
В дополнение к материалам, связанным с Конвентом-2014, в этом 
выпуске журнала, в силу актуальности ее тематики, мы помещаем 
статью, посвященную вопросам публикации результатов исследований 
отечественных ученых в зарубежных периодических изданиях.
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ЧТО ОТ НАС ЖДУТ В ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛАХ? 

Авторами выделены актуальные темы современного обществознания на материале 
статей социально-гуманитарной направленности, индексируемых в базах данных Scopus 
и Web of Knowledge. Для этого из перечня журналов сформированы четыре кластера: 
«Социология и социологические науки», «Политическая теория и политическая фило-
софия», «Исследования в области международных отношений», «Психологические 
исследования». Отдельно рассматриваются российские журналы, недавно вошедшие 
в базу данных Scopus. На основе случайной выборки журналов по каждому кластеру 
(не менее трех журналов) с помощью методов количественного и качественного анализа 
обработаны абстракты статей, опубликованных в каждом журнале в течение 2013-го 
и в начале 2014 г. Результаты проведенной работы отражены в заключительной части 
статьи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: индекс, база данных, количественный и качественный методы, 
Scopus, Web of Knowledge.

С недавнего времени одним из критериев успеха российского ученого при-
нято считать количество его публикаций в журналах, индексируемых престиж-
ными базами данных, — Scopus и Web of Knowledge. Требования, предъявляемые 
к журналам из этих баз данных, достаточно высоки [1], однако спор о том, на-
сколько адекватен критерий «количество публикаций в Scopus» для оценки на-
учного потенциала того или иного ученого, не утихает до сих пор [2]. Ситуация 
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осложняется тем, что журналов социально-гуманитарной направленности в этих 
базах изначально меньше, чем журналов, специализирующихся на проблематике 
естественных наук, а также проблемах и темах из области компьютерных наук, 
медицины, инженерии и т. д. В задачи нашей статьи не входит рассмотрение 
и решение спора о продуктивности самой идеи соотнесения научного ранга 
с публикациями в указанных выше базах данных. Задача статьи в том, чтобы на 
материале публикаций из баз данных Scopus и WoК выявить и артикулировать 
наиболее актуальные научные темы и проблемы, разрабатываемые в зарубежном 
обществознании на современном этапе, а также наиболее авторитетные методы и 
подходы, обеспечивающие методологическую основу исследований, проводимых 
авторами принятых к публикации статей. 

Методология исследования

Научным отделом ИСПН составлен перечень журналов по социальным, поли-
тическим, философским наукам, а также исследованиям в области международных 
отношений, входящих в Scopus и Web of Knowledge. Данный перечень регулярно 
обновляется и размещен в открытом доступе на сайте ИСПН [3]. Журналы, во-
шедшие в указанный перечень, в рамках исследования объединены по принципу 
дисциплинарной и тематической близости в следующие три кластера: «Социология 
и социологические науки», «Политическая теория и политическая философия», 
«Исследования в области международных отношений». Также дополнительно 
были рассмотрены три российских журнала, недавно включенных в Scopus. Оче-
видно, что выделение данных кластеров является достаточно условным, однако 
представляется, что это позволило осуществить более подробное и репрезента-
тивное исследование. В каждом кластере нами выбрано не менее трех журналов, 
затем последовательно проанализированы абстракты статей, опубликованных 
в этих журналах за 2013 г., а также в первых выпусках за 2014 г. 

В качестве ключевых методов исследования использованы качественный 
и количественный контент-анализ. Количественный контент-анализ был нацелен 
на определение частоты употребления ключевых слов, объединенных в категории 
анализа по принципу семантического и тематического родства. Так, например, 
в одну категорию анализа нами объединены такие понятия, как «колониальный», 
«колониализм», «постколониальный», «подчиненный» (subaltern), являющиеся 
базовыми элементами словаря постколониальных исследований. Такая стратегия 
позволила не только выявить наиболее часто повторяющиеся в статьях научные 
темы, но и выдвинуть гипотезы о наиболее востребованных на текущий момент 
методологиях исследования. Дело в том, что частота упоминания тех или иных 
теоретиков и исследователей в абстрактах (аннотациях к статьям) позволяет 
судить о методологической основе исследования или по крайней мере о точке 
референции, с которой автор статьи сверяет свой подход [4]. 

Наряду с количественным нами использован метод качественного контент-
анализа, подразумевающий анализ и интерпретацию контекстов и выявление 
латентных смыслов, скрывающихся за статистическими единицами анализа, что, 
как кажется, позволило получить более надежные и достоверные результаты.
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Вместе с тем важно подчеркнуть, что категории анализа, которые стали едини-
цами данного исследования, не могут быть заданы a priori, а потому релевантность 
результатов имеет очевидные временные ограничения. 

Кластер «Социология и социологические науки»

В данном кластере в качестве объекта анализа методом случайной выбор-
ки были выбраны такие журналы, как «Journal of Historical Sociology», «Social 
Science History» и «European Sociological Review». Были проанализированы 
абстракты 60 статей, опубликованных в 10 выпусках за 2013 г. Данные, получен-
ные с помощью качественного и количественного контент-анализа, позволяют 
сделать вывод о том, что наиболее часто тематика исследований, представленных 
в данных журналах, была связана с различными аспектами проблемы идентично-
сти — этнической, национальной, расовой, гендерной, «постсоциалистической», 
«постколониальной» и т. д. Так, например, в статье П. Вербнер «Матери и дочери 
в исторической перспективе: дом, идентичность и двойное сознание в миграции 
и возвращении британских пакистанцев» проблема идентичности рассматрива-
ется через призму формирования двойного сознания у пакистанских мигрантов, 
обусловленного столкновением противоречивых правил, ожиданий и ощущения 
принадлежности и отчуждения, которое переживает субъект. В статье Д. Мишина 
«“Анархия по всей Башчаршии”: новая социалистическая культура Югославии 
и поэтика локального у Новых Примитивистов»  на примере опыта нового куль-
турного движения «Новые Примитивисты», возникшего в боснийском Сараево 
на закате социалистической эпохи и единой Югославии, анализируется страте-
гия противостояния моделям идентичности, навязываемым «сверху» в рамках 
«официальной культуры». Проблема национальной идентичности затрагивается 
в статье Н. Майера и М. Ляйтфатера «“Вкус к разнообразию” наконец появился? 
Национальная идентичность, потребительская дискриминация и мультиэтничная 
сборная Германии по футболу», где она рассматривается в контексте отношения 
жителей Германии к факту мультиэтничности национальной сборной по футболу 
как одного из немногочисленных национальных символов страны.

Другая важная тема, которой посвящены многие из рассмотренных статей, 
связана с категориями «равенство / неравенство, дискриминация / сегрегация» 
и прочими семантически близкими понятиями. Например, в статьях Л. Сил 
«Обозначая зависимость: “Социально неполноценные” в Соединенных Штатах 
в 1910–1940 гг.» и П. Аспиналла «Социальная эволюция понятия “полукаста” 
в Британии и его парадоксальное использование в качестве уничижительной 
расовой категории и самоописания» анализируются истоки и особенности транс-
формации категорий «социально неполноценные» и «полукаста», которые, каждая 
в свое время, использовались в США и Великобритании для обозначения особых 
групп населения, воспринимаемых как расово, социально или физически не-
полноценные. В статье В. Хейрс «Партии имеют значение: расовые ограничения 
в Соединенных Штатах Америки в XIX веке» анализируется связь между форми-
рованием системы правового неравенства среди разных расовых групп в США 
в XIX в. и той партийной моделью, которая складывалась в стране в процессе 
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институционализации демократии. Различные аспекты социально-экономиче-
ского неравенства косвенно или напрямую затрагиваются в таких статьях, как 
«От этнического капитала к этническому образовательному неравенству: как 
ресурсы семьи и локальной этнической общины влияют на уровень образования 
второго поколения мигрантов в Бельгии» Ф. Фляйшманн, П. Дебоосере, К. Нилса 
и К. Фалет, «Неравенство доходов и доступность жилья в Европе» К. Девильде 
и Б. Лансе, «Объясняя этническое неравенство на немецком рынке труда: инсти-
туты трудового рынка, контексты рецепции и ограничения» Р. Р. Лутра.

Значительный блок статей в рассматриваемых журналах тематически и 
методологически связан с постколониальными исследованиями. Проблемы раз-
вития бывших колоний рассматриваются в статьях в культурном, социальном, 
политическом, историческом аспектах. Так, в статье Б. Мазумдар «Гражданин или 
подданный? Размывая границы, отстаивая пространство: индийцы в колониальной 
Южной Африке» на основе анализа практики применения индийцами, жившими 
в колониальной Южной Африке, дуальной категории гражданин-подданный ав-
тор приходит к выводу, что в условиях колониализма с помощью этого дуализма 
колонизированный мог заявить о своих правах, одновременно демонстрируя 
лояльность к власти. В другой статье, под названием «Этика постколониального 
гражданства: опыт прочтения произведений индийских писательниц» (Р. С. Рад-
жан), рассматривается вопрос о том, как класс или гендер влияют на этические 
ценности постколониального субъекта.

Большой сегмент статей, особенно опубликованных в журнале «European 
Sociological Review», посвящен актуальным социальным процессам и рассматривает 
такие темы, как развод и факторы, влияющие на формирование отношения к разво-
ду (например, М. Кальмийн «Долгосрочные эффекты развода в отношениях роди-
тель — ребенок: внутрисемейные различия между отцами и матерями»; И. Сибен 
и Э. Вербакел «Терпимость к разводу: влияние опыта переживания развода в трех 
социальных контекстах»), пенсионный возраст и проблемы «раннего» и «отло-
женного» выхода на пенсию (например, Я. ван Бавелл и Т. де Винтер «Переход 
к статусу дедушки и бабушки и ранний выход на пенсию в Европе»; А. Е. Фазанг, 
С. Айзенбрей и К. Шоманн «Пенсионный доход женщин в Германии и Британии»). 

В качестве важного показателя, свидетельствующего о степени востребован-
ности тех или иных идей, концептов и теорий и их позитивном или негативном 
признании как значимых, также была проанализована частота упоминания / 
ссылки / цитирования того или иного теоретика. Наиболее часто в рассмотренных 
абстрактах статей упоминались М. Фуко (в трех абстрактах) и Ж. Деррида (в двух 
абстрактах), реже (в одном абстракте) Л. Альтюссер, П. Андерсон, П. Бурдье, 
Ф. Бэкон, М. Вебер, Т. Веблен, А. Грамши, Г. Зиммель, В. И. Ленин, К. Маркс, 
М. Мосс, американский политолог и экономист Э. Остром, К. Поланьи, бри-
танский историк-социалист Э. П. Томпсон, З. Фрейд, Д. Харви, американский 
исследователь эколог Г. Хардин. 

Полученные данные в целом коррелируют с результатами исследования 
Thompson Reuters, проведенного в 2007 г., цель которого состояла в выявлении 
уровня цитируемости авторов в гуманитарных исследованиях (в списке наиболее 
цитируемых авторов присутствуют М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Деррида, Д. Харви, 
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З. Фрейд, К. Маркс). Результаты этого анализа также позволяют сделать вывод 
о сохраняющемся влиянии в социальной теории постмодернистского и пост-
структуралистского дискурсов, а также дискурсов неомарксистских критических 
теорий.

Подводя итог анализу данного кластера журналов, необходимо отметить ряд 
закономерностей, присущих рассмотренным статьям. Во-первых, прослеживается 
четкая ориентация исследований на эмпирический материал локального харак-
тера; во-вторых, этот материал в большинстве случаев обязательно «сцеплен» 
с той или иной теорией; в-третьих, предмет исследования практически всегда 
формулируется довольно узко. 

Кластер «Политическая теория и политическая философия»

В данном кластере в качестве объекта анализа методом случайной выборки 
были выбраны такие журналы, как «Journal of Political Philosophy», «Political 
Theory» и «Contemporary Political Theory». Были проанализированы абстракты 
42 статей в 10 выпусках за 2013 г. Данные, полученные в результате контент-
анализа, позволяют выделить две широкие темы, которые наиболее часто кос-
венно или напрямую затрагивались в рассматриваемых журналах, — демократия 
и справедливость. Проблемы демократии рассматриваются с позиций теорий 
делиберативной, процедурной, агонистической, радикальной демократии. При-
чем проведенный анализ позволил установить, что наиболее часто статьи, свя-
занные с указанной тематикой, обращены к идеям делиберативной демократии 
в трактовке Ю. Хабермаса или их критике. Так, в статье Н. О’Донована «Нужны 
ли делиберативной демократии сторонники делиберативной демократии? Пере-
осмысляя аргументы Хабермаса в защиту дискурсивной этики» предпринимается 
попытка опровергнуть критику в адрес концепции дискурсивной этики Хабермаса 
и его теории демократии в целом и таким образом обосновать возможность де-
либеративной демократии даже в тех обществах, где либеральная политическая 
культура еще не созрела. В статье Г. Хан «Критический республиканизм: Юрген 
Хабермас и Шанталь Муфф» теория Хабермаса рассматривается в сравнении 
с теорией агонистической демократии Ш. Муфф, сопоставляя которые, автор 
пытается доказать, что, вопреки широко разделяемым представлениям о противо-
положности этих подходов, их объединяют идеи о гражданской солидарности, 
конструктивной роли конфликта в демократической политике и важности са-
моуправления. Следует также отметить, что другие аспекты теории Хабермаса 
также широко представлены в рассмотренных статьях: «Как не учиться у ка-
тастроф: Хабермас, критическая теория и “катастрофизация” политической 
жизни» А. Васкеса-Арройо; «Гердер об эстетическом воображении как источнике 
постнациональной демократической солидарности: дополнение к идее Хабермаса 
о конституциональном патриотизме» М. Шобор-Лупп. Процедурная версия 
демократии рассматривается как лучшая «нормативная» защита для демократии 
в условиях современной политики в статье М. П. Саффон и Н. Урбинати «Про-
цедурная демократия как оплот равенства свобод». В статье М. Прентаулис 
и Л. Томассена «Политическая теория на площадях: протест, репрезентация 
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и субъектификация» рассматривается влияние протестных движений 2011 г. и 
их дискурсов горизонтальной демократии и автономии на теорию демократии.

Различные аспекты теории справедливости Д. Ролза и их интерпретации рас-
сматриваются в статьях С. Арнольда «Правое ролсианство: критика», Ш. Нили 
«Глобальная политика ролсианцев». Концепция процедурной справедливости 
рассматривается в статье К. Ландвер «Процедурная справедливость и демокра-
тический институциональный дизайн при определении приоритетов в сфере 
здравоохранения». Еще в одной статье под заголовком «Общемировые ресурсы и 
справедливое распределение эмиссионных квот» (М. Бломфилд) с позиций теории 
справедливости рассматривается вопрос о справедливом распределении между 
странами квот на выброс парниковых газов.

Целый блок статей, абстракты которых были проанализированы в рамках 
нашего исследования, посвящен анализу таких важных классических концеп-
тов, как «права человека», «доверие», «толерантность», имеющих центральное 
значение для либеральной социальной и политической теории: Р. Байефски 
«Достоинство, честь и права человека: взгляд Канта», Д. Баумголд «“Доверие” 
в политической мысли Гоббса», Л. Тёндер «Спиноза и теория активной толерант-
ности». Напротив, в статье Б. Баргу «Живые щиты» анализируется концепт уже 
иного, неклассического типа, а именно концепт «живого щита», значение которого 
для современной политики становится объектом анализа. Автор рассматривает 
фигуру «живого щита» в контекстах международного гуманитарного права и 
войны, основанной на принципах биополитики, доказывая, что «живой щит» 
является одновременно и симптомом, и имманентной критикой существующего 
положения дел.

Анализ частоты упоминания, ссылок и цитирования исследователей привел 
к следующим результатам. Наиболее часто упоминались имена таких теоретиков, 
как Ю. Хабермас (в пяти абстрактах, учитывая ключевые слова), Б. Спиноза 
(в двух абстрактах, учитывая ключевые слова), Х. Арендт, А. Бадью, Г. Башляр, 
Ж. Боден, Д. Вико, Л. Витгенштейн, И. Гердер, Ж. Делез, Ж. Деррида, В. Джеймс, 
С. Кавелл, И. Кант, Б. Латур, Э. Левинас, Д. Локк, Г. Маркузе, Ш. Муфф, А. Не-
гри, Ф. Ницше, В. Пенн, Ф. Петтит, Ж. Рансьер, Д. Ролз, К. Скиннер, Д. Стиглиц, 
П. Уинч, З. Фрейд, М. Хайдеггер, Д. Юм (в одном абстракте, учитывая ключевые 
слова).

Полученные данные в целом коррелируют с результатами исследования 
Thompson Reuters 2007 г. (в списке наиболее цитируемых авторов из представ-
ленного выше перечня присутствуют Ю. Хабермас, Д. Ролз, Ж. Делез, Ф. Ницше, 
Х. Арендт, Э. Левинас, З. Фрейд, Б. Латур, М. Хайдеггер, Ж. Деррида, И. Кант). 

Подводя итог, необходимо отметить ряд закономерностей, свойственных 
данному кластеру. Во-первых, в поле политической теории и политической 
философии наблюдается преобладание традиционных для данных направлений 
тематик исследования, связанных с проблемами демократии и справедливости. 
Во-вторых, сохраняется ориентация на традиционные для данных областей ис-
следований подходы и методологии, в частности на критическую теорию и приемы 
из области аналитической философии. 
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Кластер «Исследования в области международных отношений»

В рассматриваемом кластере в качестве объекта анализа были выбраны 
такие журналы, как «Millennium: Journal of International Studies», «Journal 
of International Relations and Development» и «International Studies Perspectives». 
Были проанализированы абстракты 48 статей в девяти выпусках за 2013 г. Статьи, 
попавшие в выборку, отличаются широким тематическим разнообразием, что 
в значительной степени обусловлено широтой самого поля международных иссле-
дований. Тем не менее по результатам контент-анализа можно выделить несколько 
наиболее часто повторяющихся в представленных исследованиях научных тем. 

Так, значительная часть статей посвящена проблемам метатеории, теории 
и методологии исследований в области международных отношений. К примеру, 
в статье Г. ван дер Рее «Политика научной репрезентации в международных от-
ношениях» анализируется вопрос, коррелирующий с центральным вопросом вто-
рого «большого спора» в теории международных отношений — о необходимости 
и оправданности применения методов точных наук в международных исследо-
ваниях. Автор статьи рассматривает три способа репрезентации знания в науке 
о международных отношениях — числовые показатели, графические модели, 
а также метафоры, использование которых, по его мнению, ведет к объективации 
знания, оцениваемой им критически. В статье М. Курки «Включая нормативное 
в экономическую науку: к анализу скрытых дискурсов демократии в междуна-
родной политике» предметом анализа оказываются латентные идеологические 
компоненты экономических теорий, а именно скрывающиеся за нейтральной 
позитивистской оболочкой экономической науки нормативные по своей природе 
идеи демократии, которые, как обосновывается в статье, влияют на международ-
ную политическую практику.

Целый блок статей, представленных в выборке, посвящен анализу идей и ме-
тодологий, разрабатываемых в рамках отдельных школ и направлений в теории 
международных отношений и выявлению их скрытого эвристического потенциала. 
Так, в статье Д. Кенели и К. Костагианниса «Реалистский взгляд на Европейский 
союз: Э. Х. Карр и интеграция» предпринимается попытка расширить границы 
традиционного понимания классического реализма в теории международных 
отношений. В частности, автор пытается обосновать идею о том, что идеи теоре-
тика-реалиста Э. Карра, вопреки сложившейся в теории привязке идеи интегра-
ции к идеализму, рассматриваемому в качестве антагониста реализма, могут дать 
новый импульс исследованиям процессов европейской интеграции и раскрыть 
новые аспекты данной проблемы. В другой статье — «Мысля за рамками между-
народного общества: о перспективах концепций мирового общества Английской 
школы международных отношений» (Д. А. Пелла) — сопоставляются две раз-
личные трактовки концепции мирового общества, представленные в рамках 
«английской школы» международных отношений, — классическая трактовка, свя-
зывающая мировое общество с космополитическим влиянием негосударственных 
акторов, и интерпретация современного авторитетного исследователя в данной 
области Б. Бузана, ориентированная на анализ различных взаимодействующих 
между собой негосударственных акторов. В ходе компаративного анализа данных 
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трактовок автор выявляет их недостатки и в итоге предлагает альтернативную 
интерпретацию мирового общества. Вопросы теории и методологии международ-
ных исследований рассматриваются также в таких статьях, как «Зона перевода: 
между акторно-сетевой теорией и международными отношениями» (Э. Берри), 
в которой исследуются возможности перевода акторно-сетевой теории — доволь-
но популярного сегодня направления в социальных науках — в дисциплинарное 
поле международных отношений.

Целый блок статей посвящен методике преподавания международных отноше-
ний: М. А. Шнурр, Э. Де Санто, Р. Крейг «Используя смешанный подход в обучении 
для моделирования многосторонних переговоров о соглашении в сфере экологии», 
К. Тейлор «Моделирование на занятиях по международным отношениям и за их 
пределами: сравнительный анализ». В этих статьях рассматриваются различные 
варианты моделирования как метода, применяемого в процессе обучения между-
народным дисциплинам. Использование визуальных средств и активных методик 
обучения рассматривается в статьях Р. Г. Блантона «Зомби и международные от-
ношения: инструкция по привлечению восставших из мертвых к вам на урок» и 
С. Суимелар «Визуализируя международные отношения: оценивание студентов 
с помощью фильма».

В ряде статей, представленных в выборке, затрагиваются проблемы безопас-
ности и секьюритизации. Так, в статье Б. Б. Ёзпека «Securing Energy or Energising 
Security: влияние энергетической политики России на вступление Турции в Евро-
пейский союз» вопрос об энергетической безопасности Европы рассматривает-
ся в контексте ее взаимоотношений с Россией и Турцией. Автор полагает, что 
сближение Европы с Турцией, учитывая вовлеченность последней в проекты 
по прокладке газо- и нефтепроводов, минующих Россию, может способствовать 
укреплению энергетической безопасности Старого Света. Концепция «сообще-
ство безопасности» затрагивается в статье К. С. Браунинга и П. Ёэнниеми «От 
братоубийства к сообществу безопасности: переосмысляя различие как элемент 
устройства Северного мира». В статье М. К. Дэвис Кросс «Военное измерение 
европейской безопасности: подход эпистемных сообществ» анализируется влия-
ние эпистемных сообществ на процессы интеграции стран Европейского союза 
в сфере безопасности.

Особенности функционирования отдельных международных институтов и 
организаций и их влияние на международные процессы рассматриваются в статьях 
М. Москеллы «Формирование Совета по финансовой стабильности: теоретиче-
ский анализ мандата, полномочий и членства», М. Ёши «Деятельность ООН по 
поддержанию мира, демократический процесс и сохранение мира после граждан-
ских войн». 

Различные аспекты проблемы терроризма и борьбы с ним анализируются 
в статьях М. Галчински «Старомодно и неактуально: “Война против терроризма” 
и право на правосубъектность», Л. К. Вилльямс, М. Т. Коч, Д. М. Смит «Полити-
ческие последствия терроризма: террористические акты, жертвы и устойчивость 
власти». 

Анализ частоты упоминания, ссылок и цитирования теоретиков и исследо-
вателей привел к следующим результатам. Наиболее часто упоминались имена 
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таких теоретиков, как М. Фуко (в двух абстрактах, учитывая ключевые слова), 
Д. Агамбен, Э. Аптер, М. Арчер, Р. Бреннер, Б. Бузан, Т. Гоббс, А. Грамши, И. Кант, 
Э. Карр, Р. Кокс, Б. Латур, Д. Локк, В. Рёпке, Л. Троцкий, А. Сен, Ф. Чернофф 
(в одном абстракте, учитывая ключевые слова).

По результатам приведенного выше анализа можно сделать следующие выводы 
об особенностях данного кластера журналов. Во-первых, отмечается повышенный 
интерес ученых, работающих в области международных отношений, к проблемам 
теории и методологии исследования, что в значительной степени обусловлено 
разнообразием и новизной проблем и процессов, изучаемых в этом тематическом 
поле. Во-вторых, наблюдается плюрализм стратегий исследования и открытость 
к методологическим заимствованиям из других дисциплинарных областей.

Кластер «Психологические исследования»

В данном кластере в качестве объекта анализа были выбраны журналы «British 
Journal of Clinical Psychology», «Asian Journal of Social Psychology» и «International 
Journal of Psychology». Были рассмотрены абстракты 57 статей, опубликованных 
в пяти выпусках за 2013 г. Данные, полученные с помощью качественного и ко-
личественного контент-анализа, позволяют сделать вывод о том, что наиболее 
часто тематика исследований, представленных в данных журналах, была связана 
с темой депрессий, депрессивных расстройств, факторов, их обусловливающих, и их 
лечением, а также влиянием социально-экономических и культурных факторов на 
поведение индивидов и групп.

Так, в статье М. Барнс, С. Шерлок и др. «Под лежачий камень вода не течет: 
опыт когнитивно-поведенческой терапии у пациентов, страдающих депрессией» 
исследуются причины, по которым пациенты, страдающие депрессией, не про-
ходят полностью курс когнитивно-поведенческой терапии, признаваемой эффек-
тивным методом ее лечения. В статье Р. Лангдон, М. Стилл и др. «Атрибутивные 
стили, паранойя и депрессия в раннем психозе» предпринимаются попытки уста-
новить корреляцию между депрессией и атрибутивным стилем. Проблематике, 
связанной с депрессивными расстройствами, посвящены также другие статьи: 
Ч. С. Карвер, Ш. Л. Джонсон и Ю. Йоорманн «Большое депрессивное расстройство 
и импульсивное реагирование на эмоции: к анализу депрессии с позиции теории 
двойственного процесса», Д. Берл и М. Л. Маулдс «Экспериментальное исследо-
вание процессов эмоционального рассуждения в депрессии». Факторы, влияющие 
на развитие депрессивных состояний, анализируются в статье Ю. Такагиши, 
М. Саката и Т. Китамура «Влияние руминации и самоэффективности на депрессию 
у японских студентов-медиков». В статье предпринимается попытка установить 
связь между руминацией, самоэффективностью и депрессией у данной категории 
студентов. Симптомы депрессий анализируются в статье Ё. Кавабата, Н. Р. Крик, 
Ё. Хамагучи «Связь реляционной и физической виктимизации с враждебным 
атрибутивным стилем, эмоциональный стресс и депрессивные симптомы: кросс-
культурное исследование».

Блок статей, абстракты которых были рассмотрены в ходе исследования, свя-
зан с различными аспектами эмоциональных проблем и расстройств, например 
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статья П. Дж. Тейлор и А. М. Вуд «Различие просоциальных характеристик 
в самооценках и оценках родителей способствует возникновению эмоциональных 
проблем у подростков».

Влияние социально-экономических факторов на психологию индивида и группы 
рассматривается в статьях А. Хейдари, А. Теймури и Е. Ф. Хагиш «Социально-
экономический статус, воспринимаемый родительский контроль и авторитаризм: 
развитие авторитаризма в иранском обществе»; Н. М. Нур и А. Алви «Источники 
стресса и благополучие у малазийских подростков с низким социально-экономи-
ческим статусом: роль ресурсов устойчивости»; Р. Бильгич и Н. Йильмаз «Кор-
реляты психологического здоровья среди безработных в Турции: психологическое 
бремя финансовой помощи в период безработицы» и т. д.

В статьях Ч.-Л. Йен «Наша судьба — умереть: влияние осознания смерти 
и культурных ориентаций на фатализм и веру в карму», К. Кима и А. Б. Маркма-
на «Индивидуальные различия, культурные различия и диалектическое описание 
и разрешение конфликта», Д. Н. Хук, Э. Л. Вортингтон и др. «Опыт сравнения 
культуры прощения в Китае и Новой Зеландии» исследуется влияние культурных 
факторов на особенности мышления и поведения индивида и группы.

Ряд статей посвящен различным аспектам поведения, мышления, а также 
особенностям психологического развития детей младшего и старшего школьного 
возраста и студентов: В. Лу, Е. Далейден и др. «Жизненные события и внутренние 
проблемы у китайских школьников: исследование модели когнитивного диатеза», 
К. Берти, С. Пассини «Общее будущее и персональная ответственность: сравнение 
итальянских и бурундийских студентов» и др.

Отметим, что в представленных статьях наблюдается повышенное внимание 
к влиянию на психологические процессы социально-экономических и культурных 
факторов, а наиболее популярной стратегией исследования, к которой обращаются 
ученые, является кросс-культурный анализ.

Российские журналы, индексируемые в Scopus

В настоящем исследовании представлены два журнала по проблемам исто-
рии: «Былые годы», издаваемый Сочинским государственным университетом, и 
«Новый исторический вестник» Российского государственного гуманитарного 
университета; и журнал по вопросам экономики, бизнеса и управления «Форсайт» 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Со-
держание этих журналов проанализировано по выделенным блокам. 

В историческом блоке был осуществлен обзор абстрактов 44 статей, опублико-
ванных в четырех выпусках двух журналов, на основе которого удалось выделить 
несколько наиболее часто повторяющихся тематик. 

Значительное количество публикаций посвящено различным аспектам по-
литики, общественной жизни и культуры периода становления советского госу-
дарства и начального этапа его существования. Так, несколько статей посвящено 
анализу процессов установления и институционализации большевистской власти. 
Например, в статье В. П. Пашина «У истоков номенклатурно-селекционной ра-
боты партии большевиков» на основе анализа архивных документов 1920-х гг. 
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исследуется формирование системы рекрутирования руководящих кадров в созда-
ваемом государстве. В статье А. Т. Царикаева «“Лимиты на расстрел“: из истории 
Большого террора» анализируются цели политики репрессий в Северной Осетии 
в период Большого террора и обосновывается тезис о том, что значительную роль 
в эскалации репрессий в регионе сыграло партийно-чекистское руководство самой 
автономной республики. Политика советской власти в отношении религиозных 
организаций рассматривается в статье А. С. Жанбосиновой «Эволюция взаимо-
отношений советского государства и религии (1920 — начало 1950-х гг.)».

Различные аспекты социальной и культурной жизни конструируемого но-
вой властью советского общества рассматриваются в статьях С. Д. Багдасарян 
«Культура чтения в повседневности южно-российского крестьянства в 1920-х»; 
Ю. Барабаш «Девиантное поведение различных социальных групп в регионе Дон-
басса, 1920-е гг.»; Е. А. Кирилловой «Петроградские жилтоварищества в начале 
1920-х гг.: организация, состав и “классовая линия” городских властей».

Особое внимание привлекает статья К. Уль «“Угнетенный и идеологически 
обработанный советский человек”, или “Заключенные советской сущности”? По-
следние концепции советской субъективности», автор которой предпринимает 
интересные попытки обозначить теоретические границы концепта «советская 
субъективность», опираясь на разработки зарубежных и российских исследова-
телей в этой области.

Следующая группа публикаций, выделенная в ходе анализа, посвящена раз-
личным аспектам истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
Среди них С. И. Белов «Проблемные аспекты изучения темы боя 28 панфилов-
цев»; Т. П. Хлынина «Рассказы о войне: детские воспоминания людей взрослого 
возраста»; Б. Фиаселер, Р. Марвик «Тыл в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): борьба за выживание жен и семей красноармейцев в Ярославле»; 
М. Шмигель, А. Черкасов «14-я ваффен гренадерская дивизия СС “Галичина № 1” 
в Словакии (1944–1945 гг.): сражения и репрессии».

Еще одной темой, к которой часто обращались исследователи в рассмотренных 
статьях, является гражданская война и сопряженные с ней процессы. Так, статья 
М. Ю. Черниченко «“Спекуляция празднует свою вакханалию”: образы спекуля-
ции и спекулянта в периодической печати Белого юга России (1919 г.)» посвящена 
проблеме освещения этого экономического явления в периодике, издаваемой на 
территориях, подконтрольных белым. Ситуация на российском Дальнем Востоке 
и Сибири в годы гражданской войны анализируется в статье С. С. Ипполитова, 
В. В. Минаева «“От этого зависит вся судьба России”: к изучению демографической 
и экономической экспансии Китая и Японии на востоке России во время Второй 
русской смуты». Значительная доля статей посвящена политике царской власти 
в XIX — начале XX в., проводимым ею реформам, а также работе отдельных ее 
институтов и конкретных деятелей. Среди таковых Ю. В. Тот «Министерская 
реформа 1802–1811 гг. и проблема реорганизации местного управления»; О. Г. Ла-
рина, А. С. Емельянов «Некоторые направления государственной деятельности 
Е. Ф. Канкрина»; С. Н. Токарева «Полицейские и поднадзорные: российское за-
конодательство и практика полицейского надзора в Курской губернии (конец 
XIX — начало XX в.)».

Е. А. Вахрушева, А. В. Логинов. Что от нас ждут в зарубежных журналах?
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Среди статей из журнала «Форсайт» были выделены только те статьи, которые 
тематически связаны с социально-политической и гуманитарной проблематикой. 

Основная доля статей в данном блоке посвящена анализу социально-эко-
номических проблем современности и вызовов будущего. Среди них О. Саритас 
«Технологии совершенствования человека: перспективы и вызовы»; И. П. Камин-
ский, Л. М. Огородова и др. «Медицина будущего: возможности для прорыва 
сквозь призму технологического прогноза»; Д. Касти «Экстремальные события как 
детерминанты “шестой кондратьевской волны”»; К. Ахметов «Взаимодействие 
человека и компьютера: тенденции, исследования, будущее» и др.

Знакомство с отечественными журналами, недавно включенными в Scopus, 
показывает, что в большинстве случаев в эту базу данных сумели пробиться 
журналы, публикующие материалы узкой направленности, в нашем случае речь 
идет об истории Отечества советского периода. 

В общем и целом проведенный анализ позволяет утверждать следующее. 
Во-первых, практически во всех журналах (социология, международные от-

ношения) прослеживается четкая ориентация исследований на эмпирический 
материал и выстраивание устойчивых и прозрачных связей между эмпирией и те-
орией. Во-вторых, предмет исследования в большинстве случаев формулируется 
довольно узко, статьи не имеют признаков глобального поверхностного «обзора» 
текущего состояния дел в какой-либо научной области. Знание этого состояния 
дел всеми участниками процесса является скорее условием публикации статьи. 
В-третьих, сама теория, опровергнуть или подтвердить которую с помощью 
«кейсов» и «локального» материала намерен автор, это преимущественно «за-
падная» теория, которая в дальнейшем, конечно, может дробиться, допустим, на 
континентальную и англо-американскую, что отчетливо видно, в частности, по 
журналам философской направленности. Наконец, максимальную открытость 
к новым методам и темам демонстрируют статьи по международной проблематике, 
что связано с динамикой самого объекта исследований.

1. Кириллова О. В. О системе включения журналов в БД Scopus: основные требования 
и порядок представления [Электронный ресурс]. URL: http://health.elsevier.ru/electronic/
scopus_ins_journals (дата обращения: 10.08.2014).

2. Стерлигов И. Симуляция науки как ответ на управленческий примитивизм [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://slon.ru/economics/simulyatsiya_nauki_kak_otvet_na_upravlencheskiy_
primitivizm-1148735.xhtml (дата обращения: 10.08.2014).

3. Официальный сайт Института социальных и политических наук [Электронный ресурс]. 
URL: http://ispn.urfu.ru/main/scieninn/ (дата обращения: 10.08.2014).

4. ГОСТ 7.9–95. См. также требования к авторскому оригиналу статьи (особенно требова-
ния к аннотации) в любом номере журнала «Известия УрФУ. Серия 3 : Общественные науки» 
с 2013 г. (раздел «К сведению авторов»).

Рукопись поступила в редакцию 8 сентября 2014 г.
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Приложение

Кластер «Социология и социологические науки»
Journal of Historical Sociology
1. Aspinall P.  J. The Social Evolution of the Term “Half-Caste” in Britain: The Paradox of its 

Use as Both Derogatory Racial Category and Self-Descriptor // Journal of Historical Sociology. 2013. 
№ 4. P. 503–526.

2. Majumdar B. Citizen or Subject? Blurring Boundaries, Claiming Space: Indians in Colonial 
South Africa // Ibid. P. 479–502.

3. Mišina D. “Anarchy All over Baščaršija”: Yugoslavia’s New Socialist Culture and the New 
Primitives Poetics of the Local» // Ibid. № 2. P. 169–199.

4. Rajan R. S. An Ethics of Postcolonial Citizenship: Lessons from Reading Women Writing 
in India // Ibid. № 1. P. 62–82.

5. Seal L. Designating Dependency: The “Socially Inadequate” in the United States, 1910–1940 // 
Ibid. № 2. P. 143–168.

6. Werbner P. Mothers and Daughters in Historical Perspective: Home, Identity and Double 
Consciousness in British Pakistanis’ Migration and Return // Ibid. № 1. P. 41–61.

European Sociological Review
1. Dewilde C., B. Lancee. Income Inequality and Access to Housing in Europe // European 

Sociological Review. 2013. № 6. P. 1189–1200.
2. Fasang A. E., Aisenbrey S., Schömann K. Women’s Retirement Income in Germany and Britain // 

Ibid. № 5. P. 968–980.
3. Fleischmann F., Deboosere P., Neels K., Phalet K. From Ethnic Capital to Ethnic Educational 

Inequality: How Family and Co-Ethnic Neighbourhood Resources Affect Second-Generation 
Attainment in Belgium // Ibid. № 6. P. 1239–1250.

4. Kalmijn M. Long-Term Effects of Divorce on Parent–Child Relationships: Within-Family 
Comparisons of Fathers and Mothers // Ibid. № 5. P. 888–898.

5. Luthra R. R. Explaining Ethnic Inequality in the German Labor Market: Labor Market 
Institutions, Context of Reception, and Boundaries // Ibid. P. 1095–1107.

6. Meier H. E., Leinwather M. Finally a ‘Taste for Diversity’? National Identity, Consumer 
Discrimination, and the Multi-ethnic German National Football Team // Ibid. № 6. P. 1201–1213.

7. Sieben I., Verbakel E. Permissiveness Toward Divorce: The Influence of Divorce Experiences 
in Three Social Contexts // Ibid. P. 1175–1188.

8. Van Bavell J., De Winter T. Becoming a Grandparent and Early Retirement in Europe // Ibid. 
P. 1295–1308.

Social Science History
1. Hiers W. Party Matters: Racial Closure in the Nineteenth-Century United States // Social 

Science History. 2013. № 2. P. 255–308.

Кластер «Политическая теория и политическая философия»
Contemporary Political Theory
1. Bargu B. Human shields // Contemporary Political Theory. 2013. № 4. P. 277–295.
2. Czobor-Lupp M. Herder on Esthetic Imagination as a Source of Post-national Democratic 

Solidarity: A Contribution to Habermas’ Constitutional Patriotism // Ibid. № 1. P. 46–70.
3. Khan G. Critical Republicanism: Jürgen Habermas and Chantal Mouffe // Ibid. № 4. P. 318–337.
4. Landwehr C. Procedural Justice and Democratic Institutional Design in Health-care Priority-

setting // Ibid. P. 296–317.
5. O’Donovan N. Does Deliberative Democracy Need Deliberative Democrats? Revisiting 

Habermas’ Defence of Discourse Ethics // Ibid. № 2. P. 123–144.
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6. Prentoulis M., Thomassen L. Political Theory in the Square: Protest, Representation and 
Subjectification // Contemporary Political Theory. 2013. № 3. P. 166–184.

Political Theory
1. Baumgold D. “Trust” in Hobbes’s Political Thought // Political Theory. 2013. № 6. P. 838–855.
2. Bayefsky R. Dignity, Honour, and Human Rights: Kant’s Perspective // Ibid. P. 809–837.
3. Saffon M. P., Urbinati N. Procedural Democracy, the Bulwark of Equal Liberty // Ibid. № 3. 

P. 441–481.
4. Tønder L. Spinoza and the Theory of Active Tolerance // Ibid. № 5. P. 687–709.
5. Vázquez-Arroyo A. Y. How Not to Learn From Catastrophe: Habermas, Critical Theory and 

the “Catastrophization” of Political Life // Ibid. P. 738–765.

Journal of Political Philosophy
1. Arnold S. Right-wing Rawlsianism: A Critique // Journal of Political Philosophy. 2013. № 4. 

P. 382–404.
2. Blomfield M. Global Common Resources and the Just Distribution of Emission Shares // Ibid. 

№ 3. P. 283–304.
3. Nili S. Rawlzickian Global Politics // Ibid. № 4. P. 473–495.

Кластер «Исследования в области международных отношений»
Millennium: Journal of International Studies
1. Barry A. The Translation Zone: Between Actor-Network Theory and International Relations // 

Millennium: Journal of International Studies. 2013. № 3. P. 413–429.
2. Davis Cross M. K. The Military Dimension of European Security: An Epistemic Community 

Approach // Ibid. № 1. P. 45–64.
3. Kenealy D., Kostagiannis K. Realist Visions of European Union: E. H. Carr and Integration // 

Ibid. № 2. P. 221–246.
4. Pella J. A. Jr. Thinking Outside International Society: A Discussion of the Possibilities for 

English School Conceptions of World Society // Ibid. № 1. P. 65–77.
5. van der Ree G. The Politics of Scientific Representation in International Relations // Ibid. 

P. 24–44.

Journal of International Relations and Development
1. Browning C. S., Joenniemi P. From Fratricide to Security Community: Re-theorising Difference 

in the Constitution of Nordic Peace // Journal of International Relations and Development. 2013. 
№ 4. P. 483–513.

2. Kurki M. Locating the Normative within Economic Science: towards the Analysis of Hidden 
Discourses of Democracy in International Politics // Ibid. № 1. P. 55–81.

3. Moschella M. Designing the Financial Stability Board: a Theoretical Investigation of Mandate, 
Discretion, and Membership // Ibid. № 3. P. 380–405.

4. Özpek B. B. Securing Energy or Energising Security: the Impact of Russia’s Energy Policy on 
Turkey’s Accession to the European Union // Ibid. P. 358–379.

International Studies Perspectives
1. Blanton R. G. Zombies and International Relations: A Simple Guide for Bringing the Undead 

into Your Classroom // International Studies Perspectives. 2013. № 1. P. 1–13.
2. Galchinsky M. Quaint and Obsolete: The ‘War on Terror’ and the Right to Legal Personality // 

Ibid. № 3. P. 255–268.
3. Joshi M. United Nations Peacekeeping, Democratic Process, and the Durability of Peace after 

Civil Wars // Ibid. P. 362–382.
4. Schnurr M. A., De Santo E., Craig R. Using a Blended Learning Approach to Simulate the 

Negotiation of a Multilateral Environmental Agreement // Ibid. № 2. P. 109–120.
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5. Swimelar S. Visualizing International Relations: Assessing Student Learning Through Film // 
International Studies Perspectives. 2013. № 1. P. 14–38.

6. Taylor K. Simulations Inside and Outside the IR Classroom: A Comparative Analysis // Ibid. 
№ 2. P. 134–149.

7. Williams L. K., Koch M. T., Smith J. M. The Political Consequences of Terrorism: Terror Events, 
Casualties, and Government Duration // Ibid. № 3. P. 343–361.

Кластер «Психологические исследования»
British Journal of Clinical Psychology
1. Barnes M., Sherlock S., Thomas L., Kessler D., Kuyken W., Owen-Smith A., Lewis G., Wiles N., 

Turner K. No pain, No gain: Depressed Clients’ Experiences of Cognitive Behavioural Therapy // British 
Journal of Clinical Psychology. 2013. № 4. P. 347–364.

2. Berle D., Moulds M. L. An Experimental Investigation of Emotional Reasoning Processes in 
Depression // Ibid. № 3. P. 285–299.

3. Carver C. S., Johnson S. L., Joormann J. Major Depressive Disorder and Impulsive Reactivity 
to Emotion: Toward a Dual-process View of Depression // Ibid. P. 285–299.

4. Langdon R., Still M., Connors M. H., Ward P. B., Catts S. V. Attributional Biases, Paranoia, and 
Depression in Early Psychosis // Ibid. № 4. P. 408–423.

5. Taylor P. J., Wood A. M. Discrepancies in Parental and Self-appraisals of Prosocial Characteristics 
Predict Emotional Problems in Adolescents // Ibid. № 3. P. 269–284.

Asian Journal of Social Psychology
1. Heydari A., Teymoori A., Haghish E. F. Socioeconomic Status, Perceived Parental Control, and 

Authoritarianism: Development of Authoritarianism in Iranian Society // Asian Journal of Social 
Psychology. 2013. № 3. P. 228–237.

2. Hook J. N., Worthington E. L. Jr, Davis D. E., Watkins D., Hui E., Luo W., Fu H., Shulruf B., Morris P., 
Reyna S. H. A China—New Zealand Comparison of Forgiveness // Ibid. № 4. P. 286–291.

3. Kawabata Y., Crick N. R., Hamaguchi Y. The Association of Relational and Physical 
Victimization with Hostile Attribution Bias, Emotional Distress, and Depressive Symptoms: A Cross-
cultural Study // Ibid. № 3. P. 260–270.

4. Lu W., Daleiden E., Pratt S., Shay A., Stone B., Asaku-Yeboah M. Life Events and Internalizing 
Problems among Chinese School Children: An Examination of the Cognitive Diathesis Model // Ibid. 
№ 4. P. 307–319.

5. Noor N. M., Alwi A. Stressors and Well-being in Low Socio-economic Status Malaysian 
Adolescents: The Role of Resilience Resources // Ibid. P. 292–306.

6. Takagishi Y., Sakata M., Kitamura T. Influence of Rumination and Self-efficacy on Depression 
in Japanese Undergraduate Nursing Students // Ibid. № 3. P. 163–168.

International Journal of Psychology
1. Berti C., Passini S. Common Future and Personal Responsibilities: A Comparison between 

Italian and Burundian Students // International Journal of Psychology. 2013. № 5. P. 829–836.
2. Bilgiç R., Yılmaz N. The Correlates of Psychological Health among the Turkish Unemployed: 

Psychological Burden of Financial Help during Unemployment // Ibid. P. 1000–1008.
3. Kim K., Markman A. B. Individual Differences, Cultural Differences, and Dialectic Conflict 

Description and Resolution // Ibid. P. 797–808.
4. Yen C.-L. It Is Our Destiny to Die: The Effects of Mortality Salience and Culture-priming on 

Fatalism and Karma Belief // Ibid. P. 818–828.
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Российские журналы, индексируемые в Scopus
Былые годы
1. Багдасарян С. Д. Культура чтения в повседневности южно-российского крестьянства 

в 1920-х // Былые годы. 2013. № 28(2). С. 29–36.
2. Барабаш Ю. Девиантное поведение различных социальных групп в регионе Донбасса, 

1920-е гг. // Там же. С. 37–42.
3. Белов С. И. Проблемные аспекты изучения темы боя 28 панфиловцев // Там же. 2014. 

№ 31(1). С. 26–31. 
4. Жанбосинова А. С. Эволюция взаимоотношений советского государства и религии (1920 — 

начало 1950-х гг.) // Там же. 2013. № 28(2). С. 51–57.
5. Ларина О. Г., Емельянов А. С. Некоторые направления государственной деятельности 

Е. Ф. Канкрина // Там же. 2014. № 31(1). С. 73–76.
6. Пашин В. П. У истоков номенклатурно-селекционной работы партии большевиков // 

Там же. С. 86–93.
7. Тот Ю. В. Министерская реформа 1802–1811 гг. и проблема реорганизации местного 

управления // Там же. С. 103–109.
8. Уль К. «Угнетенный и идеологически обработанный советский человек?», или «Заклю-

ченные советской сущности?»: Последние концепции советской субъективности // Там же. 2013. 
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9. Фиаселер Б., Марвик Р. Тыл в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): борьба 
за выживание жен и семей красноармейцев в Ярославле // Там же. С. 58–60. 

10. Хлынина Т. П. Рассказы о войне: детские воспоминания людей взрослого возраста // Там 
же. 2014. № 31(1). С. 49–55. 

11. Царикаев А. Т. «Лимиты на расстрел»: из истории Большого террора // Там же. С. 110–117.
12. Шмигель М., Черкасов А. 14-я ваффен гренадерская дивизия СС «Галичина № 1» в Сло-

вакии (1944–1945 гг.): сражения и репрессии //  Там же.  2013. № 28(2). С. 61–72.

Новый исторический вестник
1. Ипполитов С. С., Минаев В. В. «От этого зависит вся судьба России»: к изучению демо-

графической и экономической экспансии Китая и Японии на востоке России во время Второй 
русской смуты // Новый ист. вестн. 2013. № 37(3). С. 27–45.

2. Кириллова Е. А. Петроградские жилтоварищества в начале 1920-х гг.: организация, состав 
и «классовая линия» городских властей // Там же. С. 72–97.

3. Токарева С. Н. Полицейские и поднадзорные: российское законодательство и практика 
полицейского надзора в Курской губернии (конец XIX — начало XX в.) // Там же. 2013. № 38(4). 
С. 28–55.

4. Черниченко М. Ю. Спекуляция празднует свою вакханалию: образы спекуляции и спе-
кулянта в периодической печати Белого юга России (1919 г.) // Там же. С. 70–87.

Форсайт
1. Ахметов К. Взаимодействие человека и компьютера: тенденции, исследования, будущее // 
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