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АЛЕКСАНЯН АШОТ СЕЙРАНОВИЧ 

СТАНОВЛЕНИЕ ЦИВИЛИАРХИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических 

наук по специальности 23.00.01 - «Теория политической науки». 

Защита состоится 8 июня 2018 г. в 15:00 на заседании 

Специализированного совета ВАК РА 056 «Политология» при 

Национальном исследовательском университете обороны МО РА (ул. К. 

Улнеци 56/6, 0037, г. Ереван, Республика Армения). 

 

Р Е З ЮМ Е 

 

Диссертация посвящена проблеме становления цивилиархической 

демократии в постсоветских странах и анализу ключевых факторов влияния на 

уровень демократии Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, 

Республики Казахстан и Республики Армения в период 1995-2015 гг. 

Актуальность исследования обусловлена цивилиархическими факторами, 

которые способствуют демократизации политических систем и режимов 

постсоветских стран, а также процессом внедрения цивилиархических 

принципов в политическую и социально-экономическую жизни постсоветских 

обществ. 

В частности, статика и динамика в политической жизни, модели 

организации современных властных взаимоотношений, демократических 

технологий и задачи гражданского контроля в Российской Федерации, 

Республике Беларусь, Украине, Республике Казахстан и Республике Армения 

отличаются по уровню цивилиархического развития, а также по 

институциональным, функциональным, социально-политическим и духовно-

культурным параметрам. Особую важность и актуальность приобретают 

механизмы цивилиархического процесса в ходе демократических 

трансформаций политических систем постсоветских стран. В результате, 

усиление политического участия гражданского общества в постсоветских 

странах постепенно приводит к появлению демократической консолидации, 

верховенству права и закона, защите прав человека и фундаментальных свобод, 

однако вопросы качества жизни, устойчивого развития, улучшения 

благосостояния, эффективности функционирования системы управления, все 

еще остаются актуальными и далеки от желаемых результатов. Низкий уровень 

социально-экономического развития, проблемы преодоления разрыва между 

уровнем экономического развития и социального обеспечения, диспропорции 

развития регионов, преодоления социального неравенства и социальной 

пропасти между богатыми и бедными требуют от постсоветских стран 

разработки более эффективных систем цивилиархического социального 

партнерства. 

Сравнительный анализ представленных в аналитическом обзоре работ дал 

возможность выявить имеющийся научный задел в исследовании проблем и 

актуальных направлений цивилиархического измерения демократизации 

постсоветских стран. Это позволило аргументировать авторское понимание 
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цивилиархической демократии, понять какие факторы индекса уровня 

демократии влияют на устойчивое развитие и институциональный механизм 

политических систем постсоветских стран. Таким образом, актуальность 

выбранной темы, степень ее научной разработанности, потребности в 

дальнейшей разработке проблемы обусловили выбор объекта, предмета, 

постановку целей и задач диссертационного исследования. 

Структурно и содержательно диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. Диссертация изложена на 389 страницах. 

Во введении представлены актуальность темы, объект и предмет 

исследования, цель и задачи, степень научной разработанности, методология, 

научная новизна, теоретическое значение и возможности практического 

применения. 

 В первой главе диссертации «Теоретические основы цивилиархической 

демократии», рассматриваются цивилиархические подходы демократии в 

контексте концепций и методологии измерения демократии. Предметом 

исследования выступают вопросы определения нового понятия 

«цивилиархическая демократия», раскрытие теоретического значения 

цивилиархической демократии в контексте легальности и легитимности 

политической власти, стабильности и эффективности политических 

институтов. В работе предложен авторский подход к определению роли 

цивилиархии в политической жизни общества, а также введены новые понятия 

теории цивилиологии, отражающие многомерные явления социально-

политической жизнедеятельности общества, цивилизационные факторы, 

динамику политических режимов и процессов, особенности, структуру и 

уровни политической культуры людей. На основе сравнительного анализа 

методологических основ, популярных в социально-политических 

исследованиях индексов демократии, автор предлагает построить 

многоуровневую теоретическую модель цивилиархии, описывающую 

качественные изменения политических, социальных, экономических и 

культурных процессов. Автор детально представляет основные индикаторы 

нового индекса цивилиархии и методологический потенциал нового 

цивилиархичекого подхода. 

Во второй главе диссертации «Проблемы измерения уровня 

демократии в постсоветских странах» анализируются закономерности 

влияния политических, социальных, экономических, образовательных и 

здравоохранительных факторов на уровень демократии в пяти постсоветских 

странах в период 1995-2015 гг. Особое внимание обращено на 

цивилиархические факторы, которые способствуют демократизации 

политической системы и режимов этих стран. Автор отмечает, что уровень 

либеральных изменений, динамика гражданского партнерства и диалога, 

плюрализм интересов, политический консенсус и компромисс в постсоветских 

странах во многом обусловлены деятельностью правящих политических элит и 

партий, а также неоднозначностью факторов, влияющих на процесс 

становления цивилиархической демократии и гражданского общества.  

В первом параграфе второй главы «Уровень демократии в Российской 

Федерации» исследуются особенности политических, экономических, 
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социальных, образовательных и здравоохранительных факторов уровня 

демократии РФ за период 1995-2015 гг. В результате сравнительного 

исследования автор приходит к заключению, что трансформации политической 

системы и демократического режима оказали значительное влияние на 

становление независимого государства, этнонациональные конфликты, 

избирательные процессы, деятельность политических партий и гражданского 

общества, а также формирование механизмов защиты прав и свобод человека. 

Вместе с этим автор утверждает, что в РФ, в отличие от других постсоветских 

стран, значительно активны профсоюзы и профсоюзные движения, которые в 

силу своей организованности и представительности, смогли сыграть активную 

роль в формировании социальных приоритетов в процессе социальных реформ 

и реализации социальной политики. На основе анализа специфики 

деятельности профсоюзов в условиях формирования и развития нового типа 

социально-трудовых отношений в РФ, автор делает вывод, что российские 

профсоюзы играли и до сих пор играют важную роль в становлении 

гражданского общества, многопартийной системы, цивилиархических 

механизмов защиты социальных прав и свобод. Анализируя данные пяти 

факторов индекса уровня демократии РФ, автор заключает, что в целом 

уровень демократии в РФ имеет положительную динамику роста за период 

1995-2015 гг.  

Во втором параграфе второй главы «Уровень демократии в Республике 

Беларусь» отражены дискуссии, посвященные особенностям политических, 

экономических, социальных, образовательных и здравоохранительных 

факторов уровня демократии в Республике Беларусь за период 1995-2015 гг. 

Практика политической трансформации Республики Беларусь, по мнению 

автора, показывает, что отсутствие пропорциональной избирательной системы 

ослабляет роль политических партий и гражданского общества в развитии 

парламентаризма, политической культуры и либерализации политических 

процессов в стране. На основе анализа основных факторов эволюции 

политической системы Республики Беларусь за период 1995-2015 гг., автор 

приходит к выводу, что несмотря на положительные тенденции президентских 

и парламентских выборов, тем не менее, из-за ограниченности социального 

потенциала гражданского участия, надзорные полномочия президента, 

законодательная база, отсутствие политического соперничества, низкий 

уровень доверия к избирательному процессу, ограниченное участие 

оппозиционных партий, организации гражданского общества и СМИ, запрет на 

проведение предвыборных встреч и митингов, а также другие механизмы 

гражданского представительства являются нецивилиархическими. Исследуя 

социальные условия демократизации, автор также отмечает важную роль 

профсоюзов в развитии социального партнерства и системы коллективно-

договорного регулирования трудовых отношений. Анализируя данные пяти 

факторов индекса уровня демократии Республики Беларусь, автор заключает, 

что в целом уровнь демократии в стране имеет положительную динамику роста 

за период 1995-2015 гг.  

В третьем параграфе второй главы «Уровень демократии в Украине» 

рассматриваются особенности политических, экономических, социальных, 
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образовательных и здравоохранительных факторов уровня демократии 

Украины за период 1995-2015 гг. В контексте демократических преобразований 

в Украине, автором выявляются и анализируются вызовы цивилиархической 

демократии, основные этапы и особенности становления институтов 

государственности и гражданского общества, консолидации политической 

системы, государственной власти и местного самоуправления в стране. Автор 

предлагает собственный подход к классификации этапов демократизации 

политической системы Украины. Вместе с этим автор утверждает, что 

«Оранжевая революция» (2004 г.) и массовые акции гражданского протеста 

(2004-2005гг.) в Украине, с одной стороны, способствовали укреплению 

идеологической и структурной легитимности государственной власти и 

доверия гражданского общества к институтам представительной демократии, 

но с другой стороны, оказали отрицательное влияние на этнополитическую и 

этносоциальную стабильность страны. Исследуя конституционно-правовые 

аспекты избирательного процесса на Украине, автор приходит к заключению, 

что поэтапно к противоречиям украинской политической среды стали 

характерными этнокультурные, лингвокультурные и религиозные проблемы. 

Изучая векторы интеграционных процессов Украины, автор утверждает, что 

впоследствии социально-политических процессов за период 2013-2015 гг. и в 

частности после смены власти в феврале 2014 году, в стране возникла угроза 

национальной безопасности, межнационального единства и 

межконфессиональных отношений, а также постепенно усугублялась 

этнополитическая напряженность. Вводя в научный оборот новое понятие 

«дихотомия межинтеграционных конфликтов», автор в результате 

сравнительного анализа активизации процессов европейской и евразийской 

интеграций в Украине приходит к заключению, что специфические 

интеграционные модели привели к обострению не только отношений Украины 

и РФ, но и других стран.  

В четвертом параграфе второй главы «Уровень демократии в 

Республике Казахстан» отражены дискуссии, посвященные особенностям 

политических, экономических, социальных, образовательных и 

здравоохранительных факторов уровня демократии в Республике Казахстан за 

период 1995-2015 гг. На основе анализа значительного фактического 

материала, автор приходит к выводу, что на трансформацию политической 

системы и режима Республики Казахстан существенное влияние оказывали 

становление национального суверенитета, институты государственной власти, 

механизм «сдержек и противовесов», избирательный процесс, политические 

партии, организации гражданского общества, защита прав и свобод человека. 

Автором предложен собственный подход к классификации этапов 

демократизации политической системы Республики Казахстан. Среди 

множества факторов, негативно влияющих на процесс демократизации в 

Республике Казахстан, автор выделяет доминирующее положение президента в 

политической системе страны, отсутствие политического плюрализма, 

серьезные процессуальные недостатки участия гражданского общества и 

оппозиции, ограниченную среду СМИ и социальных сетей. Анализ прав 

профсоюзов, социально-трудовых отношений и социального партнерства 
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страны дает основание автору сделать вывод о том, что профсоюзы Казахстана 

являются стержневым институтом гражданского общества, обеспечивая 

социальную стабильность и социальную модернизацию страны. Анализируя 

данные пяти факторов индекса уровня демократии Республики Казахстан, 

автор заключает, что, несмотря на сложности и противоречивости 

демократизации, в целом уровнь демократии в стране имеет положительную 

динамику роста за период 1995-2015 гг.  

В пятом параграфе второй главы «Уровень демократии в Республике 

Армении» выявляются основные политические, экономические, социальные, 

образовательные и здравоохранительные факторы уровня демократии 

Республики Армения за период 1995-2015 гг. Автор анализирует основные 

вызовы трансформации и развития демократических институтов в Республике 

Армения. Автором предложен собственный подход к классификации этапов 

демократизации политической системы Республики Армения. На основе 

сравнительного анализа тенденции президентских и парламентских выборов 

страны, автор заключает, что наибольшее влияние на институциональную 

среду и эффективность политической системы оказывает формирование 

коалиционных правительств. В контексте эволюции цивилиархических 

механизмов распределения и реализации власти страны автор аргументирует 

важность и значимость интеграционных процессов становления парламентских 

партий, Общественного Совета и общественных организаций в системе 

гражданского общества, правовое регулирование проблем гражданской 

журналистики и политического представительства женщин. В связи с этим 

автор предлагает ряд мер и рекомендаций, направленных на решение 

гендерной политики в Республике Армения. Изучая институциональные 

аспекты и инструменты реализации социального партнерства в Республике 

Армения, автор обосновывает цивилиархические преимущества и 

необходимость активизации профсоюзного движения. Учитывая важность 

демократического социального государства и социальных факторов уровня 

демократии страны, автор предлагает собственный подход к классификации 

социального партнерства. Вместе с тем, по мнению автора, углубление 

межинтеграционных процессов страны, с одной стороны, приводит к 

расширению межинтеграционных связей и укреплению межинтеграционных 

контактов, а с другой стороны - к обострению межинтеграционных 

конфликтов. Анализируя влияние социальных и образовательных факторов на 

уровень демократии страны, автор дает новое определение понятий 

«гражданская журналистика» и «гражданское образование». Анализируя 

данные пяти факторов индекса уровня демократии Республики Армения, автор 

заключает, что в целом уровнь демократии в стране имеет положительную 

динамику роста за период 1995-2015 гг.  

В заключительной части диссертации представлены основные результаты 

исследования, теоретические и практические выводы и рекомендации. 

Основные положения исследования представлены в 1 монографии, 4 учебных 

пособиях, 4 учебно-методических работах и более 60 научных публикациях. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation is devoted to the study of civiliarchic democracy formation in 

post-Soviet countries, and to the analysis of key factors of influence on the level of 

democracy in the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Ukraine, the 

Republic of Kazakhstan and the Republic of Armenia in the period of 1995-2015. 

The relevance of the study is conditioned by civiliarchic factors that contribute to the 

democratization of political systems and regimes of post-Soviet countries, as well as 

by the process of introduction of civiliarchic principles into the political, social and 

economic life of post-Soviet societies. 

In particular, the statics and dynamics in political life, models of organization 

of modern power relations, democratic technologies and the tasks of civil control in 

the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Ukraine, the Republic of 

Kazakhstan and the Republic of Armenia differ in terms of civiliarchic development, 

as well as institutional, functional, social and political, spiritual and cultural 

dimensions. The mechanisms of the civiliarchic process in the democratic 

transformations of political systems of the post-Soviet countries acquire special 

importance and urgency. As a result, the increased political participation of civil 

society in the post-Soviet countries is gradually leading to the emergence of 

democratic consolidation, rule of law, protection of human rights and fundamental 

freedoms, but the issues of quality of life, sustainable development, welfare 

improvement, governance system efficiency are still urgent and far from desired 

results. The low level of social and economic development, the problems of bridging 

the gap between the level of economic development and social security, 

disproportions in the development of regions, overcoming social inequality and the 

social gap between rich and poor, require the post-Soviet countries to develop more 

effective systems of civiliarchic social partnership. 

A comparative analysis presented in the analytical review of the dissertation 

made it possible to identify available scientific approach in the study of problems and 

current direction of the civiliarchic dimension of the democratization of the post-

Soviet countries. It has allowed the author to present his own understanding of 

civiliarchic democracy, to identify those factors of the Index of Democracy Level 

that influence on sustainable development and institutional mechanism of the 

political systems of the post-Soviet countries. Thus, the relevance of the chosen 

topic, the degree of its scientific development, the need for further development of 
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the problem determined the choice of the object, the subject, goals and objectives of 

the dissertation. 

From structural and content point of view the dissertation is composed of 

Introduction, two chapters, conclusion and references. In total the dissertation has 

389 pages. 

The Introduction presents relevance of the topic, main object and subject of 

the study, goals and objectives, the level of scientific elaboration, methodology, 

scientific novelties, theoretical importance of the dissertation and its practical 

applicability. 

The First Chapter of the Dissertation “Theoretical Foundations of Civiliarchic 

Democracy” deals with the civiliarchic approaches of democratization in the context 

of concepts and methodology of democracy measuring. The subject of the research is 

the definition of the new concept of “civiliarchic democracy”, the disclosure of 

theoretical significance of civiliarchic democracy in the context of legality and 

legitimacy of political power, stability and effectiveness of political institutions. The 

author proposes his own interpretation of the definition of the role of civiliarchy in 

the political life of the society, and also introduces new concepts of the theory of 

civiliology, reflecting the multidimensional phenomena of socio-political life of the 

society, civilizational factors, dynamics of political regimes and processes, features, 

structure and levels of political culture. On the basis of a comparative analysis of the 

methodological foundations of democratic indices popular in social and political 

studies, the author proposes to build a multi-level theoretical model of civiliarchy, 

describing qualitative changes in political, social, economic and cultural processes. 

The author of the study details the main indicators of new index of civiliarchy and 

methodological potential of the new civiliarchic approach.  

The Second Chapter of the Dissertation “Problems of Measuring the Level of 

Democracy in the Post-Soviet Countries” discusses the regularities of the influence 

of political, social, economic, educational and health factors on the level of 

democracy of five post-Soviet countries in the period of 1995-2015. Particular 

attention is paid to civiliarchic factors that contribute to the democratization of the 

political system and the regime of these countries. The author notes that the level of 

liberal changes, dynamics of civil partnership and dialogue, pluralism of interests, 

political consensus and compromise in the post-Soviet countries are largely 

conditioned by the activity of ruling political elites and parties, as well as by 

ambiguity of factors influencing the process of formation of civiliarchic democracy 

and civil society.  

The first paragraph of the Second Chapter “The Level of Democracy in the 

Russian Federation” explores the features of political, economic, social, educational 

and health factors of the level of democracy of the Russian Federation for the period 

of 1995-2015. In the result of comparative study, the author comes to the conclusion 

that the transformation of the political system and the democratic regime had 

significant impact on the formation of an independent state, ethnonational conflicts, 

electoral processes, activities of political parties and civil society, and on the 

formation of mechanisms for the protection of human rights and freedoms. At the 

same time, the author argues that in the Russian Federation, unlike other post-Soviet 

countries, trade unions and trade union movements are very active, due to their 
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organization and representativeness, hence they have been able to play more active 

role in shaping social priorities, social reforms and implementing social policies. On 

the basis of the analysis of the specifics of the activity of trade unions in the 

conditions of the formation and development of a new type of social and labor 

relations in the Russian Federation, the author concludes that Russian trade unions 

have played and still play an important role in the formation of civil society, a multi-

party system, freedoms. Analyzing the data of the five factors of the Index of 

Democracy Level of the Russian Federation, the author concludes that, on the whole, 

the level of democracy in the Russian Federation has a positive growth rate for the 

period of 1995-2015. 

The second paragraph of the Second Chapter “The Level of Democracy in the 

Republic of Belarus” presents discussions on the specifics of political, economic, 

social, educational and health factors of the level of democracy in the Republic of 

Belarus in the period of 1995-2015. The practice of political transformation of the 

Republic of Belarus, according to the author, shows that the absence of a 

proportional electoral system has weakened the role of political parties and civil 

society in the development of parliamentarism, political culture and the liberalization 

of political processes in the country. Based on the analysis of the main factors of the 

evolution of the political system of the Republic of Belarus for the period of 1995-

2015, the author comes to the conclusion that, despite the positive tendencies of 

presidential and parliamentary elections, due to the limited social potential of civic 

participation, the president’s oversight powers, legislative base, lack of political 

rivalry, low level of confidence in the electoral process, limited participation of 

opposition parties, civil society organizations and the media, the ban on holding the 

pre-election meetings and rallies, as well as other circuits of civil representation are 

not civiliarchic. Through investigation of the social conditions of democratization, 

the author also registers the important role of trade unions in the Belarusian society in 

the development of social partnership and the system of collective and contractual 

regulation of labor relations. Analyzing the data of five factors of the Index of 

Democracy Level of the Republic of Belarus, the author concludes that, in general, 

the level of democracy in the country has a positive growth trend for the period of 

1995-2015. 

The third paragraph of the Second Chapter “The Level of Democracy in 

Ukraine” presents features of political, economic, social, educational and health 

factors of the level of democracy in Ukraine in the period of 1995-2015 in the 

context of democratic reforms in Ukraine. The author identifies and analyzes the 

challenges of civiliarchic democracy, the main stages and features of the 

establishment of state institutions and civil society, the consolidation of the political 

system, state power and local self-government in the country. The author proposes 

his own approach to the classification of stages of democratization of the political 

system of Ukraine. At the same time, the author claims that, on the one hand, the 

Orange Revolution (2004) and mass actions of civil protest (2004-2005) in Ukraine 

helped to strengthen the ideological and structural legitimacy of state power and the 

confidence of civil society in the institutions of representative democracy, on the 

other hand, they had a negative impact on the ethno-political and ethno-social 

stability of the country. Based on the results of the study on the constitutional and 
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legal aspects of the electoral process in Ukraine, the author comes to the conclusion 

that the Ukrainian political environment has gradually become characterized by 

ethno-cultural, linguistic and religious problems. The discussion of vectors of 

Ukraine’s integration processes, allows the author to claim that in the result of socio-

political processes in Ukraine during the period of 2013-2015 and after the change of 

power in Ukraine in February 2014, there was a threat to national security, 

interethnic unity and interfaith relations, while ethno-political tension has gradually 

exacerbated. Introducing the new concept of “dichotomy of interintegration 

conflicts”, the author as a result of the comparative analysis of the activation of the 

processes of European and European integration in Ukraine, cames to the conclusion 

that specific integration models led to the aggravation not only of the relationship 

between Ukraine and the Russian Federation, but also with other countries.  

The fourth paragraph of the Second Chapter “The Level of Democracy in the 

Republic of Kazakhstan” reflects discussions on the specifics of political, economic, 

social, educational and health factors of the level of democracy in the Republic of 

Kazakhstan for the period of 1995-2015. Based on the analysis of significant factual 

material, the author concludes that the formation of national sovereignty, institutions 

of state power, mechanism of “checks and balances”, the electoral process, political 

parties, civil society organizations, the protection of rights and human freedoms had 

significat influence on the formation of political system and regim in Kazakhstan. 

The author proposes his own approach to the classification of stages of 

democratization of the political system of the Republic of Kazakhstan. Among many 

factors that negatively affect the process of democratization in the Republic of 

Kazakhstan, the author highlights the dominant position of the president in the 

political system of the country, absence of political pluralism, the significant 

procedural shortcomings of the participation of civil society and the opposition, the 

limited media and social media environment. Analysis of the rights of trade unions, 

social and labor relations and social partnership in the country, gives the author 

grounds to conclude that trade unions of Kazakhstan are the core institution of civil 

society, providing social stability and social modernization of the country. Analyzing 

the data of five factors of the Index of Democracy Level of the Republic of 

Kazakhstan, the author concludes that, despite the complexity and inconsistency of 

democratization, in general, the level of democracy in the country had a positive 

growth trend for the period of 1995-2015. 

The fifth paragraph of the Second Chapter “The Level of Democracy in the 

Republic of Armenia” reveals the main political, economic, social, educational and 

health factors of the level of democracy of the Republic of Armenia in the period of 

1995-2015. The author analyzes the main challenges of the transformation and 

development of democratic institutions in the Republic of Armenia. The author 

proposes his own approach to the classification of the stages of democratization of 

the political system of the Republic of Armenia. Based on the comparative analysis 

of the trend of the country’s presidential and parliamentary elections, the author 

concludes that the formation of coalition governments has the greatest impact on the 

institutional environment and effectiveness of the political system. In the context of 

the evolution of civiliarchic mechanisms of distribution and implementation of public 

authority, the author stresses the importance and significance of integration 
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processes, the formation of parliamentary parties, the Public Council and NGOs in 

the civil society system, the legal regulation of problems of civic journalism and 

political representation of women. In this regard, the author offers a number of 

recommendations aimed at addressing gender policy in the Republic of Armenia. 

Studying the institutional aspects and tools for implementing social partnership in the 

Republic of Armenia, the author justifies the civiliarchic advantages and the need to 

intensify the trade union movement. Considering the importance of a democratic 

social state and social factors of the country’s democracy level, the author suggests 

his own approach to the classification of social partnership. At the same time, in the 

opinion of the author, if the deepening of the country’s interintegration processes 

leads, on the one hand, to the expansion of interintegration links and the 

strengthening of interintegration contacts, on the other hand, it can lead to the 

aggravation of interintegration conflicts. Analyzing the impact of social and 

educational factors on the level of democracy in the country, the author gives a new 

definition of concepts: “civic journalism” and “civic education”. Analyzing these five 

factors of the Index of Democracy Level of the Republic of Armenia, the author 

concludes that, in general, the level of democracy in the country has a positive 

growth trend in the period of 1995-2015. 

The final part of the Dissertation presents the main results, theoretical and 

practical conclusions and recommendations. Main provisions of the Dissertation are 

summed up in 1 monograph, 4 textbooks, 4 education-methodological works and 

more than 60 scientific articles of the author. 

 


