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Введение 

Настоящая Программа кандидатского экзамена по всеобщей истории охватывает 

новейший период. В ней отражены ведущие тенденции политического, социально-

экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества и 

Европы на новейшем этапе его эволюции. Программа разработана в соответствии с 

Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности  46.06.01 «Исторические 

науки и археология», рекомендованной ВАК РФ и Паспорта научной специальности 

46.06.01 «Исторические науки и археология». 

 

Форма проведения испытания: устный экзамен. 

 

Условие допуска к экзамену: предоставление за одну неделю до экзамена письменного 

текста историографического анализа по теме диссертационного исследования. 

 

Структура кандидатского экзамена: 

Экзамен состоит из 2 частей: 

1. Вопрос из программы 

2. Собеседование по литературе по теме диссертационного исследования 

 

Оценка уровня знаний 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает свою мысль, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

вопросами, использует в ответе материал учебной и монографической литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он знает материал, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при ответе на дополнительные вопросы, не усвоил лишь некоторые детали. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, испытывает 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 
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3. Содержание 

Раздел 1. Основные вопросы. 

Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. Историческое 

содержание и периодизация Новейшей истории. Особенности исторического развития 

Запада и Востока в Новейшее время. Глобализация исторического процесса в XX в. 

Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада в XX в. 

Экономические последствия первой мировой войны и факторы временной стабилизации 

мировой капиталистической системы. Эволюция форм предпринимательства, отношений 

собственности и трудовых отношений в межвоенный период. Формирование 

классических теорий менеджмента и маркетинга. От неоклассической экономической 

теории к «кейнсианской революции». «Новый курс» Т. Рузвельта как первая модель 

перехода к системе государственно-монополистического капитализма. Развитие процесса 

модернизации в странах «второго эшелона», складывание предпосылок для этатизации 

экономических отношений. Корпоративная экономика в условиях тоталитарных режимов. 

Социалистическая модель «догоняющего развития». 

Экономические последствия второй мировой войны. Динамика экономического развития 

Запада в конце 40-х – начале 70-х гг. Эволюция рыночной структуры, форм 

предпринимательства и конкуренции в период НТР. Эволюция государственной 

экономической стратегии в конце 40-х – начале 70-х гг. Особенности развития 

американской и западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, 

Японии и перестройка «эшелонов модернизации». Латиноамериканская модель «новых 

индустриальных стран» (НИС). 

Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция»: экономические, 

социальные, идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной революции» и 

особенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой экономики и 

современная региональная интеграция. Информационная технология и формирование 

инновационной модели экономики. Особенности отраслевой структуры информационной 

экономики, эволюция отношений собственности, трудовых отношений. Инновационное 

предпринимательство: современные формы менеджмента и маркетинга.  

Эволюция социальной, демографической и этно-национальной структуры западного 

общества в XX в. Изменения в формах классообразования и новые факторы 

стратификации общества. Особенности социальных процессов в странах ускоренной 

модернизации. Массовая негативная маргинализация и формирование социально-
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психологического типа «человек массы». Противоречия социализации человека в 

посттоталитарном обществе. 

Изменения в характере стратификации и социальной структуре западного общества во 

второй половине XX в. Человек в информационном обществе: мотивы общественного 

поведения, механизмы социализации. Тенденции демографического развития и эволюция 

роли семьи в западном обществе во второй половине XX в. 

Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. Предпосылки 

синтеза идеологии социального либерализма, социал-демократии и социального 

консерватизма. Фашизация общества в странах ускоренной модернизации. Либерально-

демократический синтез в условиях борьбы с тоталитаризмом. Неолиберальная, 

христианско-демократическая, республиканская идеология. Социальная идеология в 

концепциях институционализма и футурологических теориях. 

Плюрализация общественно-политической жизни в конце XX в. «Бунт 60-х». Эволюция 

социально-политической идеологии на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Основные направления государственно-правового строительства в странах Запада в ХХ в. 

Авторитарные и тоталитарные диктатуры как формы этатистского конституционализма. 

Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Информатизация 

общества и ее влияние на систему политических отношений. Природа современного 

кризиса представительной демократии. Принципы национального суверенитета в 

условиях развития международно-правовой системы. 

Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, 

мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Завершение складывания 

неклассической научной картины мира. Культура постмодерна. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в Формирование системы массовых 

коммуникаций. Постнеклассическая картина мира и особенности научного творчества в 

современную эпоху. 

Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Характер колониальной 

эксплуатации в эпоху империализма. Аграрные структуры стран Востока в условиях 

колониально-капиталистической экономики. Возникновение новых форм собственности. 

Особенности становления капитализма в городской экономике Востока. Социальные 

процессы на Востоке первой половины ХХ в. Политическое и идеологическое развитие 

стран Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй мировой войны; проблема 

влияния европейского и японского фашизма, восточного национализма на подъем 

антиколониального движения. 
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Развитие государственности и становление современных политических структур в странах 

Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии и Африки в современном 

мировом идеологическом пространстве; осмысление результатов взаимодействия с 

Западом. Религиозно-реформаторская деятельность новой интеллигенции; 

модернизаторские тенденции в исламе, индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве. 

Развитие национально-государственной идеологии в странах Востока. Идеология 

национального прагматизма во второй половине ХХ в. Государства «правящих» 

идеологий в Азии и Африке. Наднациональные идеологии или панидеологии в 

современном афро-азиатском мире. Особенности социальных процессов в странах Азии и 

Африки во второй половине ХХ в. 

Восток после распада СССР. Основные проблемы внутриполитического развития стран 

Азиатско-тихоокеанского региона в 1945-2000 гг. (На примере Китая, Индии, Японии, 

КНДР, Южной Кореи). Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока после второй 

мировой войны. Основные тенденции, факторы и противоречия экономического роста 

развивающихся стран. 

Международные отношения в Новейшее время. Версальско-Вашингтонская договорная 

система и ее противоречия. Причины, характер, основные этапы и значение второй 

мировой войны. 

Складывание биполярной системы международных отношений. Расстановка 

политических сил в современном мире. Факторы складывания однополярной системы 

международных отношений. Глобальные проблемы человечества. 

  

Раздел 2. Основная литература (из программы-минимум, рекомендованной ВАК) 

  

Альтематт У. Этнонационализм в Европе. – М., 2000. 

Антиколониальная борьба и общественная мысль в тропической и южной 

Африке. – М., 1983. 

Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения. – М., 

1998. 

Барач Д. Дэн Сяопин. – М., 1989. 

Берге И.В. Историческое недоразумение? «Холодная война» 1917-1990. – 

М., 1996. 

Бразгаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной Индии. – 

М., 1990. 
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Всемирная история экономической мысли / Под ред. В.Н. Черковеца. – М., 

1989. – Т. 3-6. 

Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований / Подред. В. Михалки. – М., 1997. 

Гренвилл Дж. История XX века. – М., 1999. 

Давыдов А.Д. Афганистан: войны могло не быть. – М., 1993. 

Делюсин Л.П. Китай: традиции и современность. – М., 1976. 

Денисов В.И. Корейская проблема: пути урегулирования (70-е – 80-е годы). 

– М., 1988. 

Джонсон П. Современность. – Т. 1-2. – М., 1995. 

Европа между миром и войной. 1918-1939 г. – М., 1992. 

Зарубежный Восток и современность. – М., 1980. – Т. 1-3. 

Иванов М.С. Иран 60-70-х гг. – М., 1974. 

Идеология национально-освободительного движения в странах зарубежного 

Востока (19171947 гг.). – М., 1984. 

ИлюхинаР.М. Лига наций. 1919-1934. – М., 1982. 

Индия: современность и история. – М., 1974. 

Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. –М., 1999. 

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество. – М., 2000. 

Исраэлян В.Л. Дипломатия в годы войны. – М., 1985. 

История Китая с древнейших времен до наших дней. – М., 1974. 

История национально-освободительной борьбы народов Африки в новейшее 

время. – М,1978. 

История политических и правовых учений. XX вв. / Под ред. В.С. 

Нерсесянца. – М., 1995. 

История Тропической и Южной Африки. 1918-1988. – М., 1989. 

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. – М., 2000.  

Кастельнес М. Информационная эпоха. – М., 2000. 

Киссинджер Г. Дипломатия, - М., 1997. 

Козловский В.В., Уткин А.И. Модернизация: от равенства к свободе. – СПб., 

1995. 

Комаров Э.Н. Индия: проблемы истории национально-освободительного 

движения и современное политическое развитие. – М., 1980. 

Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – Киев, 2001. 
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Красильщиков В. А. Превращение доктора Фауста (развитие человека и 

экономический прогресс Запада). – М., 1994. 

Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Ю. Новейшая история Японии. – М., 1988. 

Ланьков А.Н. Северная Корея вчера и сегодня. – М., 1995. 

Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. – М., 

1988.  

Левин З.И. Общественная мысль на Востоке в постколониальный период. – 

М., 1999. 

Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. – М.,1993. 

Лисовский С.Ф. Евстафьев В.А. Избирательные технологии. История, 

теория, практика. –М.,2000. 

Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. 

Мазуров И.В. Японский фашизм. – М., 1996. 

Меликсетов Л.В. История Китая в новейшее время. – М., 1980. 

Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 

развития. – М., 1999. 

Мессенджер Ч. Энциклопедия войн XX века. – М., 2000. 

Милон-Дельсон М. Политические идеи XX века. – М., 1992. 

Мир в XX веке / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2001 

Назарбаев Б. В поисках истинного либерализма. – М., 1994. 

Новейшая истории арабских стран Азии. – М., 1998. 

Новейшая история арабских стран Африки. – М. 1990. 

Новейшая история Индии. – М., 1959. 

Панарин А. С. Искушение глобализмом. – М., 2000. 

Политические институты на рубеже тысячелетий. – М.,2001. 

Политические реформы и проблемы демократизации Китая. – М., 1993  

Последствия войны в Персидском заливе и ситуация в регионе. – М., 1991.  

Почепцов Г.Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии XX 

века. – Киев, 1999. 

Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М.Г. 

Делягина. – М., 2000. 

Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. – М.,1978. 

Реза Годе М. Иран в XX веке. Политическая история. – М., 1994. 

Религия и церковь в западном обществе XX в. – М., 1992. 

Сиджански Д. Федералистское будущее Европы. – М., 1998. 



8 
 
Синицин Б.В. Южная Корея – лидер капиталистической модернизации. – 

М., 1995. 

Современные международные отношения. –М., 2000. 

Степин В. С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. – М.,1994. 

Торкунов А.В., Уфимцев Е.П. Корейская проблема: новый взгляд. – М., 

1995. 

Тоталитаризм в Европе XX в. – М., 1996. 

Тоталитаризм как исторический феномен. – М., 1989. 

Фишер В. Европа: экономика, общество и государство. 1914-1980, -М., 1999. 

Чичеров А.И. Дж. Неру и независимая Индия. – М., 1990. 

Шин И.А. Новые индустриальные страны Азии. – М., 1989. 

Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – 

СПб., 1999 

Энциклопедия военного искусства. Войны второй половины XX века. – М., 

1998. 

Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй мировой 

войны. – М., 1994. 

Япония – полвека обновления. – М., 1995. 

 

Раздел 3. Основная и дополнительная литература (из дисциплин ОПОП ИЕ РАН, 

имеющая в наличии в библиотеке ИЕ РАН) 

Всеобщая история. Новейший период 

 Основная литература: 

 Современная Германия. Экономика и политика. Под ред. Белова В.Б. Институт 

Европы. М., 2015 

 Великобритания: эпоха реформ. Под ред. Ал.А. Громыко. Институт Европы. М., 

2007 

 Германия. Вызовы XXI века. Под ред. Белова В.Б. Институт Европы. М., 2009 

 Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе. Под 

ред. Швейцера В.Я. Институт Европы. М., 2009 

 Европейский Союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность. 

Институт Европы. М., 2015 

 Новая постиндустриальная война на Западе. Антология. М., 1999 



9 
 
 Франция в поисках новых путей. Под ред. Рубинского Ю.И. Институт Европы. М., 

2007 

 Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен. Под ред. Язьковой А.А. 

Институт Европы. М., 2007 

 Дополнительная литература: 

 Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их 

преодоления. Памятники исторической мысли. М., 1996 

 35 лет Московскому договору — находимся ли мы на пути к Европе без границ? 

(Доклады Института Европы, № 169), 2005 

 Англия на постимперском пространстве: уроки для России и Европы. (Доклады 

Института Европы, № 126), 2003 

 Антюшина Н.М. Шведская модель: из прошлого в будущее. Эволюция шведской 

модели. (Доклады Института Европы, № 213), 2008 

 Баталов Э.Я., Носов М.Г. Америка, Европа, Россия в трансатлантическом 

пространстве. (Доклады Института Европы, № 237), 2009 

 Борко Ю.А. Отношения России с Европейским Союзом и их перспективы 

(Доклады Института Европы, № 73), 2001 

 Борко Ю.А., Данилов Д.А. Россия — Европейский Союз: стратегия 

стратегического партнёрства. (Доклады Института Европы, № 157), 2005 

 Водопьянова Е.В. Европейская наука в зеркале национальных культур. (Доклады 

Института Европы, № 151), 2005 

 Вяткин К.С. 10 лет трансформации: сравнительный анализ немецкого и 

российского развития. (Доклады Института Европы, № 63), 2000 

 Вяткин К.С. Бремя итогов — время перемен: восточные горизонты европейской 

политики Германии. (Доклады Института Европы, № 53), 1999 

 Германия и Россия. Актуальные вопросы экономики и политики. (Доклады 

Института Европы, № 160), 2005 

 Германия, июнь 1953 года: уроки прошлого для будущего. (Доклады Института 

Европы, № 121), 2003 

 Громыко Ал.А. Великобритания после всеобщих выборов 2001 г. Результаты и 

тенденции. (Доклады Института Европы, № 91), 2002 

 Громыко Ал.А. Политическая модернизация Великобритании: от Вестминстерской 

к плюральной модели демократии. (Доклады Института Европы, № 158), 2005 

 Данилов Д., Мошес А., Бордачев Т. Косовский кризис: новые европейские реалии. 

(Доклады Института Европы, № 59), 1999 
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 Данилов Д.А., Мошес А.Л., Структуризация пространства безопасности на западе и 

востоке Европы. (Доклады Института Европы, № 70), 2000 

 Дерябин Ю.С. «Северное измерение» политики Европейского Союза и интересы 

России. (Доклады Института Европы, № 68), 2000 

 Дуга нестабильности в средиземноморско-каспийском регионе. (Доклады 

Института Европы, № 145), 2004 

 Европа-Россия: основные направления социального развития в XXI веке. (Доклады 

Института Европы, № 65), 2000 

 Европа: партии и выборы. (Доклады Института Европы, № 125), 2003 

 Европейские правые: прошлое, настоящее, будущее. Часть I. (Доклады Института 

Европы, № 210), 2008 

 Европейские правые: прошлое, настоящее, будущее. Часть II. (Доклады Института 

Европы, № 211), 2008 

 Журкин В.В., Максимычев И.Ф., Машлыкин В.Г., Шишков Ю.В. Европа в 

многополярном мире. (Доклады Института Европы, № 66), 2000 

 Испания и Россия. К 25-летию установления демократии в Испании. (Доклады 

Института Европы, № 124), 2003 

 К 70-летию начала Второй мировой войны. (Доклады Института Европы, № 236), 

2009 

 Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

Союза. М., 2010 

 Кавешников Н.Ю. Институциональная реформа ЕС и Ниццский договор: ответы и 

вопросы? (Доклады Института Европы, № 87), 2002 

 Кандель П.Е. Югославский кризис вчера и сегодня. Кавешников Н.Ю. 

Институциональная реформа ЕС и Ниццский договор: ответы и вопросы? (Доклады 

Института Европы, № 106), 2002 

 Красиков А.А. Религиозный фактор в европейской и российской политике 

(исторический аспект). (Доклады Института Европы, № 62), 2000 

 Красиков А.А. Религия и политика на рубеже двух тысячелетий. (Доклады 

Института Европы, № 72), 2000 

 Кривогуз И.М. Страны северо-атлантического региона: результаты трансформации 

к началу XXI века. (Доклады Института Европы, № 96), 2002 

 Кудров В.М. Югославия: трудный путь. (Доклады Института Европы, № 81), 2001 

 Ландабасо А.И., Бочевер А.Ю., Мотков А.В., Телегина И.П. Испания в 

Европейском Союзе. (Доклады Института Европы, № 113), 2003 
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 М.В.Каргалова. Социальная Европа в XXI веке. Европейский опыт и Россия. Часть 

I. Социальный стержень Европы. (Доклады Института Европы, 3 246), 2009 

 Максимычев И.Ф. «Восточная политика» единой Германии. Итоги первого 

десятилетия. (Доклады Института Европы, № 76), 2001 

 Максимычев И.Ф. «Народ нам не простит…». Последние месяцы ГДР. Дневник 

советника-посланника посольства СССР в Берлине, (Доклады Института Европы, № 98), 

2002 

 Максимычев И.Ф. Германский фактор в европейской политике России. Конфликт и 

партнёрство 1914-2004 гг. (Доклады Института Европы, № 134), 2004 

 Максимычев И.Ф. Континент на перепутье. Новая Россия и новая Германия в 

новой Европе (Внешнеполитические аспекты). (Доклады Института Европы, № 52), 1999 

 Морозов Г.И. ООН на рубеже XXI века (кризис миротворчества ООН), (Доклады 

Института Европы, № 55), 1999 

 Опыт Второй мировой войны для Европы XXI века. Под ред. Ал.А. Громыко, М., 

2011 

 Ответ России и Евросоюза на вызовы XXI века. Часть II. Социальные аспекты. 

(Доклады Института Европы, № 181), 2006 

 Ответ России и Евросоюза на вызовы XXI века. Часть III. Политические аспекты. 

(Доклады Института Европы, № 181), 2006 

 Политическая мысль Великобритании: некоторые итоги и перспективы.  (Доклады 

Института Европы, № 101), 2002 

 Правый радикализм как фактор европейской политики. (Доклады Института 

Европы, №102), 2002 

 Расширение Европейского Союза: взгляд из Москвы, Берлина и Варшавы. 

(Доклады Института Европы, № 172), 2006 

 Реформирование Европейского Союза и его политические отношения с Россией. 

(Доклады Института Европы, № 241), 2009 

 Роль социального партнерства в формировании европейского социального 

пространства. (Доклады Института Европы, №119), 2003 

 Россия – Европейский Союз: на пути к четырём общим пространствам. Часть I. 

(Доклады Института Европы, № 224), 2008 

 Россия – Европейский Союз: на пути к четырём общим пространствам. Часть II. 

(Доклады Института Европы, № 225), 2008 

 Россия и Европейский Союз в начале XXI века. (Доклады Института Европы, № 

244), 2009  
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 Россия и ЕС в Центральной Азии. (Доклады Института Европы, № 222), 2008 

 Рубинский Ю.И. Европа XXI века: государство, политические системы, 

гражданское общество. (Доклады Института Европы, № 67), 2000 

 Рубинский Ю.И. Европейская цивилизация между двумя тысячелетиями, (Доклады 

Института Европы, № 58), 1999 

 Рубинский Ю.И. Национальная идея в политической культуре Франции, (Доклады 

Института Европы, № 133), 2004 

 Рубинский Ю.И., Бочевер А.Ю., Мотков А.В., Телегина И.П. Франция в 

Европейском Союзе. (Доклады Института Европы, № 108), 2002 

   Рубинский Ю.И. Максимычев И.Ф. Россия и франко-германский тандем: история, 

проблемы, перспективы. Образ России в ведущих державах ЕС. (Доклады Института 

Европы, № 230), 2009 

   Современная социал-демократия в Европе: вызовы и шансы. (Доклады Института 

Европы, № 69), 2000 

   Тимошенкова Е.П. Германский вопрос во внешней политике Советского Союза 

(1945-1955 гг.). (Доклады Института Европы, № 217), 2008 

   Тоганова Н.В. ФРГ и перспективы социального государства // Современная Европа, 

№ 1. М., 2015 

 Фёдоров В.П. Есть ли друзья у России, и нужны ли они ей? (Доклады Института 

Европы, № 154), 2005 

 Фёдоров В.П.. Крушение Европы? (Один из возможных сценариев будущего). 

(Доклады Института Европы, № 167), 2000 

 Центры силы в современной системе международных отношений. (Доклады 

Института Европы, № 141), 2004  

 Шмелев Н.П., Водопьянова Е.В., Кандель П.Е., Кудров В.М.. Постсоветские 

государства в Европе XXI века. (Доклады Института Европы, № 57), 1999 

 

 История религий. Новейший период 

 Основная литература: 

 А.А.Красиков. Ватикан 2000 лет спустя. Римо-католичество между прошлым и 

будущим. (Доклады Института Европы, № 281), 2012  

 Безопасность Европы. Под ред. В.В. Журкина. Институт Европы. М, 2011 

 Россия в многообразии цивилизаций. Под. ред. Шмелева Н.П. Институт Европы. М, 

2011 

 Двадцать лет религиозной свободы в России. Под ред. А. Малашенко и С. 
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Филатова. М., 2009 

 Религия и глобализация на просторах Евразии. Под ред.А. Малашенко и С. 

Филатова. М., 2009 

 Религия и конфликт. Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М., 2007 

 Религиозно-общественная жизнь российских регионов. Т. II. Науч. ред. С. Филатов. 

М., СПб., 2016 

 Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. М., 2002 

 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. М., 1990 

 Дополнительная литература: 

 Лункин Р.Н. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый 

социальный феномен // Современная Европа. № 3, 2014. 

 Лункин Р.Н. Религия и социальные конфликты: опыт религиозной политики России 

и Евросоюза // Современная Европа. № 3, 2014 

 Лункин Р.Н. А. Огородников и христианское социальное движение в СССР // 

Современная Европа. № 3, 2014 

 Лункин Р.Н. Христианский ответ обществу потребления // Эксперт. №1 (833), 2013 

 Лункин Р.Н. Религия в секулярном обществе. Российско-британские полевые 

исследования. // Современная Европа. № 2, 2014 

 Лункин Р.Н. Религия и европейские правовые ценности. // Современная Европа. № 

3, 2013 

 

 История и теория европейской интеграции 

 Основная литература: 

 Единый Европейский Акт. Договор о Европейском союзе. Ред. кол.: Ю.А. Борко, М.В. 

Каргалова, Ю.М. Юмашев. М., 1994 

  Амстердамский договор. Ред. кол.: Ю.А. Борко, М.В. Каргалова, В.Г.Шемятенков, 

М.Л.Энтин. М., 1999 

  Договор о Европейском Союзе. Консолидированная версия. Ред. кол.: Ю.А. Борко, 

В.Г.Шемятенков, Н.Ю.Кавешников. М., 2001 

  Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для 

Европы (с комментариями). Отв. ред. С.Ю. Кашкин, М., 2005. 

  Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М., 2003. 

  Европейская интеграция: Учебник для вузов. Под ред. О.В.Буториной (отв. ред.), 

Н.Ю.Кавешникова. М., 2016 
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  Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития. Под ред. 

Ю.А.Борко и О.В.Буториной. М., 2001 

  Европейский Союз в ХХI веке: время испытаний. Под ред. О.Ю.Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю.Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. М., 2012 

  Буторина О.В. Региональная интеграция: основные понятия. Европейская 

интеграция: учебник. Под ред. О.В. Буториной. М., 2011 

  Борко Ю.А., Буторина О.В. История развития Европейского Союза.  Европейская 

интеграция: учебник. Под ред. О.В. Буториной. М., 2011 

  Право Европейского Союза. Под ред. С.Ю.Кашкина. М., 2003 

  Энтин М.Л. Евросоюз: Договор о реформе // Современная Европа. №4, 2007 

  Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС // 

Актуальные проблемы Европы. № 2, 2010 

 Энтин М. На пути к Конституции Евросоюза // Современная Европа. № 3, 2004 

 Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не 

интегрируются страны СНГ. М., 2001 

 Арах М. Европейский Союз. Видение политического объединения. М., 1998 

 Дополнительная литература: 

  История европейской интеграции, 1945-1994. Под ред. А.С. Намазовой и Б. 

Эмерсон. М., 1995 

 Арах М. Европейский Союз. Видение политического объединения. М., 1998. Ч. II, IV 

 Европа: новое начало. Декларация Шумана, 1950-1990. Европа и проблемы 

расширения. Под ред. Ю.А. Борко, М.В. Каргаловой, Ю.М. Юмашева. М., 1995 

 Фонтен П. Десять уроков Европы. М., 1994 

 Пурсиайнен К. От слов к делу. (Теории интеграции и отношения ЕС-РФ) // 

Современная Европа. №2, 2005 

 

 История внешней политики России 

 Нет разделения литературы на основную и дополнительную 

 Аллисон Р. Центральная Азия и Закавказье: региональное сотрудничество и фактор 

российской политики. М., 2004. 

 Верлин Е.В. Россия–Китай: время корректировать курс // Свободная мысль. № 8, 

2010 

 Воронов К.В. Арктические горизонты стратегии России // МЭ и МО. № 9, 2010 

 Idem. Великая шахматная доска. М., 2002 
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 Белоруссия на перепутье в поисках международной идентичности. Под ред. Ш. 

Гарнетта. М., 1998 

 Глобализация и регионализм. Черноморский регион, Балканы. М., 2001 

 Габараев Б. Деоккупация Абхазии и Южной Осетии // Обозреватель-Observer. № 9, 

2010 

 Загладин Н.В. Конфликт вокруг Грузии – симптом кризиса системы миропорядка // 

МЭ и МО. № 5, 2010 

 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

М., 1999 

 Иванов И.Г. Новая российская дипломатия: десять лет внешней политики страны. 

М., 2002. 

 Иващенцов Г.А. Наш партнер – Индия // Международная жизнь. № 4, 2010 

 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002 

 Кавказский регион: пути стабилизации. Ростов/н/Д, 2004 

 Кузык Б.Н. Китай – Россия 2050 год: стратегия соразвития. М., 2006 

 Михеев В.М. Восточно-азиатское сообщество: китайский фактор и выводы для 

России. М., 2004 

 Оганесян А.Г. СНВ: что дальше? // Международная жизнь. № 4, 2010 

 Олкотт М. Владимир Путин и нефтяная политика России. М., 2005 

 Петров В.Л. Геополитика России: Возрождение или гибель? М., 2003 

 Партнерство Россия – НАТО: проблемы общеевропейской безопасности. М., 2003 

 Россия между Западом и Востоком: мосты в будущее. М., 2003 

 Федоров В.Н. Организация ООН и другие международные организации и их роль в 

ХХI веке. М., 2005 

 Федоров В.П. Россия: внутренние и внешние опасности. М., 2004. 
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