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Введение 

Программа кандидатского экзамена по специальности разработана в соответствии с 

Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности 5.5.2 – политические 

институты, процессы и технологии, рекомендованной ВАК РФ, и паспортом данной 

специальности.  

Форма проведения испытания: устный экзамен. 

 

 

 

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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Содержание 

Раздел I. Основное содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

1. Развитие и современное состояние политической науки 

Институционализм как концептуальная призма политического анализа. 

Неоинституционализм. Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению 

политического процесса. Марксистские традиции в трактовке социальных и политических 

изменений. Социология развития как теоретическое обоснование долговременного 

перехода от традиционного к современному обществу. «Теория катастроф» о характере 

политических изменений современности. Теории политической модернизации: эволюция, 

разновидности, основные проблемы. Политическое развитие в контексте постмодерна. 

Нормативный подход в современной политической науке. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. Содержание и эволюция 

теоретических дискуссий о природе и специфических характеристиках мировой политики 

(реалисты и идеалисты, традиционалисты и модернисты, государственники и глобалисты). 

Современные геополитические представления. Концепция устойчивого развития в 

контексте политической науки. 

Теории европейской интеграции: федерализм, неофункционализм, межправительственный 

подход, либеральный межправительственный подход, многоуровневое управление, 

политические сети. Конструктивистские подходы: формирование новой лояльности и 

идентичности, европеизация. 

2. Методы политических исследований. 

Методы политологических исследований и методологические направления в политологии. 

Качественные и количественные методы в политологии. Нормативный и эмпирический 

подходы к анализу политики. Роль эмпирических данных в познании политических 

явлений. Структурно-функциональный и системный подходы в политологии. Позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм в политологии. Бихевиоризм и необихевиоризм в 

политологии. Компаративные методы в анализе политических процессов, специфика их 

применения в современной политологии. Социокультурный подход к анализу 

политических явлений. Аксиологические интерпретации политического процесса, их 

конструктивистская направленность. Политико-географические методы анализа. 

Предвидение как функция политической науки и основные парадигмы политического 

предвидения. 
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Раздел 2. Политические институты 

1. Политическая власть 

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа, сущность и функции 

политической власти. Средства осуществления политической власти: сравнительно-

исторический анализ. Кратология как наука о власти. 

Государство и власть. Политическая власть и управление. Государственная и 

политическая власть. Особенности функционирования власти в публичной сфере. Типы и 

разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической 

власти. Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти в 

различных общественно-политических и социокультурных системах. 

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, законодательная и 

судебная власть в системе современных политических отношений: сравнительный анализ. 

Разновидности властных практик: институциональный и внеинституциональный аспекты. 

Развитие современных властных технологий и проблемы демократического контроля.  

2. Политическая система.  

Понятие политической системы, ее структура. Функции политической системы: 

проективная (определение целей развития общества), интегративно-объединительная, 

регулятивная и функция легитимации существующего режима. Модели политических 

систем: сравнительный анализ. Типология политических систем. Модель политических 

систем Т. Парсона и ее четыре подсистемы, «черный ящик» Д. Истона, 

институциональный подход Г. Алмонда. Эволюция политических систем в современном 

мире. 

Типы и формы государства и государственной власти. Природа государства и его 

основные признаки. Функции государства: внутренние и внешние. Типы и формы 

государства и государственной власти. Основные государственные институты и их 

эволюция. Основные характеристики правового государства. 

Государственная политика и гражданские институты. Понятие гражданского общества. 

Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных 

политических системах: современные дискуссии. Понятие социального государства: 

современные трактовки. Национальные интересы как основа формирования 

государственной политики. Эволюция политической системы и государственной 

политики Российской Федерации в постсоветский период, ее основные характеристики. 

3. Политические режимы 

Политический режим. Основные типологии режимов в мировой политической науке (Х. 

Линц и А. Степан и др.). Проблемы типологизации постсоветских и 



5 

 

посткоммунистических режимов. Основные черты и разновидности авторитарных 

режимов. Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного строя. Основные 

черты и критерии демократии. Рынок и демократия. Разновидности демократии. 

Полиархия, ее типы и исторические разновидности. Влияние политических режимов на 

политический процесс. Переходные режимы: современные дискуссии. Гибридные 

режимы. Режимная стабильность и режимные изменения. Демократия в многосоставных 

обществах. Условия и признаки консоциации. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы и 

механизмы конституционного процесса. 

4. Партийно-политическая система общества 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». Происхождение и 

сущность политических партий (М. Дюверже). Место и роль партий в политических 

отношениях современности. Типология политических партий. Социальные основы и 

социально-классовая природа политических партий. Функции политических партий. 

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы артикуляции 

интересов (корпоративизм, группы интересов, лоббизм). Партийные идеологии. Основные 

направления институциональной и идейно-политической эволюции партий в современных 

условиях. Структура политических партий. Партии и избирательные системы. Специфика 

политической мобилизации электората в современных условиях. 

Партийные системы. Развитие партийных систем. Партийные квазисистемы. Механизмы 

взаимодействия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, проблемы 

системной и внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» и др.). 

Современная партийная система в России.  

5. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Теории элит. Свойства и функции политической элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. Строение и 

функции правящей элиты. Государственная бюрократия в структуре политической элиты. 

Избираемая и неизбираемая элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и 

номенклатура. Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит 

и контрэлит в политике. Политическое лидерство. Функции политического лидерства. 

Типы лидерства. 

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. Социальные 

источники, модели и механизмы рекрутирования политической элиты. 

Политические сети. 
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Современные тенденции развития политических элит внутри национального государства 

и в международном пространстве политики. Элиты и лидерство в современной России. 

6. Роль институтов в процессах европейской интеграции 

Понятие институтов: формализованное и неформализованное. Роль институтов в рамках 

неофункционализма. Институционализм: исторический, социологический, 

конструктивистский. 

Раздел 3. Политический процесс 

1. Содержание и типология политических процессов 

Политические процессы и их разновидности. Субъекты и объекты политического 

процесса. Социокультурные основания политического процесса. Институализированные и 

неинституализированные политические процессы. Политика и право. Власть и оппозиция 

в политическом процессе. Теневые субъекты в политике. Структурные элементы 

политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Фазы 

политического процесса. Переходные политические процессы и политический процесс в 

стабильных обществах. 

Типология политических процессов. Политические процессы рационального, 

идеологического, харизматического типов. Уровни политического процесса: глобальный, 

региональный, локальный. Внутренние конфликты и проблемы стабильности и 

устойчивости. Войны внутри государств: гражданские войны, этнические конфликты, 

«новые войны». Понятие «мировой политический процесс», его основные характеристики 

в условиях глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 

постсоветской России. 

2. Политические изменения в обществе 

Статика и динамика в политической истории: традиционные и модернизационные типы 

обществ. Эволюционизм и диффузионизм в объяснении политических изменений. 

Эндогенные и экзогенные факторы политической эволюции. Цивилизационные и 

национальные стили развития политических процессов. Принципы и механизмы 

взаимодействия общеисторических императивов и требований отечественной традиции в 

политическом развитии общества. 

Понятие политической модернизации. Основные модели политической модернизации 

(С.Хантингтон, Д.Аптер, С.Блэк, С.Эйзенштадт и др.). Эмпирическое изучение 

модернизации. Первичные и вторичные модернизации, их особенности. Инновационные 

группы в политическом модернизационном процессе. Типология модернизационных 

конфликтов. Элиты и массы в модернизационном процессе. Линейное и циклическое в 
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модернизационном процессе: реформы и контрреформы. Контрреформационный и 

модернизационный виды авторитаризма. 

Основные модели политической модернизации. Модернизация и демократизация. Теория 

«волн» демократизации С. Хантингтона. Модель демократического транзита: 

либерализация, демократизация, консолидация. Внутренние и внешние факторы 

демократизации. Проблемы модернизации в условиях глобализации.  

Противоречия и перспективы модернизационного процесса в современной России. 

3. Федерализм и политическая регионалистика 

Типология региональных политических процессов. Понятия «регион», «политическое 

пространство». Территориальное измерение политики. Принципы региональной политики 

государства. Модели региональной политики государства: сравнительный анализ. 

Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения. Система 

отношений «регионы–центр»: институты и процессы. Региональные политические 

режимы.  

Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения: понятия и 

типы. Федерализм как политический феномен. Федерация как форма государственного 

устройства. Типологии федераций. Этнические и территориальные федерации. 

Центробежные и центростремительные силы федераций. Разграничение властных 

полномочий между территориальными уровнями государственной власти. 

Взаимоотношения центра и регионов. Субъекты федеративных отношений. Типы 

субъектов федерации. Асимметричная федерация в современной России: основные 

характеристики и тенденции развития. 

Региональная политика. Стратегии региональной политики. Субъекты и объекты, ресурсы 

и нормативная база региональной политики. Институты, методы и технологии 

региональной политики, критерии ее эффективности. Местное управление и 

самоуправление как политический феномен. Муниципальная и локальная политика.  

Роль федералистских идей в развитии европейской интеграции. Элементы федерализма в 

современной структуре ЕС. Наднациональный, национальный и региональный уровни 

власти. 

4. Этнополитика 

Предметное поле этнополитики. Этническая группа как субъект политики. Основные 

методы и подходы к пониманию этничности. Политизация этничности как процесс. 

Этнополитический процесс: сущность, основные акторы, ресурсы, функции, типологии. 

Этнополитическая мобилизация. Национализм: основные подходы к интерпретации. 

Типология национализма, его функции. Национальное государство, этнополитика и 
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этнические меньшинства. Региональные и этнополитические конфликты в современном 

мире. Роль региональной и этнополитической конфликтологии в обеспечении 

национальной безопасности. Этнополитика в современной России. Этнополитическая 

динамика Европейского союза. 

4. Политическая коммуникация 

Политическая коммуникация. Семиотические и лингво-семантические структуры в 

политической коммуникации. Массовая и групповая политическая коммуникация. 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Медиатизация современной политики. Место СМИ в общественной жизни. Функции 

СМИ. Возрастание роли средств массовой информации в условиях утверждения 

информационного общества. Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие СМИ с 

государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и политическими 

группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблема информационной 

безопасности. СМИ и проблемы политического манипулирования. Интернет и политика. 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Особенности различных СМИ. Интернет и политика. СМИ и проблемы политического 

манипулирования. 

Идеологический дискурс и массовая политическая коммуникация. Механизмы и 

технологии формирования политической идеологии. Институты и технологии 

продвижения политической идеологии в публичной сфере. 

Символическая политика. Конструирование групповых идентичностей как политический 

процесс. Политическое использование прошлого и политика памяти. Символическое 

конструирование социального пространства. Политическая риторика. Дискурсивное 

конструирование политической, национальной, гражданской, религиозной, этнической, 

региональной, профессиональной, гендерной и др. идентичностей как политический 

процесс. Формирование общеевропейской идентичности в Европейском союзе. 

Раздел 4. Политический технологии 

1. Политический анализ и прогнозирование 

Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. 

Методология, метод и процедура как категории политического исследования. Понятие 

политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и сферы политического 

анализа. Информационная база политического анализа. Специфика политической 

информации. Мониторинговые исследования: ключевые характеристики. Основные 

приемы первичной обработки информации. Наблюдение как метод прикладного 
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политического исследования. Опрос как метод прикладного политического исследования. 

Количественные и качественные методы политического анализа.  

Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической прогностики. 

Специфика и основные принципы политического прогнозирования. Моделирование как 

исследование прогнозируемых изменений в политическом событии. Модели как 

источники прогнозной информации. Нормативное и поисковое прогнозирование. 

Количественные (формализованные) и качественные (интуитивные) методы 

политического прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические методы.  

Политический риск: понятия, виды. Методика анализа политического риска. 

Прогнозирование политического риска. Минимизация политического риска.  

2. Политический управление. 

Политическое управление. Институты, формы и механизмы политического управления, 

критерии эффективности. Факторы риска. Методика анализа политического риска. 

Главные акторы политического управления. Современные концепции политического 

управления. Публичная политика. Структура и технология политического управления. 

Стратегическое управление, политическое прогнозирование и проектирование 

политических институтов и процессов.  

Процесс выработки и принятия политических решений: модели и фазы. Классификация 

политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического решения. 

Субъекты и объекты политического решения. Методы принятия решений. Процедуры, 

формы и стили принятия политических решений. Особенности принятия политических 

решений в исполнительных и законодательных органах власти. Политические переговоры. 

Лоббизм. Технология принятия политического решения в условиях неопределенности, 

конфликта и кризиса.  

3. Технологии избирательных кампаний 

Электоральное поведение и общественный выбор. Выборы как механизм политического 

участия, их роль и функции в политической жизни общества. Избирательные системы и 

электоральные процессы. Типы избирательных систем. Избирательное право и его 

реализация в зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. Политический активизм. Избирательные кампании как способ политической 

мобилизации. Технологии избирательных кампаний. Электоральное поведение и 

электоральный процесс в регионах современного мира. Информационно-аналитическое 

обеспечение избирательной кампании.  
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Раздел II. 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Развитие и современное состояние политической науки 

2. Методы политических исследований  

3. Политическая власть 

4. Политическая система 

5. Политические режимы 

6. Партийно-политическая система общества 

7. Политические элиты и политическое лидерство 

8. Роль институтов в процессах европейской интеграции 

9. Содержание и типология политических процессов 

10. Политические изменения в обществе  

11. Федерализм и политическая регионалистика 

12. Этнополитика 

13. Политическая коммуникация  

14. Политический анализ и прогнозирование  

15. Политический управление 

16. Технологии избирательных кампаний 

 

Раздел III. 

Литература  

Основная 

1. Алексеева, Т. А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): политическая теория 

и международные отношения. 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2019.  

2. Политическая компаративистика. / отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина М.: Аспект-Пресс, 

2020.  

3. Государственная политика и управление: учебное пособие / отв. ред. А. И. Соловьев. – 

Москва: Аспект Пресс, 2018.  

4. Европейская интеграция. / под ред. О.В. Буториной, Н.Ю. Кавешникова. 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2016. 

5. Современная политическая наука. Методология / отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. 

Никитин. — 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2019 

6. Соловьев, А. И. Политология: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2017.  

Дополнительная  
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1. Алексеев Р.А. Избирательная система, избирательный процесс и технологии: уч. 

пособие. М.: МГОУ, 2020. 

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории: курс лекций / МГИМО(У) 

МИД РФ. - М.: РОССПЭН, 2007.  

3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 

4. Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность - М. : 

МГИМОУниверситет, 2010.  

5. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М., 2002. 

6. Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992. 

7. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010.  

8. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН, 2008 

9. Гаджиев К.С. Политология. М., 2001. 

10. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. М., 1999. 

11. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

12. Даль Р. О демократии. М., 2000. 

13. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010. 

14. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. Под ред. О.Ю. Потемкиной. 

Институт Европы. М., 2012. 

15. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, 

технологии. М., 1997. 

16. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное 

исследование. М., 1997. 

17. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997. 

18. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебник для вузов. - М.: 

НОРМА, 2007. 

19. Осколков П.В. Очерки по этнополитологии. М.: Аспект Пресс, 2021. 

20. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2002. 

21. Политическая теория, язык и идеология / Н. А. Романович (отв. ред.) и др. - М.: 

Российская ассоциация политической науки (РАПН), РОССПЭН, 2008.  

22. Роккан С. Города, государства и нации: пространственная модель для исследования 

различий в развитии. // Политическая наука. – 2006. - № 4. – С. 46-71. 

23. Роккан С. Методы и модели в сравнительном исследовании формирования наций. // 

Политическая наука. – 2006. - № 4. - С. 102- 134. 
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24. Роккан C. Центр-периферийная полярность. // Политическая наука. – 2006. - № 4. - 

С. 72-101. 

25. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

26. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений / Гос. ун-т - 

Высшая школа экономики. - 2-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007 

27. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: Прогресс-

Традиция, 2004.  

28. Хантингтон С. Третья волна: Демократизация на исходе ХХ века. – М.: РОССПЭН, 

2003.  

29. Цыганков А. Современные политические режимы: Структура, типология, 

динамика. М., 1995. 

30. Элиты и общество в сравнительном измерении / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - 

М.: РОССПЭН, 2011. 

 

Раздел IV. Литература  

Политические институты, процессы и технологии 

 Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. Москва, 2000. 

 Бауман З. Глобализация. Последствия для общества и человечества. Москва, 2004. 

 Трансформация российских политических элит в сравнительной перспективе. Под 

ред. А.Ю. Мельвиля. М., 1999 

 Федерализм в России и в мире. Казань, 2004. 

 Федерализм. Российское и международное измерения. Казань, 2004 

 

 Экономика и политика Франции 

 Франция в поисках новых путей. Отв. ред. Ю.И. Рубинский. Институт Европы. М., 

2007. 

 Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

 Рубинский Ю.И. Французы у себя дома. М., 1989. 

 Рубинский Ю.И., Белик Т.В. Политическая система Франции: незаконченная 

модернизация. М., 2006. (Государственная публичная историческая библиотека, Институт 

Европы РАН) 

 Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

 Дубинин Ю.В. Франция и Россия / Франция в поисках новых путей. Институт 

Европы. М., 2007 

  Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция // МЭ и МО. № 11, 2013 
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  Обичкина Е.О. Французский подход к европейской интеграции /Франция в поисках 

новых путей. Отв. Ред. Рубинский Ю.И. М., 2007  

  Островская Е.П. Франция: преодоление кризиса // МЭ и МО. № 4, 2010 

  Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011.  

  Трофимова О. Эволюция французской модели социального // МЭ и МО. № 5, 2015 

  Черкасов В., Шарова C. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы // МЭ и МО. № 9, 

2013 

 

 Европейский союз в системе международных отношений 

 Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. 

 Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. Под ред. О.Ю. Потемкиной. 

Институт Европы. М., 2012. 

 Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского 

союза. М., 2011 

 Миграционные проблемы в Европе и пути их решения. Под ред. Ал.А. Громыко, 

Е.В. Ананьевой, Ю.А. Борко, В.В. Журкина, М.Г. Носова, В.П. Фёдорова. (Доклады 

Института Европы, № 315), 2015. 

 Кавешников Н.Ю. Деятельность ЕС по информационному обеспечению процесса 

расширения // Формирование имиджевой политики Европейского союза. Под ред. 

Потемкиной О.Ю. (отв. ред.) и др. (Доклады Института Европы, № 191), 2007 

 Торкунов А.В., Болгова И.В., А.В., Цибулина А.Н., Шишкина О.В. Новая Восточная 

Европа // Россия в полицентричном мире. Под ред. Мальгин А.А. Дынкина, Н.И. 

Ивановой. М., 2011 

 Потемкина О.Ю., Кавешников Н.Ю. Россия и Европейский союз: «холодное лето» 

// Современная Европа. № 3, 2007 

 

 Россия и международные организации 

 Воронков Л.С. Международные организации и современные международные 

отношения // Международная жизнь. № 10, 2013. 

 Колдунова Е.В. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных 

отношений: памятка для России // Международная жизнь. №10, 2010 

 Колдунова Е.В. Роль стран БРИКС в глобальном управлении // Сравнительная 

политика. №1 (14), 2014. 

 Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС как модели взаимодействия в сфере региональной 

без-опасности // Индекс безопасности. № 2 (97), 2011 
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 Пономарева Е.Г. Евразийская интеграция и цивилизационное пространство России 

// Обозреватель - Observer. № 9, 2013 

 Романов М. Совет ЕС: время больших реформ // Современная Европа. № 1, 2007 

 Стрежнева М.В. Участие Европейского союза в политическом управлении 

глобальными финансами // Полис (Политические исследования). № 2, 2014 

 Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский Союз в 

2004-2005 годах. СПб., 2006. 

 


