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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

С начала Второй мировой войны прошло чуть менее восьмидесяти лет,

но история и память о предвоенных годах и международной политике кануна

трагедии  по-прежнему  остаются  остро  дискуссионными  и  широко

обсуждаемыми  научными  проблемами.  В  1961  г.  британский  историк

А.Дж.П. Тейлор писал: «Маловероятно, что начало Второй мировой войны, в

отличие  от  всех  других  великий  исторических  событий,  имеет  простое  и

конечное объяснение, которое навсегда останется очевидным для каждого и

никогда не изменится под влиянием новой информации или исследований.

Очевидно, что спустя сто лет историки посмотрят на эти события не так как

на них смотрели люди в 1939 г.; перед современным учеными стоит задача с

нетерпением  предугадывать  суждения,  которые  будут  в  будущем,  а  не

заимствовать  их  из  прошлого»1.  Действительно,  несмотря  на  детальную

изученность международных отношений и внешней политики Лондона конца

1930-х  гг.,  проблема  происхождения Второй мировой войны в  британской

исторической  науке  сохраняет  позиции  активно  развивающейся  темы,

имеющей свое богатое историографическое наследие, отражающее развитие

интеллектуальной мысли ученых на протяжении более 70 лет.

Продолжительные  политически  ангажированные  дискуссии,

сопровождавшие исследование истоков крупнейшего военного конфликта ХХ

в.,  были  главной  особенностью  британской  национальной  историографии,

которая за  свою более  чем семидесятилетнюю историю прошла несколько

этапов эволюции. Первая попытка осмыслить политику умиротворения, роль

Н. Чемберлена и А.  Гитлера в предвоенных событиях и феномен нацизма

была  осуществлена  историками  еще  в  1940-е  гг.  и  получила  название

«концепция  виновников»  (guilty  men),  или  ортодоксальной  концепции.

Сторонники  данного  подхода,  поддерживая  У.  Черчилля,  как  главного

противника  умиротворителей,  и  идя  вслед  за  решением,  вынесенным

1 Taylor, A.J.P. The Origins of the Second World War. London: Penguin books, 1963. P. 31.
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Нюрнбергским  трибуналом,  полагали,  что  вина  за  развязывание  Второй

мировой  войны  лежала  на  плечах  А.  Гитлера  и  «виновников»  (то  есть

британских  умиротворителей),  которые  политикой  соглашательства

поощряли экспансионистские амбиции Германии. 

Долгие  годы  ортодоксальная  концепция,  активно  поддерживаемая

политической  элитой,  была  единственным  способом  интерпретации

предвоенных событий. Но в 1961 г. книга Алана Джона Персиваля Тейлора

«Происхождение  Второй  мировой  войны»  перевернула  представление

британского академического сообщества о международной политике кануна

трагедии и создала условия для продолжительных и ожесточенных научных

дискуссий.  Послав  мощный  интеллектуальный  импульс,  Тейлор

способствовал  появлению так  называемого  ревизионистского  направления,

которое  на  протяжении  1960  –  2000-х  гг.  находилось  в  постоянном,

непреходящем  противоборстве  с  концепцией  ортодоксов,  а  затем  и

неоортодоксов.  Личность  британского  историка  до  сих  пор  неоднозначно

оценивается  в  англоязычной  академической  среде,  однако  бесспорным

остается  тот  факт,  что  творчество  Алана  Тейлора  и  его  общественная

деятельность стали беспрецедентным явлением в исторической науке ХХ в. и

оказали  мощное  влияние  на  развитие  проблемы  происхождения  Второй

мировой войны.

Актуальность  темы. В  британской  историографии  интерпретация

истоков  Второй  мировой  войны  традиционно  была  и  остается  одной  из

наиболее дискуссионных и политически ангажированных проблем. Политика

умиротворения конца 1930-х гг., предшествовавшая героическим страницам в

истории  Великобритании,  стала  фактором,  оказавшим  наиболее

травмирующее  воздействие  на  память  британской  нации  о  предвоенных

годах.  Историки-ортодоксы  полагали,  что  вина  всецело  лежала  на  плечах

политиков-умиротворителей и А. Гитлера, который целенаправленно шел к

господству  в  Европе,  имея  целью  установление  нацистского  режима.

Историки-ревизионисты склонялись  к  тому, что  причины Второй мировой
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войны  скрывались  в  гораздо  более  глубоких  исторических  процессах,

берущих свое начало еще в событиях середины и второй половины  XIX  в.

Продолжительные  дискуссии  породили  чрезвычайно  интересный

историографический  феномен,  являющийся  частью  интеллектуальной

истории Британии и требующий особого изучения.

Роль  А.Дж.П.  Тейлора  в  процессе  трансформации  британской

историографии происхождения Второй мировой войны была колоссальной,

однако эта роль не нашла должного отражения в мировой и отечественной

исторической  науке.  Между  тем,  особый  интерес  представляет  то,  каким

образом шло профессиональное  и  личностное  формирование  ученого,  как

эволюционировали  его  научные  интересы  и  взгляды  на  протяжении  всей

жизни,  и  почему  именно  Тейлор  стал  историком,  способным  переломить

ортодоксальный  вектор  развития  историографии,  пойти  наперекор

политической конъюнктуре и создать условия для появления ревизионизма.

Будучи активным общественным деятелем, ведущим радио и телепередачи,

британский  историк,  в  отличие  от  большинства  своих  коллег,  обладал

существенным  преимуществом,  а  именно  медийным  ресурсом,  благодаря

которому тейлоровские публичные заявления порождали не только научные,

но  и  общественные  дискуссии,  подталкивающие  историков  с  большим

интересом  и  ожесточением  заниматься  изучением  происхождения  Второй

мировой войны.

Объектом  исследования являются  документы  и  материалы,

отразившие  процесс  профессионального  становления  А.Дж.П.  Тейлора,  и

исторические  и  общественные  дискуссии,  вызванные  его  работой

«Происхождение Второй мировой войны».

Предметом исследования – процесс профессионального становления

и  эволюции  научных  и  общественно-политических  взглядов  А.Дж.П.

Тейлора,  а также влияние его академического наследия на трансформацию

подходов британских историков к интерпретации международных отношений

кануна Второй мировой войн на протяжении 1960 – 2000-х гг.
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Хронологические  рамки  исследования с  одной  стороны,

ограничиваются  годами  жизни  А.Дж.П.  Тейлора  с  25  марта  1906  г. по  7

сентября 1990 г., а с другой стороны, охватывают обширный период со второй

половины  1930-х  гг.,  когда  британское  правительство  во  главе  с  Н.

Чемберленом  начало  активно  реализовывать  политику  умиротворения  в

отношении  Германии  и  Италии,  и  зарождения  первых  исторических

исследований  по  данной  теме  в  конце  1930-х  и  начале  1940-х  гг.  до

современных исследований, опубликованных в 2018 г.

Территориальные рамки исследования включают в себя,  в первую

очередь, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, а

также Соединенные штаты Америки, которые в силу общности языка были

активно  вовлечены  в  продолжительные  дискуссии  британских

исследователей по поводу происхождения Второй мировой войны.

Степень  изученности  темы. Британская  историография

международных  отношений  1930-х  гг.  традиционно  вызывала  большой

интерес  со  стороны  отечественных  исследователей.  В  1948  г.  после

публикации  секретного  дополнительного  протокола  к  пакту Молотова  –

Риббентропа  в  издании,  инициированном  США,  Францией  и

Великобританией2,  Советский  Союз  нанес  ответный  удар  публикацией

исторической справки «Фальсификаторы истории»3,  в которой был заложен

вектор развития советской историографии по вопросу происхождения Второй

мировой войны на десятилетия вперед. 

Безусловно,  обзоры  работ  британских  авторов,  подготовленные

советскими  историками,  в  значительной  степени  носили  тенденциозный

характер, но, тем не менее, давали представление о процесса происходивших

в  зарубежной  исторической  науке.  К  числу  советских  специалистов  по

британской  историографии  происхождения  Второй  мировой  войны  могут

2 Nazi-Soviet Relations, 1939–1941. Documents from the archives of the German Foreign Office / ed. by R.J. 
Sontag and J.S. Beddie. Washington, 1948. 362 p.
3 Фальсификаторы истории (Историческая справка). М., 1948. 79 с.
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быть отнесены такие авторы, как Н.  Лапин,  Г.Н.  Реутов,  К.Б.  Виноградов,

В.Я. Сиполс, С.Г. Десятсков, О.А. Ржешевский и Ф.Д. Волков4.

В  1990  –  начале  2000-х  гг.  появились  первые  историографические

обзоры,  в  которых  отсутствовала  необоснованная  критика  «буржуазных

историков»,  а  отечественные  ученые  стремились  найти  новые  способы

интерпретации  и  оценки  британского  опыта  изучения  кануна  Второй

мировой  войны:  издания  отражающие  современные  тенденции  в

историографии  Великобритании  В.В.  Согрина,  Г.И.  Зверевой  и  Л.П.

Репиной5,  а  также  И.И.  Шарифжанова6;   исследование  В.Н.  Земцова  по

причинам и характеру политики умировторения 1930-х гг.7, публикация А.С.

Орлова  и  А.П.  Рогалева,  посвященная  англоязычным  исследованиям  по

предвоенному и военному периоду8.

В  той  или  иной  степени  изучение  британской  историографии  в

современной отечественной науке представлено в многочисленных статьях,

монографиях и тематических сборниках9.

4 См., например: Лапин, Н. Англо-американские фальсификаторы истории второй мировой войны // 
Вопросы истории. 1950. - № 5. - С. 37-50; Реутов, Г.Н. Правда и вымысел о Второй мировой войне. М.: 
Международные отношения, 1969. 303 с.; Виноградов, К.Б. Очерки английской историографии нового и 
новейшего времени. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1975. 226 с.; Сиполс, В.Я. 
Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. М.: Международные отношения, 1979. 320 с.; 
Десятсков, С.Г. Уайтхолл и мюнхенская политика // Новая и новейшая история. 1979. № 3. С.127-142; 
Десятсков, С.Г. Новая тенденция политики «умиротворения» в английской буржуазной историографии // 
Советская и зарубежная историография новой и новейшей истории. Л.: ЛГУ, 1981. С. 134-143; Десятсков, 
С.Г. Ревизия политики «умиротворения» ( к критике «ревизионистской школы» в современной буржуазной
историографии) // Новая и новейшая история. – 1981. № 5. С. 177-189; Десятсков, С.Г., Илюхина, Р.М. 
Современная английская историография политики «умиротворения» агрессоров // Буржуазная 
историография Второй мировой войны. Анализ современных тенденций. М.: Наука, 1985. С. 80-98; 
Волков, Ф.Д. За кулисами Второй мировой войны. М.: Мысль, 1985. 304 с.; Орлов, А.С., Новоселов, Б.Н. 
Факты против мифов: Подлинная и мнимая история Второй мировой войны. М.: Молодая гвардия, 1986. 
239 с.; Буржуазная историография Второй мировой войны. Анализ современных тенденций / под ред. О.А.
Ржешевского. М.: Наука, 1985.
5 Согрин, В.В., Зверева, Г.И., Репина, Л.П. Современная историография Великобритании. М.: Наука, 
1991. 232 с.
6 Шарифжанов, И.И. Английская историография в ХХ веке. Казань: Издательство Казанского 
университета, 2004. 238 с.
7 Земцов, В.Н. К вопросу о причинах и характере английской политики умировторения в 30-е гг. / Европа в 
системе международных отношений (1917 – 1945). Свердловск: Уральский государственный университет, 
1990. С. 116 – 136.
8 Орлов, А.С., Рогалев, А.П. Американская и английская историография Второй мировой войны (1939 – 
1945 гг.) // Особенности отечественной историографии Великой Отечественной войны. URL: 
http://militera.lib.ru/h/istoriografia_vov01/index.html   (дата обращения: 10.12.2017)
9 Вторая мировая война в мировой политике ХХ в.: предыстория, история, итоги и уроки: коллективная 
монография. СПб: Астерион, 2011; Вторая мировая война и современность: Материалы международной 
научной конференции // ред. С.Н. Филоненко. Воронеж: ВГПУ, 2015; Общество и война: материалы 
докладов международного научного семинара, Екатеринбург, 26 ноября 2009 г. / ред. В.А. Бабинцев. 
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Значительный вклад  в  изучение  кануна  Второй  мировой  войны  был

внесен  благодаря  изданию  двух  многотомных  исследований,

инициированных  в  честь  семидесятилетнего  юбилея  окончания  Второй

мировой  войны  Министерством  внутренних  вел  Российской  Федерации  –

двенадцатитомник  «Великая  отечественная  война  1941  –  1945  гг.»10 и

Министерством  иностранных  дел  Российской  Федерации  –

пятнадцатитомник «Великая Победа» 11. 

Впечатляющий  объем  аналитических  работ  по  британской

историографии  происхождения  Второй  мировой  войны  был  подготовлен

англоязычными учеными на протяжении второй половины ХХ – начала XXI

вв.  К  их  числу  относились  тематические  сборники  статей12,  в  которых

традиционно присутствовала одна обзорная теоретическая статья; коллекции

эссе,  посвященные  А.Дж.П.  Тейлору13,  как  ученому  способствовавшему

зарождению  нового  ревизионистского  направления  в  историографии;   и

непосредственно  историографические  исследования  таких  крупных

британских специалистов по методологии и истории Второй мировой войны,

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010; Иванов, А.Г. Безопасность Британии и Империи. К вопросу о 
влиянии английской стратегии на политику умиротворения // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2012. № 1 (11). С. 34–38; Иванов, А.Г. Великобритания и третий рейх накануне Второй мировой 
войны // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12). С. 35–40.; Иванов, А.Г. 
Европейский кризис 1939 г. и начало Второй мировой войны. М.: МГОУ им. В.С. Черномырдина, 2013; 
Иванов, А.Г. Проблема европейской безопасности в 1939 г.: взгляд из Лондона и Москвы // Теория и 
практика общественного развития, 2012, № 3. С. 169–175; Молодяков, В. Вторая мировая война, которой не 
могло не быть. М.: Просвещение, 2012; Строковская, Т.Е. Война в исторической памяти. М.: Издательство 
Спутник, 2015; Фалин, В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М.: 
Издательство Центрполитграф, 2016; Грибан, И.В. Советско-германские отношения 1939 – 1941 гг. в 
отечественной и зарубежной историографии: дис. на соискание степени канд. ист. наук : 07.00.09 : защищена
30.01.2013. Екатеринбург, 2013; Грибан, И.В. Траектория памяти: советско-германские отношения 1939 – 
1941 гг. в отечественной и зарубежной историографии. Екатеринбург: Уральский государственный 
педагогический университет, 2017.
10 Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: в 12 т. / под ред. В.П. Барановна, А.И. Миренко, О.В. 
Саксонова, А.В. Тимческо, Е.П. Челышова. Т. 2. М.: Кучково поле, 2015. 
11 Великая Победа: в 15 т. / под общ. ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова. Т. 1. М.: МГИМО - 
Университет, 2015.
12 The Origins of the Second World War: Historical Interpretations. ed. by E.M. Robertson. London: Palgrave, 
1971; The Origins of the Second World War: the A.J.P. Taylor Debate after Twenty Five Years. ed. by G. Martel. 
London: Routledge, 1986; The Origins of the Second World War. An international perspective / Ed. F. 
McDonough. – London: Continuum, 2011; The Origins of the Second World War / Ed. P.B. Finney. – London: 
Arnold, 1997. – 535 p.
13 Crisis and controversy. Essays in Honour of A.J.P. Taylor. ed. by A. Sked, Ch. Cook. London: Macmillan, 
1976; The Origins of the Second World War: A.J.P. Taylor and His Critics. ed. by W.R. Louis. NY: John Wiley & 
Sons, 1972.
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как  Д.К.  Уотта14,  М.  Ройя15,  С.  Астера16.  Особо  следует  упомянуть  вклад

историка П. Финни, который за последние годы внес значительный вклад в

изучение памяти о кануне Второй мировой войны, в том числе,  занимаясь

проблематикой  развития  и  трансформации  историографических  традиций

стран-участниц войны на  протяжении второй половины ХХ – начала  XXI

вв.17

Личность,  профессиональная  деятельность  и  творчество  А.Дж.П.

Тейлора  не  единожды  становились  предметом  изучения  британских  и

американских исследователей. В 1993 г. американец Роберт Коул издал книгу

«А.Дж.П. Тейлор. Предатель у ворот»18, в которой провел анализ девяти, по

его  мнению,  наиболее  значимых  работ  ученого.  Первая  биография

английского историка была написана британцем Адамом Сисманом в 1994

г.19,  и  до  сих  пор  оценивается  современными специалистами  как  одно  из

наиболее  полных  тейлоровских  жизнеописаний.  В  биографии  Сисман

стремился  привлечь  максимальное  число  всевозможных источников,  в  том

числе  интервьюировал  людей,  лично знакомых с  Тейлором в  его  детские,

юношеские и оксфордские годы, активно общался с двумя из трех жен и с

тремя из шести детей историка.  Вторая биография Тейлора принадлежала

авторству  американского  историка  Кэтлин  Бёрк,  которая  сделала  особый

акцент  на  личностных  качествах  ученого,  его  непростых  отношениях  с

матерью  и  женами,  а  также  успешной  общественной  и  телевизионной

14 Watt, D.C. Appeasement: the Rise of a Revisionist School? / The Political Quarterly. Vol. 36. № 2. Pp. 191-
213; Watt, D. C. The Historiography of Appeasment // Crises and Controversy, Essays in Honour of A.J.P. Taylor.
ed. by A. Sked, Ch. Cook. London: Macmillan Press, 1976. P. 114 – 115; Watt, D.C. 1939 Revisited. On theories 
of the Origins of Wars // International Affairs. 1989. Vol. 65. No. 4. P. 685–692.
15 Roi, M. Introduction: Appeasement: Rethinking the Policy and the Policy-Makers. Diplomacy & Statecraft, 
19, 3, 2008. Pp. 383-390.
16 Aster, S. Appeasement: Before and After Revisionism. Diplomacy & Statecraft, 19, 3, 2008. Pp. 443-480.

17 Finney P. Politics and Technologies of Authenticity: the Second World War at the Close of Living Memory // 
Rethinking History. 2017. №21. Pp. 154-170; Finney P. Remembering the Road to the World War Tow. London: 
Routledge, 2011; Finney P. Remembering the Road to the World War Tow. London: Routledge, 2011; Remembering
the Second World War / Ed. P. Finney. London: Routledge, 2018.
18 Подзаголовок книги «The Traitor within the Gate» отсылает к знаменитым рассуждения римского 
политика и мыслителя Цицерона о внутренних предателях, благодаря которым враг может попасть внутрь 
крепости и покорить город. Отсылка к рассуждениях Цицерона в названии была использована Робертом 
Коулом преднамеренно – он хотел особенно ярко показать непохожесть и радикальность Тейлора, на 
протяжении всей своей научной деятельности стремящегося сохранять образ оппозиционера. См.: Cole, R.
A.J.P. Taylor. Traitor within the Gates. London: St. Martin’s Press, 1993. 285 p. 
19 Sisman, A. A.J.P. Taylor: A Biography. London: Sinclair-Stevenson, 1994. 468 p.
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деятельности.  Несмотря на  то,  что,  в  значительной степени,  К.  Бёрк шла

вслед за автобиографией Тейлора и монографией Адама Сисмана, в ее книге

была  приведена  уникальная  статистическая  таблица  с  данными  по

источникам доходов  и  уровнем  заработка  Тейлора  на  протяжении  1934  –

1990  гг.20 В  отличие  от  предыдущих  биографов,  Крис  Ригли,  автор

исследования «А.Дж.П. Тейлор. Радикальный историк Европы»21, предпочел

сосредоточится  на  выявлении  политической  идентичности  английского

историка,  показал  процесс  его  приобщения  к  социалистическим  идеалам,

участие  в  общественных  движениях,  а  также  эволюцию  политических

взглядов и ее влияние на творчество и академическую деятельность ученого.

Будучи близко знакомым с Тейлором и считая себя, в некоторой степени, его

учеником, Крис Ригли выступил апологетом наставника, опровергая острую

критику,  которая  традиционно  сопровождала  английского  ученого  после

публикации книги «Происхождение Второй мировой войны»22.

В отечественной науке личность Тейлора неоднократно упоминалась в

обзорах  «буржуазной» историографии  советского периода, в  том числе  на

страницах журнала “Новая и новейшая история” и в статье В.А. Масловой

«Феномен  Алана  Тейлора  в  британской  историографии  истоков  Второй

мировой  войны»23.  Однако  эти  работы,  в  значительной  степени,  носили

поверхностный  характер  и  отражали  лишь  факт  существования

тейлоровского  подхода  к  интерпретации  событий  конца  1930-х  гг.,  не

раскрывая  профессиональные качества  ученого,  а  также методологические

корни и  значение  его концепции для  британской и  мировой исторической

науки  второй  половины  ХХ  в.  Немаловажным  является  и  тот  факт,  что

20 Burk, K. Troublemaker. The Life and History of A.J.P. Taylor. London: Yale University Press. P. 418–419.

21 Taylor, A.J.P. Taylor. Radical historian of Europe. London: I.B. Tauris, 2006. 439 p.

22 Личная встреча с профессором Ригли состоялась 7 марта 2017 г. в Ноттингеме, где он проживает после 
выхода на пенсию и является почетным профессором Ноттингемского университета. Продолжительная 
беседа, в ходе которой профессор Ригли с большим удовольствием поделился многочисленными историями 
о А.Дж.П. Тейлоре, характеризующими ученого как с личной, так и с профессиональной стороны, а также 
размышлениями относительно интеллектуальной роли «нарушителя спокойствия» в британской 
исторической науке, была важным событиям в значительной степени определившим вектор нашей 
исследовательской работы.
23 Маслова, В.А. Феномен Алана Тейлора в британской историографии истоков Второй мировой войны // 
Вестник Омского университета. 2009. № 1. С. 81–86. 
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А.Дж.П.  Тейлор,  будучи  первым  историком-шоуменом,  общественным

деятелем и ведущим телевизионных научно-просветительских передач, сам

по  себе,  был  интересным  интеллектуальным  феноменом,  отразившим

процесс  выхода  представителей  академического сообщества  из  «башни из

слоновой  кости»  и  выстраивания  диалога  между  учеными  и  широкой

публикой посредством современных средств массовой информации.

Цель  работы: через  обращение  к  интеллектуальному  феномену

А.Дж.П.  Тейлора,  его профессиональной биографии и творчеству, выявить

механизмы функционирования и этапы эволюции британской историографии

происхождения Второй мировой войны на протяжении 1960 – 2000-х гг.

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач:

1. Проследить  процессы  личностного  и  профессионального  становления  и

развития  А.Дж.П.  Тейлора,  обусловившие  появление  тейлоровской

концепции истоков крупнейшего конфликта ХХ в.
2. Определить  условия,  благодаря  которым  научный  вклад  А.Дж.П.  Тейлора

произвел мощный резонанс в среде британского академического сообщества

и за его пределами.
3. Выявить  особенности  влияния  тейлоровской  концепции  происхождения

Второй мировой войны на эволюцию британской историографии 1960 – 2000-

х гг.
4. Определить  взаимосвязь  между  наиболее  актуальными  современными

тенденциями  развития  англоязычной  исторической  науки  и  наследием

А.Дж.П. Тейлора.
Историографический  и  биографический  характер  исследования

определяет  источниковую  базу,  которая  представлена  широким  кругом

материалов.

10



Во-первых, историческими трудами А.Дж.П. Тейлора: статьями24, в том

числе, опубликованными в зарубежных французских и испанских журналах и

сборниках  конференций25,  монографиями26,  научно-популярными

изданиями27,  эссеистикой28 и  сборниками  телевизионных  лекций,

прочитанных на Би-Би-Си29. Все эти источники отражают трансформацию

взглядов  и  научных  интересов  ученого  на  протяжении  всей  его  жизни,  а

также процесс складывания особого авторского стиля.

24 См., например: Taylor, A.J.P. European Mediation and the Agreement of Villafranca, 1859 // The English 
Historical Review, Vol. 51, № 201 (Jan., 1936). P. 52 – 78; British Policy in Morocco, 1886 – 1902 // The English
Historical Review, Vol. 66. № 260 (Jul., 1951). P. 324 – 374; France, Germany, and the Saar // International 
Journal, Vol. 8, № 1 (1952/1953). P. 27 – 31; How to Quote. Encounter, September 1961. P. 72–73; War Origins 
Again // Past and Present, 30, April 1965. P. 110–113; Libraries and Archives 11: The Beaverbrook library // 
History, Vol. 59, № 195 (1974). P. 47 – 54; Fritz Fischer and His School // The Journal of Modern History, Vol. 
47. № 1 (Mar., 1975). P. 120–124; Accident Prone, or What Happened Next // The Journal of Modern History, 
Vol. 49, №1 (Mar., 1977). P. 1 – 18.
25 См., например: Taylor, A.J.P. La conférence d’algésiras // Revue Historique, T. 208, Fasc. 2 (1952). P. 236–
254; Les premières années de l’alliance Russe (1892 – 1895) (D’après les documents diplomatiques français) // 
Revue Historique, T. 204, Fasc. 1 (1950). P. 62 – 76; Gli storici e le origini della seconda guerra mondiale // 
Rivista di Studi Politici Internazionali, Vol. 32, № 2 (Aprile-Giugno 1965). P. 235-251.
26 Taylor, A.J.P. The Origins of the Second World War. London: Penguin books, 1964; Beaverbrook. London: 
Hamish Hamilton, 1972. 729 p.; Bismarck: the Man and the Statesman. London: Hamish Hamilton, 1955; English
History 1914–1945. London: Book Club Associates, 1965. 719 p.; Europe: Grandeur and Decline. London: 
Penguin Books, 1967. 378 p.; From Sarajevo to Potsdam. New York: Harcourt College Pub., 1966. 216 p.; 
Germany's First Bid for Colonies 1884–1885. New York: The Norton Library, 1970.; Habsburg monarchy 1809–
1918. London: Penguin books, 1964.; Habsburg monarchy 1815–1918. London: Macmillan and Company, 1941. 
315 p.; Politics in Wartime. London: Hamish Hamilton, 1964. 207 p.; Rumours of Wars. London: Hamish 
Hamilton, 1952. 262 p.; Struggle for Mastery in Europe. Oxford: Oxford University Press, 1954.; The Course of 
German History. London: Routledge, 2001.; The Italian Problem in European Diplomacy. Manchester University 
Press, 1934.; War by Timetable: How the First World War Began. Barnsley: Pen & Sword Books Limited, 2005. 
128 p.
27 Taylor A.J.P. The First World War: an Illustrated history. London: Penguin, 2014; The Second World War: an 
Illustrated History. London: Penguin, 1976.
28 Taylor, A.J.P. From Napoleon to Stalin. London: Hamish Hamilton, 1950. 224 p.; Englishmen and Others. 
London: Hamish Hamilton, 1956. 192 p.; From Napoleon to Lenin. London: Harper & Row, 1966. 174 p.; Essays
in English History. London: Hamish Hamilton, 1976. 335 p.; British Prime-Ministers and Other Essays. Ed. by 
Chris Wrigley. London: Penguin, 1999; The Trouble Makers. Dissent over Foreign Policy 1792–1939. London: 
Faber & Faber, 2008.
29 The War Lords. New York: Atheneum, 1978. 189 p.; How Wars Begin. London: Futura Publications Limited, 
1980. 180 p.; How Wars End. London: Trafalgar Square Publishing, 1985. 192 p.
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Во-вторых, видеоматериалами телевизионных выступлений, лекций30 и

телепрограмм31 с  участием  Алана  Тейлора.  Эти  данные,  позволили

сформировать представление о личном и профессиональном стиле историка,

выраженном  в  манере  отбора  и  подачи  материала  в  передаче,  специфике

преподнесения  в  простой  и  доступной  форме  сложной  для  восприятия

среднего зрителя информации. Помимо изучения выступлений Тейлора был

проведен анализ документального фильма,  приуроченного к  его юбилею32.

Кроме того, к видеоматериалам мы должны отнести записи телепрограмм с

участием английских популяризаторов исторической науки 1960-х – 1970-х

гг. 33,  воспринявших  и  воплотивших  идеи  Тейлора  в  своих  авторских

документальных фильмах.

30 См., например: A.J.P. Taylor’s Lecture Style. – URL: "   http://www.youtube.com/watch?v=CqT2kmKPqeM   
(дата обращения: 24.05.2015); How Wars Begin. Two Contrasting Wars. – URL: " 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00d35mf   (дата обращения: 25.09.2015); How Wars Begin. The Modern 
War: From Franch Revolution to French Empire. – URL: "   http://www.bbc.co.uk/programmes/p00d35lk   (дата 
обращения: 26.09.2015); How Wars Begin. Bismarck’s Wars. – URL: " 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00d35n8   (дата обращения: 10.09.2015); How Wars Begin. The First World 
War. – URL: "   http://www.bbc.co.uk/programmes/p00d35p3   (дата обращения: 09.09.2015); How Wars Begin. 
The Second World War. – URL: "   http://www.bbc.co.uk/programmes/p008pxfm   (дата обращения: 09.09.2015); 
How Wars Begin. The Cold War – URL:  "   http://www.bbc.co.uk/programmes/p00d35pz   (дата обращения: 
09.10.2015).
31См., например: A.J.P. Taylor. Railway Timetables and Mobilisation Plans. – URL: " 
http://www.youtube.com/watch?v=ngjTnXVD06A   (дата обращения: 25.07.2015); A.J.P. Taylor on French 
Politics. 1972. – URL: "   http      ://      www      .      youtube      .      com      /      watch      ?      v      =      lLFFc      2      HtF      6      A   (дата обращения: 25.07.2015).
32 An Unusual Kind of Star. Part 1. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=vnkZ4o7C-DE   (дата 
обращения: 11.04.2014). ; An Unusual Kind of Star. Part 2. – URL: http://www.youtube.com/watch?
v=rnxI8YMD9BY   (дата обращения: 11.04.2014); An Unusual Kind of Star. Part 3. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=HuJxxPB6tVw   (дата обращения: 11.04.2014); An Unusual Kind of Star. Part 
4. – URL: http      ://      www      .      youtube      .      com      /      watch      ?      v      =      Ttz      9      JUhzRSo   (дата обращения: 11.04.2014)
33См., например: Nikolaus Pevsner. Englishness of English Art. – URL: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00h9llv   (дата обращения: 03.04.2015); Pevsner Architectural Guide to 
Cambridgeshire. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=MEUqNBWmvDA   (дата обращения: 03.04.2015); 
Alec Clifton-Taylor. Six English Towns. Chichester. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=cDEd_10_3yI   
(дата обращения: 02.04.2015); Alec Clifton-Taylor. Six More English Towns. Bradford on Avon. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=CVWjbCQ3IBQ   (дата обращения: 02.04.2015); Alec Clifton-Taylor. Another
Six English Towns. Durham. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=792CMIScgd4   (дата обращения: 
02.04.2015); John Betjeman Goes By Train 1962. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q0bfIyYBre0   
(дата обращения: 02.04.2015); John Betjeman. A Passion for Churches. Part 1. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=TVHCXre7tls   (дата обращения: 03.04.2015); Going For A Song. October 
1971. Part 1. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=yblWjTU7Vek   (дата обращения: 04.04.2015); Antiques 
Roadshow. 01.05.1983. – URL: http      ://      www      .      youtube      .      com      /      watch      ?      v      =      LeUTybL      8      ONY   (дата обращения: 
04.04.2015); Kenneth Clark. Civilisation. Romance and Reality. – URL: http://www.youtube.com/watch?
v=R8cm8wBKxXs   (дата обращения: 05.04.2015); Kenneth Clark. Civilisation. Protest and Communication. – 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=IG3KGiBnftw   (дата обращения: 05.04.2015); Michael Parkinson 
interviews Dr Jacob Bronowski. 1974. – URL: http      ://      www      .      youtube      .      com      /      watch      ?      v      =      DFgnGUL      78      MU   (дата 
обращения: 05.05.2015).
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В-третьих, источниками личного происхождения, к которым относится

автобиография34, изданная А.Дж.П. Тейлором в 1983 г., письма35  к последней

жене и дневник36, отразившие своеобразие личности британского историка и

ключевых вехах в его профессиональной деятельности. Помимо анализа книг,

изданных самим Аланом Тейлором были изучены материалы его жены Евы37,

изданные до и после смерти ученого в 1988 г. и 1995 г. соответственно, где

она  попыталась  объективно  рассказать  о  своем  муже,  его  отношениях  с

родителями, семьей, восприятии работы и роли историка в обществе.
В-четвертых, историческими источниками по международной политике

кануна  Второй  мировой  войны,  в  число  которых  входят  официальные

издания,  инициированные  правительствами  Великобритании,  США,  СССР,

Италии и ФРГ38.
В-пятых,  важную  группу  материалов  составляют  разнообразные

историографические  источники,  а  именно  труды  британских  историков  и

общественных  деятелей  конца  1930  –  1950-х  гг.,  посвященные

международной политике кануна войны39; критические статьи и рецензии на

34 Taylor A.J.P. A Personal History. London, 1983.

35 Taylor A.J.P. Letters to Ēva 1969-83. London, 1991.

36 Taylor A.J.P. An Old Man’s Diary. London, 1984.

37 Haraszti-Taylor E. A Life with Alan. London, 1988; Remembering Alan. Nottingham, 1995.

38 Proceeding of the International Tribunal at Nuremberg // League of Nations Official Journal. 1946 – 1949; 
Documents on British Foreign Policy, 1919 – 1939. ed. by Sir Ll. Woodward, R. Butler, W.N. Medlicott, et al. 
London, 1946 – 1961; Documents on German Foreign Policy, 1918 – 1945. ed. by an Anglo-French-American 
board of editors. Five series. London, 1949 – ; Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 2 т. 
М.: Политиздат, 1981; Фальсификаторы истории (Историческая справка). М., 1948. 79 с.; Ministero degli 
Affari Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici Italiani. I documenti diplomatic 
italiani, 1861 – 1943. Nine Series. Rome, 1952 –.; New Documents on the History of Munich / ed. by Klochko, 
N. I. Kostyunin, J. Křižek, F. Pišek, V. Soják, I. N. Zemskov. Prague: Orbis,1958; Department of State. Foreign 
Relations of the United States: Diplomatic Papers. Wasington, 1861 –.
39 Nicolson, H. Why Britain is at war. London: Penguin, 1939; Cato, Guilty Men. London: Victor Gollancz 
LTD, 1940; Churchill, W. The Second World War. London: The Folio Society, 2000; Medlicott W. N. British 
Foreign Policy since Versailles 1919–1939. London: Methuen & Co, 1940; Medlicott W. N. The Origins of the 
Second Great War. London, 1940; Lee, D.E. Ten Years: The World on Its Way to War, 1930 – 1940. Boston: 
Houghton Mifflin Co., 1942. 443 p.; Namier, L.B. Diplomatic Prelude, 1938 – 1939. London: Macmillan, 1948; 
Schmitt, B.E. “Munich” // The Journal of Modern History, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1953). P. 166; Trevor-Roper, H. 
The Last Days of Hitler. New York: Macmillan, 1947. 228 p.; Trevor-Roper, H. Hitler’s Secret Conversations, 
1941–1944. London: Farrar, 1953. 597 p.; Bullock, A. Hitler: A Study in Tyranny. London: Oldhams Press, 1952; 
Carr E.H. The Twenty Years’ Crisis 1919 – 1939: An introduction to the study of international relations. London: 
Macmillan, 1946; Reynolds P.A. British Foreign Policy in the Inter-War Years. London: Longmans, Green and 
Co, 1954; Tansill, Ch.C. Back Door to War. Westport: Greenwood Press, 1952; Baumont, M. La Faillite de la 
paix, 1918 – 1939. Paris: Presses Universitaires de France, 1951. 531 p.; Meinecke, F. The German Catastrophe. 
Cambridge: Mass., 1950. 121 p.; Pratt, J.W. Reviewed Work Back Door to War The Roosevelt Foreign Policy, 
1933-1941 by Tansill // The American Historical Review, Vol. 58, № 1 (Oct., 1952). P. 150–152; Joll, J. The 
Conquest of the Past: Some Recent German Books on the Third Reich // The Origins of the Second World War. 
ed. by E.M. Robertson. London: Palgrave, 1971. P. 65–82.; Williams, T. D. The Historiography of World War II //
Historical Studies, 1. Papers Read to the Second Irish Conference of Historians. Cambridge: Bowes & Bowes, 
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книгу  А.Дж.П.  Тейлора  «Происхождение  Второй  мировой  войны»,  среди

которых  присутствовали  как  критические,  так  и  умеренные  и  позитивные

оценки  вклада  ученого  в  развитие  научной  проблемы40;  тематические

сборники  1970  –  2000-х  гг.,  наглядно  представившие  трансформацию  и

развитие  взглядов  британских  историков  на  фактологические,

методологические  и  интерпретационные  вопросы  изучения  внешней

политики  Лондона  конца  1930-х  гг.41 Важнейшими  историографическими

источниками  являются  представляющие  взгляды  историков-ревизионистов

научные статьи, монографии и исследования, изданные после выхода в свет

дискуссионной  книги  Тейлора42,  а  также  исследования  сторонников

1958. P. 33–49.
40 Barnes, H.E. The Origins of the Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, Vol. 314, May 1963. P. 123–125; Greninger, E.T. The Origins of the 
Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // Social Science, Vol. 37, № 4, October 1962. P. 260–262; Haffner, 
S. Mr. Taylor’s Masterpiece // Observer, 16 April 1961. P. 30 – 46; Hinsley, F.H. The Origins of the Second World
War by A.J.P. Taylor (Review) // The Historical Journal, Vol. 4, № 2, 1961. P. 222–229; Hoper, W. The Origins of 
the Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // International Journal, Vol. 18, № 1, winter 1962/1963. P. 119–
121; Marquand, D. The Taylor Doctrine [Text] / D. Marquand // New Statesman. 21 April 1961. P. 9; Mason, T.W.
Some Origins of the Second World War // Past and Present, № 29, December 1964. P. 67–87; McWilliams, W.C. 
The Origins of the Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // The Western Political Quarterly, Vol. 19, № 2, 
June 1963, P. 510–511; Medlicott, W.N. The Origins of the Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // The 
English Historical Review, Vol. 78, № 306, January 1963. P. 205; Morrow, I.F.D. The Origins of the Second 
World War by A.J.P. Taylor (Review) // International Affairs, Vol. 37, № 4, October 1961. P. 495; Segel E.B. A. J. 
P. Taylor and History // The Review of Politics, Vol. 26, № 4, October 1964. P. 546; Sonne, C.G. The Origins of 
the Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // Journal of International Affairs, Vol. 15, № 2, 1961. P. 136, 
138; Sontag, R.J. The Origins of the Second World War by A.J.P. Taylor (Review) // The American Historical 
Review, Vol. 67, № 4, July 1962. P. 992–994; The Times Literary Supplement, 21 April – 2 June 1961; Trevor-
Roper, H. A.J.P. Taylor, Hitler and the War. Encounter, July 1961. P. 88–96.
41 The Origins of the Second World War: Historical Interpretations. ed. by E.M. Robertson. London: Palgrave, 
1971; The Origins of the Second World War: the A.J.P. Taylor Debate after Twenty Five Years. ed. by G. Martel. 
London: Routledge, 1986; The Origins of the Second World War. An international perspective / Ed. F. 
McDonough. – London: Continuum, 2011; The Origins of the Second World War / Ed. P.B. Finney. – London: 
Arnold, 1997. – 535 p.; Crisis and controversy. Essays in Honour of A.J.P. Taylor. ed. by A. Sked, Ch. Cook. 
London: Macmillan, 1976; The Origins of the Second World War: A.J.P. Taylor and His Critics. ed. by W.R. 
Louis. NY: John Wiley & Sons, 1972.
42 Erickson, J. The Russian Imperial / Soviet General Staff. Texas: Center for Strategic Technologies, 1981; 
Erickson, J. The Soviet High Command. London: Macmillan, 1962; Gilbert, M. The Roots of Appeasement. 
London: Weidenfeld & Nicolson, 1966; Gilbert, M., Gott, R. The Appeasers. London: Phoenix Press, 2000; 
Kennedy, P.M. The Study of Appeasement: Methodological Crossroads or Meeting-Place // British Journal of 
International Studies. 1980; Kochan, L. The Struggle for Germany, 1914–1945. Edinburg: Edinburg University, 
1963; Medlicott, W.N. The Coming of War. London: Routledge and Kegan Paul, 1963; Medlicott, W.N. The 
Origins of the Second World War // The English Historical Review, Vol. 78, № 306. Jan. 1963. P. 205; 
Middlemas, K. Diplomacy of Illusion: The British Government and Germany, 1937 – 1939. London: Weidenfeld 
and Nicolson, 1972; Robbins, K. Munich. London, 1968; Robertson, E.M. Hitler’s Pre-War Policy and Military 
Plans, 1933 – 1939. London: Longmans, 1963; Schroeder, P.W. Munich and the British Tradition // Historical 
Journal. 1976; Skidelsky, R. Going to War with Germany: Between Revisionism and Orthodoxy // Encounter. Vol.
39. № 1. 1972; Thorn, Ch.G. The Approach of War, 1938 – 1939. London: Macmillan, 1967; Watt D. C. 
Appeasement: The Rise of Revisionist School? // The Political Quarterly. 1965. Vol. 36. № 2. P. 191–213; Watt, 
D. C. The Historiography of Appeasment // Crises and Controversy, Essays in Honour of A.J.P. Taylor. ed. by A. 
Sked, Ch. Cook. London: Macmillan Press, 1976. P. 114 – 115.
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ортодоксального  подхода43. В  1980  –  1990-е  гг.  в  связи  с  расширение

источниковой  базы  и  получением  широкого  доступа  к  официальным

государственным архивам конца 1930 – начала 1940-х гг. появился целый ряд

биографий  крупных  политических  деятелей  1930-х  гг.44,  новые  труды,

посвященные  политике  Лондона  в  отношении  доминионов  и  заморских

территорий45,  а  также  работы,  содержавшие  анализ  международных

отношений стран континентальной Европы, США и Советского Союза46.  В

1990 – 2000 гг. в связи с возобновлением противостояния между историками-

ревизионистами  и  неоортодоксами  появляется  серия  новых  исторических

исследований47.  Особый  интерес  для  нас  представляют  современные,

наиболее  поздние  работы,  посвященные  происхождению  Второй  мировой

войны, которые отражают как общие тренды свойственные науке начала XXI

в.,  так  и  специфичные  черты,  характерные  для  британской  национальной

традиции:  выпуски  журналов,  посвященные  британской  политике

43  Wheeler-Bennett, J.W. Munich: Prologue to Tragedy. London: Palgrave Macmillan, 1963; Wiskemann, E. 
The Europe I Saw. London: St. Martin’s Press, 1968; Wiskemann, E. Fascism in Italy: Its Development and 
Influence. London: Palgrave-Macmillan, 1970; Wiskemann, E. Europe of the dictators: 1919 – 1945. London: 
Fontana Librart, 1973; Documents on the British Foreign Policy, 1919 – 1939. ed. by Woodward E.L. London: 
Stationary Office, 1985; Beloff, M. Appeasement – For and Against // Government and Opposition. 1972. Vol. 7, 
№ 1. P. 112–119.
44 См., например: James, R.R. Anthony Eden. London: Papermac, 1987; Dutton, D. Simon: a political biography 
of Sir John Simon. London: Aurum Press, 1992; Roberts, A. Holy Fox: The Life of Lord Halifax. London: 
Weidenfeld and Nicolson Ltd, 1991; Fuchser, L.W. Neville Chamberlain and Appeasement: A Study in the Politics 
of History. NY: W.W. Norton, 1982; Dilks, D. Neville Chamberlain. NY: Cambridge University Press, 1984.
45 См. например: Neidpath, J. Singapore Naval Base and the Defence of Britain's Eastern Empire, 1919-1941. 
Oxford: Clarendon Press, 1981; Marder, A.J. Old Friends, New Enemies: Strategic Illusions, 1936–1941. Oxford: 
Clarendon Press, 1981; Meyers, R. Britain, Europe and the dominions in the 1930s // Australian Journal of Politics 
and History. 1976. Vol. 22. P. 36–50; Beloff, M. Imperial Sunset: Dream of Commonwealth, 1921–42. London: 
Springer, 1989;  Haggie, P. Britannia at Bay: the Defence of the British Empire against Japan 1931 – 1941. Oxford: 
Clarendon Press, 1981; Hamill, I. The Strategic Illusion: The Singapore Strategy and the Defence of Australia and 
New Zealand, 1919 – 1942. Singapore: Singapore University Press, 1981.
46 См., например: Robbins, K. Appeasement. Oxford: Blackwell, 1988; Bell, P.M.H. The Origins of the Second 
World War in Europe. London: Longman, 1968; Parker, R.A.C. Struggle for survival: the history of the Second 
World War. Oxford: Oxford University Press, 1989.
47 Ревизионисты: Self, R. Neville Chamberlain. Aldershot: Ashgate, 2006; Macklin, G. Chamberlain. London: 
Haus Publishing, 2006; Stedman, A.D. Alternatives to Appeasement. London: Tauris, 2011; Henig, R. The Origins 
of the Second World War. London: Routledge, 2005. Неоортодоксы: Parker, R.A.C. Chamberlain and 
Appeasement. London: Macmillan, 1993; Parker, R.A.C. Churchill and Appeasement. London: Papermac, 2001; 
Dutton, D. Anthony Eden: A Life and Reputation. London: Arnold, 1997; McDonough, F. Neville Chamberlain, 
Appeasement, and the British Road to War. Manchester: Manchester University Press, 1998; Neville, P. Appeasing 
Hitler. The Diplomacy of Sir Nevile Henderson. London: Springer, 2000; McDonough, F. Neville Chamberlain, 
Appeasement, and the British Road to War. Manchester: Manchester University Press, 1998
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умиротворения  конца  1930-х  гг.48,  монографии и  тематические  сборники49.

Кроме  того,  в  связи  с  непреходящей  актуальностью  темы,  нами  был

осуществлен анализ современной отечественной историографии по проблеме

происхождения Второй мировой войны50.
Методология  и  методы  исследования. Историческая  биография

является одним из наиболее традиционных и древнейших жанров, который

занимает особое место в европейской историографии. На протяжении более

чем тысячелетней истории биография претерпевала значительные изменения,

подвергаясь  влиянию  общих  политических,  социальных,  экономических  и

культурных трендов, определявших характер, стиль и предмет исследования.

На  современном этапе  развития  исторической  науки  особую актуальность

приобретают  два,  тесно  переплетающихся,  подхода  к  биографическим

исследованиям:  так  называемая  новая  биографическая  история и

персональная  история.  Используя  методологию  данных  подходов  в

изучении  личной  и  профессиональной  биографии  Тейлора,  нами  были

рассмотрены  такие  аспекты  жизни,  как  политическая  и  научная

48 Diplomacy & Statecraft. 19. № 3. 2008.

49 Finney P. Finding the Führer Bunker // Rethinking History. 2007. №11. Pp. 282 – 291; Finney P. Politics and 
Technologies of Authenticity: the Second World War at the Close of Living Memory // Rethinking History. 2017. 
№21. Pp. 154-170; Finney P. Politics and Technologies of Authenticity: the Second World War at the Close of 
Living Memory // Rethinking History. 2017. №21. Pp. 154 – 170; Finney P. Remembering the Road to the World 
War Tow. London: Routledge, 2011; Gottlieb, J.V. ‘Guilty Women’, Foreign Policy, and Appeasement in inter-war 
Britain. London: Palgrave, 2015; Hughes, R.G. The Postwar Legacy of Appeasement: British Foreign Policy since 
1945. London: Bloomsbury, 2014; Kershaw I. Hitler. London: Penguin, 2008; Lüdicke L. Hitler, German Foreign 
Policy and the Road to War // The Origins of the Second World War. An international perspective / Ed. F. 
McDonough. London: Continuum, 2011. P. 105 – 107; Lynch M. Hitler. London: Routledge, 2012; MacGregor, N. 
Germany: Memories of a Nation. London: Penguin Books, 2016; ; Stratigakos D. Hitler at home. London: Yale 
University Press, 2015; Walker, S.G. Role of Theory and the Cognitive Architecture of British Appeasement 
Decisions. London: Routledge, 2013.
50 Вторая мировая война в мировой политике ХХ в.: предыстория, история, итоги и уроки: коллективная 
монография. СПб: Астерион, 2011; Вторая мировая война и современность: Материалы международной 
научной конференции // ред. С.Н. Филоненко. Воронеж: ВГПУ, 2015; Общество и война: материалы 
докладов международного научного семинара, Екатеринбург, 26 ноября 2009 г. / ред. В.А. Бабинцев. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010; Иванов, А.Г. Безопасность Британии и Империи. К вопросу о 
влиянии английской стратегии на политику умиротворения // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2012. № 1 (11). С. 34–38; Иванов, А.Г. Великобритания и третий рейх накануне Второй мировой 
войны // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2 (12). С. 35–40.; Иванов, А.Г. 
Европейский кризис 1939 г. и начало Второй мировой войны. М.: МГОУ им. В.С. Черномырдина, 2013; 
Иванов, А.Г. Проблема европейской безопасности в 1939 г.: взгляд из Лондона и Москвы // Теория и 
практика общественного развития, 2012, № 3. С. 169–175; Молодяков, В. Вторая мировая война, которой не 
могло не быть. М.: Просвещение, 2012; Строковская, Т.Е. Война в исторической памяти. М.: Издательство 
Спутник, 2015; Фалин, В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М.: 
Издательство Центрполитграф, 2016; Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Т. 2. М.: Кучково поле, 
2015; Великая Победа: в 15 т. / под общ. ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова. Т. 1. М.: МГИМО - 
Университет, 2015.
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идентификация  и  самоидентификация  ученого;  проанализированы  его

интересы, мотивы, мировоззренческие ценности и истоки их формирования;

исследован профессиональный академический опыт, участие в общественно-

политической  жизни  и  просветительской  деятельности,  отражавшие

многогранность  и  неординарность  «нарушителя  спокойствия»;  а  также

осуществлена  попытка  реконструкции  интеллектуальной  жизни  и

интеллектуального  пространства,  в  котором  происходила  эволюция  и

трансформация  взглядов  историка.  Очевидно,  что  А.Дж.П.  Тейлор  и  его

творчество  являлось  отражением  определенной  исторической  эпохи  и

обладало некими общими, характерными для того времени, особенностями,

однако  мы  полагаем,  что  наше  исследование  скорее  стремится  выявить

уникальность и нетипичность фигуры ученого, чей научный вклад произвел

переворот в проблематике происхождения Второй мировой войны и оставил

мощный след в общественно-культурной жизни британского общества. Как

справедливо  отметил  отечественный  историк  Ю.Л.  Бессмертный:  «Мы

исследуем эти сюжеты отнюдь не только потому, что хотим знать, насколько

типичны поступки этого человека, но ради понимания его как такового, ибо

он интересует  нас  сам  по  себе.  Пусть  этот  человек  окажется  из  ряда  вон

выходящим. И в этом случае мы признаем его заслуживающим внимания.

Ведь  самая  его  уникальность  раскрывает  нечто  от  уникальности  его

времени»51.
В силу того,  что предметом нашего исследования является эволюция

научных  взглядов  Тейлора  и  влияние  его  идей  на  интерпретацию

международных  отношений  кануна  Второй  мировой  войны  в  британской

исторической науке на протяжении 1960 – 2000-х гг., особое значение имеет

привлечение методов  интеллектуальной истории, которая приобретает все

большую актуальность в рамках современной постмодернистской парадигмы.

Изучение результатов научной и творческой деятельности Тейлора в рамках

нашей  работы  представляло  собой  многоуровневый  процесс,

51 Бессмертный, Ю.Л. Метод // Человек в мире чувств: Очерки по истории частной жизни в Европе и 
некоторых странах Азии до начала нового времени / под ред. Ю.Л. Бессмертного. М.: Издательство РГГУ, 
2000. С. 23.
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предполагавший,  с  одной  стороны,  осмысление  результатов  научной

деятельности  ученого  и  выявление  этапов  сложения  авторской  концепции

происхождения  Второй  мировой  войны,  а  с  другой  стороны,  детальный

анализ текстов историка, который позволял выявить особый авторский стиль

и  характер  повествования52.  Выявление  роли  и  эффекта  оказанного

академическим, и не только, наследием Тейлора на последующие поколения

ученых   напрямую  связано  с  проблемным  полем,  которое  определили  А.

Лавджой в книге «Великая цепь бытия: История одной идей»: возникновение

и  распространение  новых  убеждений  и  интеллектуальных  форм;  природа

процессов,  обуславливающих популярность и влиятельность тех или иных

концепций;  а  также  преобладание  и  доминирование  определенных

проблематик  для конкретных поколений53.  В  сущности,  анализ британской

историографии проблемы происхождения Второй мировой войны в довольно

обширных  хронологических  рамках  позволяет  в  полной  мере  применить

концепцию интеллектуальной истории, вписывающуюся, как нельзя кстати, в

характер исследовательской работы.
В связи с тем, что события кануна Второй мировой войны оставили

яркий след в памяти всего человечества и в памяти британского общества в

частности,  особое  звучание  приобретает  изучение  историографии  данной

проблематики.  Очевидно,  что  в  британской  исторической  науке  наиболее

болезненной  и  сложной  для  оценок  и  интерпретаций  была  политика

умиротворения  конца  1930-х  гг.,  оказавшая  травмирующее  воздействие  на

памяти британского общества о годах войны. В этом контексте, осмысление

историографии происхождения Второй мировой войны напрямую связано с

концепций исторической памяти, позволяющей проанализировать не только

трансформацию  мнений  представителей  академического  сообщества,  но  и

52 Значительной опорой при работе над анализом и осмыслением научно-исторических текстов выступили 
работы таких ученых, как Б. Кроче, М. Блок, Л. Февр, Х. Уайт, У. Эко. См., например: Кроче, Б. Теория и 
история историографии. Москва: Школа «Языка русской культуры», 1998; Февр, Л. Бои за историю. М.: 
Наука, 1991; Блок, М. Апология истории, или ремесло историка. М.: Наука, 1973; Уайт, Х. Матеистория. 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002; Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах. 
СПб: Symposium, 2014.
53 Lovejoy, A.O. The Great Chain of Being: A Study of the History an Idea. Harvard: Harvard University Press, 
1936.
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выявить  определенные  тенденции,  оказывающие  влияние  на  внешнюю

политику, проводимую Британией в  XXI  в. Проблемы исторической памяти

нашедшие  довольно  яркое  отражение  в  многочисленные  работах

отечественных  и  зарубежных  исследователей54 были  несомненным

подспорьем в ходе анализа британской историографии, однако особо следует

выделить  работы П.  Финни55,  занимающегося  проблемами  памяти  Второй

мировой войны в Великобритании. 
Научная  новизна  исследования обусловлена  тем,  что  автором

впервые  в  отечественной  науке  была  рассмотрена  личность,

профессиональная  биография  и  научное  наследие  британского  историка

А.Дж.П.  Тейлора  в  ракурсе  его  интеллектуального  влияния  на  развитие

историографии  происхождения  Второй  мировой  войны.  Кроме  того,  нами

был привлечен ряд историографических источников последних лет, которые

ранее не использовались и не анализировались российскими специалистами.

Следует  отметить,  что  изучение  вклада  Тейлора  в  развитие  проблемы

интерпретации предвоенных лет  в  британской исторической  науке,  хотя и

находило отражение на страницах многочисленных изданий, однако не было

системно осмысленно в англоязычной историографии. Между тем, издание

книги «Происхождение Второй мировой войны» стало переломным этапом,

обусловившим  вектор  эволюции  взглядов  историков  на  роль

умиротворителей и А. Гитлера в развязывании мирового конфликта. Так же

следует отметить,  что изучение личности А.Дж.П. Тейлора,  в особенности

его общественной деятельности и работы в средствах массовой информации,

осветили чрезвычайно знаковое событие произошедшее в обществе ХХ в.,

когда начался процесс выхода научного знания за пределы узкой элитарной

академической  среды  и  активного  приобщения  широкой  публики  к

54 См., например: Лаптева, М.П. Теория и методология истории. Пермь: Пермский государственный 
университет, 2006; Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 
исследованиях. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2005; Репина, Л.П., Зверева, В.В., 
Парамонова, М.Ю. История исторического знания. Москва: Дрофа, 2004; Репина, Л.П. Историческая наука 
на рубеже ХХ – XXI вв. М.: Кругъ, 2011; Репина, Л.П. Историческая наука сегодня. М.: Институт всеобщей 
истории РАН, 2011; Репина, Л.П. История и память. М.: Кругъ, 2006; Репина, Л.П. Образы времени и 
исторические представления. М.: Кругъ, 2010.
55 См., например: Finney P. Remembering the Road to the World War Tow. London: Routledge, 2011; 
Remembering the Second World War / Ed. P. Finney. London: Routledge, 2018.
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результатам наиболее актуальных и современных научных достижений, пусть

и в несколько упрощенной форме.
На защиту выносятся следующие положения:

1. Обращение к интеллектуальному феномену А.Дж.П. Тейлора, его биографии

и творческому наследию, позволило выявить механизмы функционирования

и  этапы  эволюции  британской  историографии  происхождения  Второй

мировой войны на протяжении 1960 – 2000-х гг.
2. Процесс  личностного  и  профессионального  становления  А.Дж.П.  Тейлора

определили  его  политическую  идентичность  и  научные  взгляды,  которые

оказали  влияние  на  формирование  концепции,  положенной  в  основу

исследования «Происхождение Второй мировой войны».
3. Издание работы А.Дж.П. Тейлора «Происхождение Второй мировой войны»

запустило  мощный интеллектуальный импульс,  который обусловил  череду

дискуссий, продолжавшихся в британской исторической науке на протяжении

1960 – 2000-х гг., относительно роли А. Гитлера и Н. Чемберлена в начале

крупнейшего мирового конфликта ХХ в.
4. На  протяжении  1940  –  2000-х  гг. британская  историография  по  проблеме

происхождения  Второй  мировой  войны  характеризовалась

непрекращающимися  дебатами  между  сторонниками  ортодоксального  и

ревизионистского подходов,  тем  самым создавая  так  называемый феномен

маятника,  при  котором  преобладающей  становилась  то  одна,  то  другая

концепция.
5. Личность А.Дж.П. Тейлора продолжает оставаться уникальным британским

интеллектуальным феноменом ХХ в. не только благодаря тому, что проблема

интерпретации международных отношений конца 1930-х гг. сохраняет свою

актуальность  и  политическую  ангажированность,  но  и  в  особом  вкладе

ученого в понимание социальной роли историка в жизни общества.
6. За более чем 70-летнюю историю изучения истоков Второй мировой войны в

британской науке интерпретации политики умиротворение конца 1930-х гг.

не потеряла и, вероятно, в ближайшие годы не утратит своей актуальности;

наметились  три  основных  вектора  дальнейшего  развития  данной

историографической  проблемы:  реализация  междисциплинарных
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исследований,  использование  концепции  исторической  памяти  и  поиск

консенсуса между различными национальными традициями.
Практическое  значение  исследования заключается  в  том,  что  его

результаты могут быть использованы при проведении историографического

или исторического исследования, чтении курсов лекций по историографии и

истории Второй мировой войны. Кроме того, материалы исследования могут

использованы  в  качестве  основы  для  создания  специального  курса  по

историографии происхождения Второй мировой войны.
Апробация  исследования.  Результаты  работы  были  представлены

автором  на  13  конференциях  международного,   всероссийского  и

регионального уровней, а также в 16 статьях, 4 из которых были изданы в

журналах рекомендованных ВАК.
Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введение  обоснована  актуальность  темы,  объект,  предмет,

хронологические рамки и территориальные рамки исследования, определена

степень изученности темы, цель, задачи, источниковая база, сформулирована

методология  и  методы  исследования,  охарактеризована  научная  новизна,

практическое значение, а также апробация результатов исследования.

Первая  глава  «Творческий  путь  и  научное  наследие  А.Дж.П.

Тейлора» посвящена биографии, профессиональному становлению и анализу

творчества британского ученого в ракурсе эволюции его научных взглядов и

интересов.

В  параграфе  1.1.  «Роль  социализма  в  личностном  становлении

будущего  историка» показан  процесс  становления  политической

идентичности  Тейлора,  определена  степень  влияния  его  родителей  и

ближайшего окружения на приобщение к идеалам лейбористской партии, а
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также  охарактеризована  степень  влияния  общественно-политической

деятельности ученого на его академическую карьеру.

В  параграфе  1.2.  «Путь  в  академическую  науку  и  первые

академические успехи» исследованы первые шаги А.Дж.П. Тейлора в науку

и  первые  академические  успехи,  проходившие  в  окружении  блестящих

историков,  мыслителей  и  интеллектуалов,  под  влиянием  которых  шло

формирование  особого  тейлоровского  стиля,  отразившегося  в  его

многочисленных трудах и исследованиях. Изучение данного этапа в жизни

историка показало, что интерес Тейлора к истории европейской дипломатии

второй половины  XIX – начала XX  вв. и истории мировых войн брал свои

истоки в годах молодости ученого.

Параграф  1.3.  «Общественная  деятельность  и  слава

популяризатора истории» посвящен деятельности Тейлора, выходившей за

рамки его академических исследований и работ. На протяжении всей жизни

наука оставалась главным, но не единственным делом историка, он активно

публиковался в популярных газетах и журналах, принимал участие в радио и

телевизионных  политических  дискуссиях,  выступил  с  первым  курсом

телевизионных лекций по истории и стал одним из создателей жанра научно-

просветительских шоу.

В  параграфе  1.4.  «Исторические  труды:  от  истории  дипломатии

XIX  в.  к  истории  немецкого народа» изучены  одни  из  ранних  научных

работ  А.Дж.П.  Тейлора,  ставшие  результатом  его  работы  в  австрийских,

французских  и  британских  архивах  министерств  международных  дел  под

руководством венского наставника ученого А. Прибрама.

Параграф 1.5.  «Борьба за  власть в  Европе и  мировые войны на

страницах  тейлоровских  книг» содержит  анализ  более  поздних  работ

А.Дж.П.  Тейлора,  который  показал,  что  центральной  темой  творчества

ученого  была  так  называемая  немецкая  проблема,  являвшаяся  одной  из

причин  начала  мировых  войн  первой  половины  ХХ  в.  Используя

методологические  подходы  представителей  венской  исторической  школы,
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британский  ученый  изучил  историю  Германии  и  империи  Габсбургов,

историю европейской, в частности немецкой, дипломатии второй половины

XIX  в.,  личность  О.  фон  Бисмарка,  общественно  политические  и

интеллектуальные  процессы  в  Австрии  и  Пруссии  и  вышел  на  проблему

происхождения  Второй  мировой  войны,  которая  выявила  стремление

немецкого народа добиться господства в Европе.

Во второй главе ««Происхождение Второй мировой войны» А.Дж.П.

Тейлора:  50  лет  дискуссий» рассмотрена  историография  истоков

крупнейшего  международного  конфликта  ХХ  в.  в  ракурсе  изучения

продолжительных  дебатов  между  сторонниками  ортодоксального  и

ревизионистского подходов,  и  влияние работы А.Дж.П.  Тейлора на  вектор

развития проблемы в британской исторической науке.

Параграф 2.1.  «Британская  политика умиротворения  в  дискурсе

«концепции  виновников» посвящен  становлению  и  развитию

ортодоксального  направления  интерпретации  внешней  политики  Н.

Чемберлена и его ближайших соратников накануне Второй мировой войны в

британской исторической науке на протяжении 1939 – 1961 гг.

 В  параграфе  2.2.  ««Происхождение  Второй  мировой  войны»:

первый шаг к ревизионизму» представлен анализ книги «Происхождение

Второй  мировой  войны»,  выделены  ключевые  тезисы  тейлоровской

концепции,  приведен  обзор  критики,  опубликованной  в  периодической

печати  после  издания  работы,  а  также  охарактеризованы  причины,  по

которым работа А.Дж.П. Тейлора способствовала началу продолжительных

дискуссий  в  британской  исторической  науке  и  обусловила  появление

ревизионистского  направления  в  историографии  истоков  крупнейшего

международного конфликта ХХ в.

Параграф  2.3.  «Феномен  историографического  маятника:  от

ортодоксии  к  «ревизионизму»,  от  «ревизионизма»  к  ортодоксии»

содержит  в  себе  обзор  историографии  1960  –  2000-х  гг.  по  проблеме

интерпретации  политики  умиротворения  кануна  Второй  мировой  войны  в
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британской  исторической  науке,  который  характеризовался  усилением

сторонников то одного, то другого историографического направления.

В  параграфе  2.4.  «Проблема  истоков  Второй  мировой  войны  в

современной  историографии» освещены  наиболее  актуальные  тенденции

развития  темы  происхождения  Второй  мировой  войны,  рассмотрена  тема

трансформации  образа  А.  Гитлера  и  Германии,  а  также  интерпретации

политики умиротворения конца 1930-х гг. в британской исторической науке

XXI  в.  Параграф  дополняет  отдельный  раздел  посвященный  взгляду

отечественных историков на канун крупнейшего международного конфликта

ХХ в.

В Заключении подводятся итоги и делаются выводы.

Личность и профессиональные качества А.Дж.П. Тейлора, его научное

наследие, вклад в развитие целого спектра научных исторических проблем,

одной  из  которых  являлась  трактовка  международной  политики  кануна

Второй мировой войны, участие в становлении нового телевизионного жанра

научно-просветительских  передач  обусловили  тот  факт,  что  британский

историк  стал  чрезвычайно  редким  интеллектуальным  феноменом.

Безусловно,  наука  была  главным  делом  всей  жизни  Тейлора,  однако  не

обладай он особым складом характера, радикальными взглядами, привитой с

самого детства привычкой стоять в оппозиции к ортодоксальным, костным и

традиционным  взглядам,  острым  и  холодным  умом,  широкими

возможностями для  реализации своего таланта  в  разнообразных сферах,  а

также  медийным  ресурсом,  резонанс  произведенный  «Происхождением

Второй  мировой  войны»  был  бы  не  возможен,  а  значит  и  развитие

британской историографии пошло бы иным путем.
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