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�� читателю может показаться странным обращение к научной проблеме, 
по которой уже написано множество работ на разных языках. Однако в историче-

ской науке есть такие темы, глубина и актуальность которых раскрываются лишь со вре-
менем. 

Трансформация международных отношений после Второй мировой войны — одна из 
таких тем. Лишь спустя несколько десятилетий историкам становятся доступны архив-
ные материалы, с которых снимается гриф секретности. Они дают возможность загля-
нуть «в кухню» принятия политических решений, уточнить канву событий, определить 
подлинную роль тех или иных государственных деятелей . Рассекреченные документы 
нередко существенно корректируют наши представления о побудительных мотивах дей-
ствий исторических персонажей, о факторах, способствовавших выработке конкретной 
линии во взаимоотношениях великих держав, о подлинной подоплеке событий, прежде 
концептуально осмысливавшихся иначе. Кроме того, в распоряжении историков и по-
литологов в современную эпоху появились такие исследовательские инструменты и ме-
тодики, которые позволяют обрабатывать большие массивы информации, ранее казав-
шиеся недоступными в силу своего объема. Наконец, динамика развития международных 
отношений, стремительно меняющаяся на протяжении жизни всего лишь одного поколе-
ния, побуждает нас вновь и вновь обращаться к истокам конфигурации центров силы, 
сложившихся после Второй мировой войны. Анализ событий тех недавних по историче-
ским меркам лет дает основу для понимания пертурбаций международной жизни в по-
следующие годы: утверждения и господства биполярной системы международных отно-
шений и ее развала в конце ХХ в., незавершенного формирования однополюсного мира 
на рубеже ХХ–XXI вв., изменения вектора развития системы международных отношений 
в направлении многополюсного мира, в котором в наши дни фактор силы вновь обрел 
свое решающее, сдерживающее значение.

Не станем скрывать, что наряду с сугубо научными предпосылками, о которых шла 
речь выше, побудительным мотивом к написанию этой книги стала очередная юбилей-
ная дата — -летие победы стран антигитлеровской коалиции над блоком фашистских 
государств. С сожалением приходится констатировать, что это великое в полном смысле 
слова событие до сих пор остается объектом исторических манипуляций, нередко ис-
пользуется в сиюминутных политических и иных целях, трактуется на основе псевдопа-
триотических, идейных и прочих предпочтений. 

Поэтому мы видели свою задачу в том, чтобы, оставаясь на почве научного знания, 
дать непредвзятую картину формирования биполярного мира, «выросшего» из военного 
времени и мира послевоенного. Такой подход обусловил необходимость анализа всей 
системы международных отношений накануне и в ходе Второй мировой войны: круше-
ния Версальско- Вашингтонской системы, трансформации в ходе военных действий под-
систем международных отношений в Европе, зарождения кон туров биполярного мира, 
появления двух сверхдержав и их влияния на становление новой системы международных 

 Например, лишь недавно исследователям стали доступны  тыс. оцифрованных страниц документов 
британской разведки, охватывающих период с конца XIX в. до середины -х гг. ХХ в. 
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отношений, фактора появления ядерного оружия и т. д. В конечном счете анализ этих 
и иных проблем подвел нас к ответу на вопрос, ранее казавшийся риторическим: появле-
ние биполярной системы было закономерным результатом развития международных от-
ношений после Второй мировой войны или некой исторической аномалией, связанной 
с укреплением альтернативной капитализму социально-поли  тической системы? 

Для решения столь многоплановой задачи был сформирован коллектив авторов, со-
стоящий преимущественно из сотрудников кафедры новой и новейшей истории стран 
Европы и Америки исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, а также на-
ших коллег из других университетов России. Авторами книги стали: О. И. Агансон — канд. 
ист. наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова (часть II, глава , 
§ ; часть III, глава , § ; часть IV, глава , § );  А. Г. Айрапетов  — д-р ист. наук, профессор 
ТГУ им. Г. Р. Державина (часть II, глава , § ; часть III, глава , § ; часть IV, глава , § ); 
Л. С. Белоусов — академик РАО, д-р ист. наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова 
(предисловие; часть II, глава , § ; часть III, глава , § ); В. Н. Горохов — канд. ист. наук, 
доцент МГУ имени М. В. Ломоносова (часть I, глава , § ; глава ; глава , § ); Е. В. Кору-
нова — канд. ист. наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова (часть II, глава , § ; часть IV, 
глава , § ); И. Э. Магадеев — канд. ист. наук, доцент МГИМО МИД России (часть I, глава , 
§ ; глава , § , ; часть II, глава , § ; часть III, глава , § ; глава , § ; часть IV, глава , § , ); 
А. С. Маныкин — д-р ист. наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (введение; часть II, 
глава , § ; часть IV, глава , § ; заключение); Н. Н. Наумова — канд. ист. наук, доцент МГУ 
имени М. В. Ломоносова (часть I, глава , § ; часть II, глава , §  (в соавторстве); часть III, 
глава , §  (в соавтор стве); часть IV, глава , § ); Т. А. Некрасова —канд. ист. наук, веду-
щий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова (часть I, глава , § , ; часть II, 
глава , § ; часть IV, глава , § ); В. О. Печатнов — д-р ист. наук, профессор МГИМО 
МИД России (часть II, глава , § ; часть III, глава , § ); Е. В. Романова — канд. ист. наук, 
доцент МГУ имени М. В. Ломоносова (часть I, глава , § ; глава , § ; часть III, глава , § ); 
А. А. Сидоров — канд. ист. наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова (часть I, глава , § ; 
часть II, глава , § ; часть III, глава , § ; глава , § ; часть IV, глава , § ); О. Н. Скорохо-
дова — канд. ист. наук, компания «Nord Stream AG» (часть IV, глава , § ; глава , § ); 
В. П. Смирнов — д-р ист. наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (часть II, глава , §  
(в соавторстве)); П. И. Фалалеев — канд. ист. наук, старший преподаватель РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова (часть III, глава , §  (в со авторстве); часть IV, глава , § , ); А. М. Фо-
мин — канд. ист. наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова (часть II, глава , § ; часть III, 
глава ; часть IV, глава , § ). 

Научно-вспомогательную работу выполнили сотрудники кафедры новой и новейшей 
истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Р. В. Караханова (при-
ложения), Д. В. Родин (приложения), М. О. Якимова (технический редактор). Ответственны-
ми редакторами данной работы выступили академик РАО, д-р ист. наук, профессор 
Л. С. Белоусов (МГУ имени М. В. Ломоносова) и д-р ист. наук, профессор А. С. Маныкин 
(МГУ имени М. В. Ломоносова). Членами редколлегии являются В. Н. Горохов, Е. В. Рома-
нова и А. М. Фомин.

Данная монография — плод почти пятилетней напряженной работы авторского кол-
лектива. Мы не всегда и не во всем соглашались друг с другом, при обсуждении некоторых 
разделов книги возникали острые дискуссии, участники которых, как правило, оставались 
при своем мнении, а в монографии в итоге получала отражение точка зрения автора об-
суждаемого текста. Разумеется, индивидуальные оценочные подходы авторов никоим об-
разом не нарушают концептуальной целостности и логики повест вования, которое мы 
выносим на суд читателей. 

 Данную монографию в определенной мере можно считать продолжением книги, написанной 
преимущественно тем же авторским коллективом к 100-летию начала Первой мировой войны, — «Первая 
мировая война и судьбы европейской цивилизации» (М., ). 
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