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Книга в .  м . Джордана была выпущена в Англии в 1943 г . 
Она появилась, как сообщает сам автор, в результате многолет
него труда по изучению постановки проблемы безопасности 
Франции на Парижской мирной конференции 1919 г. Когда эта 
тема исследования была автором закончена разработкой (а это 
было в начале 1940 г .), он получил официальное предложение 
заняться изучением англо-французских отношений в связи с 
германской проблемой в период между двумя войнами. Соединив 
обе указанные темы в одно исследование, Джордан и написал 
настоящую книгу.

Перевод этой книги на русский язык является, вне всякого 
сомнения, чрезвычайно своевременным. Советские учёные сейчас 
приступают к углублённому научному исследованию истории 
возникновения второй мировой войны, потрясшей весь мир и по
влекшей за собой огромное количество человеческих и материаль
ных жертв. Всё, что до сих пор было написано по этому вопросу, 
не оставляет сомнений в той значительной роли, которую  игра
ли англо-французские отношения в период между двумя войнами 
именно с точки зрения происхождения второй мировой войны. 
Ни один исследователь истории международных отношений 
1918— 1939 гг. не может пройти мимо того факта, что англо-фран
цузские противоречия по ряду вопросов на {^зных этапах своего 
развития сыграли огромную роль в деле помощи германскому 
империализму, подготовлявшему систематически и планомерно, 
после поражения в первой мировой войне, реванш,' который 
Германия надеялась получить, развязав вторую мировую войну.

Совокупность англо-французских отношений между двумя 
войнами отнюдь, конечно, не адэкватна одной германской про
блеме. Солее того, было бы абсолютно неправильно сводить к ней 
всю слож ность англо-французских отношений этого периода. 
Однако тут же следует заметить, что именно германская про
блема в англо-французских отношениях играла огромную и едва 
ли не решающую роль. Вот почему исследование В . М. Дж орда
ном англо-французских отношений, особенно в той их частп^
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которая касается германской проблемы, является чрезвычайно 
важным и нужным.

М ож но не соглашаться с той восторженной оценкой книги 
В. М. Джордана, которую  даёт в своём введении к этому труду 
профессор Ч . К . Вебстер. Однако в одной части этой оценки 
профессор Вебстер несомненно прав, а именно, что выводы автора 
«прочно основаны на фактах и подтверждаются внимательным 
изучением многих документов».

Сам автор строго уточняет границы своей темы. Он пишет, 
что его труд не рассчитан на то, чтобы «дать полную описатель
ную историю» всей проблемы англо-французских отношений. 
«Все те стороны англо-французских отношений, — добавляет 
он, —  которые не имеют непосредственной связи с проблемой 
Германии, исключены из этого труда в интересах сокращения».

После такого заявления вряд ли можно было бы упрекать 
автора в том, что он не коснулся целого ряда важных проблем 
в истории англо-французских противоречий. Если тем не менее 
мы останавливаемся на этом вопросе, то только потом у, что созна
тельное исключение автором других (кроме германской) проблем 
англо-французских отношений ведёт к неполноте исследования 
роли самой германской проблемы в этих отношениях и 
часто приводит к неверным выводам. Мы это постараемся 
доказать ниже. Здесь ограничимся лишь констатацией, что в ра
боте В. М. Джордана совершенно не затронуты такие проблемы, 
как ближневосточная, с одной стороны, и «русская» — с д р }той . 
М ежду тем хорош о известно, что в истории англо-французских 
отношений, в особенности в период 1918— 1925 гг ., германская, 
русская и ближневосточная проблемы были теми тремя картами 
которые поочерёдно разыгрывались обоими партнёрами. Изве- 
.стно также, что английские уступки Франции в одной из этих 
проблем систематически компенсировались французскими уступ 
ками Англии в остальных проблемах. Отсюда соверш енноочевид
на важность параллельного и комплексного изучения всех трёх 
.аспектов англо-французских отношений между двумя войнами.

Необходимо отметить, что этот недостаток исследования Д ж ор 
дана является не единственным. Стоит обратиться к перечню 
глав его труда, чтобы заметить и другое упущение. В ся работа 
Джордана делится на главы, посвящённые отдельным аспектам 
германской проблемы в англо-французских отношениях. Первые 
три главы посвящены анализу англо-французских отношений 
в период создания Версальского договора. Остальные четыр
надцать глав касаются изменений в политике и общ ествен
ном мнении (как Англии, так и Франции) в период между 
1920 и 1930 г ., т. е. в первое десятилетие после вступления в силу 
Версальского договора. В этих четырнадцати главах рассматри
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ваются такие конкретные проблемы, как репарационный вопрос, 
разоружение Германии, территориальные вопросы и т. д. Одна
ко все эти вопросы исследуются только оа указанный период 
времени. Правда, упоминания о тех или иных фактах англо-фран
цузских отношений, имевших место в промежуток ме?кду 1930 и 
1939 г ., встречаются на отдельных страницах книги Джордана. 
Н о эти указания отрывочны, случайны и не сопровождаются 
сколько-нибудь углублённым анализом. М ожно, таким образом, 
утверждать, что исследовательская работа Джордана о роли 
германской проблемы в англо-французских отношениях в основ
ном кончается на 1930 г. Этот вывод не может быть изменён 
вследствие того, что на самых последних страницах своей работы 
Джордан делает некоторую попытку периодизации англо-фран
цузских отношений между двумя войнами, причём конечным 
этапом ОТОЙ периодизации является начало второй мировой 
войны. Об этой периодизации мы будем говорить ниже, но уже 
сейчас заметим, что она случайна и вызывает ряд возражений.

Т о обстоятельство, что Джордан в своём исследовании англо
французских отношений остановился на 1930 г ., естественно, 
лишает всю картину необходимой полноты. Достаточно сказать, 
что такая важная, с точки зрения истории происхождения второй 
мировой войны, проблема, как вопрос о проведении так наеы- 
ваемой «политики невмешательства», —  причём именно приме
нительно к германской проблеме —  оказалась вне поля исследо
вания нашего автора.

Что же даёт Джордан в своём труде в тех рамках, которые 
были установлены выше?

К числу несомненных достоинств работы Джордана относится 
насыщенность его исследования документальными данными и 
ссылками на первоисточники, предоставленные в его распоряже
ние. Это придаёт всей работе исключительно ценный характер и 
делает её особо значительной как для практического политика, 
так и для учёного, изучающего соответствующую эпоху. 
Главная заслуга Джордана, однако, заключается не в этом. Дело 
не только в том, что Джордан цитирует ряд документальных 
данных, сколько в том, что, подвергая их анализу, он приходит 
в основном к правильным выводам. Это утверждение легко про
верить на тех заключениях, к которым приходит Джордан по 
отдельным проблемам англо-французских отношений.

Начнём с исследования Джорданом англо-французских рас
хождений в вопросе о репарациях. Правда, в начале своей 
работы Джордан делает попытку объяснить англо-французские 
противоречия (и не только в вопросе о репарациях) при помощи 
политико-психологических аргументов. Так, он пишет, что 
«главное расх0 7 кдение (между английской и французской
11 в. м. Джордан
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ПОЛИТИКОЙ) заключалось в том, что один политический к урс осно
вывался на соглашении (Англия), а другой полагал в основу 
европейского мира принуждение (Ф ранция)» (стр . 6).

В другом месте он приводит эту же формулировку в несколько 
ином виде, подчёркивая, что «в ходе войны выявились две точки 
зрения. Одна из них имела в виду примирение с Германией, 
очищенной от немецкого самодержавия, в рамках общ емировой 
лиги. Д ругая точка зрения пыталась найти гарантии мира в том, 
чтобы была обеспечена невозможность возрождения герман
ской мощи» (стр. 14).

Опытный и много знающий исследователь, каким является, не
сомненно, Джордан, не может не видеть того, что, наклеивая анг
лийской и французской внешней политике этикетки «соглашение» 
и «принуждение», он, собственно говоря, ничего не объясняет, 
иоо остаётся непонятным и требующим расшифровки основной 
вопрос, а именно, почему английская внешняя политика ставила 
курс на «соглашение», а французская внешняя политика —  на 
♦принуждение». Все дальнейшие попытки Джордана объяснить 
это расхождение при помощи ссылок на «духовный антагонизм^> 
между английской и французской политикой ничего не прибав
ляют к уже сказанному. Впрочем, Дж ордан и не углубляет этих 
попыток психологического анализа и очень быстро переходит 
к единственно правильному методу, который даёт ему в руки 
подлинный ключ для изучения и объяснения англо-француз
ских противоречий в области не только репарационного^проса 
но и всей германской проблемы в целом. ’

Джордан даёт правильное объяснение основного противоре
чия, которое возникло между Англией и Францией в вопросе 
о репарациях уж е во время П арижской конференции и продол
жалось вплоть до 1924 г ., т. е. до принятия плана Д ауэса.

Он очень тщательно и обильно приводит высказывания и свиде- 
тельс;Тва отдельных лиц относительно позиции Англии на второй 
день после окончания первой мировой войны в вопросе об эк о 
номическом восстановлении Европы. Именно здесь мы находим 
ключ, вскрывающий позицию Англии в репарационном вопросе

Д ж оротн приводит заявление бывшего министра финансов 
Англии М ак-Кепна, который подчеркивал, что «экономическое 
восстановление Европы должно быть сейчас нашей первой 
заботой. Если мы будем пренебрегать им, вся наша внешняя 
торговля сократится и придёт в упадок» (стр. 53 54)

В книге цитируются заявления английских делегатов на кон- 
фереиции лейбористской и французской социалистической 
партий в мае 1922 г. о  том , что «финансисты и безработные 
в Англии сходятся в одном и единственном вопросе: и те и другие 
хотят бы строго и полного восстановления английской торговли.
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Мирная внешняя политика английского правительства пре
следует ту же цель, ибо экономическое восстановление Европы 
является вопросом укизни или смерти для английского народа» 
(стр. 65).

Наконец, подытоживая и формулируя свои собственные 
суждения об английской политике в вопросе об экономическом 
восстановлении Европы и, в частности, в репарационном вопросе, 
Джордан пишет; «Англия стремилась покончить с застоем 
в европейской торговле, способствуя финансовому и экономиче
скому восстановлению Германии. Это стремление определило 
позицию Англии в вопросе о репарациях (курсив наш. — В . Ш .). 
Англия считала также неприемлемыми всякие действия, грозив
шие нарушением германской промышленной системы. Таким 
образом, сохранение за Германией промышленного треуголь
ника Верхней Силезии являлось более предпочтительным, чем 
частичная или полная передача этого района Польше» (стр. 61).

Эта формулировка английской позиции в период 1920— 1924 гг. 
в вопросе о восстановлении Германии как рынка сбыта англий
ских товаров и как экономического партнёра Великобритании 
является, несомненно, правильной. По этому вопросу Джордан, 
правда, не всё говорит (и об этом мы скажем ниже), но то, что 
он говорит, соответствует действительности.

Джордан не только касается позиции Англии. С известной 
объективностью он подходит и к позиции Франции в репарацион
ном вопросе. Правда, в этом случае он начинает с общих 
утверждений, не объясняющих сущности проблемы. Так, вновь 
повторяя и подчёркивая, что «главным бременем войны для 
Великобритании была потеря заграничных рынков, что привело 
к безработице», и что «возрождение торговли стало основным 
принципом британской политики в Европе», Джордан формули
рует обвинительный акт против Франции, утверждая что 
путь к возрождению народного хозяйства Европы был «преграж
дён столкновением британских и французских планов, ибо эко
номическое возрождение зависело от прекращения военной ли
хорадки, которая угрожала стать вечной ш -гд, склонности (кур
сив наш. — Б . Ш .) Франции к применению санкций» (стр. 143).

Второй пункт обвинительного акта, который формулирует 
Джордан, заключается в утверждении, что «Пуанкаре, несмотря 
на его заверения в обратном, стремился замедлить, а не уско
рить экономическое восстановление Германии, будучи убеждён 
что оно опасно для его собственной страны» (стр. 165).

Сказать только это, значило бы ничего не объяснить. Джордан, 
однако, на этом не останавливается. Он приводит французский 
тезис, цитируя письмо Пуанкаре к Сент-Олеру. Этим он предо
ставляет слово самим французам и притом политическому дея-
И *
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трлю францип, который более резко, чем ото бы то ни было дру
го й , мог иало?1а 1Ть позицию Франции в репарятиюнном вопросе.

В этом письме Пуанкаре писал: «Н а заявление англичан, 
что Германии следует дать возмоиаюсть снова стать на ноги, 
средний француз возражает так: нет никаких оснований к этому, 
ибо Германия наверняка использует свои укрепившиеся силы 
только для того, чтобы вновь стать военной и экономической 
угрозой  для всех остальных стран мира... Англия не думает 
•о будущ ем; она не считается с поистине ужасной опасностью, 
которая  грозит не только Франции и Бельгии, но также Англии 
и всей Европе. Это —  экономическая гегемония, которая 
Ч)бнарунсится внезапно и которая даст Германии всё то, что она 
рассчитывала получить от войны в случае, если бы она ее 
выиграла. Не рискуя нашей независимостью, мы не можем 
разделять взгляды английского правительства» (стр. 165).

Приведённая цитата из письма Пуанкаре является точной и 
острой  характеристикой французской позиции в репарацион
ном (и не только в репарационном) вопросе. То обстоятельство, 
что Джордан привёл именно эту цитату, делает честь его объек
тивности. Н о на этом цитировании объективность Джордана 
кончается. Он воздерживается от изложения своей собственной 
точки зрения и не говорит, какой же тезис в репарационном 

' вопросе оказался более правильным под углом зрения дальней
ш его развития германской агрессии.

Больш е того, изложение Джорданом истории рурской оккупа
ции и позиции Англии в этом сложном вопросе иногда просто 
уклоняется, мягко говоря, от истины.

Вот как рисует Джордан итоги рурской оккупации п обста
н овку , которая привела к принятию плана Д ауэса.

Он пишет: «Борьба истощила Францию лишь немногим 
Л1енее, чем Германию. Это обстоятельство и обеспечило Европе 
то , что теперь может быть названо периодом перемирия. В 1924 г. 
неудача связала Францию и Германию общими интересами 
в  результате попытки найти выход из затруднений, к которым 
привёл их взаимный антагонизм. Валютный крах, угроза поли
тического разложения и французское давление на^ерм анскую  
экономику вынудили Германию согласиться на уплату репара
ций, от которой она ранее отказалась бы. Франция, находившая- 
•ся, по всей видимости, в зените своей силы, обнару^сила (курсив 
наш. — Б . Ш .) свою ’ собственную финансовую слабость. 
О ккупация Рура хотя и предоставила ей некоторые кратковре
менные выгоды, дол?кна была в скором времени оказаться, 
если только её не подвергнуть изменениям, длительным и новым 
источником затруднений для французского казначейства. 
Состоянпо французских финансов, подорванных ещё до окну-
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мейстер герм анской  главной квартиры  во время п ервой  м ировой 
войны, соучастн и к  м ю н хен ского  путча Гитлера в 1923 г . —  
15— 17,

М
Макдомадъд Г M acD onald) Д исеймс-Рамзей (1 8 6 6 — 1937) — английский 

политический деятель, был лидером л ей бор и стск ой  партии пре
мьер-министр и министр ин остранны х дел в 1924 г ., прем ьер- 
министр в 1929— 1931 г г .; прем ьер-министр в «н ациональн ом  
правительстве» в 1931 г. и во втором  нациопальном правитель-

М ан-К ениа  (M cK en n a) Редж инальд (1 8 6 3 — 1940) —  английский поли
тический деятель, либерал, специалист по финансовым воп росам . 
daнимaл неоднократно министерские посты . В 1915 — 1916 гг 
министр финансов. В 1924 г. делегат В еликобритании в ком ис
сии экспертов  по определению  п л атёж есп осоЗ н ости  Германии 
(план Д а у э с а ) .— 54. ^

М акс Б аденский ОЛ&х von  Baden), принц ( 1 8 6 7 - 1 9 2 9 ) -  с  3 ок тя бр я  
по 5 н оября  1918 г. германский канцлер; на стр . 15 Д ж ордан  ош и
бочн о указы вает, что М акс Баденский был назначен канцлером  
за три дня до  посы лки ноты от  3 о к т я б р я .—  15— 17.

(р од . в 1887 г .)  — английский эк он о - 
п 1 Q9 9  британской  делегации в Р епарационной ком иссии
в 1925 г — 162^* ^ ком иссии по проведению в жизнь плана Д а у эса

Мда<^вн(Мап81п) Шарль (1 8 6 6 -1 9 2 5 )  -  французский генерал. Во
n S w  воЯнь! занимал р уководящ и е военны е
посты, о  19^1 г. был членом Верховного военного совета. —  224.

М акж г/ (M an tou x ) П оль-Ж озеф  (р од . в 1877 г .)  -  ф ранцузский учё^ 
ный, и стори к . В о время первой м ировой  войны 6 ы Г п 1 р | 1

В ерховном  военном совете сою зн и к ов . В 1918 —  
г а н ф е р о т № ^ 4 3 . "  на П ари ж ской  мирной

M a p w ^ U a rx )  В ильгельм — рейхсканцлер Германпп в 1923— 1924 гг.->

Т ом аш -Гарриг (1850-1937) -  чехословацкий rocv-
деятель. Р уководи тел ь  чех осл ова ц к ого  нацио

н ал ьн о-освободи тел ьн ого движ ения. В 1918 г. изГран президен-

ст а в к у !* " -  2 8 2 ? ''''“  ® ® »ь .и ?е л Т ^ ? -

Сидней —  американский учёный, глава исследователь
ской  комиссии по п одготовке проекта Л иги наций; член делегации
2?8^  2Т9"“ т .  П ари ж ской  мирной конферТнщ ш !" -

М ильеран  (M illeran d ) Александр — французский госудаиственный 
деятель, занимал ряд министерских постов. В 1919 г генеоал

э = й '. ‘ г .;г „ ™ ,в  ■ ™
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М и л ьш р  (M iln er) Лльфрод, лорд (1854— 1925) — английский полити
ческий деятель, занимал ряд государственны х и министерских 
постов. В 191t) г. —  вошёл в кабинет Ллойд Д ж ордж а в качестве 
министра без портфеля. В декабре 1917 г. от имени В еликобри
тании подписал с Клемансо «Соглашение о  разделе сфер влияния 
в Р осси и ».В  1918 — 1919гг. военный министр, в 1919— 1921 гг. —  
министр колоний. —  2 4 — 20, ЗЬ, 166.

М ордак  (M ordacq ) — французский генерал, начальник военной кан
целярии К лемансо в 1919 г. — 221, 232, 233.

М орель  (M orell) Эдмунд (1873— 1924) —  английский радикальный 
политический деятель н ж у р н ал и ст .— 53, 67.

М ор р оу  (M orrow ) Д уайт — американский публицист, автор исследо
вания о  польско-герм анской  границе и други х книг о Германии. — 
279.

М от т  (M ott) Том ас-Бентли —  американский полковник. В 1918 г. 
сотрудник генерала П ерш инга, в 1919 г. военный атташе амери
кан ского посольства в П арш ке.—  32.

М энсдорф  (M ensdorff) А льберт, граф —  австрийский дипломат, посол 
в Англии с 1904 по 1914 г. Глава австрийской делегации в Л иге 
наций в 1920 г. —  274.

М юллер  (M uller) Герман (1876— 1931) —  германский социал-демо
крат. В 1919 г. министр иностранных дел в кабинете Б ауэра ; в 
1920 п в 1928 гг. рейхсканцлер Германии. —  105, 106.

Н

Н ойес  (N oyes) П ьерпон —  представитель Соединённых Ш татов в Меж
сою зной  Рейнской комиссии. —  8 1 — 83, 224..

О

Обер (A u bert) —  ф ранцузский эксперт в комиссии по сухоп утн ом у  
вооруж ен и ю  в 1932 г. —  211.

Орландо (O rlan do) В итторио-Эмануеле (род. в 1860 г .)  —  итальянский 
государственны й деятель, неоднократно занимал министерские по
сты. С 1917 по 1919 г. премьер-министр, глава итальянской деле
гации на П ариж ской мирной конференции. —  19, 37, 43, 185.

П

Пальмерст он  (P alm erston ) Генри-Д ж он (1784— 1865) —  английский 
государственны й деятель и дипломат. Н еоднократно занимал 
министерские посты (сначала в кабинетах тори, затем вигов). 
С 1830 до 1851 г. министр иностранны х дел, с  1855 г. премьер- 
министр. — 2.

П апен  (Р а р еп ) Ф ранц —  германский дипломат и диверсант, рейхс
канцлер Германии с 30 мая 1932 г. по 30 января 1933 г. —  190.

П ат э  (P a t6 ) А нри — в 1919 г. докладчик по военным вопросам  во фра- 
ц узской  палате депутатов. —  186.
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Пенлевв (P a in le v 6 ) П оль (1 8 6 3 — 1 9 3 3 )— ф ран цузский  п ол итический  
деятель. Со времени первой м ировой  войны  н еодн ократн о занимал 
министерские посты , дваж ды  (в 1917 и 1925 г г .)  прем ьер- 
м инистр.— 11.

Пвраи  (P e rcy ) Ю стас (р од . в 1887 г .)  —  английский диплом ат. —  57.

Псргиипг (^ ersh in g )  Д ж он -Д ж озеф  —  ам ериканский генерал . С 1917 
по 1J19 г. главноком андую щ ий американскими экспеди цион 
ными силами в Е вропе. В 1921 г. начальник Г ен ерал ьн ого  ш таба 
Соединенных Ш татов. —  26, 27, 31, 32, 224.

Лвтпн (Рёta in ) А нри-Ф илипп (р од . в 1856 г . ) , -  бы вш ий марш ал Ф ран- 
W м ировой войны занимал военны е командные посты ,
хз 1У40 г. соверш ил ф аш истский п ер евор от  и подписал перемирие 
с 1 итлером, предав Ф ранцию . В 1945 г. за изм ену родине п р и го 
ворен к ш ер тн ой  казни В ерховны м  судом  Ф р ан ц узской  р есп у б 
лики. —  2 6 — 29, 31.

Игшон (P i chon ) Стефан (1 8 57 — 1933) —  ф ранцузский политический 
деятель. В  период с  1906 по 1920 г . н еодн ократн о занимал п ост  
министра иностранны х дел. Член ф ран цузской  делегации на П а
ри ж ской  мирной конференции. В 1920 г. председатель С овета 
Л иги наций. —  19, 277, 278.

Пслитис (P o l i t is )  Ж ан (р од . в 1890 г .)  — греческий государственны й 
деятель и дипломат, н еоднократно занимал м инистерские и дип
ломатические посты  (в Германии, Н орвеги и , Ш веции, П ольш е 
и д р .). 254.

Поль Бонкур — см. Б он к ур  П оль.

П уанкаре  (Poincare) Раймонд (1860— 1934) —  французский государ
ственный деятель. Неоднократно занимал министерские посты и

П резидент Ф ранции с 1913 по 1920 г. 
±5 1У^0 г. (после истечения срока  президентских полном очий) —  
председатель Репарационной ком иссии. —  27, 59 6 7 — 69 79

Р ат енау  (R ath en au ) Вальтер ( 1 8 6 7 - 1 9 2 2 ) -  германский политический 
деятель. В 1922 г. министр иностранны х дел. У би т германскими 
националистами. —  110, 224.

Р ейт ер  (R eu ter) М. посланник Л ю ксем бурга  во Ф ранции.  230.

Ргбшелъё (R ic h e lie u )  А рм ан-Ж ан дю П лесси  (1585— 1642) —  гепцог 
кардинал. Ф ранцузский  государственн ы й деятель. В сесильны й 
первый министр кор ол я  Л ю довика Х П 1  с  1624 по 1642 г.  214.

Робеспьер  (R ob esp ie rre ) М аксимилиан (1 7 5 8 — 1794) —  один из вы даю 
щ ихся  деятелей Ф р а н ц узск ой  револю ции, вож дь партии м он тан ья
ров; казнён в результате тер м и дори ан ского  п е р е в о р о т а .— 215.

Р ут гере  (R u tgers ) В и ктор -Г ен ри  —  голландский ю р и ст , заним ав 
м инистерские посты , делегат в Л иге наций, представитель в П од
готовительной  ком иссии по разору}кен пю  в 1932 г. —  265.
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с
Саймон  (S im on ) Д ж он  (род . в 1873 г . )—  английский политический дея

тел ь . Лидер национал-либералов. Н еоднократно занимал мини
стерски е посты . В 1931— 1935 гг, министр иностранны х д ел .— 
106, 192 , 20 5, 207 , 250.

С арайль  (S a rra il) —  ф ранцузский генерал. —  232.

С вйду  (S ey d ou x ) Ж ак —  ф ранцузский эксперт по репарационным во
просам , представитель на совещ аниях экспертов в 1920— 1921 гг .— 
103, 146, 158.

С ейм ур  (S eym ou r) Ч арльз (р од . в 1885 г .)  — американский учёный, 
проф ессор  истории . Член американской делегации на П ариж 
ск ой  мирной конф еренщ ш . —  36.

Свнт -Олер  (S t. A u la ire ) ©Ротст-Феликс — французский дипломат, 
неоднократно занимал дишломатические посты в ряде стран; в 
1920— 1924 гг. п осол  в Л ондоне. —  165.

C eK m (S eeckt) Ган с — немецкий генерал, организатор рейхсвера, стоял 
во главе рейхсвера с  1920 по 1926 г. — 112, 180.

Сесиль (C ecil) Э дгар-А льдж ернон-Р оберт (род . в 1864 г . )  — английский 
политический деятель, консерватор. Занимал несколько раз ми
нистерские посты . Член делегации Великобритании на П ариж 
ской  мирной конференции. Н еоднократно был представителем 
А нглии в Л иге наций. — 71, 81, 82, 97, 207, 211, 253.

Симонс (S im on s) Вальтер —  германский политический деятель, за
нимал м инистерские посты . В 1919 г. член германской мирной де
легации в В ерсале. С 1920 по 1921 г. министр иностранных дел .—  
114.

См^тс (Sm uts) Я н -Х ри сти ан  (род . в 1870 г .)  —  фельдмаршал, го су 
дарственный деятель Ю ж н о-А ф риканского Союза, занимал неодно
кратно министерские посты  и пост премьер-министра. В 1917 - 
1918 гг. член им перского военного кабинета Великобритании. 
Д елегат на П ариж ской мирной конференции. С 1939 г. премьер- 
министр, министр иностранных дел и министр обороны  Ю жно- 
А ф ри кан ского С о ю за .—  136, 263, 274.

С ноуден  (Snow den ) Филипп (1 8 64 — 1937) —  английский политич^ 
ский деятель, лейборист; занимал министерские посты  в 1924, 
1929— 1931, 1931— 1932 гг. —  106, 120— 122, 141.

Солтер  (Sa lter) Д ж ейм с-А ртур  (род . в 1881 г .) —  английский экон о
мист. Занимал ряд правительственных долж ностей, член парла
мента. Д иректор  эконом ической и финансовой секции Лиги наций 
в 1922— 1930 гг. —  129.

С оннино  (Sonn ino) Сидней-К онстантинно, барон (1847— 1922) — 
итальянский государственны й деятель. П ремьер-министр в 1906, 
1 9 0 9 — 1 9 1 0  г г ., министр иностранны х дел с 1914 по 1919 г. Член 
итальянской делегации на П ариж ской  мирной конф еренции.—  
19, 23.

Сорель  (S orel) А л ьберт (1 8 4 2 — 1906) —  французский историк, специа- 
лист по истории дипломатии и мен<дународных отнош ений. — 
214.
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Спирс (Spears) Эдвард —  английский бригадны й генерал, глава анг
лийской военной миссии в П ариж е в 1917— 1920 г г .— 232.

Станнес (S tinn es) Г у го  (1 8 7 0 — 1924) —  крупный герм анский предпри
ниматель, член реакционной «народной партии/>. —  112, 15U.

Сэмнер (Sum ner) Б енедикт-Готф рид —  член дe^Jвгaцни В ел и к обр и 
тании на П ари ж ской  мирной конференции. —  132.

Сэмюэль (Sam uel) Г ерберт —  английский политический деятель, ли
берал, министр внутренних дел в 1916 и 1931— 1932 гг. Специаль
ный британский уполномоченны й в Б ельгии в 1919 г . — 273.

Т
Чардье (T a rd ieu ) А ндре (18 76— 1 9 4 1 )— ф ранцузский политический 

деятель, реакционный публицист (псевдоним  Ж о р ж  В илье). 
В о время первой мировой войны член генерального ш таба Ж оф - 
фра. Уполномоченный Ф ранции в Соединённых Ш татах в 1916 —  
1918 гг. В 1918 г. министр освобож дён н ы х областей . Ч лен 
делегации на П ариж ской  мирной конференции. П рем ьер-м инистр

2 3 Г
Темперли (T em perley ) А . С. — английский генерал . —  106.
Тенис (T heu n is) Ж ор ж  (р од . в 1873 г .)  —  бельгийский политический

католической партии. В  1920 г. министр финансов; 
в 1925 гг. премьер-министр; в дальнейш ем занимал как
министерские посты , так и п ост премьер-министра. —  120.

Тома (T hom as) А льбер  (1 8 7 8 — 1932) —  ф ранцузский политический 
деятель, социалист. В о  время первой м ировой войны министр 
вооруж ен ий; с  1920 г. директор  М еж дународного б ю р о  труда . —  

ои.
TyucG (T w iss) —  английский генерал. —  81.

У
Уайт (W h ite ) Генри (1 8 5 0 -1 9 2 7 )  -  американский дипломат, член де-

легации на П ари ж ской  мирной конференции.  47.

~  английский адмирал, первый морской лорд
В период первой м ировой войны. — 25, 38, 39, 167, 168

- - - - т н ь Ш  англий-

Ф

с'^ШЭ ®УР«алист. Член палаты дептта-
тов с  191J г . В 1934 г. военный министр в кабинете Д а л а д ь е .— ^ 1

Ференбах (F erenbach ) К онстантин (1 8 5 2 -1 9 2 6 )  -  германский поли
тический деятель. Член партии центра. В  1920— 1921 гг o ffix o  
канцлер Герм ан и и .— 111. Р^^нхо-

(P h illim ore ) У ол тер  —  английский политический деятель
В 1918 г. председатель английской комиссии п о раз работ! в 
проекта Лиги наций. —  253, 254, 260. Р^зраоотке
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Фланден (FlancU n) П ьер-Этьон (род. в 1889 г .) — реакционный фран
цузский политический деятель, неоднократно заним!1Л министер
ские посты , премьер-министр в 1934— 1935 г г .— 243.

Флёра  (F leu ry ) Л ндро-Эркю ль (16 53— 1743) — французский государ
ственный деятель. С 1723 г. фактически правил страной, —  214.

Фош  (F och ) Ф ердинанд (1851— 1929) — маршал Ф ранции. В 1917 г. 
начальник генштаба; с марта 1918 г. главнокомандующ ий сою з
ными вооруж ённы ми силами. Член делегации на П арижской мир
ной конференции. — 2, 22, 23, 2 6 — 3 8 ,4 0 , 47,48, 82, 97, 122, 166, 
168, 169, 176— 179, 184, 185, 193, 217, 221, 228, 231— 233, 236, 
244, 246.

Ф реИ т р  (F razier) А р ту р -Х ь ю  (18 68 — 1936) —  американский дипломат. 
В 1918 г. входил в Верховны й военный совет сою зн и к ов .— 22.

X
Х а у з  (H ouse) Эдуард-М андел (1858— 1 9 3 8 )— полковник, американ

ский политический деятель. В 1914 — 1916 гг. личный представи
тель президента Вильсона; в 1917 г. представитель Соединённых 
Ш татов на М еж союзной конференции премьер-министров и ми
нистров иностранных дел в Парии^е; член делегации Соединён
ных Ш татов на П ариж ской мирной конференции. «А рхив полков
ника Х а у за э  издан в 4 томах на русском  языке. —  14, 18, 19, 
24, 33, 36, 37, 38, 4 2 -4 5 ,  132, 133, 168, 218, 219, 220, 221,
229, 235.

Х едлэм -М орли  (H eadlam -M orley ) Д ж еймс —  английский историк. 
С 1917 г. помощ ник директора Бю ро политической разведки, член 

делегации Великобритании на П ариж ской мирной конференции, 
консультант английского министерства иностранных дел по во
просам  истории . —  7 , 239, 244, 246, 285.

Х ол ден  (H aldan e) Ричард-Б ердон  —  английский политический дея
тель, либерал. В 1905 —  1912 гг. военный министр; в 1912— 1915 гг. 
лорд-канцлер; в 1924 г. лорд-канцлер в кабинете М акдональда.—  
180, 250.

Х о р н  ( Н о т е )  Р оберт-С тивенсон  —  английский политический деятель, 
консерватор . С 1919 по 1920 г. министр труда; в 1921— 1922 г. 
канцлер казначейства. —  149.

Х ей г  (H a ig ) Д угл ас (1861— 1928) — английский маршал, главно
командующий английской экспедиционной армией во Франции 
с  1915 по 1918 г. — 23— 31, 35— 38.

Х эн к и  (Н ап кеу) М орис, лорд (р од . в 1877 г .)  —  секретарь британской 
делегации на П ариж ской мирной конференции; принимал участие 
в В аш ингтонской конференции 1921— 1922 гг. и Генуэзской кон
ференции 1922 г. Секретарь им перского военного кабинета в годы 
второй  м ировой войны. —  43, 128, 129, 214.

Чемберлен (C ham berla in ) Остин (1863— 1937) —  английский государ 
ственный деятель, консерватор . Н еоднократно занимал министер
ские посты . Член военного кабинета в 1918— 1919 гг. Министр ино
с т р а н н ы х  дел с 1924 по 1929 г . — 70 — 7 3 ,7 7 ,9 4 , 103, 104, 110, 123 
127, 174, 189, 203, 235. 238, 240, 212, 243, 260, 266, 284.



3 0 2  УКА ЗА ТЕ ЛЬ  ИМЁН

Ш
Ш лиффт  (S ch lie ffen ) Альфред (1 8 3 3 — 1913) —  немецкий генерал- 

фельдмаршал, начальник генерал ьн ого ш таба с  1891 по 1906 г. 
Р азр аботал  план, предусматривавш ий ведение войны на два 
фронта. —  226.

Ш шреземан  (Stresem ann) Г устав  (1 8 7 8 — 1929) —  германский госу д а р 
ственный деятель. С августа  по н оябрь  1923 г. германский р ей х с
канцлер; с  1923 по 1929 г. министр иностранны х д е л .— 7 1 — 73, 
78, 105, 106, 1 2 1 -1 2 4 , 126, 127, 156, 173, 174, 182, 183, 187. 
242, 285.

Э
Эррмо (H errio t) Эдуард (род . в 1872 г .)  —  французский государствен 

ный деятель, радикал-социалист; и стори к  литературы . Н еодно
кратно занимал правительственные долж н ости  и м инистерские 
посты . Премьер-мирш стр с 1924 по 1925 г ., в июле 1926 г. и в 1932 г. 
В  1945 г. освобож дён  из ги тл ер овск ого  плена войскам и К р асн ой  
А рм ии. —  69, 71, 72, 88, 101, 119, 120, 122, 123, 150, 182, 187,
190, 210, 212, 213, 237, 253, 256, 270, 271.

Эшер  (E sher), лорд. — 207, 214.

Ю
Ю з  (H ughes) Ч арльз-Э ванс —  американский политический деятель.

С 1921 по 1925 г. государственны й секретарь Соединённы х 
Ш татов. П редседатель В аш ингтонской  конференции 1921 —  
1922 г г .— 117— 119, 152.

Ю нг  (Jom ig) О уэн  —  американский ю ри ст, экон ом и ст, эк сп ер т на 
Л ондонской конференции 1924 г ., обсуж давш ей  «план Дауэса<>. 
П редседатель комитета эксп ертов  по репарационном у в оп р осу  в 
1929 г ., автор «плана Ю нга», утверж дён н ого  в 1930 г. —  105. 106, 
141, 156.
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