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В рецензии рассматривается монография, посвященная вмешательству США в 
ход мексиканской революции 1910—1917 гг. По мнению автора, при анализе ла-
тиноамериканского курса США необходимо пересмотреть ряд традиционных ме-
тодологических клише отечественной историографии, предопределенных в про-
шлом формационно-классовым подходом. Для политики Соединенных Штатов в 
отношении Мексики были характерны как методы силового воздействия, так и 
средства дипломатии, что свидетельствовало о неоднозначности  выработки Ва-
шингтоном адекватных способов решения регионального конфликта, которые 
нельзя было свести только к действиям с позиции силы. 
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О вмешательстве правительства 

США в ход мексиканской революции 
1910—1917 гг. неоднократно упомина-
лось в работах отечественных амери-
канистов, при этом мексиканское на-
правление внешнеполитического курса 
всегда оценивалось сугубо   негативно, 
поскольку оценки давались на основе 
формационно-классового подхода. 
Главное внимание уделялось интервен-
циям, предпринятым Белым домом в 
отношении революционной Мексики. 
Следуя марксистским методологиче-
ским установкам, советские историки 
объясняли вооруженное вмешательство 
Вашингтона в дела южного соседа им-

манентно присущим всякому империа-
листическому государству агрессивным 
характером его внешней политики. Они 
традиционно считали этот сюжет пери-
ферийным, поскольку речь шла о ре-
гиональном конфликте1.  

Трактовка американо-мексиканских 
отношений существенно изменилась 
только в начале ХХΙ в. Благодаря смене 
методологических ориентиров социаль-
но-классовый критерий оценки истори-
ческих явлений отошел на задний план, 
уступив место цивилизационно-ста-
диальной парадигме. В современной 
российской американистике главный 
упор стал делаться на раскрытие тезиса 
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об ограниченности возможностей США 
для осуществления активного воздейст-
вия на ход мексиканской революции. В 
таких фундаментальных монографиях, 
как «Дипломатическая история США 
(1877—1919)» и «История внешней 
политики США»,  речь идет о противо-
речивости и неоднозначности выработ-
ки Вашингтоном адекватных способов 
решения регионального конфликта, 
который нельзя было свести только к 
политике с позиции силы2. Однако даже 
в этих обобщающих трудах указанные 
проблемы скорее были только постав-
лены и рассмотрены вскользь, на огра-
ниченном конкретно историческом ма-
териале, не позволившем проследить, 
как в течение десятилетия видоизме-
нялся мексиканский курс Белого дома, 
какие методы дипломатии и силового 
воздействия при этом вырабатывались, 
обсуждались и применялись. В сравни-
тельно недавно опубликованной моно-
графии выпускника исторического фа-
культета МГУ,  канд. ист. наук Алексея 
Анатольевича Манухина подробно осве-
щается процесс формирования и реализа-
ции внешнеполитического курса США в 
отношении охваченного революцией со-
седнего государства. Автор детально изу-
чил не только эволюцию внешней полити-

ки США, но и ход самой мексиканской 
революции с ее движущими силами, что 
позволило полнее проследить влияние 
этого фактора на изменение внешнеполи-
тической деятельности Вашингтона. 

Обоснованным представляется су-
щественное расширение хронологиче-
ских рамок исследования, которые ав-
тор не ограничил общепринятой дати-
ровкой собственно мексиканской рево-
люции (1910—1917). Он намеренно 
удлинил сюжетную линию, резонно 
считая, что корректировка внешнеполи-
тического курса США в контексте ди-
намики революционных событий в 
Мексике заняла значительно больший 
период времени: от их начала в 1910 г. 
до завершения революционного броже-
ния масс в условиях консолидации по-
литического режима в 1920 г. Конеч-
ную точку автор увязывает с процессом 
стабилизации обстановки в Мексике 
после прихода к власти когорты праг-
матично мыслящих мексиканских поли-
тиков во главе с генералом Альваро Обре-
гоном, представлявших не связанных с 
прежними землевладельческими слоями 
офицеров революционных армий.  

Предложенная А.А.Манухиным но-
вая датировка американо-мексиканских 
отношений обусловила необходимость 
целенаправленного исторического ана-
лиза факторов, способствовавших пре-
вращению Мексики на рубеже ХΙХ—
ХХ вв. в форпост влияния США в Ла-
тинской Америке, ведь на их долю в 
соседнем государстве приходилось до 
60% активов железных дорог, 78% — 
горнодобывающей промышленности, 
58% — добычи и 72% — переработки 
нефти. Тогда становится понятнее, по-
чему ситуацию, сложившуюся в ходе 
мексиканской революции, которая при-
вела к падению диктатуры Порфирио 
Диаса и, соответственно, вызвала серь-
езные опасения Вашингтона за судьбу 
капиталовложений американских соб-
ственников, необходимо было срочно 
урегулировать.  

Автор монографии изучил эволю-
цию внешнеполитического курса США 
в один из самых судьбоносных для 
Мексики периодов революционных 
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преобразований на основе компаратив-
ного анализа, который не так часто 
встречается в отечественных исследо-
ваниях. Новизна избранного ракурса 
постановки темы заключается в сравне-
нии внешнеполитических инициатив 
двух президентов — республиканца 
Уильяма Тафта (1909—1913) и демо-
крата Вудро Вильсона (1913—1921), 
каждого из которых отличало особое 
видение путей решения данной локаль-
ной коллизии. В ходе описания поэтап-
ной эволюции американо-мексиканских 
отношений особенно подробно рас-
смотрены три кризиса, отличавшиеся 
различной степенью остроты и интен-
сивностью протекания: речь идет об 
оккупации американскими войсками 
порта Веракрус в 1914 г., карательной 
экспедиции 1916—1917 гг. под коман-
дованием генерала Джона Першинга и 
шумной кампании 1919 г. за проведение 
очередной интервенции в Мексику, вы-
званной угрозами правительства Вену-
стиано Каррансы о национализации 
иностранной собственности.  

Изучение внешнеполитической прак-
тики Вашингтона потребовало от авто-
ра вычленения в действиях правящей 
элиты элементов «реальной политики», 
направленной на обеспечение макси-
мально прочных позиций государства с 
точки зрения его совокупной мощи, а 
также выявления сформулированных 
президентом В. Вильсоном принципов 
«либерально-демократического интер-
национализма» о возможности вмеша-
тельства в дела других стран с целью их 
«демократизации». Если ранее отечест-
венные историки, изучавшие «мекси-
канское» направление политики США, 
сосредотачивали внимание исключи-
тельно на силовых методах решения 
Белым домом регионального конфлик-
та, то в представленном исследовании 
показан весь спектр применявшихся им 
способов, включавший не только поли-
тику с позиции силы, но и поиски ком-
промисса с регулярно менявшимися 
местными режимами. В этой связи не-
маловажное внимание уделено анализу 
посреднических миссий,  в частности 
таких, как мирная конференция в Ниа-

гара-Фолс 1914 г. о недопущении вой-
ны между США и Мексикой. Под таким 
углом зрения реакция США на мекси-
канскую революцию никогда ранее не 
становилась объектом специального 
изучения в отечественной литературе. 

Наработанные за последнее десяти-
летие в отечественной американистике 
новые теоретико-методологические под-
ходы, в частности системный анализ, 
позволили Манухину рассмотреть аме-
рикано-мексиканские отношения в рам-
ках концепции «миросистемы», в кото-
рой США как экономически развитая 
держава, относящаяся к «центру», не 
могла не оказывать воздействие на про-
цессы интенсивной политико-эко-
номической модернизации стран «пе-
риферии», направляя революционную 
энергию масс в созидательное (для аме-
риканцев) русло. И действительно ход 
событий в Мексике во многом зависел 
от позиции правящей элиты США, ис-
пользовавшей для достижения собст-
венных геополитических интересов не 
только полномасштабные вооруженные 
интервенции, но и разнообразные ди-
пломатические приемы (международ-
ное посредничество, заключение со-
глашений о предоставлении финансо-
вой помощи, ужесточение условий по-
граничной торговли и пр.). В рецензи-
руемой работе были пересмотрены уко-
ренившиеся в отечественной литерату-
ре стереотипы в отношении американ-
ской политической элиты, считавшейся 
до недавнего времени единой «безли-
кой массой», послушной «игрушкой» в 
руках корпоративного капитала. В свете 
введенных в научный оборот новых 
документальных материалов особый 
интерес вызывает вычленение внутри 
правящей элиты группы, выражающей 
деловые интересы, выявленной автором 
на основе анализа внешнеполитических 
дебатов в обеих палатах конгресса 
США. Проанализировав позицию этой 
группы, Манухин обосновал значение 
регионального фактора в формировании 
основ мексиканского направления 
внешней политики Вашингтона. В ча-
стности, чрезвычайную активность при 
отстаивании собственных экономиче-
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ских интересов в Мексике проявляли 
конгрессмены, связанные с деловыми 
кругами Юго-Запада, заинтересованные 
в нормализации деловых связей с со-
седним государством. Показательно, 
что для демократов фактор партийной 
дисциплины играл куда более сущест-
венную роль, чем для республиканцев, 
подвергавших суровой критике дейст-
вия правящей партии на международ-
ной арене.  

Автор монографии решает постав-
ленные задачи, опираясь на широкий 
круг архивных источников, многие из 
которых впервые введены в научный 
оборот. Изучение эволюции мексикан-
ского направления во внешней полити-
ке США ведется на основе рукописных 
фондов Библиотеки конгресса США, 
исследовательского центра Рузвельта в 
г. Мидделбург (Нидерланды), материа-
лов Архива внешней политики Россий-
ской империи (АВПРИ) и Российского 
государственного военно-историчес-
кого архива (РГВИА). Были изучены 
основные группы американских источ-
ников: экономическая и политическая 
статистика, документы правительства и 
конгресса США, партийные документы, 
политические трактаты, выступления 
политиков. Несомненный интерес пред-
ставляют источники, ранее не исполь-
зовавшиеся в отечественной америка-
нистике. В их числе — мемуары госу-
дарственных секретарей Уильяма 
Дженнингса Брайана и Роберта Лансин-
га администрации Вильсона, бумаги 
министра военно-морских сил Джозефа 
Дэниелса, начальника Генерального 
штаба Хью Ленокса Скотта, коман-
дующего военной экспедицией в Мек-
сике Джона Першинга, министра сель-
ского хозяйства Дэвида Хьюстона, ру-
ководителя военно-промышленного 
управления Бернарда Баруха, главы 
комитета общественной информации 
Джорджа Крила, секретаря президента 
Вильсона Джона Тьюмелти и др. Ши-
роко представлены документы дипло-
матических работников разного уровня: 
бумаги американских послов в Мексике 
Генри Лейна Уилсона и Генри Пратера 
Флетчера, третьего заместителя госсек-

ретаря Уильяма Филиппса, кубинского 
посланника в Мексике Мануэля Мар-
кес-Стерлинга, позволившие в совокуп-
ности показать механизм взаимодейст-
вия Белого дома с государственным 
департаментом, ответственным не 
только за разработку мексиканского 
направления во внешней политике, но и 
за ее реализацию на местах с помощью 
сотрудников американского посольства 
и консульских учреждений в Мексике. 

Немаловажное значение для раскры-
тия данной темы имеют документы 
мексиканского происхождения. Наи-
больший интерес представляет пере-
писка Альберто Пани, мексиканского 
поверенного в делах во Франции в 
1919—1920 гг., с президентом Вену-
стиано Каррансой, а также военного 
атташе в Германии Арнольдо Крумм-
Хеллера. Из анализа подобных мате-
риалов личного характера следует, что 
американские дипломаты среднего и 
низшего звена не раз предлагали ис-
пользовать жесткие меры с применени-
ем силы для урегулирования двусто-
роннего конфликта. Однако, преследуя 
более масштабные национальные инте-
ресы, руководство внешнеполитиче-
ского ведомства проводило мягкий и 
сбалансированный курс в противовес 
идущим «снизу» воинственным ре-
комендациям. 

Несомненной заслугой Манухина 
является использование до сих пор 
практически нетронутого пласта источ-
ников, каким является американская 
пресса. Речь идет не только о регио-
нальных газетах («San Antonio Express» 
и «Albuquerque Journal»), отражавших 
восприятие конфликтных проблем в 
американо-мексиканском пограничье, 
но и ряда центральных изданий, напри-
мер, таких, как «Washington Post», под-
держивавших «политику доллара» Таф-
та и осуждавших мнимый либерализм 
Вильсона. Анализ материалов, опубли-
кованных в резонансных журналах ле-
волиберального направления «Nation» и 
«New Republic», как и в радикальном 
«International Socialist Review», позво-
лил раскрыть неоднозначность всего 
спектра общественного мнения, выну-
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ждавшего идеологов внешней политики 
лавировать между разными политиче-
скими силами.  

Структура рецензируемой работы, 
построенная по проблемно-хроноло-
гическому принципу, соответствует 
основной цели автора — проследить 
эволюцию внешнеполитического курса 
США на фоне революционной транс-
формации Мексики. Первая глава книги 
содержит вводный параграф, в котором 
изложено развитие Мексики на протя-
жении предшествовавших революции 
двух десятилетий, когда США добились 
от местных властей существенных 
льгот по сравнению с европейскими 
странами в области промышленности и 
сельского хозяйства. Начало мексикан-
ской революции в 1910 г. пришлось на 
администрацию президента Тафта, при-
держивавшегося политики так назы-
ваемого нейтралитета, имевшего двой-
ственный характер. Дело в том, что Бе-
лый дом и госдепартамент не желали 
свержения диктатуры П.Диаса и замены 
его либеральным правительством  
Франсиско Мадеро. Идеологи «дипло-
матии доллара» разными способами 
стремились сдержать революционную 
активность масс в соседней стране, 
включая размещение войск на границе 
и ограничение снабжения оружием 
мексиканских повстанцев. Многие из 
подобных мер объективно содействова-
ли укреплению режима Мадеро в борь-
бе с многочисленными противниками, 
что, однако, не означало полной симпа-
тии к нему в Вашингтоне. 

Вторая глава монографии, начи-
нающаяся с президентства Вильсона, 
посвящена ситуации, сложившейся в 
Мексике после свержения военными в 
1913 г. правительства Мадеро и прихо-
да к власти генерала Викториано Уэр-
ты, поспешившего продемонстрировать 
свою лояльность Белому дому. Однако 
увязывание ближайшим окружением 
Вильсона окончания мексиканской ре-
волюции с избранием «представитель-
ного» правительства из всех фракций 
мексиканского общества неминуемо 
вело сначала к политике непризнания 
режима Уэрты, а затем и к его изоля-

ции. Близорукость такого подхода осо-
бенно ярко обнаружилась  в ходе ин-
тервенции в Веракрусе и посредниче-
ской конференции в Ниагара-Фолс, ко-
гда американцы оказались в патовой 
ситуации и были вынуждены фактиче-
ски отступить от намеченной цели.  

В третьей главе автор показал, что 
по мере углубления гражданской войны 
в Мексике возможности политического 
маневра Вашингтона сокращались, хотя 
США и продолжали уповать на прове-
дение демократических выборов и  
формирование компромиссного прави-
тельства, способного провести необхо-
димые реформы. Однако в администра-
ции Вильсона плохо представляли, на-
сколько серьезным  оказался раскол 
Мексики по региональным, этническим 
и социальным линиям, поэтому  амери-
канцы неминуемо совершали грубые 
ошибки, хотя каждый предпринимае-
мый ими шаг совершался с опорой на 
нередко противоречивые советы «дру-
зей». Очутившись в безвыходном по-
ложении, президент Вильсон был вы-
нужден признать в 1915 г. правительст-
во Каррансы де-факто, а затем оказать 
ему мощную поддержку, направив че-
рез границу корпус генерала Першинга, 
чтобы «найти и поймать» главу пов-
станцев Панчо Вилью, совершавшего 
набеги на территорию США. Однако 
американские интервенции в Мексику 
были плохо подготовлены с военной 
точки зрения, поэтому администрации 
Вильсона пришлось сочетать военные и 
экономические методы, включая эмбар-
го на поставки в Мексику не только 
оружия, но также продовольствия и 
технического оборудования.  

В четвертой главе рассмотрен пери-
од, когда Мексика начала выходить из 
революционного брожения масс, а в 
США правящая элита в силу участия в 
Первой мировой войне не могла прояв-
лять прежнюю внешнеполитическую 
активность на южном направлении. В 
этой сюжетной линии особый интерес 
вызывает раскрытый автором прагма-
тизм администрации Вильсона, готовой 
предоставить выполнение «грязной ра-
боты» по поддержанию стабильности в 
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Мексике не только американским, но и 
британским корпорациям. На основе 
архивных источников Манухин рас-
крыл суть интервенционистского кри-
зиса 1919 г., особо выделив роль руко-
водства республиканской партии и кад-
ровых дипломатов, не одобрявших по-
литику Вильсона из-за антиамерикан-
ской направленности правительства 
Каррансы. Новым для отечественной 
американистики стал сюжет, связанный 
с популяризацией мексиканцами идей 
иберо-американского единства на Па-
рижской мирной конференции 1919 г.  

Свержение в ходе так называемой 
революции Агуа-Приеты 1920 г. прави-
тельства Каррансы сторонниками Обре-
гона произошло в период заката виль-
сонизма. Именно тогда уходящая с по-
литической арены администрация по-
старалась добиться от мексиканского 
режима наибольших льгот для ком-
паний, занятых в сфере добычи при-
родных ресурсов, и увеличения объема 
компенсаций американцам, собствен-
ность которых пострадала в ходе рево-
люции. Данное изменение внешнеполи-
тического курса стало своеобразным 
мостиком между политикой Вильсона и 
его преемника — республиканца Уор-
рена Гардинга, при котором в двусто-
ронних отношениях наступила долго-
жданная стабильность. Не имея воз-
можности (а зачастую и желания) дей-
ствовать с позиций силы, У.Гардинг 
счел возможным прибегнуть к дивер-
сификации методов воздействия на со-
седнюю страну, включая использование 
финансовых, торгово-экономических и 
пропагандистских ресурсов. Мексика пло-
хо вписывалась в череду победоносных 
интервенций США в странах Карибского 
бассейна, где Вашингтону удалось полно-
стью подчинить их своему влиянию. 

 В заключение отметим, что, не-
смотря на появление своевременной и 
информативно насыщенной моногра-
фии Манухина, анализ американо-
мексиканских отношений с точки зре-
ния исторического опыта ведется мед-
ленно. Недостаток научных работ в об-
ласти внешней политики США частич-
но восполняется политико-правовед-

ческими исследованиями. Все это озна-
чает, что у гуманитариев разного про-
филя, изучающих внешнюю политику 
США в странах Латинской Америки, 
остается широкое поле для научных 
изысканий, на основе которых возмо-
жен комплексный анализ этой сложной 
и многоаспектной проблеме. 
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