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Аннотация: В статье проводится анализ вовлечения США в со-

бытия мексиканской революции применительно к ситуации 
на границе двух стран. На базе архивных и опубликованных 
источников показано влияние социально-экономических, 
правовых и военных факторов на процесс принятия решений 
официальными Мехико и Вашингтоном, а также негосудар-
ственными силами в лице повстанческих группировок. От-
мечается, что среди инструментов достижения внешнеполи-
тических целей и получения преимуществ перед оппонента-
ми в ходе революционной борьбы происходила постоянная 
апелляция к понятию «нейтралитета». В качестве важных 
этапов выделяется сближение США с движением конститу-
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ционалистов в 1913–1914 гг. и поиск уменьшения риска вой-
ны двух стран в 1916 г. Подчеркивается, что за счет этого 
мексикано-американские отношения представляли собой 
сложную комбинацию конфликта и взаимных интересов.  

Ключевые слова: Мексика, США, революция, граница, нейтра-
литет, дипломатия, конфликт. 

Abstract: The article analyzes the involvement of the United States 
in the events of the Mexican Revolution in relation to the situa-
tion on the border of the two countries. Based on archival and 
published sources, it shows how socio-economic, legal and mili-
tary factors influenced the decision-making process by officials 
in Mexico City and Washington, as well as non-state forces rep-
resented by rebel groups. It is noted that among the tools for 
achieving foreign policy goals and gaining advantages over op-
ponents during the revolutionary struggle, there was a constant 
appeal to the concept of “neutrality.” The rapprochement of the 
United States with the constitutionalist movement in 1913–1914 
and the search for reducing the risk of war between the two coun-
tries in 1916 stand out as hallmarks. It is emphasized that due to 
this, Mexican-American relations were a complex combination 
of conflict and mutual interests. 
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Мексиканская революция в значительной мере разворачива-

лась на территориях, прилегающих к северной границе с США. 
Во втором десятилетии ХХ в. данная территория представляла 



МАНУХИН А.А. ГРАНИЦА МЕКСИКИ И США …  

 

 119 

собой «серую зону». Здесь соперничали социальные силы кон-
сервативной, либеральной, популистской и леворадикальной 
ориентации. На фоне военных столкновений между ними про-
цветала нелегальная экономическая деятельность: контрабанда 
вооружений, продажа полезных ископаемых и сельскохозяй-
ственной продукции. Все это порождало обострение диплома-
тических отношений Мексики и США. Перед Вашингтоном то 
и дело вставал выбор между сохранением нейтралитета и вме-
шательством в события в соседней стране. Изучение данного 
вопроса представляется актуальным с точки зрения развития 
революции и роли в ней пограничного пространства. 

Законы о нейтралитете (Neutrality Laws), первый из которых 
был принят конгрессом США еще в 1794 г., предполагают за-
прет на финансирование и оказание политической поддержки 
противникам действующих властей другого государства. В то 
же время в тексте документов, несмотря на последующие по-
правки, содержится немало лакун. Например, из-за отсутствия 
доказательств того, что индивид или группа лиц действительно 
планировали свергнуть законное правительство, на протяжении 
истории суды нередко отказывались выносить обвинительное 
заключение против отдельных «солдат удачи» и частных ком-
паний1. Некоторые из законов распространяются и на идеоло-
гическую сферу: так, статут 1818 г. гласит, что ведение агита-
ции против властей другой страны ограждено свободой слова2. 

Методологической основой исследования выступает пред-
ставление о границе как пространстве, где социально-
экономические и демографические процессы формируют осо-
бые отношения между людьми, которые оказывают влияние на 
политическую сферу3. В результате все виды политики «антро-
пологизируются»4. Представляется, что в условиях конфликтов 
в пограничных зонах их участники чаще склонны руководство-
ваться конъюнктурными соображениями. Происходит неиз-

 
1 Layeb, 1989. P. 275–286.  
2 Ulloa, 1971. P. 32.  
3 Бредникова, 2008. С. 492–493.  
4 Duarte-Herrera, 2001. P. 142–147.  
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бежное переплетение взаимных интересов, что может способ-
ствовать уменьшению напряженности за счет поиска нефор-
мальных путей урегулирования противоречий5. Применительно 
к последнему обстоятельству следует учитывать и особенности 
внешнеполитического поведения революционные «акторов». 
Демонстрируя контроль над национальной территорией, они 
стремятся поднять свой статус в глазах внешних сил (необяза-
тельно путем достижения дипломатического признания)6. Кро-
ме того, ради осуществления преобразований и удержания вла-
сти такие деятели часто готовы идти на риск, в том числе про-
воцируя антагонизм более сильного противника7.  

Граница на начальном этапе революции 

В дореволюционный период между Мексикой и США был 
выработан набор механизмов, рассчитанных на обеспечение 
безопасности рубежей. В условиях вооруженного противостоя-
ния внутри либерального лагеря после Войны реформы (1857–
1861 гг.) и французской интервенции (1862–1867 гг.) на мекси-
канской стороне границы царило безвластие и практически от-
сутствовала система поддержания правопорядка.  В этой связи 
с 1877 г. военное министерство США санкционировало отправ-
ку в Мексику отрядов кавалерии для борьбы с бандитами, а 
также индейцами, покидавшими резервации и совершавших 
набеги на поселения в обеих странах. В 1882 г. Вашингтон и 
Мехико заключили соглашение, позволявшее преследовать 
«дикие индейские орды» по территории друг друга, а также 
проводить совместное патрулирование. При этом молчаливо 
подразумевалось, что инициатива в организации подобных экс-
педиций должна принадлежать американцам8.  

В 1899 г. был заключен договор об экстрадиции преступни-
ков, в котором указывалось, что консулы и правоохранители 

 
5 Starr, Dale Thomas, 2005. Pp. 126–127.  
6 Bundu, 1978. Pp. 43–44.  
7 Colgan, 2013. Pp. 657–651.  
8 Coerver, Hall, 1988. P. 8–9. 
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обязаны принять меры по поиску, задержанию и переправке 
виновного в страну происхождения. Дополнительные соглаше-
ния к данному документу 1902 и 1906 гг. специально распро-
страняли его действие на лиц, вовлеченных в антиправитель-
ственные заговоры и подстрекающих к мятежу. Однако добить-
ся выдачи даже таких индивидов мексиканцам удавалось редко, 
поскольку американская Фемида не придавала значения фактам 
совершения ими насильственных действий, а рассматривала как 
«беженцев по политическим мотивам»9. Этому несовершенно-
му правовому режиму предстояло пройти испытание револю-
цией.  

В историографии мексиканской революции уже давно обра-
тили внимание на то, что в именно в зоне северной границы 
происходили процессы ускоренной капиталистической модер-
низации, которые способствовали консолидации революцион-
ных сил. Сказывался и демографический фактор: между 1900 и 
1910 г. вследствие разорения крестьянских хозяйств числен-
ность мигрантов из Мексики в США выросла с 103,3 до 221,9 
тыс. человек10. Депортация переселенцев приводила к тому, что 
приграничные города и асьенды наполнялись обездоленными и 
недовольными людьми, которые вскоре пополнили ряды армий 
Франсиско (Панчо) Вильи, Паскуаля Ороско и Хосе Салазара. 
Именно они обеспечили победу движения «противников пере-
избрания» (antireeleccionistas) во главе с Франсиско Мадеро над 
режимом генерала Порфирио Диаса в мае 1911 г.  

Вследствие интенсивного капиталистического развития, се-
верные штаты Мексики и юго-западные штаты США к концу 
XIX в. во многом оказались интегрированными, что, в сочета-
нии с этнической и языковой общностью, а также наличием 
тесных семейных связей по обе стороны границы, сформирова-
ло особое социокультурное пространство, которое характеризо-
валось наличием разветвленных сетей патронажа-клиентелы. 
Данные обстоятельства облегчали ведение различных видов те-
невой активности. Показательным было практически открытое 

 
9 Zagaris, Padierna Peratta, 1997. Pp. 526–528.  
10 Alanis Enciso, 1993. P. 406.  
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функционирование «монетных дворов», которые начиная с 
1913 г. устраивали в приграничных городах агенты движения 
конституционалистов, испытывавшее хронические трудности с 
обесцениванием своих банкнот, а также массовая реализация 
поголовья похищенного мелкого рогатого скота в подконтроль-
ных им зонах11. 

Мексиканская Либеральная партия (Partido Liberal Mexicano, 
PLM) братьев Рикардо и Энрике Флорес Магон в 1906 г. первой 
выдвинула радикальную программу аграрного, промышленного 
и гражданского переустройства Мексики. Организация сразу же 
начала использовать территорию США (в первую очередь, го-
рода Эль-Пасо, Лос-Анджелес и Сент-Луис). Энрике Крил, ми-
нистр иностранных дел в кабинете Диаса, для борьбы с ней об-
ращался к услугам частных детективных агентств США12. Дан-
ный шаг был вынужденным, поскольку постоянные обращения 
мексиканского МИД в госдепартамент и министерство юстиции 
США о пресечении деятельности магонистов на границе со 
ссылками на информацию в американской прессе, а также из-
дания и распространения их газеты Regeneración, рассматрива-
лись крайне медленно13. Мехико пытался использовать ту же 
тактику и против Ф.Мадеро, когда тот в ноябре 1910 г. бежал 
из-под домашнего ареста, опубликовав в Сан-Антонио (Техас) 
«План Сан-Луис-Потоси», содержащий призыв к свержению 
Диаса. Однако американская сторона не была склонна автома-
тически рассматривать любую деятельность мексиканских 
«партий» как нарушение законов о нейтралитете14. 

В начале 1911 г. на севере штата Нижняя Калифорния маго-
нисты предприняли попытку создания анархической республи-
ки. В авантюре, вызвавшей большой резонанс в общественном 
мнении пограничных штатов юго-запада США, участвовали 

 
11 Plana, 2007.  
12 Raat, 1981. Pp. 163–167.  
13 Documentos históricos de la Revolución Mexicana (далее – DHRM), 
1966. Рр. 93–109.  
14 Papers relating to the Foreign Relations of the United States (далее – 
FRUS), 1911. Pp. 412–491.  
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члены движения Индустриальные рабочие мира (Industrial 
Workers of the World, IWW); не остались в стороне от него так-
же американские журналисты и литераторы Джон Кеннет Тер-
нер и Джек Лондон15. В конечном счете лидеры PLM вновь 
предстали перед судом, но не за организацию вооруженной 
экспедиции на территорию другой страны, а за факты краж, 
контрабанды и вымогательства16.  

Федеральная армия Мексики наносила мятежниками чув-
ствительные удары, но без внешней поддержки одолеть их не 
могла. Переписка мексиканских дипломатов содержит красно-
речивые свидетельства того, что командующие американскими 
войсками на границе, прежде всего, заботились о соблюдении 
прав граждан США, включая «полевых командиров» из IWW 
Симона Бертольда и Уильяма Стенли. При этом мексиканские 
таможенные чиновники разоружались и оттеснялись с погра-
ничной полосы в районе Калексико–Мехикали17. «Локальная» 
революция стала показательным уроком для мексиканских 
гражданских и военных властей. Отмечались факты продажи 
американскими офицерами оружия мятежникам из своих арсе-
налов, в чем усматривалось проявление аннексионистских ап-
петитов в отношении Нижней Калифорнии18.  

  Ситуация на границе Мексики и Техаса заслуживает от-
дельного рассмотрения. На протяжении нескольких десятиле-
тий представители мексиканской диаспоры стабильно проника-
ли в местную политическую элиту, несмотря на бытовавшие 
там шовинистические настроения. Этому немало способствова-
ла значительная численность мексиканцев, проживавших в 
штате в непосредственной близости от границы (до 75%)19. 
Значительная часть мексиканцев приобрела большой авторитет 
в местных финансовых кругах, становясь влиятельными функ-
ционерами партийных «машин». Их типичными представите-

 
15 Blaisdell, 1962 
16 Douglas Taylor, 1995. Pp. 37–42.  
17 DHRM, 1966. Рр. 140–193. 
18 DHRM, 1966. Рр. 255–265. 
19 Coerver, Hall, 1988. P. 12.  
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лями выступали такие фигуры, как шериф графства Уэбб Ама-
дор Санчес и один из боссов Демократической партии, мэр г. 
Ларедо Франсиско Чапа, которые оказали поддержку несколь-
ким поколениям революционеров20. При этом губернатор Теха-
са Оскар Колквитт еще в феврале 1911 г. ходатайствовал перед 
Вашингтоном о предоставлении ему права арестовать Мадеро, 
а также предлагал организовать экспедицию вглубь мексикан-
ской территории для пресечения революционной активности21.  

В октябре 1911 г. о борьбе против недавно пришедшего к 
власти правительства Ф.Мадеро заявил бывший губернатор 
штата Нуэво-Леон генерал Бернардо Рейес. Теперь уже против 
него интриговала мексиканская дипломатия в Вашингтоне, 
настаивая на «строгом» соблюдении «нейтралитета», хотя гос-
департамент интересовали лишь гарантии безопасности для 
иностранных граждан22. В этом на их стороне объективно были 
власти Техаса: губернатор О.Колквитт запросил у Белого дома 
дополнительное финансирование на обеспечение безопасности 
границы. Получив от госдепартамента информацию о деятель-
ности Рейеса, он устроил повторную облаву на представителей 
его группировки. Генерал оказался за решеткой, но был отпу-
щен под залог в 5 тыс. долл., внесенный за него Ф.Чапой и 
А.Санчесом (оба отделались штрафами в тысячу долларов)23.  

Мексиканское правительство, пытаясь опираться на букву 
закона, с трудом разбиралось в тонкостях межпартийной борь-
бы в США, во взаимодействии федерального, штатного и мест-
ного уровней властей. Революционеры то и дело «меняли 
флаг». Например, под знамена Рейеса на время попытались 
встать даже магонисты – Р.Флорес Магон допускал, что генерал 
в качестве символа может оказаться удобной приманкой для 
радикализации новобранцев. В этих условиях сами американ-

 
20 Coerver, Hall, 1984. P. 26–30. 
21 FRUS, 1918. P. 410.  
22 FRUS, 1918. Pp. 512–515.  
23 Coerver, Hall, 1984. P. 37–39. 
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ские инстанции часто не знали, подпадают ли они под действу-
ющее законодательство24.  

Поддержание нейтралитета во имя прекращения революции 

К началу 1912 г. правительство Мадеро было вынуждено ве-
сти войну на несколько фронтов. В штате Морелос укрепилась 
Освободительная армия Юга (Ejército Libertador del Sur) Эми-
лиано Сапаты, передовые отряды которой почти достигали Ме-
хико; в Мичоакане тщетно пытался собрать силы племянник 
свергнутого диктатора Феликс Диас; локальные бунты наблю-
дались в штатах Веракрус, Оахака, Чиапас. Однако с февраля 
1912 г. театром наиболее интенсивных военных действий вновь 
стало северное приграничье, где мятеж против мадеристов под-
нял их недавний союзник Ороско. Армия ороскистов за считан-
ные недели достигла почти 20 тыс. человек, взяв не только од-
ноименную столицу крупнейшего штата страны, но и ключевой 
Сьюдад-Хуарес.  

В этих условиях Белый дом решил приять превентивные ме-
ры. В форты «Сэм Хьюстон» и Форт-Блисс в Техасе, в Сан-
Диего (Калифорния), а также в небольшие пограничные гарни-
зоны Нью-Мексико и Аризоны были направлены три дивизии 
по 10 тыс. человек. Приказами губернаторов была полностью 
мобилизована национальная гвардия пограничных штатов; во-
енное министерство объявило о наборе волонтеров из нацио-
нальных гвардейцев и других граждан25. 2 марта 1912 г. прези-
дент Тафт издал прокламацию, призывавшую всех граждан Со-
единенных Штатов к неукоснительному соблюдению «законов 
о нейтралитете», поскольку Мексика, переживающая «беспо-
рядки на значительной части своей территории», является 
«дружественным государством»26.  

Однако контрабанда военной продукции из США все равно 
шла в больших масштабах, а в обратном направлении устре-

 
24 Ulloa, 1971. Pp. 34–35.  
25 Washington Post. 1912. February 25.   
26 FRUS, 1919. P. 732.  
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мился поток беженцев27. Мексиканский посол в Вашингтоне 
Хосе Креспо-и-Мартинес заявил американцам, что «на опреде-
ленном этапе представителей нынешнего движения (мадери-
стов – А.М.) начало рассматривать как правительство де-факто, 
однако это правительство уведомляет, что не намерено вести 
каких-либо переговоров с революционерами, а намерено сра-
жаться с ними до конца. Правительство…призывает крайне 
тщательно подойти к пресечению продажи оружия и боеприпа-
сов в Мексику»28.  

Жалобы со стороны американского бизнеса и конгресса на 
угрозы конфискации, грабежей и убийств, а также доклады 
консулов и посольства в Мехико об утрате правительством ре-
ального контроля во многих частях страны, сыграли решаю-
щую роль в ужесточении подхода к соблюдению «нейтралите-
та». После консультаций председателя комитета сената по ино-
странным делам Илая Рута (в прошлом госсекретаря) с гене-
ральным прокурором Джорджем Викершемом была выработана 
формула, позволявшая вводить эмбарго на поставки оружия и 
боеприпасов в «любую из расположенных к югу от США ма-
лых республик, переживающую внутренние беспорядки, за ис-
ключением тех случаев, как соответствующий заказ размещает 
правительство»29.  14 марта 1912 г. конгресс принял резолюцию 
в дополнение к «устаревшим» законам о нейтралитете, которая 
должна была свидетельствовать о «нежелании США прибегать 
в Мексике к каким-либо иным мерам» (под этим подразумева-
лось использование американских вооруженных сил на терри-
тории соседнего государства). На основе резолюции президент 
Тафт издал прокламацию, повторяющую ее содержание30.  

Модернизация режима «нейтралитета» свидетельствует о 
намерении расширять применение данного юридического ин-

 
27 Abilene Daily Repoter. 08.03.1912. P. 1.  
28 FRUS, 1919. P. 735. 
29 G.Wickersham to W.H.Taft. March 12, 1912 // William Howard Taft Pa-
pers. Microform. Library of Congress. Manuscript Division (далее – 
WHTP). Series 6. File 95B. P. 16305.   
30 FRUS, 1919. Pp. 761-762.   
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струмента правительством Соединенных Штатов. В значитель-
ной степени это отвечало точке зрения мексиканской стороны и 
властей пограничных штатов, испытывавших недовольство 
«нерешительностью» Вашингтона. За более строгое исполнение 
статутов совместно взялись госдепартамент, военное министер-
ство, министерство юстиции и подчинявшееся ему Бюро рас-
следований31. Значительную роль в этом играл консул в Эль-
Пасо Энрике Ллоренте, имевший свою агентурную сеть и поль-
зовавшийся доверием Бюро расследований и пограничных ко-
мандиров32. Обстановка на линии разграничения постепенно 
менялась в пользу правительственных сил, а инсургентам порой 
приходилось идти на разнообразные ухищрения, вплоть до со-
крытия винтовок и патронов в гробах при инсценировке похо-
ронных процессий33.  

Свою злобу антимадеристы нередко выплескивали на аме-
риканцев. Импульсивный Ороско 6 апреля 1912 г. направил 
гневное письмо президенту Тафту: «Ороско направил Тафту 
гневное послание: «Руководство революционных сил Мексики 
не может смириться…с поддержкой, которую правительство 
США оказывает режиму Мадеро»34. Отдельные его командую-
щие, например, Х.Салазар, были замечены в унизительных из-
девательствах над проживающими в Мексике американцами в 
отместку за то, что «Соединенные Штаты поступили трусли-
во…отойдя от политики нейтралитета и поддержав Мадеро, 
предавшего революцию»35.  

 Примечательно, что в самом Белом доме иногда сомнева-
лись относительно того, насколько далеко США могут зайти в 
обеспечении стабильности на границе, которое отвечало инте-
ресам действующих мексиканских властей. Так, уже на исходе 
1912 г. хозяин Овального кабинета приводил пример, когда 

 
31 Coerver, Hall, 1984. Pp. 44–48. 
32 Raat, 1981. P. 218.  
33 Coerver, Hall, 1988. P. 83.  
34 Pascual Orozco to William Howard Taft. April 6, 1912 // WHTP. Series 
6. File 3130. P. 1875.   
35 United States. Congress,1920. P. 2727.  
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солдаты обстреляли автомобиль мексиканца, который потом 
заявил протест по дипломатическим же каналам. В письме во-
енному министру Генри Стимсону он указывал: «Очевидно, что 
агенты министерства юстиции установили на границе настоя-
щий режим террора, а генерал Стивер (командующий войсками 
в Эль-Пасо – А.М.) этому потворствует…очевидно, что мекси-
канское правительство выделяет Ллоренте значительные сред-
ства на все эти обыски и аресты»36.  

Стабилизация границы лишь ненадолго отсрочила крах ма-
деризма. Консервативные силы консолидировались и нанесли 
удар в столице страны. В «трагическую декаду» (la decena 
trágica) в феврале 1913 г. часть армии во главе с Б.Рейесом и 
Ф.Диасом захватила арсеналы Цитадели в Мехико. Ф.Мадеро и 
вице-президент Хосе Мария Пино Суарес были арестованы, а 
затем убиты «при попытке к бегству» по приказу верховного 
главнокомандующего генерала Викториано Уэрты, перешедше-
го на сторону мятежников и занявшего пост временного прези-
дента37.  

Применительно к предмету исследования хотелось бы обра-
тить внимание на другой аспект: в приграничной зоне времен-
ный режим Уэрты попытался найти взаимопонимание с анти-
мадеристской оппозицией. Министр путей сообщений Давид де 
ла Фуэнте получил разрешение от госдепартамента на проезд 
по территории США, чтобы быстрее попасть в лагерь Салазара 
для переговоров о вхождении его войск в ряды федеральной 
армии. В этой связи госсекретарь Филандер Нокс доводил до 
сведения военного министерства: «Если бунтовщики хотят при-
знать правительство де-факто, то… будет неправильно аресто-
вывать их (Де ла Фуэнте и сопровождающих его лиц – А.М.) 
как мятежников в соответствии с более ранними директива-
ми»38. Показательно и то, что в этом документе режим Уэрты 

 
36 W.H.Taft to H.Stimson. December 12, 1912 // WHTP. Series 6. File 95B. 
P. 16538.   
37 Альперович, Руденко, 1958. С. 145–158; Meyer, 1972. Pp. 65–70. 
38 Philander Chase Knox to Henry Stimson. February 23, 1913 // WHTP. 
Series 6. File 229. Pp. 3307–3308.  
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характеризуется как «правительство де-факто», хотя официаль-
ного уведомления в Мехико на сей счет так и не было направ-
лено. Главной причиной, как представляется, была информация 
о нарастающем антагонизме в северных штатах между мадери-
стами и уэртистами39.  

Политизация понятия нейтралитета 

Мадеристы, бежавшие из столицы, стекались в приграничье 
и объединялись вокруг Венустиано Каррансы, губернатора Ко-
ауилы, провозгласившего себя «первым вождем армии консти-
туционалистов». В пограничных штатах, в отличие от внутрен-
них территорий республики, противники Уэрты смогли в тече-
ние первой половины 1913 г. одержать заметные военные побе-
ды. В ходе этих кампаний на авансцену выдвинулась плеяда ре-
волюционных военачальников – генералы Альваро Обрегон и 
Пабло Гонсалес, а также вернувшийся из кратковременной эми-
грации в США Панчо Вилья40.  

Вместе с тем отсутствие возможностей свободно приобре-
тать вооружения и боеприпасы на американском рынке высту-
пало важным сдерживающим фактором и не позволяло консти-
туционалистам начать мощное продвижение на юг страны. Од-
нако режим Уэрты также не располагал дипломатическим при-
знанием, а, следовательно, на него распространялось эмбарго. 
На первых порах он рассматривался как правительство де-
факто. Так, в госдепартаменте не были склонны однозначно 
препятствовать продаже ему взрывчатых веществ, мотивируя 
тем, что если рассматривать любую подобную сделку как по-
творствующую революционной деятельности, то в Мексике 
остановятся многие горнодобывающие предприятия, принад-

 
39 Marion Letcher to Philander Chase Knox. February 23–24, 2013; Thom-
as Edwards to Philander Chase Knox. February 24, 1913 // WHTP. Series 
6. File 229. Pp. 3309, 30312, 30316. 
40 Cumberland, 1972. Pp. 25–43.  
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лежащие американским собственникам, а их мексиканские ра-
ботники пополнят ряды «бунтовщиков»41.  

Конституционалисты, как ранее противники Мадеро, жало-
вались на непоследовательность в соблюдении режима нейтра-
литета. Сам Карранса в послании недавно вступившему на пост 
президента США Вудро Вильсону заявлял: «Мне стало извест-
но, что генералу-уэртисту Труси Оберу в г. Ларедо через аме-
риканское военное командование были проданы два пулемета и 
5 тыс. патронов. Я считаю, что, будучи представителем консти-
туционных властей Республики, борющихся против правитель-
ства узурпатора, имею больше прав на подобные закупки. Во 
всяком случае, я прошу предоставить мне право приобретать 
оружие наравне с Уэртой…как губернатор Коауилы, я заявляю, 
что не признаю правительство Уэрты, которые и Вы не призна-
ете»42. В письме члену правления вашингтонской адвокатской 
конторы Hopkins&Hopkins Шербурну Хопкинсу «первый 
вождь» возмущался: «Военный комендант Охинаги полковник 
Торрибио Ортега был арестован в США, куда прибыл для за-
ключения определенных сделок, в то время как генерал Эмилио 
Рабаса (федерал – А.М.) беспрепятственно разъезжает по аме-
риканской территории…Если же нам разрешат покупать патро-
ны, то военные действия будут развиваться стремительно, и в 
Мексике вскоре воцарится мир»43. Об отмене эмбарго обращал-
ся к конгрессу США и руководитель внешнеполитической 
службы каррансистов Исидро Фабела44.  

На протяжении большей части 1913 г. соблюдение нейтра-
литета проходило по инерции: ни американские власти, ни мек-
сиканцы (уэртисты и их враги) не предпринимали действий, 
направленных на использование данного механизма ради до-
стижения коренного перелома в военно-политической обста-
новке. Все кардинально изменилось, когда у президента Виль-
сона сложилось твердое убеждение о необходимости отставки 

 
41 FRUS, 1920. Pp. 876–878. 
42 DHRM, 1970. Pp. 11–12.  
43 DHRM, 1970. Pp. 21–23. 
44 DHRM, 1970. P. 25. 
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Уэрты по ряду объективных и субъективных причин, что стало 
предметом подробных исследований45. Пресловутый вильсо-
новский «идеализм» на мексиканском направлении заключался 
в намерении привести к власти в Мексике силы, от которых 
можно было ожидать осуществления «прогрессивных» соци-
ально-экономических преобразований при стремлении к пред-
ставительной демократии.  

После обобщения данных о положении дел в разных регио-
нах стран и настроениях ведущих политических сил, в Белом 
доме уверенно повели курс на усиление конституционалистов и 
превращения режима нейтралитета в профанацию. 30 декабря 
1913 г. финансовый агент конституционалистов в США Робер-
то Пескейра докладывал Каррансе об итогах беседы с «личным 
представителем» американского президента Уильямом Байар-
дом Хейлом: «Правительство Соединенных Штатов намерено 
предоставить нам возможность осуществлять любые закупки и 
транспортировку при том понимании, что делаться это будет 
негласно, за счет ослабления надзора и досмотра на определен-
ных участках границы. Доверенные лица будут доставлять на 
границу необходимые товары, которые затем могут быть до-
ставлены через Дуглас и Нако (города в штате Аризона – А.М.) 
в мою асьенду. Полагаю, что сложностей с провозом не воз-
никнет. Данный способ предоставляет значительные преиму-
щества перед официальным снятием эмбарго: 1) Так оружие не 
попадет в руки врагов революции; 2) Уэрта не сможет исполь-
зовать это против нас среди населения центральной части стра-
ны; 3) Мы сумеем избежать некоторых уступок в пользу США, 
невыполнение которых может иметь серьезные последствия»46.  

К весне 1914 г. налицо был раскол конституционалистов по 
линии Вилья – Карранса – Обрегон, в котором «первый вождь» 
выступал слабым звеном. Вилья, напротив, был восходящей 
звездой из-за того, что Северная дивизия (División del Norte) 
под его командованием превратилась в самую боеспособную 

 
45 Манухин, 2016; Фоменко, 2001; Benbow, 2010; Clendenen, 1961; 
Grieb, 1969; Hill, 1973.  
46 DHRM, 1970. Pp. 56–57.  
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единицу в борьбе с федералами, а методы управления подкон-
трольными территориями отвечали задачам финансового, воен-
ного и продовольственного обеспечения военных усилий47.  

Военная мощь, харизма и пропаганда убедили администра-
цию Вильсона в том, что именно «благородный разбойник» Ви-
лья выступает наиболее договороспособным субъектом48. 3 
февраля 1914 г. Белый дом снял эмбарго на поставки оружия и 
боеприпасов.  Тем сильнее было разочарование Вильи, когда 
вследствие оккупации военно-морскими силами США порта 
Веракрус в апреле 1914 г. ради свержения режима Уэрты, кото-
рую тот целиком и полностью поддержал, запрет на поставки 
военной продукции был восстановлен из-за резкого осуждения 
интервенции Каррансой. Ожидалось, что националистическая 
риторика последнего может спровоцировать в Мексике волну 
антиамериканизма. Бывшему консулу в г. Торреон Джорджу 
Каротерсу, хорошо знавшему Вилью и на протяжении четырех 
последующих лет выступавшему в роле главного «связного» с 
ним для госдепартамента и Белого дома, стоило немалого тру-
да, чтобы объяснить тому противоречивый курс Вашингтона49.  

«Великий раскол» антиуэртистской коалиции осенью 1914 г. 
ознаменовал начало этапа противостоянием двух сценариев 
развития страны – жесткого бюрократического реформизма 
(Венустиано Карранса и Альваро Обрегон) и более «демокра-
тического» популизма в форме правления Суверенного рево-
люционного Конвента (La Soberana Convención Revolucionaria), 
опиравшегося на штыки Панчо Вильи и Эмилиано Сапаты50.  
Пролетариат в лице мощной организации «Дом рабочих мира» 
разделился на сторонников этих двух лагерей51. Революционе-
ры старались продемонстрировать США способность стать яд-
ром нового временного правительства. Так, вильисты, по-
прежнему пользовавшиеся наибольшим авторитетом в Белом 

 
47 Katz, 1998. Pp. 237–308.  
48 Clendenen, 1961. Pp. 63–80. 
49 Katz, 1998. P. 355.  
50 Knight, 1986. Pp. 196–233.  
51 Селиванова, 2019. С. 51.  



МАНУХИН А.А. ГРАНИЦА МЕКСИКИ И США …  

 

 133 

доме, обещали достичь взаимопонимания с генералом Обрего-
ном. Президент Вильсон оценивал все эти реверансы скептиче-
ски: «Нас хотят вновь заставить нас признать лишь одну пар-
тию…Не стоит ли напомнить этим господам, что в моих руках 
все еще есть эффективное оружие в виде эмбарго?»52. 

Порфиристы и уэртисты (например, бывшие министры ино-
странных дел и внутренних дел Федерико Гамбоа и Керидо Мо-
эно, прежний начальник полиции Мехико Эдуардо Итурбиде) 
также не оставались в стороне, на контрасте с революционера-
ми, обещая выступить в роли конструктивной силы, «пообещав 
народу хлеб»53. Усилия «реакционеров» по укреплению своего 
политического и экономического влияния, в том числе среди 
мексиканской диаспоры на границе, во многом потерпели не-
удачу из-за одновременных и подчас скоординированных аген-
турных усилий каррансистов и вильистов, которые сумели раз-
рушить цепочки снабжения оружия и боеприпасов, а также 
настраивали против них федеральные и местные власти США54.  

Приближенные Каррансы считали высоким уровень угрозы, 
который исходил от деятельности оппонентов в США. Так, бу-
дущий мексиканский посол в Вашингтоне Элисео Арредондо 
13 апреля 1915 г. докладывал Каррансе об обращении нью-
йоркской «хунты» во главе с Эрнесто Мадеро (дядей Ф.Мадеро) 
и бывшим солдатом германской армии Феликсом Зоммерфель-
дом, с предложением о сотрудничестве. Непосредственным по-
водом стала информация о скором прибытии в США генерала 
Уэрты из испанского изгнания, который может стать их поли-
тическим «знаменем». Арредондо, со ссылкой на самого гос-
секретаря Брайана доказывал, что встретиться с соперниками 
необходимо, иначе консерваторы, располагающие внушитель-
ными финансовыми ресурсами и политической поддержкой 
среди католического духовенства и бизнеса, сумеют завоевать 
доверие официального Вашингтона 55.  

 
52 The Papers of Woodrow Wilson (далее – PWW), 1979. Pp. 355–356.  
53 PWW, 1979. Pp. 258–262.  
54 Lerner, 1999. Pp. 85–92; Smith, 2007. Pp. 362–366. 
55 DHRM, 1970. Pp. 80–81. 



ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 41. 2024 

 

134 

Агенты Бюро расследований следили за передвижениями 
Уэрты, когда тот направился в Техас, надеясь объединить во-
круг себя консерваторов. Экспедиция осуществлялась при под-
держке германской военно-морской разведки, которая надея-
лась спровоцировать войну между США и Мексикой. К аван-
тюре присоединились экс-руководитель военного министерства 
генерал Аурелиано Бланкет и Паскуаль Ороско, вскоре после 
свержения Мадеро присягнувший на верность временному ре-
жиму. Уэрта был арестован и предстал перед судом в Эль-Пасо 
за нарушение законов о нейтралитете (Ороско убили при за-
держании)56.  

В.Лернер указывала на странные обстоятельства суда над 
Уэртой и его содержания в тюрьме. Согласно приговору, Уэрта 
должен был оставаться в тюрьме до признания де-факто нового 
правительства Мексики. Однако незадолго до признания прави-
тельство был арестован вновь и переведен в военную тюрьму в 
лагере Форт-Блисс, где и умер в январе 1916 г. Автор выдвигает 
версию о том, что Белый дом надеялся сохранить его в живых 
как козырь для последующего влияния на революционеров57. 
Впрочем, в источниках нет тому подтверждений. Госсекретарь 
Роберт Лансинг, напротив, прямо говорил о нежелательности 
участия «старой аристократической партии» в достижении уре-
гулирования страны – эта задача должна быть осуществлена 
исключительно «революционными элементами»58.  

Карранса добивался признания со стороны Вашингтона все-
ми правдам и неправдами. Доказано, что он спонсировал разра-
ботку так называемого «плана Сан-Диего», который заключался 
в попытке объединения мексиканцев, индейцев и чернокожих 
на юго-западе США под лозунгом уничтожения белых амери-
канцев и создания отдельной республики59. С учетом популяр-
ности мексиканской революции среди афроамериканцев, ак-
тивно мигрировавших в начале ХХ в. в штаты Техас, Нью-

 
56 Chalkey, 1998. Pp. 27–35.  
57 Lerner, 1999. Pp. 98–99. 
58 PWW, 1979. Pp. 475. 
59 Harris, Saddler, 2013.  
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Мексико и Аризона, этот проект обладал взрывоопасным по-
тенциалом60. Германская агентура действительно пыталась ве-
сти агитацию в приграничье среди «цветного» населения нака-
нуне вступления США в Первую мировую войну, в том числе 
рассказывая о соседней революционной Мексике как «царстве 
воли»61.  

Возвращение на авансцену Уэрты и наличие в его деле «ру-
ки Берлина», ввиду все больших противоречий между США и 
Германией в контексте европейского военного конфликта, ста-
ли очень важным фактором в вынужденном движении навстре-
чу Каррансе. «Первому вождю» передали, что тот может рас-
считывать на признание, однако непременным условием долж-
на стать его личная инициатива по заключению мира со всеми 
политическими силами Мексики62. Ответ бывшего губернатора 
Коауилы был однозначен: он при каких обстоятельствах не 
вступит в переговоры с Вильей и Сапатой и призывает Вашинг-
тон занять «по-настоящему нейтральную позицию, которая 
позволит движению конституционалистов разгромить врагов и 
заслужить признание»63. В окружении Вильи и Сапаты к ним 
относились мягче, хотя и опасались нечестной игры карранси-
стов64.  

Серия поражений Вильи весной и летом 1915 г. от войск ге-
нерала Обрегона в сочетании с коллапсом экономической мо-
дели управления подконтрольными ему территориями сделало 
дезинтеграцию его движения необратимой65. Каррансисты же 
казались более сплоченной политической группировкой, тем 
более что они выступали в роли преемников законного прези-
дента Ф.Мадеро. 19 октября 1915 г. Карранса был признан де-

 
60 Horne, 2005. Pp. 4–7.  
61 C.G. Sewell to R.L. Barnes. April 23, 1917; Bruce Bielaski to John Sharp 
Williams. May 5, 1917 // National Archives and Records Administration. 
Bureau of Investigation: Mexican Files, 1909–1922. Microform 1085.  
(далее–NARA FBI) Case 1538: German Matters. Pp. 1–3, 9.  
62 PWW, 1979. Pp. 409–410, 414. 
63 FRUS, 1928. Pp. 718–719.   
64 FRUS, 1928. Pp. 697–698, 699–700, 701–704, 705–707.   
65 Katz, 1998. Pp. 499–513.  
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факто. Несмотря на недовольство «первым вождем», Вильсон 
не желал допустить разрыва с конституционалистами, считая 
их важными участниками будущего прогрессивного пере-
устройства страны66.  

Пограничная безопасность перед вызовом интервенции 

В конце 1915 г. территория США регулярно подвергалась 
обстрелам, а отдельные банды переходили демаркационную 
линию ради грабежей. Между ними, отрядами революционеров 
и американскими войсками происходили стычки, в ходе кото-
рых американская кавалерия совершала короткие рейды через 
границу. Ради стабилизации обстановки функции посредника, с 
разрешения военного министерства и госдепартамента, взял на 
себя командующий южным военным округом США генерал 
Хью Ленокс Скотт. Наладив неплохие личные отношения сна-
чала с Вильей и Обрегоном, а затем и с другими командующи-
ми конституционалистов и Конвента (прежде всего, бывшим 
губернатором Cоноры Хосе Марией Майтореной и командую-
щим Ногалеса Плутарко Элиасом Кальесом), тот не раз доби-
вался временного прекращения огня67. В то же время команду-
ющий базой Форт-Блисс генерал Фредерик Фенстон констати-
ровал, что «время экономить на обороне границы прошло», и 
необходимо качественно усилить на военный контингент на 
границе, чтобы подготовиться к вспышкам насилия между аме-
риканцами и мексиканцами68.  

В связи с признанием Каррансы и установлением эмбарго, 
вильисты стали испытывать серьезные трудности с поставками 
оружия и боеприпасов. Подобно каррансистам, они по-
прежнему могли получать значительные доходы от продажи 
реквизированного крупного рогатого скота, руды, драгоценных 
металлов и хлопка. Начальник таможни в Эль-Пасо Закария 
Кобб докладывал в декабре 1915 г., что лишь полное прекраще-

 
66 PWW, 1980. Pp. 110–114, 455–457.  
67 Scott, 1928. Pp. 495 – 504; FRUS, 1915. Pp. 802–805.  
68 FRUS, 1928. Pp. 810–811. 



МАНУХИН А.А. ГРАНИЦА МЕКСИКИ И США …  

 

 137 

ние всего импорта из Мексики на несколько дней могло бы 
нанести Вилье весомый ущерб и вынудить его прекратить со-
противление69.  Осенью 1915 г. большая часть видных вильи-
стов оказалась в эмиграции в США. Среди них были такие вид-
ные фигуры, как брат Иполито Вилья, командующий артилле-
рией Северной дивизией генерал Фелипе Анхелес, бывший ма-
деристский министр путей сообщений Мануэль Бонилья, фи-
нансовый агент Ласаро де ла Гарса, Мигель Диас Ломбардо 
(посланник Мексики во Франции при Мадеро, который стал 
выступать в роли «министра иностранных дел»). Они ориенти-
ровались на Вилью как из корыстных интересов, так и по убеж-
дению, поддерживая далекого патрона в продолжении воору-
женной борьбы70.  

Вилья воспринял признание Каррансы как предательство 
прежней «дружбы» и желал отомстить «дяде Сэму», а заодно 
осложнить жизнь своему заклятому врагу, спровоцировав во-
оруженную интервенцию США71.  9 марта 1916 г. он совершил 
нападение на приграничный городок Колумбус (штат Нью-
Мексико). Во время отражения атаки погибло 17 американцев, 
как военных, так и гражданских лиц, и около сотни вильистов. 
В принятии этого решения определенную роль сыграла герман-
ская агентура и, в частности, упомянутый выше Зоммерфельд, 
надеявшийся, что неизбежная интервенция приведет к войне 
Мексики и США72.  

 Реакцией Вашингтона на инцидент стала отправка в штат 
Чиуауа так называемой «карательной экспедиции» бригадного 
генерала Дж.Першинга для поимки Вильи. Трудность ситуация 
была обусловлена тем, что кампания предполагала сотрудниче-
ство с признанным правительством де-факто. Дипломатия кон-
ституционалистов пользовалась этим и апеллировала к преце-

 
69 Harris, Saddler, 2009. Pp. 241–242.  
70 Lerner, 2001. Pp. 110–118.  
71 Katz, 1998. Pp. 555–556. 
72 Felix Arthur Sommerfeld to Hugh Lenox Scott. March 10, 1916 // Hugh 
Lenox Scott Papers. Library of Congress. Manuscript Division (далее – 
LOC). Container 22.   
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дентам о совместных действиях мексиканских и американских 
войск против вождей апачи Викторио и Джеронимо, совершав-
ших набеги на территории штатов Чиуауа и Сонора в 1884–
1886 гг., попросила разрешения и войскам конституционали-
стов преследовать бандитов на территории США73. Несомнен-
но, в Мехико прекрасно понимали, что на такой вариант не со-
гласится ни госдепартамент, ни военное министерство, желая 
использовать подобный прием для идеологического давления, 
демонстративно ставя себя в положение равного. Вместе с тем 
Карранса тайно поощрял организацию новых рейдов на при-
граничные города, после чего его консулы ставили в извест-
ность американских коллег о дислокации инсургентов. Эта 
двойная игра далеко не всегда осознавалась американцами74.  

Из-за столкновения с армией конституционалистов в июне 
1916 г. страны оказались на грани новой полномасштабной 
войны. По инициативе США был запущен диалог о выработке 
параметров взаимодействия вооруженных сил двух государств 
на случай противодействия насилию границе (в частности, ши-
рины зоны пребывания и использованию железных дорог)75. Он 
предлагал осуществлять вывод американских войск при одно-
временном размещении на покидаемых ими территориях «соот-
ветствующего по силе контингента мексиканских войск», при-
чем Першинг должен был инструктировать мексиканского ко-
мандующего о местах их расквартирования76. Американский 
командующий видел необходимость в захвате железной дороги 
между Эль-Пасо и г. Чиуауа и проведение совместных опера-
ций с мексиканскими федеральными войсками против вильи-
стов. Так соглашение о взаимной ответственности по обороне 
границы могло пройти проверку на практике77.  

На этом фоне кипучую деятельность развернула антикарран-
систская эмиграция в США. Так, бывший мадеристский ми-

 
73 DHRM, 1970. Pp. 270–272. 
74 Harris, Saddler, 2009. Pp. 269–282. 
75 PWW,1982. Pp. 348–350. 
76 PWW, 1982 (2). Pp. 220–235. 
77 PWW. 1982 (3). Pp. 201–202. 
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нистр иностранных дел М.Калеро и столичной полиции 
Э.Итурбиде убеждали заместителя госсекретаря Фрэнка Полка 
в реалистичности свержения Каррансы и создания временного 
правительства из «цвета общества», при условии, что Першинг 
дойдет до Мехико78. В Новом Орлеане (штат Луизиана), Галве-
стоне и Браунсвилле (Техас) агенты Бюро расследований стара-
лись воспрепятствовать действиям сторонников Ф.Диаса, кото-
рые переправляли оружие для организации восстаний в штатах 
восточного побережья Мексики79. Свою роль в этом пытался 
играть и крупный американский бизнес: так, в ноябре 1916 г. 
правоохранители заинтересовались информацией о подготовке 
интервенции в Мексику на одном из ранчо газетного магната 
Уильяма Рэндольфа Херста в Аризоне, который обладал круп-
ными инвестициями по другую сторону границы с точки зрения 
нарушения законов о нейтралитете80.  

Переговоры об условиях прекращения интервенции прохо-
дили с сентября 1916 г. по январь 1917 г. в городах Балтимор, 
Атлантик-сити и Филадельфия. Как с американской, так и с 
мексиканской стороны выдвигались достаточно конструктив-
ные предложения о поддержании безопасности сухопутных ру-
бежей. Карранса, занятый собственным политическим ими-
джем, прямо запретил своим парламентерам подписывать ка-
кой-либо документ, допускавший вступление американских 
войск на национальную территорию81. 5 февраля 1917 г. (день 
промульгации новой мексиканской конституции) экспедиция 
Першинга покинула Мексику.  

Понятие нейтралитета утрачивает актуальность 

 
78 Lerner, 2001. P. 124.  
79 Felicista Activities. Castillo Najera. July 27 – August 29, 1916 // NARA 
FBI. Microform 1085. Roll 8000 – 154228/860. Pp. 38–39. 
80 Hearst: Neutrality Matter. October 10, 1916 // NARA FBI. Microform 
1085. P. 1. 
81 Pani, 1936. Pp. 241-242.   
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С принятием Основного закона появились институциональ-
ные формы постреволюционного государства, однако Мексика 
была еще очень далека от умиротворения. Вне сферы контроля 
столицы находился не только важнейший с точки зрения жиз-
неспособности режима район нефтяных месторождений в рай-
оне Тампико (штат Тамаулипас), где стояли войска генерала 
Мануэля Пелаэса, но и ряд других областей. В штатах Морелос 
и Герреро продолжали вести борьбу сапатисты. В Чиуауа Вилья 
периодически совершал дерзкие вылазки. Штат Нижняя Кали-
форния находился во власти еще одного каудильо, губернатора 
Эстебана Канту. В штатах Оахака и Веракрус с начала 1916 г. 
орудовали фелисисты (сторонники генерала Феликса Диаса, 
племянника Порфирио Диаса)82. Карранса, 11 марта 1917 г. 
ставший «конституционным» президентом по итогам всеобщих 
выборов, не пользовался популярностью.  

Несмотря на завершение интервенции 1916–1917 гг., новый 
повод для антагонизма с американцами не замедлил появиться.  
«Телеграмма Циммермана» от германского министерства ино-
странных дел в Мехико, предлагавшая латиноамериканской 
республике объявить войну США, спровоцировала страхи Ва-
шингтона по поводу того, что лидер конституционалистов дей-
ствительно способен пойти на союз с Берлином. Главным под-
тверждением прогерманской ориентации выступала циркуляр-
ная нота, в которой Карранса рассуждал о возможности Мекси-
ки и других нейтральных государств прекратить поставки сы-
рья воюющим державам (данная мера, хотя и трудная для осу-
ществления, создала бы больше проблем Антанте)83. В марте-
мае 1917 г.  американские военные, дипломаты и правоохрани-
тели тщательно изучали все факты и слухи о потенциальных 
контактах мексиканского правительства с немцами. Даже после 
прямых заверений мексиканского президента о нейтралитете 

 
82 George Carothers: “Memorandum for General Pershing”. March 20, 
1917 // John Joseph Pershing Papers. LOC. Container 177.  
83 Katz, 1981. Pp. 344–361. 
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недавно назначенному после Генри Флетчеру, подозрения со-
хранялись84.  

Антикаррансисты в США были только рады подогреть эти 
противоречия. Упрямство, двуличность и склонность к интри-
гам бывшего губернатора Коауилы отталкивали от него как 
представителей новой военно-революционной элиты, так и всех 
течений мексиканской эмиграции. В донесениях агентов Бюро 
расследований содержатся подробные рассуждения Диас Лом-
бардо о том, что Карранса настолько жаден до власти, в тайне 
ненавидит американцев, что решится на германскую авантюру, 
«наплевав» на судьбу Мексики. Он полагал, что складывается 
благоприятная ситуация для достижения договоренностей меж-
ду Вильей, Обрегоном и Сапатой во имя свержения Каррансы. 
Правоохранители вынуждали «вильиста номер один» сообщать 
о своих делах, однако обвинений в нарушении законов не 
предъявляли, что позволяло ему перемещаться между Сан-
Антонио, Новым Орлеаном и Нью-Йорком, выполняя поруче-
ния шефа85.  

Другой эмигрант, полковник Альфредо Фариас, докладывал 
Вилье: разочарование в Каррансе американских политических и 
военных кругов столь велико, что те якобы готовы вновь сде-
лать ставку на бывшего командующего Северной дивизии. Для 
начала предполагалось, что Вилье перестанут чинить препят-
ствия в контрабанде оружия и боеприпасов, до тех пор, пока тот 
сможет победить федеральную армию и «занять всю террито-
рию страны». Перед лицом военного конфликта США и Герма-
нии он предлагал ориентироваться на соседнюю страну просто 
потому, что оттуда поступают ресурсы86.  

Наличие единой признанной власти рассматривалось в каче-
стве ключевой предпосылки для диалога по вопросам сохране-

 
84 Henry Prather Fletcher to Robert Lansing. March 13, 1917 // Henry Pra-
ther Fletcher Papers. LOC. Container 4.   
85 Report by David Lee. March 27, 1917; William Utley for April 26, 1917; 
William Feder for June 6, 1917 // NARA FBI. Microform 1085. Roll 866. 
Miguel Díaz Lombardo – Neutrality. Pp. 1–35. 
86 DHRM, 1971. Pp. 141–143. 
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ния выгодных условий деятельности иностранных компаний в 
стране в свете статьи 27 нового Основного закона. Из этих со-
ображений 31 августа 1917 г. мексиканское правительство было 
признано де-юре87. Однако в силу финансовой нестабильности 
Мексики, а также в силу требований перевода американской 
экономики на военные рельсы, Вашингтон ввел эмбарго на по-
ставки в нее золота, промышленной продукции и оборудования. 
Как следствие, важной статьей «служебных обязанностей» мек-
сиканских консулов на границе стала организация контрабанды 
американской валюты88.  

Трудно судить о том, кто и насколько в американской адми-
нистрации поддерживал идею антикаррансистского мятежа. В 
августе 1918 г. советник президента полковник Эдвард Хауз в 
беседе с представителями Великобритании отмечал, что поощ-
рение подобных действий идет вразрез с установками прези-
дента Вильсона89. Бюро расследований усиленно искало доказа-
тельства связей Каррансы с Германией и после завершения 
Первой мировой войны, втираясь в доверие даже к самому Ви-
лье90. Впрочем, в спецслужбе, используя разветвленную сеть 
информаторов, скорее, старались тщательно контролировать 
активность вооруженных группировок как в США, так и север-
ных штатах Мексики, а не поощрять усиление одной из них. 
Для этого, в частности, использовалась обширная переписка 
Вильи, оказавшаяся в руках ведомства91. 

В госдепартаменте имелась «консервативная партия» 
(например, первый заместитель госсекретаря Полк и начальник 
латиноамериканского отдела Леон Канова), члены которой 
поддерживали связи с крупными нефтяными и горнодобываю-

 
87 FRUS, 1931. P. 943.  
88 Reports by Gus T. Jones. September 12–17, October 15, 1917 // NARA 
FBI. Microform 1085. Roll 862.  –Roberto V. Pesqueira. Pp. 10–22.  
89 PWW, 1985. Pp. 299–300. 
90 Bruce Bielaski to Leland Harrison. December 5, 1918 // NARA FBI. Mi-
croform 1085. Francisco Villa (2). Pp. 206–208. 
91 Reports by Gus T. Jones, A.H.Miller, Robert Barnes etc. September, 
1918 – February, 1919 // NARA FBI. Microform 1085. Francisco Villa (2). 
Pp. 35–43; 58–69; 98–112.  
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щими корпорациями. Их взгляды были созвучны представлени-
ям значительной части республиканских политиков, которые 
воспринимали Каррансу как «большевика»92. В 1919 г. в США 
развернулась кампания в пользу интервенции в Мексику. Ее 
идейным вдохновителем был сенатор Альберт Фолл, который, 
судя по всему, действительно финансировал заговоры, умело 
скрывая доказательства. Пожалуй, наиболее заметным из них 
был поход генерала Анхелеса, который в феврале 1919 г. всту-
пил на территорию Чиуауа из Техаса, чтобы помочь Вилье, но 
был схвачен и расстрелян93. В Мехико располагали данными о 
спонсировании Анхелеса корпорациями и представителями 
«старого порядка», а также расчетах фелисистов на деньги аме-
риканских и британских нефтяных компаний закрепиться в 
штате Тамаулипас94.  

Заключение 

Настоящий этап революционного переустройства Мексики 
стартовал по итогам последней насильственной смены власти. 
Так называемое «движение Агуа-Приеты» во главе с генерала-
ми Обрегоном, Кальесом и Адольфо Де ла Уэртой («триумви-
ратом из Соноры»), в мае 1920 г. стремительно низвергло пра-
вительство Каррансы, который был убит по дороге в Веракрус, 
где, как и в период войны с Конвентом в 1914–1915 гг. надеялся 
создать отдельное правительство. Каррансистская «фракция», в 
основе своей гражданская, оказалась лишней в стране, живущей 
по принципу «винтовка рождает власть». Победители сравни-
тельно быстро сумели привлечь на свою сторону вооруженную 
оппозицию в стране и за рубежом. Северная граница по-
прежнему оставалась слабо контролируемым пространством 
еще почти два десятилетия. Мятеж Де ла Уэрты в 1923 г. и 
движение «кристерос» в 1923–1929 гг. пытались заручиться 
американской помощью. Однако в Вашингтоне окончательно 

 
92 Hall, 1995, P. 84–85. 
93 Lerner, 2001. P. 216.  
94 DHRM, 1971. Pp. 231, 238. 
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сделали ставку на консолидацию власти в соседнем государ-
стве.  

Контакты Мексики и США на границе в годы революции 
характеризовалось постоянным обоюдным вмешательством, 
последствия которого с трудом прогнозировались участниками. 
«Избирательное» применение механизмов политики нейтрали-
тета привело к его обесцениванию. Здесь в условиях конфликт-
ности сложилась модель государственного, частного и личного 
взаимодействия, в которой экономические и стратегические ин-
тересы оказались тесно переплетенными с идеологическими 
мотивами. Мексиканские политические силы находились в по-
стоянной конкуренции за расположение американцев. При этом 
использовался широкий арсенал юридических и пропагандист-
ских средств, за счет которого соседнюю великую державу по-
рой удавалось вынуждать идти на серьезные уступки. Пожалуй, 
не будет преувеличением сказать, что вмешательство Соеди-
ненных Штатов выступало фактором не замедления, а, напро-
тив, ускорения революционных процессов.  
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