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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА. 

Настоящая книга является первой попыткой дать очерк рево-
люционного движения в Мексике с точки зрения материалистиче-
ского понимания истории. 

На пути к осуществлению своего плана автор встретил гро-
мадные трудности, благодаря чему-книга страдает целым рядом 
существенных пробелов и недостатков. 

Отсутствие в Мексике какой бы то ни было библиографии по 
общественно-политическим вопросам привело к тому, что автор 
пользовался только тем материалом, который попадал в его руки 
более или менее случайно. Особенную трудность автор встретил 
при изучении социально-политических условий Ацтекской империи. 

Относительная кратковременность пребывания в Мексике и 
другие занятия не дали автору возможности заняться расшифров-
кой уцелевших иероглифических материалов, откуда можно было 
бы черпать непосредственные данные о социально-политических 
условиях этой империи. Автору пришлось ограничиться изуче-
ниек книг, написанных прибывшими непосредственно после завое-
вания Мексики испанскими монахами, которые пытались восстано-
вить историю индейских царств главным образом на основании 
устных преданий. Но все эти книги, не исключая самой знамени-
той, написанной монахом Саагуном (в трех томах), дают богатый 
материал для истории культуры и этнографии, но не для эконо-
мических и социальных исследований. Для последних пришлось 
пользоваться главным образом капитальным пятитомным коллек-
тивным сочинением «Mexico a Travès de Los Siglos», но и там 
материал, касающийся Ацтекской империи, имеет значение глав-
ным образом для истории культуры. Поэтому глава об Ацтекской 
империи разработана весьма слабо. 

Лучше обстояло дело с изучением периода испанского влады-
чества. Богатейший материал я нашел в «Своде законов Индий» 
(«Las Leyes de Las Indias»), где много места уделено экономи-
ческому и социальному законодательству испанских колоний. 

1* 3 



В период уже независимой Мексики и вплоть до наших вре-
мен дело опять ухудшается. Частые перевороты и перманентная 
гражданская война в Мексике отнюдь не способствовала процве-
танию экономических, социальных и политических наук. Многочис-
ленные политические памфлеты этого времени носят чрезвычайно 
субъективный характер. События освещаются в них не столько 
с точки зрения социальных или политических группировок, сколько 
с персональной точки зрения того или другого лидера. Этот «пер-
сонализм» является результатом распыленности общественно-по-
литических группировок—распыленности, обусловленной мелко-
буржуазным характером революционных движений. 

Даже в новейшее время дело со статистическими данными 
обстоит плохо. Обстановка гражданской войны не способствует 
расцвету статистической дисциплины: 

а) До сих пор в Мексике отсутствует точный учет населения, 
даже тогда, когда страна находится «в состоянии внешнего мира». 
В разных местах идет партизанская борьба, не дающая возмож-
ности производить более или менее точный учет населения, тем 
более, что последнее иногда враждебно относится ко всяким «ста-
тистикам», боясь новых налоговых обложений или повинностей. 

б) Аграрная статистика находится в весьма плачевном состоя-
нии. Нет полных данных о распределении земельной собственно-
сти по категориям владений. Совершенно отсутствуют данные о 
национальном составе помещиков: Наконец, правительственный 
департамент статистики до сих пор не опубликовал полных дан-
ных о результатах проведения аграрной реформы. 

в) Имеющиеся данные о состоянии разных отраслей народного 
хозяйства страдают весьма часто неточностью. Цифры мексикан-
ской статистики никогда почти не совпадают с данными статисти-
ческих учреждений Соединенных Штатов по одному и тому же 
вопросу. 

Благодаря всем этим трудностям книга страдает существен-
ными пробелами. 

Тем не менее, принимая во внимание, что у нас совершенно 
отсутствует литература о Мексике, а страна эта в настоящее время 
благодаря своей борьбе против империалистического засилья пред-
ставляет для нас громадный интерес,—автор взял на себя сме-
лость предложить настоящую книгу советскому читателю. 

„ , Андрей Вольский. 
Октябрь г 

1927 года. 



ВСТУПЛЕНИЕ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ МЕКСИКИ. 

Мексика расположена в южном конце Североамериканского ма-
терика, где он постепенно суживается, переходя в Панамский пере-
шеек. Она имеет форму треугольника, основание которого упи-
рается в Соединенные Штаты. С востока омывается Атлантическим 
океаном, с запада—Тихим. Северная оконечность Мексики дости-
гает 32° 43' северной широты, южная- 14° 28' той же широты. 

Таким образом Мексика расположена в теплом и тропическом 
климатических поясах, но благодаря оригинальному устройству 
поверхности, высоким плоскогорьям, прорезанным долинами в Ме-
ксике мы встречаем все климаты, начиная от тропического, кончая, 
на некоторых высоких вершинах, полосою вечных снегов. 

Обычно географы разделяют Мексику по климату на три по-
лосы: 1) «Жаркая земля»- побережья обоих океанов, весь полу-
остров Юкатан и Южная долина: эти местности расположены на 
высоте от уровня воды в океане до 800 я над ним; 2) «Теплая 
земля»--от тропической полосы до высоты в 1 400—1 600 .«; 3) «Хо-
лодная земля»—от 1 600 до 2 600 м и івыше над уровнем моря. 

Это деление, а собственно—наименование, является не совсем 
правильным, так как на юге Мексики места высотой 2 600 ж над 
уровнем моря имеют, по нашим понятиям, теплый климат, где 
холода зимою весьма редко доходят лишь до 5° Цельсия ниже 
нуля, и то только ночью; деревья местного происхождения круг-
лый год покрыты зеленью, и круглый год цветут цветы. Холодный 
же климат встречается только на вершинах высоких гор и в неко-
торых лишь местах на севере АГексиканского плоскогорья, выше 
2000 м. 

Весьма интересно Центральное мексиканское плоскогорье. Оно 
начинается немного севернее южной оконечности Мексики и идет 
к северу, к Соединенным Штатам, постепенно, почти совершенно 



незаметно, понижаясь. Так, в то время, когда на юге Мексики оно 
достигает высоты в 2 600 м над уровнем моря, на1 севере, на (рас-
стоянии около 2 ООО ijM, высота понижается до 1 300 ж. Благо-
даря этому при путешествии с юга Мексики на север перемена 
в климате чувствуется очень слабо. Но совершенно другая картина 
получается, если ехать, например, из столицы Мексики (19-я па-
раллель) на восток, к побережью Мексиканского залива. Сейчас же 
после перевала за восточный хребет Сиерра-Мадре начинается го-
ловокружительный спуск и резкое повышение температуры. И не-
мудрено: на расстоянии каких-нибудь 400 км высота с 2 600 м 
понижается до уровня воды в океане. 

Это Мексиканское плоскогорье окаймлено с двух сторон, с вос-
тока и с запада, двумя цепями гор Кордильеров, которые назы- ѵ  

ваются здесь Сиерра-Мадре. В южной части Мексики они соеди-
няются третьим поперечным горным хребтом. Среди этих гор 
имеется множество вулканов, многие из которых действуют до 
сих пор. 

Это устройство поверхности играет большую роль в распре-
делении дождевых осадков. Пассаты, дующие через Мексику с 
северо-востока на юго-запад, встречают на своем пути сперва 
восточную горную цепь. На этом предгорьи они теряют большую 
часть своей влаги, так что центр плоскогорья получает уже сравни-
тельно немного осадков. Но на юге Мексики, где высота значи-
тельно понижается, где две горных цепи соединяются уже в одну 
и где полоса суши между двумя океанами чрезвычайно сужи-
вается, там выпадает большое количество дождя. Чем дальше на 
север плоскогорья, тем меньше дождей; наконец, на северо-западе 
Мексики дождей уже так мало, что эта часть—около двух седь-
мых территории всей страны—представляет собою пустыню, ме-
стами лишь покрытую кактусами и редкой травой. 

По распределению дождевых осадков Мексику в общем можно 
разделить также на три части. 1) Полоса обильных тропических 
дождей; сюда входит вся южная часть Мексики за исключением 
восточной части полуострова Юкатана, и большая часть побережья 
Атлантического океана. 2) Полоса умеренных дождей—северная 
часть восточного побережья, восток Юкатана, южная часть Мекси-
канского плоскогорья и средняя часть западного побережья, вклю-
чая юг полуострова Калифорнии. 3) Полоса редких дождей—се-
верная и северо-западная части Центрального мексиканского пло-
скогорья и северная часть полуострова Калифорнии. 

Благодаря столь неравномерному распределению дождей, а 



также благодаря тому, что материк здесь узок и перерезан вдо-
бавок высокими цепями гор, Мексика не изобилует многоводными 
реками. Главное количество рек падает на северо-восточную и юж-
ную части Мексики, причем весьма немногие из этих рек судо-
ходны. 

В геологическом отношении мексиканская земля вулканического 
происхождения сравнительно молодой формации. Те вулканиче-
ские силы, которые дали ей нынешнюю форму, сталкивались на 
узком пространстве между двумя морями, результатом чего, как 
говорят геологи, является чрезвычайное богатство мексиканской 
подпочвы всякого рода минералами, в особенности нефтью. 

Столь разнообразные природные условия, будучи сосредото-
чены на сравнительно небольшом пространстве—около 2 ООО ООО кв. 
км (следовательно, меньше половины прежней Европейской Рос-
сии), приводят к чрезвычайному разнообразию растительного и 
животного мира. В этой, по нашим понятиям, небольшой стране мы 
находим почти все климаты и растительность почти всех климати- ; 

ческих поясов. С одной стороны, мы встречаем здесь почти все 
растения, свойственные Америке, с другой—европейские колониза-
торы Мексики завезли сюда массу растений из Европы, которые 
здесь, в соответствующих климатических поясах, очень хорошо при-
виваются. Из европейских хлебов в Мексике распространены: пше-
ница, ячмень, овес, местами даже рожь. В значительном количе-
стве имеется рис. Кроме того большое распространение получили 
многие сорта фасоли и гороху, а также картофель и другие корне-
плоды. Из местных хлебов прежде всего следует отметить куку-
рузу, которой Мексика считается родиной, благодаря чему она 
и получила здесь самое широкое распространение. В изобилии 
растут какао, кофе, сахарный тростник и известный сорт чаю (так 
называемый ацтекский чай). Из технических растений Мексика 
богата табаком, хлопком, хенекеном 1 и разными сортами резино-
вых деревьев. Кроме того имеется чрезвычайное изобилие и раз-
нообразие фруктов как тропических, так и европейских, а именно: 
кокосовые орехи, финики, бананы, ананасы, «масляный» фрукт, 
манго, апельсины, лимоны, фиги, дыни, арбузы, персики, яблоки, 
груши, сливы, вишни и другие. Кроме того Мексика богата раз-
личными лекарственными травами. 

1 „Хенекен" (манильская конопля) род кактуса, из волокна которого делается 
дешевый шпагат, употребляемый, главным образом, для вязания снопов. 



Фауна Мексики также весьма разнообразна и богата. Чрезвы-
чайное обилие птиц: много сортов попугаев и других тропических 
птиц, разные породы орлов, коршунов и ястребов, а также все 
сорта наших домашних птиц (Мексика является родиной индю-
ков). Из четвероногих: много пород обезьян, тигр (ягуар), аме-
риканский лев (пума), медведь, кабаны и все виды наших домаш-
них животных. Мексика богата всякого рода пресмыкающимися: 
крокодилы, всякого pç/да змеи (среди них знаменитая гремучая 
змея) и разные породы черепах. Если сюда добавить еще много-
численные породы рыб, то у нас будет лишь слабое представление 
о богатстве мексиканской фауны. 

Выше говорилось уже о минеральных богатствах Мексики. 
На первом месте стоит серебро: Мексика добывает сейчас около 

38о/о мировой добычи этого металла, занимая, таким образом, пер-
вое место в мире. По добыче золота она занимает сейчас четвер-
мое место (Южная Америка, Соединенные Штаты, Австралия). По-
добыче меди Мексика занимает второе место после Соединенных 
Штатов. Кроме того Мексика богата железом, марганцем, цинком, 
свинцом, оловом и ртутью; запасы каменного угля сравнительно 
незначительны. 

По добыче нефти Мексика занимает сейчас второе место после 
Соединенных Штатов: в 1923 году было добыто около 140 000 000 
баррелей. Но так как нефтяные богатства Мексики далеко еще 
не исследованы, а запасы Соединенных Штатов быстро истоща-
ются, то возможно,—в близком будущем Мексика займет первое 
место по добыче этого вида минерального топлива. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на сравнительно не-
значительную площадь, Мексика по количеству и разнообразию 
естественных богатств является, может быть, первой страной в 
мире. 

Несмотря на эти громадные естественные богатства, крестьян-
ское и рабочее население Мексики живет очень бедно. Объясне-
ние этой бедности читатель найдет в дальнейшем, в тех главах,, 
где говорится об историческом развитии Мексики. 

В настоящее время Мексика насчитывает 14 000 000- 4 5 000 000 
населения. 

В этнографическом отношении население делится на три глав-
ных группы. 

1. Индейцы составляют около 50 о/о населения; почти все они 
крестьяне; имеется и индейская интеллигенция. 



2. Метисы—смесь индейцев с белыми—около 40°/о населения; 
часть из них крестьяне, остальные—рабочие, мелкая буржуазия, 
интеллигенция и т. п. 

3. Креолы—белые, родившиеся в Мексике; большинство их— 
интеллигенция и мелкая буржуазия. 

Мексика является земледельческой страной, около 80 о/о насе-
ления ее—крестьяне. Среди крестьян грамотных всего 10о/о. Земле-
дельческая культура очень отстала: урожайность ниже, чем в 
СССР. Земледельческие орудия чрезвычайно примитивны. Кроме 
технической отсталости, развитию земледелия мешает во многих 
местах недостаток орошения. 

Рабочих, занятых в промышленности и транспорте, около 
300000. Кроме этого имеется около 240 000 домашней прислуги. 
Рабочие гораздо более развиты и культурны, чем крестьяне. Среди 
них грамотных не менее 50°/о. Все же они живут чрезвычайно 
бедно. 

Особенностью Мексики является обилие лиц, занятых в так 
называемых «свободных профессиях», т. е. интеллигенции. Она 
устремляется главны^ образом в политическую деятельность; кро-
ме того имеются десятки тысяч литераторов, поэтов, художников 
и т. п. В Мексике насчитывают также сотни тысяч мелких тор-
говцев. 

Крупная и средняя торговая и промышленная буржуазия—не 
мексиканского происхождения: это американцы, англичане, фран-
цузы, испанцы, немцы и т. д. 

Среди помещиков не менее половины иностранцев—испанцев, 
американцев, французов и т. д. Другая-половина—мексиканцы. 
Среди иностранцев-помещиков больше крупных, чем среди ме-
ксиканцев. 

До сих пор в Мексике не менее 80о/0 удобных земель нахо-
дится в руках помещиков. Крестьяне живут главным образом 
общинами; много крестьянских общин без земли; она была у них 
отнята лет 40—50 тому назад. Поэтому многие крестьяне рабо-
тают в качестве батраков у помещиков. 

Кроме помещиков и крестьян-общинников, в Мексике имеются 
еще хуторяне. Поиспански они называются «ранчерос». Они со-
ставляют класс средних землевладельцев и пользуются наемным 
трудом. 

В политическом отношении формально Мексика является демо-
кратической федеративной республикой. Она разделяется на 28 
штатов, 2 территории и 1 федеральный округ. 



Каждый штат имеет свою небольшую палату депутатов. Кроме 
этого существуют общереспубликанские Центральная палата депу-
татов и Сенат. 

Исполнительная власть принадлежит президенту республики, 
который избирается всенародным голосованием на четыре года. 

Штаты управляются губернаторами, которые также изби-
раются. 

Правом голоса пользуются лишь мужчины, достигшие 21 года. 
Мексика имеет довольно революционную конституцию, по ко-

торой вся земля и недра принадлежат нации; церковь отделена 
от государства; существует также весьма прогрессивное, по срав-
нению с буржуазными странами, рабочее законодательство. К со-
жалению, многие из хороших законов не исполняются. До сих 
пор 80о/о земли находится в руках помещиков. 

Самые главные штаты и города Мексики следующие: 
Федеральный Дистрикт, где находится столица республики— 

город Мексико (около 600 000 жителей). 
Штат Вера-Круц и порт того же названия на берегу Мекси-

канского залива. ѵ 

Штаг Тамаулипас и порт Тампико, в окрестностях которого 
находятся самые знаменитые нефтяные источники. 

Штат Пуэбла и город того же названия. В этом же штате нахо-
дится город Оризаба, центр текстильной промышленности Мексики. 

Штат Халиско и город Гвадаляхара, второй по величине ,в Ме-
ксике (около 150000 жителей). 

Штат Юкатан и город Мерида. Этот штат считается мировым 
центром производства манильского шпагата. 

Штат Морелос и город Куэрнавака. Этот штат был центром 
знаменитого революционного крестьянского движения «сапа-
тистов». 

Штат Соиора, на севере, богат серебряными, золотыми и мед-
ными рудниками. В этом штате живух воинственные индейские 
племена, часто восстающие против владычества белых, а между 
ними—самое знаменитое племя Яки. 

Штат Чигуагуа, занимающий площадь, по величине равную 
Франции, но пустынный. Главный город Сиудад-Хуарец располо-
жен на самой границе с Соединенными Штатами. 



Г Л А В А I. 

ДОКОЛОНИАЛЬНЫЙ П Е Р И О Д И С Т О Р И ^ МЕКСИКИ. 
ИНДЕЙСКОЕ Г О С У Д А Р С Т В О . 

Благодаря своему удобному географическому положению (на 
переходе между Северной и Южной Америкой), мягкому климату, 
чрезвычайному богатству растительного и животного царства Ме-
ксика еще до завоевания ее испанцами привлекала к себе кочую-
щие индейские племена. Одно за другим эти племена покидали 
Северную Америку, направляясь к югу через Мексику. Многие 
из них, найдя здесь очень удобные условия жизни, оседали. 

По разным памятникам старины, статуям и т. п. ученые за-
ключают, что самым древним племенем, населявшим Мексику, по-
томки которого сохранились до сих пор, являются о т о м и . 

Племенами, оставившими более значительные следы своей 
культуры, являлись племена м а й я , потомки которых до сих 
пор живут в Юкатане. Майя оставили после себя каменные по-
стройки художественной ценности в виде храмов и дворцов; раз-
валины их хорошо сохранились во многих местах до сих пор. Эти 
постройки доказывают, что у майя существовала уже довольно 
развитая общественная организация. Так как большинство этих 
построек, если не все, служили целям религиозного культа, то 
ясно, что во главе их общественной организации стояло жрече-
ское сословие. 

Исследователи исторических памятников, оставшихся от майя, 
пришли к заключению, что у них существовали уже письмена 
в виде картинных иероглифов. Стены храмов покрыты этими 
письменами, и ученые утверждают, что они представляют собою 
хроникерские заметки, называемые в Мексике «кодексами». Раз-
бирая эти «кодексы», исследователи пришли к заключению, что 
майя создали государственную организацию на полуострове Юка-
тане и в ближайших его окрестностях. Кроме жрецов, видную 
роль в их обществе играло военное сословие. 



Приблизительно в одно время с майя в центре Мексики посе-
лилось могущественное племя т о л ь т е к о в . Их общественная 
организация в общем была сходная с майя, с большим еще пре-
обладанием влияния жреческого сословия, так как главные памят-
ники их зодчества—это знаменитые мексиканские пирамиды. Эти 
пирамиды сохранились хорошо еще до сих пор и, повидимому, 
служили одновременно храмами и крепостями. Они находятся ки-
лометров на 50 к западу от теперешней мексиканской столицы* 
города Мексико. 

" Щ 

Рис. 1. Остатки древней крепости Тольтеков. 

Самого большего могущества в Мексике достигло племя а ц-
т е к о в . О них мы имеем уже более значительные данные в виде 
многочисленных памятников архитектуры, скульптуры и памятни-
ков письменности в форме тех же кодексов. 

Ацтеки появились в центральной Мексике приблизительно в 
начале XIV столетия и в половине того же столетия основали 
на острове озера Тецкоко город Тенохтитлян, в настоящее время 
известный под именем Мексико. Предание говорит, что когда 
ацтеки искали места для постройки города, они однажды увидели 
на острове озера орла, сидевшего на кусте кактуса и державшего 
в своих когтях змею. Это явление они сочли хорошим предзна-
менованием и здесь основали город, а орел со змеей в когтях 
с тех пор является национальным гербом мексиканского госу-
дарства. 



* 

Город был построен на острове и соединен с сушей плотинами. 
Ацтеки создали путем завоеваний и союзов ту мексиканскую 

империю, которую пришлось завоевывать испанцам вначале шест-
надцатого столетия. 

Экономическое и социальное устройство Ацтекской империи. 

В эпоху, предшествовавшую завоеванию испанцами, Мексика 
была земледельческой страной, где земледелие и садоводство 
являлись главными занятиями основной массы жителей; рыболов-
ство и охота в центре Мексики являлись лишь подсобными про-
мыслами, будучи, однако, сильнее развиты на западе и севере— 
в местностях, фактически не входивших в состав Ацтекской 
империи. 

До завоевания центральной Мексики ацтеками в большинстве 
местностей преобладал строй, основой которого был первобытный 
коммунизм. Но, как говорят исследователи Мексики, уже в конце 
XIII столетия1 вводятся мероприятия, ограничивающие этот ком-
мунизм и укрепляющие родовой строй; так, например, племя 
ч и ч и м е к а вводит следующие ограничения: 1) запрещается 
жечь поля и пастбища; 2) запрещается похищать дичь, убитую 
другими; 3) запрещается охотиться на «чужих» полях. 

Приблизительно в то же время появляются законы, карающие 
супружескую неверность, причем, как говорят исследователи, они 
карали как мужчин, так и женщин. 

Возникновение всех этих ограничительных законов объясняется 
тем, что чичимека желали оградить свои роды от анархии, угро-
жающей со стороны многочисленных кочевых групп, бродивших 
в окрестностях. 

Уплотнение населения в центральной Мексике сыграло, без 
сомнения, большую роль в деле постепенного разложения перво-
бытного коммунизма, так как система хозяйства первобытных ком-
мунистических групп требует больших площадей. 

Когда появились ацтеки, они застали уже значительное насе-
ление в долинах центральной Мексики. Ацтеки, завоевывая раз-
ные территории и покоряя различные племена, сами оставались 
господствующим жреческо-военным сословием, на которое поко-
ренные должны были работать. 

1 Вообще не следует доверять этой дате, как и многим другим, приводимым 
мексиканскими исследователями и относящимся к первобытной истории Мексики. 



Но так как вся Центральная и южная Мексика состоит из долин, 
прегражденных горными цепями, то довольно трудно было ацтекам 
держать постоянно в повиновении завоеванные ими племена. Ин-
дейцы не имели тогда никаких вьючных животных, и все походы 
приходилось совершать пешком, а всякого рода груз носить на 
себе. Недостаток питьевой воды тоже сильно затруднял походы. 

Все эти условия привели к тому, что ацтеки должны были по 
отношению к различным племенам употреблять различную так-
тику. В конце концов выработались три главных формы полити-
ческой зависимости разных индейских племен от ацтеков: 

1) некоторые племена сохранили свою внутреннюю независи-
мость и своих вождей (королей), состоя лишь в военном союзе 
с ацтеками и платя им небольшую дань. К этой категории «вы-
нужденных» союзников принадлежали пять царств: Тлакопан, 
Арколюакан, Мичоакан, Чоуоиян, Уэсоцинко и республика Тля-
скайян; 

2) другие племена платили уже большую дань, но сохраняли 
своих вождей (кациков), которые, однако, утверждались ацтеками; 

3) затем шли племена вполне подчиненные, с кациками, на-
значаемыми ацтеками из своей среды. 

Социальное устройство Ацтекской империи являлось смесью 
кастового строя с феодализмом. Кастовое устройство выражалось 

Рис. 2. Древний ацтекский театр в Сен Хуан Теотиокан. 



в том, что пребывание внутри касты являлось наследственным: 
члены ее не только были прикреплены к известным занятиям, но 
имели свою особую одежду, иногда даже свои специальные ку-
шанья. Так, например, особая группа военной аристократии, к а л fa-
Ma к а к, пользовалась исключительной привилегией потребления 
какао. Вот главные касты Ацтекской империи: 

1) жрецы; 
2) военная аристократия; 
3) рядовое воинство; 
4) купцы; 
5) ремесленники; 
6) земледельцы; 
7) рабы. 
Среди первых двух каст не было такого строгого различия, 

как среди остальных. Так, например, многие члены военной ари-
стократии, в том числе и император, исполняли одновременно 
и жреческие функции. 

Таким образом в Мексике господствовал союз жрецов и воен-
ной аристократии. Из среды последней набирались главным обра-
зом и правительственные чиновники. 

Рис. 3. Ацтекский театр с видом на пирамиду солнца. 

Купцы занимались не только торговлей: так как они много 
путешествовали по разным частям Мексики по торговым делам," 
то правительство возлагало на них обязанности военной разведки. 



Ремесленники делились на цеха. Главные цеха были: изгото-
вители украшений из перьев (амантека), ткачи, столяры, камен-
щики, ювелиры и т. д. Художники (живописцы, архитекторы, 
скульпторы) тоже входили в касту ремесленников и имели цеховую 
организацию. 

Во всех цехах ремесло переходило от отца к сыновьям по на-
следству. 

Земледельцы в Ацтекской империи подвергались самой тяже-
лой эксплоатации. 

Вся земля считалась собственностью императора и распреде-
лялась следующим образом: 

1) часть в пользовании императорской семьи; 
2) часть в пользовании военной аристократии; 
3) часть в пользовании храмов; 
4) часть в пользовании земледельцев; 
5) усадебная земля. 
Частною собственностью, переходящей по наследству посе-

мейно, считалась только усадебная земля. Остальные земли счита-
лись общей собственностью соответствующих каст; все эти части 
обрабатывались земледельцами и рабами. Способ пользования был 
также общинно-родовой. Впрочем, к концу Ацтекской империи 
в некоторых местах Мексики, поближе к столице, земля начала 
переходить в пользование семейств, но если семья неисправно 
платила повинности, земля у нее отбиралась, переходя опять в 
ведение общины. 

Кроме тех тягот, которые несли земледельцы по обработке 
земли, принадлежавшей высшим кастам, они были еще обременены 
разными другими тяготами и налогами. Так, они должны были 
платить постоянный налог продуктами на содержание рядового 
воинства. Кроме того храмы имели право на первые продукты 
земледелия и животноводства С а также собирали дань изделиями 
домашней промышленности 2. Если не хватало рабов, земледельцы 
должны были работать по постройке храмов, а также носить 
груз во время военных походов. 

Начавшееся во время Ацтекской империи разложение родо-

1 „Первые продукты" — первые копны с каждого урожая, первый приплод 
в году от домашних животных. 

2 Нужно отметить, что строгое отграничение ремесленников от других сосло-
вий в Мексике имело место лишь в городах; в деревне индейцы-земледельцы боль-
шую часть предметов своего потребления приготовляли сами. В этом существен-
ная разница между Мексикой и Индостаном. 



вого строя привело к тому, что начальники родов становились 
кациками: они являлись на местах агентами государственной вла-
сти и следили за правильным исполнением общинами всех тягот 
и повинностей. Звание кацика стало переходить по наследству 
к старшему сыну, и они превращались в эксплоататоров земле-
дельческой касты, увеличивая таким образом ее тяготы. 

Таким образом, кацик к концу Ацтекской империи являлся 
скорее сеньором, чем начальником рода, что и составляло при-
знак развивающегося мексиканского феодализма. Различие его от 
европейского состоит в том, что этот кацик-сеньор был гораздо 
больше подчинен центральной власти, чем это имело место в 
Европе. 

В самом несчастном положении в Мексике находились рабы. 
Они происходили: 1) от военнопленных, 2) от земледельцев, 

продавших себя «добровольно» в рабство в годы голода и других 
стихийных бедствий. 

Так как управляющим классом было жреческо-военное сосло-
вие, то мексиканская религия отличалась особою жестокостью. 
Жрецы при всяких торжественных праздниках и случаях прино-
сили мексиканским божествам кровавую жертву из сотен и тысяч 
рабов. Так как большинство этих рабов составляли военноплен-
ные, то эти кровавые жертвоприношения служили для военной 
аристократии средством террора против внутренних и внешних 
.врагов: после каждого военного похода значительная часть во-
еннопленных была истребляема щ'тем этих кровавых жертвопри-
ношений. С другой стороны^ такое уничтожение рабочей силы 
объясняется тем, что господствующие касты, доведя до высокой 
степени эксплоатацию «свободных» земледельцев, не имели осо-
бенной потребности в рабах как в рабочей силе. Последние, за 
исключением тех, которые шли в жертву богам, считались пред-
метами домашнего обихода для личного услужения семействам 
владельцев, переходя по наследству к их потомству. В случае 
надобности рабы исполняли роль вьючных животных. 

Нужно отметить, что эта присущая ацтекам жестокость ре-
лигиозных обрядов не была распространена среди союзных 
племен. 

Вся эта стройная система хозяйственной, политической и ре-
лигиозной эксплоатации вызывала ненависть не только со стороны 
покоренных племен, но и со стороны союзников. 

Так как вся центральная и южная Мексика состоит из долин, 
отделенных друг от друга горными цепями, то при тогдашних 

2 История мексиканских революций 17 



средствах сообщения и при отсутствии вьючных животных мекси-
канские племена жили обособленною жизнью. Эта обособленность 
отнюдь не способствовала постоянной хозяйственной связи между 
разными племенами: каждая долина экономически была более или 
менее изолирована. Поэтому господство ацтеков над всей цен-
тральной Мексикой представляло для них в меньшей мере непо-
средственный экономический интерес, чем военно-политический. 
Экономически в полной мере эксплоатировались ими лишь бли-
жайшие к столице племена. Остальные, более отдаленные, долж-

Рис. 4. Пирамида солнца, воздвигнутая около XIII столетия. 

ны были служить им военными союзниками для защиты их зкс-
плоатации. Правда, и союзники часто платили дань ацтекскому 
центру, но это не носило регулярного характера и происходило 
в большинстве случаев во время какой-нибудь карательной экс-
педиции. Тем не менее союзные племена тяжело чувствовали го-
сподство ацтеков, особенно довольно частую дань людьми в поль-
зу ацтекских богов. 

Все это привело к тому, что испанцам удалось завоевать Ме-
ксику с помощью весьма незначительных военных сил. 



Г Л А В А II. 

ИСПАНСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО В МЕКСИКЕ. ЗАВОЕВАНИЕ 
МЕКСИКИ. 

Выше мы видели уже, что ацтекам не удалось создать цен-
трализованного государства на всей территории Мексики. Есте-
ственная трудность сообщения между разными долинами Мексики, 
отсутствие водных путей сообщения, а также отсутствие вьючных 
животных привело к тому, что непосредственная власть жреческо-
военной ацтекской касты с императором во главе распространялась 
постоянно лишь на долины Мексики; другие же долины имели 
своих королей или вождей и считались «союзниками». 

Несмотря на свою автономию, они терпели этот «союз», лишь 
уступая военной мощи ацтеков. 

В 1519 году высадился на восточном побережьи Мексики во-
енный авантюрист Фердинанд Кортес с несколькими сотнями ис-
панских авантюристов и бродяг и приступил к завоеванию этой 
сказочной страны. Он прибыл сюда на нескольких кораблях с 
острова Кубы, который в это время был опорою испанского вла-
дычества в Америке. 

Испания в то время была самой могущественной державой 
Европы. 

Вытеснив с Пиренейского полуострова мавров, испанцы со-
вместно с португальцами явились владыками полуострова, обла-
дающего многочисленными удобными гаванями и расположенного 
на крайнем западе европейского материка. Это была очень удоб-
ная база для колониальных завоеваний. 

Долгий период борьбы за независимость против мавров со-
здал в Испании две общественных силы: католическую церковь 
и многочисленное военное дворянство; они-то являлись главной 
опорой испанской монархии. 

Интересы католической церкви требовали расширения преде-
лов испанской короны, являвшейся орудием в руках церковной 



организации. Того же расширения требовали интересы весьма 
многочисленного военно-дворянского сословия: только часть по-
следнего могла получить земельные владения в родной Испании. 
В результате к концу XV столетия создался в Испании много-
численный дворянский «пролетариат», падкий на авантюры. 

Встретив на севере преграду своим завоеваниям со стороны 
уже сильной тогда Франции, испанцы стали искать новых земель 
за морями, вне пределов Европы. 

Одним из следствий этих стремлений явилось открытие и за-
воевание испанцами в конце XV столетия Антильских островов, 
а затей и завоевание Мексики и остальной Америки. 

Каков был состав этого авантюристского отряда, который с 
Кортесом во главе высадился на восточном берегу Мексики? 

Кроме нескольких духовных лиц, весь отряд состоял: 1) из 
небольшого количества всадников-дворян (caballeros) и 2) из пе-
хотинцев-кнехтов (peones). 

Первые принадлежали к той категории авантюристов благо-
родного происхождения, которые, не имея возможности устро-
иться в Испании, искали счастья за морем. Вторые—представляли 
разный сброд: беглые преступники, матросы, беглые крепостные, 
разорившиеся ремесленники и купцы и т. п. 

Все эти авантюристы не останавливались ни перед чем, лишь 
бы разбогатеть. Единственным моральным авторитетом, который 
они признавали, была церковь. А так как последняя также страст-
но желала расширить свои владения, не останавливаясь даже 
перед употреблением оружия, то она только способствовала за-
мыслам завоевателей. Римский папа Александр VI своей «буллой» 
отдал весь американский материк во владение испанской короны 
даже еще до его завоевания. 

Когда этот отряд авантюристов и преступников высадился в 
Мексике, то многие индейские племена приняли их с распростер-
тыми объятиями. Кроме того испанцы умели внушать индейцам 
суеверный страх. Они употребляли огнестрельное оружие, в то , 
время как индейцы были почти безоружны, к тому же испанцы 
имели лошадей 1. 

Испанцы сразу нашли многочисленных союзников против ацте-
ков; особенные услуги им в этом деле оказали тлякскалянцы. Ин-

1 То предание, что индейцы, увидев первый раз всадника с лошадью, сочли 
их единым существом, — верно. Слово .гачупин", служившее для обозначения 
этого существа, до сих пор употребляется в Мексике, как презрительная кличка 
испанцев. 



дейские союзники служили испанцам не только военной силой, 
но и заменяли вьючный скот при военных переходах. 

Втечение двух лет было завершено завоевание Ацтекской им-
перии. Оно сопровождалось со стороны испанцев неслыханными 
зверствами. Столица ацтеков Мексико подверглась совершенному 
уничтожению, и все почти население ее погибло. 

Организация „Новой Испании". 

На месте Мексики Испания организовала колонию под именем 
Новая Испания. 

В состав ее современем вошли: 1) южная часть теперешних 
Соединенных Штатов (штаты: Калифорния, Новая Мексика, Аризо-
на, Техас и Луизиана); 2) теперешняя Мексика; 3) теперешняя 
Центральная Америка (Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Сан-
Сальвадор и Гондурас). 

Экономическая, общественная и политическая организация Но-
вой Испании явилась следствием соотношения сил и интересов 
трех «держав»: 

1) испанской короны; 
2) католической церкви; 
3) испанских колонизаторов с дворянством во главе. 
Интересы этих трех сил в общем совпадали, но в деталях 

часто расходились, и тогда между ними возникала борьба. Инте-
ресы испанской короны представляли прежде всего интересы 
испанской казны. Поэтому одним из первых актов правительства 
метрополии было введение своего рода торговой монополии в 
Новой Испании (как и во всех других испанских колониях). Коло-
ниям была запрещена какая бы то ни было торговля с другими 
странами: все свои продукты они могли вывозить лишь в Испа-
нию или ее колонии. Ввозить товары имели право лишь испанские 
корабли. Добыча благородных металлов являлась казенной ре-
галией. Для руководства торговлей с колониями Америки была 
создана в Севилье торговая палата из привилегированных испан-
ских купцов, занимавших деньги для торговли у богатых мо-
настырей. 

Когда современем стала развиваться в испанской Америке кое-
какая промышленность, основанная на дешевом принудительном 
труде индейцев, она стала угрожать серьезной конкуренцией про-
мышленности Испании и Фландрии. Тогда испанская корона иод 
давлением своих промышленных кругов «взяла под защиту же-



стоко эксплоатируемых индейцев», издав целый ряд декретов 
(подробнее поговорим о них дальше), ограничивающих эксплоа-
тацию индейских рабочих. В угоду же испанским и фламандским 
торговцам неграми был разрешен в Америку ввоз «черных» ра-
бочих рук. 

Интересы католической церкви в общем совпадали с интере-
сами испанской короны, но иногда расходились с интересами свет-
ских колонизаторов. Вопервых, между церковной организацией и 
дворянством в колониях шла всегда борьба за овладение землями: 
церковь была здесь всегда крупнейшим помещиком. Вовторых, 
церковь в Новой Испании брала всегда «под свою защиту» ин-
дейцев против дворян. 

Благодаря «завоеваниям», «усмирениям» и жестокой экономи-
ческой эксплоатации количество индейцев стало быстро умень-
шаться, а оставшиеся в живых предпочитали скрываться в ле-
сах и горах. Церковь же была самым крупным землевладельцем 
и нуждалась в рабочей силе. Уменьшение количества индейцев 
было также вредно и для испанской короны, так как уменьшалось 
количество плательщиков королевских налогов; здесь интересы 
короны и церкви сходились на охране индейекого населения от 
истребления. 

Кроме того церковь преследовала и другие интересы. Ей папой 
и короной было поручено «духовное владение» индейцами. За это 
церковь получала от индейцев «десятину» и пользовалась вся-
кими другими поборами, не считая уже вознаграждений за духов-
ные требы. Все это приводило к тому, что духовенству было 
весьма выгодно выступать в роли защитника индейцев против 
светских помещиков. 

Политика светских колонизаторов была политикой «сегодняш-
него дня», а именно самой грубой, беззастенчивой и неограни-
ченной эксплоатации индейцев, ведущей к их вымиранию. И если 
бы их не сдерживала церковь и корона, они, вероятно, совершенно 
истребили бы индейцев 1. 

Эти помещики-колонизаторы неоднократно выступали против 

1 Что это истребление было вполне возможным,—доказательством этому служат 
не только Соединенные Штаты, где никем не стесняемая „личная инициатива" про-
тестантских колонистов привела почти к совершенному истреблению индейцев, но 
также и крайний юг Америки, а именно: Аргентина, Чили и Уругвай, где- от ин-
дейцев тоже почти ничего не осталось. Там, на юге не было ни лесов, ни боль-
ших гор, а открытая степь, поэтому индейцам негде было скрываться, хотя бы на 
время, от истребительной политики светских колонизаторов. 



церкви. Причин этой борьбы было очень много: индейский во-
прос, церковные земли, влияние церкви на местное самоуправление 
и т. п. Но благодаря лучшей организованности церковь почти 
всегда побеждала. 

Экономическое и правовое положение индейцев 
при испанском владычестве. 

Вначале первые завоеватели Новой Испании заботились не 
столько о колонизации, сколько о получении главным образом 
драгоценных металлов. Они грабили те запасы золота и серебра, 
которые были уже добыты ранее индейцами, и, желая завладеть 
ими, не останавливались перед массовым истреблением индейцев. 
Поэтому последние бежали от испанцев в горы и леса. Был пе-
риод в Мексике, когда все долины центра почти опустели. 

Испанская корона начала уделять больше внимания колониза-
ционным вопросам: казна метрополии желала не только получить 
•единовременно известное количество драгоценных металлов, а была 
заинтересована в более или менее постоянном их притоке из ко-
лоний, а следовательно, и в постоянной эксплоатации горных и 
других богатств. Кроме того, она имела также в виду получать 
постоянные доходы от налогов, пошлин и т. п., но для достижения 
этой цели.необходимо, чтобы были налицо трудящиеся массы; ими 
не могли быть малочисленные колонизаторы, жаждущие быстрого 
обогащения, только туземцы могли играть роль рабочей силы, 
поэтому испанская корона взяла курс на сохранение индейцев 
в целях более правильной их эксплоатации. 

В этом отношении корона получила полную поддержку от 
могущественной организации католической церкви: в расчеты по-
следней совсем не входило исчезновение индейцев. Епископам и 
попам нужны были прихожане. В Испании, кроме избыточного 
количества дворянства, имелось также излишнее количество ду-
ховенства, которому недоставало паствы, для того чтобы стричь 
ее. Этим объясняется усиленная тяга священников и монахов, 
желавших основаться во вновь открытых странах. В их интересах 
было привести индейцев в «мирное подчинение» для того, чтобы 
не только получать церковную «десятину», но и другие доходы, 
вроде платы за требы и т. д. 

И вот, подобно тому как в каждой «благоустроенной» стране 
существуют законы об охоте, дабы предупредить совершенное 
исчезновение дичи, так и испанская корона совместно с духовен-
ством издает декреты об охране индейцев. 



Сперва идут декреты об индейских поселениях. Какую роль 
в издании и редакции этих законов играла церковь—ясно из са-
мого текста К 

Закон от 21 марта 1551 года гласит: 
«С большой осторожностью и с особенным вниманием мы 

старались всегда найти самые подходящие условия для того, чтобы, 
индейцы были обучены католической святой вере и евангельскому 
закону и, забыв заблуждения своих древних обрядов и церемо-
ний, жили дружно и политично. Для того, чтобы сие было осу-
ществлено с лучшей точностью, мы решили, что индейцы должны 
быть приведены в поселки, а не жить, будучи отделенными ле-
сами и горами, лишаясь всякого благополучия духовного и пре-
ходящего без помощи наших священнослужителей и тех обязан-
ностей, которые вызываются человеческими нуждами и долгом 
людей по отношению друг к другу...» 

Закон четвертый того же титула и книги говорит, что в ка-
ждом таком индейском поселке должна находиться церковь с воро-
тами и ключами. 

Закон от 19 февраля 1560 года говорит: 
«С большей охотой и скоростью вернутся индейцы в поселки, 

если у них не будут отнимать земель и строений, которые они 
имели в местах, покинутых ими. Приказываем, чтобы здесь не 
было перемены и чтобы они сохранили то, что имели раньше 
для обработки и своего блага». 

Этот закон впервые говорит о закреплении известных земель 
за индейцами; к этому вопросу мы еще вернемся. 

До сих пор говорилось о приведении индейцев в те поселки, 
где они жили раньше; но есть закон о создании новых поселков. 

Закон от 24 ноября 1601 года гласит, что для блага и работы 
шахт между ними распределяются индейцы, приведенные из от-
даленных мест и поселков с большим для них вредом и ущербом. 
Желая положить этому конец, декрет этот предписывает устраи-
вать здесь «в удобных здоровых местах» поселки для этих ин-
дейцев. 

Оставались ли свободными, неприкрепленными те индейцы, 
которые были приведены в свои прежние поселки и даже полу-
чили ли обратно часть своих земель? 

Не тут-то было. Закон от 10 октября 1618 года гласит: 

1 Все эти декреты цитирую по своду: „Las Leyes de Las Indias". Мадрид, 
изд. 1789 г., 4 тома. 



«Приказываем, чтобы ни в каком индейском поселке не нахо-
дился никто, принадлежащий к другому поселку». 

А следующий закон приказывает губернаторам и судьям не 
давать разрешений на переход индейцев из одного поселка в дру-
гой, кроме как в исключительных случаях (например, сиротам). 

Таким образом, мы видим, что под испанским владычеством 
индейцы стали крепостными в полном смысле этого слова. 

В чьих интересах лежало это закрепощение? 
В этом были заинтересованы все завоеватели: казна, духовен-

ство и дворяне. 
Выше мы говорили о выгоде для казны от прикрепления ин-

дейцев к шахтам. Но она была заинтересована и в общем закре-
пощении: так как все индейцы были обложены налогом в пользу 
испанской короны, то его (налог) гораздо легче было учитывать 
и собирать, когда плательщики были прикреплены к определен-
ным местам, чем когда они бродили по разным поселкам. 

Казенные налоги взимались продуктами или деньгами. Закон 
от 9 апреля 1633 года запрещает взимать королевский налог в 
форме трудовой повинности. Эти налоги должны были платить 
все мужчины, начиная с восемнадцатилетнего возраста. Новооб-
ращенные в католическую веру были освобождены от королевского 
налога впродолжение десяти лет. Эти налоги должны были пла-
тить не только индейцы, имевшие землю, но также и те, которые 
принудительно работали в шахтах и фабриках. 

По законам, всякий принудительный труд должен был опла-
чиваться. 

Закон от 22 февраля 1549 года гласит, что размер заработной 
платы индейцев должен быть установлен путем добровольного-
соглашения, а не распоряжением властей, но в случае если ин-
дейцы требуют платы выше «справедливой оценки» и благодаря 
этому может прекратиться работа в шахтах и других предприя-
тиях, размер платы устанавливается вице-королями, аудиенция-
ми 1 и губернаторами. 

Таким образом, на практике выходило, что не только труд, 
был принудительным, но и плата была нормирована сверху. Ка-
жется достаточно ясным, что главным мотивом правительственных 
декретов, устанавливающих платность принудительного труда в 
шахтах и других промышленных заведениях, было желание казны* 

1 А у д и е н ц и я м и назывались советы при вице-королях. 
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дабы работающие в них индейцы платили королевские налоги. Но 
иногда к этим мотивам присоединялись и другие, совершенно 
иного порядка. 

Так, например, закон Филиппа III от И апреля 1612 года за-
прещает принудительный труд индейцев на суконных фабриках, 
объясняя причину этого запрещения опасностью конкуренции ко-
лониальных суконных фабрик для фабрик метрополии. Если су-
конные предприниматели в Америке будут употреблять даровой 
(т. е. за скудные харчи) труд индейцев, то этим они нанесут 
большой ущерб суконным фабрикам в Испании, где производству 
сукна «уделяется должное внимание». 

Здесь цель ясна: главной причиной охраны труда индейцев 
в этих предприятиях являлось желание уменьшить возможность 
конкуренции с суконным производством метрополии. 

" Чтобы покончить с "вопросом об отношении к индейцам со 
стороны испанской короны, необходимо указать, как относилось 
правительство к тем остаткам первобытного коммунизма, который 
испанцы застали в Америке во время завоевания. 

Говоря об ацтекском государстве, мы указывали, что базой 
его организации была земледельческая община, на ней основыва-
лась эксплоатация индейских масс четырьмя сословиями: двором, 
духовенством, аристократией и воинством. 

Такая организация как нельзя лучше соответствовала целям 
испанского владычества, в задачу которого входило закрепление 
эксплоатации индейцев. 

Отсюда и стремление к сохранению старых основ, хотя бы 
и с некоторыми изменениями. Выше мы уже говорили о восста-
новлении индейцев во владении (частью, правда) их прежними 
общинными землями. Дальше идут заботы о восстановлении прав 
начальников родов (кациков). Закон говорит, что те из бывших 
кациков и индейских сеньоров или их потомков, которые приняли 
католическую веру, должны быть восстановлены в правах каци-
ков. Но отсюда не следует, что они были уравнены в правах 
с испанскими сеньорами: им запрещается именоваться сеньорами, 
а также запрещается носить оружие. Кацики и их старшие сы-
новья освобождаются от налогов. Таким образом, испанцы ча-
стично восстанавливают туземную аристократию, но ставят ее 
в подчиненное положение по отношению к сеньорам испанского 
происхождения. 

Особого внимания заслуживают законы о функционировании 
домов-касс индейских общин. 



Очевидно, этгі дома-кассы существовали еще в ацтекские вре-
мена, так как в «Своде законов Индий» нет никакого следа де-
крета об их формальном учреждении, а говорится лишь о регу-
лировании их деятельности. 

Законы, относящиеся к регулированию этого вопроса, гласят, 
что: «в кассу общин должно поступать всякое добро, которое 
имеет индейская общественность каждого селения, для того 
чтобы отсюда расходовать на общее благо всех, и нужно следить 
за его сохранением, увеличением и всем, что нужно, распределяя 
по векселям, хорошим счетам и рассудку»; что этими кассами 
должны ведать королевские чиновники; что из этих касс, не нарут 
шая основного капитала, должны уплачиваться те налоги, которые 
должны короне индейцы; что расходы по содержанию духовных 
миссий и индейской семинарии должны оплачиваться из этих 
касс; что индейцы должны обрабатывать каждый год по десять 
б р а с о 1 земли в пользу общин и, следовательно, в пользу 
этих касс. 

Таким образом испанцы сделали из этих—вероятно, довольно 
древнего происхождения—общинных касс новое орудие своего 
экономического господства. Вопервых, община через свою кассу 
отвечала за всех неисправных плательщиков налогов. Здесь мы 
имеем хорошо нам знакомую из нашего прошлого «круговую по-
руку». Вовторых, значительная часть расходов на содержание 
католического духовенства шла из этих касс. Они находились в 
ведении не выборных от индейцев, а королевских чиновников, что 
давало испанской короне и церкви еще одно лишнее оружие для 
закрепления господства над индейскими массами. 

Индейцы и церковь. 

Испанская корона была орудием в руках католической церкви и 
дворянства. Благодаря своей организации церковь в колониях еще 
более, чем в Испании, господствовала над правительством и дво-
рянством. 

Выше мы уже видели, какую роль сыграли интересы духовен-
ства в деле прикрепления индейцев к поселкам и в реорганизации 
индейских коммунальных касс. 

Следует признать, что политика церкви в Мексике и вообще 
в испанских колониях была чрезвычайно осторожна и умна. Хитрые 

1 Б р а с о — соответствует нашему понятию полоса. 



и для своей эпохи образованные католические миссионеры сразу 
поняли, что для того, чтобы сделать варваров-индейцев предан-
ными сынам церкви, нужно приспособить католическое учение к 
быту индейцев. Вообще нужно сказать, что та католическая рели-
гия, которая господствует по сей день в Мексике, является чем-то 
совершенно отличным от европейской католической религии. Это 
даже не католицизм, приспособленный к индейскому быту, а ско-
рее древняя индейская религия, приспособленная к интересам 
католической церкви. Главное отличие ее от ацтекской состоит 
в том, что место индейских жрецов заняли католические священ-
ники и что были отменены кровавые человеческие жертвоприно-
шения, которые, впрочем, никогда не пользовались популярностью 
в широких индейских массах. 

Католические местные празднества приспособлены к традици-
онным индейским празднествам. Так, например, Пасха празднуется 
довольно скромно, но зато престольные праздники в честь мест-
ного святого отличаются чрезвычайным великолепием. Эти местные 
святые—это по большей части разные индейские божества, лишь 
переименованные на католический лад. Как раньше индейские 
боги были олицетворением той или другой природной стихии, так 
и сейчас эти «католические» святые имеют отношение к разным 
явлениям природы: так, они являются покровителями урожая, нис-
посылателями дождя, покровителями скота, защитниками от по-
жаров и т. п. 

Чтобы «католическая» религия еще больше походила на индей-
скую, были сохранены религиозные танцы—и по сей день еще 
можно наблюдать их на больших престольных праздниках, на пло-
щадях перед церквами, как в провинции, так и в самой столице. 

Не в пример европейским странам, в Мексике не существует 
никаких постов. Объясняют это тем, что так как индейские массы 
постят круглый год, питаясь впроголодь, то нет никакого резона 
устанавливать специальные посты. 

Правда и то, что католические священники все время жестоко 
эксплоатировали индейцев. Но ведь то же самое делали ацтек-
ские жрецы, требуя еще вдобавок кровавых жертвоприношений. 
Церковная «десятина» и всякие другие поборы церкви почти ни-
чем не отличались от налогов и поборов в пользу индейской 
жреческой касты. 

Католические священники всегда имели одно преимущество 
пред испанскими дворянами и правительственными чиновниками: 
они всегда были тесно связаны с индейской массой. Они жили в 



индейских поселках, в то время, как помещикам по закону запре-
щалось там жить 1. Многие священники говорили на местных 
индейских наречиях. Для достижения этой цели не только ис-
панцы учились местным наречиям, но в Мексике была учреждена 
специальная индейская духовная семинария, в которую напра-
вляли индейских юношей, главным образом сыновей индейских 
кациков. Они выходили из семинарии католическими священни-
ками, и их отправляли нести службу в свои родные места. 

Ради хороших отношений между индейцами и церковью даже 
инквизиция была урезана в своих правах. Закон запрещает инкви-
зиции судить индейцев; церковные наказания предоставляется 
налагать простым священникам, а случаи «колдовства и убийства 
посредством колдовства» передаются в королевский суд. 

Объясняя причины такой терпимости, мексиканский историк 
Заваля говорит, что индейцы были так забиты и невежественны, 
что никому не могла притти в голову мысль о проникновении 
в их среду какой-нибудь ереси 2. 

Церковь пользовалась всегда большим политическим влиянием 
во всех испанских колониях, так как королевский совет по делам 
Индий, аудиенции при нем, а также аудиенции при вице-королях 
почти всегда находились в ее руках. 

В чем выражалось экономическое могущество церкви в Мек-
сике? 

Как мы уже упоминали, католическое духовенство сохранило 
все те церковные налоги, которые существовали в ацтекские вре-
мена, а следовательно: 1) «церковный налог», известный под име-
нем «десятины»; 2) «налог первого продукта»—первые продукты 
земледелия и животноводства предоставлялись церкви; 3) участие 
населения в постройке храмов. 

«Свод законов Индий»,не упоминает нигде, чтобы индейцы 
могли быть принуждены к работам по постройке церквей; пони-
малось, что для этой цели духовенство должно нанимать добро-
вольцев. Но ясно, что здесь дело не обходилось без всякого рода 
фактически принудительной жестокой эксплоатации. Так, напри-
мер, мексиканский архиепископ Монтуфар, которого никак нельзя 

1 Закон от 10 октября 1618 года запрещает сеньорам иметь жилища в индейских 
селениях или проводить там больше чем одну ночь. Сеньоры должны были жить 
в ближайших городах. 

2 JI о р е и ц о-д е-3 а в а л я, Опыты по истории революции в Мексике, Мексика 
1845 г., стр. 15. 



заподозрить в ненависти к католическим священникам, жалуется 
перед королевским советом по делам Индий: 

«...что касается постройки монастырей, то в местностях, где 
имеются всего два или три монаха, находятся столь пышные 
монастырские постройки, которые превосходят церкви и мона-
стыри Вальядолида... Туда, где существует уже один монастырь, 
прибывает какой-нибудь монах и предпринимает новую работу 
стоимостью в десять тысяч и больше дукатов, привлекая к работе 
поочереди индейцев, иногда до пяти или шестисот тысяч человек, 
без всякой платы и даже не давая куска хлеба, и заставляет этих 
индейцев ходить на работу из мест, лежащих зачастую в четырех-
шести, а иногда даже в двенадцати милях... Других заставляет 
заготовлять материалы или покупать их за свой счет... Я видел 
две таких постройки, которые были закончены втечение одного 
года, на счет денег и пота многих бедных... и некоторые индейцы 
умерли на этих работах, не будучи в состоянии привыкнуть к ним 
и к скудной пище вне своих домов» У 

Нарисованная здесь картина совсем напоминает фараонские 
времена в Египте. 

Если ко всем этим поборам и повинностям прибавить еще 
платы за всякого рода духовные требы, жертвоприношения, пере-
ход имений к церкви по завещаниям и т. п., то станет ясно, какие 
громадные богатства должна была скопить церковь в Мексике. 

И действительно, эти богатства были громадны. Гумбольдт 
в описании своей поездки по Мексике предполагает, что церкви 
принадлежит четыре пятых всех земель. Мичоаканский епископ, 
доктор Мора, считает, что принадлежащие церкви ипотечные и 
другие «благотворительные» капиталы имели в 1804 году ценность 
около 44 500 ООО мексиканских пезо 2. 

Экономическое могущество церкви, а в особенности концен-
трация земель в ее руках, возбудилв недовольство среди мекси-
канского дворянства. Вообще все время владычества испанцев в 
Мексике характеризуется некоторой борьбой между духовенством 
и дворянством. С одной стороны—духовенство всегда выступало 
«защитником» индейцев от «излишней» эксплоатации местным дво-
рянством, справедливо полагая, что если дворяне будут брать 
с индейцев лишнее, то для церкви меньше останется. С другой 

1 Цитирую по капитальному сочинению „Население долины Сан-Хуан-Теот,і-
уакан", т. I, „Введение", стр. 45. 

2 Мексиканское пезо равно приблизительно 1 рублю. 



стороны—дворяне протестовали перед короной против концентра-
ции земель в руках духовенства, опасаясь, что для них ничего 
не останется. 

Очевидно, эти протесты не имели никаких серьезных послед-
ствий, и церковь во все время испанского владычества была эко-
номически и политически гораздо сильнее дворянства. Доказатель-
ством этого может служить факт, что все ипотечные долги дво-
рянства принадлежали духовенству 1. 

Дворянство и индейцы. 

Несмотря на конкуренцию духовенства, дворянство в Мексике 
жило припеваючи. Общеизвестен тот факт, что все крупные поме-
щики и их семьи проводили большую часть своей жизни в Испа-
нии, получая доходы от своих имений в Мексике. 

Как мы уже упоминали неоднократно, индейцы были прикре-
плены к поселкам, а следовательно, и к сеньорам. Теперь является 
вопрос—в какой мере они были зависимы от сеньоров? 

Закон запрещает обращать индейцев в рабство, продавать их, 
менять или убивать—«без уважительных причин». Исключение 
делается для тех жителей Караибских островов, которые являлись 
людоедами. Последние, кроме женщин и детей до четырнадцати-
летнего возраста, могли продаваться в рабство. 

Закон также запрещает дарить индейцев другим лицам или 
учреждениям или закладывать их, разделять индейцев, принад-
лежащих к одному поместью. 

Теперь посмотрим, в какой мере сеньор, не имея по закону 
права собственности на личность индейца, имел право на его 
труд. 

В общем целый ряд законов запрещает, как правило, бесплат-
ный принудительный личный труд индейцев. Но эти же законы 
устанавливают очень много исключений из этого правила. 

Выше мы говорили уже о допустимости принудительного 
труда индейцев в шахтах, допускается он и во многих других 
случаях. 

Закон разрешает «принудительно нанимать» индейцев для пе-
реноса грузов в тех местах, где нет дорог и вьючных животных. 
Он же разрешает «принудительно нанимать» индейцев для работы 
в шахтах и полях, если не хватает других рабочих. 

1 Л а з а р о Г у т ь е р е ц д е-Л а р а, Мексиканский народ и его борьба за 
свободу, Лос-Анжелос. 



Нужно отметить, что, по закону, во всех вышеуказанных слу-
чаях индейцам полагалась заработная плата. Но, подобно выше-
указанному примеру при постройке монастырей, целый ряд исто-
риков устанавливает, что обычно «принудительно нанимаемые» 
индейцы не получали платы, а лишь весьма скудные харчи. 
В этих случаях их положение было хуже, чем положение рабов, 
так как гибель индейцев не причиняла прямых убытков помещику 
или предпринимателю, если индейцы не происходили из его соб-
ственного поместья. Так или иначе, по закону, помещик не имел 
права на даровой труд индейца «для личных услуг». 

Рис. 5. Индейский караван с мулами на пустынной дороге. 

Итак, формально в Мексике не существовало барщины в обыч-
ном виде. Но, как мы уже видели, законы разрешали массу отступ-
лений от этого правила в виде разного рода принудительных 
работ «за плату». В награду за свою «опеку» над индейцами 
дворяне-сеньоры получали в свою пользу большую часть «королев-
ской дани», которую обязан был платить каждый индеец мужчина, 
достигший восемнадцатилетнего возраста. Размер этой дани ко-
лебался от 4 до 6 мексиканских пезо в год. 

Индейцам при закреплении их в поселках должны были воз-
вращаться их земли. Об этом говорили многие декреты. Но на 
практике редко случалось, чтобы индейская община получала об-
ратно все те земли, которыми она владела в ацтекские времена. 

Вопервых, все это происходило после кровопролитнейшей 
войны, когда разбежавшихся индейцев искали по горам и лесам 



и силою приводили на старые места. Они должны были тогда 
доказывать своим новым хозяевам, испанским сеньорам, право 
на свою землю, а доказать это было довольно трудно. Кроме того 
землемеры были у помещиков своими людьми. Вообще помещики 
имели на своей стороне и силу, и правосудие. Они находили тыся-
чу способов обходить законы, а королевским властям из Мадрида 
очень трудно было их контролировать. 

Так, например, законами было воспрещено помещикам при-
сваивать себе выморочные земли индейцев. Последние должны 
были возвращаться индейским общинам. Но на практике этот 
закон почти никогда не выполнялся. 

Расхищение индейских общественных земель шло таким быст-
рым темпом, что королевская власть была принуждена в виде 
компромисса установить минимум размеров земель, для каждого 
индейского поселка. Приказ Карла V от 23 июня 1 ^ 3 года возлагает 
на вице-королей Новой Испании задачу «указать каждому посе-
лению место, где оно может основаться и размножаться, а также 
земли и усадьбы, которые должны оставаться за ними». Вице- і 
король Новой Испании, маркиз де-Фалясес, приказом от 26 мая 
1 ф77 года установил как минимум 500 «вара» 1 для основания 
каждого поселка. Десять лет спустя этот минимум был увеличен 
до 600 вара. Урезанные общественные владения индейцев полу-
чили название э х и д о с . 

Если вдуматься во все эти вышеизложенные детали экономи-
ческого, общественного и политического быта индейцев во время 
испанского владычества в Мексике, то приходится признать, что 
колониальная политика испанцев была довольно искусной. 

1. Они, главным образом благодаря хитроумию церкви, ловко 
воспользовались тем экономическо-общественным укладом индей-
ской жизни, который они застали на месте, приспособив его к 
своим интересам. 

2. Они, опять-таки благодаря усилиям церкви, сумели превра-
тить индейцев в преданных католиков, пожертвовав для этого 
многими католическими канонами и традициями. В результате и 
по сей день, несмотря на бесчисленное множество мексиканских 
революций, основная масса индейского населения является все 
еще орудием в руках католической церкви. 

3. Несмотря на крайнюю эксплоатацию индейских масс и не-

1 В а р а соответствует приблизительно 1 м. Здесь речь идет, повидимому, 
о квадрате, сторона которого равнялась приблизительно 600 м. 
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слыханное в силу этого обогащение короны, церкви и дворянства, 
испанцы сохранили в Мексике индейское население, правда- в 
сильно уменьшенном количестве, в то время как на севере Америки 
англо-саксы, действуя совершенно другими, «более передовыми» 
методами, а именно—предоставляя колонизаторам всюду «свобод-
ную инициативу», ухитрились почти совершенно истребить насе-
ление, несмотря на то, что начали колонизацию гораздо позже 
испанцев. 

Однако все это колонизаторское искусство не спасло испан-
скую корону от потери своих колоний. 



Г Л А В А III . 

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕКСИКИ. 

Разложение экономической диктатуры Испании. 

Вплоть до начала XIX столетия испанская монархия была ору-
дием диктатуры духовенства и дворянства. Поэтому, несмотря на 
обладание столь богатыми и обширными колониями, она все вре-
мя оставалась экономически весьма отсталой страной. Результатом 
этой экономической и политической отсталости было то, что 
испанская торговля не могла свободно конкурировать с развиваю-
щимися буржуазно-капиталистическими странами, как Англия, 
Франция и Голландия. Чтобы обеспечить себе экономическое гос-
подство в собственных колониях, Испания должна была прибег-
нуть к системе торговой монополии. 

Эта монополия состояла в том, что весь вывоз из колонии 
и ввоз туда был исключительной привилегией испанской короны, 
которую последняя передоверяла от себя разным корпорациям и 
частным лицам. 

Только испанские корабли могли заходить в колониальные 
порты. Если же являлась необходимость снабжать колонии това-
рами неиспанского происхождения, то они могли доставляться туда 
лишь испанскими купцами и на испанских кораблях. 

Самой богатой испанской колонией являлась Новая Испания 
(Мексика и Центральная Америка). Посмотрим, как отражалась на 
ней испанская торговая монополия. 

Пока Испания была могущественной морской державой, пока 
колонии находились в «первобытном состоянии», пока все белые 
завоеватели и их потомки жили припеваючи—экономическая мо-
нополия Испании оправдывала себя кое-как за счет непомерной 
эксплоатации индейских масс. 

Но с начала XVII столетия постепенно падает могущество 
Испанской империи. 
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Промышленность Испании не может развиваться, оставаясь все 
время в состоянии средневековой распыленности в руках цеховых 
организаций. Торговый капитал существует в самой отсталой, 
хищнической форме. Главные владельцы его—духовенство, выс-
шая бюрократия и привилегированные «королевские» купцы. 

Живая фламандская буржуазия, столь способствовавшая рас-
цвету испанской колониальной политики в ее первый, завоеватель-
ный период, отрывается от Испании, образуя независимую Гол-
ландию. 

Англия бьет Испанию на море, а Франция -на суше. 
Но испанская торговая монополия продолжает еще существо-

вать. Могущественная международая организация католической 
церкви пока что спасает еще связь Испании с колониями. Послед-
ние являются главым источником богатства испанского духовен-
ства, дворянства и их агента—испанской короны. А среди них 
первое место принадлежит Мексике. 

Интенсивность экономической эксплоатации Мексики Испа-
нией в конце XVIII столетия ярко характеризуется следующими 
цифрами. 

Т О Р Г О В Ы Й О Б О Р О Т М Е Ж Д У И С П А Н И Е Й И М Е К С И К О Й 

в 1790 г о д у . 1 

В в о з В ы в о з : 
(В мексиканских пезо). 

Спиртные напитки 2 ООО ООО 
Воск для церковных свечей . 500 ООО 
Железо 600 000 
Какао 1 000 000 
Текстильные товары и др. из-

делия промышленности . . . 14 000 000 
Прочие товары 900 000 

И т о г о 39 000 000 

Мы допустили бы большую ошибку, полагая, что мексикан-
ское население, вывозя в Испанию продуктов на 22 000000 пезо, 
действительно получало из Испании товаров на 19 000000 пезо. 
Ничего подобного. 

Мексиканский историк Бульнес 2 говорит: 

1 L o r e n z o d e Z a v a l a , Ensayos Historicos de la Revoluciön Mexicana, 1845, 
т. I, стр. 23—26. 

2 F r a n c i s c o B u l n e s , La Guerra de Independencia, Mexico, 1910. 

Серебро 14 000000 
Продукты земледелия . . . 8 000000 

И т о г о 22 000000 



«В 1809 году Новая Испания экспортировала в метрополию 
товаров приблизительно на 22000000 пезо. Приблизительно на 
такую же сумму номинально получила она товаров из метрополии. 
Но в действительности стоимость этих последних равнялась лишь 
5 000000 - 6 000000 пезо. Разница приблизительно в 16 000 000, рас-
пределялась почти поровну в виде премий между испанскими экс-
портерами и мексиканскими импортерами. Те 8 000000 премии, 
которые получались мексиканскими купцами, не возбуждали боль-
шого негодования, так как последние были креолами Ч но другие 
8 000000, остававшиеся в Испании, возбуждали среди мексикан-
ских жителей большое негодование». 

Но этим не ограничивалась эксплоатация Мексики метропо-
лией. Прибавлялись еще налоги. 

В 1809 году бюджет вице-королевства Новой Испании пред-
ставлялся в следующем виде 2. 

Д о х о д ы . 

Общая сумма 15 693 895 мекс. пезо 
(В том числе) 

Серебряные рудники 
От чеканки монеты 
Дань индейцев . . . 
Военный налог . . 
Акциз от „пульке" 3 

Пошлины 
Табак (регалия) . . 

2 086 565 мекс. пезо 
1 628 259 „ 
1 159 951 „ 

646 459 ., 
750 462 „ 

2 664 618 „ 
3 927 822 „ 

Р а с х о д ы . 

Общая сумма 7 390 999 мекс. пезо 

( В том числе) 

Расходы по сбору налогов . . . . . . 596260 мекс. пезо 
Списано в расход 647 939 ,, ., 
Фортификационные работы 800 000 „ „ 
Войско 3 000 000 „ 
Суды и миссионеры 250 000 „ 
Пенсии разным лицам 200 000 „ „ 
Госпитали и ремонт правительствен-^. 

ных фабрик 400 800 ., 
Превышение доходов над расходами . 8 302 896 „ 

1 Так назывались испанцы, родившиеся в Америке. 
2 L o r e n z o d e Z a v a l a , т. I, стр. 23 — 24. 
3 „Пульке" — индейский напиток, приготовляемый из особой породы кактуса. 



Таким образом, в 1809 году доходы превышали расходы более 
чем иа 100 процентов; весь этот излишек попадал в кассу испан-
ской короны. 

Из тех же 7 000000, которые расходовались в Мексике, боль-
ше половины шло на военные расходы, а почти весь остаток 
на оплату чиновников и духовенства. Лишь маленькая сумма в 
400000 пезо значится как расход на нужды местного населения 
(госпитали и ремонт фабрик). 

Картина ясна: метрополия брала у Мексики все, что воз-
можно, не давая взамен почти ничего. 

Но этим эксплоатация колонии еще не ограничивалась. Высшее 
духовенство, высшие чиновники и военное командование—все это 
были лица, командируемые из Испании. Местному населению, 
хотя бы и белого происхождения, трудно было получить «теплое 
местечко». К этому вопросу мы еще вернемся. 

Ясно, что такая отчаянная эксплоатация Мексики не могла 
способствовать экономическому процветанию этой, столь богатой 
от природы страны. 

Развитие местной торговли и промышленности тормозилось 
двумя причинами: 1) привилегиями испанской промышленности 
и торговли; 2) узостью рынка сбыта, так как все продукты можно 
было сбывать лишь в Испании же, которая по своей отсталости 
не могла поглощать большего количества товаров. 

Испания, правда, являлась торговым посредником между Ме-
ксикой и другими странами, но это посредничество, будучи ре-
зультатом политических причин, экономически являлось лишь 
препятствием. Ясно, что сосед Мексики—Соединенные Штаты 
могли бы гораздо успешнее торговать с ней непосредственно; 
кроме того торговый флот Испании был в это время уже до-
вольно слабым и не мог удовлетворять потребностей всех обшир-
ных колоний в транспорте. Ничтожная роль Испании как торго-
вого посредника ясна из следующих цифр: 

В 1802 году весь ввоз в Мексику из Испании 
составлял 19 600 000 мекс. пезо 

В том числе товаров испанского происхождения 11 539 219 „ „ 
Иностранных товаров 8060781 „ „ 

Отсюда видно, что большинство товаров шло из Испании С 
Так как последняя в промышленном отношении была тогда самой 
отсталой страной Западной Европы, то ввоз из нее в обширные 

1 L o r e n z o d e Z a v а 1 а, т. Г, стр. 28. 



колонии и ее столь ничтожное торговое посредничество не могли 
удовлетворять действительных нужд йолонии. 

Все эти условия не давали возможности развиться местной 
промышленности—она находилась лишь в зачаточном состоянии. 
Главным объектом ее была эксплоатации минеральных богатств, 
особенно золота и серебра, которые вывозились в метрополию. 
В 1790 году все производство текстильной промышленности Ме-
ксики выражалось лишь в сумме 600 000 мексиканских пезо. 
В то же самое время ввоз промышленных изделий в Мексику, 
главным образом текстильных, равнялся, как мы видели выше, 
сумме в 14 000000 пезо. 

Не меньше отставало в Мексике и земледелие. Испания сама 
была земледельческой страной и не могла являться рынком сбыта 
для какого-нибудь значительного количества продуктов земледе-
лия. Кроме того существовал еще целый ряд других причин, 
тормозивших развитие земледелия в Мексике. 

Упомянутый уже нами мексиканский историк Бульнес утвер-
ждает, что введенный испанцами закон об индейских поселках, 
гласящий (см. глава II), что где только соберется определенное 
количество индейцев, там помещики обязаны устраивать для них 
лоселки и отводить им даром землю,—этот закон мешал засе-
лению помещичьих земель индейцами; благодаря ему помещики 
не заботились о расширении посевной площади. 

Таким образом, из всего вышеизложенного ясно, что эконо-
мическая связь Мексики с Испанией приносила пользу лишь Ис-
пании и была тормозом для хозяйственного развития Мексики. 

Состояние мексиканского общества накануне провозглашения 
независимости. 

Несмотря на столь интенсивную экономическую эксплоатацию 
Мексики Испанией, еще в первые годы XIX столетия в Мексике 
почти не замечалось никаких признаков движения в пользу отде-
ления от Испании. Это объясняется главным образом тем обстоя-
тельством, что привилегированные классы населения Мексики 
были тесно связаны своими интересами с Испанией и кроме того 
были испанского происхождения. 

Первым сословием в Мексике было духовенство. Ему при-
надлежали: 1) большая часть земли, 2) все ипотечные капиталы, 
о) право взимания в свою пользу налогов (одна только «де-
сятина» с индейцев дала в 1790 году духовенству 2 250000 мекси-



канских пезо). Кроме того духовенство имело еще громадные 
доходы от плат за требы и всяких пожертвований. 

Но духовенство обладало не только громадной экономической 
сцлой—в его руках была сосредоточена также громадная полити-
ческая власть: 1) все школы были в его руках; 2) на все книги 
и газеты существовала духовная цензура; 3) духовенство было 
официальным покровителем индейцев, и это давало ему в руки 
оружие против дворянства; 4) аудиенция, т. е. совет при короле 
и вице-королях был фактически его орудием. 

Сила духовенства была так велика, что не только индейцы, 
но и белое население чувствовало свою зависимость от него 
даже в своей повседневной жизни. 

Вот как описывает упомянутый уже нами неоднократно мекси-
канский историк Лоренцо де-Заваля быт мексиканского мещанина 
белого происхождения. 

«Большая часть торговцев страны происходила из так назы-
ваемых «полисонов». Это имя давалось тем бедным юношам, ко-
торые эмигрировали из разных провинций Испании, не имея дру-
гого имущества кроме узелка с одеждой. Многие из них едва 
были грамотны и на своей родине слушали только проповеди 
священников и советы матерей. Многие из них не знали, что 
существуют другие страны, кроме Испании, другие языки и дру-
гие религии, кроме католической. Ехали они с намерением при-
соединиться к какому-нибудь родственнику, имеющему уже здесь 
(в Мексике) «дело», и поступали к нему в, учение. Утром, с вос-
ходом солнца они, едва одевшись, отправлялись в церковь слу-
шать мессу. Возвратившись, они завтракали и садились затем за 
прилавок, читая какую-нибудь набожную книгу. В двенадцать 
часов закрывали лавку, так как это- было время обеда и после-
обеденного сна. В три часа дня—молитва на четках; затем откры-
вали лавку до семи часов вечера. В семь часов—ужин, четки, 
специальные молитвы и затем сон. Каждые пятнадцать дней 
шли к исповеди и причастию, а в великий пост кроме обычной 
мессы посещали еще каждый день специальные проповеди в 
своей приходской церкви. По воскресеньям и праздничным дням 
утром—церковь, а после обеда—бой быков. Таков был их образ 
жизни, их семейств и слуг до самой смерти. Газет не существо-
вало, не было театра, не было танцев, клубов и никаких обще-
ственных собраний» Г 

1 L o r e n z o d e Z a v a l a , E n s a y o s h i s t ö r i c o s d e l a R e v o l u c i ö n 
M e x i c a n a , т. I, стр. 66—67. 



Таким образом почти все население находилось под духовной 
диктатурой священников. 

Но в это время образовался уже в Мексике довольно много-
численный новый слой белого населения, в котором преобладали 
«недовольные элементы». Это была городская интеллигенция, до-
вольно многочисленная и, в противовес торговой мелкой буржуа-
зии, «благородного» происхождения. 

Испания и латино-американские страны вообще всегда отли-
чались обилием интеллигенции. Руководящий слой ее—«дворян-
ские пролетарии». Обычно это были сыновья бедного или сред-
него дворянина, не имевшие в виду наследства (оно доставалось 
всегда старшему в семье). Им не оставалось ничего другого, как 
карьера адвокатов и государственных чиновников. «В Мексике 
всегда поражало обилие адвокатов: в одной семье иногда их 
бывало четыре-пять человек» Ч 

Обилие интеллигенции давало себя чувствовать весьма сильно 
ввиду экономической отсталости страны. Среди индейского насе-
ления белый человек считался всегда «аристократом» и, ясно, не 
мог заниматься черным трудом. Он искал всегда «благородное 
занятие»; если он был дворянского происхождения, то даже тор-
говля была ему «не к лицу». Адвокат, офицер или чиновник -
это были единственные поприща, на которых ему было пристойно 
подвизаться. 

Этот слой креолов считался всегда недовольным. Конкуренция 
между ними была всегда очень велика. Лишь некоторой части 
удавалось более или менее хорошо устраиваться; остальные жили 
очень бедно. Устройству их мешало между прочим и то обстоя-
тельство, что все лучшие места занимались лицами, командиро-
ванными из Испании, и поэтому эти интеллигентные санкюлоты 
ненавидели всех прибывавших из Испании. 

Элемент крупной буржуазии существовал в это время в Ме-
ксике лишь в виде небольшой группы экспортеров и импор-
теров, фактически являвшихся агентами Севильской торговой па-
латы и получавших, как мы уже видели раньше, в силу торговой 
монополии большие премии. Эти купцы благодаря своим приви-
легиям были тесно связаны с испанской короной и, получая гро-
мадные выгоды от испанской торговой монополии, являлись чуть 
ли не самыми ярыми защитниками подчинения Мексики Испании. 

В Мексике существовал также немногочисленный класс само-

I F. В и 1 п е э, La Guérra de Independencia. 
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стоятельных мелких землевладельцев, так называемых ранчерос 
(хуторяне). Их нельзя назвать крестьянами: по европейским поня-
тиям—это средние землевладельцы. В 1810 году их было всего 
в Мексике 6 689 человек 1. Они происходили или из тех испанских 
колонистов, которые, прибыв в Мексику значительно позже ее за-
воевания, уже не получили поместий, или это были метисы, потомки 
разных управляющих и других агентов дворянства. Их основным 
занятием было не столько земледелие, сколько скотоводство; кроме 
того, как говорит мексиканский историк Бульнес, почти все они 
занимались контрабандой, которая ввиду существования испан-
ской торговой монополии сильно процветала в это время в Ме-
ксике. Этот элемент был всегда революционно настроен по отно-
шению к испанским властям. Благодаря своей малочисленности 
и разобщенности этот класс не играл никогда самостоятельной 
политической роли. 

Городские рабочие существовали лишь в качестве членов 
средневековых цеховых организаций. Единственная, существовав-
шая в стране в это время в более значительных размерах горная 
промышленность эксплоатировалась трудом крепостных индейцев 
или «старателей». 

Главную массу населения составляли индейцы. Об их поло-
жении мы говорили уже много во второй главе. За все время 
испанского владычества никаких существенных перемен в поло-
жении индейцев не произошло. Главная масса их состояла из кре-
постных. Лишь в некоторых местах, на севере- в степях Чигуагуа 
и Соноры, и на юге—в лесах и горах, сохранились свободные 
индейские племена, не признававшие власти испанцев. Они все 
время вели с ними ожесточенную партизанскую борьбу. Трудно-
сти сообщения не давали испанцам возможности покорить их окон-
чательно. 

За исключением этих племен, инДейская масса переносила экс-
плоатацию колонизаторов с чрезвычайным терпением, но глухое 
недовольство не покидало ее ни на минуту. Это недовольство 
принимало формы ненависти ко всем белым. 

Народное восстание Идальго и Морелоса. 

В 1810 году группа либералов стала работать над подготовкой 
восстания против испанского владычества. Душой этой группы 
были: Игнасьо Альенде—капитан королевской армии, креол дво-

1 L. M e n d i e t a у N u n e z , El Problema Agrario de Mexico, стр. 84—85. 



рянского происхождения из зажиточной семьи, и деревенский свя-
щенник села Долорес—Мигуэль Идальго, проникнутый «якобин-
скими идеями». Королевская полиция раскрыла этот заговор и 
собиралась арестовать главных его участников. Ввиду грозящей 
им опасности заговорщики решили действовать. 

В ночь с 15 на 16 сентября Идальго и Альенде в селе Долорес, 
приходе Идальго, собрали местное население в церкви и стали 
его призывать к восстанию. Первым лозунгом было: «Смерть га-
чупинам!» (испанцам). Но наряду с этим появились и другие ло-
зунги. Когда на следующее утро (в воскресенье) в церковь стек-
лись окрестные индейцы, священник Идальго выступил с револю-
ционной проповедью, в которой между прочим сказал: 

«Братья! Хотите быть свободными людьми? Хотите итти на 
борьбу, чтобы отобрать у ненавистных испанцев земли, отнятые 
у ваших предков триста лет тому назад?» С 

Таким образом был брошен, правда—в весьма общей форме, 
лозунг аграрной революции. В данной обстановке это было весьма 
естественно. Вся масса, первоначально приставшая к Идальго, со-
стояла из индейцев, а он как местный священник отлично знал, 
чем можно их вовлечь в борьбу. И вот эта масса индейцев дви-
нулась в поход вместе со своими женами и детьми. 

Выше мы уже говорили, что индейцы не имели никакого огне-
стрельного оружия. Вооружение их состояло главным образом из 
ножей, употребляемых для сбора кукурузы. Желая побольше фа-
натизировать своих приверженцев, Идальго захватил из одной 
церкви икону святой Марии де-Гаудалупе и провозгласил ее зна-
менем восстания. 

17 сентября в селе Сан-Мигель-эль-Гранде повстанцы напали 
на испанскую лавку и разгромили ее. Командовавший повстанцами 
капитан де-Альенде возмутился этим «отсутствием дисциплины», 
заявляя, что такие эксцессы недопустимы. Но Идальго не одобрил 
точки зрения Альенде, заявляя, что в случае запрещения подобных 
эксцессов масса может охладеть к революции 2. 

Толпа, возраставшая с каждым днем, двинулась дальше, по 
территории теперешнего штата Гуанахуато, по направлению к го-
родам, где Идальго и Альенде надеялись достать деньги и оружие. 

Когда повстанцы в своем походе натыкались на какое-нибудь 
имение, то они арестовывали владельца, изгоняли его семью и 

1 L ä z a r o G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 30. 
- F r a n c i s c o B u i n e s, стр. 100. 



управляющих, а имение передавали пеонам Г которые с тех пор 
начинали хозяйничать в нем 2. 

Беспорядочная и почти безоружная толпа повстанцев все воз-
растала. Когда они приблизились к столице провинции Гуана-
хуато, численность их доходила уже до 100000 человек. 

Историк Бульнес пишет, что эта толпа напоминала «азиатские 
орды Чингис-хана». 

Главную повстанческую массу составляли индейцы, вооружен-
ные ножами и пиками. Недостаток огнестрельного оружия заме-
нялся ручными гранатами, довольно, впрочем, безвредными, на-
поминавшими скорее петарды. Эта толпа имела свою, небольшую, 
впрочем, конницу: это были «ранчерос» (хуторяне), энергично 
поддерживавшие восстание Идальго. 

Один форт вблизи города Гуанахуато пытался оказать сопро-
тивление. Гарнизон его состоял всего из 400 солдат, но они были 
хорошо вооружены и имели артиллерию. Несмотря на это, толпы 
Идальго взяли его приступом, потеряв, правда, приэтом 2000 
человек; зато они вырезали весь испанский гарнизон. Взятие этого 
форта и кровавая расправа с гарнизоном оказали такое устрашаю-
щее влияние на всех испанцев, что не только Гуанахуато, но и 
другие города и крепости стали сдаваться Идальго без боя, не-
смотря на обладание хорошо вооруженными, но сравнительно 
малочисленными гарнизонами. Идальго брал таким образом один 
город за другим и шел прямо на столицу Мексики. 

Тем временем вице-король собрал несколько тысяч хорошо 
вооруженного войска и под предводительством опытного генерала 
Кайеха отправил их против Идальго. Все слои консерваторов и 
даже часть либералов стали на сторону правительства вице-короля, 
так как действительно испугались этой индейской аграрной ре-
волюции. 

В первом сражении с армией вице-короля Идальго вышел по-
бедителем, но затем потерпел решительное поражение и отступил 
в город Гвадалахара. С тех пор Идальго проявлял мало актив-
ности, уделяя больше времени пропаганде, чем военным действиям. 
Кроме того в Гвадалахаре он организовал правительственный со-
вет, который успел издать два декрета: 1) о возвращении индейцам 
всех общественных земель; 2) об освобождении рабов. 

1 П е о н а м и называют в Мексике тех индейцев, которые работают у по-
мещиков. 

2 L â z а г о G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 34. 



Между тем правительственные войска все больше и больше 
теснили Идальго. Он должен был покинуть Гвадалахару и напра-
виться на север. Здесь он был настигнут вице-королевскими отря-
дами, разбит, взят в плен и расстрелян в июле 1811 года. 

После поражения и смерти Идальго восстание продолжалось 
под предводительством другого священника, Хозе-Мария Морелос. 
Но оно уже не имело такого массового характера. Морелос и 
его сподвижники, наученные горьким опытом Идальго, не высту-
пали в открытый бой против правительственных войск, а боролись 
партизанской тактикой мелких отрядов. 

Духовенство и консерваторы, особенно ввиду социального ха-
рактера движения Идальго, сплотили все силы для борьбы с вос-
станием. Для того чтобы отвлечь народные массы от восстания, 
они придумали весьма хитрую тактику: заставили вице-короля 
опубликовать воззвание к народу с обещаниями еще более ради-
кальными, чем требования повстанцев. Так, например, в этом воз-
звании говорилось: 

«Все правительственные земли будут разделены между пео-
нами, и последние должны получить для их обработки даром 
капиталы, которые будут взяты из муниципальных касс по месту 
жительства пеонов» 1 . 

Это обещание было прямо насмешкой, так как все посвящен-
ные знали, что муниципальные кассы совершенно пусты. 

В конце 1814 года Морелос был взят в плен и расстрелян. 
Революционное движение, однако, не замерло совершенно, но рас-
сыпалось в партизанщину, действовавшую в горах и лесах. 

Анализ первого народного движения в Мексике. 

Первое революционное движение в Мексике, восстание Идаль-
го—Морелоса слагалось из двух элементов: 

1) из крестьянского движения—массы крепостных индейцев и 
пауперов, борющихся за землю и освобождение от принудитель-
ного труда на помещиков, церковь и корону; 

2) из либерального движения креольской мелкой буржуазии, бо-
рющейся за захват политической власти в стране. 

Индейское аграрное движение осложнялось тем обстоятель-
ством, что все без исключения помещики были белые завоева-
тели—чуждая индейцам раса. Для каждого индейца бороться за 
землю, бороться против каких бы то ни было экономических, 

1 L a z a r o G u t i e r r e z de L a r a . 



общественных или политических притеснений—значило бороться 
против белых. 

Поэтому первый клич Идальго: «Смерть гачупинам!» (испан-
цам)—был в глазах индейцев не только лозунгом борьбы за не-
зависимость Мексики от Испании, а главным образом лозунгом 
социальной борьбы против эксплоататоров, вполне тождествен-
ным с лозунгом: «Земля и воля». 

Правители Мексики, испанцы, принадлежали к господствую-
щим классам: к духовенству, дворянству и купцам. Они отлично 
отдавали себе отчет в социальном характере движения Идальго— 
Морелос. Вот почему они поддержали испанское правительство 
против этой революции, несмотря на то, что стремление к не-
зависимости Мексики имело уже в то время довольно многочис-
ленных сторонников среди привилегированных сословий. 

Во главе господствующих сословий стояла единая католиче-
ская церковь, возглавляемая владыками испанского происхождения. 
Между тем движение Идальго—Морелос, выставившее главным, 
лозунгом «Смерть испанцам!», отнюдь не было антикатолическим. 
Наоборот: знаменем восстания была икона католической божьей 
матери де-Гваделупе, и во всех воззваниях и программах Идальго 
и Морелоса говорится ясно о том, что католическая религия долж-
на оставаться господствующей. 

Как объяснить эти противоречия? 
Дело в том, что индейская масса была фанатически католи-

ческой. Во второй главе мы говорили о том, как хитрое католи-
ческое духовенство приспособило католицизм к индейскому быту 
и индейским понятиям. Кроме того среди низшего духовенства 
было много индейцев. 

Таким образом лозунг «Смерть испанцам!» совсем не означал 
разрыва с католической религией индейского толка. Наоборот, 
можно сказать, что индейцы боролись между прочим за большую 
еще индианизацию католицизма. 

Другой элемент, участвовавший в этом восстании, либеральная 
белая мелкая буржуазия добивалась захвата политической власти,, 
опираясь на индейцев. Им нечего было бояться конкуренции со 
стороны последних. Индейцы были в то время все поголовно 
безграмотными и не имели еще с в о е й с в е т с к о й и н т е л л и -
г е н ц и и . Креольская мексиканская интеллигенция не очень даже 
боялась лозунга «Смерть испанцам!». Они не считали себя испан-
цами, будучи обедневшими креолами. Сами они называли себя 
в то время «американцами». 



Испанцы, правившие Мексикой и назначавшие всех высших 
чиновников, высших военных и высшее духовенство из своей 
среды, были в глазах креольской мелкой буржуазии смертельными 
врагами. 

В других странах мелкая буржуазия являлась промежуточным 
слоем между буржуазией и пролетариатом. Но в. Мексике тогда 
не было ни класса буржуазии, ни пролетариата. Поэтому мелкой 
буржуазии пришлось играть как в этом, так и в других револю-
ционных движениях Мексики роль организатора революции. Это 
было одной из существенных причин поражения движения Идаль-
го*—Морелоса ; предоставленная своим силам, мелкая буржуазия 
как руководительница стихийного аграрного движения не могла 
победить. 

Причины поражения первой мексиканской революции 1810—* 
1814 годов сводятся, следовательно, к следующему: 

1) революция эта была национальной, но отсутствовала нацио-
нальная буржуазия как организующий элемент; 

2) революция была социально-аграрной, но отсутствовал класс 
промышленного пролетариата, способный организовать крестьян 
и повести их к победе. 

Независимость и консерваторы. 

В 1812 году в городе Кадиксе была опубликована Централь-
ным советом Испании либеральная конституция для Испании й 
ее колоний. Она давала равноправие всем подданным испанской 
короны, включая и жителей колоний. В следующем же году ли-
беральный конгресс вотировал отмену инквизиции. 

Мексиканские консерваторы всполошились. Эта конституция 
была направлена против их интересов. 

В результате этих перемен в Испании усилилось движение 
за независимость среди мексиканского духовенства и военных. 
Но пока продолжалось революционное движение Идальго—Море-
лос, консерваторы и не заикались о независимости, так как им 
нужна была помощь испанских войск против повстанцев. 

Но когда народное движение пошло на убыль, когда оно после 
расстрела Морелоса переродилось в борьбу мелких партизанских 
отрядов, орудовавших лишь в немногих малодоступных мест-
ностях, тогда консерваторы стали подготовляться к осуществле-
нию с в о е й независимости. 



Консерваторы имели"в виду призвание на престол испанского 
Бурбона и сохранение в Мексике всех привилегий духовенства, 
дворянства и военных. Единственной реформой, к которой они 
стремились, была отмена испанской торговой монополии. 

Душой консервативного движения за независимость была цер-
ковь. Во главе заговора стоял отец Тирадо, председатель мекси-
канской инквизиции. 

Духовенство стало привлекать на свою сторону армию и искало 
себе подходящего главнокомандующего. В противовес интелли-
гентам, оно не боялось военной диктатуры, зная отлично, что 
могущественная церковная организация сумеет сделать всякого 
диктатора своим орудием или же, в случае неудачи, покончить 
с ним. 

Выбор их пал на полковника королевской армии Августина 
Итурбиде. Последний приобрел большую известность среди кон-
серваторов своей беспощадной борьбой против революционных 
партизанов и поэтому был особенно мил духовному сословию. 
Итурбиде стал организовывать заговор. Для большего успеха он 
решил присоединить к себе революционных повстанцев, продол-
жавших дело Морелоса. Среди последних самым влиятельным 
был генерал Викентий Гереро, который после расстрела Морелоса 
с чрезвычайной энергией руководил партизанским движением 
на западе Мексики. Итурбиде был в это время командующим от-
рядом, направленным для борьбы с генералом Герреро. Он уст-
роил с ним свидание и предложил объединить свои силы для 
общей борьбы за независимость Мексики. Тут же Итурбиде дал 
Герреро неопределенное обещание насчет «дачи земель народу» и 
этим склонил его окончательно на свою сторону. 

Обеспечив себе таким образом тыл, Итурбиде 24 февраля 
1821 года, в селе Игуаля (в штате Герреро) провозгласил с боль-
шим торжеством независимость Мексики, тут же опубликовав 
свою программу, которая вошла в историю под названием «План 
де-Игуаля». Вот ее главные пункты: 

1. Католическая религия объявляется господствующей. Дру-
гие вероисповедания не допускаются. 

2. Абсолютная независимость страны. 
3. Конституционная монархия. 

13. Личность и собственность будут уважаться и защищаться. 



14. Духовенство сохранит все свои иммунитеты 1 и собствен-
ность. 

17. Войска будут соблюдать буквально устав (а следова-
тельно, сохраняется и военный иммунитет), и все начальники и 
офицеры сохраняют свои чины 2. 

Соединенные Штаты и Мексика. 

Независимость Мексики способствовала усилению внимания к 
ней со стороны других капиталистических держав. Особенно стали 
интересоваться Мексикой Англия и Соединенные Штаты. Англий-
ские банки, начиная с 1823 года, стали давать займы на ростовщи-
ческих условиях мексиканскому правительству. Американцев же 
стала привлекать мексиканская территория. 

В 1819 году началась колонизация американцами принадлежа-
щих Мексике степей Техаса. 

Один американский колонизатор, Моисей Аустин, получил от 
вице-короля Мексики концессию на поселение в Техасе трехсот 
семейств. Одним из условий концессии было, что все колонисты 
должны быть католиками. 

Когда, начиная с 1821 года, внимание населения Мексики все 
•более и более отвлекалось от внешних дел рядом внутренних 
переворотов и перманентной гражданской войной, никто не кон-
тролировал колонизацию Техаса и исполнение условий: концессии'. 

Под шумок колонизации в этом, столь отдаленном: от центра, 
•огромном степном крае все больше и больше росло американское 
влияние. Уже в 1824 году Техас насчитывал 20000 жителей, между 
тем как в 1818 году их было всего лишь 3 000 3. 

Приблизительно в это же время начинаются поползновения 
со стороны Соединенных Штатов к захвату Техаса и других се-
верных провинций Мексики. 

В общем начало американского империализма относят ко вре-
мени появления доктрины Монроэ (1823 год). В это и после-
дующее время в Соединенных Штатах уже начала разгораться 
борьба между Севером и Югом. Север, со своим быстро развива-

1 Право иммунитета состояло в том, что духовенство и офицеры могли быть 
•судимы лишь своими сословными трибунами независимо от характера преступле-
-ния и сословной принадлежности другой тяжущейся стороны. 

2 G u t i e r r e z d e L a r a , стр .57 . 
3 L о г е n z д d e Z â v a l a , т. II, стр. 232. 
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ющимся капитализмом, был более империалистичен, чем юг, но 
он мало интересовался северными степями Мексики. Уже в то 
время руководящей идеей империализма Севера являлось овла-
дение Панамским перешейком с целью постройки канала. А первым: 
этапом для достижения этой цели являлось овладение Антиль-
скими островами, в особенности Кубой. Сюда направлялись глав-
ным образом в первое время устремления лидеров буржуазии 
Севера С 

В захвате и колонизации мексиканского севера были заинте-
ресованы главным образом помещики-рабовладельцы южных шта-
тов Североамериканских Соединенных Штатов. Гутьеррес де-Лара 
полагает, что этот интерес был более политическим, чем экономи-
ческим. Южные рабовладельцы, наблюдая рост богатства и насе-
ления Севера, где преобладало антирабовладельческое настроение, 
уже тогда соображали, что когда-нибудь им придется отделиться 
от Севера, и для усиления своего политического могущества 
стремились к завоеванию северной части территории Мексики. 

С этим положением можно не согласиться. Известно, что 
южные хлопководы, главное богатство которых составляли рабы, 
вели свои хлопковые плантации крайне хищническими методами, 
бросали старые- земли, как только они начинали истощаться, и 
переходили на новые. При столь экстенсивных методах экспло-
атации они, без сомнения, были заинтересованы в приобретении 
новых территорий как резервного земельного фонда. 

Так или иначе, уже начиная с середины 20-х годов, Соединен-
ные Штаты стали подбираться к северным территориям Мексики. 

Война с Соединенными Штатами. 

В Соединенных Штатах стали у власти южные рабовладельцы 
(«демократы»), которые, как мы уже видели, были сильно заин-
тересованы в захвате северных мексиканских территорий. «Де-
мократы» Соединенных Штатов все время искали случая начать 
войну с Мексикой, справедливо полагая, что существующая там 
анархия облегчит им победу. С другой стороны, мексиканские 
консерваторы не прочь были впутать Мексику в войну, дабы 
парализовать перед лицом внешней опасности революционную де-
ятельность либералов. 

Первый конфликт, так называемая, Техасская война, возник 

1 I s i d r o F a b e l a, Los Estados Unidos Contra la Libertad, Barcelona. 



в 1835 году. Консерваторы, желая отвлечь внимание от внутренних 
дел~"Мексики, стали раздувать «протестантскую опасность» в Те-
хасе. Затем они отправили туда карательную экспедицию против 
американских колонистов. Во главе этой экспедиции стал консер-
вативный президент, известный авантюрист Сайта Ана. Соединен-
ные Штаты оказали техасским колонистам помощь деньгами, ору-
жием и добровольцами. Сайта Ана был разбит и взят в плен. Была 
провозглашена «независимая» Техасская республика. 

В 1846 году американцы, пользуясь, с одной стороны, в каче-
стве повода разными «насилиями», совершаемыми над американ-
скими гражданами, а с другой—анархией, господствовавшей в 
то время в Мексике, заняли «независимый» Техас и вызвали кон-
фликт с мексиканскими пограничными войсками. Тогда мексикан-
ское консервативное правительство призвало народ к «священной 
войне» против иностранного нашествия. 

Впутав Мексику в эту войну, консерваторы оказались абсо-
лютно неспособными организовать оборону страны. Армия терпела 
поражение за поражением. Американские войска высадились на 
побережьи Атлантического океана и вскоре заняли столицу страны. 

Консерваторы уже после крупных поражений привлекли к 
управлению страной и либералов, но это они сделали не с целью 
создания единого фронта, а лишь затем, чтобы переложить на 
либералов долю ответственности за поражение. 

В 1848 году был заключен между Соединенными Штатами и 
Мексикой тяжелый для Мексики мир. Она потеряла почти поло-
вину своих территорий. Соединенные Штаты приобрели Калифор-
нию, Колорадо, Неваду, Новую Мексику, Аризону и Техас. 

Ответственность за столь позорно проигранную войну падает 
целиком на блок духовенства и помещиков. Они, вопервых, не 
умели—или не хотели—избежать этой войны; вовторых, в их 
руках была организация обороны страны. То обстоятельство, что 
духовенство, владея громадными богатствами, оказывало отчаян-
ное сопротивление всякой попытке обложить его в пользу обо-
роны,—этого одного уже достаточно, чтобы возложить на него 
ответственность за поражение и позорный мир. 

Тот расцвет либерального движения с ярко выраженной анти-
религиозной политикой, который вскоре после окончания войны 
наступил в Мексике, является в значительной степени реакцией 
против измены духовенства национальным интересам Мексики. 

4* 5 1 



Г Л А В А IV. 

Б О Р Ь Б А ЛИБЕРАЛОВ И КОНСЕРВАТОРОВ. 

Либеральная партия попрежнему оставалась организацией без 
прочной классовой базы. 

Основой ее, как и раньше, была мелкая буржуазия; во главе ее 
стояла интеллигентско-служилая масса. Со времени независимости 
Мексики эта масса сильно возросла: число правительственных 
служащих возросло по крайней мере в шесть раз против испанских 
времен. Либеральная федеральная система очень способствовала 
расширению правительственного аппарата. Каждый штат имел 
свою палату депутатов, свою исполнительную власть, свою судеб-
ную сеть. Сохранение федеральной системы вполне таким образом 
отвечало насущным интересам интеллигентской массы. 

Несмотря на тридцатилетнее существование независимости 
Мексики, национальная буржуазия едва лишь -зарождалась. Вся 
крупная торговля оставалась попрежнему в руках иностранцев, 
с той лишь разницей, что наряду с испанцами все большую и боль-
шую роль стали играть англичане и французы. 

Постоянные войны и «революции» отнюдь не способствовали 
развитию мексиканской промышленности. Все эти причины сильно 
препятствовали нарождению и развитию мексиканской националь-
ной буржуазии. Некоторые лишь изменения произошли в составе 
помещичьего сословия. Разные мексиканские генералы и полити-
ческие деятели, пользуясь «революцией», захватили в свои руки 
поместья «врагов отечества». Но так как правительства разных 
«партий» сменяли очень быстро друг друга, то многие из этих 
поместий часто переходили из рук в руки, не давая возможно-
сти стабилизоваться национальному помещичьему сословию. 

Индейская масса после своего первого участия в восстании 
Идальго—Морелоса опять впала в прежнее апатичное состояние. 
Либеральная интеллигенция, целью которой был лишь захват пра-



вительственного аппарата в свои руки, опасалась, что выдвижение 
аграрного вопроса будет способствовать консолидации союза ду-
ховенства и военных (почти все «генералы» были помещиками) 
и, таким образом, увеличит трудности на пути к захвату , власти. 

При таких условиях единственными двумя реальными поли-
тическими силами внутри Мексики были духовенство и армия. 

Этим объяснялась та сравнительная устойчивость, которую 
проявляла до сих пор консервативная партия. Но эта устойчи-
вость стала терять свою силу благодаря все возраставшему от-
рыву армии от духовенства. 

Как мы видели не раз, духовенство всегда отказывалось 
самым решительным образом давать деньги из своего кармана на 
содержание армии и вообще не желало никогда платить какие-
либо налоги в пользу государства. 

Благодаря этому военные оказывались часто в весьма затруд-
нительном положении—им приходилось искать себе хозяина и 
вне духовенства. Кроме того состав офицерского сословия сильно 
изменился по сравнению с испанскими временами: тогда высшие 
военные посты находились в руках дворянской аристократии ис-
панского происхождения, со времени же независимости последние 
вытеснялись людьми мексиканского происхождения, иногда до-
вольно демократического. Сверх того обилие «революций» не 
давало возможности стабилизоваться постоянному, наследствен-
ному офицерскому сословию. 

Таким образом, современем ослабевала связь между духовен-
ством и армией. Последняя все более склоняется к следующему 
практическому выводу: кто силен и способен держать власть в 
своих руках, а следовательно, и содержать армию, тот—властелин. 
Наряду с этим большинство офицерства, особенно лишь начи-
нающего военную карьеру, часто проявляло свою радость при 
новых правительственных переворотах. Новая смена власти давала 
им возможность выдвигаться и занимать новые посты. 

Этим разложением армии воспользовались либералы. Они пере- | 
манили на свою сторону часть командного состава и основательно. ' 
разгромили консерваторов. 

Результатом этой победы либералов были знаменитая консти-
туция 1857 года и так называемые «Законы о реформе». 

Творцом этой конституции и этих законов являлись левые 
либералы, лидером которых стал знаменитый «адвокат», индей-
ского происхождения, Бенито Хуарец. Он олицетворял собою тип 
последовательного либерала-«якобинца». Для своей эпохи в мекси-



капских условиях это был, без сомнения, выдающийся человек. 
Он понимал отлично, что главными препятствиями к превращению 
Мексики в «порядочное демократическое государство» являлись 
сплоченная каста духовенства и обособленное военное сословие. 
С духовенством он боролся путем секуляризации духовных иму-
ществ, а с военщиной—путем создания национальной гвардии. 
Хотя он и не понимал того, что необходимой базой для дейст-
вительной национальной независимости тогдашней Мексики явля-
лись развитие и укрепление мексиканской национальной буржуа-
зии, но бессознательно, объективно, работал в направлении со-
здания таковой. 

„Законы о р е ф о р м е " 1 . 

Национализация. 

«Принимая во внимание, 
что главным мотивом настоящей войны, начатой и поддержи-

ваемой духовенством, является желание последнего освободиться 
от подчинения гражданской власти...; 

что всякого рода усилия с целью окончить войну, разрушаю-
щую республику, до сих пор оказывались тщетными; 

что оставлять и на дальнейшее время в руках своих заклятых 
врагов средства, которыми они так основательно злоупотребляют, 
было бы стать его сообщником; и, 

что необходимым долгом является приведение в исполнение 
всех мер, которые спасли бы положение и общество, 

мы сочли нужным декретировать следующее: 
§ 1. Во владение нации поступают все имущества, которыми 

управляло светское и монастырское духовенство под различными 
титулами, в чем бы ни состояли их недвижимые имущества, права 
и акции, какое бы ни имели название и употребление 2. 

§ 3. Будет проведена в жизнь независимость дел государства 
от дел чисто религиозных. Правительство ограничится защитой 
своей властью публичного культа католической религии так же, 
как и всякой другой. 

§ 4. Служители культов за исполнение треб и других функ-
ций своей профессии могут получать приношения, им предлагае-

1 Все приведенные ниже цитаты взяты мною из „Свода законов о реформе*, 
составленного Г1. И. Гутьеррец и Флорес Анаторре; три тома (пять частей); Мек-
сико, 1870. 

- § 2 пропускаю, как неимеющий существенного значения. 



ыые, и свободно договариваться с лицами, пользующимися их 
услугами, о вознаграждении, которое должно им даваться. Ни 
приношения, ни вознаграждения не могут даваться в форме не-
движимых имуществ. 

§ 5. Ликвидируются по всей республике существовавшие до 
сих пор монастырские ордена, какое бы ни было их наименование 
или деятельность, а равным образом все конгрегации и братства, 
существующие при религиозных общинах, кафедральных соборах, 
приходах и каких бы то ни было церквах...» 

Как мы видим, главным мотивом проведения в жизнь нацио-
нализации духовных имуществ являлся вопрос революционной 
целесообразности. Духовенство обладало громадным имуществом; 
оно было объявлено «врагом нации» и лишено возможности упо-
треблять свои богатства во вред светскому государству. 

Теперь вопрос—что делала государственная власть с посту-
пившими в его распоряжение духовными имуществами, в особен-
ности с бывшими поместьями духовенства, которые занимали 
большую часть мексиканской территории? 

Эти поместья или сдавались в аренду или же распродавались 
частным лицам. Индейцы не получали ничего. 

Даже так называемые «незанятые земли», которые раньше ни-
кем не обрабатывались, не отдавались в пользование индейцев-
крестьян, а распродавались по низкой цене К Индейская кре-
стьянская масса не получала никакой экономической пользы от 
«Законов о реформе». 

Необходимость распродажи духовных имуществ формулирует-
ся этими законами следующим образом. 

«Принимая во внимание, что одним из самых больших пре-
пятствий к процветанию и возвеличению нации является отсут-
ствие с в о б о д н о г о о б р а щ е н и я большей части недвижимой 
собственности—основной базы общественного богатства... считаю 
подходящим декретировать следующее. 

§ 1. Все земельные поместья и городские недвижимости, 
которые в настоящее время находятся во владении администрации 
гражданских или церковных коопераций, присуждаются в соб-
ственность тех лиц, которые их арендуют». 

Весь этот способ распределения конфискованных земель, а 
также законы о дезамортизации ясно свидетельствуют о класси-

1 См. тот же „Свод законов", т. II, стр. 177. 



ческом буржуазном способе мышления вождей мексиканской ре-
волюции 1857 года. Как я уже сказал, Хуарец, сам того не зная, 
стремился к созданию таких объективных условий, которые спо-
собствовали бы развитию и процветанию национальной мексикан-
ской буржуазии. 

Конституция 1857 года Ъ 

§ 1. Мексиканский народ признает, что права человека яв-
ляются основой и объектом общественных учреждений. 

§ 2. В республике все рождаются свободными: рабы, всту-
пившие на национальную территорию, одним этим фактом вос-
станавливают свою свободу и имеют право на защиту закона. 

§ 3. Образование является свободным. 

§ 5. Никто не может быть обязан к личному труду без спра-
ведливого вознаграждения и своего полного согласия. 

§ 7. Гарантирует свободу печати. 
§ 8. Дает населению право петиции. 
§ 9. Признает свободу обществ и собраний. 
§ 10. Гарантирует свободу ношения и владения оружием для 

всех. 
§ 11. Дает свободу передвижения—въезда и выезда из преде-

лов республики. 
§ 12. Отменяет наследственные титулы. 
§ 13. Отменяет всякие иммунитеты и специальные сослов-

ные суды. 

§ 15. Гарантирует свободу убежища и запрещает выдачу по-
литических преступников. 

§ 16. Гарантирует свободу личности. 

§ 28. Отменяет всякого рода монополию. 

§ 34. Дает право голосования каждому мексиканскому граж-
данину мужского пола: женатым—с 18 лет, холостым—с 21 года.. 

§ 39. Народный суверенитет пребывает существенно и под-
линно в самом народе. Всякая общественная власть происходит 

1 См. тог же „Свод законов", т. II, ч. 2. 



от народа и учреждается для его блага. Народ имеет неотъемле-
мое право во всякое время изменить форму своего правления. 

§ 40. По воле народа Мексика превращается в конституцион-
ную, представительную демократическую федеральную республи-
ку, состоящую из штатов, свободных и суверенных во всем. 

§ 50. Высшая власть федерации делится по своим функциям 
на законодательную, исполнительную и судебную. Никогда не 
могут объединяться две или более из этих функций в одном лице 
или одном учреждении; так же не может законодательная власть 
оставаться в ведении одного лица». 

Как видим, эта конституция является последовательно либе-
ральной. 

Итак, уже в 1857 году Мексика обзавелась радикально-бур-
жуазным законодательством, долженствующим устранить все пре-
пятствия на пути ее капиталистического развития. Но эта бур-
жуазная революция якобинского толка не была завоевана бур-
жуазией—последняя еще не успела развиться в Мексике. Мексика 
представляла собою в это время страну наполовину феодальную, 
где преобладало еще натуральное хозяйство. 

Революция 1857 года была осуществлена силами мелкой бур-
жуазии. Городской пролетариат еще не существовал. В городах 
преобладали еще средневековые цехи. Шестимиллионная индей-
ская масса не была кровно заинтересована в успехе этой револю-
ции. Как мы видели выше, конфискация духовных земель ничего 
не давала крестьянству. Последнее, правда, приобретало с кон-
ституцией 1857 года политические права и формальное осво-
бождение от крепостничества. Но экономическое закабаление ин-
дейцев не только не уменьшилось, а, наоборот, как мы увидим 
впоследствии, приобрело новый размах в связи с уничтожением 
всяких препятствий к «свободному обращению недвижимой соб-
ственности». Единственно слой мелких собственников-хуторян 
(«ранчерос») экономически выигрывал от этой революции, скупая 
местами за низкую цену земли духовенства или «свободные» 
земли. Индеец же, лишенный не только денег и орудий произ-
водства, но и домашнего скота, не мог воспользоваться этой 
конфискацией столь значительной части земельного фонда Мекси-
канской республики. 

Новая буржуазная, демократическая и федеральная республика 
не имела под собою прочной общественной базы. А против себя 
имела все еще сильное, хорошо организованное, прочно связанное 



с массой духовное сословие в качестве заклятого постоянного 
врага, и, кроме того, другого потенциального врага — армию, 
готовую всегда поддерживать какой угодно государственный 
переворот. 

И действительно, борьба между либералами и консервато-
рами вскоре разгорелась опять. Римский папа обратился к мек-
сиканскому народу с посланием, в котором запрещал присягать 
на верность Конституции 1857 года. Духовенство, пользуясь впе-
чатлением, которое произвело на религиозных мексиканцев пап-
ское послание, подняло ряд новых восстаний. 

Руководство борьбой либералов перешло всецело в руки «ле-
вого» Бенито Хуареца. Борьба велась очень энергично. Консер-
ваторы, чувствуя свою слабость, открыто заговорили об иностран-
ной интервенции. Официальный орган католиков «Ла-Сосиедад» 
в передовице от 14 декабря 1858 года писал: 

«... Необходимо создать двойное сопротивление с нашей сто-
роны: соединить силу большой национальной партии консервато-
ров с другой моральной силой того же порядка, идущей из глу-
бины Европы. Консервативная партия должна поставить себе 
целью заинтересовать в своей судьбе одну или две европейских 
нации, достаточно благородные, сильные и сплоченные, для за-
щиты великого принципа равновесия народов, особенно по отно-
шению к нашему собственному... Католическому миру не подобает, 
чтобы католицизм Америки выродился в протестантизм. Полити-
ческому миру Европы не подобает и его интересам не соответ-
ствует, чтобы Америка во всех отношениях была демократической 
под единственным и грозным влиянием столицы Вашингтона» К 

Чем объяснялась враждебность консерваторов по отношению 
к Соединенным Штатам? 

Дело в том, что в Соединенных Штатах руководство политикой 
уже постепенно переходило в руки капиталистическо-лротестант-
ского Севера. Руководители североамериканского капитализма 
больше сочувствовали либеральной партии в Мексике, чем като-
ликам. Это сочувствие не было чисто платоническим. Либералы 
были всегда энергичными борцами за независимость Мексики, 
в то время как консерваторы лишь по тактическим соображениям 
склонялись по временам на сторону независимости, но всегда 
были готовы в удобный момент связать судьбу Мексики с «като-
лической Европой». А Соединенные Штаты, согласно доктрине 

1 G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 262. 



Монроэ о невмешательстве Европы в дела американского конти-
нента, желали полной «независимости» всех американских госу-
дарств... от Европы. 

В начале 1861 года консерваторы потерпели окончательное 
поражение. Хуарец, избранный президентом, занял столицу. Од-
ним из первых его декретов была приостановка на два года ввиду 
полного отсутствия средств, платежей по долговым обязатель-
ствам. Это обстоятельство и послужило главным поводом для ин-
тервенции в Мексике европейского империализма. 

Борьба европейского и американского империализма за 
влияние на Мексику. 

Европейские империалистические державы были во время ре-
формы сильно заняты европейскими делами. К тому времени лишь 
Англия и Франция вообще обращали внимание на американские 
дела. Германская империя только начинала организовываться; 
Австро-Венгрия была слишком озабочена германскими и итальян-
скими делами; Испания же была уже слишком слаба, чтобы вести 
самостоятельную активную политику в Америке. 

Больше всех была заинтересована в американских делах Ан-
глия. Обладая Канадой и частью Вест-Индских островов, она не 
желала усиления Соединенных Штатов. Но в эту эпоху она пере-
ходила через целый ряд потрясений. Свежа еще была память о 
чартистском движении, только что кончилась Крымская война, 
открывшая для Англии новые возможности на Ближнем Востоке, 
а индусское восстание 1857 года приковало ее внимание к азиат-
ским делам. 

При таких обстоятельствах стало возможным то, что застрель-
щиком и лидером европейского империализма по отношению к 
Америке явилась тогда Франция: французской буржуазии нуж-
ны были колонии, а Наполеон III желал постоянными войнами от-
влечь внимание французов от внутренних дел. 

Вот что писал Наполеон III командз^ющему французским де-
сантом в Мексике, генералу Форай, в 1861 году: 

«... При настоящем положении мировой цивилизации благоден-
ствие Америки не может быть чуждо Европе, так как она питает 
нашу промышленность и дает жить нашей торговле... Мы совсем 
не заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты распростра-
няли свою власть на Мексиканский залив, господствуя оттуда 
над Антильскими островами и Южной Америкой, будучи един-



ственными распределителями продуктов Нового Мира... Если же 
при помощи Франции образуется в Мексике устойчивое прави-
тельство, то этим мы поставим непреодолимую преграду Соеди-
ненным Штатам... Что касается князя, который сможет занять трон 
Мексики, то он будет всегда принужден работать на благо Фран-
ции... так как он сможет удержаться у власти только благодаря 
нашему влиянию...» 1. 

Итак, мы видим, что Наполеон выступает по отношению к 
Мексике в роли защитника интересов Европы и французской бур-
жуазии перед все возрастающим могуществом Соединенных 
Штатов. 

Политическим средством для защиты интересов французской 
буржуазии и свежеиспеченной французской империи Наполеон 
избирает установление «сильного монархического правительства» 
в Мексике. 

Эту идею внушили правительству Наполеона находившиеся 
в Париже представители мексиканских консерваторов, во главе 
которых стоял генерал Мирамон. 

Идея установления в Мексике монархии зародилась в головах 
мексиканских консерваторов уже давно; особенно ярым сторон-
ником ее было мексиканское духовенство. 

Пятьдесят лет борьбы с либералами показали, что мексикан-
ское духовенство не в силах справиться с либеральным движением 
без внешней помощи. Здесь самым надежным помощником явля-
лась бы архикатолическая Испания, но она была слишком слаба. 
И поэтому духовенство обращает свои взоры на новую звезду, 
Наполеона III, могущественного католического монарха, который 
сумел «раздавить якобинскую гидру» во Франции. 

Наполеон, упоенный недавним успехом Крымской кампании, 
взялся с энергией за составление новой коалиции для вмешатель-
ства в мексиканские дела. Это дело удалось ему на первых порах 
благодаря тому обстоятельству, что Бенито Хуарец, очутившись 
после повторной борьбы с консерваторами перед пустотой в ме-
ксиканской казне, объявил в начале 1861 года перерыв на два 
года в платежах по обязательствам Мексиканской республики. 

Эти иностранные займы давались Мексике на неслыханно ро-
стовщических условиях. От двух первых займов, заключенных в 
Англии в 1823 и 1824 годах, Мексика получила деньгами и това-
рами лишь 11000 000 пезо, дав обязательств на 32 000 000. Еще 

1 Mexico a Tra.vès de .los Siglos", т. V, стр. 548. 



хуже обстояло дело с займом, заключенным в Париже одним' из 
кратковременных консервативных «правительств» при посредстве 
банкирского дома «Жекер и К0». По этому займу «правительство» 
дало обязательств на сумму в 15000 000 пезо, а получило факти-
чески лишь 64 800 пезо. 

Такова была культуртрегерская роль европейского капитала 
в Мексике. Неудивительно, что либерал Хуарец не мог платить 
по таким займам. 

Когда Бенито Хуарец объявил о приостановке платежей по 
обязательствам на два года, то три из европейских государств 
оказались заинтересованными в этом, вопросе: Англия, Франция 
и Испания. И вот Наполеону III удалось добиться заключения так 
называемого Лондонского соглашения от 31 октября 1861 года, 
которое между прочим гласит: 

«§ 1. Ее величество королева Испании, его величество импе-
ратор французов и ее величество королева Соединенного коро-
левства Великобритании и Ирландии обязываются согласиться 
немедленно после подписания настоящего соглашения насчет не-
обходимых распоряжений для отправления к побережьям Мексики 
комбинированных морских и сухопутных сил, количество которых 
должно быть определено последующим обменом мнений между 
правительствами, но общая численность которых должна быть 
достаточна для взятия и оккупирования различных крепостей и 
военных позиций побережья Мексики. 

Начальники союзных сил будут между прочим уполномочены 
осуществлять те дальнейшие операции, какие, после того как они 
прибудут на место, покажутся им наиболее приемлемыми для 
реализации... настоящего соглашения, а в особенности для того, 
чтобы не подвергать риску безопасность иностранных резидентов. 

§ 2. Высокие договаривающиеся стороны обязуются, употре-
бляя эти меры понуждения, предвиденные в этом соглашении, 
не искать для себя никакого территориального приобретения и 
никакой специальной выгоды, а также не оказывать никакого да-
вления на внутренние дела Мексики, могущего уменьшить право 
мексиканской нации в выборе и свободной организации формы 
своего правительства. 

§ 3. Будет учреждена комиссия из трех комиссаров, назна-
ченных каждой из договорившихся держав, с полным правом ре-
шать все вопросы, которые могут возбудить употребление и раз-
дел сумм, которые должны быть получены в Мексике,—имея в 
виду соответствующие права договорившихся сторон. 



§ 4. Высокие договаривающиеся стороны, желая кроме этого, 
чтобы меры, долженствующие быть принятыми, не носили исклю-
чительного характера, и зная, что правительство Соединенных 
Штатов, так же, как и они, имеет претензии к Мексиканской рес-
публике—соглашаются, что сейчас вслед за оформлением на-
стоящего соглашения одна копия его посылается правительству 
Соединенных Штатов с предложением' присоединиться к предпо-
лагаемым мерам» С 

Таким образом, для того чтобы заставить правительство Ме-
ксики платить деньги по всем этим займам и обязательствам, 
заключенным на таких драконовских условиях,—три европейских 
державы предприняли вооруженную интервенцию. 

В этом договоре обращает на себя внимание отношение этих 
трех держав к Соединенным Штатам. Вопервых, самый момент 
заключения соглашения был выбран тогда, когда уже начиналась 
гражданская война в Соединенных Штатах, и договаривающиеся 
правительства отлично знали, что североамериканская держава не 
в состоянии сейчас заниматься мексиканскими делами. Кроме того 
эти три державы не договорились предварительно с Соединен-
ными Штатами, а сперва заключают между собою соглашение 
об интервенции в Мексике и затем только, ставя Соединенные 
Штаты перед совершившимся фактом, предлагают им «присоеди-
ниться». 

Ясно было, что три европейских державы совершенно не же-
лали сотрудничества Соединенных Штатов в этой интервенции. 
Цитированное уже нами письмо Наполеона III к генералу Форай, 
написанное уже после этого соглашения, объясняет надлежащим 
образом причины этого нежелания со стороны Франции. Можно 
было сразу предвидеть, что Соединенные Штаты откажутся от 
участия в этой авантюре. Уже около сорока лет главным принци-
пом иностранной политики Соединенных Штатов являлась док-
трина Монроэ, и поэтому они не могли сочувствовать никакой 
интервенции европейских стран в дела американского континента. 

Но на первых порах, когда Англия, Испания и Франция дей-
ствовали согласно и когда дело касалось лишь взыскания «спра-
ведливых денежных претензий», Соединенные Штаты хотя отка-
зались от участия в интервенции, но не опротестовали ее должным 
образом. Этому столь мягкому реагированию на покушение про-
тив доктрины Монроэ были две причины. 

' P e d r o P r u n e d a, Guerra de Mexico, Madrid, 1867. 



1. В Соединенных Штатах уже началась гражданская война, 
и правительству Севера, признанному Францией и Англией, не 
хотелось в столь опасный момент спорить с этими державами. 

2. Эта интервенция была вызвана первоначально отсрочкой 
платежей по денежным обязательствам и по возмещениям за «убыт-
ки от революции». А так как для Соединенных Штатов те же по-
воды служили в прошлом для вмешательства в дела Мексики 
и они желали сохранить их на будущее не только для примене-
ния в мексиканских делах, но и для вмешательства в дела других 
латино-американских государств, то правительство Севера, пра-
вительство капиталистов не желало протестовать против законного 
права требовать с оружием в руках уплаты долгов и процентов. 

Но все-таки другие факты говорят за то, что Соединенные 
Штаты были с самого начала против этой интервенции европей-
ских держав в мексиканские дела. Факты эти следующие. 

1. Соединенные Штаты ни на один момент не перестали при-
знавать правительства Бенито Хуареца единственным законным 
правительством Мексики. 

2. В ответ на просьбу Хуареца, обращенную к Линкольну, 
о помощи против интервенции последний ответил на имя своего 
представителя в Мексике: 

«Президент желает горячо, чтобы политическое состояние Ме-
ксики как независимого государства оставалось таковым навсегда... 
Он решил уполномочить вас... заключить с правительством Мекси-
канской республики договор, коим правительство- Соединенных 
Штатов принимает на себя платеж трехпроцентного консолидиро-
ванного долга, который правительство этой страны имеет по отно-
шению к держателям мексиканских бонов и который исчисляется 
в сумме около 62 000000 пезо, втечение пяти лет от даты по-
следнего декрета правительства Мексики, приостановившего пла-
тежи, с условием, что мексиканское правительство обязуется 
возместить Соединенным Штатам выплаченную указанным обра-
зом сумму с начетом 6о/о, обеспечивая этот платеж отдачей в 
залог всех публичных земель и права на копи в различных ме-
ксиканских штатах, а именно: в Нижней Калифорнии, Чигуагуа, 
Синалоа и Сонора, с тем, что эта заложенная собственность 
станет абсолютной собственностью Соединенных Штатов после 
истечения шести лет со времени исполнения этого договора, если 
вышеуказанное возмещение не состоится раньше этого срока. 
Обстоятельства столь новые и столь чрезвычайные делают необхо-



димым это решение, так как мексиканский кризис не допускает 
затяжки» х. 

Рассматривая условия этой «помощи», ясно, что она должна 
была послужить для Соединенных Штатов средством нового зака-
баления Мексики. Приобретая права на упомянутые земли и копи, 
правительство Соединенных Штатов становилось бы фактическим 
хозяином всего севера Мексики, так как было достаточно ясно, 
что Мексика не будет в состоянии выплатить втечени'е шести 
лет этот долг. В данном случае Соединенные Штаты, не имея 
возможности воспрепятствовать европейской вооруженной интер-
венции, хотели заменить ее своей экономической интервенцией. 
Так или иначе, Соединенные Штаты с самого начала интервенции 
стали на сторону Мексики, считая эксплоатацию ее своей закон-
ной монополией. 

Французская интервенция и Мексиканская империя. 

Десанты союзной англо-французско-испанской интервенции за-
няли порт Вера-Круц. Но вскоре начались серьезные разногласия 
между интервентами-«державами». Главной причиной разногласий 
было то обстоятельство, что англичане не желали усиления фран-
цузского империализма, который являлся вдохновителем интер-
венции. Вскоре союзная интервенция распалась, в Мексике оста-
лись одни французы. 

Вскоре после распада англо-испано-французского союза фран-
цузские войска заняли столицу Мексики. С ними вместе появи-
лись снова на сцене прибывшие из эмиграции лидеры мексикан-
ских консерваторов. Между последними и французским командо-
ванием было заключено в городе Оризабе следующее соглашение: 

«1. Бенито Хуарец не признается президентом республики. 
2. Генерал Хуан Н. Альмонте назначается высшим начальни-

ком республики и всех сил, которые примкнут к этому соглашению. 
3. Названный генерал уполномачивается войти в соглашение 

с начальником союзных сил, находящихся на территории респу-
блики, для созыва национального собрания, которое, принимая 
во внимание плачевное состояние страны, объявит такую форму 
правления, которая окажется самой подходящей» 2. 

После занятия столицы французский командующий, генерал 
Форай, учредил «Совет трех», в состав которого был введен и 

1 G u t i e r r e z de L а г а, стр. 280—281. 
2 P r u n e d a , La Guerra de Mexico, стр. 144. 



архиепископ Мексики. Вскоре был созван «Совет нотаблей», со-
стоящий из 250 человек—духовных, дворян и генералов; в со-
став его входили и представители французского командования. 

Этот Совет принял следующее постановление. 
«1. Нация принимает как форму правления наследственную 

умеренную монархию с католическим принцем на престоле. 
2. Суверен будет носить звание императора Мексики. 
3. Императорская корона предлагается его императорскому 

высочеству Фердинанду-Максимилиану, эрцгерцогу австрийскому, 
для него и его потомков. 

4. В случае если, благодаря стечению непредвиденных об-
стоятельств, Фердинанд-Максимилиан не займет предлагаемого 
ему трона, мексиканская нация предлагает благоусмотрению импе-
ратора Наполеона III указать католического принца, которому бу-
дет предложена корона» 1. 

Через несколько месяцев прибыл в Мексику Максимилиан. 
Проезжая через Париж, он заключил особый договор с Наполео-
ном III. Вот самые интересные пункты этого договора: 

«9. Расходы по французской экспедиции, которые мексикан-
ское правительство обязуется возместить, устанавливаются сроком 
по 1 июля 1864 года в размере 270000000 франков. Эта сумма 
вплоть до ее возмещения должна приносить Зо/о ежегодно. 

10. Возмещение, которое Мексика будет должна Франции по-
сле 1 июля 1864 года, будет равняться 4000 реалей (1 0Э0 фран-
ков) в год за каждого солдата; в эту сумму входят жалованье, 
питание и экипировка солдат. 

14. Мексиканское правительство обязуется возместить убытки 
французским подданным, которые они понесли безвинно и кото-
рые послужили мотивом сей экспедиции» 2. 

Кроме того перед отъездом из Европы Максимилиан заключил 
особый заем в Лондоне на номинальную сумму в 8С00 000 фун-
тов стерлингов, из которых получил наличными лишь одну десятую 
часть (800 000); все остальное пошло на комиссионные куртажи, 
уплату вперед процентов и т. п. 3. 

Призвание в Мексику французов и Максимилиана было, как 
мы видели, делом французского империализма совместно с ме-
ксиканскими консерваторами. Но последнее вскоре стал^ разоча-
ровываться в новом положении дел. 

' L a z a r o G u t i e r r e z d e L а г а, стр. 292. 
2 P r u n e da, La Guerra de Mèxico, стр. 25] . 
' G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 298. 
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Еще до прибытия Максимилиана в Мексику Ретенция («Совет 
трех») должна была подтвердить декретированную «Законами о 
реформе» распродажу церковных имуществ, так как новому пра-
вительству деньги нужны были до-зарезу. Распродаже подлежали 
не только поместья и недвижимое имущество, но и драгоценная 
утварь многих церквей (только кафедральные соборы и приход-
ские церкви были освобождены от конфискации утвари). Эта рас-
продажа в обстановке интервенции и гражданской войны вызвала 
тяжелый кризис. Новые владельцы получили в свои руки бывшие 
раньше собственностью духовенства ипотечные суммы. В резуль-
тате квартирная плата сильно повысилась,? и это вызвало большое 
недовольство. Понятно, что прежде всего эти меры вызвали 
большое недовольство среди духовенства, которое благодаря 
этому значительно охладело к новой монархии. Мексиканский 
архиепископ Лабастида выступил из Регенции 1. 

Внешний долг Мексики увеличивался все более и более. При 
посредстве парижского банкирского дома «Перер и Фульт» была 
открыта подписка на новый шестипроцентный заем для Мексики, 
реализованный по 70 за 100. 

Чтобы доставать средства на все возрастающие платежи по 
обязательствам и военные расходы, правительство Максимилиана 
должно было повысить налоги и снова ввести отмененную «За-
конами о реформе» ненавистную табачную монополию. О налого-
вых тяжестях населения дает некоторое понятие бюджет империи 
на 1865 год, который представлялся в следующем виде: 

С прочими статьями дохода бюджет едва доходил до 28 ООО ООО 
пезо. Максимилиан, с целью укрепить положение империи, дал 
Мексике сравнительно либеральную конституцию, которая под-
тверждала равенство всех граждан перед законом, свободу рели-
гиозных культов, свободу образования и свободу печати. 

Равным образом Максимилиан подтвердил законы о дезамор-
тизации и секуляризации. Единственной существенной уступкой, 

1 P r u n e d a, La Guerra de Mèxico, стр. 232—233. 

Внешние таможни . . . . 
Налог на собственность . 
Личный налог 

9 ООО ООО пезо. 
4 000 000 ,. 
1 600 000 „ 

Патенты и промысловые свидетельства. . 1 600 000 
Внутренние таможни 
Копи 

5 500 000 
1 600 000 

Табачная монополия и другие регалии . 2 800 000 



сделанной консерваторам, была отмена федеральной системы: вме-
сто штатов государство делилось сейчас на пятьдесят департа-
ментов, управляемых назначаемыми короной чиновниками. 

Все эти законы и декреты вызвали громадное недовольство 
со стороны католической церкви. Ватикан в ноте, подписанной кар-
диналом Антонелли, требует между прочим: 

1) чтобы были возвращены все церковные имущества; 
2) чтобы была восстановлена церковная «десятина»; 
3) чтобы образование оставалось монополией духовенства; 
4) чтобы была отменена свобода других религиозных культов; 
5) чтобы церковь была независима от государства Ч 
Начало 1865 года—это разрыв между Максимилианом и ду-

ховенством; зато императору удалось расколоть либералов. 
Последние боролись сначала с упорством и энергией. Хуарец, 

преследуемый войсками французов и Максимилиана, переносит 
свою столицу из штата в штат, везде неутомимо организуя парти-
занскую войну. В этом отношении большие услуги оказывала ему 
национальная гвардия, организация которой началась еще до со-
юзной интервенции, во время войны с консерваторами. 

Мексиканский историк Лазаро Гутьеррец де-Лара утверждает, 
что во время этой войны против Максимилиана Хуарец во многих 
местах конфисковал имения «врагов революции» и передавал их 
крестьянам 2. 

Несмотря на неутомимость и энергию Бенито Хуареца, дела 
либералов пошли довольно плохо. В начале 1865 года Хуарец и 
его сторонники были почти вытеснены из всей Мексики и держа-
лись лишь на небольших участках мексиканской территории на 
северо-западе, вблизи американской границы. 

Главной причиной этих неудач либеральной партии была срав-
нительно либеральная политика первой половины царствования 
правительства Максимилиана—политика, благодаря которой мно-
гие либералы покинули лагерь Хуареца и примкнули к императору. 

Но летом 1865 года положение стало резко изменяться в поль-
зу либералов. 

В Соединенных Штатах гражданская война подходила к концу: 
капиталистический Север одержал победу над феодально-рабо-
владельческим Югом. 

1 P r u n e d a, La Guerra de México, стр. 222, 232. 
2 L a z a r o g u t i e r r e z d e L a r a , стр. 299 (автору не удалось найти под-

тверждений этих фактов в других источниках). 
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Победив, северяне стали уделять больше внимания мексикан-
ским делам. В июле 1865 года конгресс Соединенных Штатов под-
твердил признание единственным законным правительством Ме-
ксики правительство Хуареца и решил оказать ему всемерную 
поддержку. 

В сентябре 1865 года банкирский дом «Джон Корлисс и К0» 
в Нью-Йорке дал правительству Хуареца заем в 30000000 мекси-
канских пезо на 6о/о. Кроме того некоторые общественные орга-
низации организовали ему доставку оружия. Американское пра-
вительство разрешило добровольцам из американских граждан 
итти в ряды мексиканской республиканской армии. 

Кроме того правительство Соединенных Штатов вступило на 
путь дипломатической интервенции, требуя от Наполеона III увода 
французских войск из Мексики. Интересна мотивировка этого 
требования. 

«Главной причиной этого недовольства (оккупации. Мексики) 
не является присутствие в ней иностранных войск и еще м е н е е -
французской армии. Мы признаем право, которое имеют все на-
ции, объявлять друг другу войну, пока не нарушаются наши 
права и наше влияние. 
- Настоящая причина недовольства Соединенных Штатов со-
стоит в том, что французская армия, вторгнувшись в Мексику, 
атакует республиканское правительство, глубоко симпатичное для 
Соединенных Штатов и избранное нацией, с целью заменить его 
монархией, которая, пока существует, будет рассматриваться как 
угроза против наших собственных республиканских учреждений» Г 

Одним словом, здесь мы видим попытку со стороны Соеди-
ненных Штатов защищать «право наций на самоопределение»: А ме-
жду тем Соединенные Штаты до и после этого столько раз нару-
шали это право, что в данной ноте искренность их чрезвычайно 
сомнительна. Дело представлялось гораздо проще. Соединенные 
Штаты не желали вмешательства Европы в дела Америки вообще, 
а в особенности в дела Мексики, своего ближайшего соседа. 

Так или иначе, в результате не только дипломатической ин-
тервенции Штатов, а и угрожающего положения в Европе (уси-
ление Германии, Прусско-датская и Прусско-австрийская войны), 
правительство Наполеона решило отозвать свои войска из Ме-

1 Ответная нота м-ра Сюарда, государственного секретаря Соединенных 
Штатов, французскому министру иностранных дел, Монтолону, Вашингтон, 6 де-
кабря 1865 года. Цитирую по книге Прунеды, стр. 378. 



ксики. Это решение произвело панику в среде мексиканских мо-
нархистов. Этой панике поддался и Максимилиан и, желая попра-
вить свои дела, бросился в объятия консерваторов и духовенства, 
кончая с либеральной политикой. 

Либералы, получая от Соединенных Штатов помощь оружием, 
деньгами и людьми, овладевали все большей и большей частью 
мексиканской территории. Весной 1867 года войска Хуареца стали 
со всех сторон подступать к столице. Максимилиан лично принял 
командование над французско-мексиканскими силами (часть фран-
цузских войск еще не была выведена из Мексики) и был оса-
жден либералами в городе Керетаро. После мужественной защиты 
город был взят республиканцами, и Максимилиан, несмотря на 
дипломатическую интервенцию в его пользу со стороны дипло-
матического корпуса и даже правительства Соединенных Штатов, 
был расстрелян по приговору военного суда. 

Мексиканская империя была первой открытой попыткой ино-
странного империализма взять Мексику под свой контроль. Неда-
ром важнейшим поводом для союзной интервенции явился вопрос 
о необходимости «урегулирования» платежеспособности Мексики 
по внешним обязательствам. Мы видели уже, на каких условиях 
давались Мексике эти займы: Мексика должна была служить 
источником быстрейшего обогащения разных иностранных капи-
талистов-авантюристов. Для все более растущей силы между-
народного финансового капитала нужна была новая форма экс-
плоатация—полуколонии. 

Торговый капитал в первую эпоху капитализма знал только 
колонии. Финансовый же капитал наряду с продолжением экс-
плоатации организованных торговым капиталом колоний создает 
новую форму—полуколоний. 

Сильное развитие промышленности в странах, где прочно 
утвердился уже капитализм, поглощает излишек местного насе-
ления и не создает благоприятной обстановки для массовой эми-
грации из этих стран. 

Начиная со второй половины XIX столетия эмиграция в Аме-
рику сильно уменьшается из Великобритании, Голландии и Фран-
ции; с тех пор главным поставщиком ее являются Германия, Ав-
стро-Венгрия, Ирландия и славянские страны, а еще позднее— 
Китай и другие азиатские страны. 

Английскому и французскому империализму неоткуда поэтому 
брать массы, которые доставляли бы материал для полного за-
воевания и «поддержания порядка» новых колоний. И так тре-



буется много усилий для продления их господства в старых ко-
лониях. Поэтому создание новых, громадных колоний слишком 
трудно и дорого для новой мировой силы—финансового капитала, 
и его политической организации—империализма. Поэтому для 
подчинения своей эксплоатации новых стран он выбирает новую 
форму—полуколоний. 

В чем выражается эта новая форма господства капитала? 
В сохранении формальной независимости покоряемых стран, 

но во введении туда финансово-экономического контроля. 
Полуколония имеет обычно свое «правительство», свою «кон-

ституцию», свое войско и свою администрацию. 
Но все это—администрация, войско и конституция должны 

являться агентами иностранного капитала. 
Мексика, как и другие страны испанской Америки, весьма 

пригодна для превращения в полуколонию, так как у нее нет 
собственной национальной буржуазии, способной сопротивляться 
иностранному экономическому контролю. 

И вот мы наблюдаем первое нападение империализма на Ме-
ксику: Франция пожелала господствовать здесь через правитель-
ство «мексиканского императора» Максимилиана. 

Интересно следующее обстоятельство: в союзе с французской 
империей оказались мексиканские феодалы—духовенство и аристо-
кратия. Тем не менее Максимилиан, ставленник иностранного импе-
риализма, должен был править либеральными методами, так как 
продление феодального господства в полном объеме в Мексике 
не совсем соответствовало интересам французской буржуазии. 
Последней нужно было «свободное обращение земель», против 
чего так решительно боролось всегда мексиканское духовенство. 

Первым шагом иностранного капитализма в Мексике было фи-
нансовое закабаление этой страны; затем последовала вооружен-
ная интервенция. Последняя имела целью дальнейшее финансовое 
закабаление страны и эксплоатацию натуральных богатств Мексики 
иностранным капиталом, но руками мексиканских крестьян и 
рабочих. 

Французская интервенция потерпела крушение, так как ей по-
мешал новый, нарождающийся империализм Соединенных Штатов 
Северной Америки. Он пока что был, правда, слабее европейского, 
но находился пососедству с Мексикой, и поэтому ему было легче 
проникнуть туда. 

Еще сорок лет до этого, в 1823 году, североамериканский ка-
питализм создал свою империалистскую теорию, доктрину Мон-



рое, с лозунгом: «Америка для американцев». Так как единствен-
ным капиталистическим государством в Америке являлись Соеди-
ненные Штаты, то этот лозунг практически звучал: «Вся Америка 
для Соединенных Штатов». 

Так как Соединенные Штаты втечение многих лет были заняты 
внутренней борьбой против феодально-рабовладельческого Юга, 
они долгое время не могли осуществить этот империалистский 
лозунг. Сперва надо было покончить с Югом. Это была серьез-
ная борьба—борьба за диктатуру капитализма внутри Соединен-
ных Штатов. 

Но после победы над Югом, когда капитализм восторжество-
вал в полном объеме, Соединенные Штаты изгоняют Францию из 
Мексики. Это был первый серьезный шаг к осуществлению импе-
риалистического лозунга Монрое. 

Однако этим шагом Соединенные Штаты не изгоняли в полной 
мере иностранного капитала из Мексики. Их собственный капитал 
был еще слишком слаб, чтобы в это время претендовать на моно-
польное владение Мексикой. Вмешательство Соединенных Штатов 
в дела Мексики против Европы имело на сей раз целью полити-
ческий контроль над Мексикой. Этот политический контроль дол-
жен был создать самые благоприятные условия для проникновения 
в Мексику американского капитала. 



Г Л А В А V. 

ДИКТАТУРА БЛОКА ПОМЕЩИКОВ И ИНОСТРАННОГО 
КАПИТАЛА. 

Мексиканская революционная мелкая буржуазия была слишком 
слаба для окончательной победы над консерваторами. Проведен-
ные правительством «якобинца» Бенито Хуареца законы о деза-
мортизации земли, которые должны были создать сильный класс 
средних и мелких земельных собственников, привели как раз к 
обратному—к расхищению духовных и индейских земель разного 
рода спекулянтами, разбогатевшими от казнокрадства чиновни-
ками, адвокатами, «генералами» и иностранными хищниками. 

«Законы о дезамортизации распространялись не только на 
имения духовенства, но и на индейские коммуны, потому что хотя 
ст. 8 говорит об изъятии из-под действия этих законов зданий, 
земель и «эхидос», предназначенных для общественных целей,, 
но ничего не говорит об исключении индейских общественных 
земель и индейских наделов. Для большей ясности ст. 11 регла-
мента к этим законам (опубликованного 25 мая 1856 года) безого-
ворочно подводит под дезамортизацию общины и наделы ту-
земцев» 1 . 

Законы о дезамортизации отнюдь не благоприятствовали пере-
ходу имений духовенства к тем лицам, которые до тех пор арен-
довали их. 

«Арендаторы, желая приобрести в собственность арендуемое 
ими духовное имение, должны были прежде всего внести в казну 
5о/о его стоимости в виде пошлины, кроме того—уплачивать еже-
годно шесть процентов от стоимости этого имения вплоть до ее 
погашения, а также издержки судопроизводства по присуждению 
им этих имений. Если они втечение трех месяцев со дня опублико-

1 L. M e n d i e t a y N u n e z , El problems agrario de Mexico, Mexico 1926, 
стр. 68. 



вания закона не исполняли этих условий, тогда являлся на сцену 
«доноситель», который докладывал судебным властям, что такой-то 
•арендатор незаконно владеет таким-то имением. Тогда' имение 
продавалось с публичных торгов, и одна восьмая выручки шла в 
вознаграждение доносителю. Обычно последний являлся покупа-
телем имения с торгов. Эти доносители были обычно люди С 
деньгами, занимавшиеся доносительством, чтобы скупать за бесце-
нок имения, а так как закон не ограничивал количества имений, 
могущих быть приобретенными одним лицом, то доносители пре-
вращались в крупных латифундистов. 

Кроме того духовенство подвергало анафеме всех тех, которые 
покупали духовные имущества. Но эта анафема фактически рас-
пространялась лишь на мелких арендаторов и вообще на мелкоту. 
Крупный спекулянт-доноситель всегда откупался от анафемы ка-
кой-нибудь суммой, пожертвованной духовенству К 

Параграф 27 Конституции 1857 года запрещал всяким духов-
ным и гражданским корпорациям владеть недвижимым имуще-
ством, администрировать таковое или же владеть ипотечными 
суммами. Этим пользовались земельные спекулянты, влиявшие на 
суды, дабы те подводили индейские общины под понятие «граж-
данских корпораций» и объявляли занятые ими земли «свобод-
ными» 2. 

Благодаря всему этому началась вакханалия хищения духовных 
и коммунальных земель разного рода спекулянтами. У нас нет 
данных, каким изменениям подвергалось в период 1857—1877 го-
дов индейское землевладение, но зато мы можем проследить 
влияние законов о дезамортизации, даже еще в период пра-
вления «якобинцев», на состояние владения хуторян («ранчерос»). 

В 1854 г. было поместий • 6 092 
В 1854 г. было хуторов 15 085 
В 1876 г. было поместий 5 700 
В 1876 г. было хутуров 13 800 3 

Замечающееся здесь некоторое уменьшение количества круп-
ных поместий объяснить легко: большинство поместий в 1854 го-
ду было в руках духовенства; благодаря законам о дезаморти-
зации многие помещики и спекулянты объединяли несколько со-
седних поместий в одно. 

1 Ibidem, стр. 69 — 70. 
2 Ibidem, стр. 73. 
3 Ibidem, стр. 84 — 85. 



Но чрёзвычайно интересно уменьшение количества хуторов. 
Казалось бы, что распродажа духовных имуществ должна была 
бы увеличить количество мелких и средних земельных владений. 
А тут произошло как раз наоборот—число последних уменьши-
лось. Очевидно, благодаря только что описанным нами условиям 
проведения в жизнь законов о дезамортизации не только все 
бывшие духовные имения, но и некоторое количество хуторов 
перешло к помещикам и спекулянтам. 

Таким образом «якобинская» интеллигенция в период своей 
власти не только не сумела привлечь к себе индейцев, наделив 
их землю, но даже потеряла своего старого союзника—хуторя-
нина. Неудивительно, что она не могла противостоять долго 
ударам реакции, особенно когда последняя стала получать силь-
ную поддержку от иностранных капиталистов. 

Мы видели, что в эпоху нашествия на Мексику французов 
Соединенные Штаты поддерживали мексиканских либералов. Тогда 
эта поддержка диктовалась условиями момента: надо было бо-
роться против вторжения в Америку европейского влияния, а так 
как последнее поддерживалось мексиканскими консерваторами, то 
Соединенные Штаты могли опираться лишь на либералов. 

Но через десять лет условия резко изменились. Европа уже 
не думала больше о нашествии на Мексику. Североамериканские 
капиталисты могли спокойно заняться эксплоатацией этой ска-
зочно богатой страны. Но для полного успеха этой эксплоатации 
нужно было иметь в Мексике: 

«1) стабилизованное правительство; 
2) правительство, содействующее иностранной эксплоатации». 
Никакому из этих двух условий не отвечало «якобинское пра-

вительство». 
Вопервых—оно было слишком слабо, чтобы покончить с «ре-

волюционной анархией», вовторых—«якобинцы» были ярыми па-
триотами-националистами и не желали никакого иностранного 
засилья в Мексике. 

Иностранный капитал стремился к тому, чтобы выкачивать 
из Мексики массы дешевого сырья. Для достижения этой цели 
необходима организация самой жестокой эксплоатации крестьян-
ских масс населения. В этом и состоит колониальная экономиче-
ская политика. 

Но для такой цели не годится либеральное мелкобуржуазное 
правительство. Эксплоатация колоний и полуколоний организует-
ся обычно при помощи местных феодалов—помещиков и духовен-



ства. Оба эти сословия вполне заинтересованы в бесчеловечной 
эксплоатации крестьянских масс и готовы за эту цену помириться 
.с господством иностранцев. Иностранные империалисты отнюдь 
не заинтересованы в нарождении и развитии туземной буржуазии. 
Из либеральных завоеваний они принимают отмену внутренних 
пошлин, отмену других феодальных стеснений, установление «сво-
бодного обращения земель» и т. п. Но здесь конец их либерализму. 

Для того чтобы эксплоатировать крестьянство и воспрепят-
ствовать развитию туземной буржуазии, империалисты стараются 
сохранить аграрный характер Мексики. Производство массы де-
шевого сырья иностранными капиталистами вполне превращает 
последних в крупных помещиков: организация плантаций, лесные, 
горные и нефтяные концессии—все это требует широких земель-
ных концессий. Поэтому большинство иностранных концессий в 
полуколониях имеет полуфеодальный характер. 

Вот почему наряду с вторжением иностранного капитала в 
Мексику, как и в другие страны латинской Америки, мы наблю-
даем частичное возрождение феодализма. 

Это частичное возрождение колониального феодализма должно 
было осуществиться военно-полицейской диктатурой блока поме-
щиков и иностранных капиталистов. Последние начали искать 
«диктатора». Выбор их пал на генерала Лорфирио Диаца. 

Диац был долголетним сподвижником Бенито Хуареца и отли-
чился в войне против французов и Максимилиана. Но после по-
беды над последним, когда власть перешла к «штатским», Пор-
фирио Диац счел себя обиженным и начал группировать около 
себя военных, недовольных «гражданской диктатурой». Потерпев 
два раза поражение на выборах в президенты, Диац в 1875 году 
прибегнул к открытому восстанию. 

Для того чтобы расколоть «сильную» либеральную партию, 
Диац сначала рисовал себя еще большим революционером, чем 
творцы Конституции 1857 года. В опубликованном им в 1876 го-
ду так называемом «Плане Тукстепек» он в первом пункте тре-
бовал: 

«Изменить Конституцию в том смысле, чтобы запретить пе-
реизбрание на должность президента республики и губернаторов 
штатов». 

Ясно, что Диац был против переизбрания старых президентов 
лишь потому, что сам хотел стать на их место. 

На связь Диаца с американскими капиталистами указывают 
следующие факты. 



1. Когда в 1876 году правительственные силы Мексики на-
чали теснить Диаца, он, будучи в Тампико, дабы не попасть в 
плен, нашел убежище на американском пароходе. 

2. Будучи в изгнании в 1875 и 1876 годах, он имел частые 
совещания в городе Бронзвиле (в Техасе), с американскими ка-
питалистами, а в особенности с теми, которые интересовались 
железнодорожными концессиями. 

3. Одним из первых его актов несколько дней спустя после 
захвата власти было предоставление иностранным капиталистам 
двух железнодорожных концессий Г 

Генерал Порфирио Диац—новый тип в истории Мексики, тип 
консерватора, прикрывающегося либеральными фразами и фор-
мулами. Ортодоксальные консерваторы, выставлявшие открыто 
консервативную программу, сошли с мексиканской политической 
сцены вместе с ' падением империи Максимилиана. Поражение 
их знаменовало конец консервативной ориентации на Европу. 
Отныне все надежды мексиканских консерваторов будут возла-
гаться на Соединенные Штаты. 

Проникновение иностранного капитала в Мексику. 

Иностранному капиталу нужны были прежде всего железные 
дороги для вывоза сырья из Мексики. Начинается вакханалия же-
лезнодорожных концессий. Частные компании (английские и аме-
риканские), предпринимавшие постройку этих дорог, получали: 
^ правительственные субсидии в весьма значительных размерах; 
2) право бесплатного отчуждения земель для прокладки дорог; 
3) право самим устанавливать направление дорог; 4) (во многих 
случаях) пользование принудительным трудом окрестного населе-
ния за плату в 50 сентавос в день. 

Вот образцы некоторых концессий. 
1. Две концессии на железные дороги между столицей и Сое-

диненными Штатами (Эль-Пасо—Мекснко и Ларедо—Мексико), 
данные одна—американской, другая—английской компании вначале 
правления Диаца, в 1877 году. Концессионеры: а) пользовались 
принудительным трудом за 50 сентавос в день; б) получили даром 
земли; в) сами выбрали направление; г) получили субсидию по 
8 000 мексиканских пезо на каждый километр постройки на ров-
ной местности и по 20000—на гористой. 

1 L a z а г о G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 325 — 330. 



2. Английский спекулянт Эдуард Мурдо получил концессию на 
железную дорогу между Мексиканским заливом и Тихим океаном 
на протяжении 300 км. Кроме упомянутых в предыдущем случае 
трех первых условий, Мурдо получил субсидию от правительства 
в размере 13 500 000 мексиканских пезо. 

3. Вильям Пирсон (теперешний лорд Каудрей), помимо суб-
сидии в 15000 000 пезо, получил право эксплоатации построенной 
им дороги втечение пятидесяти одного года Ч 

В 1908 году правительство Диаца постановило выкупить част-
ные железные дороги. Автор этого проекта, министр финансов Ли-
мантур прибег к весьма своеобразному методу «национализации». 

Так как между разными железнодорожными компаниями суще-
ствовала конкуренция, то Лимантур содействовал скупке акций 
какой-нибудь одной из конкурирующих компаний, обычно—более 
могущественной. Когда эта компания приобретала большинство 
акций конкурентов, Лимантур искал еще более могущественную 
компанию, которой он содействовал путем правительственных 
субсидий в приобретении акций того предприятия, которое только 
что вышло победителем из своей борьбы с конкурентами. Резуль-
тат всей этой комбинации был следующий: 

1) большинство железнодорожных акций перешло в руки 
могущественного треста, во главе которого стоял дом «Спеер и К0» 
(Нью-Йорк—Лондон) ; 

2) правительство должно было оказаться владельцем 51 о/о всех 
железнодорожных акций, взяв на себя обязательства на сумму 
в 230000000 пезо 2 ; 

3) за эту сумму правительство приобретало лишь железнодо-
рожные линии и станционные постройки, подвижной же состав 
оставался в руках частных акционеров. 

Враги Лимантура утверждают, что во всем этом деле он был 
просто агентом дома «Спеер и К0» 

Для характеристики самого Лимантура, который был, кстати, 
лидером так называемой «Партии ученых», сотрудничавших с пра-
вительством Диаца, следует привести одно место из его доклада 
от 1908 года на имя президента. 

«Нация страдает в своем кредите—в стране, имеющей все дан- , 
ные для выгодного вложения иностранных капиталов, когда ты-
сячи человек теряют свои деньги, покупая акции и облигации... 

1 G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 3 2 8 , 3 7 2 — 374. 
2 Благодаря падению правительства Диаца и мексиканской революции сделка 

эта не была оформлена окончательно. 



Нельзя терять из виду, что иностранцы судят о благосостоянии 
страны по котировке титулов публичного долга и акций железных 
дорог» У 

Воистину теория, достойная человека, который стремился со-
здать из Мексики колонию для иностранного капитала. 

В этом докладе Лимантура обращает на себя внимание одна 
характерная подробность: компания, строящая железную дорогу 
«Тэуантепек» и получившая для этого правительственную субсидию 
(о ее размерах Лимантур скромно умалчивает), обанкротилась. 

Каковы были результаты железнодорожного строительства вре-
мен Диаца? 

Мексика получила сравнительно значительную сеть железных 
дорог. К 1910 году длина сети составляла 24 646 км, т. е. сеть не 
менее густая, по отношению к пространству Мексики, чем тако-
вая в Европейской России. 

В 1873 году пробег поездов был 539 460 км, и перевезено пас-
сажиров 723 834, груза перевезено было 150473 тонны. 

В 1902 году пробег—15 135 4 79 км, пассажиров—12 886 126, гру-
за—8488369 тонн. 

Но наряду с этим прогрессом бьют в глаза и отрицательные 
стороны этой системы железнодорожного строительства. 

Все дороги строились иностранцами для целей экспорта или 
же, в некоторых случаях, со стратегической целью на случай 
интервенции со стороны Соединенных Штатов. В результате же-
лезные дороги, несмотря на сравнительную густоту сети, весьма 
скверно обслуживают потребности населения Мексики и мекси-
канского государства. Так, например, некоторые южные штаты 
Мексики (Юкатан, Кинтана-Роо, Табаско и Чиапас) и один за-
падный (Нижняя Калифорния) совсем не связаны железной доро-
гой с центром и другими штатами Мексики. 

Вслед за железными дорогами иностранный капитал стал овла-
девать организацией мексиканского кредита. 

В 1882 году был основан Мексиканский национальный банк: 
он был основан Э. Нетцлином, комиссионером Франко-Египетского 
банка; большинство его капитала принадлежало и принадлежит 
по сей день французам. 

В том же самом году был основан, также французским капита-
лом, Меркантильный банк Мексики. 

В 1884 году оба вышеназванных банка слились в один, образуя 

1 A. M a n е г о, El antiguo Régimen у la Revoluciön, стр. 65. 



Национальный банк Мексики, с основным капиталом в 20000 000 
мексиканских пезо. Этот банк все время диктатуры Диаца играл 

.самую существенную роль в контроле над мексиканским кредитом. 
Также в 1882 году был оснозан Ипотечный банк, с капиталом 

в 800 000 мексиканских пезо. В 1888 году этот банк благодаря 
притоку американских капиталов увеличил свой капитал до 5 000000 
пезо. 

К 30 июня 1910 года капиталы всех банков Мексики возросли 
до 172 765 400 мексиканских пезо; резервные фонды возросли до 
61 461 426 мексиканских пезо. 

Ипотечные банки выпустили к тому же сроку боны на сумму 
44 904 600 мексиканских пезо; сумма займов под ипотеки возросла 
к тому времени до 46 872 918 мексиканских пезо. 

Нужно отметить, что к этому времени почти все боны ипотеч-
ных займов обращались за границей, главным образом в Соеди-
ненных Штатах 

ЧТо касается владельцев капиталов всех этих банков, то на 
первом месте здесь идут французы, затем испанцы, англичане, 
американцы, голландцы и т. д. 

Нефть была открыта в Мексике лишь в 1900 году. Первая 
компания, начавшая ее эксплоатацию, была английской, но вскоре 
появились американцы. 

За время диктатуры Диаца добыча нефти не успела еще раз-
вернуться, что показывают следующие цифры: 

В 1908 году было добыто нефти 625 262 куб. м. 
В 1909 „ „ „ „ 431 399 „ „ 
В 1910 „ „ „ ., 577755 „ „2 

(В то время как в 1921 году было добыто 30862 752 куб. м.) 
Горная промышленность, несмотря на ее давнишню эксплоата-

цию испанцами и мексиканцами, стала во время Диаца быстро 
переходить в иностранные руки. Все новые шахты с современным 
техническим оборудованием находятся в руках иностранцев, осо-
бенно американцев. В руках испанцев и мексиканцев остались 
лишь старые, плохо оборудованные шахты, которые сейчас дают 
лишь незначительную часть горной продукции, да и то многие из 
них находятся в финансовой зависимости у иностранного капитала. 

1 Все эти данные о банках взяты мною из упомянутой книги. A. M а н е р сг,. 
стр. 20 — 37. 

2 „La Riqueza de México", издание Государственного департамента статистики, 
Мексика, 1926, стр. 43 — 44. 



Нам не удалось добыть статистических данных по владению 
горнозаводскими предприятиями, относящихся к концу режима 
Диаца, но в 1920 году на 180 горных компаний 72 принадлежали 
американцам, а из остальных 45 находились в зависимости от аме-
риканского капитала. 

Экономическая политика иностранного капитала в Мексике бы-
ла направлена всегда на добывание и вывоз оттуда больших масс 
ценного сырья, и поэтому иностранный капитал концентрировал 
свои усилия на добывающей промышленности, транспорте и кре-
дите. 

Весьма слабо иностранный капитал интересовался обрабаты-
вающей промышленностью, поэтому последняя не получала широ-
кого развития. Этому мешала также близость Соединенных Штатов, 
откуда, например, ввозилось почти все оборудование для желез-
ных дорог. 

Единственной отраслью обрабатывающей промышленности, 
которая получила некоторое развитие, была текстильная, имевшая 
в Мексике очень хорошие условия для своего развития благодаря 
существованию довольно богатых хлопковых плантаций. К концу 
режима Диаца в этой отрасли промышленности работало около 
40000 рабочих. Большая часть капитала этой отрасли очутилась 
в руках испанцев и французов. 

Нужно отметить, что развитию текстильной промышленности 
способствовали еще высокие ввозные пошлины на иностранные 
изделия. Пошлины эти устанавливались правительством не столько 
с целью покровительствования местной промышленности, сколько 
затем, чтобы казна получала доходы (пошлины в Мексике всегда 
составляли львиную часть государственных доходов). 

Безусловной экономической заслугой правительства Диаца была 
отмена внутренних пошлин. Последние были, правда, уже отме-
нены Конституцией 1857 года, но благодаря постоянным «рево-
люциям» и финансовым затруднениям правительств эта мера была 
проведена в жизнь лишь в 1895 году. 

Один из апологетов Диаца, Антонио Манеро считает, что эта 
отмена внутренних пошлин была главной причиной усиления 
внешней торговли Мексики, оборот которой возрос с 154 083 000 
мексиканских пезо (в 1892 году) до 410 723000 (в 1902 году). 

Одним из главных орудий экономического и политического 
порабощения Мексики иностранным капиталом был всегда мекси-
канский внешний долг. 

К 1862 году этот долг составлял около 69 000 000 пезо, к нему 



надо еще прибавить американский заем, данный Хуарецу в 1866 
году, в сумме около 40 000 000 пезо. 

Проценты, конечно, платились весьма нерегулярно, благодаря 
чему этот долг нарастал все более и более. 

В 1885 году Диац проводит консолидацию этого долга. 
Так как эти долговые обязательства были приобретены многочи-
сленными друзьями и приятелями правительства, то консолида-
ция была проведена на условиях весьма выгодных для держате-
лей бонов, но весьма невыгодных для мексиканского государства. 

Долг был консолидирован^ в сумме 191 385 781 мексиканских 
пезо. Но кроме этого держатели бонов получили еще одну, чрез-
вычайно странную привилегию—они получили право покупать 
«свободные земли» за 35 о/о их фискальной оценки, несмотря на то, 
что последняя была и так чрезвычайно низка (3—7 сентавос за 
гектар) 1. Эта привилегия, как мы увидим дальше, являлась важ-
ным фактором в деле расхищения индейских и казенных земель. 

Кроме того Диац заключил в 1904 году новый заем. Интересно 
•отметить тот факт, что этот заем был заключен при посредстве 
дома «Спеер и К0» в Нью-Йорке, т. е. той самой компании, 
которая «помогала» министру финансов Лимантуру в деле «на-
ционализации» железных дорог. Заем был заключен на сумму 
в 49 000 000 американских долларов, сроком на пятьдесят лет, по 
4о/о, и был выпущен на рынок по цене в 89о/о номинала. Но 
следует прибавить, что львиная доля этого займа пошла на по-
гашение прежних краткосрочных займов, которые были заключены 
на гораздо худших условиях. 

Таким образом, импортированный капитализм стал развиваться 
в Мексике на всех парах, проникая по всем направлениям. Но 
самой интересной и жестокой формой его проникновения явилось 
расхищение крестьянских земель. 

Расхищение земель. 

Как мы видели, расхищение земель началось уже до прави-
тельства Диаца, так как законы о дезамортизации давали ему 
широкое поле. Но ранее иностранный капитал принимал весьма 
незначительное участие в этом расхищении, благодаря чему оно 
не могло в это время достигнуть грандиозных размеров. Лишь 
режим Диаца—режим фактической диктатуры иностранного капи-

1 L a z а г о G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 342 — 244 и 348 — 349. 

6 История мексиканских революций 8 1 



тала и его агентов помещиков—довел эти хищения до неслыханных 
размеров. 

Прежде всего правительством Диаца были проведены два за-
кона, от 3 мая 1878 года и от 15 декабря 1883 года, с целью 
«облегчения иностранцам колонизации Мексики». Законы эти раз-
решали образование компаний «с ц е л ь ю и з м е р я т ь и р а з -
г р а н и ч и в а т ь н е з а н я т ы е з е м л и » . Те, которые исполняли 
эту работу, получали «в награду» даром одну третью часть раз-
граниченной таким образом «незанятой» земли. После производства 
этой операции оставшиеся две трети «незанятых» земель прода-
вались по весьма низкой цене (3—7 сентавос за гектар) желающим 
колонизировать их, с одним лишь условием—чтобы площадь про-
даваемой таким образом земли в одном месте, одному лицу и 
одной компании не превышала 2 500 га Ч 

Постройка железных дорог повела к повышению цен на земли, 
что послужило в свою очередь новым мотивом спекулятивной 
земельной горячки. 

Чтобы показать, как производилось «измерение и разграниче-
ние», существует много характерных иллюстраций. Выбираем 
лишь одну: деятельность разграничительной компании в долине 
Папантля, штата Вэра-Круц 2. 

«Эта долина является одной из самых богатых в республике, 
дающей обильные сборы кофе, какао, сахарного тростника, риса, 
ананасов, бананов и многих других тропических и полутропиче-
ских фруктов. В это время земледельческое население этой до-
лины достигало более 20000 душ, и никаких незанятых земель 
там не было... 

В один прекрасный зимний день 1885 года, в этой долине поя-
вилась группа землемеров со своими теодолитами для производ-
ства измерения. Население, почуяв беду, явилось к землемерам 
с предупреждениями, что земли эти являются их собственностью 
и что они не желают и не позволят измерять их. На другой день 
землемеры вернулись с конвоем из сельской полиции и стали 
продолжать измерение. Население опять запротестовало, и про-
изошла стычка. В результате несколько человек было убито. Через 
несколько щней явилась большая военная и полицейская сила, 
и началось массовое избиение населения долины не щадя женщин 
и детей. Невозможно установить количество жертв, погибших во 

1 L. M e n d i e t a у N u n e z , стр. 74. 
2 L a z a r o G u t i e r r e z de L a r a . стр. 351 — 352. 



время этой бойни. Через десять лет, когда я посетил эту долину 
и старался узнать от жителей о размерах этой бойни, они не же-
лали давать никаких объяснений. Впоследствии я узнал, что многие 
из них пострадали за то, что рассказывали посторонним об этом 
кровавом побоище. Мне удалось лишь узнать, что массовые по-
гребения жертв продолжались несколько дней. Сейчас вся эта 
долина принадлежит двум или трем богатым семействам...» 

Этот грабеж общественных земель вызвал целый ряд кре-
стьянских восстаний, причем нужно отметить, что крестьяне не 
сразу решались на отчаянные меры, а раньше пробовали «законные 
пути». По законам о дезамортизации, «незанятыми» считались та-
кие земли, относительно которых занимающие их не могли под-
твердить факта своего владения каким-нибудь «законным доку-
ментом». Кроме того, как мы видели выше, судьи подводили ин-
дейские общины под понятие «гражданских корпораций», которым 
по тем же «законам» воспрещалось владение землями. Кроме 
того власти опирались на закон о свободных землях, декретиро-
ванный правительством Максимилиана 20 июня 1863 года и гла-
сящий : 

«Площади республики, которые не были предназначены для об-
щественного пользования уполномоченной на это законной вла-
стью, или же не уступленные ею же законным актом отдельным 
лицам или корпорациям, авторизированным для их приобрете-
ния,—объявляются свободными». 

Крестьяне-индейцы весьма часто пытались искать защиту у 
судебных и гражданских властей, но разграничительные компании 
имели деньги и подкупали решительно всех. Кроме того, они под-
держивались официально центральным правительством. 

Выше мы уже говорили, что держатели бонов консолидирован-
ного иностранного займа имели привилегию покупать незанятые 
земли, платя этими бонами лишь 35о/о казенной оценки земель. 
Ясно, что цёнтральное правительство, «желая поддержать кредит», 
поддерживало их во всех спорах с крестьянами. Времена Диаца 
не знают случаев, когда крестьяне выиграли хоть одно из дел 
этого рода. Поэтому крестьяне, исчерпав все законные возмож-
ности, в конце концов решались даже на восстания. 

Для подавления крестьянских восстаний правительство Диаца 
создало специальный корпус сельской полиции—«руралес». Эта 
полиция была особенно ненавидима крестьянами, так как она часто 
умышленно провоцировала крестьянские восстания, чтобы иметь 
затем возможность широкого грабежа. 
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Сколько же земель было разграблено таким образом во время 
диктатуры Диаца? 

Лазаро Гутьеррец де-Лара определяет это количество в 
•72000 000 гектаров. 

Мендиэта-и-Нунец пишет по этому поводу: 
«С 1881 го 1899 год было «разграничено» 32240373 га; из них 

12693 610 га пошли бесплатно на вознаграждение «разграничите-
лям», 14 813 890 га было продано за бесценок преимущественно 
тем же самым «разграничителям»; вся эта земля перешла во вла-
дение 29 лиц или компаний. С 1899 по 1902 год при таких же 
условиях совершилось «разграничение» 12 382 292 га, а с 1904 по 
1906 год «колонизаторам» досталось еще 2 646 540 га «разграничи-
тельным порядком» и сверх того 4 445 665 га так называемых 
«национальных земель» (т. е. действительно незанятых земель). 

В результате больше чем одна пятая мексиканской территории 
«перешла таким образом за бесценок в руки всего около пятиде-
сяти собственников» Ч 

Все это расхищение земель шло под предлогом «колонизации 
Мексики». На самом же деле никакой колонизации не происходило, 
а земли расхищались просто небольшим количеством крупных спе-
кулянтов, затем они использовались новыми владельцами троя-
ким образом: 

1. Образовались громадные поместья, где работали в качестве 
батраков те же крестьяне, чьею собственностью была раньше та 
же земля; работали они за плату в 25—50 сентавос в день, но 
этим еще не ограничивалась их эксплоатация. Так как эти по-
местья находились вдали от городов и больших селений, то вла-
делец или администратор их тут же открывал лавку, известную 
под названием «Тиенда де-Райя». Пеон (батрак) не получал зара-
ботной платы деньгами, а лишь бонами в лавку, где ему давали 
на соответствующую сумму продукты по вздутым ценам. Такие 
поместья создавались обычно там, где земля была удобна для 
возделывания ходких продуктов, как, например, какао, кофе, са-
харный тростник, бананы и т. п. 

2. Там, где земля не годилась для подобных плантаций или же, 
где она была слишком удалена от рынков сбыта или железных 
дорог, там новые владельцы сдавали эту землю в аренду бывшим 
владельцам ее, индейцам, обычно за половину урожая. 

3. Наконец в местностях, мало заселенных, где вообще не было 

i M e n d i e t a у N u n e z , стр. 76. 



достаточного количества рабочей силы для обработки земли, рас-
хищенная земля служила предметом спекуляции, переходя из рук 
в руки в ожидании проведения железной дороги или какого-ни-
будь «удобного случая». 

Лучшим доказательством того, что громкий лозунг «колониза-
ции» был лишь фиговым листком для прикрытия кровавых спе-
кулятивных хищений, служат цифры о движении земельной соб-
ственности в эпоху Диаца. 

Рис. 6. „Мирная" конференция между вождями индейского племени „Яки" и пред-
ставителями мексиканского командования в 1899 г. В нижнем ряду (сидят) вожди 

племени „Яки". 

В 1876 году в Мексике насчитывалось крупных поместий 
5 700; ранчос—13 800. 

В 1893 году поместий—8 872; ранчос—26 607. 
В 1908 году хозяйств обоего рода—42 237. 
Таким образом, вся награбленная земля досталась главным 



образом помещикам. Количество средних земельных собственни-
ков (хуторян), которых можно подтянуть под понятие колониза-
торов, увеличилось втечение более чем тридцати лет лишь на 
15000, достигая в общем на всю Мексику цифры около 30000, 
в то время как население Мексики в 1908 году было не менее 
14 000 000— 15 000 000 душ. 

В то же время почти совершенно исчезли индейские земледель-
ческие общины. Индейцы превратились в полукрепостных батра-
ков (пеонов), которых держала в повиновении сельская полиция. 
Но в одном месте индейцы оказали серьезное сопротивление зе-
мельным хищениям—сопротивление, вылившееся в тридцатилет-
нюю войну. 

Это было племя яки, живущее в плодородной речной долине 
на северо-западе Мексики. Вплоть до 1875 года эти индейцы со-
храняли полностью свои исконные общинные земли. Кроме того 
они имели свое самоуправление. Однако во время диктатуры Диаца 
земельные хищники добрались и до яки. Последние оказали от-
чаянное сопротивление. Состоящее агентом земельных спеку-
лянтов правительство Диаца повело против яки правильную войну. 
Но сопротивление индейцев было настолько ожесточенным, что 
война эта продолжалась с небольшими перерывами около тридца-
ти лет. Насколько она была жестокой—видно из того, что насе-
ление яки уменьшилось более чем на 80о/о. 

Начало рабочего движения. 
«», . —' • „ ' 

Иностранный капитал, вторгаясь во внутреннюю жизнь Мекси-
ки, в эпоху Диаца весьма быстрым темпом разлагал старые осно-
вы мексиканской жизни, сохранившиеся еще со времени колониаль-
ного периода, и создавал новые общественные классы. 

Мы упоминали уже, что в первую эпоху независимости Ме-
ксики рабочий класс существовал лишь в зародыше. В городах 
существовали еще цехи, сохранившие целиком средневековую орга-
низацию, а главная масса сельского населения находилась в полу-
крегІ&Стном состоянии, а экономически замыкалась в индейской 
общине. 

Завоевав Мексику, иностранный капитал ударил как по город-
скому, так и по сельскому населению. Цехи стали разлагаться, 
и большинство ремесленников становились наемными рабочими. 
Расхищение общественных индейских земель пролетаризовало бы-
стро массы сельского населения. 



Правда, феодальные пережитки сохранились во все время ре-
жима Диаца, а местами существуют еще и по сей день. Мы, говоря 
о железнодорожных концессиях, упоминали о многочисленных 
случаях применения принудительного труда за очень низкую пла-
ту. Принудительный труд употреблялся так же широко на сахар-
ных, кофейных и других плантациях, куда часто ссылали индейцев, 
повинных в участии в аграрных восстаниях. Но все-таки с каждым 
годом расширялось применение чисто наемного труда, необхо-
димого спутника капиталистического строя. 

Иностранный капитал, вторгаясь в колониальную и полуколо-
ниальную страну, обычно организуется там в высоко-централизо-
ванной форме. В этом отношении он сильно отличается от капи-
тала тех старых капиталистических стран, которые начинали с 
первоначального накопления, лишь постепенно прокладывая до-
рогу капиталистической централизации. 

В Мексике эта централизация достигла быстрого развития, 
благодаря чему так же быстро падало в городах мелкое про-
изводство. 

Военно-полицейская диктатура Диаца, являвшаяся агентурой 
иностранного капитала, должна была обеспечить последнему воз-
можность крайней эксплоатации мексиканского рабочего класса. 
Поэтому были запрещены рабочие союзы и отнято право коали-
ции. Рабочий день в промышленных предприятиях продолжался 
14—16 часов в сутки. Никакой охраны труда, никакого рабочего 
законодательства не существовало. Заработная плата промышлен-
ных рабочих в центре и на юге Мексики была крайне низка. Муж-
чины получали от 50 сентавос до одного пезо в день; женщины 
и дети—от 20 до 40 сентавос в день. В северных штатах Мексики, 
у границ с Соединенными Штатами, заработная плата была выше, 
так как там рабочие массы имели возможность уходить на работу 
за границу. Нужно отметить еще, что все квалифицированные ра-
бочие, особенно на концессионных предприятиях, набирались из 
иностранцев. Так, например, во времена Диаца вся служба дви-
жения на железных дорогах состояла из американцев. СовреЙЙн-
ники жаловались, что на железных дорогах не понимают испан-
ского языка. 

Мексиканские рабочие и по сей день еще живут в ужасных 
квартирных условиях. Эти условия были гораздо хуже во вре-
мена Диаца. Помимо того постоянный недостаток воды во всех 
почти промышленных центрах Мексики не позволял держать квар-
тиры в чистоте. 



Не следует думать, что низкая заработная плата сопровожда-
лась дешевизной жизни; наоборот, жизнь в Мексике была очень 
дорога, так как правительственный бюджет всегда базировался 
на таможенных доходах. Кроме того квартирная плата в городах 
всегда была чрезвычайно высока. Частые «революции» не спо-
собствовали развитию жилищного строительства. 

Несмотря на ужасную военно-полицейскую диктатуру Диаца, 
около 1905 года стало зарождаться рабочее движение; идеи его 
заносились в Мексику главным образом испанскими эмигрантами-
рабочими и почти всегда имели анархо-синдикалистские тен-
денции. 

Первые рабочие общества возникли около 1905 года в виде 
обществ взаимного кредита в текстильном центре Оризабы. Затем 
в следующем году там же образуется «Большой круг свободных 
рабочих», где уже ведется агитация анархо-синдикалистского тол-
ка, которая только что стала распространяться в Мексике извест-
ными агитаторами, братьями Флорес-Магон. 

В текстильных же центрах стала циркулировать нелегальная 
газета «Социальная революция». 

Вскоре рабочее движение стало выходить из периода узкой 
кружковщины и охватывать широкие рабочие массы на почве эко-
номической борьбы. 

В 1906 году забастовало около 10 000 шахтеров в горном районе 
Кананоа в штате Сонора. Отсюда многие рабочие уходили на 
заработки в Соединенные Штаты, и поэтому заработная плата 
была здесь выше, чем в других местах Мексики, и культурный 
уровень рабочих был более высок. Шахтеры требовали увеличе-
ния заработной платы до 5 пезо в день и сокращения рабочего 
дня до 8 часов. Шахты эти принадлежали американским капита-
листам. Правление согласилось увеличить плату до 5 пезо в день, 
но отказалось сократить рабочий день. Рабочие согласились на 
эти условия и хотели было возобновить работу. Но мексиканское 
правительство запретило правлению делать какие бы то ни было 
уступки рабочим, заявляя, что это послужит дурным примером 
для других. Так как поблизости не было войска, то, по предло-
жению властей, были вооружены все служащие и рабочие аме-
риканского происхождения. Они спровоцировали рабочих на вы-
ступление и устроили резню. Чтобы оправдать это поведение, 
шахтоуправление распустило слухи, что мексиканские рабочие 
убивают детей и жен американцев. Благодаря этому ложному 



слуху триста американских шахтеров, работавших на территории: 
Соединенных Штатов (в штате Аризона), вооружились и прибыли 
в Кананоа на помощь американцам К 

Вторая, самая знаменитая в эпоху Диаца забастовка, возникла 
в 1907 году, в текстильном центре Оризабы. Здесь находится 
главный промышленный центр юга Мексики, причем большинство-
капитала принадлежит французским капиталистам. Забастовка эта 
охватила около 20 000 рабочих. Требования были следующие: 
1) повышение заработной платы до 75 сентавос в день для муж-
чин, до 40—для женщин и до 30—для детей; 2) сокращение рабо-
чего дня с 16 до 14 часов в сутки. 

Рабочие обратились к посредничеству президента Диаца. К не-
му также обратился союз промышленников «Промышленный центр 
Пз'эблы». Диац сперва заставил приехавшую к нему рабочую 
делегацию телеграфировать рабочим в Оризабу, что их дело вы-
играно, а затем опубликовал свое решение, согласно которому 
рабочие должны были сдаться совершенно на милость предпри-
нимателей. 

Но рабочие отказались повиноваться этому решению. 7 января 
они выступили, ограбили районную лавку и затем ее сожгли;, 
потом освободили своих арестованных и сожгли арестные дома-
Предприниматели вызвали еще большее возмущение запрещением 
пользоваться водою из водопровода, являвшегося собственностью 
фабрики. 

Для усмирения рабочих были вызваны войска, устроившие 
кровавую бойню. Точное количество жертв нельзя было выяс-
нить. Говорят, что их было не менее нескольких сот. 

Оба вышеупомянутых случая подавления массовых выступле-
ний рабочих характерны тем, что рабочих можно было бы заста-
вить сдаться на милость предпринимателей и правительства при 
гораздо меньшем количестве жертв. Но здесь, как и при упомя-
нутых нами выше подавлениях аграрных беспорядков, тактикой 
правительства Диаца было всегда доводить резню «бунтующих» 
до грандиозных размеров. Цель такой, совершенно излишней при 
данных обстоятельствах жестокости заключалась в том, чтобы раз 
навсегда так напугать рабочих и крестьян, чтобы отбить у них 
всякую охоту выступать в будущем. 

1 L a z а г о G u t i e r r e z d e L a r a , стр. 363 — 365. 



Политика и администрация Диаца. 

Лозунгом Диаца было: «Мало политики, много администра-
ции». Сущность этого лозунга на практике сводилась к тому, 
что политика являлась привилегией лишь немногих, а «граждане» 
должны были лишь повиноваться и молчать. 

Основной чертой внутренней политики Диаца было то, что 
-самая отчаянная диктатура прикрывалась всегда маской конститу-
ции и законности. На бумаге существовала «выборность снизу до-
верху». «Выбирались» муниципалитеты, конгрессы штатов, губер-
наторы, конгресс республики, верховный суд и сам президент. 

Но вся эта «выборность» была одна комедия. Выборы на ме-
стах производились под строгим надзором губернаторов. Если 
где-нибудь случайно проходил кандидат, неугодный правитель-
ству, то выборы объявлялись незаконными. Но это случалось 
довольно редко, так как комиссии, подсчитывавшие голоса, счи-
тали их так, как было угодно властям. Очень часто кандидаты, 
неугодные правительству, погибали «от какого-нибудь несчаст-
ного случая». 

На бумаге существовала свобода печати, собраний и обществ. 
Правительство Диаца старательно избегало всяких политических 
судебных процессов. Зато весьма широкое применение получил 
так называемый «Закон о бегстве» («Ley Fuga»), Он состоял в 
том, что арестованного политического преступника переводили из 
одного места заключения в другое по какой-нибудь малолюдной 
дороге, а в городах—ночью. Во время этого путешествия стража, 
по приказанию свыше, убивала его, а потом заявляла начальству, 
что он «пытался бежать» и поэтому они «были принуждены убить 
•его» L 

Весь этот режим держал население в таком страхе, что огром-
ное большинство мексиканской интеллигенции, некогда либерально-
революционной, превратилось в простых лакеев центрального пра-
вительства или же местных сатрапов. 

Сборищем лакеев были Сенат и парламент. Печать пела хва-
лебные гимны Диацу и его режиму. Поэты воспевали его в одах, 
музыкальные композиторы—в кантатах. Суды действовали по 
указке властей. Зато все они получали свою долю от грабежа 
рабочих и крестьян. Печать получала постоянные чрезвычайные 

1 Этот „Закон о бегстве" имеет довольно широкое применение в Мексике и 
до сих пор. 



субсидии от властей. Судьи, все до одного, брали взятки. Депу-
таты, кроме получаемого ими большого жалованья (1 ООО пезо в 
месяц), имели еще множество других доходов. Все государствен-
ные служащие грабили казну. До какой бы наглости ни доходило 
казнокрадство, виновники никогда не преследовались, если умели 
угождать начальству. 

Около всей этой чиновничьей банды вертелась целая масса 
мексиканских и иностранных спекулянтов, которые делали «золо-
тые дела». Выше мы уже говорили об иностранной политике Диаца. 
Она состояла в том, чтобы давать иностранцам выгодные концессии 
и полную возможность безудержной эксплоатации мексиканского 
народа. Зато Диац пользовался заслуженной славой у всех ино-
странных правительств и иностранных капиталистов. До сих пор 
всюду, а особенно в Соединенных Штатах, «государственные му-
жи» и капиталисты сожалеют об окончании того «золотого века» 
в Мексике, когда там правил Диац. 

При таких условиях никакая иностранная держава не имела 
никаких мотивов для того, чтобы помышлять об интервенции. 
Однако, несмотря на это, Соединенные Штаты несколько раз по-
говаривали об интервенции в мексиканские дела и раза два дви-
гали войска к мексиканской границе. Это происходило тогда, 
когда Диац своей политикой угодничества по отношению к Со-
единенным Штатам вызывал против себя в Мексике оппозицию. 
Мексиканский историк Лазаро Гутьеррец де-Лара прямо обвиняет 
здесь Диаца в сговоре с правительством Соединенных Штатов, 
утверждая, что угроза интервенцией служила для Диаца сред-
ством шантажа против политической оппозиции. 

Несмотря на то, что для всякого рода спекулянтов и прохо-
димцев, жаждущих быстрого обогащения, режим Диаца создавал 
самые благоприятные условия и что в первый раз в истории Ме-
ксики впродолжение тридцати трех лет не было ни одной «рево-
люции», все-таки и за этот период не успел сложиться класс мекси-
канской национальной буржуазии. 

Это объясняется двумя причинами: 1) конкуренцией крупных 
иностранных компаний, которые, будучи настоящими правителями 
Мексики, не давали ходу мексиканскому торгово-промышленному 
капиталу; 2) тем обстоятельством, что мексиканец мог получать 
более легкий доход от правительственной службы, «политики» или 
служения иностранному капиталу. Эти пути признавались мекси-
канцами наиболее легким и верным средством обогащения. 

В своей работе ограбления мексиканской нации правительство 



Диаца опиралось на единственную, существовавшую в то врем»: 
партию в Мексике, так называемую «Партию ученых» («Cienti-
ficos»). 

Организатором и вождем этой партии был упомянутый уже 
нами министр финансов Лимантур. Программой ее было «обога-
щение нации путем привлечения иностранного капитала». На самом 
же деле результатом правления Диаца явилось чрезвычайное обед-
нение мексиканской нации. Оно выражалось в следующем. 

1. Все основные отрасли транспорта, промышленности и тор-
говли, а также значительная часть земель перешли в руки ино-
странных капиталистов и спекулянтов на самых невыгодных для 
мексиканского государства условиях: концессионеры брали очень 
много, а давали взамен очень мало. 

2. От .этого «привлечения иностранных капиталов» в Мексике 
наживалась лишь свора чиновников, спекулянтов и всякого рода 
проходимцев. Эти люди проживали все свои доходы. 

3. Бывший самым передовым до тех пор в Мексике слой на-
селения—либеральная интеллигенция благодаря режиму Диаца со-
вершенно разложилась. Громадное большинство интеллигенции 
превратилось в свору паразитов и казнокрадов, считавших «по-
литику» единственным средством обогащения. Интеллигенция утра-
тила способность к создаванию серьезных общественно-политиче-
ских организаций, она сделалась наряду с иностранной буржуазией 
паразитически-эксплоататорским слоем, но, в отличие от. буржуа-
зии, неспособным принять участие в развитии материальной 
культуры. 

4. Хотя благодаря проведению железных дорог и увеличению 
населения посевная площадь Мексики немного расширилась, но 
благодаря дешевизне труда и безжалостной эксплоатации кре-
стьян земледельческая культура оставалась на старом колониаль-
ном уровне. 

5. 90о/о населения—крестьяне и рабочие жили в нищете и чрез-
вычайной культурной отсталости. 

Единственным плюсом режима Диаца было то, что обострив-
шиеся благодаря быстрому накоплению капитала и экспроприации 
крестьян социальные противоречия создали благоприятные усло-
вия для выступления на общественно-политическую арену Мекси-
ки рабочих и крестьян. 



Г Л А В А VI . 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1910 ГОДА. 

Разложение режима диктатуры. 

Диктатура Диаца, диктатура бюрократии и военщины, опирав-
шаяся на иностранный капитал и помещиков, продолжалась более 
тридцати лет. Этот режим пользовался славой за границами Ме-
ксики. И неудивительно: иностранному капиталу в целях мирного 
проникновения в Мексику нужна была сильная власть. Как же 
не восхвалять режима Диаца? Ведь до него со времени незави-
симости Мексики втечение пятидесяти шести лет произошло около 
ста «революций». В таких условиях никакому капиталу невозможно 
работать. А режим Диаца более тридцати лет «спокойствия и бла-
годенствия» являлся в мексиканских условиях чем-то вроде чуда. 
Поэтому иностранные капиталисты и их правительства чрезвы-
чайно благоволили к Диацу и его администрации. 

Картина обогащения иностранных капиталистов в этот период 
ясна нам из предыдущей главы: выгоднейшие горные, железнодо-
рожные и нефтяные концессии, освобожденные от налогов; при-
обретейие за бесценок громадных площадей земель; беспощадное 
подавление крестьянского и рабочего движения; администрация 
и суд—к услугам капиталистов. 

Все эти благоприятные условия настолько способствовали бы-
строму обогащению иностранных капиталистов и .последние на-
столько увлеклись хищническим накоплением, что среди этой зо-
лотой горячки не заметили даже разложения этого режима. 

Каковы были причины этого разложения? 
Один из умеренных защитников режима Диаца—Антонио Ма-

неро перечисляет в своей книге главные социальные бедствия 
правления Диаца следующим образом 1 : 

1 A n t o n i o M a n e r o , Ei Antiguo Regimen y la Revolucion, стр. 199 — 200. 



1. «Кацикизм», т. е. диктатура разных агентов на местах над 
массами населения при посредстве незаконных арестов, убийств 
и применения «Закона о бегстве». 

2. «Пеонизм», т. е. рабство пеона-поденщика, подвергавшегося 
принудительным работам, а иногда—насильственной ссылке с при-
нудительными же работами в разные, отдаленные от его место-
жительства места. 

3. «Фабрицизм», т. е. персональное неэкономическое рабство 
в промышленности благодаря привилегированному экономическому 
и политическому положению предпринимателей. 

4. «Гациендизм» (от слова «гациенда», что значит крупное по-
местье). Эксплоатация мелкой земельной собственности крупной 
благодаря неравенству в платеже налогов и массе привилегий, ко-
торыми пользовались помещики-латифундисты. 

5. «Сиентифицизм» (от слова «Cientificos»—название «Партии 
ученых»). Порабощение мелких коммерческих и финансовых пред-
приятий крупными в результате протекции, оказываемой послед-
ним правительством. 

6. Диктатура иностранцев, т. е. господство иностранцев во 
всех отношениях над мексиканцами благодаря привилегированному 
положению, официальной поддержке и защите их интересов дип-
ломатическими представительствами иностранных держав. 

Нельзя не согласиться, что Манеро довольно верно подметил 
некоторые из основных причин разложения знаменитого режима 
Диаца. 

Обобщая состояние Мексики к концу режима Диаца, мы можем 
притти к следующим выводам. 

]. Мексика являлась по существу полуколониальной страной, 
подчиненной диктатуре иностранного капитала: здесь фактически 
господствовал режим капитуляций. 

2. Пролетаризация широких масс сельского населения достигла 
неслыханных размеров: а) индейцы были совершенно лишены об-
щинных земель и превратились в полукрепостных пеонов; б) мел-
кие и средние земельные собственники, метисы и креолы, были 
в значительной степени тоже пролетаризованы и искали заработка 
в промышленности; в) мелкая городская торговая и ремесленная 
буржуазия была разорена благодаря покровительству правитель-
ством капиталистической централизации. 

В результате, за небольшими исключениями, масса мексикан-
ского населения была охвачена острым недовольством и револю-
ционным брожением. Всякие «беспорядки» подавлялись, правда, 



с неслыханной жестокостью, но зато в стране появилось множество 
вооруженных крестьянских партизанских отрядов, нападавших на 
помещиков и дезорганизовавших управление на местах. Война с 
племенем яки все еще не была закончена. В стране стали распро-
страняться тайные рабочие «кассы» и кружки. Либеральная интел-
лигенция, считавшая себя подобно русской эсеровской интеллиген-
ции «перманентным носителем революции», стала конспирировать 
против Диаца в разных клубах и масонских ложах; в этой работе 
она получала сильную поддержку от многочисленной политической 
эмиграции, расселившейся вблизи границ Мексики—на южных 
окраинах Соединенных Штатов и на острове Куба. 

Таковы были предпосылки и условия революции 1910 года. 

Либеральное движение. 

Либеральная интеллигенция, имевшая столь блестящие рево-
люционные традиции, за время тридцатитрехлетней диктатуры 
Диаца основательно разложилась. Своей системой скрытого тер-
рора Диац навел на нее такой ужас, что она считала господства 
его диктатуры незыблемым. Многие из них отлично устроились 
на разных местах во время этого режима, а если в качестве депу-
татов федеральной и местных палат они и были лишены полити-
ческого влияния на управление страной, то получали зато хоро-
шее жалованье и сверх того разные вознаграждения от иностран-
ных капиталистов и мелких спекулянтов за всякого рода «услуги». 
Казнокрадство, которое вообще в Мексике всегда было сильно 
распространено, во время Диаца расцвело весьма пышно. Можно 
с полной уверенностью сказать, что государственный служащий 
этого периода, который бы не воровал, считался исключением. 
Благодаря этому старинная организация мексиканской интеллиген-
ции—масонские ложи превратились окончательно в протекционные 
бюро по приисканию «теплых местечек». 

«Партия ученых» во главе с министром финансов Лимантуром 
состояла как из консервативных, так и из либеральных элементов. 
Мы уже видели, что одним из главных тактических шагов этой 
партии являлось привлечение иностранного капитала в Мексику: 
эта партия была подлинным агентом иностранного капитала в 
Мексике. 

Общеизвестен тот факт, что иностранный капитал обычно про-
никает в колониальные и полуколониальные страны лишь в фор-
ме крупного капитала. Свое нашествие на Мексику этот капитал 
начал лишь в 70-х годах прошлого столетия; ясно, что здесь кон-



центрация его должна была достигнуть весьма высокой степени. 
Главные отрасли промышленности, а именно: железные дороги, 
горное и нефтяное дело, а также и банки,—могли быть под силу 
.лишь весьма крупному капиталу. 

Но даже и те отрасли народного хозяйства, которые работали 
в значительной части на внутренний рынок и в которых мог 
найти себе место и средний капитал, как то: табачная, кожевен-
ная, пищевая и другие отрасли промышленности—тоже оказались 
в руках иностранцев,—здесь господствовал французский и испан-
ский капитал. 

В результате, несмотря на благоприятные политические усло-
вия, а именно—долгий период отсутствия «революций», нацио-
нальная мексиканская буржуазия не развилась. Раньше она не 
могла развиваться благодаря постоянной политической анархии, 
а затем во время диктатуры Диаца рост ее был заглушён вторже-
нием иностранного крупного капитала. 

Те богатые и зажиточные слои мексиканского населения, кото-
рые могли при других условиях стать элементами развития мекси-
канской буржуазии, превратились в мексиканских помещиков и 
вели свое хозяйство не капиталистическими, а полуфеодальными 
методами благодаря обилию весьма дешевого труда прэлетаризо-
ванных мексиканских крестьян. 

Благодаря отсутствию мексиканской буржуазии либеральное 
.движение конца диктатуры Диаца точно так же было лишено 
прочной социальной базы, как и в предыдущую эпоху. Но зато оно 
встречало поддержку в городской мелкобуржуазной среде. Хотя 
эта последняя находилась всегда под сильным влиянием католиче-
ского духовенства, но гегемония иностранных капиталистов заста-
вила ее обратить свои взоры на либералов. Кроме того сильную 
поддержку либеральному движению оказало нарождающееся ра-
бочее движение. Будучи в эту эпоху под влиянием анархо-синди-
калистов, проповедующих «воздержание от политики», мексикан-
ские рабочие все-таки инстинктивно чувствовали необходимость 
свержения диктатуры Диаца и поэтому были склонны поддержать 
жякое, направленное против нее революционное движение 1. 

Несмотря на господствовавший скептицизм, часть интеллиген-

1 Один из мексиканских литераторов этого времени, Рокэ Эстрада, пишет: 
„Самыми ярыми сторонниками конституционализма в Мексике были передовые 
рабочие; интеллигенция слишком верила в могущество диктатуры и относилась 
скептически к конституционно-либеральному движению". R o q u e E s t r a d a , La 
Revolution y F. I. Madero, Гвадаляхара, 1912, стр. 104. 



ции, особенно из тех кругов, которым не удалось устроиться при 
режиме диктатуры, искала путей к свержению этого режима. Хотя 
эти круги не были столь многочисленны, как в прошлом, все-таки 
они сумели стать во главе мелкобуржуазных и рабочих элементов, 
недовольных режимом диктатуры. Так началось новое либеральное 
.движение. 

Доказательством того, что принимавшие участие в нем рабочие 
элементы не имели своей собственной общественно-политической 
линии, служит хотя бы то обстоятельство, что на первых порах 
в этом движении совершенно отсутствуют социальные лозунги. 

В первой своей стадии новое либеральное движение выдвигает 
лишь два основных, чисто политических лозунга: а) непереизби-
раемость должностных лиц, б) действительное право голосования. 

Оба эти лозунга были прямой реакцией на политику Диаца, 
который втечение тридцати лет заставлял «переизбирать себя» в 
президенты и во время которого осуществление выборных начал 
являлось сплошной комедией. 

В 1910 году в городе Мексике состоялся первый съезд нацио-
нально-либеральной партии. Он принял следующую программу: 

1. Восстановление конституционного режима, дабы народ поль-
зовался во всей широте принадлежащими ему правами. 

2. Преобразование конституции в смысле установления режима 
•непереизбираемости. 

3. Предоставление инициативы (?) для улучшения материаль-
ного, культурного и морального положения рабочих путем борьбы 
с монополиями, алкоголизмом и играми (?). 

4. Поощрение и улучшение общественного просвещения. 
5. Поощрение ирригационных работ и создание банков для 

пользы земледелия, промышленности и торговли. 
6. Реформа избирательного права для обеспечения действитель-

ности голосования. 
7. Расширение прав муниципалитетов и отмена политических 

префектур. 
8. Развитие добрососедских отношений с другими странами, 

в особенности с латинской Америкой. 
Если проанализировать эту программу, то для нас становится 

ясно, что она могла быть создана лишь оторванными от рабочей 
и крестьянской массы интеллигентами. К этому времени существо-
вало уже в Мексике довольно сильное аграрное движение. Пода-
вляемое беспощадно правительством Диаца, оно принимало форму 
лартизанской борьбы. Кроме того все еще продолжалась война с 
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племенем яки. Кроме крестьянского движения, все более и более 
глубокие корни пускало в Мексике и рабочее движение. И несмо-
тря на все эти острые проявления разных социальных движений, 
мексиканские либералы в вышеизложенной программе почти со-
вершенно не затрагивают никаких социальных вопросов. 

Отсутствие должного внимания к социальным вопросам в про-
грамме либералов объясняется еще и тем обстоятельством, что 
во главе этого движения стояла группа «левых» мексиканских 
помещиков, лидером которых был знаменитый Франциско Мадеро. 
Мадеро был выставлен либералами кандидатом в будущие пре-
зиденты Мексики. 

Революция 1910 года. 

Агитационная «предвыборная» поездка Мадеро по главным го-
родам Мексики, несмотря на чинимые администрацией Диаца пре-
пятствия, прошла с блестящим успехом. Уже этот факт возмож-
ности в условиях режима диктатуры такого рода агитации дока-
зывал, что режим диктатуры изжил уже себя. Все это влило новую 
энергию в либеральную среду Мексики. 

Вскоре, правда, администрация спохватилась, что ею была 
сделана крупная ошибка в допущении этой широкой агитации, и 
начались преследования смутьянов. Но было уже поздно. Эти 
аресты не приостановили разгоревшегося уже пламени революции. 
Когда же Диац, следуя своим старым методам, «устроил» новые 
выборы, где он оказался вновь «переизбранным», а Мадеро «потер-
пел поражение», то этот факт убедил лишь либеральные 'круги 
в том, что против диктатуры нужно выступить не только с консти-
туционными лозунгами, но и с оружием в руках. 

Для того, чтобы бороться против поевропейски организованной 
диацовской федеральной армии и полиции, нужна была какая-
нибудь революционная военная сила. Конечно, либералы ею не 
обладали. 

Единственной революционной вооруженной силой в Мексике, 
которую можно было пустить в ход против диктатуры, были мно-
гочисленные крестьянские партизанские отряды. Но чтобы их 
привлечь на свою сторону, либералам нужно было выставить 
хотя бы весьма скромную аграрную программу. 

И вот «шеф революции» Франциско Мадеро в своей револю-
ционной платформе, называемой «План Сан-Люис де-Потоси», обе-
щает уже нечто и мексиканским крестьянам. 

§ 3 этого плана гласит: 



«Вследствие злоупотреблений законами о свободных землях 
многочисленные мелкие земельные собственники, в особенности 
туземцы, были лишены своих земель, будь то по распоряжению 
Министерства земледелия, будь то по приговорам трибуналов рес-
публики. Справедливость требует возвратить прежним владельцам, 
их наследникам земли, отнятые таким безнравственным образом; 
точно так же нужно возместить убытки от перенесенных лише-
ний. Только в том случае, если до объявления этого плана земли 
перешли уже в собственность третьих лиц, прежние владельцы 
получат вместо земель денежное вознаграждение от тех, в пользу 
которых было сделано отчуждение» С 

Таким образом «мадеристы» впервые заговорили более реши-
тельным языком об аграрном вопросе. 

В этом же манифесте обращает на себя еще внимание то место, 
где Мадеро говорит о безусловном сохранении всех договоров, 
заключенных между правительством Диаца и иностранными пра-
вительствами. Это место ясно свидетельствует о том, что новое 
либеральное движение совершенно не желало ссориться с ино-
странными державами. То обстоятельство, что главный штаб по-
встанцев находился на территории Соединенных Штатов, около 
самой мексиканской границы (в городе Эль-Пасо), также подтвер-
ждает, что правительство Соединенных Штатов не усматривало 
для себя никаких опасностей в этом новом революционном дви-
жении. 

«Мадеристы» начали свою борьбу двумя мелкими партизански-
ми отрядами. Но рассеянные по всей Мексике многочисленные 
крестьянские партизаны, заслышав об «аграрных замыслах» либе-
ралов, оказали этому движению весьма широкую поддержку. Но-
вые партизанские отряды стали вырастать из-под земли, а старые 
стали усиливаться притоком новых добровольцев. 

На севере вскоре приобретают известность два крестьянских 
партизана—Франциско Билля и Паскуаль Ороско, успевшие вте-
чение короткого времени сгруппировать около себя тысячи воору-
женных крестьян. Интересно отметить то обстоятельство, что «ма-
деристы» беспрепятственно закупали в Соединенных Штатах 
оружие для этих партизанов и беспрепятственно контрабандой 
перевозили его в Мексику. 

Самым знаменитым крестьянским лидером прослыл вскоре Эми-
лиано Сапата, действовавший на юге, в штате Морелос, почти 

1 R o q u e E s t r a d a , стр. 313. 
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пососедству со столицей. Его отряды начали появляться почти 
у ворот самой столицы. 

Перед лицом этой опасности диктатор Диа-ц выказал, против 
всяких ожиданий, чрезвычайную слабость—сразу пошел на уступ-
ки. Сперва ввел перемены в своем кабинете, а затем начал пере-
говоры с повстанцами. Это проявление слабости считавшейся до 
тех пор непоколебимой «железной» диктатуры еще больше взбу-
доражило население Мексики. Почти вся крестьянская масса ока-
залась охваченной восстанием. В столице и других крупных горо-
дах рабочие, мещанство и интеллигенция устраивали демонстрации, 
требуя отставки Диаца. 

Организованная немецкими инструкторами федеральная армия 
стала отступать под ударами крестьянских партизан. 

Тогда в мае 1911 года лидеры «Партии ученых» решили итти 
на компромисс и заключили в городе Сиудад-Хуарец мир с «маде-
ристами». На основании этого договора престарелый диктатор 
генерал Порфирио Диац и некоторые другие, особо ненавистные 
лица из его администрации должны были уйти в изгнание, а в 
стране воцарялся «режим конституции». 

Но вместе с тем аппарат Диаца добился весьма существенной 
уступки от либералов. Особый параграф соглашения, заключен-
ного в Сиудад-Хуарец, гласил: 

<<С сегодняшнего дня прекращаются на всей территории рес-
публики враждебные действия между силами правительства гене-
рала Диаца и революционного правительства; п о с л е д н и е (во-
е н н ы е с и л ы р е в о л ю ц и о н н о г о п р а в и т е л ь с т в а ) д о л ж -
ны б ы т ь р а с п у щ е н ы , по мере того как в каждом штате будут 
предприниматься меры для восстановления и гарантии мира и 
общественного порядка» 

Этот компромисс имел впоследствии гибельные результаты для 
либерального движения. Пункт о роспуске революционных парти-
занских отрядов был тактическим шагом со стороны аппарата во-
енно-бюрократической диктатуры, дабы сохранить самый этот 
аппарат. Ведь старая армия была пропитана консервативным ду-
хом, а сформировавшиеся в огне революции партизанские отряды 
были единственной военно-революционной силой в Мексике. 

Этот компромисс был фактически отказом от революционного 
манифеста Мадеро. Вот как оценивает его умеренный либерал Пон-
се де-Леон: 

1 G r e g o r і о P o n c e d e L e o n , El Interinato presidential de 1911 r. 
Мексика, 1912, стр. 1 3 — 1 4 . 



«Мирный договор, заключенный в Сиудад-Хуарец между потер-
певшим поражение президентом и представителями революции, 
привел к тому, что движение, как бы радикально оно ни было, 
должно было умерить свой разбег, порядочно очистить себя и 
признать существование власти, вытекающей из конституции... 
Этим самым признавалось законным существование предыдущего 
правительства, и все действия его признавались, по крайней мере 
молчаливо, законными. В результате «План Сан-Люис де-Потоси», 
тот, который дал жизнь революции, должен был быть изменен 
в согласии с компромиссом, заключающимся в мирном договоре. 
Уже не могла иметь места радикальная смена чиновников, как это 
раньше возвещалось; уже могли быть положены под сукно дела 
минувшей администрации; уже землевладельцы не могли быть 
лишены большей части своих владений для раздела их на участки 
и создания мелкой земельной собственности» 1 . 

Чем же было вызвано это отступление Франциско Мадеро и 
его штаба от своей революционной программы? 

Боязнью социальной революции. 
Как мы уже видели, основное ядро «мадеристов» состояло из 

крупных, либерально настроенных помещиков, около которого 
группировались более широкие круги интеллигенции. Но та на-
родная масса, которая пошла за этой группой, та сила, которая 
разбила диктатуру, это были в первую очередь крестьяне, а за-
тем—рабочие. Вооруженные силы «мадеристов» состояли почти 
исключительно из крестьян. 

Последние откликнулись на призыв Мадеро лишь потому, что 
уверовали в возможность получения земель из рук революционного 
либерального правительства. 

Нехотя «мадеристы» под давлением обстоятельств включили в 
свою программу весьма куцую аграрную реформу.: н а д е л е н и е 
ч а с т и к р е с т ь я н с т в а з е м л е й з а в ы к у п . Но при первом 
удобном случае они отступили и от этой, столь умеренной про-
граммы. 

Они сделали это ради «успокоения страны». 
Но достигли как раз обратного. 
Прежде всего они не оказались в силах провести в жизнь раз-

оружение крестьянских партизанских отрядов. 
Временное правительство, основываясь на договоре, заключен-

ном в Сиудад-Хуарец, декретировало, правда, роспуск всех револю-

! G r e g o r i o P o n c e d e L e o n , стр. 39 — 40. 



ционных отрядов. «В награду за заслуги» каждый революционер, 
сдававший оружие, должен был получить вознаграждение от 
25 до 40 пезо на человека (Конгресс ассигновал для этой цели 
сумму в 8 000 000 пезо). Результат этой меры получился весьма 
неожиданный: многие авантюристы, которые до этого не прини-
мали никакого участия в революционном движении, теперь «объ-
являли восстание» и начали организовывать партизанские отряды, 
желая получить «вознаграждение». Многие не разоружались, боясь 
наказания за совершенные ими во время революции преступления. 

Основная масса вооруженных крестьян не желала сложить 
оружия, требуя наделения их землями. 

В результате вооруженное аграрное движение лишь усилилось. 
В большинстве случаев оно носило местный характер. Но на юге 
Мексики, в штатах более высокой земельной культуры аграрное 
движение стало столь интенсивным, что достигло сравнительно 
высокой степени организованности. Это было знаменитое движе-
ние «сапатистов». 



Г Л А В А V I I . 

Р А З Г А Р КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МЕКСИКЕ. 

Условия движения. 

Аграрное движение в Мексике, как мы уже видели, началось 
впервые в 1810 году, когда священник Идальго повел индейские 
массы в бой против испанских помещиков. Но это движение 
вскоре угасло, а впоследствии, вплоть до времен диктатуры Диаца, 
оно вспыхивало то здесь, то там, ограничиваясь узко местными 
рамками. 

Эта слабость крестьянского движения во все это время объяс-
няется тем, что до проведения в жизнь «Законов о реформе» не 
было никаких серьезных покушений на индейские общественные 
земли. Были злоупотребления и притеснения со стороны отдель-
ных помещиков, которые вызывали местные крестьянские бунты. 

Но, как мы говорили в V главе, эпоха диктатуры Диаца сопро-
вождалась самым наглым расхищением земель индейских общин. 
Крестьяне-индейцы оказывали сопротивление этому расхищению, 
причем особенно отличалось индейское племя яки. 

Либеральная революция 1910 года развязала крестьянское 
движение. Она основательно расшатала военно-бюрократическую 
диктатуру и дала оружие в руки значительного количества кре-
стьян. Пока революционные лидеры, «мадеристы», сохраняли еще 
в своей программе куцую аграрную реформу, крестьянское дви-
жение шло рука-об-руку с ними. 

Но тот компромиссный договор, который Мадеро заключил с 
военно-бюрократическим аппаратом Диаца в Сиудад-Хуарец, до-
говор, благодаря которому крестьяне должны были быть разо-
ружены, а разрешение земельного вопроса в лучшем случае откла-
дывалось в долгий ящик,—повел к разрыву между «мадеристами» 
и крестьянством. 



Тогда-то наиболее известные крестьянские партизаны поры-
вают с Мадеро и начинают независимое движение. 

Из истории крестьянских движений в разных странах мы 
знаем, что обычно они носили местный характер благодаря усло-
виям крестьянской жизни. Только там, где крестьянское движение 
находилось под руководством какого-либо другого обществен-
ного класса, оно принимало национальный характер. Так было во 
Франции в 1789 году. 

Но те крестьянские движения, которые протекали под руко-
водством буржуазии, принесли только половинчатое освобождение 
крестьянству. Только там, где крестьянское движение шло рука-
об-руку с рабочим, а им-енно в Октябрьскую революцию в Рос-
сии—там оно закончилось окончательным освобождением крестьян. 

В 1910—1911 годах рабочее движение в Мексике было лишь 
в зародыше и само носило еще местный характер, поэтому оно 
не могло еще выступить в роли организатора крестьянского дви-
жения. Наоборот, как мы увидим впоследствии, разные мекси-
канские «революционные» правительства часто использовали 
рабочие организации для борьбы против крестьянского движения. 

Таким образом рабочее движение не могло в это время яв-
ляться объединителем и организатором мексиканского крестьян-
ства. Поэтому последнее редко когда выходило за пределы 
отдельных штатов. Кроме того раздроблению крестьянского дви-
жения способствовало еще то обстоятельство, что отдельные части 
Мексики изолированы друг от друга благодаря характеру ее 
поверхности и чрезвычайно скверным средствам сообщения. Все 
вышеуказанные причины и обстоятельства привели к тому, что 
мексиканское крестьянское движение даже в период своего подъе-
ма не стало общенациональным. 

Несмотря на все эти неблагоприятные условия, в штате Море-
лос возникло крестьянское движение, которое пыталось, хотя и 
безуспешно, распространить свое влияние на всю Мексику. Это 
было движение «сапатистов». 

Возникновение и первые шаги движения „сапатистов". 

Мы видели уже в V главе, каково было положение крестьян 
во время диктатуры Диаца. 

Несмотря на то, что расхищение индейских земель шло под 
знаком «Законов о реформе», т. е. под знаком установления бур-
жуазной, частновладельческой земельной собственности, оно фак-
тически привело к возрождению феодализма. 



Основой этого неофеодализма был принудительный труд пео-
нов (батраков) на помещичьей земле или на разных плантациях. 

Этот принудительный труд применялся, правда, не везде, т. е. 
не везде он был формально принудительным. Во многих местах, 
где население было сравнительно густо и где оно было лишено 
земель, крестьяне шли «добровольно» в рабство к помещику. 
Правда и то, что помещик или плантатор должен был оплачивать 
труд пеонов. Заработная плата была чрезвычайно низка: в зависи-
мости от местности—от 15 до 50 копеек в день. 

Но даже там, где труд пеона был формально добровольным, 
существовали различные формы кабалы феодального характера. 
Так, например, почти повсеместно в поместьях существовали 
свои «районные лавки», где пеон должен был покупать все необ-
ходимое для жизни, причем не только цены были гораздо выше 
рыночных, но существовал еще принудительный ассортимент, т. е. 
часто пеон должен был брать те товары, которые в данное время 
совершенно не были ему нужны 1. 

В штате Юкатан плантаторы платили не деньгами, а бонами 
собственного выпуска. 

Во времена Диаца было в обычае ссылать «некоторых» кре-
стьян в другие штаты, весьма отдаленные от места их житель-
ства на принудительные работы. Интересно то обстоятельство, 
что во многих случаях помещики и плантаторы покупали этих 
«ссыльных» от агентов правительства. В штате Чиапас, если не-
счастный пеон покидал своего помещика, то благодаря существо-
ванию помещичьей коалиции, он не мог уже нигде найти работу. 
В этом же штате, в районе Опосинго, помещики один раз в году 
собирали подростков от четырнадцати лет и девушек от двенад-
цати лет и женили их по своему усмотрению 2. 

В штате Морелос, т. е. как раз там, где зародилось движение 
«сапатистов», условия крестьянской жизни были особенно тяжелыми. 

Штат этот находится по соседству со столицей Мексики. 
К концу диктатуры Диаца вся земля его оказалась в руках 27 
помещиков испанского происхождения. Земля здесь весьма при-
годна для возделывания сахарного тростника, и это обстоятель-
ство привело к тому, что решительно все общественные земли 
были расхищены. Администраторы имений, испанцы, очень жесто-

1 O c t a v i o P a z . Ряд статей в журнале „La Semana", Лос - Анджелос, 
ІО/ѴІ 1919 г., стр. 9 — 1 0 . 

2 I b i d e m , стр. 14 — 15. 



ко обращались с крестьянами. Здесь еще во время Диаца суще-
ствовало «право первой ночи» для помещика, а в его отсутствие— 
для администратора. Также существовал обычай дарить помещику, 
администратору или же начальнику сельской полиции в день их 
ангела самую красивую девушку. 

Заработная плата пеонов не превышала здесь 25 копеек в день, 
а эту мизерную сумму он должен был расходовать целиком на 
покупку продуктов по вздутым ценам в местной районной лавке. 

Неудивительно, что при таких условиях в штате Морелос 
ненависть крестьян к помещикам, администраторам, и лавочникам 
должна была вылиться в самые острые формы. 

Уроженцем этого штата и был знаменитый крестьянский 
вождь—Эмилиано Сапата. 

Во время диктатуры Диаца в родном селе его Айяла крестьяне 
были лишены своих общественных земель. Сперва Сапата, ставши 
защитником жителей этого села, добивался справедливости в су-
дебных учреждениях. Это не привело ни к чему: суды оказались 
на стороне помещиков и спекулянтов, похитивших землю у кре-
стьян. Тогда под предводительством Сапаты в Айяле вспыхнуло 
восстание: крестьяне захватили силой свою же землю и вновь 
разделили ее между собой. Правительство Диаца отправило на 
усмирение восставших военный отряд. Повстанцы были разбиты, 
и Сапата с уцелевшими товарищами ушел в горы и там сформи-
ровал партизанский отряд. Вскоре он прославился как неутомимый 
и жестокий враг помещиков и местных властей. 

Когда началось движение «мадеристов», Сапата со своим от-
рядом сразу примкнул к нему; он привлек к восстанию всех кре-
стьян штата Морелос и сразу провозгласил раздел помещичьих 
земель между крестьянами, будучи убежден, что это вытекает из 
«Плана Сан-Люис де-Потоси, провозглашенного Франциско Ма-
деро». 

Благодаря лозунгу о разделе земель под знамена Сапаты 
стали стекаться огромные массы крестьян. Вот что говорит о 
влиянии этого вождя на массы умеренный консерватор Понсе де-
Леон: 

«Эмилиано Сапата, который с самого начала восстания «маде-
ристов» проповедывал раздел всех имуществ между теми, которые 
объединятся для борьбы за это дело, вскоре завоевал себе весь-
ма многих адептов, и втечение нескольких недель не было ни 
одного неимущего в штате Морелос, который не видел бы своего 



провидения в страшном вожде. Сапата был самым популярным и 
самым любимым человеком в эту эпоху» С 

Сапата сначала действовал заодно с «мадеристами». Когда 

Рис. 7. Генерал Эмилиаио Сапата. 

между последними и консерваторами был заключен мир в Сиудад-
Хуарец, Сапата, из уважения к Мадеро, прекратил было сначала 



все военные действия, думая, что вслед за этим миром наступит 
раздел земель. 

Первые разногласия наступили вследствие распоряжения Вре-
менного правительства о разоружении революционных отрядов. 
Сперва Сапата согласился было в принципе на это разоружение, 
но заявил, что не сдаст оружия и не распустит свои отряды, 
раньше чем каждый из его людей не получит для себя земельного 
участка. 

Мадеро лично повел с Сапатой переговоры о разоружении, 
убеждая его ждать разрешения земельного вопроса «в конститу-
ционном порядке». Сперва эти переговоры носили мирный и дру-
жественный характер, но вскоре положение изменилось. 

Близкие к Мадеро помещики стали оказывать давление на 
министра внутренних дел, дабы федеральные войска оккупировали 
местности, занятые отрядами «сапатистов». Положение осложня-
лось еще тем, что Мадеро согласно договору в Сиудад-Хуарец 
не производил никакой чистки административного аппарата; даже 
столь ненавидимые крестьянским населением «политические пре-
фекты» (начальник местной полиции) не были смещены. 

Пока шли переговоры, федеральные войска под предводитель-
ством диацовского генерала Викториано Хуэрта стали постепенно 
занимать разные местности штата Морелос. 

Все это привело к тому, что окончательный разрыв между 
Мадеро и Сапата наступил очень скоро. Последний призвал кре-
стьян к восстанию против Мадеро и опубликовал свой револю-
ционный манифест, известный под названием «План де-Айяла». 

Программа „сапатистов". 

В своем манифесте Сапата прежде всего критикует полити-
ку Франциску Мадеро и Временного правительства. Он обвиняет 
либералов в измене собственной революционной программе. Он 
заявляет, что отныне крестьяне и все мексиканские революционеры 
должны объединиться для борьбы не только против консервато-
ров, но и против изменников либералов. Он требует ухода от 
власти правительства Мадеро, объявляет прежний революционный 
«План» «мадеристов» своим, но делает к нему ряд существенных 
добавлений. 

Вот самые существенные из новых параграфов этого мани-
феста : 

«§ 5. Революционный совет штата Морелос не допускает ни 
сделок, ни политических компромиссов раньше, чем победит все 



диктаторствующие элементы Порфирио Диаца и Франциско Ма-
деро, так как нация уже устала от обманщиков и изменников, ко-
торые, выступая в качестве освободителей, дают обещания, но 
придя к власти, забывают их и превращаются в тиранов. 

§ 6. Как дополнительную часть провозглашаемого нами пла-
на объявляем: все площади, горы и воды, которые узурпировали 
помещики, «ученые» или кацики под властью тирании и продажной 
юстиции, немедленно переходят во владение тех селений или граж-
дан, которые имеют соответствующие права на эту собственность, 
которой они были лишены благодаря злой воле угнетателей; они 
должны какой бы то ни было ценой, с оружием в руках, защищать 
свои владения, а узурпаторы, считающие себя их законными вла-
дельцами, должны предстать перед специальными трибуналами, 
которые будут организованы победившей революцией. 

§ 7. В силу того, что громадное большинство селений и мек-
сиканских граждан не являются больше хозяевами площади, на 
которой живут, страдая от ужасов нищеты, без возможности по-
править чем-нибудь свое общественное положение, без возмож-
ности заняться земледелием или каким-нибудь промыслом, так как 
земли, воды и леса монополизированы небольшим числом лиц,— 
будут экспроприированы, с возмещением третьей части стоимости 
этих монополий, все могущественные их собственники, с той целью, 
чтобы селения и граждане Мексики получили общественные земли, 
колонии, должные земельные фонды для селений, поля для посевов 
и обработки и дабы каждый имел возможность достичь своего 
благоденствия. 

§ 8. У помещиков, «ученых» или кациков, которые' будут со-
противляться прямо или косвенно проведению в жизнь этого 
плана, будут конфискованы и национализированы все их имуще-
ства, две трети которых пойдут на возмещение убытков от этой 
войны, на пенсию для вдов и сирот жертв, которые падут в 
борьбе за этот «План». 

Кроме этого манифеста, уже значительно позже, в 1916 году 
«сапатисты» опубликовали свой «Аграрный закон». Он служит раз-
витием «аграрных» параграфов «Плана де-Айяла», но заключает 
в себе и многие поправки. Вот самые существенные из его статей. 

«Ст. 1. Возвращаются общинам и отдельным личностям земли, 
горы и воды, которых они были лишены; достаточно, чтобы 
они владели законными титулами даты раньше 1856 года, для того 
чтобы немедленно вступить во владение своей собственностью. 

Ст. 2. Лица или группы, считающие себя законными вла-



дельцами собственности, упоминаемой в предыдущей статье, дол-
жны доказать свое право перед комиссиями, назначенными мини-
стерством земледелия... 

Ст. 3. Нация признает за селениями, хуторами и общинами 
республики историческое и традиционное право владеть и управ-
лять своими землями в такой форме, которую они считают под-
ходящею. 

Ст. 4. Нация признает за каждым мексиканцем бесспорное 
право на владение и возделывание земельного участка, продукты 
которого давали бы ему возможность удовлетворить потребность 
его и его семьи; для осуществления этого права мелкой собствен-
ности будут экспроприированы для общественной пользы з а со-
о т в е т с т в у ю щ е е в о з н а г р а ж д е н и е все земли республики, 
за исключением площадей, принадлежащих селениям, хуторам и 
общинам, а также тех имений, которые, не превышая указанного 
в настоящем законе максимума, должны оставаться в руках тепе-
решних владельцев. 

Ст. 5. Собственники, не являющиеся врагами революции, со-
храняют в виде площадей, не подлежащих экспроприации, уча-
стки, не превышающие нижеуказанного максимума: 

а) Пахотные земли—в зависимости от климатической зоны, 
качества и степени орошения от 100 до 220 га. 

б) Пастбища, смотря по качеству, от 500 до 1 000 га. 
в) Площади для разведения каучука, смотря по качеству, от 

300 до 500 га. 
г) Площади для разведения «хенекена» (манилской конопли)— 

300 га. 
д) Безводные площади на севере республики—1 500 га. 
Ст. 6. Объявляются национальной собственностью все имения 

врагов революции... 
Ст. 7. Площади, превосходящие максимум, упоминаемый в 

ст. 5, будут экспроприированы для общественной надобности за 
должное вознаграждение, согласно' фискальному цензу 1914 года. 

Ст. 10. Все земельные площади, полученные от конфискации 
имуществ врагов революции, а также от экспроприации отрезков 
тех имений, которые превосходят максимум, указанный в ст. 5, 
будут разделены на участки для наделения мексиканцев, ходатай-
ствующих об их получении, причем в каждом случае предпочтение 
должно отдаваться крестьянам. Каждый участок должен иметь 
размер, могущий удовлетворять потребностям одной семьи. 



Ст. 11. Абсолютное предпочтение перед каким бы то ни была 
ходатаем должно отдаваться теперешним арендаторам мелких 
имений, в тех случаях, когда последние не превышают своими 
размерами нормы, указанной в предыдущей статье. 

Ст. 14. Имения, которыми правительство наделит общины или 
частных лиц, являются неотчуждаемыми и не могут подлежать 
никаким обязательствам. Все контракты, противоречащие этому 
положению, отменяются. 

Ст. 15. Только путем законного наследования могут переда-
ваться права собственности на те земли, которыми земледельцы 
наделены правительством. 

Ст. 19. Объявляются национальной собственностью горы и 
переходят в пользование вблизи лежащих селений. 

Ст. 20. Министерство земледелия и колонизации уполномо-
чивается основать Мексиканский земледельческий банк. 

Ст. 24. Министерство земледелия и колонизации уполномочи-
вается основать в республике районные земледельческие и лесные 
школы, а также опытные станции. 

Ст. 26. Каждый владелец участка должен возделывать его 
должным образом. Если втечение двух лет сряду он бросит его 
обработку без уважительных причин, то он будет лишен своего 
участка, который перейдет к новому хозяину. 

Ст. 28. Собственники двух или более участков могут объеди-
няться в кооперативные общества с целью эксплоатировать сообща 
свою собственность или же сообща сбывать свою продукцию; но 
эти общества, однако, не могут принимать формы акционерных , 
обществ, ни организовываться между лицами, не занимающимися 
непосредственно и исключительно возделыванием этих участков. 

Ст. 32. Объявляются национальной собственностью все воды, 
годные для пользования для какой угодно цели, даже если раньше 
они считались собственностью штага, причем здесь не может иметь 
места никакое вознаграждение» С 

1 Все приведенные здесь цитаты взяты автором из сборника документов 
сапатистского движения: „Mexico Revolucionario a los pueblos", Гаваннз, ,1918. 



Характер движения „сапатистов". 

Аграрные лозунги Сапаты, по нашим понятиям, имели довольно 
умеренный характер. 

1. Он не требовал конфискации всей помещичьей земли. За 
старыми владельцами оставлял в виде максимума значительную 
часть земли. 

2. Те земли, которые должны были быть экспроприированы, 
за исключением бывших общинных земель, подлежали выкупу— 
правда, по фискальной оценке. Только земли «врагов революции» 
должны были быть конфискованы без выкупа. 

Несмотря на эту «умеренность», программа «сапатистов» в 
мексиканских условиях, где крестьяне были почти совершенно ли-
шены земли, казалась чрезвычайно революционной. 

Раньше мы писали, что до Сапаты мексиканские революционе-
ры совершенно не выставляли аграрной программы, если не счи-
тать туманных обещаний, заключавшихся в манифесте Мадеро. 
Поэтому выставление «сапатистами» конкретных аграрных тре-
бований имело большое значение для мексиканского крестьянского 
населения. 

Вот почему, несмотря на свою сравнительную умеренность, 
программа «сапатистов» чрезвычайно встревожила не только мекси-
канских консерваторов, но даже «революционных либералов», а в 
особенности—Франциско Мадеро и его ближайших сотрудников. 

Следует иметь в виду, что сам Мадеро, его многочисленные 
родственники и ближайшие сподвижники были помещиками. Затем 
новое мексиканское правительство, не имея под собою твердой 
социальной базы, желало жить в мире со всеми имущими слоями 
населения, а также с иностранными державами, в особенности 
с Соединенными Штатами. А иностранные государства, в особен-
ности Испания и Соединенные Штаты, были весьма заинтересова-
ны в сохранении помещичьего, землевладения в Мексике. Ведь чуть 
ли не половина удобных земель принадлежала помещикам испан-
ского происхождения, а американцы хотя не насчитывали в своей 
среде столь многочисленных помещиков, но зато владели боль-
шими пространствами земель, причем многие из их владений нахо-
дились в нефтяных районах, 

Неудивительно, что представители иностранных держав уже 
в самом начале движения Сапаты требовали от правительства 
Мадеро крутых мер против «аграристов», грозя всякими полити-
ческими осложнениями вплоть до возможности интервенции 



Но либеральное правительство, которое победило Диаца с по-
мощью главным образом крестьянских партизанских отрядов, было 
слишком слабо, чтобы справиться с «сапатистами», несмотря на 
то, что в этой борьбе его поддержали духовенство, старая феде-
ральная армия, весь бюрократический аппарат Диаца и вообще 
все консерваторы. 

В короткое время движение «сапатистов» развернулось очень 
широко. Оно охватило штаты: Морелос, Пуэбла, Мексико, Вэра-
Круц, Мичоакан, отчасти Герреро и Халиско. 

Это движение приняло такой широкий размах, что даже из-
вестное количество левонастроенной интеллигенции оторвалось от 
«мадеристов» и пошло в ряды «сапатистов». Несмотря на эти 
успехи, сапатистское движение не стало общенациональным и по-
этому не могло победить. 

В чем была его слабость? 
В том, что оно было чисто крестьянским. Оно не было связано 

с рабочим движением, а даже, как мы увидим дальше, значитель-
ная часть организованных рабочих была вовлечена мексиканскими 
либералами в борьбу против «сапатистов». Оно не распространя-
лось на север Мексики, потому что крестьянская масса разных 
частей республики не была связана между собою никакими эконо-
мическими узами. Крестьяне Мексики, по старой памяти, шли 
всегда в бой за своими местными вожаками, а последние заботи-
лись лишь о местных нуждах, не охватывая своим кругозором 
общемексиканских вопросов и требований. 

S История мексиканских революций 1 1 3 



Г Л А В А VIII. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ БЛОКА МЕКСИКАНСКИХ 
К О Н С Е Р В А Т О Р О В И ИНОСТРАННЫХ ИМПЕРИАЛИСТОВ. 

Банкротство „чистого" либерализма. 

«Революционное» правительство Франциско Мадеро мнило себя 
чисто конституционным и все время своего существования стре-
милось опираться лишь «на закон», но условия мексиканской дей-
ствительности были таковы, что никакое чисто конституционное 
правительство не могло удержаться у власти. 

Вопервых, отсутствовала экономическо-социальная база для та-
кого правительства, которой могла быть лишь национальная ме-
ксиканская буржуазия. 

Страна только что вышла из тридцатилетнего периода военно-
бюрократической диктатуры Диаца, опиравшейся на местных по-
мещиков и иностранный капитал. Впродолжение этого периода 
большинство мексиканской интеллигенции, составлявшей когда-то 
основу либерального движения, перешло на службу к консерва-
торам и стало «героями двадцатого числа». Эти люди готовы 
были итти за всяким, кто мог их купить. 

Революционное движение «мадеристов» во время своего рас-
цвета опиралось на меньшинство интеллигенции и на широкие 
массы рабочих и крестьян. Но как раз последнее обстоятельство 
придало этому движению известный социальный уклон, благодаря 
чему в скором времени против нового правительства сплотились 
все консервативные силы Мексики, а именно: 1) помещики, 2) ду-
ховенство, 3) старая армия, 4) буржуазия иностранного проис-
хождения. Все эти силы реакции стали в скором времени конспи-
рировать против «мадеристов». Последние чрезвычайно облегчили 
своим врагам победу над собою. Они оставили неприкосновенной 
старую диацовскую армию и диацовскую бюрократию; с другой 
стороны, «мадеристы» лишились поддержки крестьян. 



Близорукие «конституционалисты» были уверены, что прави-
тельство Диаца пало потому, что попирало закон, а им, «мадери-
стам», стоит только защищать всегда конституцию и «стоять на 
законной почве», чтобы быть неуязвимыми для врагов и иметь 
поддержку со стороны народных масс. 

По своей наивности «мадеристы» думали, что иностранные дер-
жавы чрезвычайно заинтересованы в поддержании в Мексике 
«конституционного» порядка. Отчасти эта иллюзия питалась тем, 
что в прошлом Соединенные Штаты помогали Бенито Хуарецу 
против французской интервенции «во имя защиты республикан-
ского строя». Но они не понимали того, что тогда дело шло 
о защите влияния Соединенных Штатов на мексиканские дела. 
Теперь же иностранная буржуазия, успевшая вложить за время 
диктатуры Диаца большие капиталы в мексиканскую промыш-
ленность, торговлю и транспорт, прежде всего была заинтересована 
в усиленной эксплоатации мексиканских рабочих и крестьян. 

Во времена Диаца «якобинская» Конституция 1857 года не 
была отменена, а она просто не проводилась в жизнь. Правитель-
ство Диаца было простым агентом иностранного капитализма и 
фактически ввело в Мексике режим капитуляций. 

Иностранные послы, консулы заняли место бывших испанских 
вице-королей и губернаторов, а иностранные капиталисты и поме-
щики занимали среднее положение между бывшими испанскими 
феодалами и южно-американскими рабовладельцами. 

Управление Мексикой было основано на беззаконии. Только 
тогда, когда приходилось бороться против политических против-
ников, бюрократия пускала в ход «закон». 

Вот что пишет о «законности» один из иностранных дипло-
матов в Мексике, аккредитованный при правительстве Мадеро, 
посланник республики Кубы, Маркец Стерлинг: 

«В латинской Америке, где все—беззаконие, где беззаконие 
является средством и целью,—законность служит как бы головой 
Медузы, которой пользуются подобно Персею, чтобы привести 
в состояние столбняка своего противника» 1. 

Иностранные капиталисты и их друзья, мексиканские консер-
ваторы, отнюдь не заботились о конституционности, а лишь о 
сохранении своих интересов. 

Когда после революции 1910 года в Мексике стало распро-
страняться и усиливаться рабочее и крестьянское движение, ино-

1 M a r q u e z S t e r l i n g , Los Ultimos Dias del Présidente Madero, сгр. 311—312. 
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странные капиталисты и мексиканские помещики стали требовать 
от нового правительства лишь одного—борьбы против рабочих 
и крестьян. Но крестьяне и рабочие—это была та сила, которая 
дала Мадеро победу над Диацем. Порвать с ней—значило вы- . 
дать себя с головой союзу консерваторов и иностранных хищ-
ников. Тем не менее наивные либералы «мадеристы», пустые меч-
татели, лишенные социально-политического воспитания, сделали 
как раз то, чего хотели консерваторы. Они уже восстановили 
против себя крестьянское движение, а вскоре наступил и разрыв 
с рабочими. 

Правительство Мадеро и рабочее движение. 

Как было нами описано в V главе, первые шаги рабочего 
движения начались в Мексике во время диктатуры Диаца. Тогда 
имели место некоторые крупные забастовки полустихийного ха-
рактера; тогда же рабочие начали организовывать сперва кассы 
взаимопомощи, а затем «культурные кружки», где преобладало 
влияние испанских анархо-синдикалистов и мексиканских левых 
либералов. 

Железная диктатура Диаца, подавлявшая в потоках крови вся-
кое живое общественное движение, не давала возможности раз-
виваться деятельности рабочих организаций. 

С падением диктатуры и с наступлением «конституционного 
режима» рабочее движение стало развиваться быстрым темпом. 

Уже в 1911 году во всех промышленных центрах Мексики 
возникает целый ряд местных профессиональных союзов. В том 
же году был основан первый профессиональный союз в нацио-
нальном масштабе, а именно Союз типографских рабочих. Кроме 
того в то же время появляется Организационный комитет Нацио-
нальной конфедерации рабочих, который в своем первом воззва-
нии между прочим заявляет: 

«Политические свободы, несмотря на свою красоту и обаяние, 
недостаточны для того, чтобы обеспечить счастье народа» 1. 

В 1912 году организуется «Дом рабочих мира» («La Casa del 
Obrero Mundial»)—организация агитационно-пропагандистского ха-
рактера, которой суждено было сыграть значительную роль в 
дальнейшем развитии мексиканского рабочего движения. 

Каков был общий характер всех этих организаций? 

1 R. S a l a z a r у J . G. Е s с о b е d о, Las Pugnas de la Gieba, Мексика, 192-3, 
стр. 40. 



С одной стороны—молодость рабочего класса, недавно вылу-
пившегося из мелкой буржуазии и крестьянства, и молодость са-
мого рабочего движения способствовали сохранению мелкобур-
жуазной психологии рабочих. То обстоятельство, что в своей 
борьбе рабочий класс Мексики имел дело главным образом с пред-
принимателями иностранного происхождения, еще более способ-
собствовало сохранению в нем мелкобуржуазно-националистиче-
ских настроений. 

С другой стороны,—первыми деятелями, которые занесли в 
Мексику идеи рабочего движения, были испанские эмигранты-
рабочие; большинство их у себя на родине были анархо-синдикали-
стами. Так как вместе с тем передовые рабочие Мексики находи-
лись-под влиянием радикальной интеллигенции, то естественно, 
что они не могли противопоставить ничего серьезного анархо-син-
дикалистскому мировоззрению. Благодаря этому последнее напра-
вление стало господствующим во всех рабочих организациях. 
Известно, что организаторы «Дома рабочих мира» воспитывались 
главным образом на двух книгах: 1) П. К р о п о т к и н — « З а в о е -
вание хлеба» и 2) М а к с Нордау—«Конвенциональная ложь ци-
вилизации». 

Понятно, что в такое время, когда только что пала в стране 
военно-полицейская диктатура, когда все общество «захлебывалось 
либерализмом», в стране, где классовая борьба не имела своих 
традиций, где в прошлом имелась целая масса «революций»,— 
долгое время должна была господствовать чрезвычайная путаница 
в головах многих лидеров рабочего движения. Иллюстрацией этого 
служит тот факт, что некоторые «революционные» лидеры в 
Мексике в 1911 году одновременно являлись организаторами рабо-
чих союзов и либеральной партии. Такими были известные анар-
хисты—братья Флорес-Магон. Организованная при их участии ли-
беральная партия в своем первом манифесте заявляла: 

«Мексиканцы, либеральная партия Мексики признает, что каж-
дое человеческое существо самым фактом своей жизни имеет 
право пользоваться всеми благами современной цивилизации, так 
как эти блага являются продуктом усилий и жертв рабочего 
класса всех времен. Организационное собрание мексиканской 
либеральной партии объявило торжественно войну власти, войну 
капиталу, войну духовенству» Т 

«Мадеристы» также пытались некоторое время заигрывать с 

1 .Las Pugnas de la Gieba", cip. 39. 



рабочим движением. Для конкуренции с классовым рабочим дви-
жением правительством Мадеро была создана при Департаменте 
труда организация под названием «Большая рабочая лига». 

Но рабочее движение в революционной обстановке не могло, 
конечно, ограничиться лишь созданием лиг и союзов. Вскоре после 
падения Диаца по всей стране прокатилась широкая волна заба-
стовок. 

Тогда опять всполошились иностранные капиталисты и стали 
нажимать на старый бюрократический правительственный аппарат, 
требуя борьбы «против анархии». В результате некоторые заба-
стовки сопровождались кровавыми столкновениями между рабо-
чими и правительственными войсками. Иллюстрацией одного из 
таких столкновений является забастовка трамвайных рабочих в 
городе Мексике в 1911 году. 

Эта забастовка продолжалась лишь пять дней. Интересно то 
обстоятельство, что симпатии широких масс населения были на 
стороне забастовщиков. Так, например, даже многие лавочники 
отпускали продукты в кредит бастующим рабочим. Эти мелко-
буржуазные симпатии к рабочему движению можно объяснить 
тем, что как трамвайные компании, так и другие крупные пред-
приятия являлись собственностью английских и американских ка-
питалистов, ненавидимых мелкой буржуазией. 

Опасаясь «дипломатических осложнений», министерство вну-
тренних дел выступило посредником между рабочими и компа-
нией, и благодаря его усилиям было достигнуто компромиссное 
соглашение. Но большая часть рядовых рабочих осталась недоволь-
ной этим компромиссом, и, когда на улицах столицы появились 
первые трамвайные вагоны, рабочие силою мешали их движению. 
Тогда правительство выступило на защиту «соглашения». Вагоны 
стали выпускаться под конвоем солдат федеральной армии, и в 
результате произошло кровопролитное столкновение между солда-
тами и рабочими L 

Подобные случаи имели место и в других городах. 
Вскоре правительство Мадеро, не ограничиваясь вмешатель-

ством в ход забастовок, стало преследовать и некоторые рабочие 
организации. Так, например, в сентябре 1912 года была аресто-
вана анархистская группа «Свет» («La Luz»), организовавшая 
вышеупомянутый «Дом мирового рабочего»; один из ее лидеров. 

1 P o n c e d e L e o n , стр. 92. 



по происхождению испанец, был выслан правительством из пре-
делов Мексики. 

Благодаря всем этим трениям и столкновениям рабочие орга-
низации вскоре совершенно разочаровались в конституционном 
правительстве. Хуже всего было то, что они совершенно отстра-
нились от политики, прячась под влиянием анархистов за «прин-
ципы чистого синдикализма». 

Так произошел разрыв между «мадеристами» и рабочим дви-
жением. 

Таким образом консерваторы и другие мексиканские контрре-
волюционеры могли вполне основательно рассчитывать на то, что 
в случае контрреволюции с их стороны «мадеристы» будут лишены 
поддержки со стороны и крестьян и рабочих. 

Иностранные дипломаты и контрреволюционный заговор. 

По мере разложения «революционного» правительства Мадеро 
в Мексике стала усиливаться концентрация контрреволюционных 
сил. Главным козырем в руках контрреволюционеров являлись 
«социальные опасности», связанные с развитием крестьянского и 
рабочего движения. Для борьбы против него приверженцы «Пар-
тии ученых»—организации, поддерживавшей в свое время дикта-
туру Диаца, организуют «Лигу социальной защиты», объединяю-
щую вокруг себя все контрреволюционные гражданские элементы. 
Контрреволюционеры из военной среды находят себе нового вождя 
в лице старого военспеца Викториано Хуэрта. Последний успел 
уже отличиться при временном правительстве подавлением в раз-
ных местах Мексики крестьянского движения. В конце 1911 года 
он стал во главе войск, двинутых против Сапаты в штат Морелос. 

Дела «революционного» правительства были далеко не бле-
стящи. Кампания против Сапаты не увенчалась успехом. Крестьян-
ская масса центральных штатов Мексики крепко стояла за своего 
любимого вождя. В штате Морелос не осталось ни одного по-
мещика. Крестьяне захватили не только свои прежние обществен-
ные владения, но и все помещичьи земли, так как помещики, 
понятно, оказались «врагами революции». Старая федеральная 
армия делала лишь ничтожные успехи, так как крестьяне с от-
чаянием защищали свои свежие завоевания. Между тем контр-
революционное движение против правительства Мадеро все уси-
ливалось. Феликс Диац, племянник знаменитого диктатора, поднял 
знамя контрреволюционного восстания в штате Вэра-Круц. 



В это, столь критическое для «мадеризма» время на помощь 
внутренней контрреволюции приходит иностранная дипломатия. 

«Господину Генри Лейн-Вильсону, послу Соединенных Штатов 
в Мексике, казалась превосходной идея реставрации, и он в ряде 
статей в американской прессе высказывал суждения, благоприят-
ные для замыслов бригадира (Викториано Хуэрта)» 1 . 

Нам нетрудно угадать, какие мотивы заставляли американ-
ского посла оказывать поддержку нарастающей контрреволюции. 
Во время Диаца все иностранные капиталисты,—банкиры, промыш-
ленники и коммерсанты—были настоящими правителями Мексики. 
Рабочая и крестьянская масса под железной пятой военно-бюрокра-
тической диктатуры молчала и работала для обогащения иностран-
цев и их мексиканских агентов. С наступлением режима Мадеро, 
когда рабочие и крестьянские массы стали приобщаться к обще-
ственно-политической жизни, их ненависть обращалась главным 
образом против иностранцев, бывших неограниченными владыками 
в период диктатуры Диаца. 

Сначала иностранная буржуазия была ошеломлена неожидан-
ной победой либеральной революции. Она скоро раскусила сла-
бость бесцветного «мадеризма» и начала относиться к нему с 
презрением. Когда же консервативная часть мексиканского об-
щества (аристократия, чиновничество и офицерство), стало все 
больше и больше говорить о реставрации, тогда иностранные коло-
нии стали конспирировать вместе с нею против правительства 
Мадеро. 

Американский посол был старшиной дипломатического корпуса 
и поэтому считал своей священной обязанностью защищать ин-
тересы всех иностранцев. А так как последние вздыхали о золо-
тых временах Диаца, требовали реставрации, то он решил оказать 
содействие заговорщикам и соответствующим образом «обраба-
тывал мнение» влиятельных кругов Соединенных Штатов. 

Мадеро и его ближайшие друзья абсолютно не отдавали себе 
отчета в грозящей им опасности. Веря в свое обаяние, свой демо-
кратизм, в свою популярность, они не предпринимали ничего про-
тив заговорщиков. Последние конспирировали против Мадеро и 
в армии и в гражданских органах управления. 

«Мадеристы» не были в состоянии противопоставить какую-
нибудь другую общественную силу этому контрреволюционному 
заговору. Они успели растерять уже свое былое влияние в широ-

1 M a r q u e z S t e r l i n g , стр. 317. 



ких массах населения. Рабочие говорили: «Они не исполняют своих 
обещаний». Индейцы жаловались: «Они не распределяют земель». 
А в это же время президент устраивал пышные приемы в своем 
замке и агитировал испорченную до мозга костей мексиканскую-
аристократию, дабы она проникалась либеральными идеями» С 

Наконец в феврале 1913 года некоторые военные части в сто-
лице открыто восстали против Мадеро. Во главе их стал упомяну-
тый уже нами Феликс Диац. Повстанцы заняли цитадель в центре 
города и оттуда обстреливали правительственные здания. Так как 
почти все иностранные посольства находятся по соседству с ци-
таделью,, иностранные дипломаты начали действовать. Вскоре со-
стоялась первая дипломатическая «интервенция». Американский,, 
германский, английский и испанский послы посетили Мадеро и тре-
бовали «прекращения военных действий». 

Во время этого посещения американский посол Вильсон угро-
жал Мадеро от имени Вашингтона «последствиями», хотя, как 
потом выяснилось, не имел на это никаких полномочий от своего 
правительства 2. 

«Впоследствии господин Вильсон утверждал, что американское 
посольство превратилось в центр деятельности в пользу челове-
чества, но, по совести, по моему пониманию, по последующим 
показаниям испанского министра Кологана и другим многочислен-
ным доказательствам, американское посольство на самом деле 
являлось тогда не чем другим как центром настоящего заговора 
против правительства. 

Однажды утром Вильсон показал мне список всех организа-
ций, будто бы поддерживающих племянника Диаца. Согласно 
этому списку не было почти в Мексике ни одного мирно настро-
енного гражданина. 

— Господин министр!—воскликнул Вильсон—Мадеро—безу-
мец и его сопротивление Феликсу Диацу совершенно бесполезно». 

Вся вышеупомянутая цитата взята мною из записок упомяну-
того уже посланника республики Кубы, Маркеца Стерлинга. Даль-
ше этот же дипломат передает: 

«14 февраля утром я посетил американского посла. 
— Президент Мадеро,—сказал он медленно,—несомненно, че-

ловек погибший, и навряд ли удастся на^, дипломатам, спасти 
его от печальной судьбы. 

1 M a p q u e z S t e r l i n g , стр, 342. 
2 I b i d e m , стр. 371. 



— Нам, дипломатам?—спросил я удивленно. 
— Не всем, некоторым... Я собрал для этой цели министров 

Германии, Англии и Испании. Кроме того, поверенный в делах 
Франции уполномочен своим правительством дать и свое имя. 

— И каков результат?—спросил я. 
Посол поднялся и сказал: 
— Ох, если бы президент был податливым, кризис можно было 

бы разрешить. Но, господин министр, нет никакого сомнения, что 
мы имеем дело с сумасшедшим, а от сумасшедшего нельзя ожи-
дать никакой податливости. 

Мной овладела глубокая печаль. Интервенция Соединенных 
Штатов и неминуемое поражение правительства Мадеро явно вы-
текали из странного поведения и разговоров посла. Контррево-
люционный заговор вышел уже за рамки цитадели. Он гнездился в 
душе господина Вильсона. Мадеро имел против себя уже не 
Феликса Диаца, но представителя президента Тафта» 1 . 

Дальше посланник Кубы передает: 
«15 февраля, еще перед рассветом, американский посол при-

звал к себе немецкого, английского и испанского послов. Господин 
Вильсон, бледный, нервный и возбужденный, стал повторять уже 
успевшие надоесть слова: 

— Мадеро—сумасшедший и должен быть законно объявлен 
неспособным для исполнения своей должности. 

И затем, скрывая свои планы и заговор, в котором он был 
замешан, Вильсон прибавил: 

— Это положение невозможно, я у с т р о ю п о р я д о к . 
Эти слова он иллюстрировал сильным ударом кулака в нахо-

дившийся около него стол, ударом, который был направлен по 
существу против Мексики, в голову Мадеро. 

— 4 000 человек находится уже по дороге в столицу и придут 
сюда на рассвете,—продолжал взволнованный посол.—Мадеро 
безвозвратно погиб. Его падение—вопрос лишь часов и зависит 
от соглашения, заключаемого в данный момент между Хуэртой и 
Феликсом Диацом... С Хуэртой я в контакте через некоего Энри-
ке Сенедо, а с Феликсом Диацом—через одного американского 
врача, который посещает его от моего имени. 

Затем Вильсон пустился уже в детали: 
— Генерал Бланкет прибыл из Толюки во главе 2 000 человек. 

Мадеро полагается на него, но тот ждет лишь момента для 

1 M a r q u e z S t e r l i n g , стр. 404 — 405. 



удара. «Сумасшедший» едва может рассчитывать на батарею ге-
нерала Ангелеса. Пришло время, господа, известить Мадеро, что 
только отставка может спасти его. 

Тут же Вильсон предложил, со всей соответствующей мо-
менту торжественностью, чтобы господин Кологан взял на себя 
миссию довести до сведения президента этот невероятный при-
говор» 1. 

Дальше испанский посланник без единого слова возражения 
согласился на эту позорную миссию, поехал в президентский 
дворец, и там между ним и Мадеро произошел следующий раз-
говор. 

« — Господин президент! Посол Вильсон созвал на рассвете 
нас, посланников Англии, Германии и меня, и изложил перед 
нами серьезность внутреннего и внешнего положения в данный 
момент, категорически утверждая, что для вас нет другого пути, 
кроме отставки, и предложил мне, министру Испании, как близ-
кому вам по расе, чтобы я вам это объявил. 

— А каково было мнение посланников?—задал неожиданно 
вопрос Мадеро. 

— Мои коллеги,—воскликнул Кологан,—не возражали про-
тив этого и согласились с формой, предложенной тут же послом. 

— А вы?—спросил Мадеро. 
— Всякое мое сопротивление было бы бесполезно. Господин 

Вильсон изложил нам свое категорическое утверждение. Я при-
шел исполнить этот тяжелый долг» 2. 

Мадеро отказался подать в отставку. 
Я нарочно уделил много места этому описанию интриг ди-

пломатического корпуса в Мексике, так как последний несет боль-
шую часть ответственности за организацию контрреволюционного 
переворота Викториано Хуэрта. 

Хотя в колониальных и полуколониальных странах иностран-
ные дипломаты весьма часто устраивают «революции», но в дан-
ном случае наглость американского посла и уступчивость его 
коллег навряд ли имеет равные себе примеры в истории новей-
шей империалистической дипломатии. 

Посол Вильсон организует заговор против президента Мек-
сики.- и посвящает в это дело многих коллег из дипломатического 

1 Смотри конфиденциальный доклад испанского посланника Кологана: 
В. J . С о 1 о g а п, Рог La Verdad, Мексика, 2/VIII—1914. 

2 I b i d e m . 



корпуса. Затем он поручает испанскому послу требовать от его-
имени отставки законно избранного президента Мексики. Тот 
слепо повинуется старшине корпуса. 

Нужно отметить при этом, что ни Вильсон, ни другие послан-
ники не имели никаких точных инструкций от своих правительств, 
которые бы уполномачивали их на эти, столь рискованные шаги. 

Чем же объяснить это усердие не по разуму иностранных 
дипломатов, решившихся на столь прямое и рискованное вмеша-
тельство во внутренние дела Мексики без соответствующих пол-
номочий? 

Прежде всего Мексика до революции 1910 года являлась факти-
чески полуколонией, где настоящими правителями были именно 
послы иностранных империалистических держав. Они так привык-
ли властвовать в Мексике впродолжение тридцатитрехлетнего пе-
риода диктатуры генерала Диаца, что тот короткий срок, который 
прошел от его падения до контрреволюционного заговора Хуэрты, 
не успел их еще отучить от старого взгляда. С другой стороны, 
многочисленные и влиятельные иностранные колонии, имеющие 
своим местом пребывания город Мексику и привыкшие прибегать 
всегда к помощи своих дипломатических представительств против 
местных властей, нажимали на податливых дипломатов, чтобы те 
покончили с «состоянием анархии». 

Организованный при столь деятельном участии иностранного 
дипломатического корпуса заговор восторжествовал. Хуэрта сгруп-
пировал около себя все контрреволюционные элементы, взял в 
плен Мадеро, а потом убил его коварным образом без суда и 
следствия и заставил напуганный Конгресс провозгласить себя 
временным президентом. 

Нужно еще добавить, что американский посол Вильсон и его 
коллеги ответственны не только за свержение Мадеро, но и за 
его смерть. Когда Мадеро был взят в плен Хуэртой, упоминаемый 
нами посланник Kjrôbi—Маркец Стерлинг—под влиянием просьб 
родственников несчастного президента пытался спасти его жизнь. 
Через его посредство семья Мадеро обратилась к американскому 
послу с просьбой повлиять на Хуэрту, чтобы тот передал пленно-
го президента в посольство Кубы, откуда он на военном корабле 
должен был быть отправлен за пределы Мексики. Вильсон на-
отрез отказался посредничать для спасения Мадеро. Остальные 
послы, ориентируясь на старшину корпуса, тоже ничего не сде-
лали в этом направлении. Этот факт придал смелость Хуэрте, 
и он приказал убить Мадеро. 



Правительство Соединенных Штатов не одобрило действия 
своего посла. Правительство Хуэрты не было ими признано, а 
посол Вильсон—отозван из Мексики. Слишком груба была эта 
работа, чтобы правительство Соединенных Штатов могло взять 
на себя ответственность за нее. 

Тем не менее американский посол действовал прежде всего 
в интересах американской колонии в Мексике, а затем—всех тех 
капиталистических кругов своего отечества, которые были сильно 
заинтересованы в восстановлении в Мексике военной диктатуры 
типа Диаца. 

Отказ только что вступившего в должность президента Сое-
диненных Штатов Вудро Вильсона одобрить политику посла в 
Мексике был шагом политической дальновидности. Контрреволю-
ция Хуэрты, убийство президента Мадеро и столь грубое вмеша-
тельство иностранных послов в мексиканские дела вызвали бурю 
негодования в широчайших слоях мексиканского народа. С тех пор 
чрезвычайно усилились антиимпериалистские течения не только 
в Мексике, но и во многих других странах латинской Америки. 
Отмежевание правительства Соединенных Штатов от грубостей и 
нахальства своего посла в Мексике лишь доказывает, что поведе-
ние последнего было настолько необычным, что даже твердолобые 
.американские капиталисты не решились солидаризироваться пол-
ностью с зарвавшимся дипломатом. В общем нужно сказать, что 
контрреволюционный заговор Викториано Хуэрты послужил могу-
чим толчком к борьбе широких масс мексиканского населения про-
тив иностранного империализма. 



Г Л А В А IX. 

„КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ". 

„Карранцисты". 

Кровавый переворот военной клики, закончившийся свержением 
«конституционного правительства», и деятельное участие в этой 
контрреволюции официальных иностранных представителей вы-
звали волну негодования и возмущения во всей Мексике. Либералы, 
которые не успели еще окончательно разложиться за время дик-
татуры Диаца, снова начали оживленную деятельность. Левая 
часть их, не ассимилированная до сих пор иностранным капитализ-
мом, стала во главе нового национально-революционного движе-
ния. Во время революции 1910 года они успели завязать контакт 
с рабочими и крестьянами и сейчас подняли знамя восстания 
против нового диктатора—Викториано Хуэрты, под лозунгами: 
«За конституцию» и «За национальную независимость». 

Вождем этого движения стал Венустиано Карранца, губерна-
тор штата Коагиля, провозгласивший себя «шефом революции». 

Он был помещиком из штата Коагиля, расположенного в той 
северной части Мексики, откуда ведется оживленная торговля с 
Соединенными Штатами. Сам он занимался не столько земледе-
лием; сколько торговлей скотом в крупных размерах, и, следо-
вательно, являлся уже помещиком не феодального, а более капи-
талистического типа. _ 

Карранца был весьма тонким политиком. После падения Ма-
деро он пришел к тому убеждению, что национально-либеральное 
движение в Мексике может победить лишь тогда, когда будет 
опираться на рабочие и крестьянские массы. Но вместе с тем, 
будучи буржуем-помещиком, Карранца являлся ярым противни-
ком классовой борьбы народных масс. Пользуясь тем, что значи-
тельная часть помещиков Мексики, а также все капиталисты, про-
мышленники и торговцы были иностранного происхождения, Кар-



ранца предполагал, что можно будет направить русло классовой 
борьбы рабочих и крестьян в сторону борьбы против иностранного 
капитализма и империализма. 

Карранца получил с самого начала своей борьбы могучую 
поддержку со стороны крестьянских партизанских вождей севера. 
Среди последних самым знаменитым был сейчас Франциско Билля. 

Билля был сыном бедного крестьянина штата Чигуагуа. Бу-
дучи еще юношей, он убил управляющего имением помещика 
того села, в котором жила его семья, так как последний изнаси-
ловал его сестру. Потом Билля бежал в горы и примкнул к банди-
там и вскоре приобрел известность своими нападениями на поме-
щиков, купцов и местную власть. Когда ц свое время началось 
движение «мадеристов», Билля связался с последними и получил 
«мандат» на организацию своего отряда. Он оказал «мадеристам» 
огромные услуги в борьбе против диацовской армии. 

Когда началось восстание Карранцы против Хуэрты, Билля 
присоединился к «конституционалистам». Благодаря своей попу-
лярности среди крестьян севера, он вскоре собрал около себя ты-
сячи крестьянских партизан и организовал так называемую Се-
верную дивизию. С этим отрядом он стал наносить поражение за 
поражением войскам Хуэрты. Этих побед Билля достиг главным 
образом благодаря необычайной быстроте передвижения своего 
отряда. Самой крупной из его побед было взятие железнодорож-
ного узла Торреон. 

Все это время между Билля и Карранца возникали постоянные 
трения. Последний отлично сознавал, что «необузданный парти-
зан» может когда-нибудь обратить оружие против него. Поэтому 
Карранца все время старался прибрать к своим рукам знаменитую 
Северную дивизию, стараясь заменить Биллю кем-нибудь из своих 
близких людей. Так, однажды он назначил командующим этим 
отрядом генерала Альваро Обрегона, ставшего впоследствии пре-
зидентом Мексики. Но Билля не выпускал из своих рук командо-
вания Северной дивизией. 

Однажды, для того чтобы «выяснить отношения», Билля- от-
правился в ставку Карранцы для личных переговоров с «шефом 
революции». В своей автобиографии1 Билля описывает, что встре-
ча была довольно холодная. После разговоров с Карранцой он-де 

1 Билля был безграмотным; эта .автобиография* составлена одним из его 
сподвижников со слов самого Билля, помещена в журнале .La Semana". Лос-
Анджелос, июнь 1918. 



понял, что их сотрудничество не будет продолжаться долго, так 
как Карранца хочет добиться своей революцией лишь политиче-
ских целей, а он, Билля, считает, что революция должна разрешить 
назревшие социальные проблемы, в особенности наделение кре-
стьян землей. 

Несмотря на свои «социальные стремления», Билля, в отличие 
от Сапаты, не имел никакой программы. В тех местностях, кото-
рые он занимал своими отрядами, Билля иногда проводил очень 
своеобразную «аграрную реформу»—убивал или изгонял помещи-
ков, а их имения дарил своим сподвижникам. Но чаще всего 
Билля ограничивался тем, что донимал помещиков «контрибуция-
ми» и «реквизициями» 

Ненавидящие Билля помещики часто засыпали Карранцу свои-
ми жалобами, и этим объясняются в значительной степени те 
трения, которые имели место во время «сотрудничества» этих 
двух вождей. 

Несмотря на эти трения, так или иначе 'крестьянство севера 
поддержало Карранцу, и, опираясь на него, он создал свою «кон-
ституционную армию». Эта армия отличалась тем, что весь ко-
мандный состав был создан из новых людей, без какого бы то 
ни было участия военспецов, которые почти все отошли к Хуэрте. 
Все знаменитые генералы «конституционной армии», как Обрегон, 
Кайес, Саенц, Кандидо, Агвиляр и другие, вышли или из среды 
местных либеральных помещиков, или же из учителей, крестьян, 
и разночинной интеллигенции. Эта армия, партизанская в своей 
основе, составила те кадры, из которых создана современная 
мексиканская армия. 

Но не все крестьяне Мексики пошли под знамя «карранци-
стов»: «сапатисты» сохранили свою независимость. 

Карранцисты и крестьянское движение. 

Когда старый диацовский генерал Викториано Хуэрта после 
кровавого переворота захватил власть в столице, ближайшим 
его врагом оказался Эмилиано Сапата. 

Крестьянское движение «сапатистов» имело не только своего 
вождя, но и свою программу. Сапата не был одним из многочис-
ленных крестьянских партизан Мексики, вроде Ороско, Билля 
и других. Это был истинный вождь революционного крестьянства. 
Благодаря этому крестьянская масса всего юго-запада Мексики 
крепко стояла за своего вождя. Он ведь не ждал окончания рево-



люции, дабы наделить крестьян землей; в штате Морелос, где 
Сапата крепко держал власть в своих руках, он успел разделить 
всю землю между крестьянами. 

Хотя в распоряжении нового диктатора, Хуэрты, была фе-
деральная армия, он не мог победить Сапаты. Штат Морелос, 
несмотря на свою близость в столице, отделен от последней це-
пью высоких гор. В них и засели крестьянские отряды Сапаты, 
готовые защищать до последнего свои революционные завоевания. 
Их борьба увенчалась успехом настолько, что движение «сапа-
тистов» скоро вышло за пределы штата Морелос и стало распро-
страняться на соседние штаты. Не раз отряды Сапаты появлялись 
на подступах к столице. 

Таким образом «сапатисты» держали как бы в осаде глав-
ные силы Викториано Хуэрты и этим дали возможность и время 
сорганизоваться на севере Мексики «карранцистам». 

Но сами «сапатисты» решили не итти под команду Карранцы, 
я сохранить свою самостоятельность. 

Свое отношение к «карранцистам» «сапатисты» объясняют в 
«Манифесте к нации» (опубликованном в селе Хохутля штата 
Морелос 18 апреля 1916 года) следующим образом: 

«Нет ничего более великого, более важного для революции, 
чем аграрный вопрос, являющийся основой и высшей целью осво-
бодительного движения, начавшегося в 1910 году и с тех пор 
дважды сделавшегося жертвой предательства: первый раз изме-
нили «мадеристы», которые легко забыли свои обещания, второй 
раз измена пришла со стороны темной фракции Венустиано Кар-
ранцы—фракции, которая, расточая фразы радикализма, чистоты 
и непримиримости, выродилась в абсурдную форму реакции, в 
позорный и невероятный пакт с крупными землевладельцами... 

Помещики являются захватчиками всех естественных богатств 
(земель, вод, лесов, плантаций и т. д.). Они были хозяевами 
виселицы и ножа, распоряжаясь по своему усмотрению жизнью 
своих подданных. Помещик, всемогущий магнат, который играл, 
как пешками, судьями и губернаторами, был паразитом, ничего 
не производящим, он был бесполезным и вредным колесом в со-
циальном механизме... 

Поэтому революция не входит ни в какие переговоры с лати-
фундистами. Она, в доброй вере, принимает промышленника, ком-
мерсанта, горнозаводчика, дельца, одним словом—всех активных 
предпринимателей, которые открывают новые пути в промыш-
ленности и дают работу большим группам рабочих, которые 
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своими собственными усилиями начнут создавать в свою очередь 
человечество будущего. 

Но революция не потерпит помещика, монополизатора земель, 
узурпатора национальных богатств, непроизводительное и празд-
ное существо. Против него идет борьба, против него направлена 
непримиримость. Для его уничтожения возникла революция... 

Ясно, что наши принципы совершенно отличны от тех, ко-
торыми руководятся «карранцисты»... 

Мы делим поместья между крестьянами, а «карранцисты» воз-
вращают их помещикам и объединяются с последними для того, 
чтобы бороться против тех, которые требуют хлеба и земель» 1. 

В этом манифесте особенное внимание привлекает к себе то 
место, где Сапата, проповедуя уничтожение всех помещиков, ми-
рится вполне с существованием промышленных и торговых капи-
талистов. Это заигрывание с капиталистами обнаруживает чисто 
крестьянский характер восстания «сапатистов» и полное отсут-
ствие понимания опасностей, грозящих мексиканскому крестьян-
ству со стороны иностранного капитала. 

Дальше мы увидим, как это пренебрежительное отношение 
к опасностям, грозящим Мексике со стороны иностранного импе-
риализма, послужит одной из причин поражения «сапатистского» 
движения. 

Будучи чисто крестьянским, движение «сапатистов» не сумело: 
1) стать общенациональным крестьянским движением Мексики 

(оно не охватило севера и юго-востока); 
2) организовать правильный правительственный аппарат; 
3). создать единый фронт между крестьянским движением и ра-

бочими организациями; 
4) организовать более или менее регулярную армию. 
Что представляла собой «сапатистская» «освободительная ар-

мия»? 
Обычно Сапата держал постоянно около себя лишь неболь-

шой сравнительно отряд, с которым и производил партизанские 
набеги. В случае надобности, например, при вторжении неприятеля 
на его территорию, Сапата мобилизовал крестьянство подвласт-
ных ему местностей для борьбы против непосредственно угрожа-
ющей опасности. Когда последняя миновала, крестьянство рас-
ходилось опять по домам для своих обычных занятий. Для орга-
низации армии «сапатистам» недоставало также оружия и денег. 

1 „Mexico Revolucionario a los Pueblos de Europa у America", Гаванна, 1918 г. 



(«Карранцисты» покупали оружие в Соединенных Штатах, а день-
ги брали из таможенных доходов.) 

Когда был разбит Хуэрта, то к столице сошлись отряды трех 
главнейших вождей революции: Карранцы, Сапаты и Билля. К это-
му времени произошел окончательный разрыв между Карранцой 
Ii Билля, и последний сблизился с Сапатой. Оба они заняли город 
Мексику и таким образом фактически оказались у власти. Они 
решили не признавать провозгласившего себя временным прези-
дентом Мексики Карранцы, но сами не сумели сорганизовать на-
циональное правительство. Сапата и Билля, простояв некоторое 
время в столице, вернулись к своим отрядам. Тут-то сказалось 
бессилие чисто крестьянского движения: оно сумело разбить 
контрреволюцию с ее правильно организованной армией, но не 
сумело удержать власть в своих руках. 

Таким образом в это время, в начале 1915 года, R Мексике 
отсутствовало какое бы то ни было «национальное правитель-
ство». Страна оказалась разделенной на три «сферы влияния»: 
Карранцы, Сапаты и Билля. 

Тогда в Вашингтоне, по инициативе и под влиянием прави-
тельства Соединенных Штатов, в кабинете статс-секретаря Лан-
синга собрались аккредитованные при вашингтонском правитель-
стве дипломатические представители американских государств и 
решили «работать для умиротворения в Мексике». В результате 
была выработана и отправлена в Мексику «всем начальникам рево-
люционных сил» сборная нота за подписью Лансинга и других 
латино-американских дипломатов. В этой ноте, данной в Вашинг-
тоне 15 августа 1915 года, Лансинг и другие дипломаты проливают 
горькие слезы по поводу той кровавой гражданской войны, кото-
рая-де уж столько лет свирепствует в Мексике, и предлагают 
«всем революционным вождям свое посредничество для создания 
Временного правительства, которое предприняло бы первые шаги 
для конституционной реконструкции страны и приступило бы к 
организации самой важной меры : организации выборов» К 

Посылка этой ноты была попыткой Соединенных Штатов уси-
лить свое политическое влияние в Мексике, столь пошатнувшееся 
со времени контрреволюционного переворота Хуэрты; сотрудниче-
ство «представителей латино-американских .стран» было привлечено 
для маскировки. 

1 Смотри сборник дипломатических документов правительства Карранцы. 
„Labor Internacional de la Revolucion Constitucionalista de Mexico", Мексика, 
1918, стр, 72 — 73. 
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Нота эта была отправлена Карранце, Сапате и Вилле. 
Неискушенные в политике крестьяне—Сапата и Билля ответили 

в Вашингтон согласием на предложение этого посредничества. Со-
вершенно иначе поступил хитроумный политик Венустиано Карран-
ца. В своем пространном ответе от 10 сентября 1915 года Кар-
ранца прежде всего сваливает ответственность за анархическое 
состояние Мексики на заговор Викториано Хуэрты и всех его уча-
стников, упоминая тут же и «иностранных официальных предста-
вителей». Переходя затем к предложению о посредничестве для 
переговоров «с вождями бунтующей партии», Карранца считает 
такое предложение со стороны иностранных представителей обид-
ным, так как оно-де равносильно вмешательству иностранных госу-
дарств во внутренние дела Мексики, что является «прямым нару-
шением суверенитета нации» 1 . 

Этот решительный ответ был первой политической победой 
Карранцы над вождями крестьянского движения. 

Антиимпериалистическая тактика «старого бородача» дала ему 
возможность прибрать к рукам рабочее движение. 

Рабочее движение и конституционалисты. 

Когда произошел контрреволюционный переворот Викториано 
Хуэрты, рабочие, скученные в промышленных центрах, в столице 
и соседних с ней штатах, почувствовали тяжесть происшедшего пе-
реворота сильнее, чем крестьяне. 

Крестьяне сделали до тех пор еще мало экономических завое-
ваний. Кое-где, в штате Морелос да еще в некоторых местах, они 
захватили «самочинно» некоторое количество помещичьих земель. 
Главным завоеванием крестьян за время революции было воору-
жение самой активной части крестьянства. 

іМадеро пытался ударить как раз по этому главному завоева-
нию: его правительство стало разоружать крестьян, поэтому по-
следние не очень-то горевали по поводу переворота Хуэрты. По 
мнению самой передовой части мексиканских крестьян, «сапати-
стов», Мадеро был точно таким же контрреволюционером, как и 
Хуэрта,—он ведь не только не провел обещанной аграрной ре-
формы, но еще пытался разоружить крестьян. По этим же сообра-
жениям «сапатисты» отказались сотрудничать с «карранцистами», 
которых считали последователями Мадеро, а вели борьбу на два 
фронта: против консерваторов и национал-либералов. 

1 „Labor International ", стр. 86 — 87. 



Хуэрта, захватив власть, прежде всего обрушился на рабо-
чие организации. Он считал необходимым держать в ежовых рука-
вицах прежде всего городское население. 

К этому времени рабочее движение в Мексике уже приобрело 
значительный размах. 

Во всех промышленных центрах, в городах—Мексико, Оризаба, 
Пуэбла, Вэра-Круц, Тампико, а также на севере Мексики успел 
возникнуть уже целый ряд профессиональных союзов. Выше мы 
уже говорили о создании в столице организации под названием 
«Дом рабочих мира». Это не был профессиональный союз. Орга-
низация эта представляла собой как бы агитпроп рабочего дви-
жения в Мексике. Здесь дискутировались вопросы рабочего дви-
жения, отсюда разъезжали по всей стране агитаторы и органи-
заторы, создавшие рабочие организации на местах. 

Эта организация находилась под влиянием анархо-синдикалист -
ского течения. Молодость мексиканского рабочего класса, его 
связь с мелкой буржуазией и влияние испанской эмиграции спо-
собствовали успеху анархо-синдикалистской пропаганды. Она со-
ответствовала также интересам самих лидеров, которым «спокойнее 
было» не вмешиваться в мексиканскую политику. 

Этот политический оппортунизм проявился весьма выпукло 
вначале диктатуры Хуэрты. 

«Дом рабочих мира» сорганизовал впервые в истории Мексики 
празднование первомайского праздника в 1913 году. Была органи-
зована большая демонстрация в столице. В ней участвовало около 
20 000 человек. Главными лозунгами демонстрантов были восьми-
часовой рабочий день и воскресный отдых. Несмотря на господ-
ство контрреволюции, политические лозунги совершенно отсут-
ствовали. 

Вскоре после этого, 25 мая того же года состоялась другая 
демонстрация, во время которой некоторые ораторы резко крити-
ковали режим контрреволюции и призывали к борьбе против нее. 
Но когда многие лидеры «Дома рабочих мира» были благодаря 
этому арестованы, а некоторые изгнаны, и когда правительствен-
ные газеты стали обвинять эту рабочую организацию в участии 
в «мадеристском заговоре», тогда 2 июня 1913 года общее собрание 
«Дома» приняло следующую резолюцию: 

«1. «Дом рабочих мира», верный своим принципам и синди-
калистским традициям, объявляет, что не занимается и не будет 
заниматься политикой. 



2. Если какой-нибудь оратор на собрании будет затрагивать 
политические темы, он будет призван к порядку председателем 
собрания. 

3. «Дом рабочих мира» подтверждает еще раз свое синдика-
листское кредо и объявляет, что его задачей является привлечение 
рабочих в русло профессиональных организаций» 1. 

Несмотря на столь оппортунистические тенденции в верхах 
рабочих организаций, правительство Викториано Хуэрты усиливало 
свои репрессии по отношению к ним. Излюбленным методом реп-
рессий была так называемая «лева», т. е. насильственное рекрути-
рование рабочих в ряды контрреволюционной армии. 

Наконец в мае 1914 года Хуэрта закрывает «Дом рабочих 
мира». 

Все эти преследования усилили в рабочей среде симпатии к 
революционному движению против диктатуры. 

Некоторые активные деятели симпатизировали «сапатистам». 
Один из рабочих лидеров—Антонио Сото-и-Гама покинул столицу, 
примкнул к Сапате и стал вскоре одним из лидеров этого движе-
ния. 

Сапатисты привлекли к себе революционно настроенных рабо-
чих благодаря своей «революционной непримиримости»: ведь они 
боролись с Диацом, затем с Мадеро, после—против Хуэрты и 
даже против Карранцы, боролись решительно против всех. Эта 
кажущаяся «революционная чистота и непримиримость» нравилась 
именно тем рабочим д е я т е л я м , которые были воспитаны в анархо-
синдикалистской школе, а расплывчатые формы крестьянской орга-
низации совершенно их не пугали. Наоборот, они предоставляли 
больше свободы «инициативе личности». 

Несмотря на эти симпатии, «сапатисты» главным образом бла-
годаря своей организационной слабости не сумели овладеть рабо-
чим движением. 

В самый критический момент, в 1915 году, когда пала дик-
татура Хуэрты, когда «сапатисты» и «виллисты» заняли столицу— 
одним словом, когда крестьянское революционное движение до-
стигло высшей точки своего развития, тогда как раз и обнаружи-
лась политическая и организационная слабость крестьянского дви-
жения. 

Хотя Сапата и Билля завладели столицей Мексики и кроме 
того под их властью находилась большая часть мексиканской тер-

1 „Las Pugnas de la gleba", стр. 69 — 70. 



ритории,—они не сумели организовать правительство в националь-
ном масштабе. В то же самое время они совершили крупнейшую 
политическую ошибку, согласившись на предложение статс-секре-
таря Соединенных Штатов Лансинга о посредничестве для органи-
зации правительства в Мексике, между тем как «карранцисты» 
ловким ходом отвергли это посредничество во имя «суверенитета 
нации». ' 

Эти два факта усилили в рабочей среде'симпатии к «консти-
туционалистам». 

«Карранцисты» умело воспользовались этими настроениями. Во-
енный министр Карранцы, генерал Обрегон, за короткое время, 
когда столица была в его руках, успел привлечь на свою сторону 
многих рабочих лидеров разными подачками. Между прочим он 
отдал в распоряжение «Дома рабочих мира» два лучших здания 
в городе, а также давал этой организации и другим рабочим сою-
зам денежные субсидии. 

После того как «карранцисты» были принуждены отдать сто-
лицу крестьянским партизанам, Карранца, занимавший восточные 
штаты вместе с портом Вэра-Круц, отрезал подвоз продовольствия 
к столице. Благодаря этому рабочие массы стали испытывать го-
лод. Агенты Карранцы ловко использовали возникшую на этой 
почве панику, предлагая рабочим покинуть столицу и присоеди-
ниться к «конституционалистской армии». Тогда-то, весной 1915 
года состоялось знаменитое общее собрание организации «Дома 
рабочих мира», где до известной степени была решена судьба мек-
сиканской революции. Сначала на этом собрании взяли верх «при-
миренческие настроения». Большинство присутствующих склоня-
лось к тому, что нужно примирить всех революционных вождей 
(Карранцу, Сапату и Вилля). Даже уже была принята е д и н о -
г л а с н о резолюция, постановляющая опубликовать соответствую-
щий манифест в примиренческом духе. 

Уже после единогласного принятия этой резолюции один из 
агентов Карранцы (Др. Атль) в решительных словах потребовал 
от собравшихся поддержать «карранцистов». 

И то же собрание, которое только что единогласно решило 
взять курс на «примирение», сейчас т а к ж е е д и н о г л а с н о по-
становило поддержать «конституционалистов». 

После этого собрания «карранцисты» начали энергичную кам-
панию за призыв рабочих к оружию «для защиты революции». 

Что же скрывалось под этим туманным лозунгом? 
Военная диктатура Викториано Хуэрты уже пала. Мексика на-



ходилась во власти трех революционных группировок—«карран-
цистов», «сапатистов» и «виллистов». Ясно было, что «карран-
цисты» желали вооружить рабочих для борьбы против Сапаты и 
Билля, т. е. против революционного крестьянства. Политически 
наивные рабочие организации дали вовлечь себя в эту, по суще-
ству, контрреволюционную комбинацию. 

«Дом рабочих мира» опубликовал новый, весьма длинный и ту-
манный манифест. В нем говорилось, что рабочие должны сра-
жаться за победу революции, против буржуазии, за улучшение 
материального и правового положения рабочих, а также бороть-
ся против «профессиональных милитаристов» и духовенства. 

В конце этого манифеста было опубликовано соглашение ме-
жду «Домом» и правительством Карранцы. Оно состояло в сле-
дующем. 

«1. Конституционное правительство подтверждает свое реше-
ние улучшить с помощью соответствующих законов условия жизни 
рабочих, декретируя во время борьбы все те законы, которые 
необходимы для выполнения этого решения. 

2. Рабочие, с целью ускорить победу конституционной револю-
ции и сделать шаг вперед для осуществления идеи социальной 
революции, избегая по возможности излишнего кровопролития, 
подтверждают принятое уже решение о действительном и практи-
ческом сотрудничестве для победы революции. Они должны взять-
в свои руки оружие либо для гарнизонной службы в занятых уже 
конституционалистами местностях, либо для борьбы против ре-
акции. 

3. Для исполнения решений, заключающихся в двух предыду-
щих параграфах, конституционное правительство обещает защи-
щать справедливые претензии рабочих в тех конфликтах, которые 
могут возникать между ними и предпринимателями на почве тру-
довых договоров. 

4. В местностях, занятых кинституционалистами, рабочие, с 
согласия военных плац-комендантов, организуются для обороны 
и сохранения порядка. 

6. Рабочие «Дома» развертывают агитацию и пропаганду с 
целью получения поддержки со стороны всех рабочих республики, 
а также рабочих всего мира для конституционной революции... 

7. Рабочие всюду, где это необходимо, организуют свои центры 
и революционные комитеты, которые, кроме пропагандистской ра-



боты, должны заботиться о создании рабочих организаций и о 
сотрудничестве последних с конституционным правительством. 

8. Рабочие, вступающие в ряды конституционной армии, выде-
ляются в особые военные части, которые будут носить одно на-
именование «красных» (красные компании, батальоны, полки и 
т . п . ) » 1 . 

Рабочие действительно стали вооружаться и организоваться 
в «красные батальоны». «Дом рабочих мира» организовал Рево-
люционный комитет, руководящий формированием этих батальо-
Ц О В . 

Участвующая в «красных батальонах» рабочая масса действи-
тельно была революционно настроена, но так как среди них не 
велась никакая политическо-воспитательная работа, то эта револю-
ционность получила совершенно ложное направление. 

Отсутствие политической работы в этих своеобразных воен-
ных частях объясняется очень просто. Борьба велась не против 
буржуазии, а против революционного крестьянства, поэтому ли-
деры этого движения предпочитали скорее затемнять классовое 
сознание рабочих. 

Хитрый Карранца сразу направил эти батальоны в те места, 
где они должны были столкнуться с «сапатистами» и «вилли-
стами», и там расположил их лагерем. В некоторых местах среди 
«красных батальонов» стало распространяться недовольство пове-
дением Революционного комитета. Ходили слухи о расхищении 
членами его денег из отпущенных правительством Карранцы сумм. 
Во многих местах рабочие потребовали переизбрания состава 
революционных комитетов, с тем, чтобы туда были влиты но-
вые люди из низов. Но испорченные карранцистскими деньгами 
лидеры пустили в ход разные интриги. Так, например, когда ба-
тальон типографских рабочих постановил ввести контроль над 
расходованием отпущенных правительством сумм с целью ) / лУч _ 

шить материальное положение рядовых, лидеры распустили слухи, 
что «агитаторы» хотят убить всех ответственных работников. Этим 
лидеры добились ареста активной части оппозиции. 

Весьма интересно отметить то глупое положение, в которое 
попали анархо-синдикалистские лидеры. Сначала, как мы видели, 
они выступали против поддержки «карранцистов», рекомендуя ра-
бочим массам «политическое воздержание». Когда же масса 
рабочих под влиянием революционности обстановки дала себя во-

1 „Las Pugnas delà gleba", стр. 99 —100. 



влечь в эту военную организацию национал-либералов, направлен-
ную против революционного крестьянства, тогда почти все актив-
ные анархо-синдикалисты вместе с массой тоже приняли участие 
в «красных батальонах». 

Организация «красных» частей быстро подвигалась вперед. 
Вскоре было организовано 6 батальонов, которые были распре-
делены между различными частями войск Карранцы. Когда их 
организация была закончена, «старый бородач» сразу двинул их 
на борьбу против революционного крестьянства. Отряды эти сра-
жались в штатах Пуэбла и Тлакскаля против «сапатистов»; по-
следние около Тлакскаля нанесли «красным» чувствительное по-
ражение. На севере «красные» сражались против отрядов Билля. 
Одним словом, ни в одном месте эти рабочие части не сражались 
против буржуазии, а всюду—против революционного крестьян-
ства. 

Осенью 1915. года, когда большинство территории Мексики 
очутилось уже под властью «карракцистов», «красные» возвраща-
ются в столицу. Они вновь открывают «Дом рабочих мира» и 
публикуют манифест, где выставляют свою ближайшую программу 
деятельности в следующем виде: 

1. Образование генеральной рабочей конфедерации с присоеди-
нением ее к Интернационалу. 

2. Распространение среди рабочих «рационалистского образо-
вания». 

В скором времени «Дом» действительно организует «Феде-
рацию рабочих синдикатов Федерального дистрикта», объединяю-
щую в себе массу существующих в столичном районе разнородных 
профессиональных союзов. Как лидер этой новой организации вид-
ную роль начинает играть бывший рабочий-электротехник Люис 
Моронес. 

Организовавший «красные батальоны» Революционный комитет 
желал сохранения этих военных частей. Но Карранца рассудил 
иначе. Он решил покончить с этими военными частями, сослу-
жившими ему хорошую службу в борьбе против крестьян, но ко-
торых он боялся. В январе 1916 года все «красные батальоны» 
были распущены; часть их участников, не пожелавших покидать 
военной службы, распределена по другим частям. В результате 
лишь некоторые лидеры составили себе карьеру. 

Описанный только что нами период рабочего движения явля-
ется переломным в истории Мексики. Он дает направление на 
сравнительно долгий период главному руслу рабочего движения. 



До этого -времени рабочее движение в Мексике находилось 
почти всецело под влиянием анархо-синдикалистов; в описываемый 
период оно становится «государственным», причем, как мы увидим, 
до- некоторой степени будет проникаться идеологией американ-
ского лаборизма. 

Каковы были причины этого столь резкого перелома? 
Причины надо искать в той революционной обстановке, в кото-

рой находилась тогда Мексика. 
Когда вспыхнула революция 1910 года, мексиканское рабочее 

движение было еще совершенно молодым. Оно не могло и не 
сумело выступить в роли застрельщика мексиканской революции. 
Наоборот, движение это все время плелось в хвосте революции. 

Особенность мексиканских условий привела к тому, что пер-
вой революционной силой в Мексике явилось пролетаризованное 
крестьянство. Но оно благодаря своей политической и культур-
ной отсталости и благодаря своей разобщенности не могло явиться 
организатором как революции, так и революционной власти. Оно 
не могло, следовательно, повести за собою и рабочее движение. 

Передовой отряд мексиканского революционного крестьян-
ства—«сапатисты» хотя и были отличными борцами против поме-
щиков, но не сумели связать этой борьбы с другими вопросами, 
стоявшими перед мексиканской революцией. Так, например, в 
своем манифесте, опубликованном в Хохутле, который мы приво-
дили выше, они считают лишь помещиков врагами революции, 
а капиталистов—«общественно-полезным элементом». Правда, в 
1916 году, уже после того как национал-либералы двинули против 
«сапатистов» «красные батальоны», «сапатисты» спохватились, что 
сделали крупную ошибку, не уделив достаточного внимания ра-
бочему вопросу. 

Тогда-то «сапатисты» впервые публикуют свою «Рабочую про-
грамму» 1. Вот ее основные пункты. 

«... § 6. Предупредить нужду и вымирание рабочих путем соот-
ветствующих социальных и экономических реформ, а именно: нрав-
ственным воспитанием, законами о несчастных случаях во время 
работ, законами о пенсиях, регламентацией часов работы, распо-
ряжениями, обеспечивающими гигиену и безопасность в мастер-
ских, фабриках и шахтах... 

§ 7. Признать права юридических лиц за рабочими союзами 
и обществами, дабы предприниматели, капиталисты и хозяева 

1 „Mexico Revolucionario ", стр. 38 — 39. 



имели дело с крепкими и хорошо организованными союзами, а не 
с индивидуальными и беззащитными рабочими. 

§ 8. Гарантировать рабочим права на забастовку и бойкот. 
§ 9. Запретить «районные лавки» и расплату за наем товарами 

во всех предприятиях республики». 
Эта первая рабочая программа «сапа'тистов» появилась слиш-

ком поздно. Многие из этих требований местами были уже удовле-
творены благодаря борьбе рабочих организаций. «Сапатистам» по-
этому не удалось привлечь на свою сторону рабочий класс Мексики. 

Таким образом, особенностью тогдашнего рабочего движения 
был р а з р ы в м е ж д у р а б о ч и м и и к р е с т ь я н а м и М е к с и к и . 

В Мексике не удалось создание единого рабоче-крестьянского 
фронта, что определило на долгое время судьбы мексиканской ре-
волюции. 

Большая часть рабочих организаций, покинув наивных анар-
хо-синдикалистов, подчинилась руководству национал-либералов, 
сумевших организовать революционное правительство. 

«Карранцисты» привлекли на свою сторону рабочих двумя 
реальными лозунгами: 1) стремлением к национальному объедине-
нию республики и 2) борьбой против иностранного империализма. 

Пренебрежение борьбой против иностранного империализма 
было крупнейшей ошибкой со стороны передовой крестьянской 
революционной организации, «сапатистов». 

Локальность характера всех мексиканских крестьянских дви-
жений, в том числе и «сапатизма», являлась главной причиной 
отсутствия понимания этих двух важнейших задач, которые уда-
лось разрешить национал-либералам. 

Нельзя винить мексиканских рабочих за то, что они поддер-
жали либералов в борьбе за объединение и независимость Мексики. 
В условиях угрозы иностранного империализма эта борьба явля-
лась безусловно революционной, и рабочие обязаны были ее под-
держать. Но, с другой стороны, совершенно ясно, что как раз 
эта борьба лучше всего может осуществляться на основе суще-
ствования единого фронта рабочих и крестьян. 

Находящееся отчасти под влиянием помещиков, либеральное 
течение «карранцистов» не встало на этот путь. Оно захватило 
власть в стране как раз противоположным методом—оно разъеди-
нило рабочих и крестьян. 

Это был, безусловно, шаг назад в истории мексиканской ре-
волюции. 



Г Л А В А X. 

Б О Р Ь Б А НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛОВ С ИНОСТРАННЫМ 
ИМПЕРИАЛИЗМОМ. 

Социальная база „карранцистов". 

Главной заслугой «карранцистов» является то, что они первые 
поняли во всей широте опасность иностранного империализма и 
первые начали с ним борьбу. 

Мы уже указывали, что времена диктатуры Диаца были в 
Мексике золотым веком для иностранного капитала. Тогда-то ино-
странцы, главным образом англичане и американцы, вкладывали 
большие капиталы в разные предприятия Мексики. Сперва эти 
капиталы вкладывались в железнодорожные концессии, затем—в 
банки и в горные предприятия. 

В 1900 году начинается в Мексике эксплоатации нефтяных 
источников. Нефтяные источники оказались здесь настолько бога-
тыми, что втечение короткого времени добыча нефти достигла 
крупных размеров. Развитию ее способствовало и то обстоятель-
ство, что главные местонахождения нефти отличались чрезвычайно 
удобным географическим месторасположением. Они находились 
вблизи морского берега и по соседству с границей Соединенных 
Штатов. 

Добыча нефти развивалась весьма быстрым темпом, что ясно 
из следующих цифр. 

г Добыча нефти в 
куб. метрах. 

1901 1 645 
1905 
1910 
1913 
1915 
1917 
1919 

39 944 
577 755 

4 085 261 
5 229 480 
8 790 583 

13 843 077 1 

1 »La Riqueza de Mexico", Издание Госуд. департ. статистики, 1 26 г, 
стр. 13 — 1 4 . 



Итак, уже во времена Карранцы Мексика по добыче нефти 
опередила Россию и заняла второе место в мире. 

Как известно, нефтяные богатства имеют то свойство, что они 
являются крупнейшей притягательной силой для иностранного им-
периализма. Нефтяное дело было начато в Мексике английским 
капиталом, но вскоре американские нефтепромышленники явились 
сильнейшими конкурентами англичан, и уже во времена Карранцы 
они как эксплоататоры нефтяных богатств заняли первое место 
в Мексике. 

Здесь нужно отметить одно важное обстоятельство: во времена 
диктатуры Диаца нефтяные концессионеры не платили никаких 
налогов мексиканскому правительству. Только в 1912 году, т. е. 
уже во времена правительства Мадеро впервые ими был уплачен 
налог в размере 494 275 мексиканских пезо. Но уже в 1919 году 
этот налог достиг крупных размеров, а именно суммы в 16 690 622 
мексиканских пезо 1 . 

Ясно, что иностранные концессионеры были чрезвычайно не-
довольны налоговой политикой мексиканских национал-либералов. 
Они вздыхали по временам Диаца, когда были свободны от всяких 
финансовых повинностей. Это недовольство нефтяных королей 
послужило одной из первостепенных причин организации контр-
революционного заговора Викториано Хуэрты. 

Но диктатура Хуэрты пала под ударами мексиканских револю-
ционных крестьянских отрядов. После этого поддерживавшие ее 
иностранные капиталисты поняли, что не так уже легко устроить 
и защитить контрреволюцию в Мексике, и они изменили свою 
тактику 

Один из апологетов правительства Карранцы характеризует 
стремление иностранных капиталистов следующим образом: 

«В своем классовом эгоизме иностранные капиталисты, дей-
ствующие в Мексике, стремятся к «гражданскому миру» всякой 
ценой; в своем нетерпении плутократов они не видят другого 
средства для его достижения, кроме помощи со стороны прави-
тельства «железной руки» 2. 

Таким правительством, по понятию иностранных империали-
стов, было правительство Порфирио Диаца и должно было стать 
правительство Хуэрты. 

Но оба эти правительства обанкротились. Оставался, правда. 

1 „La Riqueza de Mexico", стр. 43. 
2 E. G o n z a l e z B l a n c o , Carranza y le Revolucion Mexicans. 



путь открытой интервенции со стороны правительства Соединен-
ных Штатов, но последнее не решалось пока на этот шаг. 

«Не станут сейчас интервенировать с оружием в руках Соеди-
ненные Штаты. Они это сделают лишь тогда, когда Мексика ста-
нет совершенно дезорганизованной, обедневшей, поваленной и рас-
терзанной. Сейчас Соединенные Штаты ограничиваются душением 
Мексики с помощью финансовой блокады, парализацией нашей 
страны экономическим кризисом. Война с Мексикой ведется при 
помощи самих же мексиканцев. Революционный кризис Мексики 
напоминает собою революционный кризис Техаса, когда последняя 
провинция была мексиканской и просила помощи у Соединенных 
Штатов» С 

Факты подтвердили правильность вышеприведенного утвер-
ждения. 

Когда, как мы упоминали выше, правительство Соединенных 
Штатов предложило Мексике свое посредничество в переговорах 
между «карранцистами», «сапатистами» и «виллистами», то оно, ко-
нечно, не имело в виду спасти движение революционного кре-
стьянства. Оно хотело лишь помешать образованию независимого 
центрального правительства Мексики, оно стремилось продлить в 
Мексике состояние анархии. Hd £ с&ѵ / 

«Карранцисты» отлично понимали, какие выгоды будут иметь 
иностранные империалисты от этого продления состояния анархии 
в Мексике. Поэтому они выступали всегда как сторонники цен-
трализации власти и борьбы с иностранным империализмом. 

Какова была вообще идеология руководящей группы «карран-
цистов»? 

Упоминаемый уже нами апологет Карранцы пишет: 
«Целью настоящей революции является создание в Мексике 

среднего экономического класса, не зараженного эгоизмом бога-
тых классов. Без этого класса не может существовать социаль-
ное равновесие и не может удержаться демократическая форма 
правления» 2. 

Таким образом правительство Карранцы было проникнуто 
мелкобуржуазной идеологией. Оно опиралось на мелкую буржуа-
зию, а в особенности, на мексиканскую интеллигенцию, которую 
привлекало к себе своим национализмом. 

1 Е. G o n z a l e z B l a n c o , „Carranza у la Revolution Mex'cana, Валенция, 
стр. 19. 

2 I b i d e m стр. 20. 



Но мелкобуржуазное правительство не могло бы существо-
вать без поддержки со стороны хотя бы части рабочих и кре-
стьян, и поэтому «карранцисты» ищут этой поддержки. Несмотря 
на свою борьбу против «сапатистов» и «виллистов», Карранца 
мирится с фактом захвата «сапатистами» помещичьих земель в 
штате Морелос, и этим он усыпляет революционную бдительность 
крестьян и ослабляет движение Сапаты. Вообще постоянной так-
тикой Карранцы в борьбе против «сапатистов» и «виллистов» было 
делать уступки крестьянам как раз в тех местах, где эти движе-
ния были особенно сильны. 

Но Карранца тщательно избегал проведения аграрной реформы 
в национальном масштабе. Он не хотел иметь против себя весь 
класс помещиков. 

Мы видели уже выше, каким образом использовал Карранца 
рабочее движение. 

Правительство Карранцы—это первый опыт со стороны мел-
кой буржуазии и буржуазной интеллигенции опереться на ши-
рокие народные массы. В этом опыте главным козырем в руках 
«карранцистов» явилась борьба против империализма Соединен-
ных Штатов. 

Карранца и Соединенные Штаты. 

1. Конфликт в Вера-Круц. 

В 1914 году, когда столица Мексики и главные ее порты 
находились еще во власти контрреволюционного правительства 
Хуэрты, в порте Вэра-Круц произошло столкновение между амери-
канскими матросами и мексиканскими солдатами. В результате не-
сколько американских матросов были арестованы мексиканской 
полицией. Правительство Соединенных Штатов потребовало от 
Викториано Хуэрты «удовлетворения и возмещения убытков». По-
следний, может быть потому, что Соединенные Штаты до сих пор 
не признали его правительства, отказался «возместить убытки». 
Тогда американский морской десант занял порт и таможню Вэра-
Круц, лишая, таким образом, правительство Хуэрты возможности 
сбора таможенных доходов, что являлось для мексиканского дик-
татора чрезвычайно чувствительным ударом. 

В это время повстанческие отряды «карранцистов» занимали 
уже значительную часть мексиканской территории к северу от 
столицы и порта Вэра-Круц, а также часть побережья Мексикан-
ского залива. Правительство Соединенных Штатов, не желая пре-



ждевременно ссориться с Карранцой, отправило ему через своего 
агента Карротерса следующую неофициальную ноту: 

«22 апреля 1914 года. Господину Венустиано Карранца. 
Я получил следующую инструкцию от статс-секретаря, госпо-

дина Брайена: 
«Соизвольте увидеть господина Карранцу и ознакомить его 

с точкой зрения президента. Президент не желает, как могло бы 
это показаться, чтобы Конгресс уполномочил его вести войну. 
Все, чего он просит и на что последует согласие, это—резолюция, 
уполномачивающая его употребить вооруженную силу, для того, 
чтобы добиваться удовлетворений и возмещений за конкретно из-
ложенные обиды. Он проявил специальную осторожность в про-
ведений различия между генералом Хуэртой и его сторонника-
ми—с одной стороны, а мексиканским народом—с другой, обна-
руживая таким образом свое расположение в пользу мексикан-
ского народа. Его живейшим желанием является, чтобы самому 
мексиканскому народу удалось установить конституционное пра-
вительство. Занятие таможни Вэра-Круц являлось необходимостью 
ввиду отказа Хуэрты в уплате должных возмещений за арест 
американских матросов. Согласно сообщениям печати, конститу-
ционалисты находятся в стороне от этого инцидента, занимая 
особое положение, и мы надеемся, что они отнесутся правильно 
к шагу господина президента и не истолкуют ложным образом 
его поведения. 

Я был бы очень польщен, если бы вы изложили свое мнение 
о вышесказанном, с тем условием, если это желательно, что оно 
будет считаться конфиденциальным, предназначенным единственно 
для сведения господина президента " и статс-секретаря Брайена. 
Карротерс». 

На эту полуофициальную ноту Карранца ответил следующим 
образом: 

«В ожидании резолюции, которую американский Сенат вы-
несет по сделанному вашим превосходительством сообщению по 
поводу достойного сожаления инцидента между экипажем шлюпки 
броненосца «Дельфин» и солдатами узурпатора Хуэрты, морская 
эскадра под командой адмирала Флетчера уже открыла враждеб-
ные действия, заняв порт Вэра-Круц. Перед этим фактом наруше-
ния национального суверенитета, которого конституционное прави-
тельство никак не ожидало со стороны правительства, заявившего 
о своем желании сохранять мир с мексиканским народом, я испол-
няю долг возвышенного патриотизма, направляя вам настоящую 

1 0 История мексиканских революций 145 



ноту с целью исчерпать все почетные средства, раньше чем два 
честных народа прекратят свои мирные сношения. 

Мексиканская нация, подлинный мексиканский народ не при-
знал своим ставленником человека, который бросил ему наглый 
вызов, затопляя в крови его свободные учреждения. В результате 
действия узурпатора Хуэрты и его сообщников не являются за-
конными актами национального суверенитета, еще менее они со-
ответствуют чувствам мексиканской нации, которая питает брат-
ские симпатии по отношению к североамериканскому народу. 

Узурпированный титул президента республики не может да-
вать генералу Хуэрте правоспособность принимать требования об 
удовлетворениях со стороны правительства Соединенных Штатов, 
ни давать эти удовлетворения даже в том случае, если они спра-
ведливы. 

Собственные деяния Викториано Хуэрты никогда не будут 
способствовать вовлечению мексиканского народа в разрушитель-
ную -войну с Соединенными Штатами, так как нет никакой соли-
дарности между правительством Хуэрты и мексиканским народом, 
ибо это правительство не является органом национального сувере-
нитета. Но набег на нашу территорию, пребывание ваших сил в 
порте Вэра-Круц или вообще какое-либо насилие над правами, 
составляющими основу нашего существования как свободного и 
независимого суверенного государства,—это нас приведет к нерав-
ной, но почетной войне, которой сейчас мы хотим избежать. 

Я уверен, что передаю правильно чувства большинства мекси-
канского народа, и приглашаю вас приостановить все уже начатые 
военные действия, приказать вашим силам освободить порт Вэра-
Круц и формулировать перед конституционным правительством, 
которое я представляю, требования правительства Соединенных 
Штатов, связанные с происшедшими событиями, заверяя вас, что 
они будут рассмотрены в духе высшей справедливости и прими-
рения» К 

Этот достойный ответ на ноту Соединенных Штатов дока-
зывает, что правительство Карранцы сумело стать на высоту по-
ложения по отношению к империалистическим стремлениям Соеди-
ненных Штатов. 

Нужно отметить, что «сапатисты» не придали никакого зна-
чения занятию американским десантом порта Вэра-Круц и совер-
шенно не реагировали на этот факт. Наоборот, зная политическую 

1 „Labor International de la Revolucion *, стр. 100 — 102. 



психологию «сапатистов», можно быть уверенным, что они готовы 
были скорее злорадствовать по поводу того, что с их врагом, 
правительством Хуэрты, случился неприятный инцидент—серьез-
ный конфликт с Соединенными Штатами. Точно так же и «вил-
листы» не обратили никакого внимания на этот столь важный 
инцидент. 

Иначе смотрел на это дело Карранца. Несмотря на то, что 
он вел войну против «узурпатора Хуэрты», он совершенно не 
желал иметь невольным союзником правительство Соединенных 
Штатов. Наоборот, Карранца считал всякое вмешательство ино-
странной державы в мексиканские дела, хотя бы против его про-
тивника, посягательством на суверенные права мексиканского наро-
да. Карранца готов даже в столь трудных для него условиях 
итти на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами, если 
последние не будут уважать прав мексиканского народа. 

Для того чтобы полнее охарактеризовать отношение «карран-
цистов» к североамериканскому империализму, интересно приве-
сти еще следующие факты. 

Еще не был исчерпан инцидент по поводу конфликта в Вэра-
Круц, когда отряд «карранцистов» под командой генерала Кан-
дидо Агвиляр занял порт Тампико, расположенный вблизи глав-
ных нефтяных промыслов. Во время борьбы за обладание этим 
портом пострадали некоторые американские граждане. Командую-
щий американской эскадрой, адмирал Флетчер, заявил генералу 
Агвиляр, что «ввиду отсутствия должной гарантии безопасности 
американских граждан» он должен занять своими силами порт Там-
пико и прилегающий к нему нефтяной район. Тогда мексиканский 
генерал заявил, что он немедленно сожжет все нефтяные промыслы, 
если хоть один американский солдат будет высажен на берег. 
Адмирал Флетчер испугался и не исполнил своей угрозы 1. 

Даже противники Карранцы признают, что он совершил одно 
большое дело. Он научил мексиканцев перестать бояться угроз 
американской интервенции, которыми американские политики часто 
шантажировали многие прежние мексиканские правительства. 

2. Инцидент „Колумбус". 

В начале марта 1916 года Франциско Билля, который, будучи 
до этого разбит Карранцой и Обрегоном, вел партизанские дей-
ствия на севере Мексики, перешел границу Соединенных Штатов 

1 Передаю со слов генерала Кандидо Агвиляр. 
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и напал на американское селение Колумбус. Там произошло стол-
кновение. между «виллистами» и американскими войсками. Было 
убито несколько американских солдат и несколько лиц граждан-
ского звания; кроме того «виллисты» ограбили несколько обще-
ственных зданий. 

После этого набега американские военные отряды, преследуя 
«виллистов», перешли на мексиканскую территорию и здесь про-
должали преследование. В своей ноте правительству Карранцы 
Соединенные Штаты объясняли необходимость этого «нарушения 
нейтральности» тем, что силы правительства Карранцы будто бы 
недостаточны для того, чтобы обеспечить границу Соединенных 
Штатов от набегов «бандитов и недисциплинированных военных 
частей». 

Трудно сказать, каковы были настоящие намерения правитель-
ства Соединенных Штатов, но характерно то, что для преследова-
ния отряда партизанов количеством максимум в несколько сот 
человек американцы переправили на мексиканскую территорию 
корпус в 12 000 человек всех родов оружия под общим коман-
дованием известного генерала Першинга. Вероятнее всего, аме-
риканское правительство зондировало почву для оккупации север-
ных территорий Мексики. Ведь революция в Мексике не была 
еще кончена. Сапата сражался еще в центре Мексики, а Билля 
«партизанствовал» на севере. Очень возможно, что если бы эта 
интервенция американцев не встретила энергичного протеста со 
Стороны правительства Карранцы и если бы последнего не под-
держало большинство мексиканского народа, то эта «экспедиция» 
превратилась бы, может быть, в настоящую интервенцию. Но 
правительство Карранцы развило энергичную деятельность против 
этих империалистических замашек со стороны могущественного се-
верного соседа. В ряде нот, отправленных на имя статс-секретаря 
Лансинга, министр иностранных дел Мексики Кандидо Агвиляр 
протестует весьма энергично против этого нарушения суверенитета 
мексиканской нации. Кроме того Карранца мобилизует обществен-
ное мнение не только Мексики, но и всей остальной латинской 
Америки для похода против американского империализма. В своей 
циркулярной ноте на имя министров других иностранных стран 
(от 19 мая 1916 года) мексиканское правительство сообщает о 
серьезности положения и о неизбежности войны между Мексикой 
и Соединенными Штатами, если последние будут продолжать свою 
агрессивную политику 1. Обращаясь к государствам латинской 

1 „La Labor Internacional стр. 251 —252. 



Америки, Карранца объясняет агрессивную политику Соединенных 
Штатов тем, что они хотят вернуть Мексику ко временам дикта-
туры Диаца, когда иностранцы пользовались большими правами, 
чем сами мексиканцы. «Тактика иностранцев, происходящих из 
сильных стран,—всегда апеллировать к протекции своих прави-
тельств, когда они находятся в слабых странах и приобретают 
там имущество, представляет собой тяжелую экономическую, со-
циальную и политическую проблему. Эта проблема обязывает все 
слабые народы задуматься серьезно над средствами осуществле-
ния равенства между туземцами и иностранцами путем ограниче-
ния возможностей приобретения имуществ для тех лиц, которые 
не отказываются от защиты своих имущественных прав иностран-
ными правительствами». 

Все это обращение имело целью указать народам и правитель-
ствам латинской Америки на опасности, грозящие от. иностранного 
империализма, и побудить их к совместному выступлению против 
Соединенных Штатов. 

Сначала правительство Соединенных Штатов не было склон-
но уступать требованиям правительства Карранцы и не желало 
уводить свои войска с мексиканской территории. Американские 
нефтяные тузы нажимали на правительство, дабы оно оккупиро-
вало нефтяной район около порта Тампико. Ввиду этого отказа 
Карранца отдает приказание своим войсковым командирам оказать 
сопротивление дальнейшему продвижению американских войск на 
мексиканскую территорию. Благодаря этому имели место несколь-
ко4 кровавых встреч между американскими и мексиканскими отря-
дами. 

Когда американское правительство убедилось, что никак нель-
зя будет ограничиться «простой экспедицией» и что дело пахнет 
формальной интервенцией, а пожалуй—и войной, то оно потеряло 
свою решительность. Между тем в самих Соединенных Штатах 
значительная часть буржуазных кругов относилась отрицательно 
к осложнению с Мексикой. Когда же выяснилось, что преследо-
вание «виллистов» не увенчалось никаким успехом, мало того— 
в то время когда многочисленный корпус регулярных войск с 
артиллерией «увлекся преследованием», Билля переходил в других 
местах границу Соединенных Штатов и снова совершал набеги на 
американские селения,—общественное мнение Соединенных Штатов 
стало склоняться в пользу прекращения этой затеи. Конечно, са-
мую существенную роль сыграло и то обстоятельство, что Соеди-



ненные Штаты уже стали готовиться к участию в мировой войне 
и не желали иметь осложнений в тылу. 

Правительство Карранцы воспользовалось угрозой интервенции 
для расширения своей социально-политической базы. Кроме мо-
билизации общественного мнения других стран латинской Америки, 
оно прибегло к новому, оригинальному методу. Находящиеся под 
влиянием «карранцистов» рабочие организации Мексики предпри-
няли шаги к воздействию на американских рабочих с целью пре-
дотвратить угрожавшую войну. 

Выступление «рабочей дипломатии». 

В 1916 году, когда конфликт с Соединенными Штатами так 
обострился, что каждый день ожидали объявления войны, рабочие 
организации Мексики решили проявить свою инициативу в деле 
«умиротворения сторон». 

Три организации,—Федерация синдикатов федерального дис-
трикта, «Дом рабочих мира» и Рабочая конфедерация решили 
послать свои делегации в Соединенные Штаты для переговоров 
с лидером Американской федерации труда, Самуилом Гомперсом, 
с целью предложить совместную акцию за установление мира. 

Есть много фактов, доказывающих, что правительство Карранцы 
не только субсидировало посылку этой делегации, а, по всей 
вероятности, являлось инициатором этого дела. 

Привлекая рабочие организации к участию в «дипломатической 
работе», Карранца имел в виду не только воздействие на Амери-
канскую федерацию труда, но также усиление своего влияния 
среди мексиканских рабочих—влияния, которое несколько пошат-
нулось благодаря роспуску «красных батальонов». 

В результате этого нового сотрудничества «карранцистов» и 
рабочих организаций последние отправили целый ряд писем и 
телеграмм Гомперсу и другим лидерам Американской федерации 
труда с предложением установить регулярные сношения между 
мексиканскими и американскими рабочими организациями и на-
чать общую кампанию в пользу мира. 

Старая лисица Гомперс, агент американской буржуазии по 
«рабочим делам», сразу понял, что Американской федерации труда 
очень выгодно иметь под своим влиянием мексиканское и вообще 
латино-американское рабочее движение. Гомперс был больше свя-
зан с теми капиталистическими кругами Соединенных Штатов, 
которые желали «мирного» капиталистического проникновения в 



латинскую Америку. Гомперс мог сильно увеличить свой поли-
тический «вес» в глазах правительства и буржуазии тем, что при-
обретал влияние на рабочие дела и вне пределов Соединенных 
Штатов. Буржуазия же Северной Америки всегда готова была 
считаться с Американской федерацией труда, не только как с 
экономическим фактором, «примиряющим рабочих с капиталиста-
ми», но и с политическим ее значением, которое обнаруживалось 
во время выборов. 

И вот Гомперс отвечает весьма любезным письмом на обра-
щение мексиканских рабочих организаций. 

«Вашингтон, 23/Ѵ 1916 года. Секретарю «Дома рабочих мира». 
Дорогой сударь мой приятель! 
Как представитель Американской федерации труда позволяю 

себе переслать братский привет «Дому рабочих мира» и через 
его посредство всем рабочим организациям Мексики. 

Мы, рабочие Северной Америки видим, как рабочие органи-
зации Мексики с блестящим мужеством требовали и достигли 
признания труда и справедливости в нашей братской республике. 
Со времени президентства незабвенной памяти Ф. И. Мадеро время 
от времени Американская федерация труда получала доверитель-
ные информации от должным образом аккредитованных делегатов, 
а также от представителей мексиканских рабочих организаций и 
мексиканских деловых кругов (?!). Через этих делегатов Испол-
нительный совет Американской федерации труда, как дух интерна-
ционального братства, руководил вашей борьбой С 

С чрезвычайным интересом мы познакомились с историческим 
соглашением между «Домом рабочих мира» и конституционным 
правительством...2. 

Все эти факты вызывают необходимость еще более тесного 
сближения между рабочими всей Америки, особенно ввиду проис-
ходящего мирового кризиса. Ввиду этого и с целью выработки 
практического метода взаимного сотрудничества между рабочими 
организациями Мексики и Соединенных Штатов предлагаю, дабы 
в срок, относительно которого последует особое соглашение, пред-
ставители рабочих организаций Мексики съехались в Эль-Пасо, в 
Техасе, на конференцию с представителями Американской федера-

1 Здесь Гомперс, для пущей важности, явно соврал. До тех пор не суще-
ствовало никакого „руководства" со стороны Американской федерации труда мек-
сиканским рабочим движением. 

2 Гомпрес имеет здесь в виду соглашение между правительством Карранцы и 
рабочими организациями о формировании „красных батальонов". 



ции труда и чтобы там могли быть продискутированы вопросы 
благоденствия братских республик и сформирован план будущего 
политического сотрудничества. 

Согласен с вами, что будущий мир всего человечества в ру-
ках пролетариата. Это выражают с большой убедительностью орга-
низации вашей страны и всех других стран. 

Надеюсь, что вы по возможности скорее поинформируете ме-
ня о настоящих условиях рабочих организаций Мексики и дадите 
ответ на мое предложение. Ваш с братским приветом С. Г о м -
п е р с, председатель Американской федерации труда» С 

На состоявшейся в Эль-Пасо конференции между представи-
телями мексиканских рабочих организаций и Американской феде-
рации труда обсуждались следующие вопросы: 

1. Развитие в будущем большей координации между мекси-
канскими рабочими организациями и Американской федерацией 
труда в целях создания континентальной (американской) рабочей 
федерации. 

2. Развитие агитации среди рабочих и либеральных кругов 
для избежания вооруженного конфликта между Соединенными 
Штатами и Мексикой. Обращение к обоим правительствам с тре-
бованием мира и выдвижением лозунга смешанной американско-
мексиканской комиссии для разрешения возникающих конфликтов. 

Один из участников этой конференции, пресловутый доктор 
Атль, «представитель революционной печати», писал в своем жур-
нале «Accion Mundial», что эта конференция в весьма короткий 
срок перевернула общественное мнение Соединенных Штатов. 

Интересно отметить, что некоторые из мексиканских рабочих 
делегатов вернулись с этой конференции с чувством разочарова-
ния по отношению к Американской федерации труда и Гомперсу, 
а восхваляли деятельность «Промышленных рабочих мира» в Со-
единенных Штатах. 

Это выступление мексиканской рабочей организации с «ди-
пломатической инициативой» в целях избежания войны имело боль-
шое значение для истории мексиканского рабочего движения. 

1. Это было первое выступление мексиканского рабочего клас-
са на арену международной политики. 

2. Устанавливался новый прецедент сотрудничества между мек-
сиканскими рабочими организациями и правительством Мексики. 

1 „Las Pugnas...", стр. 1 9 3 — 194. 



3. Начинается эпоха влияния Американской федерации труда 
на верхушку мексиканского рабочего движения. Конференцию в 
Эль-Пасо следует считать первым шагом к организации пан-Аме-
риканской федерации труда, т. е. к применению империалистской 
доктрины Монроэ к американскому рабочему движению. 

Мексика и мировая война. 

С вступлением Соединенных Штатов в мировую войну на сто-
роне Антанты ничуть не уменьшились те трения, которые суще-
ствовали между обоими государствами с 1915 года. С одной сто-
роны, широкие слои мексиканского населения, ненавидящие амери-
канцев и англичан, не скрывали своих симпатий по отношению 
к немцам. Этому помогло то обстоятельство, что германский им-
периализм явился на мировую сцену позже других и благодаря 
этому в Мексике и в латинской Америке должен был ограничи-
ваться чисто экономическим проникновением. С другой стороны, 
германская империалистская пропаганда и военная разведка, 
потеряв ту базу, которую они имели раньше в Соединенных 
Штатах, перенесли свою деятельность на мексиканскую террито-
рию. Все это вместе с прежними нефтяными вопросами и недора-
зумениями повлияло на то, что возникший в 1915 году диплома-
тический конфликт между Мексикой и Соединенными Штатами 
с вступлением последней в войну не только не прекратился, а. 
наоборот, стал угрожать новыми осложнениями. 

Хитрый Карранца наперед учел, какие осложнения возникнут 
для Мексики в связи с прекращением нейтралитета Соединенных 
Штатов, и, не дожидаясь формального вступления последней в 
войну, взял на себя инициативу в деле агитации за мир и сохра-
нение строгого нейтралитета. С одной стороны, он толкнул мекси-
канские рабочие организации на то, чтобы они взяли на себя 
инициативу в деле «международной мирной пропаганды». И дей-
ствительно, 1 мая 1916 года Федерация рабочих синдикатов Феде-
рального дистрикта и «революционная печать» Мексики обратились 
с воззванием ко всем рабочим организациям мира, призывая к 
борьбе за мир. Это воззвание страдает отсутствием классового 
подхода к самой войне, но зато изобилует туманно-утопическими 
фразами в духе мелкобуржуазного пацифизма. Здесь ясно то 
влияние, которое оказывали в это время на рабочие организации 
мелкобуржуазные национал-либералы. С другой стороны, не огра-
ничиваясь этим, правительство Карранцы, учитывая опасность, 



угрожающую мексиканскому нейтралитету, само выступило в ка-
честве агитатора за мир. 11 февраля 1917 года оно обратилось с 
«пацифистской нотой» ко всем нейтральным государствам. В этой 
ноте сперва говорится о всех бедствиях и жестокостях самой 
войны. Затем констатируется, что положение нейтральных госу-
дарств становится все труднее и труднее, так как воюющие дер-
жавы прилагают все усилия к тому, чтобы втянуть в войну и 
остальные страны. Поэтому мексиканское правительство призы-
вает все нейтральные страны к тому, чтобы они, соблюдая абсо-
лютную справедливость по отношению к каждой из воюющих 
сторон, сделали попытку положить конец войне. Если же эта 
попытка не увенчается никаким успехом и если впродолжение 
«благоразумного срока» не будет заключен мир, то нейтральные 
страны должны принять все меры к тому, чтобы «свести район 
действия войны к строго определенным границам, отказывая вою-
ющим сторонам во всякого рода материалах и прекращая всякие 
торговые сношения с ними до тех пор, пока мировой пожар не 
будет потушен». Для этой цели правительство Карранцы пред-
лагает созвать специальный конгресс всех нейтральных госу-
дарств 1. 

На это обращение правительство Карранцы получило много 
благоприятных, но платонических ответов, главным образом от 
других государств латинской Америки. Аргентина между прочим 
предлагала местом созыва конгресса город Буэнос-Айрес. Весьма 
интересен ответ Соединенных Штатов. Статс-секретарь Лансинг 
в ноте от 16 марта 1917 года сперва отдает должное «благо-
родной инициативе» конституционного президента Мексики. За-
тем весьма пространно рассказывает о тех усилиях, которые 
сделали Соединенные Штаты для примирения воюющих стран, 
и на безрезультатность их благодаря «упорству центральных дер-
жав». Дальше он говорит, что потопление американских судов 
одной из центральных держав заставило Соединенные Штаты пре-
рвать с нею дипломатические отношения. Затем следует самое 
интересное: «Положение становится тем серьезнее, что прави-
тельство Соединенных Штатов открыло заговор, задуманный го-
сподствующим государством союза центральных держав, заговор, 
направленный к тому, чтобы вовлечь в войну против Соединен-
ных Штатов не только правительство и народ Мексики, но пра-
вительство и народ Японии» 2. 

1 „Labor Internacional...", стр. 433 — 436. 
2 Ibidem, стр. 452 — 454. 



К сожалению, мне не удалось найти других документов, осве-
щающих более подробно историю этого «заговора», так как мек-
сиканский министр иностранных дел на этом и закончил публи-
кацию дипломатических документов, имеющих отношение к Со-
единным Штатам. Но зато мне удалось благодаря любезности 
генерала Кандидо Агвиляр, тогдашнего министра иностранных дел 
правительства Карранцы, узнать нечто более подробное об этом 
«заговоре». Вот что передал мне устно упоминаемый генерал. 

«Когда Соединенные Штаты прервали свои дипломатические 
сношения с Германией, они отправили обратно в Германию ак-
кредитованного в Вашингтоне немецкого посла. По просьбе Ва-
шингтона, английское правительство обещало ему свободный про-
езд в Германию. Но багаж его был задержан одним из блоки-
рующих Германию английских боевых кораблей, и в этом багаже 
нашли копии нескольких писем, согласно которым, по утвержде-
нии английского министра иностранных дел, германский посол 
в Мексике предложил Карранце, вопервых, союз с Германией и 
объявление войны Соединенным Штатам Мексикой и, вовторых, 
инициативу со стороны Мексики в вовлечение Японии, в союзе с 
Мексикой, в войну против Соединенных Штатов. 

Когда Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Ан-
танты, Великобритания предложила им, дабы заставить Мексику 
прекратить свои «интриги», ультимативно потребовать от пра-
вительства Карранцы вступления в войну на стороне союзников. 
Как раз в это время в столицу Мексики приехал вновь назна-
ченный посол Соединенных Штатов Флетчер. Так как Карранца 
пребывал тогда в городе Гвадаляхаре, то пришлось отложить 
на несколько дней вручение грамот новым американским послом. 

Еще до первой встречи Флетчера с Карранцой в Мексике 
была получена большая шифрованная телеграмма на имя нового 
посла. Так как у мексиканского министра иностранных дел были 
все американские шифры, то, по заранее данным инструкциям, 
телеграфное ведомство направило эту телеграмму сперва в Мек-
сиканское министерство иностранных дел. Там ее расшифровали 
и узнали, что Лансинг предлагал Флетчеру, раньше чем вручить 
грамоты Карранце, потребовать ультимативно от мексиканского 
правительства вступления в войну на стороне союзников; в слу-
чае отказа Карранцы—грамот не вручать, а возвратиться немед-
ленно в Вашингтон, прерывая таким образом дипломатические 
сношения с Мексикой. 

Прочитав это, генерал Агвиляр прежде всего приказал теле-



графу не доставлять этой депеши в американское посольство, 
а затем предложил 'новому послу поездку в Гвадаляхару, для 
визита Карранце, предлагая «на всякий случай» захватить с со-
бою верительные грамоты. 

Флетчер дал уговорить себя. Когда поезд уже тронулся, те-
леграф получил разрешение вручить упоминаемую депешу аме-
риканскому посольству. 

Путешественники приехали на одну довольно значительную 
железнодорожную станцию. Генерал Агвиляр вышел, дабы пого-
ворить с комендантом станции, хорошо ему знакомым мексикан-
ским генералом, и попросил его открыть усиленную пальбу в 
воздух, как только их поезд оставит станцию. 

Поезд тронулся. Едва он покинул станцию, путешественники 
услышали за собою оживленную перестрелку. 

— Что это такое?—спросил, обеспокоившись, американский 
посол. 

— Не знаю,—ответил генерал Агвиляр.—Может быть, на стан-
цию напал оперирующий в этом районе знаменитый бандит X.С 

Американец еще сильнее обеспокоился, но делать было нечего. 
Впрочем, путешественники доехали благополучно до Гвадаляхары. 
Приехав туда, Агвиляр, дав предварительно инструкции комен-
датуре, сообщил Флетчеру, что упоминаемый бандит X. действи-
тельно захватил ту станцию, где наши путешественники слыхали 
перестрелку, и что, таким образом, телеграфное сообщение между 
Гвадаляхарой и городом Мексико прервано. 

На другой день генерал Агвиляр уговорил Флетчера вручить 
верительные грамоты Карранце здесь же, в Гвадаляхаре. Спустя 
несколько часов «телеграфное сообщение с Мексикой было вос-
становлено», Флетчер получил тревожную телеграмму от амери-
канского посольства в городе Мексике с просьбой немедленно 
возвращаться. И лишь вернувшись, он познакомился с содержа-
нием знаменитой шифровки, но не смог уже исполнить заключав-
шейся в ней инструкции. 

По словам генерала Агвиляра, этим инцидентом был также 
исчерпан вопрос о мнимом заговоре Германии, Мексики и Японии 
против Соединенных Штатов. 

Нужно отметить, что американские «интервенционисты» во все 
время войны не переставали требовать от правительства Соеди-

1 Я позабыл фамилию этого знаменитого бандита. 



ненных Штатов «заставить Мексику воевать». Они ссылались 
на то, что Мексика является центром германофильской пропаган-
ды на всю Америку и Азию. Это отчасти соответствовало дей-
ствительности. Так, например, газета «Эль Демократа», купленная 
немецким посольством в Мексике, была в то время самой попу-
лярной в Мексике. Несмотря на эту агитацию, «карранцистам» 
удалось отстоять нейтралитет Мексики, невзирая на те новые 
осложнения, которые были внесены в отношения между Мексикой 
и Штатами принятием Конституции 1917 года. 



Г Л А В А XL 

КОНСТИТУЦИЯ 1917 ГОДА. 

Революционное движение 1910—1915 годов, направленное про-
тив диктатуры, опиравшейся на союз иностранного капитала и 
феодальных помещиков Мексики, имело двоякий характер. 

С одной стороны, будучи направлено против наглой политики 
иностранного империализма, оно имело ярко выраженный нацио-
налистский характер. Выразителями этого течения были национал-
либералы, признанным вождем которых являлся Карранца. По-
следний стремился увлечь рабочие и крестьянские массы на путь 
борьбы против империализма, на путь консолидации «мексикан-
ской конституционной государственности»; во имя этой цели «кар-
ранцисты» требовали от рабочих и крестьян сильной урезки их 
классовой борьбы. 

С другой стороны, борьба была направлена против помещиков, 
являвшихся союзниками иностранного империализма и вместе с 
тем его агентами. Выразителем этой борьбы против помещиков 
было «сапатистское» крестьянское движение, совершенно игнори-
ровавшее опасности иностранного империализма. Ясно, что мекси-
канский крестьянин больше всего чувствовал гнет своего поме-
щика и его агента—начальника сельской полиции. Поэтому-то 
«сапатисты», непосредственные выразители стремлений крестьян-
ских масс Мексики, придавали своей борьбе исключительно анти-
помещичий характер и не питали никакой враждебности к ино-
странным капиталиста^. Это исключительное «помещикоедство» 
заставило «сапатистов» враждебно относиться к карранцистскому 
движению и отвергать идею единого фронта с национал-либера-
лами даже тогда, когда Мексике угрожала серьезнейшая опас-
ность иностранной интервенции. 

Рабочее движение не сумело проявить себя активно и само-
стоятельно во время этого серьезнейшего революционного дви-



жения. Находясь под влиянием анархо-синдикалистской идеологии, 
рабочие сперва не принимали никакого участия в политической 
борьбе, а затем, когда революционность положения заставила ра-
бочую массу выйти из состояния политической пассивности, они 
дали себя увлечь на ложный путь национал-либерализма. Органи- ' 
зация «красных батальонов» могла иметь серьезное революционное 
значение для рабочего класса Мексики в том случае, если бы 
существовала сильная и сознательная партия мексиканского про-
летариата, которая сумела бы защищать интересы рабочего класса 
и крестьянства, одновременно устанавливая единый фронт с на-
ционал-либералами перед угрозой иностранного империализма. 

Это отсутствие сотрудничества между рабочим классом и кре-
стьянством в Мексике привело к тому, что победителями из этой 
революции вышли национал-либералы, опиравшиеся на промежу-
точные элементы мексиканской нации (интеллигенцию, помещиков 
«новейшей формации», хуторян и разные другие мелкобуржуазные 
слои). Но так как все эти промежуточные элементы были недоста-
точно сильной базой ввиду отсутствия класса мексиканской на-
циональной буржуазии, то национал-либералам приходилось по-
стоянно маневрировать и лавировать, обеспечивая себе поддержку 
и главенство в революции над рабочими и крестьянством. 

Результатом этого маневрирования и лавирования является 
принятая в 1917 году, во время правительства Карранцы, новая 
мексиканская конституция. С одной стороны, она, особенно в своей 
чисто политической части, базируется на «якобинской» Конститу-
ции 1857 года, но, с другой стороны, в этой конституции имеется 
и сильный «социальный уклон». 

Конституция Хуареца являлась попыткой уничтожить все фе-
одальные привилегии и расчистить путь для мексиканского капи-
тализма. В результате она расчистила дорогу для иностранного 
капитала, который, опираясь отчасти на помещиков Мексики, воз-
родил в значительной степени колониальный феодализм. Консти-
туция 1917 года, являясь выражением сложившегося к этому 
времени соотношения общественных сил Мексики, выходила уже 
из рамок чистого либерализма. В этом отношении самыми заме-
чательными являются те ее статьи, которые посвящены а) аграр-
ному законодательству и б) законодательству о труде. 

Статья 27-я этой Конституции гласит: 
«Собственность на земли и воды в пределах национальной 

территории принадлежит по праву происхождения нации, которая 
имела и имеет право передавать владения ими частным лицам 



в частную собственность. Экспроприации могут применяться лишь 
для общественной пользы и за вознаграждение. 

Нация будет иметь право во всякое время налагать на част-
ную собственность ограничения, диктуемые общественным благом, 
а также регулировать пользование естественными богатствами с 
целью уравнительного распределения общественного богатства и 
заботливого его сохранения. С этой целью будут приняты меры, 
необходимые для раздробления латифундий, для развития мелкой 
собственности, для создания новых центров земледельческого за-
селения, для поощрения земледелия и для избежания разрушения 
естественных богатств... Селения, хутора и общины, у которых 
нехватает земли и воды, будут иметь право на дотацию их тако-
выми из фонда смежных имений, если этим не нарушаются инте-
ресы мелких собственников. Приобретение для вышеупомянутых 
целей земель из фонда частной собственности считается делом 
общественной пользы». 

Затем та же статья оговаривает право нации на владение 
всеми природными богатствами, заключающимися в недрах земли, 
включая сюда и соляные отложения, образованные непосредствен-
но морскими водами. 

Дальше статья предвидит возможность передачи концессий 
частным лицам и компаниям со стороны нации на следующих 
условиях. 

«1. Только мексиканцы по рождению или натурализации и мек-
сиканские общества имеют право приобретать владения землями, 
водами и доступами к ним или получать концессии на эксплоата-
дию недр, вод или минерального топлива в Мексиканской респу-
блике. Государство может уступать также право владения и ино-
странцам, но только в тех случаях, когда последние обязуются 
перед министерством иностранных дел считаться по отношению 
к этим имуществам местными гражданами и не призывать защиты 
своих правительств в том, что касается этих имуществ, под нака-
занием, в случае неисполнения соглашения, потери в пользу 
нации приобретенных в силу этого соглашения имуществ. 

Иностранцы не имеют права ни под каким видом приобретать 
земельную собственность в пределах зоны в 100 км от сухопут-
ных границ и 50 км от морских берегов. 

2. Религиозные ассоциации, именуемые церквами, каково бы 
ни было их вероисповедание, ни в каком случае не имеют права 
приобретать, владеть или администрировать недвижимой собствен-
ностью, ни вложенными в них капиталами. Храмы, предназначен-



ные для публичного культа, являются собственностью нации, 
представленной федеральным правительством, которое определяет 
те из них, что должны служить своему назначению. Храмы, кото-
рые будут воздвигаться впоследствии для публичного культа, так-
же будут являться собственностью нации. 

Совладельцы недвижимостей, хутора, села, конгрегации, пле-
мена и другие народные корпорации, которые де-юре или де-
факто сохраняют общинное состояние, имеют право пользоваться 
сообща землей, лесами и водами, им принадлежащими... до тех 
пор, пока закон не определит способа раздела исключительно по 
отношению к землям». 

Дальше статья говорит о тех условиях, при которых может 
отчуждаться земля ради общественной пользы; здесь же ука-
зывается, что вознаграждение за отчуждаемую собственность 
должно базироваться на фигурирующей в кадастрах фискальной 
оценке плюс 10°/о. 

Затем статья эта аннулирует все те концессии, декреты и 
судебные решения, коими мелкие собственники и общины были 
лишены своих земель. Только площадь размером не более чем 
в 50 га не подлежит экспроприации. Только члены общины 
будут иметь право на наделы из этих площадей, и их права 
будут неотчуждаемы до того времени, пока само владение будет 
продолжать оставаться нераздельным; когда же эта земля будет 
разделена на участки, тогда право неотчуждаемости переходит 
к их владельцам. 

«Втечение ближайшего конституционного периода Конгресс 
союза и законодательные собрания штатов изготовят законы для 
приведения в исполнение раздела больших имений согласно сле-
дующим основаниям: 

а) В каждом штате устанавливается максимальная площадь 
земли, хозяином которой может являться одно лицо или одно 
законно учрежденное общество. 

б) Излишек сверх установленного минимума должен быть в 
срок, указанный законом, раздроблен собственником на участки, 
которые должны поступить в продажу на условиях, одобренных 
правительством, согласно тем же законам. 

в) Если собственники отказываются произвести раздробление, 
то оно будет осуществлено местным правительством путем экспро-
приации. 
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г) Стоимость участков должна быть уплачена приобретаю-
щими их лицами путем годовых взносов, погашающих капитал и 
проценты в срок не меньше двадцати лет, втечение которых лицо, 
приобретшее их, не может само продать эти участки. Процентная 
норма не может превышать 5 % годовых. 

д) Собственники обязаны принять боны специального долга, 
гарантирующие уплату за экспроприированную собственность. 
С этой целью Союзный конгресс изготовит закон, дающий полно-
мочия отдельным штатам создавать свой аграрный долг». 

Дальше предусматривается этой статьей специальное законо-
дательство, определяющее право фамильного наследства для мел-
ких земельных собственников. 

Затем закон предусматривает аннулирование всех концессий, 
данных предыдущими правительствами, начиная с 1876 года, на-
несших вред интересам нации и общества. 

Таким образом революционное крестьянское движение «сапа-
тистов» не пропало даром. Существенная часть аграрной про-
граммы Сапаты была включена в эту знаменитую 27-ю статью но-
вой мексиканской конституции, установившей принцип национали-
зации земель, вод и недр, а также принцип раздробления крупных 
латифундий. 

С другой стороны, содержащийся в этой статье принцип 
выкупа, даже когда речь идет о сравнительно недавно захвачен-
ных общественных землях, свидетельствует о той умеренности, 
которою вообще отличаются аграрные программы мексиканских 
революционеров и по сей день. 

Закон о труде. 

«Статья 123. Союзный конгресс и законодательные собрания 
штатов должны изготовить законы о труде, соответствующие по-
требностям каждого района, не противоречащие следующим осно-
ваниям... 

1. Максимальная длительность рабочего дня—8 часов. 
2. Максимальная длительность ночного труда—7 часов. Запре-

щаются опасные и вредные для здоровья работы для всех жен-
щин и для молодежи ниже 16-летнего возраста. В торговых 
учреждениях запрещается работать позже 10 часов ночи. 

3. Молодежь старше 12 и моложе 16 лет может работать лишь 
не более 6 часов в день. Работа детей моложе 12 лет не может 
являться предметом договора. 



4. На каждые шесть дней работы рабочий должен пользоваться 
минимум одним днем отдыха». 

Пункт 5 гласит, что женщины за три месяца до родов не 
могут исполнять тяжелой физической работы, а втечение одного 
месяца, следующего за родами, должны пользоваться обязатель-
ным отдыхом с сохранением своей заработной платы. 

6. Минимальная заработная плата, которой должен пользо-
ваться рабочий, должна определяться таким образом, чтобы со-
образно с условиями каждой местности являлась достаточной для 
удовлетворения нормальных потребностей жизни рабочего, его 
образования и честных развлечений, рассматривая рабочег.о как 
главу семьи. В каждом земледельческом, коммерческом, фабрич-
ном или горном предприятии рабочий будет иметь право к уча-
стию в благах, что будет регулировано согласно п. 9. 

7. За одинаковую работу должно следовать одинаковое воз-
награждение, не принимая в расчет ни пола, ни национальности 
рабочего. 

8. Минимальное жалованье исключается от обложения и вы-
четов. 

9. Определение типа минимального жалованья, а также уча-
стия в благах (на что указывает п. 6), будет осуществлено спе-
циальными комиссиями, которые должны быть сформированы в 
каждом муниципалитете и подчинены Центральному примиритель-
ному совету, учреждаемому в каждом штате». 

Далее закон предусматривает запрещение выдачи заработной 
платы товарами или долговыми обязательствами; требует оплаты 
сверхурочных рабочих часов в двойном размере, причем сверху-
рочная работа не может превосходить трех часов в день, ни 
продолжаться три дня сряду; устанавливает также обязанность 
со стороны предпринимателей снабжать рабочих дешевыми жили-
щами; устанавливает ответственность предпринимателя за несча-
стные случаи во время работы, а также за профессиональные 
болезни. 

16. Как рабочие, так и предприниматели имеют право коа-
лиций для защиты своих интересов, для образования синдикатов, 
профессиональных союзов и т. п. 

17. Законы признают как за рабочими, так и за предприни-
мателями право забастовок и приостановки работы. 

18. Забастовки являются законными, когда имеют целью до-
стичь равновесия между различными факторами продукции, гар-
монизируя права труда и капитала. В общественных учреждениях 
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рабочие обязаны за десять дней до начала забастовки предупре-
дить Совет Примирения и Посредничества. Забастовки будут счи-
таться незаконными, когда большинство бастующих будет прибе-
гать к насильственным действиям против лиц или собственности, 
а также во время войны, когда рабочие работают в предприятиях 
и учреждениях, зависящих от правительства... 

19. Приостановка работы со стороны предпринимателей за-
конна лишь тогда, когда факт перепроизводства делает необхо-
димым приостановления работы для того, чтобы поддержать цены 
на уровне себестоимости, причем, на такое приостановление ра-
боты должно последовать разрешение от Совета Примирения и 
Посредничества. 

20. Разногласия и конфликты между капиталом и трудом под-
лежат рассмотрению Совета Примирения и Посредничества, обра-
зуемого одинаковым количеством представителей от рабочих и 
предпринимателей, с участием представителя правительства». 

Пункт 21 гласит, что в случае отказа от приговора Совета 
Примирения и Посредничества, предприниматель обязан уплатить 
рабочим вознаграждение в размере трехмесячной заработной пла-
ты, если последовала приостановка производства, или же уплатить 
за все время забастовки, вытекающей из неисполнения такового. 

Пункт 22 предвидит, что в случае увольнения рабочего без 
уважительных причин предприниматель обязан выплатить ему воз-
награждение в размере трехмесячного заработка. 

Пункт 23 гласит, что задолженность рабочим по заработной 
плате имеет преимущество перед всякой другой задолженностью 
предприятия в случае банкротства последнего. 

Пункт 24 гласит, что сам рабочий лично является ответствен-
ным за долги своим предпринимателям, а ни в коем случае 
его семья. 

Этот закон о труде в свое время (он был принят в начале 
1917 года) являлся одним из самых прогрессивных в мире. Даже 
и сейчас он во многих случаях прогрессивнее законов какого-
либо другого буржуазного государства. 

Вместе с тем этот закон страдает весьма серьезными дефектами 
во вред интересам рабочих. Особенно вредными являются пункты 
17, 18 и 19. 

Пункт 17 признает за предпринимателями право локаута, «если 
этого требуют интересы производства». При господстве и по сей 
день в Мексике частной собственности на средства производства 
этот пункт является открытой защитой капиталистической прибыли. 



Пункт 18 говорит о легальности и нелегальности забастовок; 
он гласит, что «забастовка будет считаться незаконной, когда 
большинство бастующих будет прибегать к насилиям против лиц 
или собственности». Здесь формулировка столь обща, что дает 
место для многих злоупотреблений. Как показали последующие 
события, центральные и местные власти в Мексике, часто поль-
зуясь этой формулировкой, объявляли незаконными те забастовки, 
где рабочие нападают на штрейкбрехеров или просто не допускали 
их к работе. С другой стороны, были случаи (например трамвай-
ная забастовка в городе Мексике 1925 года), когда большинство 
рабочих не желало бастовать, но меньшинство, при поддержке 
правительственных органов, не допускало к работе желающих 
работать. 

В общем, этот закон о труде, несмотря на всю свою рево-
люционность, не имеет в себе ничего социалистического. Об этом 
свидетельствует ясно формулировка пункта 18: 

«Забастовки являются законными, когда имеют целью достичь 
равновесия между различными факторами производства, гармони-
зируя права труда и капитала». 

Весь дух этого законодательства можно пбнять, лишь прини-
мая во внимание то обстоятельство, что правительство Карранцы 
являлось правительством буржуазным, но без буржуазии, в то 
же самое время рабочий класс Мексики представлял уже из себя 
такую силу, с которой это беспочвенное «буржуазное» правитель-
ство должно было считаться. 

Государство и церковь. 

Статья 130-я Конституции констатирует прежде всего право 
федерального правительства вмешиваться в дела религиозных куль-
тов. Она также декретирует переход всех актов гражданского 
состояния в ведении гражданских властей. Статья не признает 
также никаких прав юридических лиц за религиозными группи-
ровками. Закон предоставляет право законодательным собраниям 
штатов определять то максимальное количество служителей куль-
та, которое, по его разумению, необходимо в этом штате. Дальше 
статья гласит: 

«Служители культов никогда не могут в публичном сЬбра-
нии или же частном организованном собрании, ни во время от-
правления культа или религиозной пропаганды критиковать ос-
новные законы страны, либо правительство; равно служители 



культов не могут иметь ни активного, ни пассивного права голо-
сования, ни права образования организаций для политических 
целей... 

Периодические публикации религиозного характера... не могут 
комментировать политические дела нации, ни информировать о 
действиях властей страны, ни о каких-либо частностях, касаю-
щихся функционирования публичных учреждений. 

Строго запрещается организация всякого рода политических 
группировок, названия которых включают какое-нибудь религи-
озное слово или указание на то, что оно имеет касательство 
к какому-нибудь религиозному исповеданию. В храмах не может 
иметь место какое-либо собрание политического характера». 

Дальше статья гласит, что никакой служитель культа не мо-
жет получать ни под каким видом собственность или управление 
недвижимостью, а также не может наследовать таковую. 

Некоторые из подробностей только что изложенной статьи 
Конституции показались бы нам слишком мелочными. Получается 
впечатление, как будто бы создатели Конституции были одержимы 
манией преследования по отношению к духовенству. Но в мекси-
канских условиях эта, казалось бы, излишняя предосторожность 
вполне понятна. Мы видели выше, сколько лет кровавой борьбы 
мексиканские революционеры-либералы должны были употребить 
на то, чтобы надломить могущество католической церкви. Если 
принять еще во внимание отсутствие класса мексиканской нацио-
нальной буржуазии, а следовательно отсутствие прочной социаль-
ной базы под мексиканским правительством и слабость обществен-
ных организаций трудовых масс населения, а также культурную 
их отсталость, то ясно, что мексиканскому народу и мексиканским 
революционным правительствам приходится все еще прибегать 
к героическим усилиям, дабы не дать встать на ноги церкви. 

Мексиканская Конституция была опубликована 5 февраля 1917 
года. 

В то время в России еще держалось самодержавие, а вся 
Европа, объятая пламенем империалистической войны, ущемляла 
рабочие и крестьянские организации и ограничивала «демокра-
тизм». Поэтому вышеизложенная мексиканская Конституция в свое 
время являлась фактором революционного значения. 

Действительно, достойно удивления то, что народ, экономиче-
ски отсталый, находящийся под постоянной угрозой благодаря со-
седству с Соединенными Штатами иностранной империалистической 
интервенции, народ, где к этому времени 85«/о населения было 



безграмотно, нашел в себе достаточно революционной силы и 
энергии, чтобы выработать и принять при таких неблагоприятных 
обстоятельствах эту революционную Конституцию. 

Правда, многие из этих революционных законов до сих пор 
не проведены в жизнь, а многие из них на практике не выполня-
ются. Это обстоятельство является главным образом следствием 
все непрекращающейся угрозы интервенции иностранного импе-
риализма. 

Тем не менее эта Конституция является ярким революционным 
знаменем мексиканского народа и, что особенно важно, имеет 
чрезвычайно большое агитационное значение для других народов 
латинской Америки, большинство которых находится сейчас в та-
ком состоянии, в котором находилась Мексика до революции 1910 
года. 



Г Л А В А XII. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕКСИКИ. 

Экономическое состояние. 

С 1877 по 1910 год в Мексике господствовала диктатура блока 
иностранных капиталистов и местных помещиков. Все это время 
Мексика находилась на положении полуколонии. С 1910 года на-
чинается революционное движение против этой двойной дикта-
туры. 

Революция эта фактически продолжается до сих пор. До сих 
пор еще не осуществлена принятая Конституцией аграрная рефор-
ма, не проведено ограничение деятельности иностранного капитала. 
До сих пор Мексика не выходит из состояния перманентного 
дипломатического конфликта с Соединенными Штатами. 

Несмотря на интенсивность гражданской войны, несмотря на 
восстания крестьянских масс против помещиков, иностранный 
капитал вплоть до 1921 года не перестал расширять свои эконо-
мические владения в Мексике. 

Самая важная отрасль добывающей промышленности—добы-
ча нефти возрастает быстрым темпом даже в годы наибольшего 
революционного подъема, достигая своего апогея в 1921 году. 

Ту же самую картину представляет внешняя торговля Мек-
сики. Она увеличивается параллельно добыче нефти также вплоть 
до 1921 года. 

Начиная с этого времени в мексиканском хозяйстве наступает 
перелом. С 1922 года мы замечаем постепенное падение добычи 
нефти, а также уменьшение оборота внешней торговли, как это 
показывают следующие таблицы. 

О б щ и й о б о р о т в н е ш н е й т о р г о в л и . 
Г о д ы . 

1919 
1920 
1921 

630 828 347 
1 250 717 999 
1 261 226375 

(В мекс. пезо.) 



1922 946 570 222 
1923 883 579 640 
1924 936 030 163 1 

Д о б ы ч а н е ф т и . 

Г о д ы . (Добыча в куб. метрах.) 

1910 577 755 
1912 2 632 467 
1915 5 229 480 
1917 8 790 583 
1919 13 843 077 
1921 30 962 752 
1923 23 742 581 2 
1925 около 18 254 000 1 3 

1926 . ' около 14 2&6 000 I 

Мы привыкли к тому явлению, что годы самой ожесточенной 
гражданской войны и следующие непосредственно за ними явля-
ются как раз периодом самого крайнего расстройства народного 
хозяйства. 

В Мексике, как видно из вышеприведенных цифр, наблюдается 
как раз обратное явление. 

Мы уже видели, что 1915 год являлся высшей точкой разви-
тия гражданской войны в Мексике. Тогда вся страна была раз-
делена фактически на «зоны влияния» разных революционных 
формаций. В этот же год как раз достигло своего апогея кре-
стьянское революционное движение. Следующие, 1916 и 1917, годы 
являются периодом самой серьезной угрозы американской интер-
венции, когда трения между Мексикой и Соединенными Штатами 
приняли особо острую форму. 1918 и 1919 годы тоже являются 
периодом непрекращающегося дипломатического конфликта. Как 
раз тогда самые влиятельные органы американской печати вели 
бешеную агитацию за интервенцию в мексиканские дела. 

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия, вте-
чение этого периода наблюдается чрезвычайное усиление добычи 
нефти и быстрое увеличение оборотов внешней торговли. 

В 1920 году в Мексике произошла новая «революция». Гене-
рал Альваро Обрегон выступил против Карранцы, разбил остав-
шиеся ему верными отряды и захватил власть. Во время этой 
передряги Карранца был убит. В своем выступлении Обрегон 

1 „La Riqueza de Mexico", Мексика, 1926, ч. 2, стр. 10. 
г „La Riqueza de Mexico", стр. 43—44. 
3 Данные периодической печати. 



опирался главным образом на разные крестьянские группировки, 
которые были недовольны тем, что Карранца не осуществлял 
принятую уже Конституцией аграрную реформу. Большинство 
рабочих организаций, будучи тоже недовольно диктатурой «кар-
ранцистов» в рабочем движении, поддержало Обрегона. В послед-
нюю минуту даже умеренная Федерация Синдикатов, возглав-
ляемая Люисом Моронесом, все время поддерживавшая Карранцу 
против крестьян, покинула «старого бородача» и перешла на сто-
рону Обрегона. Последний частным образом обещал свободу дей-
ствия в классовой борьбе рабочим союзам и проведение в жизнь 
аграрной реформы крестьянским организациям. С другой сторо-
ны, он в частных разговорах с влиятельными американцами обе-
щал смягчение той части Конституции 1917 года, которая регули-
рует права концессионеров. Благодаря этому Соединенные Штаты 
приветствовали новую «революцию» и возложили свои надежды 
на нового правителя. 

Благодаря всем этим обстоятельствам этот новый переворот 
осуществился очень быстро и без особого кровопролития. Ино-
странные капиталисты реагировали на него таким образом, что 
как раз следующий, 1921, год явился годом наибольшего благо-
получия в добывающей промышленности и внешней торговле. 

Карранцу заменил Обрегон, и в результате ничего не изме-
нилось по существу в отношениях между Мексикой и иностран-
ными державами. ІчОбрегон, правда, через своих представителей 
дал нефтепромышленникам одно весьма существенное обещание: 
он обещал, что 23 статья Конституции 1917 года будет изменена 
в том смысле, что национализация земли и ее недр не будет 
распространяться на те владения иностранных капиталистов, ко-
торые были приобретены до 1917 года. Но это обещание так 
и осталось обещанием. Конституция изменена не была, хотя на 
гщактике до сих пор еще не национализировано ни одно ино-
странное нефтяное предприятие. Угроза этой национализации про-
должает висеть над всеми иностранными концессионерами и от-
нимает у них охоту к вложению новых капиталов для расширения 
добычи нефти 1. 

1 Книга была уже сдана в печать, когда Мексиканский Конгресс (в декабре 
1927 г.) подтвердил решение Верховного Суда о том, что 27 статья Конституции 
1917 г. не имеет обратной силы (т. е. не распространяется на приобретения, сде-
ланные иностранцами до 1917 г. Таким образом обещанная С. Штатам уступка 
зафиксирована законом. 



С другой стороны, Обрегон начал проводить немного более 
быстрым темпом аграрную реформу в той ее части, которая ка-
салась возвращения расхищенных общинных земель. Он отлично 
понимал, что в настоящих условиях в Мексике ни одна власть 
не может долго существовать, если к ней будет враждебно отно-
ситься крестьянство. Но это оживление аграрной реформы как 
раз очень не понравилось Соединенным Штатам. В Мексике, как 
во всех полуколониальных странах латинской Америки, иностран-, 
ные концессионеры являются крупнейшими землевладельцами, так 
как разведение плантаций и эксплоатация минеральных богатств 
требуют владения большими земельными площадями. Вот почему 
американские капиталисты являлись всегда лучшими друзьями мек-
сиканских помещиков и чрезвычайно враждебно относились ко 
всяким попыткам аграрной реформы. 

Когда выяснилось, что политика Обрегона по отношению к 
иностранному капиталу ничем не отличается от политики Кар-
ранцы, началось заметное понижение добычи нефти. Тесно с этим 

. связано и падение оборота внешней торговли, так как нефть яв-
ляется одним из главных предметов экспорта из Мексики. 

Известно, что усиление добычи нефти может быть достигнуто 
лишь вложением новых капиталов для усиления бурения. Отсю-
да ясно, что уменьшение этой добычи с 1922 года является ре-
зультатом задержки в притоке этих добавочных затрат со стороны 
предпринимателей. 

Капиталы, вложенные в мексиканские нефтяные предприятия, 
по национальному составу представляли в 1924 году следующую 
картину. 

Капитал северно-американский . . . . 6 1 3 4 8 7 2 6 3 мекс. пезо. 
английский 356 776 199 . 
голландский 75 758 960 „ 

„ мексиканский 11 582 405 „ „ 
„ прочих национальностей. . . 6 943 283 „ „ 

Таким образом, ясно, что усиление или ослабление добычи 
нефти в Мексике зависело в это время от северо-американских и 
английских капиталистов. Отлично понимая, что Англия не столь 
опасна для Мексики, как находящиеся в непосредственном сосед-
стве Соединенные Штаты, правительство и Карранцы и Обрегона 
было всегда в лрименении всякого рода «законов» по отношению 
к капиталистам гораздо терпимее по отношению к американцам, 

1 »La Riqueza de Mexico", стр. 42. 



Рис. 8. Современные типы индейцев племени Тараумара. 

сиканского правительства своих самых опасных конкурентов из 
Мексики. В результате всей этой политики уже с 1917 года от-
ношения между Мексикой и Англией были гораздо больше на-
тянуты, чем между Мексикой и Соединенными Штатами. Еще 
Карранца прервал дипломатическую связь с Англией, а Обрегон 
не торопился восстановить ее. 

Таким образом конкуренция между двумя капиталистическими 
державами была использована мексиканским правительством для 
своего укрепления. 

чем к англичанам. Пользуясь тем обстоятельством, что тогда еще 
существовала в Мексике довольно острая конкуренция между аме-
риканскими и английскими капиталами, мексиканское правитель-
ство желало использовать эту борьбу для укрепления своей неза-
висимости. Оно давало понять Соединенным Штатам, что пред-
почитает иметь в Мексике американский капитал, чем английский. 
Американцам улыбалась перспектива вытеснить с помощью мек-



Современное мексиканское правительство. 

Что же представляет собой сейчас это мексиканское прави-
тельство, так искусно лавирующее в этом море противоречий, 
в этой чрезвычайно сложной общественно-политической обстановке 
современной Мексики? 

Начиная с победы национал-либералов (в союзе с рабочими) 
над мексиканским революционным крестьянством в 1915—1916 го-
дах, в Мексике установилась своеобразная диктатура промежу-
точных мелкобуржуазных элементов. 

Класс национальной буржуазии не сложился в Мексике и до 
сих пор. Единственный «материал», из которого может сформиро-
ваться буржуазия—помещики мексиканского происхождения в 
большинстве своем не поддерживают современное мексиканское 
правительство. Они вздыхают по временам диктатуры Диаца, дик-
татуры блока помещиков и иностранных капиталистов. 

Лишь небольшая группа помещиков севера, т. е. тех мест, 
где они занимаются больше торговлей, чем земледелием, связана 
с современным мексиканским правительством. Мексиканцы гово-
рят: «При Карранце правил нами штат Коагиля, а при Обрегоне 
и Кайесе правит Сонора». 

Это обывательское понятие о правительстве заключает в себе 
долю правды, так как помещики этих штатов более связаны с 
национал-либеральным движением, чем живущие в других местах 
республики. Помещики севера являются безусловно буржуазным 
элементом, так как торговля составляет существенную часть их 
деятельности. Тем не менее их нельзя сравнить с капиталистиче-
скими помещиками среднеевропейского типа. Это—хищники, боль-
шинство которых сделалось помещиками сравнительно недавно, 
«разбогатев на революции». Они не знают, как долго останутся 
в их руках поместья, так как они легко могут потерять их в 
случае какого-либо нового переворота. Их торговая деятельность 
также основывается на разного рода незаконных и полузаконных 
привилегиях, связанных с современной политической обстанов-
кой 1 . 

1 Вот яркий пример одной из таких привилегий. До 1924 года Мексика ввозила 
из Чехо-Словакии пивных бутылок на сумму свыше 1 ООО ООО мексиканских пезо. 
Но в этом году один из видных правительственных чиновников сделался акционером 
бутылочного завода в Мексике. Благодаря этому ввозные пошлины на бутылки 
были увеличены до такой степени, что конкуренция Чехо-Словакии совершенно 
отпала. 



Если бы такое состояние, в котором находится сейчас Мексика, 
т. е. состояние диктатуры разных промежуточных, главным обра-
зом, мелкобуржуазных элементов продолжалось еще несколько 
десятилетий, то, весьма возможно, в стране сложился бы в конце 
концов класс национальной мексиканской буржуазии. 

Но эта перспектива нереальна благодаря двум условиям : . 
а) экономической диктатуре крупного иностранного капитала, не 
допускающей создания благоприятной обстановки для периода 
первоначального накопления; б) все возрастающей общественно-
политической активности рабочего класса и крестьянства. 

Мы уже видели, что лишь только на смену диктатуре блока 
помещиков и иностранных капиталистов пришло мелкобуржуазное 
правительство (1915 год), оно должно было сразу искать опору 
у рабочих организаций. Всякому новому мексиканскому прави-
тельству приходится искать опору у широких народных масс 
рабочих или крестьян. 

Когда в 1920 году против Карранцы выступил Обрегон, глав-
ным козырем в его руках являлась аграрная реформа. Этим он 
побил «старого бородача». В 1924 году Обрегона сменил «мирным 
путем» один из его сподвижников, Кайес. Он более склонен искать 
поддержки у правых рабочих организаций. 

Так или иначе, современное мексиканское правительство с 
мелкобуржуазными элементами во главе принуждено искать под-
держки у рабочих и крестьян, так как мелкая буржуазия и либе-
ральствующие помещики не являются достаточно солидной обще-
ственной базой. 

Но мелкобуржуазный характер этого правительства сказывает-
ся именно в том, что о н о н е я в л я е т с я п о с л е д о в а т е л ь -
ным з а щ и т н и к о м и н т е р е с о в р а б о ч е г о к л а с с а и к р е -
с т ь я н с т в а . 

Оно опирается обычно на одну часть рабочих против другой 
или же разделяет рабочих и крестьян на два лагеря. Мы уже 
видели, как эту тактику разделения осуществлял Карранца в 1915 
году. Его примеру следуют и его преемники, разбивая рабочие 
и крестьянские организации на разные, враждующие между со-
бою группы. 

Даже перед угрозой иностранного империализма мексиканское 
мелкобуржуазное правительство неспособно создать единый фронт 
всех антиимпериалистических сил. 

Мексиканское правительство неспособно последовательно бо-



роться с иностранным империализмом, так как не решается после-
довательно защищать интересы рабочего класса и крестьянства. 

С у щ н о с т ь и н о с т р а н н о г о и м п е р и а л и з м а — э т о у с и -
л е н н а я э к с п л о а т а ц и я р а б о ч и х и к р е с т ь я н к о л о н и -
а л ь н ы х и п о л у к о л о н и а л ь н ы х с т р а н , т а к к а к е г о э к о -
н о м и ч е с к а я п о л и т и к а—д о б ы ч а и э к с п о р т д е ш е в о г о 
с ы р ь я — в о з м о ж н а т о л ь к о при д е ш е в и з н е р а б о ч е й 
с и л ы . 

Отсюда, бесспорно, вытекает тот вывод, что последовательная 
защита интересов рабочих и крестьян колониальных и полуколо-
ниальных стран является основой борьбы против иностранного им-
периализма. 

Стоящая сейчас у власти мелкая буржуазия заинтересована 
в общем в борьбе против иностранного империализма, но она 
подвержена сильным колебаниям. Самый влиятельный слой ее— 
многочисленная мексиканская интеллигенция—прежде всего заин-
тересована в сохранении в своих руках государственных долж-
ностей, а следовательно в политической эксплоатации рабочих 
и крестьян. Благодаря этому очень часто, когда иностранная 
интервенция угрожает сломать существующий государственный 
аппарат, мелкобуржуазные элементы интеллигенции готовы ско-
рее пойти на уступку иностранным империалистам, чем, опираясь 
целиком на рабочий класс и крестьянство, итти на открытую борь-
бу против них. 

Обратимся теперь к тем слоям мексиканского населения, про-
тив которых борется современное мексиканское правительство. 
К ним относятся: а) громадное большинство помещиков и б) ка-
толическое духовенство. 

За исключением немногочисленных помещичьих групп «новей-
шей формации», вся масса мексиканских помещиков относится 
чрезвычайно враждебно к мексиканским национал-либералам. Бу-
дучи заинтересованы в сохранении своих поместий и в жесточай-
шей эксплоатации крестьян, мексиканские помещики являются 
союзниками иностранного империализма и вздыхают по золотым 
временам диктатуры Порифирио Диаца. 

Ближайшими союзниками помещиков являются католические 
священники, представляющие собой также пережиток колониаль-
ного феодализма. Они тоже являются друзьями иностранного им-
периализма и заклятыми врагами современного мексиканского пра-
вительства. 



Таким образом, сейчас в Мексике мы имеем налицо две основ-
ных общественно-политических силы. 

С одной стороны, действует громадная сила иностранного им-
периализма, имеющая внутри Мексики могущественных союзников 
в лице помещиков и католического духовенства, причем послед-
нее обладает прекрасной, широко разветвленной организацией. 

С другой стороны, мы имеем рабочий класс и крестьянство, 
представляющие в потенции большую силу, но до сих пор раз-
дробленную и слабо организованную. Слабостью этой категории 
общественных сил является отсутствие единого рабоче-крестьян-
ского фронта. Между этими двумя основными, но в большинстве 
случаев разрозненными силами маневрирует мексиканское прави-
тельство, составленное в своем большинстве из промежуточных 
мелкобуржуазных элементов. Оно неспособно по существу своему 
выполнить стоящую перед ним громадную историческую задачу,-
организацию рабочих и крестьянских масс для борьбы против 
сильнейшего врага мексиканского народа—иностранного империа-
лизма. 

Мы упоминали уже не раз, что мексиканские национал-либе-
ралы, как «мадеристы», так и «карранцисты», никогда не выполняли 
своих обещаний крестьянству. 

Это обстоятельство объясняется двумя причинами: а) среди 
либералов имеются помещики или же люди, стремящиеся стать 
таковыми; б) в аграрном и крестьянском вопросе либералы всегда 
готовы итти на уступки иностранному империализму скорее, чем 
в чем-нибудь другом, а как раз в этом вопросе иностранные импе-
риалисты оказывают самое отчаянное сопротивление. 

Основой экономической политики иностранного капитала по 
отношению к Мексике, как и ко всякой другой колонии и полуко-
лонии, всегда являлось выкачивание масс дешевого сырья. Это 
становится очевидным из размещения иностранного капитала по 
отдельным отраслям народного хозяйства в Мексике. Так, напри-
мер, из 1380000000 американских долларов капитала, вложенного 
в Мексику капиталистами Соединенных штатов, падает на: 

Аграрный вопрос и крестьянское движение. 

(В тысячах долларов.) 
Нефть . . . . . . . 
Горное дело . . . . 
Железные дороги . 
Земельные владения 

368 708 
317 427 
248 158 
166 047 





(В тысячах долларов). 

Лесные промысла 10 935 
Городскую недвижимость 35 771 
Металлургию 25 180 
Прочие фабрики. . 27 746 
Общественные предприятия . . . . 30 799 
Торговлю 26140 
Проценты по опротестованным век-

селям. 6 938 
Разные предприятия 125 242 1 

Из этих цифр ясно, как велика та часть американского капи-
тала, которая идет на добычу и экспорт сырьевых материалов. 
То же самое явствует из цифровых данных о вывозе из Мексики. 

1924 г. 1925 г. 
В ы в е з е н о . — — — — 

(В тысячах мекс. пезо.) 
Живой скот 701 1.249 
Пищевые продукты. 41033 - 55 768 
Сырые материалы 2 447 586 486 066 
Золото и серебро. 122 203 135 666 
Фабрикаты 3189 3 634 

Мы видим, какую ничтожную долю вывоза составляют здесь 
продукты обработывающей промышленности. 

Эта экономическая система иностранного капитала по необхо-
димости связана с стремлением получить широкие земельные кон-
цессии, так как горные предприятия, добыча нефти, разные планта-
ции, железнодорожные концессии и т. п. требуют эксплоатации 
значительной земельной площади. Благодаря этому иностранный 
капитал в Мексике является прежде всего крупнейшим землевла-
дельцем. 

Этим-то и объясняется та исключительная враждебность, ко-
торую проявляют иностранные империалисты по отношению ко 
всяким попыткам разрешения аграрного вопроса в Мексике. Доста-
точно указать на то, j что всякий раз, когда мексиканское прави-
тельство, опираясь на Конституцию 1917 года, желает экспропри-
ировать хотя бы незначительный земельный участок из состава 
принадлежащих иностранцам поместий, дело доходит обязательно 
до дипломатического протеста. Вообще иностранные империалисты 

1 Из газеты „Daily Worker" от 26 января 1927 года. 
2 Сюда включены на небольшую сумму некоторые полуобработанные материалы 

(кожи и лес). 



являются непримиримыми врагами проведения в жизнь Консти-
туции 1917 года не только потому, что она предполагает возвра-
щение крестьянским общинам награбленных в эпоху Диаца земель, 
но также потому, что эта конституция устанавливает в принципе 
национализацию земли и ее недр. 

В значительной мере благодаря сопротивлению империалистов 
до сих пор не проведена в жизнь статья 27-я этой Конституции. 
По этой статье вся земля должна быть национализирована; кре-
стьяне должны были получить обратно все общественные земли; 
все «свободные» земли должны были также отойти к крестьянам; 
а крупные латифундии должны были быть раздроблены и распро-
даны с целью создания мелкой земельной собственности. 

В какой же мере осуществлена эта, по нашим понятиям весьма 
умеренная, аграрная реформа национал-либералов? 

Несмотря на то, что со времени принятия Конституции про-
шло уже десять лет, провозглашенная в ней аграрная программа 
осуществлена лишь в весьма незначительной части. 

К раздроблению латифундий почти не приступлено; лишь 
единичные помещики, опасаясь дальнейшего развития революции, 
распродали свою землю. 

Возвращение расхищенных в эпоху Диаца общественных зе-
мель осуществляться весьма медленным темпом. Правительство до 
сих пор не опубликовало полных статистических данных по этому 
вопросу. По заявлению министра земледелия кабинета Кайеса, 
Люиса Леона, сделанному представителям печати в мае 1925 года, 
в Мексике существует около 12 000 бывших общественных владе-
ний; из них около 2000 уже возвращено общинникам, а другие 
2000 «находятся в процессе возвращения». Таким образом по се-
годняшний день эта часть принятой Конституцией аграрной ре-
формы осуществлена лишь приблизительно на одну треть. 

Что касается распределения между крестьянами так называе-
мых «свободных» земель, то, согласно данным Правительственного 
статистического департамента, было отдано в пользование кре-
стьян по 2 августа 1923 года 88 708 га этих земель. Но из них 
лишь 75 га имеют постоянное орошение, 10400 га орошаются 
лишь частично, а остальные (т. е. больше семи восьмых этих 
земель) совсем не орошаются. В результате эта земельная статья 
актива правительственной реформы не дала ничего существенного 
мексиканскому крестьянству.^ 

Каково же сейчас состояние земледелия в Мексике? 
Ответить на этот вопрос весьма трудно, так как не имеется 
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точных и полных статистических данных для всей Мексики. Пра-
вительственный статистический департамент в 1924 году опублико-
вал данные, касающиеся состояния земледелия в 1 078 муници-
палитетах (всего в Мексике 1 508 муниципалитетов). 

Согласно этим данным, к 2 сентября 1923 года земля в этих 
муниципалитетах была распределена следующим образом. 

Категория владений. Количество хозяйств. 
До 1 га 
От 1 га ДО 5 90 223 
,, 5 „ 10 33 964 
„ 10 „ 50 52 466 
„ 50 н „ 100 
„ 100 h If 200 8 400 
„ 200 „ il 500 

500 н » 1 000 
„ 1 000 » » 5 000 
„ 5000 „ . 10 000 „ 1160 

Больше 10 000 га 1196 
Количество владений, площадь которых невыяснена 138 454 

Общая площадь владений каждой категории здесь не указа-
на; общая площадь всех владений равняется, по тем же данным, 
83 837 861 га. 

К категории крестьянских владений следует отнести только 
те группы хозяйств, площадь которых не превышает 50 га 1. По 
этим данным, количество таких хозяйств -251 066. Если сюда при-
бавить еще три четверти из той категории в 138 454 хозяйств, 
площадь которых не выяснена, то вместе получится около 350000 
крестьянских хозяйств. 

Но эти данные обнимают только около 70ЧЬ всех муниципали-
тетов. Если допустить, что в остальных 30°/о имеется еще около 
140000 крестьянских хозяйств, то общее количество всех кре-
стьянских хозяйств в Мексике можно было бы, без всякого руча-
тельства даже за приблизительную точность, определить в 500000. 

Эту калькуляцию можем проверить теперь данными о резуль-
тах правительственной аграрной реформы, опубликованными го-
сударственным департаментом статистики в 1927 году. 

Согласно этим данным было передано в окончательное поль-
зование крестьян: 

1 Часть владений от 10 до 50 га в более орошенных и плодородных местах 
следовало бы отнести к среднему землевладению. 



Год передачи 
Количество в 

Год передачи гектарах 

1916 
1917 
1918 
1919 65 426 
1920 
1921 438 012 
1922 
1923 456 488 
1924 534 265 
1925 
1926 . . . . . 

Ит о г о . . 3 588 747 

Этой землей было наделено 1 871 селение, в состав которых 
входит 375 762 семейства. Эти данные касаются лишь тех земель, 
которые отданы окончательно в пользование крестьян. Сверх того 
во многих местах крестьяне пользуются фактически землями, ко-
торые достались им будь то по решению губернаторов, будь то 
в порядке захвата, но которые не закреплены еще за ними в окон-
чательной форме. Количество крестьянских семейств, пользую-
щихся этого рода землями, составляет приблизительно половину 
количества, получившего земли в окончательное владение. Таким 
образом по этим данным, количество крестьянских хозяйств, 
пользующихся землей в результате аграрной реформы, равняется 
приблизительно 550 тысяч. Если сюда прибавить крестьян, ку-
пивших земли у помещиков и не утерявших их во время Диаца 
(индейцы севера), то выходит, что в Мексике, к началу 1927 г., 
было около 600 тысяч крестьянских хозяйств. 

Эти данные не противоречат приведенной выше калькуляции, 
по которой количество крестьянских хозяйств в 1923 году равня-
лось приблизительно 500 тысяч, так как, как мы видели, за по-
следние три года проведение в жизнь аграрной реформы шло 
усиленным темпом, и, следовательно, увеличение количества кре-
стьянских хозяйств на 100 тысяч является весьма правдоподобным. 

Если теперь допустить, что в среднем на одно крестьянское 
хозяйство приходится около 5Уг едоков, то выходит, что количе-
ство крестьянских душ, имеющих свою землю не достигает 
4 000 000. 

По последним, впрочем, весьма устарелым статистическим 
данным, количество населения Мексики равняется 14 200000. Из 
этого количества не менее 11 000 000 падает на крестьянское на-



селенис. Таким образом, лишь немногим более чем одна треть 
крестьянства владеет землей. 

Эта калькуляция будет приблизительно совпадать с вышепри-
веденным заявлением министра земледелия, гласящим, что одна 
шестая общественных владений возвращена крестьянам, а одна 
шестая находится в процессе возвращения. 

Вышеприведенные цифры показывают еще, что две третьих 
крестьянских хозяйств владеют площадью лишь до 5 га. Но зна-
чительная часть этих земель не орошается и может служить лишь 
скудным пастбищем для скота. 

По заявлению того же министра земледелия, количество па-
хотной земли на одно крестьянское хозяйство не достигает 2 га. 

Так или иначе, ясно одно: две трети мексиканских крестьян 
составляют безземельные, а одну треть—малоземельные. 

Так как эти статистические данные не указывают, какова пло-
щадь владения каждой категории, то трудно установить точно 
площадь помещичьего владения в Мексике. Знатоки мексиканских 
аграрных отношений утверждают, что крупные поместья соста-
вляют в настоящее время от 70 до 80о/о общей земельной площади 
Мексики. 

Ясно, что при таких условиях масса мексиканского крестьян-
ства настроена весьма революционно и до сих пор еще совер-
шенно не изжиты революционные традиции «сапатистов». 

Каково отношение к крестьянам теперешнего мексиканского 
правительства? 

Как правительство Обрегона, так и правительство Кайеса в 
общем и целом продолжают политику «карранцистов». Являясь 
правительством промежуточных мелкобуржуазных элементов, они 
ищут опоры у крестьян, но неспособны последовательно защи-
щать их интересы. Мы видели уже, каким черепашьим шагом они 
проводят в жизнь «конституционную» аграрную реформу. Не без 
основания крестьянские революционные элементы обвиняют их 
в саботаже этой реформы. Но кроме этого главного вопроса 
существует еще целый ряд трений между правительством и кре-
стьянами по другим вопросам. 

Крестьянские общины, получившие обратно в пользование об-
щинные земли, должны ежегодно вносить 15°/о стоимости вало-
вой продукции этих земель в кассу правительства штата. Эти 
деньги предназначаются на расходы по покупке машин и семян 
для общинников и на мелиоративные работы. В большинстве слу-
чаев крестьяне весьма недовольны администрированием этого 





фонда. Эти деньги поступают в распоряжение так называемых 
аграрных комиссий, которые не являются выборными крестьян-
скими органами, а бюрократическими учреждениями, и состоят 

• из назначенцев. Комиссии эти распоряжаются очень часто этим 
фондом весьма произвольно. Так, например, во многих случаях 
получение той или другой крестьянской общиной семенной помо-
щи ставится в зависимость от ее политической лойяльности по 
отношению к местным властям. Вполне достаточно, чтобы община 
при выборах не поддерживала губернаторского ставленника, что-
бы лишиться этой помощи, издержки которой крестьянство по-
крывает из собственного кармана. 

Другой серьезной причиной, вызывающей частые и острые 
конфликты между крестьянами и правительством, является во-
вопрос о вооружении. По Конституции 1857 года, каждый мекси-
канский гражданин имеет право ношения оружия. Этот закон в 
конституционном порядке до сих пор не отменен. Мы видели уже, 
что в разгар революционного движения (1911—1915 года) основу 
всех революционных войск составляли крестьянские отряды. Тог-
да-то сотни тысяч крестьян получили оружие. «Карранцисты», 
победив «сапатистов» и «виллистов», начали проводить в жизнь 
разоружение крестьян, но эта затея не могла быть ими доведена 
до конца. Когда в 1923 году вспыхнул контрреволюционный заго-
вор против правительства Обрегона—заговор,- руководителем ко-
торого был Адольфо де-ла-Хуэрта, и большинство армий оказа-
лось на стороне заговорщиков, тогда Обрегон для борьбы против 
контрреволюционеров вооружил значительное количество кре-
стьян. В 1925 году Кайес, уступая давлению Соединенных Шта-
тов, декретировал разоружение «тех крестьянских отрядов, ко-
торые занимаются насилиями и грабежами». По существу, на 
практике стало .проводиться разоружение всех крестьян. Но когда 
в 1926 году вспыхнуло партизанское повстанческое движение про-
тив правительства Кайеса—движение, инспирированное католиче-
ским духовенством и поддерживаемое некоторыми влиятельными 
кругами американской буржуазии,—тогда декрет о разоружении 
крестьянских отрядов был отменен, а местами даже, в особенности 
там, где противоправительственное движение было особенно силь-
но, крестьяне снова получили от правительства некоторое количе-
ство оружия 

1 Книга была уже сверстана, когда, в конце 1927 года, вспыхнуло в Мексике 
восстание генералов Гомеца и Серрано против правительства Кайеса. Крестьян-



Несмотря на то, что правительство Кайеса и Обрегона име-
нует себя «рабоче-крестьянским», большинство помещиков в Ме-
ксике имеет свои вооруженные отряды, известные под именем 
«белых гвардий». Эти отряды не только охраняют имения от по-
кушений крестьян на целость помещичьих земель, но часто пере-
ходят в наступление, громя крестьянские организации и убивая 
активных членов союзов. Почти всегда эти убийства остаются 
безнаказанными, не говоря уже о тех случаях, когда местные 
власти активно содействуют помещикам. Во многих местах на-
чальники гарнизонов являются агентами местных помещиков и 
тогда правительственные войска исполняют роль «белых гвар-
дий». Поэтому всюду широкие крестьянские массы чрезвычайно 
заинтересованы в том, чтобы сохранить оружие в своих руках. 

Все эти конфликты способствуют оживлению крестьянского 
движения. 

Каковы главные формы крестьянского движения в Мексике? 
Их можно разделить на три категории: а) легальные, б) полу-

легальные и в) нелегальные. 
К первым относятся те крестьянские союзы, которые занима-

ются политической и юридической защитой интересов крестьян-
ства, базируясь на Конституции 1917 года. Больше всего распро-
странена одна форма, известная под именем «лиги аграрных 
коммун». Такая лига организуется обычно на съезде делегатов 
крестьянских общин и ставит себе задачей борьбу за проведение 
в жизнь аграрной реформы, а также контроль над распределением 
администрацией мелиоративного фонда, о котором мы уже упо-
минали. Кроме того лига занимается и политической деятельно-
стью, проводя своих депутатов в местные и центральные палаты. 
Можно, как правило, установить, что там, где лига хорошо орга-
низована и энергично защищает крестьян, там местные власти 
считаются с ней. Но в некоторых местах лиги эти попадают в 
зависимость от местных властей: обычно это происходит оттого, 
что у лиги нет своих средств и она находится на содержании 
у губернаторов штата. Последние очень охотно подчиняют лиги 

ские организации опять поддержали правительство против этих контрревоялюци-
онных генералов, связанных с помещичье-иыпериалистским блоком. Вооружен-
ные крестьянские отряды приняли деятельное участие в подавлении этого вос-
стания. Несмотря на это, правительство Кайеса уже в январе 1928 г. приказом 
военного министерства требует от крестьян сдачи оружия. Этот новый поворот в 
крестьянекой политике Кайеса объясняется опять давлением Соединенных Шта-
тов. 



своему влиянию, так как они ищут политической опоры у кре-
стьянства. 

До последнего времени все эти лиги не были объединены в 
национальном масштабе. Этому объединению препятствовало как 
центральное правительство, так и власти на местах. Цепляющиеся 
за власть мелкобуржуазные элементы справедливо полагают, что 
организационное разъединение крестьян будет способствовать 
укреплению их диктатуры. 

Несмотря на эти препятствия, в ноябре 1926 года состоялся 
Первый национальный съезд крестьянских лиг. На нем были пред-
ставлены крестьянские объединения 17 штатов (всего в Мексике 
28 штатов). Организации эти представляли 480000 организованных 
крестьян. 

Этот съезд организовал Крестьянскую национальную лигу и 
возложил на нее следующие задачи: 

а) борьбу за проведение в жизнь аграрной реформы полно-
стью в том объеме, как это установлено Конституцией 1917 года; 

б) борьбу за отмену выкупных платежей 
в) участие в политической борьбе за защиту интересов тру-

дящихся в единении с рабочим классом; 
г) борьбу против иностранного империализма; с этой целью 

вновь организованная лига вступила в Антиимпериалистическую 
лигу Америки. 

Из вышеизложенной программы мы видим, что мексиканское 
крестьянство многому научилось со времен Сапаты. 

Говоря о крестьянских лигах, мы должны отметить одно об-
стоятельство. Во многих местах сельскохозяйственные рабочие 
вступают в эти лиги. В мексиканских условиях это вполне есте-
ственно. Так как большинство общинников до сих пор лишено 
еще земли, то они работают в качестве батраков в поместьях 
и на плантациях. С другой стороны, те крестьяне-общинники, 
которые уже получили землю, являясь малоземельными, не нани-
мают сельскохозяйственных рабочих. Таким образом между сель-
скохозяйственными рабочими и крестьянами не нарушена до сих 
пор общность интересов. Поэтому союзы сельскохозяйственных 
рабочих приходится причислить скорее к крестьянским, чем к 
рабочим организациям. Среди этих последних больше всего рас-
пространены так называемые «крестьянские синдикаты». Они орга-

1 Выкупные платежи предполагается взимать из вышеупомянутого 15% „об-
щественного" налога, но на практике к взиманию их еще не приступили. 



низуются реформистской рабочей федерацией, но в общем, бла-
годаря необходимости повседневной борьбы не только против 
помещиков, но весьма часто и против местных властей, они на-
строены гораздо левее, чем их желтые реформистские вожди. 

Во многих местах Мексики существуют полулегальные и не-
легальные крестьянские организации, носящие более узкий харак-
тер. Это—боевые дружины крестьян, главной задачей которых 
является защита против белогвардейских помещичьих отрядов 
или же находящихся на службе у помещиков военных частей. 
Там, где местные власти враждебно настроены против помещи-
ков, эти дружины имеют полулегальный или даже нелегальный 
характер. Бывают случаи, когда эти дружины убивают особо 
ненавистных помещиков. 

Кроме того в Мексике все время не прекращается деятель-
ность разных партизанских отрядов, хотя количество их и значе-
ние весьма сильно уменьшилось с тех пор, как крестьяне получили 
возможность защищать свои интересы легальным образом. Во 
многих местах это партизанское движение выродилось в «мах-
новщину», но там, где местные власти являются агентами поме-
щиков и преследуют крестьянские организации, там эти отряды 
имеют подлинно революционный характер. 

Крестьянское движение в Мексике до сих пор идет в аван-
гарде революции. Степень революционности каждого мексикан-
ского правительства или любой общественно-политической орга-
низации безошибочно определяется прежде всего отношением к 
аграрному вопросу и крестьянскому движению. Равным образом 
иностранные империалисты направляют свои удары прежде всего 
против этого движения. 

Рабочее движение. 

С того времени, когда национал-либеральное правительство 
Карранцы привлекло на свою сторону рабочие организации, ис-
пользовав их в борьбе против революционного крестьянства, 
и народилось «правительственное» течение в рабочем движении. 

Это течение организовано в настоящее время в виде рефор-
мистской рабочей конференции, именующейся Мексиканской ра-
бочей районной конфедерацией (КРОМ). 

По словам лидеров этой организации КРОМ насчитывает около 
П/г миллиона членов, но это бессовестное преувеличение. В со-
став его входит около 2/3 организованных рабочих Мексики. Так 



как всех промышленных рабочих в Мексике около 300 тысяч, 
то максимальное возможное количество членов КРОМа этой ка-
тегории пролетариата не может превышать 200 тысяч. Кроме 
того в состав организации КРОМа входит большинство так на-
зываемых крестьянских синдикатов, т. е. организации батраков 
и безземельных крестьян, живущих наемным трудом. Последних 
насчитывается в Мексике от 2 до 2 % миллионов. Но они слабо 
организованы: крестьянские синдикаты охватывают максимум 20°о 
этой массы. Часть этих союзов находится вне организации КРОМа. 
Таким образом число членов КРОМа этой категории никоим обра-
зом не может превышать 300—400 тысяч членов. Таким образом, 
со всеми натяжками, количество членов КРОМа может достигать 
500—600 тысяч человек. Здесь же следует отметить, что значи-
тельная часть этих членов, особенно из крестьянских синдикатов, 
не платит никаких членских взносов. Лучшим доказательством 
этого является то обстоятельство, что в среднем месячном бюд-
жете ЦК КРОМа взносы от входящих в состав его организаций 
едва достигают ничтожной суммы 800 до 900 мексиканских пезо. 
(Весь месячный бюджет КРОМа около 5 000 пезо в месяц, причем 
большая часть этой суммы фигурирует под рубрикой «пожертво-
вания группы действия», т. е. лидеров КРОМа.) Таким образом 
можно с полной уверенностью сказать, что даже среди этих 
500—600 тысяч членов значительная часть является «мертвыми 
душами». 

Идеологической базой этой конфедерации является закон о 
труде Конституции 1917 года. Мы *уже видели, что наряду с за-
щитой интересов рабочих и охраной труда закон этот устанавли-
вает необходимость «сотрудничества рабочих и предпринимателей 
на пользу производства». 

В согласии с этим положением реформистские вожди пропове-
дуют идеи сотрудничества рабочих организаций с «честными» 
капиталистами. 

«Мы боремся с теми капиталистами, которые проникают в 
Мексику с целью незаконной наживы и не подчиняются нашим 
законам. Но мы готовы приветствовать и сотрудничать с теми 
предпринимателями, которые, подчиняясь нашим законам, рабо-
тают для блага производства» 1 . 

КРОМ не примыкает ни к Амстердамскому интернационалу, 
ни к Профинтерну. Он входит в Пан-американскую федерацию 

1 Из речи лидера КРОМа Л. М о р о н е с а на первомайском митинге 1925 года. 



Рис. 11. Крестьянские революционные организации во время контрреволюционного 
восстания 1927 г. Впереди стоит знаменитый художник Диего Ривера. 



труда и находится в дружеских отношениях с Американской фе-
дерацией труда. 

Реформизм КРОМа сильно отличается, однако, как от идео-
логии Американской федерации труда, так и от европейского ре-
формизма. 

Первое отличие состоит в том, что реформизм вообще является 
проводником влияния буржуазии на пролетариат. Так как в Ме-
ксике отсутствует класс национальной буржуазии, а власть нахо-
дится в руках промежуточных мелкобуржуазных элементов, то 
реформизм КРОМа является мелкобуржуазным. Вовторых, со-
циальной базой реформизма является обычно рабочая аристо-
кратия. Так как последняя в Мексике весьма малочисленна, то 
КРОМ, подобно мексиканскому правительству, не имеет опреде-
ленной социальной базы. 

Таким образом КРОМ по своей идеологии является мелко-
буржуазной организацией. Интересно отметить, что кроме рабочих 
союзов в состав ее входят: а) союзы мелких торговцев, б) неко-
торые смешанные союзы, где наряду с наемными рабочими входят 
мелкие предприниматели (например союз шоферов, куда вхо-
дят и владельцы прокатных автомобилей). 

КРОМ не является, однако, последовательной реформистской 
организацией. Теория классового сотрудичества не может иметь 
большого успеха в стране, где рабочий класс живет крайне бедно 
и где благодаря частым «революциям» человеческая жизнь весьма 
дешева. Для того чтобы сохранить свое влияние на рабочие 
массы, КРОМу приходится часто нарушать идею «сотрудниче-
ства классов». Благодаря этому организация эта является не 
столь реформистской, сколько просто оппортунистической и бес-
принципной. Оппортунизм КРОМа сказывается главным образом 
в том, что лидеры этого течения стараются подчинять интересы 
рабочего класса текущей политике мелкобуржуазного правитель-
ства. Это тесное сотрудничество вызывается различными причи-
нами. В Мексике, несмотря на демократические формы правления, 
фактически господствует военно-полицейская диктатура. Кто ссо-
рится с правительством, тот не может попасть ни на какое вы-
борное место, ни получить работу в правительственных учрежде-
ниях. Благодаря бедности и недостатку общественно-политиче-
ского воспитания большинство мексиканских рабочих организаций 
не в состоянии содержать себя и своих требовательных и испор-
ченных лидеров на свои рабочие гроши. Поэтому большинство 
лидеров не живет на жалованье своих организаций. Она зани-



мает разные правительственные должности или просто продает 
себя. Здесь-то до известной степени сказывается влияние «рабочих 
лидеров» Американской федерации труда, которые, как известно, 
продаются без всякого стеснения. 

Вообще в Мексике «разбогатеть на политике» считается обыч-
ным делом. Насколько «рабочие лидеры» не стесняются в этом 
отношении—видно хотя бы из следующего примера: главный ли-
дер КРОМа, Моронес появляется всюду, даже на рабочих со-
браниях, в бриллиантах крупной величины. 

Несмотря на полное моральное разложение лидеров, рабочая 
масса КРОМа является революционно настроенной. Да и не мо-
жет быть иначе. Средний мексиканский рабочий живет гораздо 
хуже европейского; он питается очень плохо и живет в ужасаю-
щих квартирных условиях; все это не может способствовать раз-
витию реформистских настроений в широких массах рабочего 
населения. 

Что же заставляет значительную часть рабочего класса в Ме-
ксике итти за ѳтими оппортунистическими вождями и служить ору-
дием мелкобуржуазного правительства? 

Ответ ясен: угроза иностранной интервенции. 
При всей своей мелкобуржуазности мексиканское правитель-

ство оказывает сопротивление иностранному империализму. По-
этому ему нетрудно заручиться поддержкой рабочих масс. Но 
эта постоянная угроза империалистической интервенции служит 
для мексиканского правительства и желтых рабочих лидеров сред-
ством шантажа рабочих масс. Всегда, когда классовая борьба 
рабочих не соответствует интересам момента правительствующей 
клики, от рабочих требуют отречения от борьбы, ссылаясь на 
угрозу империалистической опасности. 

Если бы лидеры КРОМа ограничивались поддержкой мексикан-
ского правительства лишь в борьбе против империализма и вну-
тренней контрреволюции, это было бы правильно, но они свя-
зывают рабочее движение со всеми перипетиями военно-поли-
цейской диктатуры. Благодаря такой тактике рабочие КРОМа 
лишены какой бы то ни было инициативы в своей общественно-
политической деятельности. Одни забастовки запрещаются, а дру-
гие поощряются исключительно в зависимости от интересов мо-
мента правящей бюрократии. 

Лучшей иллюстрацией этого положения служат примеры двух 
забастовок, где особенно ярко проявился политический оппорту-
низм КРОМа и правительства. 



В 1925 году большинство трамвайных рабочих в Мексике при-
надлежало к союзу, находящемуся под влиянием предпринимате-
лей. Этот союз был организован в 1923 году КРОМом со штрейк-
брехерскими целями против существовавшего тогда анархо-син-
дикалистского профсоюза. Но с течением времени союз этот 
подпал под влияние предпринимателей настолько, что совершенно 
отбился от рук лидеров КРОМа. Тогда последние организуют 
в 1925 году другой параллельный союз, куда успевают притянуть 
около 20о/о рабочих трамвая. Сделав это, КРОМ объявил свой 
союз «большинством» и потребовал от предприятия признания 
его единственным представителем трамвайных рабочих. Трамвай-
ная компания, принадлежащая английским капиталистам, отказа-
лась сделать это. Тогда КРОМ объявил забастовку с целью до-
биться признания своего союза и обратился к правительству с 
просьбой «оказать содействие «законной забастовке». Так как пра-
вительство находилось в это время не в ладах с Англией и 
имело также свои счеты с этой трамвайной компанией, то оно 
охотно пошло навстречу просьбе КРОМа. Когда большинство ра-
бочих, вопреки запретам вновь образованного союза, пожелало 
выйти на работу, то правительственные военные отряды заняли 
трамвайные парки и запретили пускать в ход вагоны. Компании 
и «предпринимательскому союзу» пришлось уступить. КРОМ вос-
торжествовал и разрушил таким образом старый союз. 

Противоположным примером является забастовка в американ-
ской нефтяной компании «Уастека» в Тампико, имевшая место 
в том же 1925 году. Большинство рабочих принадлежало там к 
независимому союзу, где главное влияние имели коммунисты. Ком-
пания, желая внести раскол в среду рабочих, основала свой «пред-
принимательский союз», куда записалось не больше одной шестой 
работавших в этом предприятии рабочих. Тогда первый союз 
объявил забастовку, требуя роспуска вновь организованного жел-
того союза. Предприятие обратилось за защитой в министерство 
труда, торговли и промышленности (весьма характерно соедине-
ние этих трех функций в одном министерстве). Министром состоит 
там как раз упомянутый нами Луис Моронес, лидер КРОМа. Так 
как мексиканское правительство не желало в данный момент ссо-
риться ни с одной американской нефтяной фирмой и так как 
кроме этого забастовка не была организована КРОМом, то Моро-
нес объявил, что она является нелегальной, так как «конфликт 
возник не между рабочими и предприятием, а между двумя груп-



гіами рабочих». В результате были отправлены военные отряды 
защищать желтое меньшинство из «предпринимательского союза». 

Эти два примера являются яркой иллюстрацией «рабочей по-
литики» мексиканского правительства и его рабочего агентства. 
Эта политика приводит к раскалыванию рабочего движения и 
к лишению его всякой самостоятельности в деле защиты своих 
интересов. Благодаря этой политике, КРОМ, несмотря на под-
держку диктаторствующего правительства, объединяет лишь 
около двух третей организованных рабочих в своих рядах; осталь-
ные—одна треть—организованы вне КРОМа. Здесь интересно от-
метить, что почти все рабочие, занятые в предприятиях амери-
канского капитала, организованы вне КРОМа, так как последняя 

Рис. 12. Демонстрация анархо-синдикалистов г. Мексика, март 1926 г. 

организация, не желая портить свои отношения с Американской 
федерацией труда, не защищает должным образом интересы этих 
рабочих. 

Кроме КРОМа, в Мексике существуют еще две других рабочих 
конфедерации. Первая из них находится под влиянием анархо-
синдикалистов. Это—Генеральная рабочая конфедерация. Она на-
считывает около 16 000 членов. Некогда она была очень влиятель-
ной, но в последнее время она все больше и больше теряет свой 
авторитет среди рабочих масс. 

Кроме того существует еще Католическая рабочая конфеде-
рация, куда входят часть горнорабочих Мексики и некоторые 
местные союзы, объединяющие рабочих и владельцев мелких 
предприятий. Эта конфедерация насчитывает около 25 000 членов. 

Кроме этих трех конфедераций, в Мексике существует еще 

1 3 Истории мексиканских революций І93 



целый ряд независимых рабочих союзов. Среди них первое место 
занимает конфедерация транспортных рабочих, куда входят по-
чти все железнодорожники. Равным образом и рабочие нефтяных 
предприятий организованы в целый ряд независимых союзов. 
Число рабочих, организованных в независимые союзы, дости-
гает 80 000. 

Благодаря фашистской тактике желтых раскол в рабочем классе 
Мексики очень углубился. В результате—ожесточенная борьба 
между различными рабочими организациями. КРОМ весьма часто 
играет роль штрейкбрехера в тех забастовках, которые органи-
зуются независимыми или анархо-синдикалистами. Кроме этого 
лидеры КРОМа исключают из своих союзов инакомыслящих или 
не дают им работать на предприятиях. 

Благодаря такой предательской тактике независимые рабочие 
организации иногда подпадают под влияние разных губернаторов, 
генералов и политиков, не имеющих ничего общего с рабочим 
движением, но враждебно настроенных против КРОМа. 

Кроме того независимые рабочие союзы страдают иногда увле-
чением идеями «чистого тред-юнионизма». Это опять-таки являет-
ся реакцией против повседневного мелкого политикантства КРОМа. 
Несмотря на все эти недостатки, независимые рабочие союзы 
имеют сейчас в Мексике громадное влияние. Они тесно связаны 
с широкой рабочей массой и в основном правильно отражают их 
настроения. Кроме того они являются в настоящее время един-
ственными в Мексике массовыми рабочими организациями, стре-
мящимися к установлению единого рабоче-крестьянского фронта. 
В последнее время среди этих союзов народилось течение, стре-
мящееся вовлечь рабочие массы в борьбу против американского 
империализма. 

Политическая борьба классов и партий. 

Так как в Мексике иностранные империалисты играют боль-
шую роль не только в экономической жизни страны, но и стре-
мятся установить над нею и политический контроль, то, говоря 
о разных политических группировках, мы должны прежде всего 
выяснить роль иностранных групп в политических делах Мексики. 

На первом месте идут Соединенные Штаты. В Мексике они 
представлены главным образом двумя могущественными капита-
листическими группами—банками и крупными нефтяными ком-
паниями. 



В Нью-Йорке существует так называемый Интернациональный 
Комитет Банкиров, представляющий интересы всех банков, заинте-
ресованных в мексиканских делах. Туда входят американские, 
английские, французские, голландские и испанские банки. Но то 
обстоятельство, что председателем этого комитета является один 
из компанионов Моргана—Ламмонт и что местопребыванием ко-
митета является Нью-Йорк, ясно доказывают, что преобладающее 
значение в нем имеет американский капитал. 

Каковы обязательства Мексики по отношению к этому ко-
митету? 

Рис. 13. Первомайская демонстрация реформистов перед президентским дворцом 
1 мая 1926 г. 

По особому договору (так называемому договору Ламмонт— 
де-ля Хуэрта), заключенному в 1922 году, этим комитетом был 
консолидирован внешний долг Мексики следующим образом: 

Государственный долг 265 087 020 америк. долл. 
Железнодорожный і долг 243 743 777 „ „ 
Неоплаченные проценты с 1913 г. 

400000000 мекс. пезо, т. е. около . . . 200 000 000 

Таким образом, обязательства мексиканского государства по 
отношению к Интернациональному Комитету Банкиров превышали 
700 000000 американских долларов. 

В начале 1926 года мексиканское правительство, не будучи 
в состоянии справиться, с. одной стороны, с платежом процентов, 

1 Неоплаченный выкуп за национализированные железные дороги. 
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а, с другой стороны—с управлением железными дорогами, воз-
вратило национализированные в свое время дороги держателям 
железнодорожного долга, т. е. тому же комитету. Таким образом 
внешний долг Мексики уменьшился на сумму около 244 000000 
американских долларов, но зато комитет банкиров стал владель-
цем большинства железных дорог страны. 

Вторая могущественная капиталистическая группировка—это 
американские владельцы нефтяных предприятий. Мы уже видели, 
что в нефтяные предприятия Мексики вложено более 1 000 000 000 
мексиканских пезо. Около двух третей этого капитала принадле-
жит американским капиталистам. 

Американский капитал преобладает также в горном деле. Сле-
дующая по своей силе и значению группа капиталистов—это ан-
гличане. Им принадлежит около одной трети нефтяного капитала, 
много горных предприятий, часть железных дорог, банков и элек-
трические компании. 

До 1923 года между американским и английским капиталом 
происходила борьба за политическое влияние на Мексику. Мы 
уже видели, как мексиканское правительство при молчаливом со-
действии Соединенных Штатов производило нажим на англичан. 
Дело дошло даже до разрыва дипломатических сношений. 

В 1923 году английский капитал сделал попытку вернуть себе 
свой утерянный политический престиж путем организации в Ме-
ксике «своей революции». 

В 1923 году вспыхнуло в Мексике восстание против прави-
тельства Обрегона. Во главе этого заговора стал министр фи-
нансов Адольфо де-ля-Хуэрта. Некоторые влиятельные англий-
ские компании финансировали это «предприятие». 

Восставшие выступили с весьма «революционными» лозунгами. 
Они обвиняли правительство Обрегона в диктаторстве и «высту-
пили на защиту попранных прав демократии». Де-ля-Хуэрта ста-
рался даже, с небольшим, правда, успехом, привлечь на свою 
сторону недовольные политикой правительства и КРОМа рабочие 
элементы. 

Несмотря на этот показной радикализм, все консервативные и 
контрреволюционные элементы примкнули к этому восстанию. На 
его сторону стали большинство командного состава мексиканской 
армии, помещики и католическое духовенство. 

Перед угрозой этой опасности хитрый Обрегон заговорил 
о необходимости единого фронта рабочих и крестьян для борьбы 
с контрреволюцией. Он заручился поддержкой не только КРОМа, 



но и коммунистов. Кроме того он вооружил крестьян и обещал 
радикальное проведение аграрной реформы. 

С другой стороны, этот прожженный политик умело загово-
рил зубы Соединенным Штатам. Он им обещал отмену знаменитой 
27-й статьи Конституции 1917 года, провозглашающей национали-
зацию земель и недр. 

В результате рабочие и крестьяне поддержали правительство 
Обрегона против этого восстания, а правительство Соединенных 
Штатов снабжало его оружием и амуницией, отказав в этом сна-
бжении восставшим. Восстание было подавлено. 

С тех пор Англия, повидимому, помирилась с американской 
гегемонией в Мексике. В настоящее время наблюдается тесное 
дипломатическое сотрудничество между этими двумя державами 
в Мексике. 

Иностранные империалисты с американцами во главе не те-
ряют надежды на восстановление утерянной после диктатуры 
Диаца политической гегемонии в Мексике. В настоящее время, 
правда, они отказались от идеи прямой интервенции, но не те-
ряют еще надежды установить в Мексике «свое правительство». 

На какие круги в самой Мексике опираются иностранные им-
периалисты? 

Прежде всего, конечно, на иностранные колонии. Об их отно-
шении к мексиканскому правительству мы уже говорили доста-
точно в одной из предыдущих глав. 

Главной туземной опорой иностранного империализма являются 
в Мексике помещики и католическое духовенство. 

Мы говорили уже достаточно о связи помещиков с иностран-
ными империалистами, теперь придется остановиться на вопросе 
о католическом духовенстве. 

Духовенство потеряло свою экономическую базу, лишившись 
в середине XIX столетия своих громадных имуществ, тем не ме-
нее оно сохранило еще до сих пор значительную часть своего 
общественно-политического влияния в Мексике. Благодаря хозяй-
ственной и общественно-политической отсталости крестьянства 
значительная часть его находится еще под влиянием духовенства. 
Кроме того последнее опирается еще на испанскую и французскую 
колонии, на часть мексиканской мелкой буржуазии и даже на не-
которые самые отсталые слои рабочих. 

Духовенство уже давно перестало возлагать свои надежды 
на европейские католические державы. Поражение империи Мак-
симилиана убедило их в этом. Несмотря на то, что в Соединенных 



Штатах преобладают протестанты, мексиканские католики уже со 
времен Диада обращают свои взоры на северного соседа. В по-
следние годы, когда развитие мексиканской революции приобре-
тает все больше и больше социальный уклон и когда все сильнее 
и сильнее возрастает ненависть к ней со стороны американской 
буржуазии, католики без всякого стеснения ищут поддержки в 
Соединенных Штатах. Они образовали консервативное, полуре-
лигиозного типа общество под названием «Рыцари Колумба». Это 
общество работает во всех странах латинской Америки. Оно также 
объединяет католиков Соединенных Штатов. Можно смело сказать, 
что это общество, как и вся католическая церковь, все более и 
более становится проводником американского империализма в Мек-
сике и во всей латинской Америке. Это подтверждают следующие 
факты. 

1. В 1926 году в городе Чикаго составлялся Евхаристический 
католический конгресс. Несмотря на то, что католики составляют 
лишь около 12 о/о населения Соединенных Штатов, съезд этот был 
обставлен с большой пышностью, и американские правительствен-
ные власти оказали большое содействие его организации. 

2. В конце 1926 года, когда все усиливался конфликт между 
духовенством и правительством Кайеса, представители амери-
канских католиков (общество «Рыцари Колумба») обратились к 
президенту Кулиджу с просьбой вмешаться в мексиканские дела 
для защиты католической церкви от преследований правительства. 

3. В конце 1926 и в начале 1927 года, когда дипломатический 
конфликт между Мексикой и Соединенными Штатами все более 
и более заострялся, духовенство подняло в Мексике одновременно 
целый ряд восстаний против правительства Кайеса, причем эти 
восстания поддерживаются некоторыми влиятельными кругами 
Соединенных Штатов. 

Диктаторствующее мелкобуржуазное правительство Мексики, 
по старым мексиканским либеральным традициям, не остается в 
долгу перед духовенством. Оно ведет против него энергичную 
борьбу, требуя подчинения конституционным законам. Главным 
средством нажима на духовенство со стороны правительства яв-
ляются ограничение количества «действующих» костелов и духо-
венства и лишение права религиозной практики духовных лиц ино-
странного происхождения. 

Нужно отметить, что в своей борьбе против духовенства 
мексиканское правительство делает одну громадную ошибку. Оно 
изолирует эту борьбу от общего комплекса социальных вопросов 



в Мексике. Кроме этого оно не уделяет достаточного внимания 
культурно-просветительной и антирелигиозной работе среди масс 
населения. В этом сказывается мелкобуржуазность мексиканского 
правительства. Боясь постановки во всю ширь основных социаль-
ных вопросов, оно ставит слишком узко борьбу против духовенства. 

В 1926 году, когда правительство Кайеса стало применять 
во всей строгости по отношению к духовенству все существующие 
законы, последнее выступило открыто против правительства. 
Епископы опубликовали прокламацию к мексиканскому народу, 
заявляя, что: а) ввиду притеснений со стороны правительства они 
отказываются от исполнения религиозных обязанностей и б) при-
зывают всех мексиканских католиков к бойкоту торговли, ресто-
ранов, театров и т. п. Этот бойкот имел целью заставить среднюю 
и мелкую буржуазию требовать от правительства уступок по от-
ношению к церкви. Нужно отметить, что в некоторых штатах, где 
влияние духовенства очень сильно, бойкот этот имел некоторый 
успех. 

Таким образом в Мексике мы имеем правый контрреволю-
ционный- блок, в состав которого входят иностранные империа-
листы, помещики и духовенство,—типичный для колониальных и 
полуколониальных стран блок иностранного капитала с местными 
феодальными и полуфеодальными элементами. 

Мелкобуржуазные группировки. 

В развитых капиталистических странах мелкая буржуазия 
не является самостоятельной политической силой. Она обычно 
плетется в хвосте буржуазии. Мексиканские условия, где отсут-
ствует национальная буржуазия, предоставляют больше возмож-
ностей для общественно-политической деятельности промежуточ-
ных элементов. Мы уже установили, что современное мексикан-
ское правительство—это военно-полицейская диктатура мелкобур-
жуазных элементов. 

Некогда, во время борьбы за реформу, мексиканская мелкая 
буржуазия сумела создать сильную и влиятельную либеральную 
партию. В настоящее время мексиканская мелкая буржуазия на-
ходится в чрезвычайно распыленном состоянии. В Мексике очень 
часто наблюдается следующее явление: мелкобуржуазные элементы 
способны объединяться против консерваторов в борьбе за власть.. 
Достигнув власти, это объединение очень быстро распадается. То 
обстоятельство, что с 1910 года все более и более крупную роль 



в мексиканской общественно-политической жизни играют рабочие 
и крестьяне, содействовало еще большему распылению мелкой 
буржуазии. 

і/ В Мексике существуют в настоящее время не менее несколь-
ких сот разных «политических партий». Из них девять десятых 
являются чисто мелкобуржуазными, а в остальных тоже силен 
мелкобуржуазный элемент. Очень часто такая «партия» состоит 
лишь из небольших групп родственников, которые стремятся про-
вести в депутаты или гласные думы своего человека, дабы затем 
при его помощи начать «устраиваться». Во время выборов, а так-
же в палатах законодательных эти «партии» объединяются в раз-
ные «блоки», причем они почти всегда группируются не по по-
литическим, а по персональным платформам. 

Здесь уместно отметить, что в Мексике в действительности 
никакой выборности не существует. Военно-полицейская диктатура, 
форма которой унаследована от Диаца, господствует и в настоя-
щее время. «Выбирается» лишь тот, кто угоден гражданской или 
военной власти. Если и разгорается иногда «выборная борьба», 
то главным образом потому, что и внутри аппарата этой дикта-
туры борются разные группировки. Так, например, в провинции 
очень часто губернаторы борются с начальниками гарнизонов. 
Во время общих выборов «выборная борьба» происходит обычно 
два раза. И происходит это следующим образом. 

При выборах на местах тот или другой «блок» борется за 
захват «выборных комиссий». Кто имеет в своих руках «комиссию», 
тот имеет и выборное помещение, а следовательно сразу обеспе-
чивает себе «большинство голосов». Сторонники противоположной 
партии просто не допускаются в выборное помещение. Кроме того 
практикуется фабрикация голосов. Но борьба не кончается еще 
на этой стадии. Кандидат «выбран» и едет в столицу, в палату. 
Там он должен пройти через мандатную комиссию, которая, ни-
чуть не стесняясь, может дать мандат тому, кто получил мень-
шинство. 

На первой стадии больше всего влияния на ход «выборов» 
оказывают губернатор и местные военачальники, на второй— 
центральное правительство. 

Насколько распылена в общественно-политическом отношении 
мелкая буржуазия в Мексике—видно хотя бы из того, что она 
не имеет сейчас ни одной политической партии в национальном 
масштабе. Все ее многочисленные «партии» являются группиров-
ками местного значения. 



Кроме «партий» мелкая буржуазия имеет еще масонские ложи, 
но последние давно уже превратились в общества взаимопомощи 
по подысканию «теплых» местечек. Благодаря, однако, мелко-
буржуазной распыленности массоны продолжают еще пользо-
ваться известным политическим влиянием в Мексике. 

Крестьянские группировки. 

Лучше обстоит дело с крестьянскими организациями. Мы 
уже упоминали об организации в ноябре 1926 года Национальной 
крестьянской лиги. Этой организации суждено сыграть крупную 
роль в Мексике, но до сих пор она не имеет еще крепкой внутрен-
ней организационной спайки. 

Кроме нее существует еще Национальная аграрная партия. 
Она была основана в 1920 году оставшимися в живых сапатист-
скими деятелями и во время правления Обрегона пользовалась 
в Мексике большим влиянием. Она имела значительное количе-
ство депутатов в Конгрессе. Губернаторы нескольких штатов были 
ее людьми. Она владела также аппаратом министерства земле-
делия и аграрными комиссиями, благодарй чему могла контроли-
ровать проведение в жизнь аграрной реформы. Но здесь лидеры 
этой партии допустили колоссальную ошибку. Они не создали мас-
совой низовой крестьянской организации и не пытались объединить 
существовавшие уже крестьянские лиги, вследствие этой ошибки 
они потерпели крупное поражение в конце 1924 года. Когда Обре-
гона сменил Кайес, решившийся опереться на лабористов, агра-
ристов вытеснили из министерства земледелия, а затем—из аграр-
ных комиссий и с губернаторских постов. Не имея массовой орга-
низации аграристы не были в состоянии оказать никакого сопро-
тивления. С тех пор партия эта потеряла почти все свое влияние г . 

Рабочие политические партии. 

В национальном масштабе существуют лишь две рабочие пар-
тии—лабористы и коммунисты. Кроме того существует еще неко-
торое количество местных «рабочих партий», где, впрочем, рабочий 
элемент перемешан с мелкобуржуазным. 

I В самое последние время деятельность Национальной аграристской партии 
значительно оживилась в связи с предвыборной президентской кампанией. Пар-
тия эта пользуется сейчас поддержкой Обрегона и лидеры ее являются главными 
его агитаторами. 



Лабористы в центре Мексики опираются на желтую рабочую 
конференцию—КРОМ. Организация лабористской партии построе-
на следующим образом. Основную ее группу составляет актив 
разных профессиональных союзов, примыкающих к КРОМу. Кроме 
того к партии примыкают разные местные рабочие и мелкобур-
жуазные группировки. Последние сохраняют свою внутреннюю 
автономию. Помимо этого к партии примыкают разного рода «по-
литические деятели», не имеющие ничего общего с рабочим дви-
жением, но обязующиеся во время выборов поддерживать лабо-
ристов, взамен чего они получают также некоторое количество 
депутатов, проходящих в местные и центральные законодатель-
ные палаты под флагом лабористов. 

По методам организационного строительства от Английской 
рабочей партии мексиканская лабористская организация отли-
чается тем, что в состав ее не входят коллективно никакие проф-
союзы 1 . 

Из всех прогрессивных политических партий Мексики ла-
бористы являются самой сильной организацией. Соперничать с 
ними могут лишь клерикалы-консерваторы, но последние в данное 
время слабее, так кйк лабористы имеют за собой поддержку 
правительственного аппарата. 

Лабористы имеют очень «революционную» программу, где 
даже говорится о необходимости социальной революции. Но все 
эти шумные фразы уживаются мирно рядом с оппортунистиче-
ской практикой вроде «сотрудничества с честными капиталистами». 

Тактикою лабористов является проведение своих людей в цен-
тральные и местные палаты и стремление прибирать к рукам пра-
вительственный аппарат и органы самоуправления. В этом деле 
партия достигла в последнее время значительных успехов. Так, 
например, уже больше двух лет сряду партия держит в своих 
руках самоуправление столицы, из кассы которого черпает до-
вольно обильные средства для своей «политической работы»; 

Коммунистическая партия слаба организационно. Мексикан-
ские рабочие с их анархо-синдикалистскими традициями пред-
ставляют вообще плохой материал для коммунистической органи-

1 Лидер лабористов Люис Моронес очень интересно объясняет это обстоя-
тельство: „Не следует вмешивать рабочие союзы в грязные политические дела" 
(заявление Моронеса в печати летом 1906 года). 

2 Несмотря на факт захвата в свои руки городских самоуправлений, лабори-
сты не делают нечего для улучшения рабочих кварталов и рабочих жилищ, кото-
рые попрежнему остаются в весьма плачевном состоянии. 



зации. Партия имеет свои организации в столице и в крупных 
промышленных центрах, но они мало дисциплинированы. 

Несмотря на эту организационную слабость, партия имеет 
большое влияние в Мексике. Идеологически она охватывает зна-
чительную часть рабочих и большинство организованного кре-
стьянства. 

Коммунистическая партия проявила много инициативы в деле 
централизации крестьянских лиг. Образованная в 1926 году На-
циональная крестьянская лига находится под влиянием партии. 
Кроме того она проявила также большую инициативу в органи-
зации антиимпериалистического движения. Созданная в конце 
1924 года антиимпериалистическая лига Америки возникла при 
деятельном участии коммунистов. 

Нужно отметить что, кроме официальной коммунистической 
ской партии (секция III Интернационала), в Мексике существует 
еще несколько «коммунистических партий». Из них Студенческая 
коммунистическая партия имеет некоторую связь с официальной 
коммунистической партией. Другие—не имеют с ней ничего об-
щего, являясь рабоче-мелкобуржуазными группировками. 

Говоря о разных «коммунистических течениях», необходимо 
упомянуть о много нашумевшей деятельности губернатора штата 
Юкатан, Филиппа-Пуэрто Каррильо, в период 1922—1924 годов. 
Каррильо считал себя коммунистом и был членом Мексиканской 
коммунистической партии, а также членом Американского бюро 
Коммунистического Интернационала. Будучи выбран губернатором 
штата Юкатан, он проделал там весьма интересную революцион-
ную работу. 

Особенность этого штата состоит в том, что почти вся его 
площадь производит лишь один продукт—манильскую коноплю, 
давая 80о/о мирового производства этого волокнистого вещества. 
Благодаря этому штат этот живет привозным хлебом. 

До вступления в должность губернатора Каррильо почти вся 
площадь штата была в руках крупных плантаторов. Каррильо 
начал энергично проводить земельную реформу, наделяя землей 
индейцев и поощряя их к кооперативной обработке. Кроме того 
Каррильо предпринял борьбу с монополией крупных американ-
ских экспортеров манильского шпагата, которые обычно дикто-
вали производителям цены на этот продукт. Каррильо основал 
сбытовую кооперацию на следующих основах: правительство шта-
та закупало от кооперации весь манильский шпагат и должно было 
сбывать его тогда, когда условия рынка окажутся самыми благо-



приятными. Кроме этой экономической деятельности Каррильо ор-
ганизовал также социалистическую партию юго-востока и «лиги 
сопротивления». Главной целью этих организаций являлась борьба 
против помещиков и духовенства за сохранениие за собою упра-
вления штатом. 

Деятельность Каррильо вызвала возмущение со стороны мест-
ных помещиков и иностранных экспортеров. Во время контррево-
люционного восстания де-ля-Хуэрты Каррильо и многие его 
сподвижники были убиты. Гибель их имела своим результатом уси-
ление влияния помещиков в Юкатане и уничтожение всех упомя-
нутых интересных начинаний. Имя Каррильо до сих пор поль-
зуется большой славой среди мексиканских крестьян и рабочих. 

Правительство Мексики относится весьма недружелюбно к 
коммунистической партии. Открыто коммунисты не преследуются. 
Это дело предоставляется желтой рабочей федерации КРОМ, 
боевые дружины которой снимают коммунистов с работы на пред-
приятиях, а иногда и убивают их. Коммунисты преследуются 
также некоторыми губернаторами и многими местными воена-
чальниками. 

Это преследование коммунистов мексиканское правительство 
и КРОМ широко рекламируют в Соединенных Штатах с целью 
убедить американскую буржуазию и Американскую Федерацию 
Труда в том, что они ни в какой степени «непричастны к боль-
шевизму». 

Возвращаясь еще к общественно-политической распыленности 
мексиканского населения, нужно отметить, что это явление свой-
ственно большей части латинской Америке и является следствием 
пережитков колониального феодализма и отсутствия общественно-
политической выучки. 

Если до сих пор, несмотря на эту дезорганизацию и распы-
ленность, Мексика защищается против иностранного империализма, 
то главная заслуга принадлежит рабочим и крестьянским массам, 
которые заставляют своих мелкобуржуазных лидеров оказывать 
сопротивление слишком грубым замашкам иностранного капитала. 

Вся эта общественно-политическая обстановка ставит перед 
пролетариатом Мексики ряд важнейших задач, проводником ко-
торых должна явиться коммунистическая партия. Задачи эти сле-
дующие: 

а) Борьба за единство рабочего движения. Борьба с рефор-
мистско-фашистскими стремлениями желтых реформистов путем: 
1) усиления и сплочения независимых рабочих союзов и 2) рево-



люционной агитации среди рабочих масс КРОМа, настроенных в 
общем революционно. 

б) Консолидация крестьянского революционного движения пу-
тем всемерной поддержки организации Национальной крестьян-
ской лиги. 

в) Борьба за установление единого рабоче-крестьянского фрон-
та на основе: 

1) общей борьбы против иностранного империализма; 
2) борьбы против помещичье-клерикальной контрреволюции; 
3) борьбы против фашистских методов, применяемых мелко-

буржуазным правительством и желтыми рабочими лидерами про-
тив рабочего и крестьянского движения. 

Заключение. 

Несмотря на всю свою мелкобуржуазность, анархизм и рас-
пыленность, революционное движение в Мексике сделало громад-
ные успехи. 

В 1857 году Мексика приняла радикально-демократическую 
«якобинскую» Конституцию. Конституция 5 февраля 1917 года 
уже выходит из рамок мелкобуржуазного радикального демокра-
тизма, обнаруживая некоторый социалистический уклон. 

Таким образом среди всех государств латинской Америки, 
т. е. государств, образовавшихся после распадения испано-пор-
тугальских колоний, Мексика занимает по общественно-политиче-
скому значению первое место. Между тем эта страна осталась 
и до сих пор довольно-таки отсталой в экономическом отношении. 
Аргентина, Чили, Уругвай и Куба пошли гораздо дальше Мексики 
по пути развития капиталистических отношений и имеют свою 
национальную буржуазию. 

Чем же объяснить первенствующее общественно-политическую 
роль Мексики в латинской Америке? 

Интенсивной борьбой мексиканского народа против иностран-
ного империализма. 

Мексика является авангардом лаіщнской Америки в борьбе Про-
тив все возрастающего империализма Соединенных Штатов. Удары 
последнего направлены сейчас главным образом против Централь-
ной Америки и северной части Южной. Это обстоятельство вызы-
вается стремлением американских империалистов обеспечить себе 
политическую гегемонию по обе стороны Панамского канала. 

Все находящиеся здесь латиноамериканские страны, за исклю-



чением Мексики, управляются сейчас одинаковым режимом: воен-
но-полицейской диктатурой помещиков и духовенства, опираю-
щихся на иностранных империалистов. Тот режим, который впро-
должение тридцати трех лет господствовал в Мексике при гене-
рале Диаце, господствует сейчас и в этих странах. 

Всюду здесь, в шести республиках в северной части Америки, 
а также в Колумбии, в Венецуэле, в Эквадоре, Перу и Боливии 
мы наблюдаем одни и те же явления: диктатуру полуфеодальных 
элементов и иностранных капиталистов, отсутствие или слабость 
национальной буржуазии, сильное влияние духовенства, экспро-
приацию крестьянских общинных земель и крайнюю эксплоата-
цию рабочего класса и крестьянства. Этот режим всюду инспи-
рируется Соединенными Штатами. 

Но эта диктатура иностранного капитала не протекает тихо 
и гладко. Последнее время мы замечаем в этих странах развитие 
антиимпериалистического движёния, охватывающего мелкую бур-
жуазию, рабочих и крестьян. Глаза всех этих слоев населения 
обращены на Мексику, где последняя революция приостановила 
победное шествие иностранного империализма. Во всех этих стра-
нах стоят сейчас на очереди все те проблемы, которые в настоящее 
время разрешаются -в Мексике, а в первую очередь—аграрный 
вопрос. Поэтому в настоящее время мексиканская революция и 
Конституция 1917 года являются боевым знаменем всего анти-
империалистического движения латинской Америки. 

Но мы видим, что в самой Мексике последняя революция не 
разрешила еще вставших перед нею проблем. Она их лишь по-
ставила. 

Главной слабостью мексиканской революции являлось отсут-
ствие единого рабоче-крестьянского фронта—задача, которую не 
могли своевременно разрешить верховодящие мелкобуржуазные 
группировки. Эта задача может быть разрешена лишь снизу, путем 
инициативы рабочих и крестьянских масс. 

Борьба с иностранным империализмом во всех полуколониях 
и колониях—это прежде всего борьба за защиту крестьянства и 
рабочего класса против блока помещиков и иностранных капита-
листов. Роль застрельщиков в этой борьбе для всей латинской 
Америки выпала на долю мексиканских рабочих и крестьян. Ра-
бочие и крестьяне всего мира должны поддержать их в этой 
борьбе. 
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