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В рецензии представлен обзор ряда новых изданий по истории левого движе-
ния Мексики в 1920—1930-е годы и его взаимоотношений с Коммунистическим 
Интернационалом и СССР. 

Ключевые слова: левые, компартия, Коминтерн, архивы, внешняя политика, 
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Мексиканский ученый чешского про-
исхождения Даниэла Спенсер известна как 
автор интересных публикаций по истории 
мексиканского левого движения. Ее статья 
«Время Эллы Вольф» в 2001 г. была напе-
чатана в журнале «Латинская Америка»

1
. 

Теперь  она  представила  на  суд  научной  

общественности антологию документов 
и изданную в США и Мексике моно-
графию  «Первые  шаги Коммунистиче-
ского Интернационала в Мексике». Эти 
работы освещают ключевые эпизоды в 
истории Коммунистической партии     
Мексики (Partido Comunista de México, 
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PCM)   в 1920-е годы и во второй половине 
1930-х годов. 

Во введении к монографии автор 
ставит перед собой следующие задачи: 
анализ темы с точки зрения меж-        
дународной   перспективы,  обогащение  
историографии и теории посредством 
изучения фондов Российского государ-
ственного архива социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ), открытого 
для исследователей с 1990-х годов. Воз-
можность работы в советских архивах 
стала, по словам автора, «пригла-
шением» к переосмыслению истории 
коммунизма в Мексике с учетом ранее 
недоступных источников и к пересмот-
ру прежних гипотез и выводов (с. 17)

2
. 

В соответствии с поставленными зада-
чами, Д.Спенсер вводит в научный обо-
рот ряд документов американских, рос-
сийских и мексиканских архивов. Тем 
не менее, на наш взгляд, обозначенная 
во введении цель «внести вклад в кол-
лективную задачу <…> критического 
анализа роли коммунистической партии 
в социально-политической жизни в све-
те новых документов, <…> способство-
вать диалогу и взаимодействию с дру-

гими авторами, писавшими на эту 
тему, а также с читателями» была 
достигнута лишь частично. Автор 
практически обходит стороной рос-
сийскую и немецкую историографию 
последних 30 лет

3
. 

Спенсер выразила намерение «ис-
следовать идеи, раскрыть поступки лю-
дей <…>, чтобы выстроить истори-
ческую ретроспективу, в которой прои-
зошли встреча и конфронтация двух 
революций. Одним из средств стало 
сопоставление значимой для историчес-
кого развития двух стран общемировой 
конъюнктуры в исследуемый период, 
которое позволяет найти точки сопри-
косновения и выявить расхождения в 
двух проектах радикальных перемен»

4
. 

Автор подробно рассматривает дея-
тельность ряда ключевых фигур мекси-
канской революции, представляющих 
радикально настроенные элиты. В од-
ной из глав монографии разбираются 
«задачи, с которыми эмиссары мировой 
революции прибывали в Мексику, и 
перипетии их пребывания в стране, их 
взгляды на сложную реальность Мек-
сики» (с. 22—23). 

Безусловным достоинством данной 
работы является анализ проекта созда-
ния Унитарной профсоюзной конфеде-
рации Мексики (Confederación Sindical 
Unitaria de México, CSUM) и разногла-
сий между Коминтерном и Красным 
Интернационалом профсоюзов по дан-
ному вопросу. Изучены взаимоотноше-
ния между коммунистами и крестьян-
ским движением, а также начало «лево-
го поворота» 1929 г., приведшего к 
серьезному сокращению влияния левых 
в Мексике и их разрыву с рядом преж-
них союзников. Спенсер подтверждает 
свой тезис о том, что в Коминтерне час-
то не понимали, насколько самостоя-
тельна мексиканская революция. По 
мнению автора, в PCM «благодаря 
влиянию эмиссаров Коминтерна, при-
бывших в Мексику в конце 1928 г. с 
целью подчинить колеблющихся ком-
мунистов, умеренные взгляды потерпе-
ли поражение, на смену им пришла ра-
дикальная позиция по отношению к 
социал-демократии, правительствам сред-
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него класса и правительствам попули-
стской тенденции. <…> Декада 1920-х 
годов завершилась арестом или уходом 
в подполье большинства активистов 
PCM, а к концу января 1930 г. ее ино-
странные члены были депортированы 
из страны (среди прочих Витторио Ви-
дали, Тина Модотти и Сандалио Хун-
ко)» (с. 269, 278). 

Борьба за единство компартии за-
вершилась печально: вместо того, что-
бы расширить свои ряды, коммунисты 
потеряли кадры. Руководство Комин-
терна, которое в начале 20-х годов спо-
собствовало формированию альянса 
между коммунистами, некоммунисти-
ческими секторами общества и полити-
ческой элитой, в итоге осознало, что не 
может достичь тех целей, для которых 
организация была создана. Руководство 
III Интернационала обвинило в провале 
Крестьянскую национальную лигу (Liga 
Nacional Campesina, LNC) и ее руково-
дителя Урсуло Гальвана. То, что всего 
несколькими месяцами ранее считалось 
правильной дорогой, в новых обстоя-
тельствах было обозначено как «ряд 
фундаментальных ошибок» (с. 278). 

Увы, наряду с явными достоинства-
ми, книга Спенсера обладает и некото-
рыми недостатками. Монография стала 
развитием ее работы по истории совет-
ско-мексиканско-американских отноше-
ний в 1920-е годы

5
, к которой был до-

бавлен ряд сюжетов из истории ком-
партии. В то же время название, на наш 
взгляд, не совсем соответствует содер-
жанию: в монографии не в полной мере 
осуществлено комплексное исследова-
ние отношений Коминтерна с его мек-
сиканской секцией, некоторые важные 
сюжеты остались вне поля зрения 
Спенсер. Автор допустила ряд серьез-
ных ошибок, связанных с недостаточно 
внимательным отношением к архивным 
документам. Так, Спенсер пишет о про-
ведении в Мехико в мае 1929 г. сове-
щания с участием руководства PCM, 
тогда как встречи в указанное время 
проходили в рамках работы Латино-
американской профсоюзной конферен-
ции в г. Монтевидео и Первой конфе-
ренции компартий Латинской Америки 

в г. Буэнос-Айрес. При этом автор, как 
представляется, не всегда утруждала 
себя чтением работ других авторов. В 
частности, она указывает на присутст-
вие на мероприятии «Луиса», якобы 
«неидентифицированного персонажа», 
который тем не менее в историографии 
давно был известен: это секретарь Ла-
тиноамериканского лендер-секретари-
ата Ж.Эмбер-Дро

6
. Слово «Мексика» в 

заголовке документа, в свою очередь, 
никак не относится к месту проведения 
встречи, а означает принадлежность 
делегатов к данной стране и тему бесе-
ды. Автор смогла бы выяснить это, 
тщательнее изучив фонды РГАСПИ 
(оригинал документа находится в доку-
ментальной коллекции Латиноамери-
канского лендер-секретариата), но, увы, 
это не было сделано. 

Монография явно выиграла бы, если 
бы Спенсер уделила больше внима-ния 
деятельности таких эмиссаров Комин-
терна, как Эдгар Воог («А.Штир-нер»), 
Михаил Грольман («Педро»), а также 
участию мексиканских делегатов в Мо-
скве в выработке новой линии III Ин-
тернационала, проводившейся в жизнь 
с 1928—1929 гг. Впрочем, возможно, 
это станет предметом последующих 
исследований. 
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Сборник документов «Единство лю-
бой ценой» содержит материалы из 
фондов РГАСПИ (документы PCM, 
Профинтерна, Карибского бюро и Ла-
тиноамериканского лендер-секретари-
ата Коминтерна) и Национального ар-
хива в Вашингтоне. Подобранные мате-
риалы проливают свет на попытки ле-
вых установить контакты с правящими 
элитами в период президентства Ласаро 
Карденаса (1934—1940), сформировать 
мексиканский Народный фронт (Frente 
Popular, FP). С этими целями была соз-
дана Конфедерация трудящихся Мек-
сики (Confederación de Trabajadores de 
México, CTM), левые, в том числе ком-
мунисты, активно участвовали в подго-
товке аграрной реформы на местах, а 
также осуществляли меры, позволив-
шие правительству национализировать 
нефтяные месторождения. Документы 
свидетельствуют о том, что коммуни-
сты были готовы войти в состав Партии 
мексиканской революции (Partido de la 
Revolución Mexicana, PRM), возникшей 
как прогрессистская реинкарнация На-
ционально-революционной партии (Par-
tido Nacional Revolucionario, PNR). Но у 
мексиканского FP было серьезное отли-
чие от европейских аналогов: он созда-
вался сверху, силами государства. 

Коммунисты Мексики осознавали это и 
хотели проводить независимую поли-
тику, подталкивая правительство к бо-
лее решительным действиям. Но это не 
устраивало руководство Коминтерна, 
исходившее в то время из необходимо-
сти обеспечить единство, даже если для 
этого требовалось уступить завоеван-
ные позиции. Москва опасалась разры-
ва между Карденасом и левыми. По 
требованию Коминтерна, PCM отказа-
лась от многих требований и согласи-
лась подчиниться руководству CTM без 
всяких предварительных условий. 

Эти проблемы затронуты и в двух 
главах антологии. Одна из них — очерк 
истории Коминтерна, а вторая описыва-
ет историческое значение карденист-
ской эпохи, которая характеризуется 
коренными переменами во внутренней 
политике и попытками достичь взаимо-
понимания с массовыми рабочим и кре-
стьянским движениями. Во второй гла-
ве PCM помещается в контекст соци-
ально-политических реформ; хотя пар-
тия и отказывалась признать их про-
грессивными, Коминтерн заставил ее 
присоединиться к проекту мексикан-
ского правительства

7
. Тот факт, что 

Москва увидела в лидере CTM 
В.Ломбардо Толедано более серьезного 
и перспективного глашатая FP, чем 
PCM, и определило готовность руково-
дства III Интернационала сделать став-
ку именно на Ломбардо. Это не могло 
не вызвать в PCM серьезного и про-
должительного кризиса. 

Формальное единство левого и ра-
бочего движений было сохранено, но 
заплатить за это пришлось потерей 
коммунистами авторитета и влияния в 
профсоюзах. А последовавшие за этим 
«чистки» партии в 1940 г. привели к 
маргинализации независимого левого 
движения на долгие годы. Карденас и 
правящие элиты продемонстрировали, 
что не считают себя обязанными левым 
и сохраняют право на независимую по-
зицию: особенно явно это проявилось, 
когда Мексика, несмотря на протесты 
коммунистов из Москвы, предоставила 
политическое убежище изгнанному из 
СССР Л.Д.Троцкому. 
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Все эти перипетии мексиканской ис-
тории и истории левого движения стра-
ны отражены в опубликованных доку-
ментах. Ключевыми персонажами анто-
логии стали В.Ломбардо Толедано и 
руководитель PCM Э.Лаборде, Л.Кар-
денас и сменивший Ломбардо на посту 
руководителя CTM Ф.Веласкес. 

Определенным методологическим 
недостатком антологии (признаваемым 
и самой Д.Спенсер) является то, что 
публикуемые документы, главным об-
разом, показывают отношения между 
III Интернационалом и центральным 
руководством PCM, оставляя без вни-
мания проблемы развития левого и ра-
бочего движений в Мексике. В то же 
время в целом работа выдержана в рам-
ках традиционного грамшианского 
подхода к изучению левых движений, 
основанного на интегрировании исто-
рии партии в историю всего общества. 
Антонио Грамши писал: «Необходимо 
учитывать социальную группу, выра-
жением и самой передовой частью ко-
торой является партия. В целом история 
партии не может быть меньше, чем ис-
тория определенной социальной груп-
пы. Но эта группа не изолирована, у нее 
есть верные друзья, противники, враги. 
Лишь из сложной картины социального 
и государственного развития (а часто и 
в международном контексте) появится 
история определенной партии. Партия 
может обладать бóльшим или меньшим 
значением, но именно в той степени, в 
которой ее конкретная деятельность 
была важна для определения истории 
своей страны»

8
. Подобным образом 

ставил вопрос и известный британский 
историк, специалист по левому движе-
нию П.Андерсон, указывавший на не-
обходимость увязывать эволюцию на-
циональных моделей коммунизма с 
историей «общенационального баланса 
сил» (классов, партий и государствен-
ных институтов) в каждом конкретном 
обществе. Иначе говоря, понимание 
левого движения возможно лишь в кон-
тексте социально-экономической и по-
литической обстановки, в которой оно 
действует. Между тем, полное включе-
ние в такой контекст истории PCM не-

возможно, ибо на протяжении некото-
рого периода логика развития партии и 
Коминтерна (несмотря на декларации о 
необходимости учета национальной 
специфики) фактически требовала 
именно адаптации деятельности мест-
ных левых к универсальным стандартам 
Интернационала. И эти вопросы под-
робно освещены в работах Д.Спенсер. 

В то же время и полный отказ от 
изучения локального развития левого 
движения нецелесообразен. Нельзя не 
осознавать, что написание общенацио-
нальной истории коммунистической 
партии и левого движения в целом, 
представленных едва ли в десяти шта-
тах страны, является на сегодняшний 
день практически невозможным. Отсутст-
вие прочных связей между местными ор-
ганизациями и центральным руковод-
ством партии на протяжении многих лет 
приводило к высокой степени автономии 
коммунистических организаций в отдель-
ных штатах Мексики и их особой позиции 
по ряду важнейших проблем, встававших 
перед левым движением страны с 1919 г. 
по начало 1940-х годов. 

Формирование постреволюционного 
государства в Мексике в межвоенный пе-
риод совпало по времени с развитием сра-
зу нескольких влиятельных политических 
сил на местном уровне. Это затронуло и 
левое движение, пытавшееся приспосо-
биться к меняющимся характеристикам 
мексиканского общества. Так, в частности, 
в 1920-е годы политика альянса с незави-
симым крестьянским движением началась 
с довольно успешного опыта сотрудниче-
ства между аграристами-коммунистами и 
властями штата Веракрус. 

Конечно, антология серьезно бы выиг-
рала в случае включения в нее докумен-
тов, характеризующих взаимоотношения 
PCM, Коминтерна и местных левых и ре-
волюционных групп в тех или иных шта-
тах. Необходимость подобного анализа 
была в свое время продемонстрирована 
австралийским ученым Б.Карром в его 
фундаментальной работе

9
. Соответствую-

щие документы есть и в фондах РГАСПИ, 
и в мексиканских архивах. Увы, они пока 
остались вне поля зрения автора рецензи-
руемых работ. 
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