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К атоли цизм  пр о д о л ж ает  играть  значительную  роль в ж изни  согтс 
менного лати ноам ерикан ского  общества. Б олее  90% населения континен
т а — католики. Вследствие этого католич еская  церковь оказы вает  сет .  
езное влияние на социально-экономическую  структуру и политические 
р еж и м ы  многих лати ноам ерикан ских  государств. Р ели ги озн ая  идеолог г 
н ак л ад ы в ает  отпечаток на социальную  психологию, национальны й ха
рактер  и культуру лати ноам ерикан цев , тормозит развитие классоЕ:~: 
сознания трудящ ихся.

В этой связи приобретает  больш ую  актуальность  изучение исто; 
ческих корней влияния католици зм а в Л атинской  Америке, распрос-- 
ранение которого н ачалось  с завоеванием  испанцами этого континента. 
И сп ан ск ая  корона и конкистадоры  р ассм атр и вал и  католическую  церкгзг 
к а к  важ н ое  орудие духовного порабощ ен ия индейцев, и очень скоро он- 
п р еврати лась  в один из главнейш их ф акторов  общественной ж изни ко
лоний.

Вопрос о роли церкви в завоевании  Америки и становлении струк
туры колониального  общ ества до сих пор находится  в центре вниман-.- 
многих исследователей. Б у р ж у а з н а я  историограф ия при лагает  больш л 
усилия, чтобы д о к а за т ь  «полож ительное влияние» католической церкг 
на развитие континента. С ам а  церковь т а к ж е  создает  и финансируе- 
центры по изучению проблем истории религии. В последнее время в Л а 
тинской А мерике значительно увеличилось число изданий кл ер и к ал ьн ::  
литературы , выпуск которой координируется  М еж дународной  ф едерац и 
ей католических институтов социальны х и социально-религиозных иссле
дований. Возросш ий интерес церкви к социальны м п роблем ам  не случа
ен. П отеряв  реальную  политическую власть, церковь стремится закре
пить свое идеологическое влияние на ш ирокие массы. Она финансируе* 
целую армию  специалистов в области социологии, философии и других 
наук. Т аки е  авторы, к а к  Э. Пин, Ф. Утар, И. Алонсо, К. Р а м а ,  Г. П е
рес, К. Н ейса  1 и др., в  своих р аботах  к асаю тся  порой слож ны х социаль
ных проблем, пы таю тся  дать  ан али з  социально-экономической ситуации 
на континенте, но при всем том все их сочинения отличаю тся стремле
нием истолковать  действительность сквозь  призму христианской идеоло
гии, укрепить позиции церкви в лати н оам ери кан ски х  стран ах  к а к  в а ж 
ного идеологического Института, предотвратить  отход верую щ их от рели
гии и церкви. Реш ение стоящ их перед лати н о ам ер и к ан ц ам и  проблем

1 I. A l o n s o ,  Q. G i п ё s. La ig le s ia  en  A m erica C entral у  el Caribe. Friburgc  
1962; E. P i n .  E lem en to s para una so c io lo g ia  del ca to lic ism o  la tin oam erican o . F rib u rgc- 
B o g o ta . 1963; F. H o u t a r t .  La ig le s ia  la tin oam erican a  en  la hora del con cilio . F riburg- 
B o g o ta . 1963: e j u s d .  The C h a llen g e  to C hange. The Church C on fron ts the Future... N. Y. 
1964: С. M . R a m a .  La re lig io n  en el U ru gu ay . M on tev id eo . 1964; G. R. P e r e z .  El prr- 
blem a sacerd ota l en A m erica L atina. F rib u rg o -B o g o ta . 1964; C. N e  i s  a. C lero у  cultura. 
T em as so c io lo g ic o s . B o g o ta . 1966.
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они ищут в б урж уазном  реформизме, который противопоставляется  
марксизму-ленинизму. В последнее время выш ли в свет работы, авторы 
которых зан и м аю т  «объективистскую » позицию в отношении като л и 
ческой церкви, пы таясь критически подойти к оценке ее роли на р а з 
личных этап ах  истории Л атинской  Америки. К ним п р и н адл еж ат  Д . Уор- 
сестер, Ф. Таннеибаум , М. Туньен д е  Л а р а ,  Э. де К адт, X. Бенейто 
и д р у г и е 2.

Вопрос о роли католической церкви в общественной ж изни А м ери
ки колониального и последующ их периодов, естественно, при влекает  все 
больш ее внимание как  прогрессивных зарубеж ны х , так  и советских уче
ных. Среди советских исследований мож но н а зв а т ь  труды  об отдель
ных сторонах деятельности лати ноам ерикан ской  католической церкви и 
роли католи ц и зм а  в политической ж и зни  к о н ти н е н т а 3. В монографии 
В. П. Андроновой «Колумбия: церковь и общество» (М. 1970 ) п оказаны  
слож ность и противоречивость проблем, стоящ их перед л ати н о ам ер и к ан 
ским католицизмом, описан типичный для  лати ноам ерикан ских  стран 
м еханизм  воздействия церкви на общественные отношения. И сторию  л а 
тиноам ериканского  католицизм а, основные формы  и методы его д ея т е л ь 
ности, а т а к ж е  его связи  с местной реакцией и империализмом р а с 
см атри вает  в своих работах , в том числе и в недавно выш едш ей кни
ге « М ятеж н ая»  церковь в Л атинской  Америке» (М. 1972), И. Р. Грш- 
гулевич.

В данной статье  освещ ается  роль  испанской католической церкви в 
завоевании  Америки и вы работке  новой социальной организации а м е
риканского общества. Б ез  ан ал и за  этих проблем нельзя  понять причины 
устойчивости влияния католи ц и зм а  в его традиционных ф орм ах  на со
временное л ати ноам ерикан ское  общество. В этой связи в статье  з а т р а 
гивается т а к ж е  вопрос о месте католической церкви в средневековой 
Испании, ее проникновении во все сферы общественной ж изни  страны 
накануне открытия и заво еван и я  Америки.

В пору позднего средневековья влияние католической церкви в Е в 
ропе повсеместно ослабевало . О днако  испанская  церковь о к а за л а с ь  в 
несколько иных условиях. Н а  протяж ении многовекового периода р е 
конкисты, носившей религиозную окраску , испанская  церковь вы ступала 
к ак  интегратор народны х сил, она слу ж и л а  символом борьбы против 
«неверных». Поэтому в то время, как  в остальных европейских стран ах  
католическая  церковь вступила в полосу упадка, исп ан ская  церковь у к 
р еп лялась  как  экономически, так  и идеологически вплоть до конца XV в., 
то есть до полного изгнания мавров из Испании.

О дним из основных стимулов к усилению ее влияния было непо
средственное участие духовенства  в освоении отвоеванных у м авров  зе 
мель. В ходе реконкисты на этих зем лях  возводилось множ ество п огра
ничных крепостей-городов и укрепленных монастырей, которым короли, 
заинтересованные в сохранении отвоеванных земель, п редоставляли  б оль
шие привилегии, в том числе и политические, такие, нап рим ер , как  муни
ципальное управление. Городские советы о б лад ал и  здесь всей полнотой

2 D . Е. W о г с е s t е г, W. G. S c h a e f f e r .  The G row th and C ulture o f L atin  A m e
rica (From  C onquest to In d ep en d en ce). V ol. 1. N ew  York— L on d on — T oronto, (w . y . ) ; 
J. В e  n e  у t o. H istoria  so c ia l de E sp an a  у de H isp an oam erica . M adrid. 1961; F. T a n n e  n- 
b a u m. Ten K eys to  L atin  A m erica. N. Y. 1964; E d e К a d t. C ath olic  R ad ica ls in  B razil. 
L.— N. Y. 1970.

3 М.  В.  А н д р е е в .  Католицизм и проблемы  соврем енного рабочего и националь
н о-освободительного движ ения. М. 1968; е г о  ж е .  К атолицизм  в политической ж изни  
латиноам ериканских стран. «М ировая экономика и м еж дунар одн ы е отнош ения», 1968, 
№  6; Н. А. К о  в а л ь с к и й. П олитика католической церкви в рабочем  движ ении Л а 
тинской Америки. «О свободительное дви ж ени е в Л атинской А мерике». М. 1964; 
Н . А. Р е ш е т н и к о в .  К лерикализм. М. 1965; М. М. Ш е й н м а н. Современный к ле
рикализм. М. 1964; А. Ф. Ш у л ь г о ' с к и й .  О католическом «третьем» пути в Л а т и н 
ской Америке. «М ировая эконом ика и м еж дунар одн ы е отнош ения», 1958, №  6.
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политической власти. Многие города содерж али  свои войска. Испанские 
короли с сам ого  н а ч а л а  реконкисты всячески поддерж и вали  церковь, 
чтобы с ее помощ ью поднимать народны е массы на  борьбу против а р а 
бов. В результате  католическая  церковь за  период реконкисты сильно 
укрепила свои позиции в стране. И спанские епископы к этому времени 
о б л ад ал и  у ж е  не только духовной, но и светской властью . В их руках  
находились церкви и монастыри, духовенство и солдаты , приходские с в я 
щенники и судопроизводство 4. К атоли цизм  сохранял  огромное влияние 
на ш ирокие массы верующих, недавно освобож денны х от арабского  гос
подства. Он п редставлял  собой в то время «христианство реконки
сты, крестовых походов и контрреформ» 5. Д уховн ая  иерархия  всячески 
культиви ровала  своеобразный «испанский дух» католицизм а, кото
рый долж ен  был воспитывать в народе ф анатическую  ненависть к му
сульманам .

С толкнувш ись с растущ им влиянием  католической церкви, испанские 
короли  увидели, что т а к а я  ситуация, когда епископы практически не под
чинялись короне, бы ла чревата  тяж ел ы м и  последствиями д ля  И спании 
второй половины XV в., особенно если учесть, что к тому времени в Е в 
ропе у ж е  сущ ествовали  сильные цен трализован ны е государства. П оэто 
му, предприняв ш аги по пути объединения страны, они попытались о с л а 
бить в ней влияние римской курии, рассчиты вая  при этом избегнуть 
прямого противоборства  с церковью  и уж , во всяком случае, с высшей 
духовной иерархией . С этой целью и был вы двинут  тезис о «королевском 
патронате» н ад  церковью.

В XVI в. католическая  церковь в м асш табах  Европы  бы ла настоль
ко ослаблена , что испанская  корона о к а з а л а с ь  сильнее, чем папство. 
В условиях новой расстановки  социально-политических сил на континен
те папы вы нуж дены  были согласиться  на п атронат  королей над  цер
ковью, рассчи ты вая  при этом найти себе п оддерж ку  со стороны испан
ских монархов. П атрон ат ,  за  который исп ан ская  корона боролась  на п ро
тяж ении  длительного времени, был окончательно оформлен в 1523 г., 
когда папа А дриан VI буллой «E xim iae  devo tion is  affee tus»  предо
стави л  своему «последователю  К а р л у  I, королю  Испании, полное право  
п атрон ата  и представительства  в испанских еп и ск о п ствах » 6.

Установление власти  «католических» королей (Ф ердинан да  и И з а 
беллы) н ад  церковью ознам еновало  собой установление абсолю ти зм а в 
Испании, но, разум еется , не озн ачало  отстранения церкви от полити
ческой ж и зни  в Испании. Н апротив, оно привело к слиянию церкви со 
светской властью. П атр о н ат  в условиях Европы  XVI в. о значал  не про
сто право королей н азн ачать  угодных им лиц на высокие духовные по
сты, но п р еж де  всего укрепление связей  м еж ду  аристократией  и духо
венством. В ходе объединения страны  королевск ая  власть  сохранила  за  
аристократией  и духовенством ряд  привилегий, что позволило церкви и 
дворянству  сосредоточить в своих руках  почти все зем ли  и пользоваться  
в своих владен иях  безграничными юридическими и иными правам и: они 
назн ачали  ал ькал ьд о в  (бургом истров),  коррехидоров (губерн аторов) ,  
судей, писцов и т. п. К XVI в. 52% испанских зем ель  п р и н адл еж ал о  
ар и стократам -латиф ундистам ; 4 5 % — епископам и другим п р едстави те
лям  церкви, городской аристократии  и т. д.; оставш иеся ж е  3% — 
крестьянам , непосредственно о б р аб аты вавш и м  з е м л ю 7. Таким об 
разом , установление королевского патроната  над  испанской церковью 
о знам еновалось  стабилизацией  власти аристократии  и духовенства в 
Испании.

4 М.  T u n o n  d e  L a r a .  El  hecho re lig io so  en E spana. P. 1968, p. 55.
5 J. L. L. A r a n g u r e n .  M oral у  soc ied ad . M adrid. 1967, p. 35.
6 T arsicio  de A s c  o n  a. La e leccion  у  reform a del ep iscop ad o  esp an o l en  tiem po de 

los rey es ca to lico s. M adrid . 1960, p. 6.
7 M. T u n d n d e  L a r a .  Op. cit., p. 53.
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После реконкисты наступил новый этап в усилении церкви, которая, 
сливш ись с государством, п реврати ла  И спанию  в ревностного защ и тн и 
ка  старого р еж и м а  в Европе, переж и вавш ей  период зар о ж д ен и я  кап и 
талистических отношений. П еремены, происходивш ие в З ап ад н о й  Е в р о 
пе, меньше всего или почти совсем не затронули Испанию. И спанский 
абсолю тизм  стал  преградой  д л я  проникновения новых идей, вы званны х 
ренессансом и реформацией. К а к  писал  по этому поводу К. М аркс , в 
XVI в. «в И спании аристократия  приходила в упадок, со х р ан яя  свои 
худшие привилегии, а города утрачивали  свою средневековую власть, 
не приобретая  значения, присущего современным городам» 8.

Особой вехой в развитии испанского абсолю ти зм а стал  Тридент- 
ский собор католической церкви 1545— 1563 годов. Его решения, о б ъ я в 
ленные непрелож ны м законом  для  населения Испании, н алож и ли  глубо
кий отпечаток на «религиозные д ел а»  страны. П редп исани я  церкви ст а 
ли р ассм атр и ваться  к а к  «государственные законы», а не только как  
нормы поведения д л я  в е р у ю щ и х 9. В р езультате  Тридентского собора 
католическая  церковь окончательно слилась  с государством. Р еш ен ия  со
бора были использованы д ля  расп равы  со многими видными деятелям и  
культуры, которые подпали  под действие три бун алов  инквизиции. В об
ществе, идеологические основы которого были построены на религиоз
ных догмах, лю бы е отклонения от них р ассм атри вали сь  властям и  од 
новременно и как  ересь и к ак  государственное преступление. Д о г м а 
тическая  д еф орм ац и я  христианства при вела  к теологической интерпре
тации испанского абсолю тизм а, который предоставлял  право  на ж и зн ь  
и право  быть человеком только «о б лад ател ям  правды», к каковы м  не 
относились еретики. О тсю да и «войны с ведьмами», а т а к ж е  жестокие 
преследования  представителей других религий 10.

Утвердивш ись в 1480 г., инквизиция вскоре преврати лась  в см еш ан 
ный церковно-государственный орган, предназначенны й д л я  борьбы за 
укрепление в И спании старого, феодального  реж и м а . Эти преследования, 
носившие религиозную окраску , были нап равлены  против торговой бу р 
ж уази и , ядро  которой составляли  евреи и мавры. Усиление ее угр о ж ал о  
традиционной аристократии.

Н о внутренний рынок постепенно все ж е  н аб и р ал  силы, и неприспо
собленность аристократии к новым условиям  о б н ар у ж и в ал ась  все явст 
веннее. П о я в л я л а с ь  все бо льш ая  н у ж д а  в деньгах, которыми ти тулован
ные дворяне  не р асполагали . Б у р ж у а зи я ,  н ак ап л и в ая  значительны е д е 
неж но-м атери альн ы е ценности, не могла пробиться к власти в силу со
словного р азделен и я  сфер деятельности. Однако, неудерж им о р азв и в аясь  
в недрах  ф еодального  общ ества , кап италистические элементы  во все в о з 
р астаю щ ей  степени вовлекали  и аристократию  в товарно-денеж ны е отно
шения. Д ворян ство  в этих условиях разорялось , но, опираясь  на  церковь, 
по-преж нему крепко д е р ж а л о  в своих ру ках  ры чаги  политической власти.

Д еньги  приобретали  все возраставш ее  значение в ж и зни  испанского 
общества, хотя ф орм альн о  приоритет о тдав ал ся  принадлеж ности  к д в о 
рянскому сословию, родовитости и т. д. О бычными стали  сетования 
дворян  на то, что «деньги ценятся больше, неж ели  ры царство , и что 
богатые — более у в а ж а е м ы е  граж д ан е ,  чем з н а т н ы е » 11. К  этому вр ем е
ни у ж е  мож но было купить за  деньги аристократический титул и тем
самы м зан ять  почетное место в испанском обществе. Р а зв е р н у л а с ь  ост
р ая  борьба, н ап р авл ен н ая  в основном на предотвращ ение полного р а з о 
рения, дворянства, которая  в идеологическом плане  вы лилась  в движ ение 
за  сохранение «чистоты крови», за  старинные родовые права . М ан и я  «чи-

8 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 10, стр. 432.
9 J. L. L. А  г a n g  и г е  п. Op. -cit., р. 31.
10 J. C u a t r e c a s a s .  R a lces re lig io sa s  de la G uerra. «C uadernos am erican os»  

(M ex ico ), 1970, №  5, p. 65.
11 J. В e п e у t o. Op. cit., p. 292.
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стоты крови», перенесенная на политическую почву и усиленная религи
озными мотивами, я в л ял а с ь  своего рода п ок азателем  расстановки  со
циальны х сил в испанском общ естве позднего средневековья, где уж е 
налицо были бу р ж у азн ы е  элементы, правда , еще крайне слабы е и неспо
собные противопоставить себя испанскому абсолю тизму, как  это имело 
место в других стран ах  Европы.

С во ео б р азн ая  р асстан овка  социальны х сил в И спании глубоко по
вл и ял а  на общественное сознание, она содействовала  вы работке  опреде
ленной м орали , характерной  д ля  общественной организации «христи
анского реж и м а» , главны м  признаком  которой явилась  монополизация 
аристократией  и духовенством клю чевых позиций в политической и к у л ь 
турной жизни. М онополизация  аристократией  и духовенством определен
ных профессий и видов занятий  я в л я л а  собой самую  отрицательную  сто
рону тогдаш него  испанского абсолю тизм а. Она о зн ач ал а  исключение 
из этих сфер деятельности представителей  других сословий. Поэтому 
категория  сословия и его м ораль  были всегда статичными, верти кальн ая  
мобильность почти невозмож на. Вот эта-то  сословная м ораль  испанско
го общ ества , оказавш и сь  перенесенной в Америку, и н ал о ж и л а  н еи згл а
димый отпечаток ;на развитие данного региона.

О ткры тие и  завоевание  Америки хронологически совпали  с о с в о б о ж 
дением И спании от арабского  господства. М ногие участники боев с а р а 
бами, не находя  себе применения в условиях  мирной жизни, обратили 
свои взоры на миллионы «неверных», которых «можно было» зав о ев ы 
вать, грабить, п ревр ащ ать  в католиков. С этими мыслями прибыли в 
А мерику испанские солдаты  и священники. В раж дебн ость  испанского к а 
толи цизма к «неверным», в ы работан н ая  за  годы реконкисты, бы ла пере
несена на индейцев Нового Света. К а к  зам ечает  Д . Уорсестер, рекон
киста явилась  во многих отнош ениях отличной тренировкой д ля  буду
щих конкистадоров 12. И спанцы  принесли в Америку концепцию «свя
щенной войны», которая неоднократно и сп ользовалась  д ля  обоснования 
п р ава  и д а ж е  необходимости ведения войны ради обращ ени я  «невер
ных». Все это в значительной мере поднимало роль церкви в процессе 
завоеван и я  Америки. В колонизации этого континента на священников 
бы ла возлож ен а  за д ач а  духовного порабощ ения индейцев.

И спанский католицизм  сы грал  реш аю щ ую  роль в вы работке  идеоло
гии конкисты. Ц ерковь  вы ступала не только в качестве духовного по
мощ ника колонизаторов, в чем, собственно, и з а к л ю ч ал ась  ее основная 
миссия, она т а к ж е  п о д д ер ж и в ал а  среди -верующих стремление к т а к  н а 
зы ваем ом у «абсолю тному совершенству», вы работанн ое  испанской духов
ной иерархией еще во времена борьбы против арабов  и превративш ееся  
в определяю щ ую  черту испанского католици зм а. Но этот идеал «абсо
лютного совершенства», проповедуемый церковью, представлял  собой не 
что иное, как  ту ж е  самую идею о «чистоте крови», о «единственно 
верной» христианской религии, о «высшей миссии» испанской католиче
ской церкви.

Основу общественной структуры, созданной испанскими кон ки ста
дорам и  в колониях, составляли  в л а с ть  меча и влияние духовенства. Н а  
этой базе  и сф о р м и р о валась  элита колониального общества. М ораль, 
чувства и х арактер  народны х масс испанских колоний на  протяж ении ве
ков находились под непосредственным влияни ем  этих элементов, усилен
ных тем обстоятельством, что колонии были практически отрезаны  от 
остального мира. Н а  всем протяж ении конкисты гр аж д ан ски е  и -военные 
власти рассм атри вали  церковь как  необходимый инструмент управления 
индейцами. Духовенство, по словам  Д . Уорсестера, было в те времена 
единственной связую щ ей силой общ ества 13. Ц ерковь  бы ла фактором , ст а 
билизировавш им  обстановку на завоеванны х землях.

12 D.  Е. W o r c e s t e r ,  W.  G.  S c h a e f f e r .  Op.  cit., p. 7.
13 Ibid., p. 54.



Испанская церковь и роль католицизма в Америке в XVI—XIX веках 95

Д л я  более полного понимания роли церкви в социальной структуре 
колониального общ ества необходимо глубж е рассм отреть некоторые а с 
пекты ее деятельности. К ак  и в метрополии, католическое духозенство 
слилось здесь с п равящ им и кругами, чья власть  и влияние были неог
раниченными. В социальной деятельности церкви следует выделить ее 
особый интерес к воспитанию и лечению людей, д ля  чего она н аряду  
со строительством монастырей возводила госпитали и колледж и. О том 
значении, какое п ри давалось  этой деятельности, свидетельствует хотя бы 
такой  факт: в М ексике в 1555 г. состоялся первый провинциальный со
бор, посвящ енный состоянию о б р азо ван и я  и преподаванию  основ хр и 
стианства  в ш колах . Собор, в частности, принял постановление, что 
ввиду недостатка  духовников для  преподавания  основ христианства «не
обходимо иметь в каж дой  деревне трех индейцев, пользую щ ихся соот
ветствую щей репутацией, которые долж ны  п реп одавать  христово уче
ние детям» 14. К атоли ческая  церковь о к а зы в а л а  реш аю щ ее влияние на 
ф орм ирование сознания и воспитание молодеж и в духе крайней нетерпи
мости к другим религиям. С самого н а ч а л а  она в зял а  на себя осущ ест
вление полного и безграничного контроля над  всей системой о б р а з о в а 
ния и воспитания в Н овом Свете, что и по сей день сильно с к а зы в а е т 
ся во многих стр ан ах  Л атинской  Америки.

Особую веху в распространении католици зм а п редставляет  собой н а 
чало деятельности в Новом Свете иезуитов. Последние прибыли сю да в 
конце XVI в., когда в основном зем ли здесь были у ж е  зан яты  колони
стами, а индейцы почти полностью закреп лен ы  за  земельны ми собствен
никами. З а  свободными индейцами, скры вавш им ися  в тропических лесах  
(сельве),  колонизаторы  вели настоящ ую  охоту. И езуиты  осудили образ  
действий колонистов, обвинив их в том, что те не выполняли указан ий  
короны и смотрели на индейцев к а к  на рабов, л и ш ая  их свободы, р а з о 
р яя  и обрем ен яя  изнурительным трудом. Д о ведя  свои обвинения до све
дения испанского двора  (при котором всегда в качестве  духовного отца 
к ороля  находился  иезуит), они вы звались  посредством «кротости и у б е ж 
дений» обратить  «неверных» в христианство, сделать  их оседлыми ж и т е 
лями. О днако, к ак  свидетельствую т многочисленные оф ициальны е д о к у 
менты и записки  современников, действия иезуитов во вновь открытых 
колониях нисколько не отличались от действий гр аж д ан ски х  колонистов, 
а во многих случаях  д а ж е  превосходили их изощ ренностью  в э к с п л у а та 
ции и ж естокостью в обращ ении.

И езуиты сумели быстро закреп иться  в ам ерикан ских  колониях. В ы 
сокая  организованность и дисциплина ордена позволили им войти в с а 
мую гущу индейцев. Л овко  п ри норавливаясь  к особенностям их жизни, 
иезуиты действовали  в лю бы х р о л ях ,— от л екар я  до  духовника. Один из 
первых иезуитов, приехавш их в Б рази лию , Ж о а с  де А спикуэльта  Н а в а р 
ро, например, быстро освоил язы к индейцев и перевел на него все необ
ходимые молитвы. В своих проповедях он использовал  различны е п р и 
емы риторики и жесты, чтобы произвести больш ее впечатление на индей
цев 15. В , церквах, построенных иезуитами, и зо б р аж ен и я  святых были 
огромных разм еров , им п р и давал ся  грозный вид. С огласно описанию о д 
ного из бывших иезуитов, на изображ ен и ях  святы е у страш аю щ е водили 
глазам и ; одни потрясали  копьем, другие саблей, третьи р азм ах и в ал и  м о
лотом, д а ж е  и зрекали  различны е грозные сентенции 16. По словам  путе
шественников, миссионерские церкви были переполнены бутафорией, н а 
поминая театральн ы е  склады . Все средства  использовали сь  д ля  того, 
чтобы зап у гать  суеверных индейцев и н а в я за т ь  им христианство. П рон и 
к ая  в районы, куда еще не ступала  нога конкистадоров, католические 
миссионеры терпеливо вели мирную пропаганду, а затем, заво евав  дове-

14 Е.  G a l a r z a .  The R om an C ath olic  Church in M exico . S acram en to . 1928, p. 27.
15 T h. d e С a s t r o. H istoria  da c iv iliza g a o  B rasile ira . Rio de Janeiro. 1969, p. 80.
16 A. B o u c h e r .  H istoria  de lo s jesu itas. B arcelon a . 1870, p. 308.
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рие индейцев, подобно светским колонистам, организовы вали  «редук
ции» —  обш ирные поместья, за которыми закр еп лял и сь  тысячи индейцев, 
поп адавш их в полную зависимость от «духовных отцов».

О днако  на церковь во зл агали сь  не только эти функции. Королевский 
двор видел в ней такж е  важ н ы й  инструмент контроля за  деятельностью 
колониальны х властей  и наблю дения  за  проведением в ж и знь  ко р о л ев 
ской политики в Новом Свете. В процессе освоения его зем ель  возн и ка
ли противоречия м еж ду  интересами испанской короны и тех социальных 
сил,, на которые она опиралась, с одной стороны, и конкистадоров и пе
реселенцев в А мерике — с другой. П рибы в в Новый Свет, колонизаторы  
сталки вали сь  со всеми трудностями конкисты и борьбы со свободолю би
выми индейцами. Поэтому на начальной стадии завоеван и я  Америки ко
рона п ред оставляла  им широкую самостоятельность. И м р азреш алось  
созд авать  за  свой счет отряды  авантю ристов и завоевы вать  новые зем 
ли. Д обы ча ,  н агр аб лен н ая  в таких  походах, остав ал ась  в руках кон ки
стадоров, и лиш ь часть  ее вы плачивалась  королевской казне.

Н а  завоеванны х  зем лях  конкистадоры становились неограниченными 
правителям и, объединяя  в своих руках  граж данскую , военную и судеб
ную власть. Н а  ранней стадии колонизации та к а я  система у стр аи вала  
корону, ибо она бы ла заин тересована  в быстром процессе «цивилизации» 
индейцев и расселении их в деревнях  (pueb los) ,  устроенных по европей
скому образцу.

Одним из видов  королевских пож алован ий  кон кистадорам  явл ял ась  
энкомьенда, ф орма земельной собственности, получивш ая  развитие  во 
времена реконкисты, когда короли, стрем ясь закреп ить  за  И спанией от
воеванные у ар або в  земли, р а зд а в а л и  их духовникам  и военачальн икам  
в ф еодальное владение. В Новом Свете она бы ла введена в 1529 г., в 
р езультате  чего многочисленные поселения индейцев были розданы  ис
пан цам  в н агр ад у  за  услуги, оказан ны е короне или колониальны м в л а 
стям. Энкомьенда вводила  систему зависимости индейцев от колон и зато 
ров и была н ап р авл ен а  на то, чтобы полностью р азруш и ть  тради ц и он 
ные формы общественных отношений у индейцев и за л о ж и ть  основы т а 
кого общества, где господствовали бы испанцы. Э ксп луатац и я  абори ге
нов в условиях  энкомьенды внешне носила религиозный характер : на 
владельц а  энкомьенды во зл а га л а с ь  миссия христианизации индей
цев 17. В действительности ж е  д ер ж а те л ь  энкомьенды был ф еодальны м 
господином. Он р асп о р я ж ал ся  индейцами к а к  хотел и обычно отнимал 
у них земли, а самих их п р ев р ащ ал  в крепостных. Т аким  образом, 
энкомьендеро, по существу, был не столько королевским правителем  з а 
воеванных земель, сколько почти независимым ф еодальны м  сеньором, 
хотя ф орм альн о  и остав ал ся  вассалом  короля. Т а к а я  система нап ом и н а
ла  И спанию  перед ее централизацией .

И спанские монархи скоро зам етили опасность укрепления в колони
ях ф еодалов , с политической независимостью  которых они вели упорную 
борьбу в метрополии. К тому ж е  короли опасались, что завоеватели , 
владея  землями , территориально в несколько р аз  превосходивш ими И с 
панию, потребую т полной независимости. И такие  попытки действитель
но имели место, и неоднократно. П оэтом у уж е  в самом н ач але  з а 
воевания Америки возн и к  вопрос о контроле за  деятельностью  коло
ниальной администрации. П отребовался  институт, способный следить за 
тем, чтобы колониальны е вл асти  были проводником королевской поли
тики и в своей деятельности не выходили за  определенные монархией 
рамки.

К атоли ческ ая  церковь подходила для  этой цели лучш е всего. Этим, 
в частности, объясн яется  политика двора, щ едро разд ав ав ш его  в коло
ниях земли в пользование католической церкви. Н аделени е  церкви боль-

17 «Э квадор». М. 1963, стр. 68.
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шими земельны ми владениям и свидетельствовало  о том, что именно на 
нее д ел ал  основную ставку  королевский двор в управлении колониями. 
В конечном счете у церкви и короны слож илось  в этом вопросе стрем 
ление к взаимной поддерж ке. Ц ерковь  с л у ж и л а  опорой короне потому, 
что королевские привилегии превратили  ее в важ н ую  силу социальной 
организации колониального  общ ества . К орона ж е  р ассм атр и в ал а  ц ер 
ковь в колониях как  главное средство политического и духовного конт
роля. Н а  нее возл агало сь  наблю дение за  перестройкой колониального 
общ ества  по образцу  ф еодально-клери кальной  Испании. О на  бы ла  у п ол
номочена королем и папой осущ ествлять  свое влияние не только среди 
индейцев, но и среди сам их испанцев на всех уровнях  колониального  
общества.

В результате  в ам ериканских  колониях с самого  н ач ала  были з а л о 
ж ен ы  основы ф еодальной  общественной организации, в которой кон ки
стадор, монах и помещ ик-креол  д ер ж а л и  индейцев в состоянии полной 
зависимости. Расп ределен и е  юрисдикции м еж ду светскими и духовными 
властям и в колониях с самого н ач ала  было очень запутанным, и это 
часто приводило их к столкновениям. В таких кон ф ли ктах  корона почти 
всегда стояла на стороне церкви, особенно активно п о д дер ж и в ая  ее м ис
сию по распространению  католици зм а. О ф ици альн о  отнош ения м еж ду  
церковью  и светскими властям и  регулировались  сводом законов, извест
ным под назван и ем  «R ecopilac ion  de las  leyes de los Reynos de In d ia s»  
(«Свод закон ов  об И н д и ях » ) ,  где были собраны  все закон одательны е 
акты И спанской  колониальной  империи. И з  этого докум ента  видно, к а 
кие больш ие привилегии короли п редоставляли  церкви в Новом Свете в 
р ам ках  королевского патроната .

Н а с а ж д е н и е  католици зм а, христиани зация  индейцев были составной 
частью испанской колониальной политики. В к а ж д о м  имении, энкомьен- 
де или п лантаци и  имелись церкви. К ато ли ч еск ая  церковь не только о свя 
щ а л а  эксплуатац ию , но и сам а  заодно  с пом ещ икам и  вы ступ ала  в к а 
честве коллективного эксп л у атато р а ,  используя при этом не только 
средства  духовного угнетения, но и весьма эфф ективную  м атериальную  
власть. Д уховенство  взи м ал о  с обращ енн ы х в христианство  индейцев 
десятину, а кроме того, получало доходы от платы  за  требы и от «добро
вольных пож ертвований». К X V III  в. р азм ер ы  церковной десятины  были 
настолько значительными, а злоупотребления, допускаем ы е при ее сборе, 
столь чудовищными, что неоднократно вы зы вали  восстания в индейских 
д еревн ях  18.

Постепенно духовенство сосредоточило в своих руках  огромные л а 
тифундии. С момента заво еван и я  все развитие  и вся ж и зн ь  ам е р и к а н 
ского общ ества  проходили под прям ы м  воздействием церкви. Н а  всю его 
социальную , экономическую и политическую структуру н ал о ж и л и  отпе
чаток норм ы  испанской церкви, идеология которой, к ак  уж е  указы валось  
выше, по сравнению с католицизм ом  других европейских стран о тли ча
лась  крайней нетерпимостью  к  иным религиям  и догмам .

П оскольку главой  церкви в колониях, к а к  и в самой Испании, был 
король, верхуш ка духовенства, господствовавш ая над  всем ко л о н и ал ь 
ным обществом, н азн ачал ась ,  как  правило, королевским двором. Ее 
представители всегда были вы ходцам и из Испании. Вся колон иальная  
структура  зи ж д и л ас ь  на системе королевского патроната , вследствие че
го управленческий ап п ар ат  в колониях целиком состоял из п р и б л и ж е н 
ных короля. Это позволяло  испанской аристократии и духовенству н а 
е зж а т ь  в Новый Овет, чтобы «позолотить», к а к  тогда  говорили, свои 
гербы. Обычно срок их п ребы вания  в А мерике не п ревы ш ал  3— 5 лет.

Ч асть  испанских чиновников, офицеров, купцов, об завед ясь  п ом естья
ми, оседала  в колониях, эксплуати руя  труд  индейцев и негров (послед-

18 Там ж е, стр. 72— 73.
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них стали  ввозить сю да из А ф ри ки ). П отом ки этих испанских пересе
ленцев получили н азван и е  креолов, составивш их к н ач алу  XIX в. уж е 
около пятой части н аселения колоний. В итоге в А м ерике п ояви лась  но
вая  колон и альн ая  ари стократи я , которая  во многих отнош ениях п ревос
ходила по своей мощ и и богатству  преж ню ю , испанскую . И нститут энко- 
м ьенд позволи л креолам  зан ять  вы сокое полож ение в колониальном  об
щ естве. Они, к а к  и королевские чиновники, п р и н адл еж ал и  к его при ви ле
гированном у слою. О днако хотя креолы  ф орм альн о  были равноп равн ы  
с урож ен ц ам и  м етрополии, в действительности  ж е  испанские короли и 
колон и альн ая  адм и нистрация, состоявш ая  из вы ходцев из И спании, си
стем атически  ж ер тво вал и  их интересам и в угоду испанским дворян ам  и 
богаты м  куп цам . Н о не только поэтом у креолы  с сам ого  н ач ал а  испы ты 
вали  недовольство в отнош ении королевского  двора. О сновной его причи
ной были препятствия, которы е корон а чинила эконом ическом у развитию  
колоний.

Э кон ом ическая  политика И спании в колониях носила чисто м ер кан 
тильны й х ар актер . О на стрем и лась к  том у, чтобы  драгоц ен н ы е м еталлы  
никуда не уходили из А мерики, кром е И спании. П оэтом у она стар а л а с ь  
не доп ускать  разви ти я  торговли  ам ери кан ски х  колоний с другим и ст р а 
нам и и строила свою торговлю  с ними так , чтобы  оттуда вы возить исклю 
чительно сы рье и други е ценности в обмен на товары , производим ы е в 
метрополии. О днако  вследствие неразви тости  пром ы ш ленности в сам ой 
И спании колониям  приш лось разреш и ть  производство некоторы х то в а
ров д ля  внутреннего потребления. Н ал аж и в ан и е  лю бого производства 
возм ож н о бы ло только  с р азреш ен и я  С овета по д ел ам  И ндий — орган а, 
служ ивш его, по словам  м ексиканского  бурж уазн ого  эконом иста Л . С о
лиса, д ля  п редотвращ ени я конкуренции то вар о в  местного производства 
с то вар ам и , производивш им ися в м етрополии 19. Т аки м  образом , эконо
м ическая политика королевского  д во р а  в колониях своди лась в основ
ном к стрем лению  пополнить королевскую  казн у  драгоц енны м и м е та л л а 
ми, а т а к ж е  огради ть интересы  И спани и в колониях.

К реолы  ж е  доби вали сь  устран ения посредничества испанских куп
цов, д ер ж авш и х  в своих руках  всю торговлю  с Е вропой. О ни хотели 
свободно торговать  со всем миром , что бы ло невозм ож но, пока вся 
вл асть  п р и н ад л еж ал а  ставлен н и кам  метрополии. К онцепция «чистоты 
крови», получивш ая ш ирокое распространение в И спании при Ф ерди н ан 
де и И заб ел л е , п озж е бы ла перенесена церковью  и в Н овы й Свет, где 
она тож е бы ла полож ен а в основу социальны х отнош ений 20. П о мере 
расового см еш ения креолы  все больш е о тстран яли сь  от руководства д е 
лам и  в колониях. Б елы е переселенцы  ревностно защ и щ ал и  свое «пре
восходство», которое они видели в первую  очередь в своем  европейском  
происхож дении. В результате  белое меньш инство на долгие годы з а х в а 
тило ры чаги уп р авл ен и я  в свои руки. П о д д ер ж к а  колон иальны х властей  
в этом см ы сле п р ед ставл ял а  собой одну из ф орм  королевской политики 
в колониях, что сказы вал о сь  на всей систем е общ ественны х отнош ений. 
П р еж д е  всего т а к а я  политика п ри вела к повсеместной коррупции и стя 
ж ател ьств у  в адм и нистрати вно-управленческом  ап п ар ате . К оролевские 
чиновники видели цель своего пребы вания в А м ерике в сам ой откровен
ной наж иве. Д а ж е  сам  король за  определенную  п лату  п ред оставлял  ме
тису или м у лату  некоторую  эм анси пацию  или правом очность 21.

П о м ере увеличения товарности  сельского хозяй ства  и разви ти я  
других отраслей  эконом ики росло стрем лени е креолов, в том числе и  ин
теллигенции, ли кви ди ровать  колониальны й реж им . Это стрем ление о т
р а ж а л о  собой те социальны е сдвиги, которы е были связан ы  с развитием

19 L. S o l i s .  La rea lid ad  econ om ica  m exicana: retrov ision  у  p ersp ectiv es . M exico. 
1971, p. 10.

20 D. E. W o r c e s t e r ,  W.  G.  S c h a e f f e r .  Op. cit., p. 111.
21 Ibid., p. 154.
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сельского хозяй ства , освоением природны х богатств, некоторы м  повы ш е
нием квали ф и кац и и  рабочей  силы  и появлением  б л аго д ар я  деятельности  
м иссионерских ш кол слоя (пока ещ е незначительного) образован ны х 
ам ерикан цев . О собенно остро недовольство испанским  господством  с т а 
ло  п роявляться  у креолов после Ф ранц узской  б урж уазн ой  револю ции 
конца X V III в., когда передовы е идеи того врем ени стали  доходить до 
испанских колоний, п р о б у ж д ая  чувство нац ионального  достоинства. П о 
свидетельству  соврем енников, после Ф ранцузской  револю ции от креола 
часто м ож но бы ло слы ш ать: «Я вовсе  не испанец, я — ам ерикан ец» 22,— 
что в ы р а ж а л о  истинное отнош ение ам ери кан ски х  колонистов-к и сп ан ско
му покровительству.

О днако, несм отря на всю ненависть к п редстави телям  колон и аль
ных властей , креолы  отню дь не были склонны  опи раться  в своей борьбе 
против колониального  р еж и м а на ш ирокие народны е м ассы  колоний — 
индейцев и м улатов. Н екоторы е сторонники независим ости  из среды 
им ущ их классов, не реш аясь  опереться  на народны е м ассы , пы тались 
добиться отделения колоний от И спании при помощ и вр аж д еб н ы х  ей 
д ер ж ав  — А нглии, Ф ранции, С Ш А 23. Это бы ло следствием  сословной 
ограниченности испанского общ ества, которая  в условиях Н ового  С вета 
п реврати лась  в расовую  н еп риязнь к местным народам  и плем енам . 
П редставители  «высш ей расы » п рези рали  «цветных» и стрем ились не д о 
п ускать  «цветное население»  к участию  в политической  ж и зни , т а к  к а к  их 
весьм а беспокоила п ерспекти ва п ерерастан и я  борьбы  за  н езави си м ость в 
социальную  револю цию , н ап равлен н ую  к а к  против колон изаторов, так  
и против местных эксп луататоров . П оэтом у они порой п роявляли  из
вестны е колебан и я , нереш ительность, стар ал и сь  сд ер ж и вать  акти в
ность народны х м асс  и не вы п у скать  их из-под своего  кон троля .

К  н ач ал у  X IX  в., когда И сп ан и я  п отеряла престиж  великой  д е р ж а 
вы, в ам ери кан ски х  колониях во все больш ей м ере стали  п р оявляться  
противоречия м еж д у  креольской  элитой и  п ред стави телям и  королевской  
адм инистрации . Ш ирокие ж е  м ассы , по свидетельству  м ногочисленны х 
источников, почти не приним али участия в политической борьбе, пол
ностью  находясь под влиянием  своих патронов — лати ф ун ди стов  и като 
лической церкви. В силу своей культурной отсталости  они не были ещ е 
в состоянии вы работать  определенную  политическую  платф орм у. И х 
роль в войне за  незави си м ость колоний бы ла ограничена стихийной 
поддерж кой  политических требовани й  своих патронов.

В р езу л ьтате  м ноговекового господства церковь к концу кол о н и ал ь
ного п ери ода достигла почти неограниченного вли ян и я  на местное н асе
ление. В ее руках  сосредоточились огром ны е м атери альн ы е ценности. 
Ц ерковь п р евр ати л ась  в главного  ростовщ ика. Это не исклю чало, о д н а
ко, того обстоятельства, что определен н ая  часть  низш его духовен ства 
(главны м  образом  свящ енники-креолы ) сочувствовала движ ению  за  н е
зависи м ость колоний и д а ж е  при н и м ала участие в нем 24. В целом ж е 
интересы  церкви совп адали  с интересам и крупны х зем ельны х олигархов. 
О на неизменно и сп ользовала  свой авторитет д л я  поддерж ки  реакц и он 
ных политиков в обмен на сохранение ими ее привилегий, которы е о к а 
зал и сь  под угрозой в ходе войн за  независим ость. Ц ерковь  вы ступ ала 
против освободительны х войн в А м ерике н ач ал а  X IX века. О на бы ла на 
стороне колон изаторов. О дн ако  политические перем ены  в метрополии, 
вы званны е револю цией 1820 г., сы грали  определенную  роль в развитии  
собы тий в А мерике. К ол о н и ал ьн ая  като л и ч еская  и ерархи я  с тал а  м енять

22 Ц ит. по: В . М и р о ш е в с к и й .  О свободительны е движ ения в американских  
колониях И спании. М .-Л . 1946, стр. 95.

23 М . С. А л ь п е р о в и ч .  О свободи тельное дви ж ени е конца X V III— начала  
X IX  в. в Л атинской А мерике. М . 1966, стр. 31.

24 И . Р . Л а в р е ц к и й .  К атолическая церковь и война за  независим ость И сп ан 
ской Америки. «Н овая и новейш ая история», 1961, №  3, стр. 72.
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свое отношение к войне за  независимость колоний; церковь в этих ус
ловиях  поп ы талась  приспособиться к патриотам , н адеясь  если не з а х в а 
тить в свои руки контроль за  развитием  событий, то хотя  бы сохранить 
при новом реж и м е  свои традиционны е привилегии.

С трах  перед дем ократическим и преобразованиям и  в И спании и ж е 
л ан и е  во что бы то ни стало  сохранить свое политическое влияние и 
привилегии явились основными причинами отделения ам ериканской  ц ер к 
ви от И спании, в р езультате  чего ей удалось  не только не потерять, 
но д а ж е  укрепить свои позиции в ходе освободительных войн б л а го д а 
ря  отмене п рава  патроната , п р и н адлеж авш его  королевской короне. 
А м ер и к ан ская  церковь обрела  полную независимость от государства. 
Кроме того, в ходе войн за  независим ость колоний духовенство сумело 
зах вати ть  новые зем ли  25.

Н а  дальн ейш ем  развитии  ам ерикан ских  республик с к а за л с я  одно
сторонний хар ак тер  освободительных войн, во время которых были и з 
гнаны испанские колонизаторы , но остались неосущ ествленными м еро
приятия по ради кал ьн о м у  изменению социальной структуры общества, 
к а к  это было сделано, например, в ходе Ф ранцузской  бурж уазной  рево
люции. С ы грало  свою роль и следую щ ее обстоятельство. В результате  
войн бы ла сильно подорвана  эконом ика бывших колоний. Д л я  ее восста
новления потребовались  больш ие капиталы , а единственным д ер ж ател ем  
таковы х я в л ял а с ь  церковь с ее огромным д виж и м ы м  и недвиж имы м 
имуществом. Креолы, придя к власти, стремились создать  в ам е р и к а н 
ских республиках  реж и м ы  п арлам ентской  дем ократии. Но отсутствие по
литического опыта, а т а к ж е  недостаток адм и нистрати вно-управленческо
го персонала  привели к тому, что скоро и притом почти повсеместно 
стал  серьезно ощ ущ аться  т а к  н азы ваем ы й «вакуум в управлении». 
П р о д аж н о сть  государственных чиновников привела к тому, что строй мо
лоды х республик, представлявш и й собой причудливое переплетение ста 
рых институтов, оставш ихся  в наследство  от колониального  реж и м а , и 
новых, ещ е не окрепших, о к а за л с я  в состоянии хаоса. X. К. М ариатеги, 
говоря в этой связи  о резу л ьтатах  войн за  независимость Перу, отме
чает, что энкомьендеро и помещики, которые во время войны за  н езави 
симость колебали сь  м еж ду  патриотам и и сторонниками вице-королевст
ва, «открыто захвати ли  руководство республикой. К о л о н и ал ьн ая  и мо
нархи ческая  аристократи я  ф орм альн о  п р еврати лась  в республиканскую 
бурж уазию . Социально-экономическое устройство колониального  перио
д а  внеш не приспособилось к созданны м революцией институтам. Н о ре
волюция о к а за л а с ь  пропитанной колониальны м  д у х о м » 26. П о к а  духо
венство и военщ ина с их авторитарны м и традициям и, унаследованны м и 
от И спанской  империи, сохраняли  полную независимость от г р а ж д а н 
ских властей, нельзя  было предпринять каких-либо р ад и кальн ы х  д ем о 
кратических преобразований .

Сословный дух был распространен  в л ати ноам ерикан ском  обществе 
и притом с  такой силой, что д а ж е  в первый период сущ ествования но
вых республик сословные критерии стояли выше склады вавш егося  чув
ства национальной принадлеж ности . А это, в свою очередь, м еш ало  про
цессу лом ки старых социальных структур. В ходе войны за  незави си 
мость колоний креолы  очень скоро пошли на заклю чение  союза с остав
ш имися в А мерике испанцами, игнорируя интересы метисов и мулатов. 
Этот союз основы вался  на общ их интересах в сф ере зем левладения , 
ун аследован ны х от колониальны х времен, а затем  и общем участии в 
управлении и в других областях  общественной жизни. Во врем я войн за 
независимость местная  б у р ж у ази я  п р ед ставл ял а  собой тонкую торговую 
прослойку и по их окончании не могла о к а за т ь  значительного влияния

25 Г.  П а р к с .  И стория М ексики. М . 1949, стр, 65.
26 X. К. М а р и а т е г и .  Семь очерков истолкования перуанской действительно

сти. М. 1963, стр. 277— 278.
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на ход преобразований . С вобода и дем ократи я , провозглаш енны е в м о
лоды х республиках, п редставляли  собой только фетиши, за  которыми 
скры вали сь  преж ние формы правления. С о хран и вш аяся  от колон иально
го времени соци альн ая  структура  не позволи ла  слож иться  реж и м ам , ко 
торые соответствовали бы и д еалам  европейских б урж уазн ы х  революций. 
Политические кризисы, возникавш ие в стран ах  Л атинской  Америки, з а 
верш ались  государственными переворотами, результаты  выборов л и к ви 
дировались  с помощ ью  вооруж енны х сил.

С тары е  социальны е прослойки (латиф ундисты  и духовенство) з а 
крепились в своих владениях, а чиновники управленческого  ап п арата ,  не 
уехавш ие в И спанию , вступили в сделку  с креолами. К огда револю цион
ные силы  попы тались ликвидировать  преж ню ю  структуру, они столкну
лись с хорош о организованной оппозицией, которая, будучи сильнее их, 
в зял а  инициативу в свои руки. Экономические и другие трудности п р и 
вели к тому, что м олодые п рави тельства  в своей деятельности все более 
опирались  на церковную иерархию , с помощ ью  которой они старали сь  
стабили зировать  обстановку. В ласть  в республиках  почти повсеместно 
о к а з а л а с ь  в руках  хунт, составленны х из представителей высшего д ухо
венства и креольской аристократии. Э ксп луатируем ы е ф ео дал ам и  н ар о д 
ные массы, к ак  и в колониальны й период, были отстранены от полити
ческой жизни. Индейцы, негры и другие народности не получили н и к а 
ких политических прав; были введены высокий имущ ественный и о б р азо 
вательный ценз и многие другие ограничения. В р езультате  войн за 
независимость власть  центральны х прави тельств  бы ла значительно ос
л абл ен а ,  зато  усилилось влияние и без того сильных латифундистов, 
владевш их больш ими зем ельны м и угодьями. Это привело к д ал ьн ей ш е
му усилению личной зависимости крестьян. Д а в л е н и е  со стороны кр у п 
ных зем левладельц ев ,  среди которых находилась  и церковь, ощ у щ ал и  не 
только неимущ ие труж еники, но и мелкие собственники. Так , м екси к ан 
ск ая  церковь к  середине XIX в. в л ад ел а  7з всех об р аб аты ваем ы х  зе 
мель. Н о этим ее влияние не исчерпывалось. П омимо крестьян, которые 
о б р аб аты в ал и  ее зем ли на арендны х условиях, она кон троли ровала  и 
мелких сельских собственников, которые почти всегда были ее д о л ж н и 
ками, ибо вы нуж дены  были п о гаш ать  ссуды, которые церковь  предо
с тав л я л а  им под з а к л а д  земель. «Н е имея ни капиталов , ни техниче
ских знаний, придавленны е долгам и  церкви, эти крестьяне едва  уд овлет 
воряли  свои п о тр ебн о сти » 27. Это вы текало  из полной монополизации 
крупными л ати ф ун ди стам и  всех средств производства  — начиная  с с о б 
ственности на зем лю  и кончая  орудиями труда, средствам и п еред ви ж е
ния и т. д.

О тнош ения м еж д у  лати ф ун ди стам и  и крестьянами носили всеобъ
емлю щ ий характер . Л ати ф ун д и ст  счи тался  «патроном» по отношению к 
своим крестьянам , защ и щ авш и м  их интересы, опекавш им  их в случае  
стихийных бедствий или неустойчивости рынка. К рестьяне ж е  в ответ на 
«добродетельность» патрона  в порядке  м орального  долга  поддерж и вали  
его в сам ы х различны х случаях. Н изкий культурны й и экономический 
уровень серьезно тормозил социальное развитие. С л о ж и в ш а я с я  система 
отношений обусловила ф орм ирование  и закреп лен ие  патерналистских 
тенденций, глубоко укоренивш ихся в социальной  психологии л ати н о ам е
риканского крестьянства. Особенно это относится к тем рай он ам  и с т р а 
нам, где до сих пор значительное число крестьян находится  в состоянии 
внеэкономической зависимости от латифундистов. В этом плане  «вы сш ая 
власть», от которой зави села  судьба  крестьян, не бы ла никогда д л я  них 
отвлеченным понятием, выступавш им в качестве какого-либо политиче
ского или другого института, она воп лощ алась  в личности местного з е м 
л е в л ад ел ьц а  и свящ енника.

27 L. S o l i s .  Op.  cit., p. 32.
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Таким образом , в р езультате  распространения  в А мерике испанской 
разновидности католи ц и зм а  местная церковь п р еврати лась  в важ н ей ш и й 
ф актор  в формировании социальной организации ам ериканского  об щ е
ства. П ереняв  от испанской церкви ее сам ы е отрицательны е черты и еще 
более усилив их в условиях Нового Света, л а ти н о ам ер и к ан ск ая  ц ер 
ковь стал а  на длительное время главны м  средством контроля  за  ш иро
кими массами. Повсеместное проникновение католической церкви в со
циальную  организац ию  ю ж н оам ериканского  общ ества  было обусловлено 
разруш ен ием  испанскими зав о ев ател ям и  традиционной индейской о б щ 
ности и перенесением на ам ерикан скую  почву ф еодально-клери кальной  
структуры, утвердивш ейся  в средневековой Испании.

Войны за  независимость н а ч а л а  XIX в. не привели к ради кальном у  
изменению социальной организац ии  ю ж ноам ериканского  общ ества. Н а 
против, в р езультате  этих войн произош ло дальн ейш ее  усиление в л и я 
ния крупных зем ельны х собственников, что на длительное время за т о р 
мозило общественный прогресс почти во всех лати н оам ери кан ски х  рес
публиках. Н еразвитость  социальных отношений позволила католической 
церкви сохранить  свои позиции и в независим ы х республиках. О на  до 
сих пор п р о д о л ж ает  оставаться  важ н ой  составной частью  социальной ор
ганизации в больш инстве лати н оам ери кан ски х  стран.




