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ОБЩЕСТВО  XXI  ВЕКА 

 

 
Л.В.Дьякова 
 

Гражданское общество Латинской 
Америки перед вызовами времени 
и практики социальной  
солидарности в период COVID-19 

 
 

В статье исследуются феномен гражданского общества в Латинской Америке, 
его цивилизационные и идейные основы, специфические характеристики и раз-
личные направления социальной деятельности на протяжении конца XX — пер-
вых десятилетий XXI в. Автор анализирует деятельность крупных неправитель-
ственных организаций в социальной сфере, реализацию политики мультикульту-
рализма, рассматривает примеры государственно-частного партнерства, роль ло-
кальной гражданской активности в деле совершенствования и дополнения госу-
дарственной стратегии на местах. Особое внимание уделено практике социальной 
взаимопомощи и солидарности, инициированной структурами гражданского об-
щества в период пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: Латинская Америка, гражданское общество, неправительствен-
ные организации, COVID-19. 

DOI: 10.31857/S0044748X0018048-1 
 

Статья поступила в редакцию 07.05.2021. 
 
 

Гражданское общество и его роль в условиях современной демократии — 
особая тема. В соответствии с классической интерпретацией это понятие 
включает в себя совокупность разнообразных форм социально-
политической активности, отражает свободную, не ограниченную деятель-
ностью государственных органов и не подчиняющуюся государству граж-
данскую активность, развивающуюся как на уровне крупных неправитель-
ственных организаций (НПО), так и в форме небольших волонтерских 
групп и движений. В недемократических системах с гражданским обще-
ством традиционно связываются высокие ожидания, основанные на его 
способности аккумулировать и воодушевлять протестную активность, 
формировать политическое сознание и гражданское сопротивление. С дру-
__________ 

Людмила Владимировна Дьякова — доктор политических наук, ведущий научный 
сотрудник Института Латинской Америки РАН (РФ, 115035 Москва, Б.Ордынка, 21/16, 
https://orcid.org/0000-0003-3684-4523, diakova65@mail.ru).  
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гой стороны, в демократических государствах гражданское общество не-
редко представляет собой своеобразную форму соединения частных и об-
щественных интересов, нацеленную на «улучшение» реальной жизни и 
государственной политики на местах. Эта многообразная социальная прак-
тика, в основу которой положены принципы социальной взаимопомощи, 
активности и солидарности, свидетельствует о зрелости и ответственности 
всего общества, об укорененности в его широких слоях гражданской поли-
тической культуры. Гражданское общество обеспечивает полноценное 
функционирование демократического государства, а в недемократических 
странах является важным условием успешного перехода к демократии [1];      
[2]; [3]. Различные грани этого феномена, его культурные истоки и страновые 
особенности, стратегии отношений с государством (от противостояния до парт-
нерства), современная роль и влияние на стабильность демократических режи-
мов неоднократно становились темой научной дискуссии [4]; [5]; [6]. 

В российских исследованиях, посвященных Латинской Америке, циви-
лизационные основы гражданского общества, его эволюцию в конце XX в., 
примеры «низовых» социальных движений рассматривали Борис Иосифо-
вич Коваль [7], Эмма Евдокимовна Кузнецова [8], Людмила Владимировна 
Дьякова [9]. В работах этих авторов подчеркивалась позитивная роль соци-
альных связей в сопротивлении авторитарным режимам и укреплении ос-
нов демократических систем. Анатолий Алексеевич Канунников анализи-
ровал различные направления международного сотрудничества латино-
американского гражданского общества и европейских НПО [10]. В то же 
время усилившаяся с начала XXI в. активность НПО в социальной сфере, 
роль гражданских инициатив в период пандемии COVID-19 пока не иссле-
довались в отечественной науке. Целью данной статьи является выявление 
специфических особенностей латиноамериканского гражданского обще-
ства в контексте указанных аспектов, а также прослеживание основных 
тенденций и этапов его взаимодействия с государством. 

Методологической основой работы является комплексный системный 
подход, позволяющий выявить взаимосвязи мировоззренческих, политиче-
ских и социальных явлений, а также методы исторического, цивилизаци-
онного и политико-культурного анализа, предусматривающие рассмотре-
ние исторической эволюции, цивилизационной, идеологической, социаль-
но-культурной и политической специфики сложных многоаспектных фе-
номенов, к которым относится и гражданское общество. 
 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ  ИСТОКИ  
И  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

 
Акцент на социальной солидарности и горизонтальных отношениях, 

убежденность в возможности улучшения жизни «снизу», на локальном, 
местном, уровне, являются неотъемлемой частью латиноамериканской ци-
вилизации. Эта специфика была обусловлена исторически. Трудный поиск 
своего пути после Войны за независимость бывших испанских колоний 
привел лучших представителей латиноамериканской интеллектуальной 
элиты к размышлениям о ключевых вопросах европейской мысли в драма-
тических реалиях Нового Света. Фундаментальные противоречия порядка 
и хаоса, власти государства и стихии свободы, традиции и инновации, де-
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мократии и монархии, модернизации и архаики, социальной цивилизации и 
сословного варварства были осмыслены и проработаны латиноамерикан-
скими философами, общественными и политическими деятелями, писате-
лями, публицистами и стали неотъемлемой частью своеобразной культур-
но-политической традиции региона. Особая роль в мировоззренческих 
проявлениях этой традиции, сложившейся в XIX в. и оказавшей влияние на 
современность, принадлежала идеям просвещения, свободы, прав челове-
ка, уважения к личному труду, надеждам на преодоление бедности, со-
словной иерархии и социального неравенства, невежества и отсталости.  

Венесуэльские просветители Симон Родригес (1769—1854 гг.) и Андрес 
Бельо (1781—1865 гг.) занимаясь общественной деятельностью, открывая 
учебные заведения, мечтали о единстве интеллектуального и трудового 
воспитания, о новом образовании для Латинской Америки, предназначен-
ном для строительства справедливой «социальной цивилизации» [11,  
сс. 133-137]. Аргентинский политик и литератор Эстебан Эчеверриа 
(1805—1851 гг.) подчеркивал принцип равенства жизненных шансов, при-
сущий демократическому обществу, когда «только честность, талант, ге-
ний порождают превосходство» [12, p. 71]. Чилиец Хосе Викторино Ла-
старриа (1817—1888 гг.) выступал за создание общественных институтов 
на локальном уровне (по образцу США), развитие муниципальной власти, 
местного самоуправления [13] и являлся одним из основоположников кон-
цепции гражданского общества на латиноамериканской почве.  

Латиноамериканская мировоззренческая традиция, признавая безуслов-
ный приоритет государства в осуществлении главных целей общественно-
го развития, всегда придавала особое значение способности к самооргани-
зации и свободной, не подчиненной государству гражданской активности, 
нацеленной на конкретную социальную практику «малых дел».  Этот под-
ход, ориентированный на добровольные самостоятельные усилия отдель-
ных людей и сообществ, не утратил своей актуальности и на современном 
этапе. Например, в основе идейного комплекса латиноамериканского Гу-
манистического движения, возникшего в конце XX в., идеологом которого 
был аргентинский философ Марио Луис Родригес Кобос (Сило), также за-
ложена идея поэтапной гуманизации общества на основе повседневной со-
циальной работы, личной гражданской активности и просветительских 
инициатив [14]. Эти взгляды и сегодня продолжают оказывать влияние на 
реальную деятельность ряда социальных движений, подпитывая убежден-
ность и активность их участников. 

На протяжении XX в. на фоне противоречивых отношений государства 
и общества в странах Латинской Америки в условиях военно-авторитарных 
и диктаторских режимов, периодически находившихся у власти в боль-
шинстве государств региона, гражданское общество эволюционировало в 
сложный, многозначный феномен. Деятельность его организаций и движе-
ний включала как протестную активность, направленную на защиту прав 
человека и сопротивление диктатурам, восстановление демократии и пра-
вового государства, так и низовую социальную работу по поддержке са-
мых уязвимых, беднейших слоев населения. Характерным примером раз-
вития данной тенденции является Чили в годы правления авторитарного 
военного режима Аугусто Пиночета (1973—1990).  
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Первыми после военного переворота стали создаваться чилийские пра-
возащитные организации, члены которых стремились смягчить положение 
политзаключенных и помочь их родственникам, выяснить судьбы аресто-
ванных и пропавших [15, сс. 100-111]. Необходимо отметить, что исклю-
чительную роль в организации этого движения играла католическая цер-
ковь, превратившаяся при поддержке других христианских конфессий в 
один из центров сохранения общественной жизни и благотворительной 
помощи [16, pp. 148-154]. В то же время в Чили сформировались и другие 
объединения гражданского общества, работа которых была направлена на 
смягчение проблемы бедности широких слоев населения в условиях жест-
ких экономических реформ, начатых военным режимом. Основой деятель-
ности этих объединений стала практика «малых дел», взаимопомощи и 
улучшения жизни усилиями самих жителей. В 1973—1980-е годы в бедных 
районах чилийских городов появляются сотни «народных экономических 
организаций», работавших на локальном уровне. Их основу составляли 
небольшие группы соседей или родственников, которые самостоятельно 
создавали столовые и общественные кухни, закупочные объединения, ма-
стерские, а также всевозможные центры взаимопомощи для решения раз-
нообразных вопросов повседневной жизни [17, pp. 108-109]. Особенно эф-
фективным оказался опыт организации совместных соседских столовых и 
закупочных центров, позволявший выживать десяткам семей и распро-
странившийся на другие чилийские города. 

Своеобразную социальную деятельность гражданского общества, ха-
рактерную также и для других латиноамериканских стран, переживших 
военные режимы, неоднократно критиковали за слабую связь с протестной 
политической активностью и оппозиционными движениями. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что независимое от власти пространство частной 
жизни в условиях авторитаризма стало играть исключительно важную 
роль, а традиция взаимопомощи, опоры на свои силы, практика само-
стоятельного решения локальных проблем, сформированная экстре-
мальными историческими обстоятельствами, доказала свою жизнеспо-
собность и впоследствии. 
 
АДАПТАЦИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  К  НОВЫМ  ВЫЗОВАМ 

 
Новый этап в развитии латиноамериканского гражданского общества 

совпал с концом 1980-х — началом 1990-х гг., когда наступило общее 
оживление политической жизни, произошел бурный рост новых социаль-
ных движений — экологических, феминистских и иных, охвативших мно-
гие страны мира. Участники этих движений выступали за развитие альтер-
нативных, антикапиталистических ценностей, демократию участия, соци-
альную справедливость, солидарность, мультикультурализм. Идеи граж-
данской активности, а также то, что государственная стратегия дополня-
лась «низовой» социальной практикой, повышение роли рядового гражда-
нина в политических процессах — все это соответствовало запросам фор-
мировавшегося глобального общества. Для Латинской Америки этот этап 
был также связан с окончанием военного правления и процессами демо-
кратизации в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Чили, активизацией правоза-
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щитных общественных организаций и движений, основной задачей кото-
рых было восстановление исторической справедливости, правды и памяти 
о жертвах репрессий. Деятельность этих организаций, объединявших, в 
том числе, и родственников пострадавших*, во многом заключалась в изу-
чении судеб и поиске останков людей, пропавших без вести в годы воен-
ных режимов, в помощи специальным государственным комиссиям по рас-
следованию и установлению точного количества жертв, в создании мемо-
риальных мест и проведении памятных мероприятий (под лозунгом «Никогда 
больше!»). Бескомпромиссная этическая позиция членов этих организаций по 
отношению к военным, виновным в преступлениях против прав человека, авто-
ритарным лидерам, активное сопротивление любым попыткам оправдать дик-
татуры и тех, кто осуществлял насильственные действия, актуальны и в насто-
ящее время, являясь частью политической гражданской активности. 

Одновременно период 1990-х годов характеризовался дальнейшим про-
ведением жестких неолиберальных реформ в большинстве стран региона и 
практически полным «уходом» государства из социальной сферы, сокра-
щением его социальной роли, готовностью передать часть своих функций 
неправительственным организациям и частному сектору, которые приняли 
на себя определенную долю ответственности за самые уязвимые, неблаго-
получные, беднейшие слои населения. Это актуализировало и усилило 
другую — неполитическую, социальную — тенденцию в деятельности 
гражданского общества. 

Крупные НПО стали активными участниками и проводниками государ-
ственной политики в социальной сфере, связанной с развитием образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты, и особенно — преодоления 
бедности. В их задачи входило содействие разработке государственных 
проектов, повышение их эффективности на местах, усиление координации 
и взаимодействия на различных уровнях, развитие горизонтальных связей, 
привлечение бизнеса к решению социальных проблем.  

 Фонд по преодолению бедности в Чили (Fundación Superación Pobreza) [18], 
взаимодействуя с государственными и предпринимательскими организациями, 
с 1994 г. активно работал в удаленных и бедных регионах страны, в том числе 
занимаясь выявлением наиболее острых социальных проблем и групп, нужда-
ющихся в адресной помощи. К этой деятельности активно привлекались моло-
дые профессионалы (школьные учителя, социальные работники, студенты-
волонтеры), изучавшие локальную специфику. Подобные организации, дей-
ствуя и в других странах, не только дополняли государственную политику, но 
участвовали в формировании определенного общественного климата, более 
благоприятного для решения социальных проблем. 

Созданный в 1990 г. в Мехико Предпринимательский совет для Латин-
ской Америки (Consejo Empresarial de América Latina, CEAL), объединив-
ший более 300 частных предприятий из Мексики, Аргентины, Гондураса, 
__________ 

* Наиболее известные организации — «Матери Майской площади» (Madres de La Plaza 
de Mayo) в Аргентине; «Объединение родственников погибших и пропавших без вести» 
(Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) в Чили; «Матери и родственники ре-
прессированных и пропавших без вести» (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-
saparecidos) в Уругвае; движение родственников жертв репрессий в Бразилии. 
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Гватемалы, Панамы, Никарагуа, Сальвадора, Боливии [19], провозглашая 
идеи социальной ответственности предпринимательского класса, реализо-
вывал проекты широкой социальной направленности: от внедрения инно-
вационных технологий в здравоохранении и образовании до программ по-
вышения квалификации, стажировки специалистов, воспитания предпри-
нимательской культуры у молодежи, стремящейся к активной деятельно-
сти на рынке труда и открытию своего дела в современных условиях. 

На этапе принятия латиноамериканскими странами новой реальности, 
сформированной идеологией неолиберальных рыночных реформ, органи-
зации гражданского общества стремились заполнить нишу, которая оста-
лась без поддержки государства, сгладить изъяны госсистемы, предоста-
вить более широкие возможности социально уязвимым, этнически и куль-
турно обособленным общественным группам. Этот подход особенно 
наглядно проявился в одной из наиболее важных областей общественного 
развития — в сфере образования. Кроме того, именно эта сфера (в отличие 
от здравоохранения и социальной защиты) открывала широкие возможно-
сти для негосударственных, «дополняющих» проектов и инициатив.  

Например, специалисты Совета по образованию для взрослых (Consejo 
de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL), начавшего работу в 
1982 г. во всех странах региона, разрабатывали специальные курсы допол-
нительного обучения для молодежи и взрослых, не получивших общего 
базового образования [20]. Одной из основных задач Сети народного обра-
зования для женщин Латинской Америки и Карибов (Red de Educación 
Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe), созданной в 1981 г. ак-
тивистами феминистского движения в 12 странах, было повышение про-
фессиональной подготовки и трудоустройство женщин в условиях конку-
рентной рыночной экономики; сотрудники этой организации создавали 
соответствующие проекты [21]. 

Особую роль НПО играли в сглаживании противоречий, связанных с 
«индейской» проблематикой, в реализации политики межкультурного вза-
имодействия (более применимого, в отличие от мультикультурализма, к 
реалиям Латинской Америки). На рубеже 1980—1990-х гг. для защиты ин-
тересов коренных народов, поддержки индейской культуры, преодоления 
глубокого социального неравенства создавались тысячи независимых ор-
ганизаций, крупнейшие из которых стали влиятельными региональными 
НПО. Их деятельность носила многопрофильный характер, включая не 
только правозащитную сферу, взаимодействие с государственными струк-
турами по проблеме справедливого представительства индейских народов 
на политическом уровне, но и независимые проекты в области образова-
ния, поддержки молодежи, создание собственных учебных заведений. 

Конфедерация индейских народов Эквадора (Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) — одна из наиболее активных 
НПО — в 1996 г. организовала Межкультурный университет национально-
стей и индейских народов Amawtay Wasi — «Дом мудрости и знаний» (La 
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay 
Wasi, UAW) [22]. Специалистов готовили по таким направлениям, как эко-
логическое сельское хозяйство, педагогика, традиционное искусство, а 
также реализация важнейших принципов концепции «правильной, благо-
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получной жизни» (el buen vivir или bien vivir), распространившейся в «ин-
дейских» странах региона и противопоставляющей свои ценности неоли-
беральному, антиприродному, экстрактивистскому подходу Запада [23], 
[24]. Эта концепция, получившая новый импульс в XXI в., рассматривается 
идеологами индейских движений в качестве основы для создания равно-
правного многокультурного (или межкультурного) общества. 

Процесс формирования обособленных «индейских» учебных заведений, 
защищающих пространство культурной самобытности коренных народов, 
продолжился и в 2000-е годы. Крупнейшая индейская организация Брази-
лии — Координация индейских организаций бразильской Амазонии (Coor-
dinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasilera, COIAB) — в 
2006 г. также основала свой Амазонский центр индейского образования (El 
Centro Amazónico de Formación Indígena, CAFI), деятельность которого 
направлена на защиту основ традиционного образа жизни коренных наро-
дов и подготовку соответствующих специалистов (юристов, педагогов, 
экономистов, экологов) [22, pp. 111-112].  

В настоящее время упомянутые выше университеты или специализиро-
ванные отделения при крупных учебных центрах существуют и в других стра-
нах — Колумбии, Перу, Боливии, Мексике, Аргентине, Никарагуа, Панаме, 
Гватемале. Объединенные в Сеть индейских межкультурных и общинных 
университетов Абия Яла* (Red de Universidades Indígenas, Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala, RUIICAY), они предоставляют образование, ос-
новная цель которого — защита фундаментального права коренных наро-
дов на сохранение традиционного образа жизни и культурной самобытно-
сти [22]. Вместе с тем результаты этой деятельности неоднозначны, учиты-
вая, что важнейшими общественными и государственными задачами явля-
ются исправление пороков укоренившейся системы образования и преодо-
ление социально-экономических барьеров, препятствующих включению 
индейской молодежи в современную жизнь. Реальная же практика индей-
ских университетов по формированию собственного социокультурного 
пространства, в рамках которой для учащихся создается благоприятная 
«принимающая среда», нередко приводит к усилению изоляции, создает 
дополнительные культурно-психологические границы, ограждающие мир 
латиноамериканской самобытности от современной цивилизации. 

Период 1990-х годов был отмечен также масштабным оживлением ни-
зовой гражданской активности. Несмотря на то, что ключевые направления 
социальной политики и особенно кардинальное сокращение бедности не 
могли быть реализованы без приоритетного участия государства и воз-
можностей, обеспечиваемых экономическим ростом, различные волонтер-
ские объединения и социальные движения осуществляли многостороннюю 
поддержку беднейших слоев населения на низовом уровне, содействовали 
их включению в общественную жизнь. Показательным примером является 
практика участников Гуманистического движения (El Movimiento Human-
ista) в Аргентине, Чили, Бразилии, Мексике и других странах, расцвет ко-
торой пришелся на 1990-е годы.  
____________ 

* Abya Yala — «Земля в полной зрелости»; одно из индейских названий американского конти-
нента, противопоставляемое «западному» понятию «Новый Свет». 
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В бедных районах крупных городов (Сантьяго, Буэнос-Айреса, Сан-
Паулу, Рио-де-Жанейро) активисты (студенты, университетские препода-
ватели, сотрудники офисов) организовывали центры досуга, психоло-
гической помощи, дополнительного профессионального образования 
для женщин и пожилых людей, курсы подготовки в университеты для 
молодежи, а также детские сады и специальные центры для детей из 
бедных семей [15, сс. 160-166].  

Важную социальную роль играла психологическая и медицинская под-
держка особо дискриминируемых социальных групп (носителей СПИД, 
наркоманов, сексуальных меньшинств, несовершеннолетних матерей-
одиночек, женщин, подвергшихся насилию). Этой деятельностью занима-
лись студенты-психологи и молодые специалисты, входившие в ряды дви-
жения и заинтересованные в получении практического опыта. Особенно 
актуальной для периода 1990-х годов была просветительская и социально-
психологическая работа с женщинами из неблагополучных городских рай-
онов, не имевшими представления о своих правах внутри семьи и способах 
защиты от домашнего насилия. Гуманисты участвовали и в традиционно 
существующих формах социальной практики на местах — в «прямых ини-
циативах» жителей, стремящихся построить собственное жилье, оснастить 
досуговый центр, детский сад или решить какую-то иную локальную про-
блему [15, сс. 160-166].  

Подобно другим общественным течениям и низовым христианским об-
щинам, работающим в бедных районах, гуманисты стремились смягчить 
проблемы самых незащищенных групп общества, интересы которых были 
недостаточно представлены в правительственных программах. Характер-
ной чертой являлось то обстоятельство, что реализация большинства соци-
альных проектов происходила во взаимодействии с муниципальными вла-
стями, но при обязательной поддержке самих жителей. Активность и само-
отверженность рядовых членов Гуманистического движения основывалась 
на глубокой убежденности в том, что постоянная «пошаговая» работа в 
неблагополучных, бедных городских кварталах неизбежно приведет к ка-
чественным социальным переменам, откроет новые жизненные возможно-
сти и перспективы. 

Таким образом, на протяжении последних полутора десятилетий XX в. в 
развитии латиноамериканского гражданского общества усиливались тен-
денции, связанные с эволюцией его социальных функций, расширением их 
многообразия, формированием крупных НПО, представляющих различные 
сферы социальной жизни. Одновременно шел процесс активизации низо-
вой гражданской практики, основанной на инициативах и добровольной 
работе участников новых общественных движений. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГОСУДАРСТВА  И  ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА  В  XXI ВЕКЕ 

 
В первые десятилетия XXI в., особенно в период высоких темпов эко-

номического роста 2003—2013 гг. («золотого десятилетия»), латиноамери-
канские государства усилили свою социальную роль: начался период мас-
штабной социальной политики, охватившей весь регион и направленной на 
сокращение бедности и общественного неравенства, интенсивное развитие 
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образования, здравоохранения, поддержку молодежи и пожилых людей. В 
различных государствах региона принимались целенаправленные много-
летние программы, шли становление и поиск своей модели социального 
государства, наиболее полно отражающей специфику и экономические 
возможности каждой страны [25]. Эта политика привела к значительному 
сокращению бедности с 44% населения (221 млн человек) в 2002 г. до 28% 
(164 млн) в 2013 г., улучшению систем образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты [26, p. 17]. Несмотря на усиление после 2015 г. негативных тенден-
ций и новый виток увеличения бедности (до 30,7% населения, или 186 млн че-
ловек, уже в 2016 г.) [27, p. 92], укрепление государственных позиций в соци-
альной сфере свидетельствовало о новом этапе взаимодействия между государ-
ством и гражданским обществом. 

В XXI в. изменился социально-политический контекст, более много-
мерным, «относительным» стало понимание бедности, еще бóльшую 
остроту приобрели проблемы неравенства и социальной исключенности, 
психологическое ощущение собственной неполноценности, характерное 
для бедных слоев. Государственная политика, традиционно ориентирован-
ная на абсолютные показатели в вопросах бедности и неравенства (на циф-
ры и статистические данные), не могла соответствовать постоянно услож-
няющимся общественным ожиданиям и запросам. 

Прерогативой организаций гражданского общества оставалась дея-
тельность по дополнению социальной стратегии государства, коррек-
ция масштабных общенациональных проектов с точки зрения «субъек-
тивного», «человеческого» измерения. Новые условия и новые настро-
ения оказывали влияние и на подходы, формировавшиеся в его струк-
турах и направлениях работы. 

Интересен опыт созданной в 2001 г. в Перу в результате многолетнего 
взаимодействия региональных общественных структур и правительства 
НПО национального уровня — Стола согласия за борьбу против бедности 
(Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza) [28]. В задачи Mesa 
de Concertación входило: повышение эффективности государственных про-
грамм; обеспечение бóльшего участия граждан в разработке конкретных 
мер борьбы с бедностью; формирование «локальных карт», отражающих 
социальную специфику каждого региона, города и района. НПО, деятель-
ность которой продолжается и в настоящее время, занимается организаци-
ей многочисленных общественных кампаний в поддержку пожилых людей, 
детей, жертв домашнего насилия, осуществляет просветительскую дея-
тельность, готовит рекомендации и предложения для правительства по 
проблемам недоедания среди детей, школьного образования и трудо-
устройства молодежи, по ситуации в удаленных сельских районах. Ак-
тивно сотрудничая с локальными структурами и профильными мини-
стерствами, Mesa de Concertación взаимодействует и с такими круп-
нейшими международными организациями, как Программа развития 
ООН (PNUD) и Детский фонд ООН (UNICEF). Задачей этой и других 
подобных НПО является оказание конкретной и реальной помощи по 
разработке более эффективной государственной политики, направлен-
ной на преодоление бедности. 
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Особенно значимой областью, реально влияющей на сокращение 
социального неравенства и формирование новых жизненных перспек-
тив для молодежи из уязвимых слоев населения, оставалась сфера об-
разования, в которой усилился процесс взаимодействия между госу-
дарством и общественными организациями, шел интенсивный поиск 
новых форм сотрудничества с предпринимательским сообществом, со-
здавались влиятельные региональные структуры. 

В 2006 г. НПО 14 стран объединились в Латиноамериканскую сеть ор-
ганизаций гражданского общества за образование (Red Latinoamericana de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, REDUCA) [29], 
стратегия которой была направлена на осуществление многоуровневого 
государственно-частного партнерства в сфере образования, развитие пред-
принимательских и общественных инициатив, создание программ и проек-
тов, нацеленных на улучшение качества образования, повышение степени 
его инклюзивности. В Перу и Колумбии действовала организация «Пред-
приниматели за образование» (Empresarios por la Educación, EXE); в Эква-
доре — «Фонд содействия реформам и расширению возможностей» 
(Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades, FARO);  в 
Уругвае и Колумбии — «Все за образование» (Todos por la Educación, 
TPE); в Панаме и Эквадоре — «Вместе за образование» (Unidos por la Edu-
cación); в Никарагуа — «Давайте обучать» (Eduquemos), и ряд других объ-
единений в Мексике, Аргентине, Сальвадоре, Чили [29].  

Проекты REDUCA отражали сосуществование и противоборство двух 
тенденций: стремления к инновациям и повышению качества образования 
молодежи, выходящей на рынок труда, и запроса на формирование, начи-
ная со школы, более толерантной среды и соответствующей системы обу-
чения, ориентированной на равенство, справедливость и солидарность. Если 
первая задача ставилась преимущественно бизнесом и частью госструктур, то 
вторая касалась ожиданий определенных общественных групп и организаций, 
работающих с бедными и маргинальными слоями. 

В плане формирования инклюзивной, «принимающей» школы показа-
тельными являлись инициативы эквадорского фонда FARO и объединения 
Unidos por la Educación, осуществляемые в Панаме.  

Фонд содействия реформам и расширению возможностей (FARO) 
при поддержке министерства образования, предпринимательского со-
общества и иностранных университетов с 2004 г. участвовал в допол-
нении и продвижении государственной политики в области образова-
ния. Во всех регионах страны активисты организации занимались про-
светительской работой, на местном уровне стремились оценить эффек-
тивность и недостатки государственных программ. Характерным при-
мером являлся развивающий проект «Учебные сообщества» (Comuni-
dades de Aprendizaje), реализованный на базе нескольких государ-
ственных школ в крупных городах страны, суть которого состояла в 
формировании лучшей обучающей среды с помощью новых идей, 
предложенных самими детьми, их родителями и учителями [30].  

В Панаме основными задачами движения Unidos por la Educación стали 
более активное (при участии волонтеров) привлечение местных сообществ 
к улучшению школьной системы, а также поощрение локальных инициа-
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тив на уровне семьи, соседской общины, детских и молодежных объедине-
ний. В 2012 г. творческое применение обучающих программ «на местах» 
было поддержано Детским фондом ООН [31].   

В первые десятилетия XXI в. начало интенсивно развиваться направле-
ние, связанное с участием бизнеса в сфере образования, заинтересованного 
в улучшении профессиональной подготовки молодежи. В русле этой тен-
денции продолжил свою деятельность Предпринимательский совет для 
Латинской Америки (Consejo Empresarial de América Latina, CEAL) [19], 
одной из задач которого являлось повышение качества преимущественно 
высшего технического и среднего специального образования. Наиболее 
значимые национальные проекты, в рамках которых предусматривалось 
оказать адресную помощь талантливой молодежи в целях получения высше-
го образования, были призваны удовлетворить кадровые запросы высоко-
технологичных сфер современной экономики. В Мексике и Аргентине реа-
лизовывались программы по выплате стипендий, в частности, благодаря 
крупнейшему мексиканскому производителю молочных продуктов ком-
пании «Группа Лала» (Grupo Lala) и аргентинской химико-фарма-
цевтической фирме «Лаборатории Баго» (Laboratorios Bagó) (для студен-
тов, занятых в области медицинских технологий и фармацевтики). В Гва-
темале крупнейшее предприятие по производству цемента Cementos Pro-
greso организовало собственные курсы подготовки и стажировки специа-
листов — инженеров и технических работников [19]. В Боливии поддерж-
ку талантливым студентам, обучающимся в сфере высшего инженерно-
технического образования и управления бизнесом, оказывает финансовая 
компания «Коммерческий Банк Санта-Крус» (Banco Mercantil Santa Cruz, 
BMSC) [32]. CEAL продвигает проекты и более широкой социальной 
направленности, связанные с развитием школьного образования и даже 
детских садов в Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе (поставки оборудова-
ния, финансирование, повышение квалификации специалистов) [19].  

В целом различные социальные инициативы под эгидой влиятельных 
НПО, новые формы государственно-частного партнерства в первые деся-
тилетия XXI в. охватили многие страны региона, став неотъемлемой ча-
стью более разнообразной и сложной общественной жизни, отражая мно-
гомерное восприятие ключевых социальных проблем. Этот этап формиро-
вания своеобразных моделей взаимодействия между государством и граж-
данским обществом Латинской Америки был прерван беспрецедентными 
событиями 2020—2021 гг. 

 
ПРАКТИКИ  СОЦИАЛЬНОЙ  СОЛИДАРНОСТИ  В  ПЕРИОД COVID-19 

 
Следует отметить, что последствия пандемии коронавируса в Латин-

ской Америке буквально катастрофические. Системы здравоохранения 
большинства стран региона, где и в благополучный период было масса 
проблем, оказались бессильны перед новыми, непредвиденными вызовами. 
Кризис охватил и сферу социальной защиты. В 2020 г. количество бедных 
увеличилось на 28,7 млн человек по сравнению с 2019 г. и составило 34,7% 
населения (214,7 млн) [33, p. 16]; эти цифры свидетельствовали о значи-
тельном отступлении во всех сферах социального развития. Точечная ад-
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ресная помощь (главным образом в форме единовременных пособий), к 
которой прибегали правительства латиноамериканских стран, поддержива-
ла самые уязвимые и особенно пострадавшие от пандемии и карантинных 
мер области: туристический сектор, мелкий бизнес, неформальных индивиду-
альных предпринимателей — уличных торговцев, производителей сувени-
ров и т.д. (например, в Боливии, Перу), а также владельцев и работников 
небольших кафе, водителей прекратившего работу общественного транс-
порта (в Чили), семьи с детьми, официальных безработных, число которых 
возрастало с каждым днем. Эта помощь, более или менее значительная в 
зависимости от уровня экономического положения той или иной страны, 
везде представляла собой временную, ограниченную социальную компен-
сацию и являлась вынужденным шагом назад в области социальной поли-
тики по сравнению с предыдущим периодом. Несмотря на то, что все вни-
мание и мирового, и латиноамериканского общественного мнения было 
приковано к действиям государств и правительств, их политическим реше-
ниям и способности противостоять пандемии, роль и миссия гражданского 
общества продолжала оставаться значительной. 

Именно структуры гражданского общества, опираясь на выработанные ис-
торически ценности солидарности и взаимопомощи, низовую активность и го-
ризонтальные связи, оказывали нуждающимся материальную и эмоционально-
психологическую поддержку. Непременным условием этой работы стала доб-
ровольная помощь волонтеров. Показательным примером явилось обществен-
ное движение «Затормози кривую» (Frena la curva) [34], возникшее в Испании 
весной 2020 г. (по инициативе правительства Арагона) и получившее распро-
странение в 11 странах Латинской Америки (Аргентине, Чили, Уругвае, Мекси-
ке, Коста-Рике, Бразилии, Венесуэле, Гватемале, Эквадоре, Колумбии, Перу). 
Основной задачей движения являлась координация усилий для оказания помо-
щи наиболее уязвимым группам населения — семьям с детьми, пожилым, 
работникам неформального сектора и мелкого бизнеса, жителям удален-
ных сельскохозяйственных районов и маргинальных кварталов городов. 
Особенностями этой гражданской инициативы стали универсальный при-
зыв ко всем, кто был готов проявить активность, помочь личным участием 
или финансированием, и быстрое создание национальных платформ (с пе-
речнем конкретных задач, адресов и контактов).  

Специфика каждой страны накладывала отпечаток на деятельность 
движения, добавляла конкретные варианты работы, но практически везде, 
особенно в период карантина, были востребованы практики укрепления 
социальных связей — от виртуального общения, создания дискуссионных 
клубов, курсов дополнительного образования, информационной помощи в 
налаживании дистанционного обучения и решении других жизненно важ-
ных вопросов, до шитья масок, сбора и доставки питьевой воды, продуктов 
питания и гигиенических товаров для пожилых людей. В движение были 
вовлечены молодые волонтеры, медицинские и социальные работники, со-
трудники и студенты университетов, группы соседской поддержки, пред-
приниматели. Католическая церковь также принимала в нем участие. Если, 
например, в Аргентине особое внимание уделялось распространению до-
стоверной информации о положении дел, дистанционному обучению, со-
зданию инновационных программ и курсов в условиях изоляции [35], то в 
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Перу при содействии церковных общин были четко организованы кампа-
нии по сбору продуктов для домов престарелых Лимы («Усынови дедуш-
ку» — «Adopta un abuelito»), для жителей бедных городских кварталов 
(«Поможем помогать» — «Ayudemos a ayudar») и наиболее пострадавших 
от пандемии департаментов страны (например, «Я поддерживаю Пиу-    
ру» — «Yo te apoyo a Piura») [36]. В период пандемии значительную роль, 
особенно в наиболее пострадавших странах, играла поддержка бизнеса, 
вовлеченного в гражданские инициативы. 

В Колумбии общественное движение «Объединенные мы страна» 
(Unidos Somos Más País), созданное при поддержке Национальной ассоци-
ации предпринимателей (Asociación Nacional de Empresarios, ANDI), зани-
малось покупкой медицинского оборудования для больниц, сбором средств 
для помощи мелким предпринимателям и уличным торговцам, потеряв-
шим работу из-за карантинных ограничений [37].  

В Перу Национальная конфедерация предпринимательских и частных 
объединений (La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales y 
Privadas, CONFIEP) с начала пандемии занималась закупкой масок, кисло-
родных баллонов, аппаратов ИВЛ, позднее — вакцин, осуществляла по-
мощь в виде небольших единовременных выплат работникам неформаль-
ного сектора (продавцам еды, ремесленных изделий, открыток и т.д.) [38]. 
Эта деятельность, особенно актуальная для Лимы и туристических центров 
страны, была поддержана городскими властями. 

Серьезную проблему представляло дистанционное обучение, напрямую 
связанное с информационной грамотностью и компьютерной оснащенно-
стью учащихся и школ, с возможностью подключиться к сети Интернет. 
Социальное неравенство в этой сфере оказалось не менее драматичным, 
чем в экономике. 

Организация Empresarios por la Educación, действующая в Перу и Ко-
лумбии в рамках сети REDUCA, до пандемии нацеленная на повышение 
уровня муниципального школьного образования и внедрение современных 
технологий, с началом карантина занималась организацией бесплатных 
компьютерных центров для молодежи и самозанятых взрослых, осуществ-
ляла информационную поддержку преподавателей и учащихся. Это имело 
особое значение для жителей отдаленных и бедных районов Перу и Ко-
лумбии [39]. Национальное радио и телевидение Колумбии (RTVC) участ-
вовало в создании специальных образовательных программ (проект «Обра-
зование, которое нас объединяет» — «La Educación que nos une») [40]. Ре-
сурсы телевидения и местного радио использовались для организации и 
проведения школьных занятий в сельских районах, для помощи учителям и 
родителям. Партнерами стали крупнейшие перуанские и колумбийские 
предприятия и фонды, телеканал Latina. 

Описанные выше примеры не являются единичными, но связаны со 
спецификой каждой страны. Несмотря на то, что основную стратегию по 
преодолению пандемии формировало государство, а предпринимательское 
сообщество не везде проявляло активную социальную ответственность, 
практика общественной взаимопомощи и солидарности, свойственная ре-
гиону в целом, имела тот смягчающий, «паллиативный» эффект, без кото-
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рого ситуация в большинстве латиноамериканских стран была бы еще бо-
лее трагической. 

 
Таким образом, гражданское общество Латинской Америки является 

феноменом, близким по своим фундаментальным характеристикам запад-
ноевропейской политической культуре. Вместе с тем его отличают и спе-
цифические черты, обусловленные особенностями самой латиноамерикан-
ской цивилизации, становлением современных государств, трудным поис-
ком своего пути после Войны за независимость, противоречиями между 
властью и обществом, усиленными гражданскими войнами и политиче-
скими диктатурами XX в. Латиноамериканское гражданское общество 
формировалось в значительно более драматических и жестких условиях, 
чем европейское или североамериканское, и это, как представляется, пред-
определило его бóльшую нацеленность на социальную справедливость и 
солидарность. Поскольку в большинстве государств Латинской Америки 
модель социального государства сформировалась довольно поздно и была 
ограниченной, гражданское общество исторически было призвано играть 
«стабилизирующую» роль, стать инструментом смягчения социальных 
проблем, дополнять и «улучшать» государственную политику как на ло-
кальном, местном, так и на национальном уровне. Его ориентация на кор-
рекцию государственных макропроектов особенно заметна в сфере пре-
одоления бедности, неравенства, психологического ощущения исключен-
ности, свойственного маргинализированным группам общества, и в совер-
шенствовании системы образования. Проявляя в определенные историче-
ские периоды протестную политическую активность, крупные латиноаме-
риканские НПО и небольшие движения гражданских инициатив всегда бы-
ли нацелены на последовательную социальную работу, взаимопомощь, 
укрепление социальных связей. Эта черта проявилась и в период пандемии 
COVID-19; объединения гражданского общества доказали свою исключи-
тельную способность на каждом новом этапе соответствовать фундамен-
тальным вызовам времени. 
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Н.Ю.Кудеярова  
 

Война Парагвая против  
Тройственного альянса  
 
Историческая  память  и  поиск  основ  идентичности  
 
 

Война против Тройственного альянса, которая разворачивалась полтора века 
назад (1864—1870 гг.), стала центральным элементом национально-госу-
дарственной идентичности Парагвая. Последствия конфликта оказали разруши-
тельное воздействие на страну, превратившись в сильнейшее травматичное собы-
тие. Через 32 года после окончания войны, в 1902 г., началась активная дискуссия 
о ее оценке, причинах и последствиях. Cпор между парагвайскими историками и 
публицистами Хуаном Эмилиано О’Лири и Сесилио Баэсом, длившийся полгода 
на страницах газет, стал поворотным моментом в развитии исторического ревизи-
онизма. Принятый после Февральской революции 1936 г. декрет о возвращении 
памяти маршала Франсиско Солано Лопеса завершил постепенный процесс пере-
оценки прошлого и открыл новую страницу в политической жизни страны. Исто-
рическая концепция О’Лири, названная впоследствии «парагвайским ревизиониз-
мом», стала идеологической основой диктатуры Альфредо Стресснера. В демокра-
тический период потребность в данной доктрине отпала, однако она продолжает 
существовать в качестве исторического нарратива, лежащего в основе националь-
но-государственной идентичности. Возникшее противоречие оказывает важное 
влияние на характер модернизации, траектории внешней политики страны и несет 
в себе конфликтный потенциал для общественных дискуссий о прошлом. В то же 
время происходящие изменения формируют потребность в изменении нарративов 
идентичности. 

Ключевые слова: Парагвай, идентичность, коллективная память, культурная 
травма, Парагвайская война. 
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Парагвайская война, или Война против Тройственного альянса, в состав 
которого входили Бразилия, Аргентина и Уругвай (1864—1870 гг.) стала 
самым кровопролитным конфликтом в Южной Америке в XIX в. В Параг-
вае ее принято называть Великой войной (Guerra Guasú*). Столкновение 
четырех государств отразило наличие глубоких противоречий в регионе 
Ла-Платы. Формальным поводом для столкновения стало решение параг-
вайского президента Франсиско Солано Лопеса Каррильо (1862—1870 гг.) 
прийти на помощь уругвайскому правительству консерваторов, находив-
шемуся в состоянии фактической гражданской войны с либеральной пар-
тией Colorado. Угроза союза двух стран дала повод Бразилии в августе 
1864 г. также вмешаться во внутренние дела Уругвая. Парагвай начал бое-
вые действия в конце декабря 1864 г., вторгнувшись на территорию бра-
зильского штата Мату-Гроссу, эскалация конфликта была продолжена объ-
явлением в марте 1865 г. войны Аргентине. Однако уже через год, весной 
1866 г., боевые действия перешли на территорию самого Парагвая. Оже-
сточенные столкновения сопровождались упадком экономики, истощением 
запасов продовольствия, ухудшением санитарной обстановки и, как след-
ствие, голодом и болезнями. Крайне негативную роль играли репрессии 
против офицеров, солдат и мирных жителей, вызванные тираническим ха-
рактером парагвайского диктатора Ф.C.Лопеса: в поисках заговорщиков он 
не щадил даже кровных родственников.  

Война против Тройственного альянса завершилась для Парагвая тяже-
лейшим поражением. Разрушенная экономика, утрата значительной части 
территории, все это стало ценой, заплаченной за авантюрную политику. 
Вопрос о числе непосредственных жертв конфликта, прежде всего, со сто-
роны Парагвая, остается дискуссионным. Отсутствие предвоенных стати-
стических данных затрудняет достоверную оценку потерь. Отправной точ-
кой считается перепись 1846 г., по результатам которой общая численность 
населения страны составила 248,4 тыс. человек. Консенсусная оценка к 
началу войны не превышала 450 тыс. Первые послевоенные данные, полу-
ченные на основе переписи 1873 г. (достоверность которой можно обсуж-
дать), свидетельствовали о наличии 221 тыс. человек [1]. Более детальные 
сведения появились после переписи 1886 г., в соответствии с которой 
население страны составляло 282 тыс. человек [2, рр. 11-13] (см. график). 
Исходя из этих чисел, можно сказать, что суммарные потери парагвайского 
населения были катастрофическими. Значительную их часть составили 
мирные жители, умершие от голода и болезней.  

История самой войны — объемная тема, лежащая вне рамок данного 
исследования. В статье ставится цель понять характер и результаты транс-
формации исторического дискурса в Парагвае, сформировавшегося вокруг 
кровопролитных событий. Милитаризация топонимики, портреты маршала 
Ф.С.Лопеса, повсеместно висящие в рабочих кабинетах, многочисленные 
стеллажи в книжных магазинах с изданиями его биографий и биографий 
его спутницы Элизы Линч, постоянное обращение к памяти тех давно ми-
нувших дней в разговорах с простыми парагвайцами вне зависимости от их 
политических предпочтений — все это отражает глубину проникновения 
__________ 

* Guasú — «большой» на языке гуарани.  
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дискурса о войне в современное мировоззрение. В определенном смысле 
конфликт, закончившийся 151 год назад, образует стержневой элемент 
символической памяти в Парагвае. Это стало отправной точкой для поиска 
методологических основ к анализу исторического материала. 

 
ВОЗРАСТНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  ПАРАГВАЯ (1886 г., %) 

 

 
__________ 

Источник: построено по данным La población de Paraguay. Asunción, CPES - CICRED, 
1974, р. 13. 

 
Важным инструментом могут стать подходы, разработанные в рамках 

изучения исторической памяти (memory studies). Представляя собой широ-
кую совокупность исследовательских подходов к современному восприя-
тию прошлого, memory studies также фокусируются на механизмах кон-
струирования национальных мифологий [3]. Один из основателей направ-
ления — французский ученый Морис Хальбвакс — отмечал ключевую 
роль исторической памяти в формировании идей, обеспечивающих спло-
ченность группы и создающих социальную солидарность [4, с. 325; 5]. В 
таком контексте особую важность обретают отношения истории и памяти 
как принципиально различных способов взаимодействия с прошлым. Па-
мять нередко противопоставляется истории, как метафора — документаль-
ным источникам. Тем не менее последствия работы «коллективной памя-
ти» непосредственно влияют на актуальные социальные и культурные 
процессы. Немецкий культуролог Ян Ассман предложил отойти от разде-
ления на объективную историю и ценностно нагруженный миф [6, с.88]. 
Он относил национальные мифы к категории обосновывающих историй, 
видя в них механизм обеспечения преемственности или идентичности. 
Миф — это гибкая конструкция, «история, которую рассказывают для то-
го, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая 
не просто соответствует действительности, но еще и притязает на норма-
тивность и обладает формирующей силой» [7, с. 81].  

Немецкий историк Алейда Ассман из общего контекста культурной па-
мяти выделила «политическую память», основанную на мифе, который она 
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понимала как культурную конструкцию, своеобразный взгляд на историче-
ское событие через призму идентичности. В этом варианте миф означает 
аффективное усвоение собственной истории, поэтому он «не может быть 
опровергнут научными исследованиями, ибо постоянно обогащается тол-
кованиями, которые, сохраняя для социума прошлое в настоящем, дают 
данному социуму ориентацию на будущее» [8, с. 39]. А.Ассман отмечала, 
что «в противоположность многоголосой социальной памяти, которая яв-
ляется памятью «снизу» и которая вновь и вновь исчезает со сменой поко-
лений, национальная память оказывается долговременной и гораздо более 
унифицированной конструкцией, которая закрепляется политическими ин-
ституциями, воздействуя на общество «сверху» [8, с. 35].  

Рассматривая понятия нации и национализма, британский социолог Бе-
недикт Андерсон определял нацию как «воображенное политическое со-
общество». Воображенное, «поскольку члены даже самой маленькой нации 
никогда не будут знать большинства своих собратьев по нации … в то вре-
мя как в умах каждого из них живет образ их общности» [9]. Б.Андерсон 
подчеркивал, что для формирования нации важно не только то, что 
помнится, но и то, что предается забвению, то, что разъединяет индивидов, 
составляющих нацию. Однако такое забвение невозможно до тех пор, пока 
живы свидетели событий. 

Для американского социолога Джеффри Александера поиск националь-
ной идентичности видится в виде процесса культурной травмы — развития 
реакции общества на травмирующие исторические события. Он определил 
травму как процесс создания нового господствующего нарратива и транс-
формации смыслов [10], а также провел разграничительную линию между 
концепцией культурной травмы и психологическим пониманием травмати-
зации. Для психологического подхода важны преодоление вытеснения 
воспоминания и возврат событий в социальное пространство (примером 
могут служить работы комиссий памяти и справедливости, расследовав-
ших деятельность латиноамериканских диктатур). В истории людей и 
народов было немало трагических событий, но далеко не все из них обре-
тали статус травмы: «чтобы травма возникла на уровне сообщества, соци-
альные кризисы должны стать культурными кризисами. События — это 
одно дело, а репрезентация этих событий — совсем другое. Травма … есть 
результат острого дискомфорта, проникающего в самую сердцевину ощу-
щения сообществом собственной идентичности. Коллективные акторы 
«решают» представить социальную боль как основную угрозу их понима-
нию того, кто они, откуда они и куда хотят идти» [10, с. 18]. Сам разрыв 
между событием и его репрезентацией можно понимать как «процесс 
травмы». Дж.Александер выделяет в нем ключевые этапы. «Переживание 
травмы» начинается с «заявления», которое выражено в нарративе о «раз-
рушительном социальном процессе» и формулирует требование «эмоцио-
нальной, институциональной и символической компенсации и восстанов-
ления». Сформулированное «заявление» выявляет «группу носителей» — 
коллективных действующих лиц процесса травмы. Если «заявление» имеет 
успех, постепенно происходит расширение аудитории до «общества в це-
лом». Когда заявленный нарратив достигает масштаба общества, вслед за 
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этой стадией наступает «рутинизация травмы», предполагающая установ-
ление новой основы идентичности и канонов памяти.  

«Рутинизация» травмы созвучна тому, что английский историк Эрик 
Хобсбаум называл «изобретением традиции» в ходе радикального преоб-
разования общества, когда «быстро разрушались социальные формы, под 
которые подстраивались старые традиции, а взамен возникали такие фор-
мы, к которым эти традиции уже невозможно было приложить» [11, с. 51]. 
Поскольку изобретенные традиции уязвимы с точки зрения фактологиче-
ской достоверности, такие социальные конструкты становятся наглядными 
симптомами и индикаторами, без которых исследователи «не заметили бы 
некоторые проблемы, не смогли бы установить и датировать некоторые 
изменения. Они — свидетельства» [11, с. 59].  

В данной работе методологической основой становится предложенная 
Дж.Александером концепция культурной травмы. При этом мы признаем, 
что Парагвайская война была гуманитарной катастрофой и психологически 
чрезвычайно травматичной для переживших ее людей. С общечеловече-
ской точки зрения иная позиция была бы непонятна. В статье понятие 
«травма» рассматривается как социально-культурная концепция, связанная 
с реконструкцией национального единства. Анализ исторического матери-
ала с выделением этапов развития культурной травмы является новым 
взглядом на изучение нарратива о Великой войне.  

 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  ВОЙНЫ 

 
Контуры публичного пространства, в котором начала прорастать дис-

куссия о военном поражении, определялись действиями учрежденной в 
1869 г. в Асунсьоне новой власти. Изменением политической системы за-
нимались ориентированные на либерализацию режима люди, несогласные 
с политическим курсом Ф.С.Лопеса. Правительство состояло из несколь-
ких фракций, одна из которых была связана с Парагвайским легионом — 
объединением изгнанных противников диктатуры Лопеса, обосновавшихся 
в Аргентине. Во время войны они сформировали подразделение, воевавшее 
под парагвайским флагом на стороне Альянса. Этот факт впоследствии по-
родил обвинения в предательстве, с которым часть общества ассоциирова-
ла установленную власть. 19 августа 1869 г., когда отряды Лопеса отступа-
ли на север страны, правительство издало указ, в котором давалась оценка 
его правления. В указе говорилось: «Учитывая, что присутствие предателя 
Ф.С.Лопеса на парагвайской земле — это кровавый сарказм в отношении 
цивилизации и патриотизма парагвайцев, что Ф.С.Лопес нарушил обще-
ственный порядок и уничтожил нашу прекрасную родину, омыв ее кровью 
и нарушив все божественные и человеческие законы, став одним из вели-
чайших тиранов и варваров, упоминаемых историей всех времен, приказы-
ваем: статья 1. Бессердечный парагвайский предатель Ф.С.Лопес объявля-
ется вне закона и навечно изгнанным с парагвайской земли как убийца ро-
дины и враг человечества» [12, р. 46]. Таким образом, в финале войны 
нормативная память о прошедших событиях была зафиксирована с пози-
ции победившей стороны. 
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По прошествии года, 25 ноября 1870 г. была принята новая Конститу-
ция, текст которой в значительной степени был основан на принципах, взя-
тых из Конституции Аргентины, а также из кодексов Испании и Бразилии. 
Нормативная память была зафиксирована в ст. 13: «Диктатура в Республи-
ке Парагвай аннулирована и неприемлема, и тот, кто к ней призывает, со-
глашается или подписывает, будет нести ответственность и наказан как 
позорный изменник родины» [13, р. 72]. Казалось, что оценка прошедшей 
войны уже дана, и ответственность сторон обозначена. Однако историче-
ская память затрагивает более глубокие социальные пласты, осмысление 
войны только начиналось, а процесс развития культурной травмы находил-
ся в зачаточном состоянии. 

Дискуссия осложнялась дихотомией свой/чужой, не соответствовавшей 
структурной сложности политических взглядов и траекториям судеб. На 
общественное восприятие влиял навязанный «дискурс победителей». Как 
следствие, навязанное «извне» обретало для национального самосознания 
черты негативного, а «внутренняя» трактовка, далеко не всегда объектив-
ная, воспринималась как «положительная». По мнению парагвайского ис-
торика Беатрис де Босио, Лопес действовал «не в одиночку, а в оборону 
страны от захватчиков было вовлечено все население. Нельзя было осудить 
Лопеса, не сделав того же и с тысячами людей, которые без малейшего со-
противления присоединились к армии» [14, р. 41]. Гибель Лопеса в бою 
при Серро-Кора героизировала его личность. Это создало противоречивый 
комплекс нарративов, где все участники и их мотивы связывались в цепь 
звеньями заведомо противоречащих друг другу установок. Важную роль в 
разговоре о смысле жертв и понесенных потерях, о мере ответственности и 
цене, заплаченной за несостоявшиеся геополитические амбиции, сыграла 
дискуссия, возникшая в 1902 г.  

 
«ПОКОЛЕНИЕ  900»  И  ДИСКУССИЯ  1902  ГОДА 

 
Общественной средой, в которой развивался дискурс об оценке и значе-

нии войны, стало заложившее фундамент парагвайской культуры «поколе-
ние 900». Его представители, увлеченные позитивизмом, погрузились в 
рефлексию болезненного прошлого страны. Характерный для той эпохи 
эссеистический подход к истории, сопряженный с проявлением собствен-
ной гражданской позиции, дал мощный толчок дискуссии о войне. Тот 
факт, что она состоялась через чуть более чем 30 лет после окончания послед-
ней, во многом поддерживает тезис о работе «травмы». Ослабевание силы вос-
поминаний непосредственных свидетелей тех событий создавало почву для 
формирования новых смысловых опор идентичности и попытки «забвения» 
спорных фактов.  

Бурление интеллектуальной среды вышло в публичное пространство в 
виде спора, разразившего на страницах газет между молодым преподавате-
лем истории, журналистом Хуаном Эмилиано О'Лири (1879—1969 гг.) и 
известным адвокатом и публицистом Сесилио Баэсом (1852—1941 гг.), по-
литическим деятелем либерального направления*. Дискуссия длилась с 
__________ 

* Сесилио Баэс — временный президент страны в 1905—1906 гг. 
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октября 1902 г. по февраль 1903 г. «Диалог» начался с ответа О'Лири на 
более ранние тексты Баэса, в которых либеральный мыслитель объяснял 
терпимость парагвайского народа к авторитарным диктатурам [15]. Параг-
вайцы, по мнению Баэса, «это — народ, кретинизированный светским деспо-
тизмом и деморализованный тридцатилетним плохим правлением» [16, рр. 71, 
79]. Эта «переписка» была первой публичной дискуссией, связанной с опреде-
лением причин войны и ответственности за нее, и отразила важные черты 
трансформации оценки исторического прошлого, когда поколение непосред-
ственных активных участников конфликта уже постепенно уходило со сцены. 
Спор стал полем формирования новых смыслов, отражающим симптомы ново-
го этапа развития общества.  

В дискуссии столкнулись два подхода к травматичному опыту — кри-
тически-рациональный и эмоциональный. Начало было положено публи-
кациями в издании La Patria, принадлежавшем Энрике Солано Лопесу, сы-
ну президента Лопеса и Элизы Линч. О’Лири, писавший тогда под псевдо-
нимом Помпео Гонсалес, опубликовал серию из 26 статей под общим 
названием «Воспоминания о славе». Основным мотивом было героическое 
и славное прошлое, в котором «довоенное парагвайское общество процве-
тало и жило счастливо до тех пор, пока ряд внешних, экзогенных причин 
не обрек его на «нынешнюю прострацию» [17].  

Со страниц газеты El Cívico Баэс говорил с читателями о событиях  
30-летней давности с позиции рацио. Он отмечал, что война стала резуль-
татом «системы тирании», которая брала начало еще в колониальной эпохе 
и окрепла во время правления Хосе Гаспара Родригеса де Франсии (1814—
1840 гг.), Карлоса Антонио Лопеса (1842—1862 гг.) и Франсиско Солано 
Лопеса. В своих первых статьях Баэс давал критическую оценку диктато-
рам: «Что плохого в том, чтобы сказать, что деспотизм преследовал параг-
вайский народ, сводя на нет его моральный дух и политическое сознание?» 
[18, р. 99]. Выход из сложившейся ситуации он видел в признании этой 
истины и в развитии образования. Позицию Баэса отражали такие слова: «Вой-
на привела Парагвай к истреблению не только из-за действий Альянса, но и из-
за поступков самого Лопеса. Деспоты всегда хотят казаться исполнителями 
национальной воли или служить интересам нации. Любой здравомыслящий 
человек поймет, что Лопес не должен был вмешиваться в уругвайско-
бразильский конфликт или тем более провоцировать войну. Такова была раз-
вязка парагвайской тирании. Это была жертва целого народа. Страна была разо-
рена и расчленена. Новое поколение должно исправить утраченное с помощью 
образования, трудом, через практику свободы, в конкуренции с иностранными 
силами, но прежде всего — через образование, чтобы человеческое стадо было 
заменено народом, осознающим свои права, что сделало бы невозможным воз-
вращение всеобъемлющих и жестоких диктатур» [17]. 

В ответ О’Лири апеллировал к униженной гордости побежденных. Он 
обращался к эмоциям читателей, предлагая им героизированную версию 
прошлого и переключение ответственности на враждебные внешние силы. 
Обладая ярким литературным талантом, будущий «певец национальной 
славы» писал: «Шестьсот тысяч погибших в этой кровавой бойне параг-
вайцев оставили то, что переживет триумф победителей. То, что при со-
хранении культа родины и чувства человеческого достоинства, заставит 
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мир открыться Парагваю. Поднимем же дух поколений на примере про-
шлого, увенчанного лаврами… Пусть дети знают, что нашему народу и 
тем, кто пал в Ятаи и трижды победил в Мбутуи, залил багряной кровью 
воды лагуны Йибера, удушил гордость портеньо в Курупайты, сражался в 
Бельяко, умер в Туюти, тем, кто победил в Саусе, кто, как лев бился в Корумба 
и погиб с мечом в руке в Серро-Кора, всем им ни в коей мере не были присущи 
нравственный апокалипсис, гражданская слабость и патриотическая холод-
ность» [17]. В статьях, посвященных каждому ключевому эпизоду войны, 
О’Лири доказывал тезис о том, что именно действие внешних сил погрузило 
процветавшее парагвайское общество в прострацию. По мнению аргентинского 
историка Лилианы Бреззо, детально изучавшей печатное наследие О’Лири, 
«поражали эффективные риторические навыки молодого историка, способного 
представить поражения как незыблемую национальную славу» [17].  

Объясняя свои мотивы, О’Лири отмечал желание вернуть родине утра-
ченную гордость. Это требовало возвеличивания людей, которые подверг-
лись критике либералов и, прежде всего, президента Лопеса. Однако в то 
время героизация диктатора не находила поддержку читателей. Благодаря 
относительной хронологической близости конфликта непосредственные 
участники и свидетели еще могли помнить о тех событиях, что затрудняло 
манипуляции. Сопротивляясь внешней (прежде всего аргентинской версии 
войны как борьбы цивилизации с тиранией), О’Лири создавал миф о про-
цветающей стране и счастливой нации, которые были разрушены из-за непод-
чинения «британским интересам». Впоследствии идея о том, что Парагвай был 
одним из самых передовых государств континента, неоднократно повторялась 
ревизионистскими авторами. В поисках истоков процветающей нации, О’Лири 
и его сторонники превозносили фигуры трех диктаторов.  

Итоги дискуссии были оценены по-разному. Часть читателей полагала, 
что она завершилась технической ничьей, другая отдавала первенство мо-
лодому журналисту. По мнению парагвайского историка Гидо Родригеса 
Алкала, сегодня «мы склонны рассматривать эти дебаты как противостоя-
ние фанатичного лописта и столь же фанатичного антилописта, что не-
верно. В то время ни один из двух оппонентов не установил, кто для него 
герой, а кто — антигерой. О’Лири считал Франсию тираном и не утвер-
ждал, что Лопес им не был… В то же самое время для Баэса Франсиа был 
не большим диктатором, чем его латиноамериканские современники, но 
именно ему страна обязана своей независимостью. Для него безоговороч-
ным тираном был Ф.С.Лопес. Однако О’Лири отвечал Баэсу, что, слишком 
много критикуя Лопеса, тот игнорировал главные преступления, совер-
шенные императором Бразилии (1831—1899 гг.) Педру II* и президентом 
Аргентины Митре**. По мнению же Баэса, разрушителей было не два, а 
три: Педру II, Митре и Лопес» [19]. Однако героическая гибель людей 
несовместима в сознании с низкими целями правителей. И рациональный 
подход Баэса, признававший ответственность третьей стороны — Лопеса, 
а, следовательно, Парагвая, мог поставить вопрос о смысле страданий и 
___________ 

* Педру II (1825—1891 гг.) — император Бразилии в 1831—1889 гг. 
** Бартоломе Митре (1821—1906 гг.) — аргентинский политик-унитарий, президент 

Аргентины в 1862—1868 гг. 
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жертв. «Если в своих статьях Баэс изложил ряд тем и идеологем, которые 
были навязаны уже в послевоенном поколении, то в случае с О'Лири, 
напротив, можно было наблюдать, скорее, реакцию на диктат победителей, 
доминировавших в парагвайской интеллектуальной элите. Реакцию, кото-
рая, в свою очередь, приведет к националистическому ревизионизму», — 
отмечала аргентинский исследователь Карла Бениш [16, р. 94].  

С позиции методологии культурной травмы мы видим, что в   
1902—1903 гг. были сделаны «заявления» о травме. Спор более рель-
ефно выделил «группы носителей» в виде поколения, выросшего после 
войны, а также востребованность именно мифа как способа обращения 
к прошлому. 

Общественный отклик на мифологический нарратив О’Лири набирал 
силу. Парадоксально, что на тот момент оба участника дискуссии принад-
лежали к общему либеральному направлению. Время и внутриполитиче-
ская динамика способствовали упрощению аргументации, что, в некотором 
смысле, благоприятствовало О’Лири. Отойдя от либеральных позиций, он 
перешел в стан консервативной партии Colorado (Asociación Nacional 
Republicana — Partido Colorado, ANR-PC), под флагом которой объединя-
лись сторонники Ф.С.Лопеса. «Быть лопистом — значит быть патриотом, а 
быть антилопистом — значит быть легионером», — писал он [19]. Посте-
пенно образ маршала утверждался в качестве символа национального со-
противления внешним силам. Литературная эволюция вела к фактиче-
скому обожествлению образа маршала. В ключевом тексте Apostolado 
patriótico (1930 г.), венчавшем многолетние труды, О’Лири выступал 
за пересмотр оценок. Он отождествил Лопеса с «парагвайством» 
(paraguayidad) — специфической формой государственного национа-
лизма, характерного для латиноамериканских стран в XIX — начала 
XX вв. В его трактовке ассоциативный ряд выстраивался в показатель-
ную цепь утверждений: любовь к матери подобна любви к стране, а 
любовь к стране — это любовь к маршалу. В той далекой войне Параг-
вай был воплощен в одном человеке: «До и после войны Лопес был и 
остается Парагваем», — констатировал писатель [19]. 

Пересмотр оценок роли Парагвая в войне против Тройственного альян-
са в 1902—1936 гг. отразил происходившее в обществе преодоление смыс-
лового сдвига, возникшего после 1870 г. Это был сдвиг в сторону мифоло-
гизации войны и вытеснения внутренних причин кризиса. Дискуссия    
1902 г. была не спором ученых-историков, опиравшихся в ходе анализа на 
источники и документы, а являлась попыткой отразить исторический 
контекст через выборочную интерпретацию общих фактов, помножен-
ных на опыт личных страданий и идеологические предпочтения. Эмо-
циональная составляющая оказалась сильнее, реальные факты, кото-
рые ложились в основу исторических исследований, были отодвинуты 
в сторону. Ввиду последующей общественной значимости спор сам 
стал историческим источником о процессе создания национального 
мифа. С этого периода разговор о последствиях Великой войны пере-
шел в идеологическую плоскость. 
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ЧАКСКАЯ  ВОЙНА  И  ПЕРЕСМОТР  ИСТОРИЧЕСКИХ  ОЦЕНОК 
 
Несмотря на длительный период правления либералов (1904—1936 гг.), 

попытки пересмотра оценок войны против Тройственного альянса и прав-
ления Ф.С.Лопеса, которые были даны в 1869 г., не прекращались. Однако 
ни публикация биографии маршала в 1920 г. в ознаменование 50-летней 
годовщины его гибели, ни внесение в 1926 г. в конгресс законопроекта об 
отмене законов, закреплявших оценку действий Лопеса, не имели успеха. 
Катализатором развития ревизионистского дискурса стала Чакская война 
(1932—1935 гг.). Победа Парагвая в самом кровопролитном противостоя-
нии в Южной Америке в XX в. была достигнута ценой гигантского напря-
жения сил и благодаря личному мужеству участвовавших в нем людей. 
События, последовавшие за этой войной, открыли новый этап внутриполи-
тического развития, для которого было характерно радикальное изменение 
роли военных. Триумф добавил новое звено в цепь исторической преем-
ственности, в которой Парагвай смог отстоять свой суверенитет, а солдаты 
оказались достойными своих героических предков. В памяти остались об-
разы героев Чако — пехотинцев в окопах в полупустынной саванне и шо-
феров, везущих воду на фронт. Но самоотверженный подвиг народа не стал 
новой отправной точкой для консолидации национальной идентичности. 

Изменения, которые произошли в стране после войны в Чако, усилили 
разногласия между частью молодых боевых офицеров и либеральным пра-
вительством Эусебио Айялы (1932—1936 гг.). В результате вооруженного 
восстания 17 февраля 1936 г. к власти пришел полковник Рафаэль Франко 
(1936—1937 гг.) — один из героев прошедшей войны. Февральская рево-
люция обозначила дебют парагвайской армии на политической арене в ка-
честве самостоятельного субъекта. Милитаризм был основан на моральной 
легитимности, которую армия присвоила себе после военного триумфа над 
Боливией, а победившие «вооруженные силы стали считать себя образцо-
вой моделью социальной организации» [20]. 

Впоследствии идеолог революционного движения фебреристов Хуан 
Стефанич отмечал, что «идеологически восстание опиралось на три веду-
щие фигуры нации — Гаспара Родригеса де Франсия, Карлоса Анотнио 
Лопеса и Франсиско Солано Лопеса» [21, р. 248]. Заняв пост министра ино-
странных дел в правительстве Р.Франко, Х.Стефанич стал одним из иници-
аторов восстановления памяти маршала. В своей работе «Историческое 
восстановление Парагвая» он перечислял действия, предпринятые прави-
тельством: «1 марта 1936 г., в годовщину эпической смерти маршала Сола-
но Лопеса, революционное правительство подписало столь давно назрев-
ший декрет об освобождении, которым отменялись все положения, про-
диктованные его врагами в попытке разломать железную солидарность 
между парагвайским народом и наиболее выдающимися защитниками его 
независимости» [21, р. 250]. Во второй статье указа маршал был объявлен 
«беспримерным национальным героем» (Héroe Nacional sin ejemplar).       
14 сентября 1936 г. правительственным декретом все три диктатора XIX в. 
были объявлены «достойными прародителями нации». Тем же декретом 
церковь Пресвятой Богородицы, строительство которой было начато еще 
Ф.С.Лопесом, была переименована в Национальный пантеон героев. 
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Останки маршала были найдены на полях Серро-Кора и с почестями вне-
сены в Пантеон, ставший, по словам Стефанича, «храмом отечества» [21,  
р. 250]. Таким образом, в 1936 г. формирование нарратива, мифологизиро-
вавшего трех диктаторов и период их правления, было завершено, а оценка 
деятельности Лопеса, зафиксированная в документах 1869—1870 гг., денонси-
рована. Процесс развития культурной травмы вышел на новый этап — «рути-
низации» нового смыслового наполнения мемориальных практик. 

Февральская революция положила начало долгому периоду милитари-
зации страны. Череда авторитарных режимов, начавшаяся в 1936 г., завер-
шилась военным переворотом 1954 г. и установлением самой продолжи-
тельной в истории Парагвая диктатуры Альфредо Стресснера (1954—   
1989 гг.). Миф о президенте Лопесе был успешно вписан в идеологическую 
канву авторитарного режима. 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ  НАРРАТИВА   
И  УСИЛЕНИЕ  АВТОРИТАРНОГО  РЕЖИМА 
 

С 1936 г. в Парагвае начала закрепляться новая трактовка официальной 
истории Великой войны. Она основывалась как на возвеличивании воен-
ных героев, так и на забвении периода либеральных правительств. Автори-
тарный национализм выделял двух врагов: либерализм и коммунизм, пре-
вращая их в исторических врагов нации [22, р. 179]. В 1942 г. диктатор 
Ихинио Мориниго (1940—1948 гг.) объявил своим указом Либеральную 
партию вне закона. 

После этапа конструирования новых смыслов начался период, названный 
Дж.Александером «рутинизацией травмы». Репрезентации травмы начали по-
степенно закрепляться в памятниках и ритуалах [10, с. 34]. Официальная реаби-
литация маршала Лопеса постепенно набирала силу: в 1941 г. в Асунсьоне про-
спект Колумбии был переименован в проспект маршала Лопеса, изображения 
последнего начали появляться на почтовых марках, а в 1948 г. впервые офици-
ально была отмечена годовщина со дня его рождения, и по этому случаю состо-
ялась «неделя маршала Лопеса» [17]. 

Закрепление нового исторического подхода проходило и в системе об-
разования. В школах вводились правила, предотвращающие инакомыслие 
и критику истории. В 1947 г., после гражданской войны, правительство 
Мориниго провело чистку учителей, уволив тех, кто был связан с фран-
кизмом (фебреризмом), коммунизмом и либерализмом, и заменило их учи-
телями — последователями партии ANR-PC. В системе образования гово-
рили о «дератизации» («изведении крыс» — «освобождении» от либераль-
ной идеологии) [23]. Впоследствии в 1978 г. А.Стресснер заявил перед 
Национальным конгрессом, что «школы и коллежи стали храмами, где мо-
лодежь обретает элементы дисциплины, знаний и, прежде всего, любви к 
родине и ее героям, с помощью которых должно строиться счастливое бу-
дущее нации» [23]. Отход от этих постулатов в сфере образования начался 
лишь в демократический период с постепенной отменой норм, принятых 
при авторитарных правительствах. 

Герой общественной дискуссии 1902 г. Х.О’Лири в конце 40-х годов 
стал одним из самых влиятельных идеологических деятелей страны. Его 
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усилия были оценены властью. В 1955 г. после официального вступления 
А.Стресснера в должность президента в Асунсьоне открыли бюст О’Лири. 
На этом мероприятии сам увековеченный герой отметил, что он «выполнил 
великую социальную миссию историка, ответственного за оправдание воз-
мущенного народа. Ибо победители мистифицировали историю, будто бы-
ло недостаточно унижения побежденного, чтобы оправдать себя» [17]. Из-
лагаемые концепции того времени уже имели мало общего с реальными 
историческими исследованиями и антропологической фиксацией воспоми-
наний о прошлом. В идеологической конструкции О'Лири ключевые пра-
вители страны были наделены титулами: Г.Родригес де Франсия стал «ос-
нователем» (fundador) родины, К.А.Лопес — «строителем» (constructor) 
современной страны, маршал Ф.С.Лопес назван «величайшим героем» 
(máximo héroe) государства, генерал Бернардино Кабальеро* стал «возро-
дителем» (reconstructor) разрушенной войной родины. Цепочка заканчива-
лась генералом А.Стресснером, который становился «вторым возродите-
лем» (segundo reconstructor) родины, разрушенной предшествующими 
анархическими либеральными правительствами [24]. Символический ста-
тус Стресснера был дополнен определением «единственный лидер» (único 
líder). Продолжительная диктатура позволила закрепить этот образ. В 
1950-х годах О’Лири расширил хронологическую протяженность своей 
концепции, где Стресснер становился преемником силы морального духа 
Лопеса. В открытом письме, адресованном диктатору и опубликованном в 
асунсьонской газете El País, он призвал почитать «Отца, Сына и Святого 
Духа нашей патриотической Троицы: доктора Франсию, патриарха нашего 
прогресса [К.А.Лопеса] и мученика нашего суверенитета [маршал Лопе-
са]». Обращаясь к своему современнику, он добавил: «Вы были и являетесь 
продолжением конструктивной работы трех великих, которые выковали 
вчерашний Парагвай» [19]. Так, в пределах одной страны «стресснеризм 
обрел мессианское измерение, став продолжением дела диктаторов XIX в., 
прерванного либеральным «легионаризмом», — констатировал парагвай-
ский историк Давид Веласкес [23]. 

В историческом нарративе, оформившемся в 1936 г., Парагвай выступал 
в роли жертвы внешних сил. Поражение в войне обрело формы рессенти-
мента, зависимости от ценностного сравнения с доминирующим внешним 
субъектом [25, с. 26]. Во время диктатуры А.Стресснера эта линия была 
доведена до логического конца, когда именно верховный руководитель по-
зиционировался как единственный защитник народа от внешних угроз, 
подчеркивая преемственность трем диктаторам прошлого.  

 
СОВРЕМЕННЫЙ  ОЛИРИЗМ.  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Пройдя все этапы развития культурной травмы, нарратив о Великой 

войне стал объединяющей конструкцией «воображаемого сообщества». 
Это сыграло свою роль в сохранении политической преемственности пар- 
тии ANR–PC в процессе демократизации режима [26]. В настоящее время в 
_________ 

* Бернардино Кабальеро (1832—1912 гг.) — парагвайский военный и политический де-
ятель, президент страны в 1880—1882, 1882—1886 гг., основатель ANR-PC. 
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Парагвае происходят процессы демократической трансформации, под воз-
действием которой постепенно ослабевает связь исторического мифа с 
идеологическими потребностями. Тем не менее, как отмечали современные 
парагвайские историки, система образования продолжает воспроизводить в 
школе версию О’Лири. Вопрос о переходе к научно обоснованному анали-
зу событий полуторавековой давности звучит все чаще. Однако попытки 
вести критический разговор о личности Ф.С.Лопеса вызывают яростное 
отторжение части общества. Показателен пример театральной постановки 
пьесы Анунсио Галеано «Безумия маршала» (Las Locuras del Mariscal) в 
Асунсьоне в 2019 г. Эта пьеса — о персонаже, дававшем уличные пред-
ставления на одном из проспектов Асунсьона. Он «всегда был одет в воен-
ную форму и использовал клоунаду, чтобы показать безумие войн» [27]. 
Тем не менее «в социальных сетях была проведена яростная патриотиче-
ская кампания, которая привела к приостановке премьеры», режиссеру 
угрожали смертью. «Возмущенный патриот написал в Facebook, что он 
побил бы любого, оскорбившего его мать, и поступит так же с тем, кто 
оскорбляет маршала Лопеса. Это — олиризм наших дней», — отмечал 
Г.Родригес Алкала [19]. Данный пример иллюстрирует и механизм вос-
производства текстовых элементов исторического мифа, и взрывоопас-
ность вопроса. Речь идет не столько о нежелании говорить об объективных 
фактах языком современного искусства, сколько о страхе разрушить при-
вычную картину мира и устоявшиеся оценки.  

 
Проведенный анализ показал, что методология memory studies обогаща-

ет исследовательский инструментарий и позволяет найти новые грани ана-
лиза исторической и политической реальности. Использование методоло-
гии изучения культурной травмы позволило рассматривать сложившееся в 
Парагвае представление о войне против Тройственного альянса как про-
цесс формирования национальной мифологии, а также снять споры о до-
стоверности исторических фактов и сфокусировать взгляд на социальной 
роли укоренившихся оценок. Кроме того, благодаря выбранной методоло-
гии удалось выделить этапы формирования нарратива — от заявления о 
противоречиях в социальной реальности до «рутинизации» новых смысло-
вых конструктов. Это дало возможность по-новому посмотреть на феномен 
«парагвайского ревизионизма» — не столько с позиции соответствия объ-
ективному научному знанию, а как на механизм работы культурной трав-
мы. Сформировавшийся с 1936 г. нарратив лег в основу идеологического 
обоснования правления авторитарных режимов, однако за три десяти-
летия демократического развития концепция постепенно утрачивает 
актуальность. Важным итогом исследования является констатация 
сложности прямого демонтажа сложившейся идеологической кон-
струкции, который может привести к разрушению устоявшихся пред-
ставлений и картины мира.  
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The War of Paraguay against the Triple Alliance. Historical memory and search 

for the identity foundations  
  
Abstract. The war of Paraguay against the Triple alliance is the national-state identi-

ty central element. The war fought a century and a half ago had catastrophically devas-
tated the country thus being the most powerful traumatic event for Paraguayan society. 
The six months long dispute on the Paraguayan war causes and consequences between J. 
O'Leary and C. Baez in 1902 constitutes the turning point in the historical revisionism 
development. The rehabilitation of Marshal F.S. Lopez after the 1936 February Revolu-
tion had finished the gradual process of reassessing the past and opened a new page in 
the country's political life. Throughout the entire authoritarian period, historical concept 
by J.O'Leary, later called as the "Paraguayan revisionism", served as the ideological ba-
sis for authoritarian power and for the A.Stroessner dictatorship reinforcement. This doc-
trine is no longer relevant to the current democratic period ideology. However, it still 
persists as a historical narrative underlying national-state identity. The resulting contra-
diction has an important impact on the nature of modernization, the foreign policy trajec-
tory and has a conflict potential for public discussions about the past. At the same time, 
the ongoing changes are shaping the need to identity narratives change. 
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«Никогда прежде не бывали в 
колониях, где негры обладают 
такой смелостью»  
 
Голландский  колониальный  этос  на  Кюрасао 

 
Предметом исследования является начальный этап голландской колонизации 

одного из Малых Антильских островов, Кюрасао, который сегодня является 
субъектом федерации в Королевстве Нидерланды. В отечественной историографии 
практически не раскрыта роль Кюрасао как крупнейшего центра контрабандной 
торговли XVIII столетия. В статье рассмотрены события XVII—XVIII вв. с уче-
том Нидерландского исторического канона, описаны особенности голландского 
колониального этоса в условиях неплантационной системы хозяйствования. 
Проанализированы такие аспекты, как становление острова в качестве центра 
транзитной трансатлантической торговли, а также роль рабов в его экономическом 
развитии острова. Работа основана на принципах историзма, системности и 
объективности. Методологической базой исследования является историко-
генетический метод, позволяющий показать рассматриваемую реальность в ее 
историческом развитии. Несмотря на довольно мягкие условия эксплуатации 
рабов на Кюрасао, известны многочисленные случаи бегства и волнений 
невольников. Характерной чертой Кюрасао являлось наличие во всех эконо-
мических сферах свободных негров и мулатов, что было обусловлено преи-
мущественно городским хозяйством.  

Ключевые слова: колониализм, Нидерланды, карибский регион, Кюрасао, 
порто-франко, транзитный центр, городская экономика, плантационное хозяйство, 
колониальный этос. 
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В последние годы в Нидерландах ведутся активные дебаты вокруг ко-
лониального прошлого, что связано с различными юбилеями и круглыми 
датами. Так, в 2013 г. отмечалось 150-летие отмены рабства в голландских 
колониях, совсем недолго осталось до 400-летия Голландской Вест-
Индской компании (ГВИК). Еще в 2001 г. на конференции против расизма 
в Дурбане министр по вопросам интеграции Р. ван Бокстел принес извине-
ния за колониальное прошлое страны: «Мы выражаем глубокое раскаяние 
по поводу порабощения и работорговли, которые имели место. Но этого, 
конечно, недостаточно, и это раскаяние нельзя использовать в качестве 
оправдания того, чтобы не предпринимать никаких действий в настоящем. 
Важно принять структурные меры, которые оказывают влияние на потомков 
бывших рабов и следующие поколения» [1]. Разумеется, существуют и проти-
воположные точки зрения. Голландский историк П.К.Эммер подчеркивает: «В 
колониальные времена мы положили конец рабству в Азии и Африке, а также 
грабежам и мародерству, которые часто происходили в этих районах. Мы мо-
дернизировали здравоохранение, сельское хозяйство, образование и админи-
страцию. Мы построили канализацию, водопровод, автомобильные и железные 
дороги, установили телефонную связь. Сегодня не принято так говорить, но ко-
лониализм создал современную цивилизацию» [2]. В стране, где на данный мо-
мент проживает 179 наций, приоритетным является критическое отношение к 
эпохе колониализма. Во многом это определяется влиятельной карибской об-
щиной: в метрополии сегодня проживают около 140 тыс. выходцев с Нидер-
ландских Антильских островов и 360 тыс. из Суринама; для сравнения: в самом 
Суринаме живут около 475 тыс. человек [3, p. 10].  

Сегодня тема «Рабство» входит в Нидерландский исторический канон* 
под номером 23 (он был составлен в 2006 г. из 50 тем, и основная цель его 
создания заключалась в том, чтобы представить основополагающие сведе-
ния по истории и культуре страны). В 2013 г. на экраны вышел фильм ре-
жиссера Й. Лейндерса «Тула: Восстание», посвященный событиям, про-
изошедшим на Кюрасао в 1795 г. Отдельной темой являются репарации за 
колониальное прошлое. Согласно оценке суринамского исследователя 
А.Зандера, сумма ущерба Суринаму по состоянию на 2006 г. составляла  
65,3 млрд евро [4, p. 164]. В настоящее время в стране, как и в ряде других 
западноевропейских государств, происходит активное низвержение про-
шлого, когда представители части общества стремятся проецировать ны-
нешние ценности на события многовековой давности: раздаются требова-
ния демонтировать памятники колонизаторам, переименовать улицы, 
названные в их честь. 

Нидерландскую рабовладельческую систему принято считать самой су-
ровой в Западном полушарии (во многом это объяснялось особенностями 
религиозного сознания, присущего именно протестантам, представлениям 
об избранности тех или иных народов). Отметим, что говорить о гуманно-
сти любой формы рабства нам представляется неверным. Но в то же время 
необходимо учитывать целый комплекс таких разноплановых факторов, 
как конфессиональный и природно-климатический, и хозяйственные усло-
вия, определявшиеся этими факторами. Посланник Пруссии в Нидерландах 
_________ 

* Canon van Nederland, 2006. Available at: https://www.entoen.nu  
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писал Фридриху Великому: «Голландских поселенцев в Суринаме, Бербисе 
и Эссекибо, а также на реке Померун справедливо обвиняют в более вар-
варском отношении к рабам, чем на Антилах» [5, p. 7]. Напротив, голланд-
ский очевидец в 1878 г. написал: «Наказания в Британской Гвиане в целом 
более строгие, чем в Суринаме. За кражу фруктов на плантации назначает-
ся 30 ударов кошкой-девятихвосткой» [6, p. 43]. На Антилах положение 
невольников было также неоднозначным: значительно хуже дело обстояло 
на Сан-Доминго, на Кубе и Ямайке, где царил «король-сахар», нежели на 
Тортуге или Кюрасао, где преобладало городское рабство. Испанский хро-
нист Б. Лас Касас отмечал: «В былые времена, когда у нас на острове [Гаи-
ти. — А.Б., С.А.] еще не было сахарных плантаций, все были убеждены в 
том, что если негра в один прекрасный день не повесить, он вообще нико-
гда не умрет, так как мы ни разу не видели, чтобы негр умер своей смертью 
от какой-то болезни … но после того как негров отправили работать на 
плантации, они познали смерть и болезни от тяжких трудов … они еже-
дневно они умирают в большом количестве» [7, pp. 432-433].  

 Представляет интерес и изучение особенностей нидерландского коло-
ниального этоса на Подветренных островах, где, в отличие от Нидерланд-
ской Гвианы, в силу природно-климатических условий крупное плантаци-
онное хозяйство не сложилось. Кюрасао, относящийся к группе Малых 
Антильских островов, расположен в 80 км от побережья Венесуэлы и изве-
стен как архитектурными достопримечательностями, так и природой 
(национальный парк Кристоффел). Температурные колебания в течение 
года тут незначительны: от 25 до 33°.  

Авторы рассматривают нидерландский колониальный этос как состав-
ную часть культуры и ценностей, присущих укладу жизни населения ост-
рова с учетом специфики нидерландской колониальной системы. Исполь-
зуя историко-сравнительный метод, авторы выявляют особенности нидер-
ландской колониальной системы на Кюрасао. 

Открытый в 1499 г. испанским мореплавателем Алонсо де Охедой, пер-
воначально Кюрасао получил название Острова Гигантов — в честь высо-
корослых индейцев, которых встретили путешественники. Что касается 
этимологии современного названия острова, то оно, как и во многих дру-
гих случаях, не имеет однозначной трактовки. Согласно легенде, испанцы 
неоднократно с помощью местной флоры лечились здесь от цинги, что 
привело к новому закрепившемуся названию Кюрасао (от исп. cura — из-
лечение); в то же время в испанском языке слово el corazón означает 
«сердце». Исследователь Й.Хартог обращает внимание на то, что на север-
ном побережье Венесуэлы имеется целый ряд географических объектов, 
происходящих от слова cura — Кураригуа, Курагуа и т.д. [8, p. 42]. Из-
вестно, что количество туземцев, которых в 1515 г. было около 2 тыс. че-
ловек, к 1528 г.  сократилось до 400. Это объяснялось, в первую очередь, 
рейдами испанцев, отправлявших обращенных в рабство индейцев на Эс-
паньолу (историческое название Гаити) [9, p. 57]. Этот остров, на котором 
не было никаких серьезных природных ресурсов, долгое время не привле-
кал особого внимания европейцев: испанцы фактически превратили его в 
огромное ранчо, основав небольшое поселение в заливе Санта-Ана; нет 
никаких свидетельств об использовании труда африканских невольников в 
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годы испанского владычества [10, pp. 326-337]. Венесуэльский историк 
К.Ф.Кардот описывает Кюрасао в те годы как «неприветливое место с не-
большим населением» [11, p. 389]. Положение постепенно начало меняться 
в первой половине XVII в., когда соперничество между испанцами и гол-
ландцами в ходе Восьмидесятилетней войны коснулось Карибского моря.  

В 1634 г. голландцы обратили внимание на Кюрасао из-за выгодного гео-
графического положения. Экспедиция голландского путешественника Й. ван 
Валбейка изгнала немногочисленных испанцев с оставшимися верными индей-
цами в Венесуэлу. На острове был построен форпост Голландской Вест-
Индской компании, откуда совершались рейды на побережье, в том числе на 
Маракайбо. Статус военно-морской базы обуславливал состав населения: в 
1635 г. здесь проживали 50 туземцев и 412 служащих ГВИК, в подавляющем 
большинстве военных (из 462 человек лишь 6 были женщинами) [8, p. 96].  

Несмотря на то, что планы по колонизации Кюрасао были предложены в 
Амстердамскую палату уже в 1635 г., конкретные меры в этом направлении 
стали предприниматься только ближе к 1650 г. Голландцы не слишком торопи-
лись покидать свою родину: в отличие от испанцев, португальцев и англичан им 
нигде в Новом Свете не удалось основать по-настоящему крупных поселений. К 
примеру, в нидерландском Суринаме к 1830 г. из 2500 европейцев насчитыва-
лось не более 600 голландцев [12, p. 5]. Это объяснялось, во-первых, тем, что 
голландцы воспринимали колонии как торговые фактории, во-вторых, бла-
гоприятными экономическими условиями в стране: во второй половине 
XVII в. доходы ремесленников в западных Нидерландах в два раза превы-
шали доходы коллег из южной Англии [13, p. 55]. Мюнстерский мир 1648 г., по 
которому Соединенные провинции официально признавались независи-
мыми, привел к установлению тесных торговых связей как с испанскими 
континентальными колониями, так и с французскими островными владе-
ниями в Карибском море. Однако череда неудач (потеря Бразилии и афри-
канских крепостей) в сочетании с громоздкой системой управления приве-
ли к банкротству первой ГВИК. Значимым успехом второй ГВИК стало 
полученное от генуэзских банкиров право на асиенто — монопольный ввоз 
рабов в испанские владения в Новом Свете (нелегальные поставки рабов 
имели место, по крайней мере, в 1657 г.) [14, pp. 109-110].  

 
КЮРАСАО — ЖЕМЧУЖИНА  ГОЛЛАНДСКИХ  КОЛОНИАЛЬНЫХ 
ВЛАДЕНИЙ  В  КАРИБСКОМ  МОРЕ 

 
С этого времени Кюрасао, объявленный порто-франко (зоной с правом бес-

пошлинного ввоза и вывоза товара), превратился в крупнейший международ-
ный центр работорговли, который стал связующим звеном между Западной 
Африкой и Иберо-Америкой. Менее чем за столетие, с 1634 по 1730 г., ГВИК 
поставила на небольшой тропический остров до 90 тыс. рабов [15, p. 52]. До-
стигнув пика в ходе войны за Испанское наследство, с 1713 г., когда, согласно 
Утрехтскому миру право на асиенто было передано Великобритании, транзит-
ная работорговля на Кюрасао постепенно приходит в упадок. Предприимчивые 
голландцы, по праву называемые торговой нацией, не смирились с этим, нала-
див контрабандный канал с венесуэльским побережьем. 
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Между 1701 и 1728 г. торговцы Кюрасао перевозили от 25 до 62% всего 
венесуэльского какао. С первой четверти XVIII в. Кюрасао превращается в 
центр транзита мулов из Новой Гранады во французские островные владе-
ния, особенно в Сан-Доминго и на Ямайку: с течением времени по мере 
снижения доходов от работорговли контрабанда мулов стала основой эко-
номики острова. Мулы, гибрид осла и кобылы, в отличие от лошадей, жили 
дольше и отличали большей выносливостью и неприхотливостью, поэтому 
использовались в качестве тягловых животных на сахарных плантациях. 
Поскольку гибриды были неспособны к размножению, они были объектом 
постоянного спроса и вовлекали в коммерческие отношения различные 
группы населения. Посетивший эти края в конце XVIII в. известный путе-
шественник А.Гумбольдт красочно описывал погрузку этих животных: 
«Накинув петлю, их валят и затем поднимают на борт судна с помощью 
приспособления, похожего на колодезный журавль. Выстроенные в два 
ряда мулы с трудом держатся на ногах во время боковой и килевой качки. 
Чтобы устрашить их … днем и ночью почти непрерывно бьют в барабан» 
[16, с. 74]. Контрабандная торговля не только обусловила тесные связи 
между Мэйном, Кюрасао и другими карибскими островами, но и стала 
важным фактором развития ориентированного на экспорт сельского хозяй-
ства региона. Тесные торговые отношения связывали остров с Соединен-
ными провинциями, куда привозили табак, кофе, какао, соль, лес, шкуры: в 
первой половине XVIII в. между Кюрасао и Нидерландами ежегодно кур-
сировало 14-15 кораблей [17, p. 46]. В официальном правительственном 
отчете Кюрасао в конце XVIII в. был описан как «единственный безопас-
ный порт, который наше государство имеет в Вест-Индии, в котором свы-
ше 300 кораблей самого большого размера могут быть укрыты от ветра и 
моря и где они всегда могут быть подвергнуты килеванию и отремонтиро-
ваны» [18, p. 58]. Неслучайно современник называл Кюрасао «маленьким 
раем земного изобилия» [19, p. 59]. Экономический рост сопровождался 
увеличением числа жителей. В 1660-е годы население острова составляло 
600 человек [20, p. 59], и его ресурсы были столь малы, что прибытие даже 
одного невольничьего корабля могло привести к трудностям в снабжении. 
К началу XVIII в. относится строительство Виллемстада, ставшего центром 
островной экономики и вошедшего со временем в десятку самых крупных го-
родов Антил (см. таблицу ниже). Согласно переписи 1789 г., в нем проживало 
11398 человека: 2001 голландец, 1423 еврея-сефарда, 2615 свободных мулатов и 
5359 рабов. Население же всего острова в этот год составило 20988 человек, что 
наглядно показывало преимущественно городской характер жизни: самыми 
влиятельными были не плантаторы, а торговцы. 

Сухой климат препятствовал созданию крупного, ориентированного на 
экспорт плантационного хозяйства. Вплоть до отмены в 1863 г. рабство 
носило, скорее, «домашний характер»: подавляющее большинство соб-
ственников имело не более пяти рабов (кучера, садовники, повара). Только 
на редких земледельческих плантациях работали по нескольку десятков 
рабов, в исключительных случаях — более сотни. В 1735 г. самый крупный 
рабовладелец владел всего 120 рабами [23, p. 60]. Первые плантации на 
Кюрасао относятся к 1660 г.: в течение всего XVIII в. они находились в 
собственности как ГВИК, так и частных владельцев. Определяющим фак-
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тором для местоположения плантаций была доступность источников воды. 
Лучшей водой, предназначавшейся для господ, считалась дождевая, соби-
равшаяся в специальные цистерны; для хозяйственных нужд, в том числе 
для стирки, использовалась морская вода [24, p. 19].  

  
КРУПНЕЙШИЕ  ГОРОДА  ОСТРОВОВ  КАРИБСКОГО  МОРЯ 

В  КОНЦЕ  XVIII в. 
 

Город Численность населения Дата 
Гавана 40737 1778 
Кингстон  26478 1788 
Сен-Пьер 20000 (оценка) 1788 
Кап Франсэ 15696 1788 
Бриджтаун 14000 (оценка) 1773 
Виллемтсад 11398 1789 
Сантьяго-де-Куба 10734 1774 
Санто-Доминго 10702 1782—1783 
Порт-о-Пренс 6200 1789 
Сан-Хуан 6005 1771 
__________ 

Источник: составлено авторами по: [20, p. 46], [21, p. 45, 82], [22, с. 1577].  
 

Основной земледельческой культурой на острове было сорго, служив-
шее основой рациона невольников, выращивались также арахис и бобы, 
индиго. Главным источником дохода плантаторов было животноводство. 
Администрация стремилась контролировать динамичный рост поголовья 
домашнего скота, впрочем, без особого успеха. По данным на 1789 г., на остро-
ве было 1183 лошади, 1193 осла, 116 мулов, свыше 31 тыс. овец [8, p. 372]. 
Господский дом располагался на самом возвышенном месте, что обеспечи-
вало хороший обзор окрестностей. Неподалеку находились немногочис-
ленные хозяйственные постройки, соломенные хижины рабов и кораль (за-
гон для скота). Самые напряженные полевые работы велись с сентября по 
декабрь, а также в марте, когда собирали урожай [18, pp. 29-31]. Из-за 
ограниченности островной территории плантации чаще всего были рядом, 
что облегчало контакты между рабами.  

В отличие от Ямайки или Суринама, небольшая площадь Кюрасао не 
способствовала формированию каких-либо устойчивых объединений ма-
ронов (беглых невольников). Единственный путь к свободе проходил через 
море: на похищенных лодках рабы добирались до побережья Венесуэлы, 
где они могли быть признаны свободными при формальном переходе в ка-
толицизм [25, p. 92] (деятельность испанских миссионеров была разрешена 
среди рабов, подлежащих отправке на континент, вероятно, по просьбам 
самих испанских властей). Источники сообщают о вызванной голодом не-
удачной попытке бегства в венесуэльский Коро 140 рабов в 1774 г. [26,  
p. 68]. К концу XVIII в. в Коро возникла настоящая колония из 400 бывших 
невольников с Кюрасао [27]. Часто моряки бежали с кораблей во время 
торговых рейсов и оставались в колонии. [28, p. 364].  
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 Случаи бегства с материка на Кюрасао были редкими. Самой известной 
является история Андреса Лопеса дель Росарио, более известного под име-
нем Андресоте, самбо по рождению (потомки от смешанных браков ин-
дейцев и африканцев). В начале 1730-х годов вместе с группой других кон-
трабандистов он поднял мятеж против Королевской компании Гипускоа, 
пытавшейся монополизировать торговлю. Андресоте поддержали не толь-
ко голландские и британские торговцы, но и местные жители. После пер-
вых неудач испанцы выставили против восставших отряд под командова-
нием губернатора С.Г. де ла Торре, вынудив Андресоте и часть его при-
верженцев укрыться на Кюрасао [29, p. 29].  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  РАБОВ  НА  КЮРАСАО  И  ПРОБЛЕМА 
КОЛОНИАЛЬНОГО  ЭТОСА 

 
По наблюдениям современников, отношение к невольникам в Кюрасао было 

более мягким, чем в Нидерландской Гвиане. Это объясняется отсутствием 
крупного плантационного хозяйства в целом и, в частности, больших сахарных 
плантаций, на которых рабов эксплуатировали очень жестко [3]. К примеру, 
современник утверждал, что в начале XVIII в. на сахарных плантациях Сурина-
ма ежегодно погибали не менее тысячи рабов: «импорт едва восполняет потери 
из-за смертности и побегов» [30, p. 383]. Фертильность рабов на Кюрасао в два 
раза превышала подобные показатели в Суринаме [31, р. 93]. В крупном торго-
вом центре невольники активно привлекались на портовые работы наравне со 
свободными, что объясняло и более мягкое отношение. Так, в 1741 г. 2/3 матро-
сов были либо рабами, либо свободными неграми и мулатами [20, p. 44]. 
Поскольку из-за высокого уровня смертности и дезертирства количество 
людей, служивших в гарнизоне острова, практически никогда не соответ-
ствовало нормативам [32, p. 86], свободные негры и мулаты были важной 
опорой для ополчения: они участвовали в подавлении восстаний рабов 
1750 и 1795 гг. [33, p. 84]. 

 Отношения между гарнизоном и ополчением, в массе своей состояв-
шим из мулатов, не всегда были гладкими: к примеру, в голландском Су-
ринаме в ноябре 1819 г. в результате конфликта между данными группами 
было введено чрезвычайное положение [34, p. 61]. В то же время расовая 
сегрегация обуславливала формальное наличие больших прав у мулатов: 
как указывает исследовательница Р.М.Аллен, «цвет кожи стал решающим 
фактором социальной мобильности» [35, p. 73]. К 1740 г. количество сво-
бодных мулатов на острове стало столь значительным, что побудило мест-
ные власти издать серию запретительных законов. Так, указ от 1741 г. за-
прещал им собираться числом более шести человек, включая свадьбы и 
похороны. Постановление 1745 г. предписывало мулатам не появляться 
после 9 вечера на городских улицах без фонаря [36, p. 406].  

В свою очередь мулаты, осознававшие свое численное превосходство, к 
концу XVIII в. стали вести себя столь независимо, что европейцы в тот 
момент воспринимали это как дерзость. В отчете голландских комиссаров 
за 1789 г. есть слова о том, что они «никогда прежде не бывали в колониях, 
где негры обладают такой смелостью, как на Кюрасао» [37, p. 37]. Положе-
ние мало изменилось и спустя четыре десятилетия: очевидец писал, что на 
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острове «мулаты в основном грязные, ленивые, необычайно жестокие пья-
ницы, так что разумно их избегать» [38, p. 165]. Несмотря на довольно 
сносные условия жизни, восстания невольников на Кюрасао происходили в 
течение всего XVIII в. В первом документально известном выступлении 
1716 г. участвовали всего несколько десятков рабов, не имевших никакого 
четкого плана, но стремившихся к свободе.  

 
ИЗ  ИСТОРИИ  ВОССТАНИЙ  РАБОВ  НА  КЮРАСАО 

 
Мятеж 1750 г., в котором участвовали около 100 рабов, был подавлен за 

один день: восставшие убили 59 других рабов и одного белого. Современники 
полагали, что это выступление отражало лишь противоречия внутри негритян-
ской массы, а являлось борьбой против белых [39, p. 7]. Рассматривая историче-
скую панораму восстания 1795 г., стоит отметить, что последнее десятилетие 
XVIII в. стало временем массовых волнений рабов во всем карибском регионе, 
во многом обусловленных событиями во Франции. В 1791 г. вспыхнул мятеж 
на Сан-Доминго, а в 1793 г. произошло восстание рабов на Мартинике.  

4 апреля 1794 г. Национальный конвент Французской Республики про-
возгласил отмену рабства. Влияние внешних факторов, в первую очередь 
успеха восстания на Гаити под предводительством Туссена Лювертюра, на 
волнения среди рабов в карибском регионе отмечают многие современные 
исследователи [39], [40]. Известно, что с середины XVIII в. в Кюрасао су-
ществовала французская община, численность которой к 1790 г. достигала 
400 человек. В 1791—1793 гг. на остров также проникали беженцы из Сан-
Доминго, в основном плантаторы. В начале 1795 г. территория Нидерлан-
дов была занята французскими войсками, при поддержке которых против-
ники оранжистов провозгласили Батавскую Республику. Политическая не-
стабильность в метрополии не могла не сказаться и на карибских владени-
ях: в мае 1795 г. эти новости были официально опубликованы в Кюрасао. 
Это крайне усложняло отношения между мультиэтничным сообществом 
белых поселенцев и приводило к падению их авторитета. Среди невольни-
ков в Иберо-Америке в конце XVIII в. активно распространялись слухи о 
предположительной отмене рабства Мадридом, скрываемой колониальны-
ми властями. В мае 1795 г. вспыхнуло восстание в Коро, в котором приня-
ли участие как свободные негры, так и рабы. Как и в более поздних волне-
ниях рабов в испанских владениях, повстанцы выступали против местной 
администрации, но защищали монархию [41, p. 44]. Сегодня мы не можем с 
полной уверенностью определить причины восстания на Кюрасао в августе 
1795 г. На поведение рабов могли повлиять как возможные перебои с продо-
вольствием, так и заключенное в 1791 г. соглашение между голландскими и 
испанскими властями о взаимной выдаче беглых рабов [39, p. 8].  

 Местные власти усматривали связь между восстаниями в Коро и Кюра-
сао: этот вопрос и сегодня является предметом дискуссий в историогра-
фии. Один из лидеров восстания в Коро был бежавшим с Кюрасао рабом, 
другой вел контрабандную торговлю с островом, имея связи и с Сан-
Доминго. Исследователь Л.Руперт справедливо указывает, что, хотя Кора и 
Кюрасао относились к двум разным колониальным империям, они были 
тесно связаны контрабандой, миграцией и другими формами обмена: как 
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свободные негры, так и невольники в течение 100 лет создавали развитые 
сети экономических, религиозных и правовых отношений [28, pp. 92-93]. 
Планировавшееся на протяжении нескольких недель восстание вспыхнуло 
17 августа 1795 г. Поводом к нему послужили, по всей вероятности, какие-
то изменения в привычном распорядке дня рабов [36, p. 407].  

Собравшиеся утром на плантации К. ван Уйтрехта несколько десятков 
невольников под предводительством бывшего африканского вождя Тулы 
двинулись на соседние плантации, где к ним присоединялись местные ра-
бы. Рабовладельцы бежали в Виллемстад, а на плантациях временно воца-
рился хаос. Повстанцы больше месяца скитались по острову, отравляя ко-
лодцы и периодически нападая на плантации в поисках пищи. 19 сентября 
Тула и его ближайшие сподвижники были выданы предателем, что приве-
ло к быстрому поражению восстания. Хотя 3 октября Тула был казнен, од-
нако до нас дошли некоторые его взгляды, описанные католическим свя-
щенником. По всей видимости, Тула был осведомлен о революциях во 
Франции и Гаити: «К нам очень долго относились крайне плохо, мы не хо-
тим никому причинить вред, но мы стремимся к нашей свободе, француз-
ским [карибским] неграм предоставлена свобода, Голландия была захваче-
на французами, поэтому мы тоже должны быть свободными» [37, p. 9]. Ту-
ла в определенной степени был знаком с христианским вероучением: он 
заявил священнику, что у всех людей одни и те же прародители — Адам и 
Ева. Заметим, что католическая церковь, приверженцами которой, как бы-
ло описано выше, являлось подавляющее большинство рабов, традиционно 
была гораздо нетерпимее к другим конфессиям, нежели к расам.  

Не все рабы присоединились к восставшим, часть из них даже участвовала в 
подавлении мятежа. Это было обусловлено непростыми отношениями внутри 
рабской среды: противоречия между домашними и плантационными невольни-
ками, между выходцами из разных районов Африки, между креолами и ново-
прибывшими рабами. Не идеализируя самих восставших, следует сказать, что 
их жестокость была ответной реакцией на насаждавшийся культ силы и страха 
перед плантаторами. Несмотря на то, что за все время восстания погибли только 
два белых, поверженные повстанцы были серьезно наказаны: свыше 100 рабов 
подверглись пыткам и последующим казням посредством колесования [39,  
p. 10]. Голова Тулы с табличкой «главарь убийц, грабителей и поджигателей» 
была помещена на кол, а тело брошено в море.  

Жестокая расправа над восставшими резко контрастирует с провозглашен-
ными в это время в Старом Свете идеалами свободы, равенства и братства. На 
наш взгляд, подобное варварство объясняется крайне неустойчивым положени-
ем практически во всем карибском регионе в этот период и, соответственно, 
стремлением рабовладельцев создать атмосферу страха в негритянской среде.  

 Эти события вызвали серьезную обеспокоенность островных властей: 
провозглашенные в далекой Франции равноправие белых и свободных 
негров, не говоря уже об отмене рабства, стали рассматриваться как несов-
местимые с порядком и безопасностью. Внутриполитические противоре-
чия обуславливались и противостоянием между патриотами и оранжиста-
ми. Администрация призвала на помощь британские силы, после чего все 
несогласные, в том числе свободные негры, бежали на принадлежавший 
Дании остров Святого Фомы [17, p. 266].  
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 Восстания рабов в карибском регионе были намного масштабнее, чем в со-
седних США: именно неспокойное поведение невольников и увеличение рас-
ходов на обеспечение безопасности плантаций стало одной из важных причин 
эмансипации. В Британской Гвиане одним из самых мощных стал мятеж  
1823 г., в котором приняли участие 75% рабов в Демераре (Восстание Восточ-
ного побережья); его зачинщиком был белый миссионер Джон Смит. Гибель в 
тюрьме Дж.Смита, по меткому определению британского политика Д.O.Тре-
вельяна, стала такой же фатальной для рабства в Вест-Индии, каким явилась 
для североамериканского рабовладения казнь Джона Брауна [42, p. 73].  

 В голландских колониях рабство было отменено только в 1863 г. — позже, 
чем в Англии, Франции, Дании, Швеции, также имевших колонии в карибском 
регионе. Сегодня в поисках гражданской идентичности малые островные стра-
ны Карибского бассейна все чаще обращаются к эпохе рабовладения. Во мно-
гом это определяется краткосрочной коллективной памятью: аборигены не 
только исчезли, но и не оставили после себя никаких следов материальной 
культуры. А.Гумбольдт отмечал, что «в Китае и Японии изобретения, извест-
ные всего две тысячи лет, считаются недавними; в европейских колониях собы-
тие кажется исключительно древним, если оно произошло три столетия назад, в 
эпоху открытия Америки» [16, с. 239]. Имя Тулы стало частью истории Кюра-
сао, и жители острова с уважением относятся к его памяти: «Тула был не без-
молвным рабом, а лидером, борцом за свободу. Для нас он — учитель» [43].  

Наполеоновские войны, завершение века меркантилизма, преследование 
работорговли британскими властями привели к кризису Кюрасао как пор-
то-франко. Эмансипация рабов в 1863 г. окончательно подорвала экономи-
ку не только Кюрасао, но и всех голландских владений в Западном полу-
шарии, получивших в конце позапрошлого столетия название «несчаст-
ных». Анализируя их положение, голландский исследователь писал в    
1901 г.: «Для того, чтобы сохранить честь Нидерландов, надо, чтобы наши 
вест-индские острова не погибли» [44, p. 39]. Однако обнаружение нефти 
на венесуэльском шельфе и строительство нефтеперерабатывающего заво-
да на Кюрасао открыло «второе дыхание» экономике небольшого острова. 
Несмотря на все перипетии последующих событий (в том числе конфликт 
Голландии и Венесуэлы [45, 46]), остров остался частью Голландии. Он 
получил статус субъекта федерации в Королевстве Нидерланды 10 октября  
2010 г. (10/10/10, как кратко именуют голландцы это событие). 

 
Обладавший скудными ресурсами пресной воды Кюрасао вначале рас-

сматривался голландцами в качестве военно-морской базы для нападений 
на венесуэльское побережье. Мюнстерский мир не только закрепил остров 
в составе Соединенных провинций, но и превратил его в крупнейший тор-
говый центр Нового Света. Контрабандная торговля определила развитие 
сельского хозяйства на побережье Мэйна. В силу природно-климатических 
условий ведение плантационного хозяйства на острове было малопри-
быльным, а иногда и вовсе убыточным, что привело к преобладанию го-
родского рабства. Положение рабов, свободных негров и мулатов, занятых 
в порту и домашнем хозяйстве, было намного более комфортным, чем на план-
тациях. Информация о характере волнений в рабской среде позволяет говорить 
о том, что выступления невольников происходили на плантациях, а в их подав-
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лении участвовали как городские рабы, так и свободные негры и мулаты. Осо-
бенность острова заключалась в том, что свободные негры и мулаты играли там 
довольно важную роль, будучи занятыми во всех секторах экономики — от 
сельского хозяйства до торговли. Отличительными чертами колониального это-
са были свободолюбие местного населения, его желание сохранить собствен-
ную культуру. В условиях поиска национальной идеи современные власти Кю-
расао все чаще обращаются к истории восстаний рабов, героизируя их лидеров.  
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"Never visited a colony where negroes had such courage". Dutch colonial ethos 

in Curaçao 
 
Abstract. The subject of this research is the initial stage of the Dutch colonization of 

one of the Lesser Antilles, Curacao, which is today a subject of the Federation in the 
Kingdom of the Netherlands. In Russian historiography, the role of Curacao as the 
largest smuggling center of the eighteenth century is practically not disclosed. The 
article examines the events of the 17th – 18th centuries. Taking into account the Dutch 
historical canon, the features of the Dutch colonial ethos in the context of a non-
plantation economic system are described. The authors consider such aspects of the topic 
as the formation of the island as a transit center for transatlantic trade, as well as the role 
of slaves in its economic development.  

The work is based on the principles of historicism, consistency, objectivity. The 
methodological basis of the research is the historical-genetic method, which allows to 
show the considered reality in its historical development. Despite the milder conditions 
of exploitation of slaves, numerous cases of escape and unrest of slaves are known. A 
characteristic feature of Curacao was the presence in all economic spheres of free blacks 
and mulattoes, mainly due to the urban economy. 

Key words: colonialism, the Netherlands, the Caribbean region, Curacao, porto-
franco, transit center, urban economy, plantation economy, colonial ethos. 
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Фактор  
«внутриконтинентальности»  
в повестке устойчивого  
развития  
 
На примере Боливии в XXI в. 
 
 

В данной статье автор предпринимает попытку обобщить наиболее актуальные 
данные и выводы об экономике стран, не имеющих выхода к морю, оценить влия-
ние этого фактора на современную экономику Боливии, а также ответить на во-
прос, насколько внутриконтинентальное положение Боливии препятствует ее дви-
жению к достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Внутриконтинен-
тальное положение Боливии является одним из ключевых факторов, определяю-
щих ее экономическое и политическое развитие. Однако структурные недостатки 
боливийской экономики нельзя объяснять исключительно этим обстоятельствам. 
Осознавая уязвимое положение своих стран, власти развивающихся государств, не 
имеющие выхода к морю, должны прикладывать двойные усилия для принятия 
взвешенных и инклюзивных решений, стремиться найти баланс между достижени-
ем различных ЦУР совместно со всеми заинтересованными сторонами. В условиях 
низкой прозрачности планов правительства и отсутствия процесса общественных 
консультаций политика Боливии по обеспечению устойчивого роста выглядит не-
достаточно последовательной. 

Ключевые слова: Боливия, экономика, внутриконтинентальные страны, цели 
устойчивого развития. 
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Давние споры о положении Боливии, не имеющей выхода к морю, вос-
ходят к XIX в. Они стали камнем преткновения в чилийско-боливийских 
отношениях, вызывая рост напряженности между странами на протяжении 
XX в. и до настоящего времени. В XXI в. президент Боливии Эво Моралес 
Айма (2006—2019 гг.) сделал морские претензии центральным элементом 
внешней политики Боливии по отношению к соседу, заявив, что Чили 
уклонилась от своих обязательств по переговорам о доступе Боливии к Ти-
хому океану [1]. Одним из самых расхожих аргументов в пользу историче-
ских притязаний Боливии является утверждение о том, что чилийская 
агрессия во Второй тихоокеанской войне 1879—1884 гг., в результате 
которой Боливия стала внутриконтинентальным государством, нанесла 
непоправимый ущерб экономическому положению Боливии: потеря 
прибрежных территорий, богатых природными ресурсами и критиче-
ски важных для внешней торговли, как утверждается, стала основной 
причиной того, что Боливия сегодня является одной из беднейших 
стран Латинской Америки [2]. 

Чтобы оценить это заявление, следует сосредоточиться на отличи-
тельных характеристиках, связанных с отсутствием выхода к морю, кото-
рые актуальны для уязвимых групп государств — развивающихся и 
наименее развитых. Эти характеристики будут рассмотрены в соответствии 
с подходом и оценками специалистов Управления высокого предста-
вителя по наименее развитым странам, развивающимся государствам, 
не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся го-
сударствам (Office of the High Representative for the Least Developed 
Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing 
States, OHRLLS). 

  
ЭКОНОМИКА «ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ» 
 

В 2013 г. эксперты OHRLLS представили отчет, посвященный анализу 
общей макроэкономической картине стран, не имеющих выхода к морю, — 
«Экономика развития без выхода к морю: понимание затрат на развитие, 
связанных с отсутствием выхода к морю» [3]. Согласно этому документу, 
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), действи-
тельно значительно отстают от прибрежных развивающихся стран и разви-
вающихся государств транзита с точки зрения общего экономического раз-
вития. Имеются некоторые свидетельства улучшения макроэкономической 
базы РСНВМ после запуска Алматинского плана действий (2003 г.), но эта 
тенденция во многом зависит от последовательности экономической поли-
тики той или иной страны. 

Что касается торговли и структурной диверсификации, то следует отме-
тить, что структура экспорта РСНВМ в целом узкая и менее разнообразная: 
эти страны, как правило, больше зависят от экспорта сырьевых товаров, 
чем любая другая группа государств. Очевидно, что в целом в РСНВМ 
осуществлять международную торговлю намного сложнее, чем в любой 
другой группе. Затраты на экспорт и импорт РСНВМ в среднем более чем вдвое 
превышают затраты на экспорт и импорт развивающихся стран транзита. Более 
того, в РСНВМ эти расходы растут быстрее, чем в других группах. Задержки 
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при экспорте из РСНВМ также более продолжительные, логистические показа-
тели также хуже [3]. 

Другой типичной проблемой РСНВМ, актуальной и для Боливии, явля-
ется недостаток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Первые два де-
сятилетия в Латинской Америке в среднем только Гайана и Суринам полу-
чали меньше инвестиций, чем Боливия и Парагвай, а начиная с 2018 г., 
благодаря гайанскому «нефтяному буму», приток ПИИ в Гайану выше по-
казателей Парагвая и Боливии, вместе взятых. Ситуация в Боливии являет-
ся беспрецедентной: по данным Конференции ООН по торговле и разви-
тию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), в 
2019 г. был зафиксирован отрицательный показатель ПИИ (-217 млн 
долл.), а по итогам 2020 г. вывод капитала составил 1048 млн долл., 
что в обоих случаях является худшим показателем в регионе [4]. Од-
ним из основных механизмов компенсации недостаточных иностран-
ных инвестиций является Официальная помощь в целях развития 
(ОПР), но за последние пять лет ее поток был довольно неравномер-
ным: так, например, при общем уменьшении объема ОПР с 2017 по 2018 г. 
на 4% объем помощи РСНВМ за тот же период упал на 9% [5]. 

Замкнутый круг, образовавшийся в сфере логистики, приводящий к 
наиболее значительным потерям, рассматривается в докладе группы экс-
пертов Всемирного банка «Цена отсутствия выхода к морю» (2010 г.). 
Опуская расчеты, можно отметить, что по сравнению с прибрежными 
странами, во внутриконтинентальных государствах объем торговли в сред-
нем на 30% меньше, рост экономики как минимум на 1,5% ниже, транс-
портные расходы примерно на 50% выше, а реэкспортную модель чрезвы-
чайно сложно реализовать [6]. 

Когда в 2006 г. к власти в Боливии пришел Э.Моралес, в Нацио-
нальном плане развития (2007 г.) был изложен новый правительствен-
ный проект, в котором сочетались черты неодевелопментализма и со-
циализма XXI в. [7]. Как видно из полного названия — «Националь-
ный план развития: достойная, суверенная, производительная и демо-
кратическая Боливия для хорошей жизни. Стратегические направления 
на 2006—2011 гг.» — в нем отражен широкий круг вопросов, связан-
ных с благополучием боливийской нации, что является основной це-
лью концепции Vivir Bien («Жить хорошо»). 

В 2006 г. мир стал свидетелем очередного сдвига в экономической по-
литике Боливии, когда произошла национализация углеводородов. Следу-
ющим шагом должна была стать полноценная трансформация структуры 
развития. Раздел «Производительность» Национального плана развития 
обеспечил нормативную основу для этого этапа, разделив боливийское 
производство на две основные и две второстепенные оси [8]. Обосновывая 
необходимость государственного контроля над основными осями эконо-
мики (теми, которые генерируют профицит, и теми, которые создают рабо-
чие места и доходы), правительство Моралеса планировало дать импульс 
модернизации экономики Боливии. 

Анализируя результаты президентства Моралеса, можно отметить, что 
его правительству удалось добиться впечатляющих успехов в деле улуч-
шения социально-экономического положения Боливии: уровень бедности 
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сократился вдвое [9], ВВП вырос почти в четыре раза (с 11,4 млрд долл. в 
2006 г. до 40,8 млрд долл. в 2019 г.), в то время как ВВП по ППС вырос в 
два раза [10]. Но еще важнее тот факт, что наблюдается устойчивая тен-
денция к большей диверсификации боливийского экспорта. Помимо ос-
новного сырья, производимого на экспорт (природный газ, цинк и сереб-
ро), перспективными представляются еще две категории — соевые продук-
ты и литий [11].  

 
СТРУКТУРНЫЕ  ВЫЗОВЫ  НА  ПУТИ  К  ЦУР  ООН   

 
Несмотря на определенные успехи, Боливия все еще далека от стабиль-

ного курса на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР): системные 
вызовы развитию остаются или даже усугубляются, в то время как инте-
грация в мировую экономику все еще незначительна. Правительственный 
протекционизм, препятствующий развитию рыночной конкуренции, слабая 
правовая база для бизнеса, особенно для иностранного предприниматель-
ства, и общая зависимость от мировых цен на сырье делают экономику Бо-
ливии менее конкурентоспособной и более уязвимой. 

В одном из самых всеобъемлющих исследований по данной теме — 
отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса в странах, не имеющих 
выхода к морю» (2016 г.) — утверждается, что Боливию нельзя назвать 
благоприятной страной для бизнеса. Так, она заняла худшее место 
среди РСНВМ по количеству процедур открытия бизнеса — 15 (сред-
нее число по региону — 6,6) и времени на осуществление экспорта — 
216 часов на таможенные формальности, а также 189-е место в мире по 
уплате налогов (более 1025 часов в год на все налоговые процедуры). 
В целом по состоянию на 2016 г. Боливия занимала 157-е место в гло-
бальном рейтинге ведения бизнеса, что является шестым худшим ре-
зультатом среди стран, не имеющих выхода к морю [12]. К 2020 г. она 
смогла подняться только до 150 строчки [13].  

Можно ли считать эти факты результатом отсутствия у Боливии выхода 
к морю? Обобщив официальный боливийский дискурс, можно сказать, что 
Ла-Пас стремится переложить ответственность за свои экономические 
проблемы на отсутствие выхода к морю и, в частности, на Чили. Но при 
внимательном рассмотрении существующих соглашений между Чили и 
Боливией становится очевидно, что Чили действительно прилагает усилия 
для облегчения положения Боливии (начиная с права свободного транзита, 
гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву, заканчивая мно-
гочисленными тарифными льготами) [14].  

Тем не менее добрая воля Чили как страны транзита бесспорно должна 
быть дополнена рядом определенных шагов со стороны самой Боливии. 
Существуют как общие, так и конкретные рекомендации для развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода к морю, разработанные специалистами 
различных учреждений, — от ООН до Всемирного банка. Предложения 
OHRLLS включают в себя меры по усилению торговой интеграции с 
остальным миром, проведение институциональных реформ, направленных 
на снижение затрат на развитие в связи с отсутствием выхода к морю, и 
новые формы мобилизации ресурсов для финансирования инвестиций в 
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инфраструктуру [3]. Стоит упомянуть еще один тезис: с точки зрения 
уменьшения негативного воздействия на торговлю развитие логистики 
важнее инвестиций в инфраструктуру. По данным Всемирного банка высо-
кая эффективность логистики является результатом не столько хорошей 
инфраструктуры, сколько правильно составленных логистических цепочек 
поставок, конкурентного рынка грузовых перевозок и надлежащего госу-
дарственного регулирования [6]. 

За последнее десятилетие правительство Боливии приняло некоторые 
меры, совпадающие с описанными рекомендациями, в основном в рамках 
Плана экономического и социального развития на 2016—2020 гг. В 2015 г. 
в Боливии вступил в силу закон о поощрении инвестиций в разведку и раз-
работку углеводородов [15], который предусматривает, что часть доходов 
от прямого налога на углеводороды будет депонироваться в фонд для фи-
нансирования производственных стимулов, призванных способствовать 
большему притоку инвестиций и увеличению запасов и добычи углеводо-
родов в стране. К сожалению, политическая турбулентность 2019— 
2020 гг., как и пандемия коронавируса, свели на нет многие позитивные 
начинания, связанные с улучшением делового климата Боливии. 

Кроме того, если не переосмыслить и не изменить экономическую и 
энергетическую модели, то экономика, настолько зависящая от масштаб-
ной добычи ископаемых и экспорта углеводородов, неизбежно столкнется 
с трудностями при соблюдении стандартов устойчивости. В странах, не 
имеющих выхода к морю, как правило, менее диверсифицированная эко-
номика, а также менее развитая инфраструктура, что препятствует перехо-
ду этих государств к «Индустрии 4.0» и энергопереходу. 

Новая парадигма, предложенная Моралесом еще в 2007 г., изна-
чально была направлена на изменение всей структуры развития стра-
ны, а не только экономической модели. Структура развития это — 
способ организации и функционирования факторов производства для 
достижения экономического роста, тогда как экономическая модель — 
это, скорее, в основном система управления этими факторами (тради-
ционная, рыночная модели). Хотя боливийская экономическая модель 
менялась несколько раз на протяжении своей истории, структура ее 
развития оставалась прежней. Спустя десять лет после вступления в 
должность Моралеса боливийский экономист Джордж Грей Молина 
описал эту экономическую модель как «монопроизводство, построен-
ное вокруг эксплуатации небольшого количества первичных природ-
ных ресурсов» [16]. 

Говоря о приверженности Боливии принципам устойчивого разви-
тия, стоит отметить, что хотя в рамках правовой базы (а именно — Ра-
мочного закона Матери-Земли и комплексного развития для благопо-
лучия жизни 2012 г.) четко определены основные экологические и со-
циальные ценности, на пути соблюдения стандартов возникают серь-
езные препятствия. Один из самых важных моментов — это тяжелый 
выбор между развитием инфраструктуры, имеющей решающее значе-
ние для обеспечения основных потребностей населения, и сохранени-
ем природы на благо будущих поколений [17]. В качестве яркого при-
мера можно назвать конфликт, связанный с территорией коренных 
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народов и национальным парком Isiboro Sécure (известным как 
TIPNIS). Уникальный парк с большим биоразнообразием, к тому же 
имеющий особое значение для коренного населения Боливии, разру-
шается из-за строительства шоссе, которое должно связать две удален-
ные территории [18]. Другое решение — Верховный указ № 2366 (2015 г.), 
разрешающий нефтегазовые разработки на «охраняемых территори-
ях», — как утверждается, призвано «сократить бедность и способство-
вать развитию Боливии» [19], но оно фактически поощряет экономиче-
скую активность иностранных компаний, наносящую огромный ущерб 
как окружающей среде, так и благополучию нации. 

Боливийскому неоэкстрактивизму, поддерживаемому истеблишмен-
том и промышленным лобби, со второго десятилетия XXI в. противо-
стоит растущее городское движение экологических активистов. Ретро-
спектива их попыток быть услышанными властями, проведенная 
шведским исследователем Андерсом Бурманом, [20] показывает, что 
основным инструментом артикуляции их позиции является социаль-
ный протест, так как полномасштабные общественные консультации 
по чувствительным вопросам сохранения окружающей среды при со-
гласовании новых промышленных / горнодобывающих / инфраструк-
турных проектов практически не проводятся. Иными словами, неотъ-
емлемые составляющие проведения устойчивых структурных преобра-
зований — активное участие гражданского общества в общенацио-
нальном диалоге о приоритетах страны, а также неукоснительное со-
блюдение уже согласованных принципов — пока не ставятся боливий-
скими властями «во главу угла».  

Обобщенные экономические тренды, рассмотренные выше, одно-
значно указывают на существование негативного паттерна «отсутствие 
выхода к морю — отставание в экономическом развитии», под влияни-
ем которого находится и Боливия в том числе. Уязвимость РСНВМ не 
подвергается сомнению и является предметом пристального внимания 
международных институтов, призванных оказывать прямую или опо-
средованную помощь — финансовую, технологическую, аналитиче-
скую. Однако решающую роль в нивелировании отрицательного эф-
фекта внутриконтинентального положения Боливии играет последова-
тельность и безальтернативность ее собственной внутренней политики, 
направленной на обеспечение устойчивого роста. Тем не менее, гораздо 
более стабильным фокусом боливийского официального дискурса, вклю-
чая и текущее правительство Л.Арсе (2020 — н/в), выглядит возвращение 
суверенного выхода к морю, несмотря на решение Международного суда 
ООН в 2018 г. отвергнуть притязания Боливии к Чили [21]. 

Высокий уровень бюрократии и коррупции, низкая диверсификация 
экспортной структуры, наличие серьезных рисков для иностранного бизне-
са и инвестиций — все это системные недостатки, над устранением кото-
рых, в отличие от отсутствия выхода к морю, боливийские власти могут 
планомерно работать, привлекая как собственные, так и внешние ресурсы. 
Но пока Боливия только ищет баланс между достижением долгосрочных 
ЦУР и сиюминутной выгодой, методом проб и ошибок продвигаясь по 
собственному пути к «хорошей жизни».  
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Factor of landlocked position in pursuing sustainable development. Case of    

Bolivia in XXI century 
 
Abstract. In the article the author attempts to 1) summarize the most relevant data 

and conclusions about the economy of landlocked countries, 2) assess the impact of the 
landlocked factor on the modern economy of Bolivia, and 3) answer the question: to 
what extent Bolivia's landlocked position hinders its progress towards the achievement 
of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Bolivia's landlocked position is one 
of the key determinants of the country's economy and development, but it seems unlikely 
that the structural weaknesses of the Bolivian economy can be attributed solely to it. 
Recognizing their vulnerability, landlocked developing countries must make a double 
effort to ensure informed and inclusive decision-making, balancing the achievement of 
the various SDGs together with all stakeholders. With little transparency in government 
plans and a lack of visible public consultation process, Bolivia's policies for sustainable 
growth appear to be lacking in coherence. 
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и безопасность Мексики 
  
 

В статье рассматривается влияние транснационального наркотрафика на эко-
номику и безопасность Мексики на примерах деятельности нескольких местных 
наркокартелей, действующих в разных частях страны. Рассмотрены такие совре-
менные черты наркопреступности, как фрагментация, диверсификация и конку-
ренция между субъектами. Автор приходит к выводу о том, что политика феде-
рального правительства по борьбе с транснациональной преступностью лишь 
обострила проблему, что, соответственно, привело к дальнейшему упадку эконо-
мического развития Мексики и ослаблению внутренней безопасности. 
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насилия, безопасность, война с наркотиками. 
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наркоторговли. Можно выделить две основные причины процветания тако-
го вида незаконного бизнеса в этой стране. Во-первых, Мексика является 
государством-транзитером: через его территорию поставляется значитель-
ная часть наркотиков, произведенных во всей Латинской Америке, в такие 
богатые страны — потребители наркотиков, как США и государства Евро-
союза. Во-вторых, непосредственно в самой Мексике также производятся 
наркотики — от марихуаны и синтетических веществ до героина [1]. В 
данной работе рассмотрены различные аспекты деятельности мексикан-
ских наркокартелей с целью определить их влияние на внутреннюю безо-
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пасность страны и ее экономическое развитие. Будут описаны как частные 
случаи, связанные с деятельностью отдельных наркокартелей, так и общее 
воздействие наркопреступности на ситуацию в Мексике. 

Проблема наркобизнеса в Мексике стоит очень остро. В докладе Коми-
тета по контролю над наркотиками за 2017 г. отмечается, что производство 
метамфетамина в стране выросло: масса изъятия за 2016 г. увеличилась на 
25% по сравнению с предыдущим годом [1]. А в аналогичном докладе за 
2019 г. подтверждалось, что Мексика до сих остается ключевым поставщи-
ком героина в США [2].  

Мексиканские картели специализируется далеко не только на торговле 
наркотиками как таковой. Так, в 1970—1990-е годы организованные пре-
ступные группы (ОПГ), сегодня превратившиеся в картели, оказывали 
услуги по перевозке нелегальных мигрантов как из самой Мексики, так и 
из стран Центральной Америки [3, c. 123]. Эта деятельность продолжается 
и в настоящее время: картели организовывают перевозки больших групп 
нелегальных мигрантов через охраняемую границу в США, и на данный мо-
мент эту сферу черного рынка контролируют только картели [4, c. 33]. Помимо 
этого, они занимаются рэкетом, кражами информации в сети Интернет, вымога-
тельствами, похищениями богатых людей и представителей политических элит, 
заказными убийствами, осуществляют контроль над проституцией и т. д. По-
степенно активность картелей распространилась с севера федерации на южные 
штаты [5, c. 185].  

Мексиканские наркокартели имеют сильное влияние на представи-
телей государственной власти за счет осуществления коррупционных 
схем и вовлечения в них многих политиков страны — от рядовых чле-
нов, например, Институциональной революционной партии (Partido 
Revolucionario Institucional, PRI) до крупных политиков и глав горо-
дов, в частности, мэра г. Игуала-де-ла-Индепенденсия, где боевики 
одного из картелей в 2014 г.  убили 43 студента, участвовавших в ак-
ции протеста против коррупции [6, c. 236; 7].  

На момент прихода к власти в Мексики Фелипе Кальдерона (2006—
2012 гг.) в стране было четыре крупных наркокартеля [8, c. 15]. В 2006 г. 
Ф.Кальдерон пошел на радикальный шаг и объявил войну наркотикам. По-
этому в течение следующих десяти лет крупные мексиканские наркокарте-
ли, существовавшие в первые годы правления Кальдерона, начали распа-
даться и фрагментироваться. Сегодня в Мексике известно о девяти круп-
ных картелях: «Синалоа» (Sinaloa), «Зетас» (Los Zetas), «Тихуана» 
(Tijuana), «Хуарес» (Ciudad Juarez), картель «Залив» (Golfo), «Семья 
Мичоакана» (La Familia Michiokan), «Рыцари Тамплиеры» (Los Caballeros 
Templarios), «Новое поколение Халиско» (Cartel Jalisko Nuevo Generación, 
CJNG), «Организация Бельтрана Левиа» (Beltran Levya Organization) [8,      
c. 16]. В последнее десятилетие фрагментация повлекла за собой гораздо 
больше преступных деяний, при этом она сопровождалась диверсификаци-
ей, т.е. расширением круга преступной деятельности, в частности, рэкетом. 
Есть предположения о том, что в Мексике функционирует до 20 крупных 
наркокартелей и более 200 мелких преступных группировок, вовлеченных 
в наркоторговлю [9]. По утверждению бывшего Генерального прокурора 
Мексики Х.М.Карамы, существует около 80 наркокартелей [10]. В рамках 
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данной работы будет подробнее рассмотрена деятельность двух наркокар-
телей, осуществляющих преступную деятельность в различных частях 
Мексики, — картеля «Хуарес», действующего на севере страны, на грани-
це с США, и «Семьи Мичоакана» — на юге. 

Картель «Хуарес», также известный как «Организация Каррильо Фу-
энтеса», контролировал коридоры контрабанды между городами Хуарес и 
Эль-Пасо в 1980-х и 1990-х годах [11]. Есть предположения, что в начале 
2000-х годов более половины всех транспортировок наркотиков в СШA 
осуществлялись именно под контролем этого картеля [11]. Долгое время он 
не был полностью самостоятельной организацией, а находился в подчине-
нии у картеля «Синалоа» [11]. В 2008 г. отношения между ними накали-
лись из-за попыток «Синалоа» самостоятельно контролировать маршруты 
контрабанды наркотиков в США, принадлежащие картелю «Хуарес». Из-за 
этого между картелями развернулась серьезная борьба за сферы влияния, в 
первую очередь, в городе Хуаресе. Эта война длилась с 2008 по 2012 г. и 
привела к гибели около 10 тыс. человек [12]. Так, если до ее начала за год в 
городе фиксировалось 300 убийств, то в 2010 г. было 3500 убитых [12]. 
Примечательно, что, потеряв в ходе войны некоторые из основных источ-
ников дохода, наиболее отчаявшиеся члены картеля «Хуарес» стали актив-
нее участвовать в таких преступных акциях, как похищения и вымогатель-
ства. Это приводило к еще большему беззаконию и наносило сильный 
ущерб экономике страны, так как, в числе прочего преступники занима-
лись жестоким грабежом местных бизнесменов и предприятий [12]. Кроме 
того, существовала и другая опасность, которую повлекла за собой война с 
наркотиками: картели стали более «диверсифицированными» и усилили 
свое присутствие в тех сферах жизни, которые касаются местных жителей 
напрямую, в отличие от транзита наркотиков. Это подтверждается возрос-
шим количеством убийств в г. Хуарес. На данный момент он является вто-
рым городом в Мексике по числу убийств: 1326 человек в 2019 г. [13].  

Картель «Семья Мичоакана», который действовал на юге страны, тоже 
демонстрировал способность к диверсификации: помимо незаконного обо-
рота наркотиков он занимался разного рода вымогательствами. Согласно 
оценкам некоммерческой журналистской и следственной организации In-
sight Crime, до 85% легальных предприятий в Мичоакане регулярно плати-
ли картелю своего рода «налоги» ради сохранения безопасности своего бизнеса 
[14]. Вместе с тем долгое время члены картеля осуществляли непосредственный 
контроль над отдельными территориями штата Мичоакан.  

 Деятельность картеля показывает масштабы взаимодействия наркопре-
ступности с государственными институтами Мексики. Госслужащие явля-
лись важными элементами структуры этого картеля. Например, полиция 
штата Мичоакан защищала членов «Семья Мичоакана». Кроме того, в 
частности, имела место ситуация, когда директор отдела по проведению 
полевых операций в Государственной превентивной полиции, пользуясь 
своим служебным положением, предоставлял патрульные машины для об-
легчения побега преступников [15, c. 204]. Ряд свидетелей также подтвер-
ждали, что официальные транспортные средства Генеральной прокуратуры 
штата Мичоакан использовались для перевозки наркотиков [15, c. 205].  
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Когда власти стали активно приниматься меры против картеля, выясни-
лось, что органам безопасности придется иметь дело, в первую очередь, с 
коррумпированными госслужащими. Так, в ходе известного федерального 
уголовного процесса «El Michiokanzo», возбужденного Генеральной прокурату-
рой против чиновников штата Мичоакан, были арестованы 35 мэров, которых 
обвиняли в связях с картелем. Однако после вынесения приговоров большин-
ство политиков в течение двух были выпущены на свободу [16]. 

Следует выделить несколько проявлений влияния деятельности нарко-
картелей на экономику Мексики. С одной стороны, как ни странно, они 
формируют собственный рынок труда. Наркобизнес обеспечивает работой 
более 500 тыс. человек [17, c. 15]. Большинство из них занято в сельском 
хозяйстве — примерно 300 тыс. человек к началу 2000-х годов [17, c. 16]. 
Для них производство сырья для героина представляется наиболее выгод-
ным источником существования. После либерализации торговли и заклю-
чения Североамериканского соглашения о свободной торговле (North 
American Free Trade Agreement, NAFTA) из-за поставок большого количе-
ства кукурузы из США у местных сельхозпроизводителей исчез стимул 
выращивать кукурузу [18, c. 37]. Вместе с тем из-за плохой инфраструкту-
ры в сельской местности им невыгодно производить экзотические культу-
ры, например, авокадо, которые, скорее всего, быстрее сгниют, чем будут 
проданы. Поэтому количество мелких фермеров, выращивающих наркосы-
рье, за последние десятилетия возросло [17, c. 16].  

Согласно исследованию ученых Стэнфордского университета Г.Роб-
леса, Б.Магалони и Г.Кальдерона, существуют и другие проявления влия-
ния деятельности наркопреступности на экономику Мексики, в частности, 
падение внутреннего потребления [19]. Расчеты ученых показывают, что в 
течение первого и второго года после начала войны с наркотиками иссле-
дуемые муниципалитеты потребляли в среднем соответственно на 4,2 и 
7,4% меньше электроэнергии, чем муниципалитеты, которых нарковойны 
на тот момент не коснулись [19, c. 7]. Убытки мексиканской государствен-
ной нефтяной компании Petróleos Mexicanos от контрабанды к 2015 г. со-
ставили примерно 3 млрд долл. [20]. Контрабанда нефтью осуществляется 
разными способами: картели подключаются к трубопроводам с нефтепро-
дуктами или захватывают автоцистерны, а затем продают как оптом, так и 
в розницу [21, c. 9]. Так, по подсчетам эксперта в области международного 
права и пресечения транснациональной преступности Яна Ралби, в 2017 г. 
другой картель, Los Zetas, контролировал около 40% рынка контрабандной 
нефти [21, c. 9]. 

Высокий уровень насилия оказал большое влияние на мексиканскую 
экономику. Согласно отчету экспертов немецкой компании Statista, специ-
ализирующейся на рыночных и потребительских данных, по статистике 
затраты на предотвращение и сдерживание насилия на душу населения в 
пять раз превышают среднюю заработную плату мексиканского рабоче-   
го [22]. Таким образом, государство вынуждено выделять существенные 
средства на борьбу с организованной преступностью, в то время как эти 
деньги могли бы быть направлены, например, на развитие инфраструкту-
ры. Важно учитывать, что наркокартели создают экономические выгоды, 
но почти исключительно для себя и подчиненных им коррумпированных 
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госслужащих, которые часто работают на картели ради увеличения своего 
дохода [17, c. 17]. В связи с этим многие регионы страны остаются посто-
янной ареной насилия, спровоцированной конфликтами, разгорающимися 
по вине картелей.  

Согласно исследованиям сотрудников Института экономики и мира (In-
stitute for Economics and Peace), ежегодные экономические издержки от 
насилия в Мексике, спровоцированного наркокартелями, составляют  
249 млрд долл.  [23]. Еще более 50 млрд долл. идут на борьбу с коррупци-
ей, связанной с наркопреступностью, поэтому в совокупности издержки 
составляют более 300 млрд долл. [17, c. 16]. Нельзя игнорировать и про-
блему употребления наркотиков внутри самой Мексики. Так, опрос об 
употреблении наркотиков в Мексике, проведенный Национальным инсти-
тутом здравоохранения в 2017 г., показал, что 9,9% населения хотя бы раз в 
жизни пробовали наркотики [24]. В свою очередь употребление наркоти-
ков и наркомания в целом приводят к усугублению негативных экономиче-
ских последствий, поскольку они влекут за собой существенное увеличение 
расходов на здравоохранение [24]. Даже если мексиканские наркокартели инве-
стировали бы все свои доходы обратно в мексиканскую экономику, негативные 
последствия для экономики все равно превысили бы выгоды [17, c. 17]. 

В последние годы деятельность организованной преступности в Мекси-
ке сталкивается с новыми вызовами, меняющейся рыночной динамикой и 
давлением со стороны государства. В связи с этим можно выделить такие 
тренды, как фрагментация, жесткая конкуренция и диверсификация. Вме-
сте с тем, повышение профессионализма в криминальной среде, информа-
ционный обмен между преступными группировками способствуют нала-
живанию более четкой работы наркокартелей [25, c. 69]. Это усложняет 
борьбу с организованной преступностью, так как ее становится еще слож-
нее контролировать, отслеживать и нейтрализовывать. Кроме того, часто 
крайне сложно точно определить, с кем приходится иметь дело, потому что по-
добные структуры достаточно быстро образовываются и распадаются [26]. Со-
гласно данным Всемирного банка, в Мексике количество преднамеренных 
убийств увеличилось c 9,7 на 100 тыс. человек в 2006 г. до 29 в 2018 г. [27]. 
При этом, если включить в расчеты только мужское население страны за 
аналогичный период времени, то получится, что уровень убийств повысил-
ся с 17,4 в 2006 г. до 53,3 на 100 тыс. человек в 2018 г. [28]. Согласно 
Дж.Бейттел, эксперту Исследовательской службы конгресса (Con-
gressional Research Service), с 2006 по 2020 гг. война с наркобизнесом в 
Мексике привела к гибели более 150 тыс. человек [8, c. 6]. С другой сторо-
ны, эксперты Х.Л.Пардо Вейрас и И.Арредондо считают, что за период с 
2006 г. по уже 2021 г. погибли более 350 тысяч [29]. Эти данные показы-
вают, что правительство после объявления войны наркоторговле в 2006 г. 
оказалось фактически не в состоянии обеспечить безопасность своего 
населения и остановить наркоторговлю. Более того, несмотря на значи-
тельное ослабление или даже уничтожение старых крупных картелей, 
начался процесс усиления мексиканской наркопреступности в целом, кото-
рая несет ответственность за высокий уровень насилия. 

Следует особо подчеркнуть, что, во-первых, наркокартели занимаются 
не только продажей наркотиков, но активно вовлечены и в другие сферы 
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криминального бизнеса, особенно в те периоды, когда картель ослаблен и 
вытеснен с наркорынка, что чревато еще и ростом насилия. Во-вторых, 
мексиканские картели пользуются слабостью государственных институтов 
для обеспечения собственной безопасности и более стабильного ведения 
нелегального бизнеса, что влечет за собой усиление коррупции среди гос-
служащих. В-третьих, деятельность наркокартелей негативно влияет на 
экономику Мексики как напрямую, так и опосредованно. С одной стороны, 
наркобизнес обеспечивает работой более полумиллиона человек. А с дру-
гой — его деятельность приводит к огромным экономическим издержкам, 
которые выражаются в увеличении затрат на борьбу с организованной пре-
ступностью и коррупцией, а также на нужды здравоохранения. Наркопре-
ступность напрямую влияет на рост насилия, особенно когда картели 
начинают бороться между собой. Это сказывается на общем снижении 
уровня безопасности, из-за чего государство вынуждено тратить еще 
больше ресурсов на борьбу с организованной преступностью, причем, как 
показывает практика, крайне неэффективно.  

Организованная наркопреступность является одной из важнейших про-
блем современной Мексики и соседних стран, в первую очередь, США. 
Чтобы ее решить, необходимы не только силовые меры, которые приме-
няются активно с 2006 г., но и целый комплекс мероприятий: реформиро-
вание государственных органов, в том числе местной и федеральной поли-
ции, пенитенциарной системы, антинаркотического законодательства, 
здравоохранения, а также развитие инфраструктуры. В настоящее время 
администрация президента А.М.Лопеса Обрадора (2018 — н/в) пытается 
выстроить свою политику в данном направлении. Так, правительство осу-
ществляет несколько программ, касающихся населения штатов Мичоакан и 
Герреро, занятого в сельском хозяйстве. Основная цель этих программ — 
стимулировать крестьян выращивать альтернативные маку культуры, в 
частности, кукурузу [30]. Однако проблемы, вызванные пандемией коро-
навируса, неспособностью государства в целом обеспечить безопасность 
местного населения, доступ к земле и стабильные права собственности на 
землю, а также слабость локальной инфраструктуры препятствуют практи-
ческой реализации этих программам [30].  
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Роль католической церкви  
в регулировании внутреннего 
вооруженного конфликта  
в Колумбии 

 

Внутренний вооруженный конфликт в Колумбии законсервировал феномен 
насилия как структурный элемент общества. Колумбия остается одной из наиболее 
религиозных стран континента, где католическая конфессия превалирует, а като-
лическая церковь является институтом, пользующимся наибольшим доверием 
населения, что позволяет ей влиять на политический ландшафт. Она выступает в 
роли социального регулятора и морального проводника нации, продвигая «культу-
ру мира» в противовес насилию, которое является следствием внутреннего воору-
женного конфликта. В рамках институционального подхода в статье исследуется 
роль католической церкви, ее программа и деятельность в ходе внутреннего во-
оруженного конфликта в стране. Определяются этапы миротворческой деятельно-
сти церкви.1 

Ключевые слова: католическая церковь, Колумбия, FARC, ELN, регулирова-
ние конфликта, посредничество. 
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Гражданская война в Колумбии вот уже более полувека оказывает нега-

тивное влияние на политическую систему страны. Начиная еще с 40-х го-
дов XX в. в этом вооруженном противостоянии прослеживаются явный 
след политического католицизма, различная степень вовлеченности церкви 
в процессе регулирования конфликта на разных его этапах. Католическая 
церковь на ранней стадии войны занимала неоднозначную позицию по от-
ношению к так называемым герильерос, или партизанам левого толка, од-
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нако в дальнейшем ее приверженность мирному урегулированию конфлик-
та и участие в переговорном процессе, безусловно, сделали церковь одним 
из гарантов политической стабилизации страны. 

Важно отметить, что католическая церковь как в период «Эры насилия» 
(La Violencia) (1948—1958 гг.), так и в конфликте между правительством и 
повстанческими группировками была одной из сторон конфликта. Церковь 
представляла собой в социальном, политическом и мировоззренческом 
плане неоднородную структуру, являясь и одним из катализаторов кон-
фликта, и консолидирующим элементом во время мирного процесса, призывая 
конфликтующие стороны к переговорам и нередко предлагая свои посредниче-
ские услуги. Поэтому данного актора можно описать, опираясь на мнение вы-
дающегося американского социолога и конфликтолога XX в. Кеннета Болдуин-
га, как «бихевиоральную» единицу, — организацию, способную подвергаться 
качественным изменениям и сохраняющую при этом свою идентичность [1], в 
данном конкретном случае — конфессиональную. 

Исследования, касающиеся роли католической церкви в колумбийском ми-
ростроительстве и ее противодействии политическому насилию, стали появ-
ляться в 90-е годы XX в. Первопроходцем в данном предметном поле стал ко-
лумбийский историк Рикардо Ариас Трухильо. В своей статье 1993 г. «Колум-
бийская церковная иерархия и мирный процесс Белисарио Бетанкура (1982—
1986)» [2] он впервые попытался проанализировать деятельность церковного 
института времен президенства Б.Бетанкура в переговорном процессе между 
правительством и левыми боевиками Революционных вооруженных сил Ко-
лумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC). Р.Ариас подчер-
кивал бинарность католической церкви и неоднородность ее позиции в отноше-
нии переговоров с повстанцами. Для заполнения «научного вакуума» в изуче-
нии данной проблематики в 1993 г. был создан Колумбийский институт изуче-
ния религий (Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones), представляв-
ший собой научно-исследовательский центр по исследованию феномена рели-
гии в колумбийском обществе в качестве фактора развития государства и обще-
ства, а также субъекта межрелигиозного диалога между обществом, государ-
ством, религиозными группами и научным сообществом. 

Увеличивающееся количество работ по изучению участия церкви в 
конфликте вызвано растущей ролью самой католической церкви в мирном 
процессе. Однако зададимся вопросом: каким образом данный институт 
сумел стать одним из главных участников конфликта, медиатором в пере-
говорах и одним из гарантов миростроительства? Для начала необходимо 
выделить и проанализировать четыре главных этапа миротворческой дея-
тельности церкви (1986—1994, 1994—2002, 2002—2010, 2010—2016 гг.), в 
ходе которых последняя действует различными методами и с разной сте-
пенью вовлеченности в процесс.  

 
1986—1994 ГОДЫ. ЦЕРКОВЬ —– СТОРОНА,  ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ  
В  УРЕГУЛИРОВАНИИ  КОНФЛИКТА 

 
В конце 70-х годов XX в. стала очевидна невозможность достижения 

мира силовым путем, к тому же возросшая активность FARC и других  
партизанских групп требовала от правительства бóльших ресурсов для 
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борьбы с вооруженными группировками. В период президентства Беласио 
Бетанкура (1982—1986 гг.) проводилась правительственная кампания, це-
лью которой был поиск мирных путей разрешения конфликта. В мае     
1984 г. правительство заключило с FARC соглашение о прекращении огня. 
Условиями, которые сделали перемирие возможным, стали создание левой 
партии Патриотический союз (Unión Patriótica), в которую вошли сторон-
ники партизан, и объявление амнистии за политические преступления чле-
нам FARC. Позиция католической церкви по вопросам переговоров с по-
встанцами была неоднозначной. Традиционно консервативно настроенные 
иерархи церкви посчитали мирные переговоры при Б.Бетанкуре капитуля-
цией гражданской власти перед партизанами, следовавшими марксистско-
ленинским принципам. Вполне очевидным стал последующий отказ Епи-
скопальной конференции Колумбии от диалога с Комиссией мира, образо-
ванной в 1981 г. по инициативе колумбийского кардинала Марио Револьо 
Браво с целью создать инфраструктуру для переговорного процесса. 
Наиболее консервативные епископы сделали вывод, что причиной соци-
ально-политического кризиса в стране стало «отсутствие моральных прин-
ципов, которое привело к углублению безнравственности, охватившей все 
слои общества» [3]. 

Коренной перелом произошел в 1986 г. и был связан с визитом папы 
Иоанна Павла II в Колумбию. В речи, озаглавленной «С миром Христовым 
на дорогах Колумбии», папа напомнил о важности сохранения миссионер-
ской деятельности церкви, социального равенства, евангелизации в духе 
социальной доктрины католицизма и поиска мира в стране [4]. Слова пон-
тифика побудили епископат переосмыслить роль и место церкви в воору-
женном конфликте. Вскоре после визита папы Епископальная конферен-
ция учредила Комиссию за жизнь, справедливость и мир. С приходом к 
власти президента Вирхилио Барко (1986—1990 гг.) на 48-м собрании Епи-
скопальной конференции 1987 г. католическая церковь официально заяви-
ла о готовности быть посредником на мирных переговорах: «Мы подтвер-
ждаем нашу готовность к диалогу… мы предлагаем свои посреднические 
умения» [5]. 

 
1994—2002 ГОДЫ. ЦЕРКОВЬ — КЛЮЧЕВОЙ  МЕДИАТОР — 
АКСЕЛЕРАТОР  МИРНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ 

 
Начиная с 1990-х годов церковь усиливала свою посредническую роль в 

конфликте и выстраивала инфраструктуру для дальнейшего миростроительства. 
Она выступала в качестве альтернативы, когда процесс переговоров затормажи-
вался, и было необходимо его форсировать, так происходило и при админи-
страции Сесара Гавирии (1990—1994 гг.). Однако периодом, когда церковь 
фактически превратилась в главного инициатора диалога между сторонами 
конфликта, стали годы президентства Эрнесто Сампера (1994—1998 гг.). 

На этом этапе католическая церковь в рамках программы «План пас-
тырства на пути к миру», принятой Епископальной конференцией в 1994 г., 
предприняла попытку институционализации  мирных переговоров. 4 авгу-
ста   1995 г. Епископальная конференция под председательством епископа 
Педро Рубиано учредила Комиссию национального примирения (Comisión 
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de Conciliación Nacional, CCN). Комиссия была создана как автономная и 
независимая организация, сформированная из представителей различных 
слоев общества, деятельность которых была направлена на выстраивание 
диалога с участниками конфликта. CCN стремилась последовательно под-
черкивать свою автономность и независимость от правительственного кур-
са. Важное значение имело официальное признание правительством этой 
организации в качестве наблюдателя и медиатора в переговорном процес-
се, а также широкий состав комиссии, куда вошли представители граждан-
ского населения, до этого изолированного от диалога с партизанами и не-
законными военизированными группировками [6]. 

Помимо приобщения различных социальных групп к мирному процессу 
католическая церковь и CCN стремились к интернационализации колум-
бийского конфликта, к привлечению международных акторов. В конце де-
ятельности администрации Сампера, в феврале 1998 г., были инициирова-
ны мирные переговоры с леворадикальными партизанами Армии нацио-
нального освобождения (Ejército de Liberación Nacional, ELN), которые 
продолжились при новой администрации Андреса Пастраны (1998—    
2002 гг.). В 1998 г. в немецких городах Вюрцбург и Майнц были организо-
ваны встречи делегатов ELN, Национального совета мира (Consejo Nacional 
de Paz) и членов CCN. Встреча стала возможной благодаря кооперации ко-
лумбийской и немецкой конференций епископов, которые также принима-
ли участие в этих переговорах. В дальнейшем, в феврале 2001 г., Еписко-
пальная конференция создаст Специальную комиссию (Comisión Especial), 
которая будет отслеживать статус продвижения переговоров с ELN. Позже 
в комиссию войдут епископы епархий Барранкабермеха, Сонсона, Риохачи 
и Арауки, а главной целью станет выстраивание контактов как с ELN, так и 
с ультраправыми боевиками Сил самообороны Колумбии (от исп. 
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC). 

 
2002—2010  ГОДЫ. ЦЕРКОВЬ — УМЕРЕННЫЙ ПОСРЕДНИК, 
АКТИВНЫЙ  МИРОТВОРЕЦ 

 
Новый этап посредничества католической церкви начинается с прихо-

дом к власти президента Альваро Урибе (2002—2010 гг.). Администрация 
А.Урибе избрала новый курс для решения вооруженного конфликта, ис-
пользуя стратегию «жесткой руки» для борьбы с повстанцами. 

Тем не менее церковь продолжала выстраивать диалог с боевиками и в 
начале декабря 2002 г. ультраправые AUC объявили о готовности к перего-
ворам и прекращению огня. А.Урибе и незаконные вооруженные формиро-
вания парамилитарес изъявили обоюдное желание видеть церковь в каче-
стве арбитра на переговорах. 15 июля 2003 г. представители церкви высту-
пили наблюдателями при подписании между правительством и группами 
парамилитарес договора Санта-Фе-де-Ралито, который предполагал демо-
билизацию 32 тыс. боевиков к 31 декабря 2005 г. В договоре подчеркива-
лась особая роль католической церкви. Так, 8 пункт гласит: «Благодарим 
католическую церковь за участие в этом мирном процессе и предлагаем ей 
продолжать сопровождать его в качестве гаранта прозрачности и привер-
женности сторон миру в Колумбии» [7]. 
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Несмотря на разнообразие позиций внутри церкви, абсолютное боль-
шинство религиозных деятелей ратовало за умиротворение участников 
конфликта, за установление мира в стране. Епископы стали уделять боль-
ше внимания социальным проблем. В 2003 г. на 75-й конференции еписко-
пов Колумбии обсуждались пути решения вооруженного конфликта, подо-
греваемого аграрным кризисом, неспособностью правительства бороться с 
бедностью, присутствием и ростом незаконных вооруженных формирова-
ний в сельской местности, незаконным оборотом наркотиков и выращива-
нием запрещенных сельскохозяйственных культур.  

Таким образом, поскольку консервативное правительство было крайне 
мало заинтересовано в переговорах с левыми повстанцами, католическая 
церковь диверсифицировала свою деятельность в сфере миротворчества, 
начав развивать собственные гуманитарные программы, уделять бóльшее 
внимание мирным инициативам и мероприятиям на субнациональном, 
национальном и региональном уровнях. Согласно сведениям, почерпнутым из 
базы данных коллективных действий за мир (DATAPAZ), с 1978 по 2006 г. като-
лическая церковь была актором, выдвинувшим наибольшее количество иници-
атив за мир, — около 95,5% всех мирных акций со стороны религиозных инсти-
тутов было предложено именно католической церковью [8]. 

В период президентства А.Урибе католическая церковь перенаправила 
свои административный и экономический ресурсы для продвижения моби-
лизационных инструментов в виде гуманитарных миссий и миротворче-
ских акций, привлекая гражданское население к миростро-ительству и, тем 
самым, избегая излишней политизации. 

 
2010—2016 ГОДЫ.  ЦЕРКОВЬ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНСОЛИДАТОР 
И/ИЛИ  ПОЛЯРИЗАТОР 

 
Победу на выборах в 2010 г. одержал Хуан Мануэль Сантос, который 

запустил новый и вместе с тем исторический раунд переговоров. Стало из-
вестно, что церковь приветствует действия нового президента и будет со-
действовать налаживаю диалога между FARC и правительством. В 2010 г. 
колумбийский архиепископ Рубен Салазар встретился с представителями 
Ватикана с целью консультаций. Итогом встречи стало официальное со-
гласие Святого Престола при необходимости вмешаться в переговорный 
процесс [9]. 

В 2012 г. прошла эпохальная встреча представителей FARC и членов 
правительства Колумбии в Осло (Норвегия), которая определила повестку 
дня и состав переговорных групп на предстоящем диалоге в Гаване. Про-
цесс мирных переговоров, длившийся четыре года при содействии Колум-
бийской епископальной конференции и Ватикана [8], завершился 24 нояб-
ря 2016 г. подписанием «окончательного соглашения о прекращении кон-
фликта и построении стабильного и прочного мира» с FARC. Католическая 
церковь Колумбии и Ватикан одобрили инициативу сторон, однако, не ви-
дя необходимости прямого вмешательства, выполняли в ходе диалога 
вспомогательную функцию. Тем не менее в последующих событиях, про-
исходивших в Гаване, важное значение будет иметь участие в них папы 
Франциска. В 2015 г. папа заявил о своем пастырском визите на Кубу в 
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сентябре с целью содействия мирному диалогу. Одним из ключевых фак-
торов, сыгравших роль акселератора в мирном урегулировании конфликта, 
стал приезд понтифика в Колумбию, который должен был состояться при 
условии, что мирные переговоры с FARC будут успешными [10]. 

Для администрации Сантоса было очевидно, что мирное соглашение 
будет подписано, однако итог плебисцита 2 октября 2016 г. об одобрении 
заключения мирного договора с FARC стал «черным лебедем» для прези-
дентской команды и поставил под удар все усилия по мирному урегулиро-
ванию: 50,2% проголосовавших высказались против мирного соглашения, 
в то время как лишь 49,8% — за. Подобные итоги голосования свидетель-
ствовали о высоком уровне поляризации колумбийского общества [11]. В 
чем же причина таких результатов, и какова роль христиан и католической 
церкви в том, что колумбийские граждане проголосовали именно так.   

Незадолго до плебисцита стало окончательно ясно, что, несмотря на 
пастырские наставления Франциска, колумбийская католическая церковь 
крайне неоднородна. Кампания «За» была представлена христианским 
меньшинством: меннонитами, пресвитерианами, лютеранами, православ-
ными, Гваделупской католической церковью, христианским базовыми об-
щинами и отдельными католиками во главе с архиепископом Кали Дарио 
де Хесусом Монсальве, поддерживавшим президента Сантоса и жившим 
преимущественно на сельской периферии, где война и насилие стали ча-
стью привычной жизни, в отличие от крупных городов. Кампанию «Про-
тив»/«Нет» проводили сторонники Урибе во главе с самим бывшим прези-
дентом, нынешним президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом и 
бывшим генеральным прокурором страны Алехандром Ордоньесом — 
ультракатоликом, связанным с консервативными орденами, такими, как 
Opus Dei, ультрамонтанистским Священническим братством св. Пия X, а 
также крайне правым Орденом запрещенной легитимности [12]. Они смог-
ли мобилизовать бóльшее количество католиков, которые традиционно 
были аффилированы с консервативными силами, а также консолидировали 
евангелистов-фундаменталистов, выступавших против изначального вари-
анта мирного договора, подрывавшего, с их точки зрения, основы традици-
онного института семьи [13]. 

Несмотря на неочевидные результаты плебисцита, модифицированный 
вариант мирного соглашения был подписан и вступил в силу 29 ноября    
2016 г. Так завершился многолетний конфликт с одной из ведущих парти-
занских группировок — FARC. Католическая церковь восторженно встре-
тила наступление мира, однако «плебисцитный синдром» и евангелистский 
фактор в нем, направленный против мирного соглашения, заставили цер-
ковь действовать на опережение. После заключения договора, в декабре 
2016 г., папа Франциск встретился с лидерами кампании «За» —
 Х.М.Сантосом и «Против» — А.Урибе в Ватикане с целью сохранить 
хрупкий мир и достичь компромисса [14].  

Папский визит в сентябре 2017 г., по-видимому, сыграл определенную 
консолидирующую роль в рядах духовенства, хотя и не избавил от глубин-
ного раскола. Определенные круги католической церкви и мирян Колум-
бии также стремились переосмыслить неоднозначное отношение церкви к 
конфликту, которое привело к ее внутреннему расколу [15]. Крайне важ-
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ной с точки зрения национального примирения стала кампания 2017 г. 
«Тысяча подписей за прощение» [16]. Она была инициирована представи-
телями церкви, христианских общин, орденами и верующими, которые 
просили прощения за проступки католической церкви в годы войны. 

Таким образом, католическая церковь на протяжении всего конфликта 
играла неоднозначную роль. Она представляет собой уникальный, весьма 
неоднородный, социально-политический институт, способный действовать 
крайне полярно, одновременно являясь радикализирующим и миротворче-
ским компонентом. О колумбийской католической церкви нельзя говорить 
как о едином целом, в ней существуют различные течения, порой противо-
положные. Однако эволюционное развитие социальной доктрины церкви 
привело ее к принятию своей новой роли — посредника между конфлик-
тующими сторонами и одного из гарантов процесса умиротворения. Не-
смотря на весьма широкий идеологический спектр, существующий внутри 
данного института, он продолжает выполнять функцию посредника и ми-
ростроителя, морального воспитателя и носителя новой «культуры мира», 
противостоящего насилию, бедности и глубокому социально-эконо-
мическому расслоению, негативным последствиям действующей экономи-
ческой модели, кризису институтов, которые разлагают колумбийское об-
щество изнутри. Церковь продолжает оставаться институтом, который 
пользуется наибольшим доверием населения в деле достижения мира, пе-
реживающем очередной кризисный этап.  
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Археология Мехико: новые 
исследования в изучении  
истории древних ацтеков 
 
 

В статье представлен обзор археологических открытий в г. Мехико за по-
следние несколько лет. Исследования, которые проводят, прежде всего, мек-
сиканские ученые, опираются как на традиционные методы археологии, так и 
на достижения современной науки, в частности, электрорезистивной томо-
графии и геофизики. В статье приводятся первичные данные; их включение в 
историю археологических исследований г. Мехико еще впереди. Несмотря на 
предварительный характер оценок этих археологических данных, они позво-
ляют не только конкретизировать и дополнить устоявшиеся представления 
ученых, основанные на многолетнем опыте работы, но и использовать их при 
дальнейшем изучении прошлого ацтеков и их столицы Мехико-Теночтитлана. 
В работе представлены материалы последних раскопок в районе Главного 
Храма (собственно Мехико) и Большого Мехико (древняя территория вокруг 
озера Тескоко). В центре Мехико археологи открыли остатки помещения, в 
котором находились испанцы, впервые оказавшиеся в ацтекской столице, 
фрагменты доиспанских каменных барельефов, а также Большой (Великий) 
Тцомпантль (традиционное сооружение из черепов). Примечательными мож-
но считать раскопки Великого Куаушикалько как части ритуального и са-
крального пространства и связанных с ним древних объектов. В районе 
Большого Мехико ведутся работы по изучению искусственного туннеля 
(символа входа в мир мертвых), находящегося внутри знаменитой пирамиды 
Луны в г.Теотиуакане. Здесь же на территории древней долины Мехико про-
должается исследование Доклассического периода ее истории (археологиче-
ские изыскания в Сакатенко и Тлалпане с древнейшими погребениями не-
обычной конусообразной формой могил и намеренным спиральным располо-
жением тел). Знания ученых о постклассическом периоде (эпоха ацтеков) 
обогащены раскопками мест соледобычи и пр. В статье отмечается, что но-
вые археологические данные в целом подтверждают известные черты ацтек-
ского общества, не оправдывая, но и не принижая его значения в мировой 
истории и культуре. 
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Археология — наука, как говорится, непрерывная, и в этом утвержде-

нии нет ничего нового. Археологические исследования определенных ре-
гионов и культур, как правило, длятся довольно долго и позволяют не 
только подтверждать устоявшиеся представления, но и формировать новые 
подходы в решении исторических загадок. Разумеется, это касается и 
древних ацтеков (мешиков), изучение которых в настоящее время, как и 
ранее, опирается на использование новых археологических данных. При 
этом письменные свидетельства также важны, хотя трудно ожидать, что 
мы получим новые сведения из ранее неизвестных раннеколониальных ис-
точников, учитывая значительные масштабы и направления исследований 
архивов и публикаций их данных в течение предыдущих столетий. В по-
добной ситуации основная надежда возлагается именно на археологиче-
ские исследования. И несмотря на то, что в настоящее время составлена 
довольно полная картина этой доколониальной культуры, есть возмож-
ность продолжить изучение ее традиционными средствами, используемы-
ми в ходе археологических раскопок, которые в Мексике идут непрерывно. 
В наши дни, как и прежде, они ведутся по двум направлениям: 

 — центр ацтекского государства — древняя территория ацтеков на ост-
ровах и по берегам озера Тескоко, представленная столицей г. Мехико-
Теночтитланом, а также ближайшими районами (в наши дни современный 
Большой Мехико);  

— провинциальные территории (с учетом разной степени связей с центром). 
Условия и потенциальные результаты археологических исследований в 

двух указанных регионах будут разными в том, что касается выявления 
ацтекского присутствия. Одно дело области, находящиеся ближе к г. Ме-
хико-Теночтитлану, и другое — более отдаленные. Если учесть общекуль-
турные показатели, характерные для этих территорий (порожденные, в том 
числе, природными особенностям, влиянием одних древних обществ на 
другие, силу общественных связей, традиционности, военное давление, рых-
лость самой структуры древнеацтекского государства и т.п.), то следует отме-
тить, что, чем дальше эти районы находились от г. Мехико-Теночтитлана, тем 
цивилизационное присутствие ацтеков там было меньше.  

По указанным причинам в провинции средствами археологии не всегда 
возможно определить именно ацтекский культурный и исторический гори-
зонт, который определенно прослеживается только в центре. Вместе с тем 
сами по себе раскопки в ацтекской провинции расширяют возможности 
изучения древних региональных культур*. 
_________ 

* О находках только 2012 г. в штатах Оахака, Наярит, Чолула и др. см.: 1; 2, рр. 24-34; перечень 
наиболее важных публикаций по археологии региональной тематики см.: 2, рр. 24-34]. 
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Как бы то ни было, по всей Мексике ведутся археологические исследо-
вания. Однако, учитывая значительные масштабы раскопок, а также их 
первостепенную важность для изучения древнеацтекской культуры, мы 
ограничимся наиболее интересными с нашей точки зрения данными по      
г. Мехико и его окрестностям за последние несколько лет.  

Особенность археологических раскопок в Мехико заключается, в частности, 
в том, что места, где они ведутся, как правило, затрагивают современную ин-
фраструктуру (сложная сеть подземных городских коммуникаций, расположе-
ние линий метро и т.п.). Хотя это обстоятельство затрудняет профессиональную 
деятельность археологов и требуют значительных финансовых затрат, раскопки 
являются источником получения ценных научных знаний [3; 4].  

Парадоксально, но иногда успеху археологических исследований в 
Мексике способствуют стихийные бедствия, в частности, довольно частые 
и сильные землетрясения. Из относительно недавних подобных ситуаций 
следует отметить землетрясения 19 сентября 1985 г. и 19 сентября 2017 г., 
а также 21 января 2016 г. и 23 июня 2020 г. На момент написания данной 
статьи в ночь на 8 сентября 2021 г. в 300 км от Мехико, в Акапулько, про-
изошло землетрясение силой 7,1 баллов, оставившее столицу без света. Приме-
чательно, что раскопки в районе знаменитого археологического объекта, а 
именно, Главного (Великого) Храма (Темпло Майор, двойной храм, где на од-
ной пирамиде возведены храмы, посвященные богу войны Уитсилопочтли и 
дождя Тлалоку) активно и на постоянной основе проводятся особенно после 
землетрясений 1978 г., 1985 г., благодаря чему были открыты многие знамени-
тые памятники. Особенность самой археологической зоны состоит в том, что 
пространство Главного Храма — это также пирамиды с алтарями бога-творца 
мира и одновременно разрушителя Тескатлипоки, бога плодородия и отчасти 
легендарной личности Кетцалькоатля, а также значительное число иных соору-
жений, связанных с обслуживанием сакрального пространства. 

Главный Храм как религиозный центр древней империи ацтеков был открыт 
сравнительно недавно. 21 февраля 1978 г. рабочие-электрики, проводившие 
подземные работы, обнаружили в двух кварталах от Сокало, центральной пло-
щади города, его руины [5]. Они также открыли здесь своеобразную скульптуру 
богини Койолшаушки (ассоциирующейся с луной), представленную в соответ-
ствии со сложным и важным богоборческим мифом в расчлененном виде. 

В том же году был запущен связанный с Главным Храмом специальный ар-
хеологический проект во главе с Эдуардо Матосом Моктесумой. Под руковод-
ством этого известного мексиканского исследователя раскопки проводились в 
течение четырех десятилетий. Был создан и Музей Главного Храма. Раскопки в 
г. Мехико (как и в целом по стране) проводятся под наблюдением Националь-
ного института антропологии и истории в рамках специальной программы по 
городской археологии [6; 7]. Для популяризации результатов раскопок также 
осуществляется общемексиканская программа «С тобой на расстоянии» мини-
стерства культуры станы*. 
____________ 

* Специальная программа пропаганды культуры Мексики. С помощью аудио, видео и 
иных интерактивных средств дистанционно обеспечивается доступ к разнообразному куль-
турному наследию, включая языки коренных народов, а также сотрудничество с художни-
ками, ремесленниками и т.п. [8]. 
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Раскопки в Мехико и их результаты — всегда событие [3; 9]. Здесь бы-
ли реализованы грандиозные археологические проекты, ставшие знамени-
тыми именно из-за достигнутых их научных результатов. Благодаря этому 
появляется возможность сопоставить археологические и письменные дан-
ные. Причем, это касается не только европейских, но и месоамериканских 
документов, в частности, пиктографики. Мехико-Теночтитлан в свое время 
произвел своей многолюдностью большее впечатление на испанцев, зна-
комых с большими городами Старого Света не понаслышке. В частности, 
можно сослаться на воспоминания одного из участников его завоевания — 
Берналя Диаса дель Кастильо. Он писал, что улицы города были заполнены 
людьми, а шум его главной площади, полной кричащих торговцев и ремес-
ленников, предлагающих все — от продуктов питания до изделий ремесла, 
был слышен на многие мили [10, сс. 76-78]. Пятьсот с лишним лет спустя 
главная площадь Мехико, ныне известная Сокало, все так же многолюдна, 
заполнена туристами, уличными торговцами и покупателями. И совсем 
близко от нее археологи находят следы древнего города, который так пора-
зил испанских завоевателей [3; 9].  

 
АРХЕОЛОГИЯ  ГЛАВНОГО  ХРАМА 

 
Среди археологических исследований последних двух-трех лет в Мехи-

ко можно отметить несколько наиболее значимых. К примеру, раскопки 
под руководством археологов Рауля Барреры Родригеса и Хосе Марии Гар-
сии под этажами здания, известного под старинным названием Националь-
ный Ломбард (Nacional Monte de Piedad), в нескольких шагах от площади 
Сокало и столичного кафедрального собора. Это строение, расположенное 
в историческом центре, является одним из самых старых в градостроитель-
ном плане раннеколониального Мехико. При проведении реставрационных 
работ и обязательных при этом раскопках, археологами были выявлены 
признаки строительства разного времени, начиная с доколониальной эпо-
хи. Объект был открыт еще в феврале 2020 г., однако археологи не объяв-
ляли о нем до тех пор, пока не получили значимые результаты [6; 7]. 

Здесь на расстоянии около двух метров друг от друга были сделаны     
12 раскопов (колодцев), где сначала обнаружили остатки стены раннеколо-
ниального периода (1,5 м в высоту и 1,25 м в длину), которая служила 
фундаментом здания, построенного в середине XVIII в. [4; 6; 7]. Потом на 
глубине 3 м был раскрыт пол. С учетом наличия известной древней топо-
графии Мехико-Теночтитлана и исторических свидетельств эпохи завоева-
ния археологи предположили, что раскрытое историческое пространство 
может иметь отношение к резиденции правителя (тлатоани) Ашайакатля 
(1469—1481 гг.), отца последнего правителя ацтеков Моктесумы II Млад-
шего (1502—1520 гг.) [6; 7; 11].  

В ходе дальнейших раскопок было определено помещение размером     
5х4 м, возведенное из базальтовых плит доиспанского происхождения. Из-
вестно, что после падения Мехико-Теночтитлана и начала христианизации 
ацтеки были вынуждены собственными руками разрушать уцелевшие хра-
мы и иные сооружения как языческие и строить новый город из тех же до-
испанских материалов. Именно поэтому в стене этого помещения колони-
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альной эпохи были обна-
ружены фрагменты двух 
доиспанских каменных 
барельефов с изображе-
ниями головного убора 
из перьев и орла (длина 
1,7 м) (рис.1). Археологи 
полагают, что эти фраг-
менты когда-то были ча-
стью жертвенной стелы, 
возведенной еще во вре-
мя правителя Моктесумы I 
Старшего (1440—1469 гг.), 
и, таким образом, она 
датируется серединой XVв. [12].  

Важна символика этих барельефов. Она связана с особым почитанием 
фантастического «обсидианового орла». Орел — науал (воплощение) бога 
Уицилопочтли, а форма его перьев, похожих на каменные ножи из обсиди-
ана, ассоциируется с кровью и войной, что подтверждает высказанное 
предположение о барельефе как части жертвенной стелы. С той же симво-
ликой связан и фрагмент барельефа с изображением головного убора из 
перьев. Аналогичные образы орла известны также в пиктографических ру-
кописях, так называемых кодексах (например, в рукописи доиспанского 
периода Кодексе Борджиа или Кодексе Теллериано-Ременсис XVI в.). Что 
касается изображения головного убора из перьев, то он представляет собой 
важную часть образа почти всех персонажей пиктографических рукописей, 
прежде всего, Уитсилопочтли и Кетцалькоатля.  

Среди других артефактов следует назвать изображения на камне пикто-
грамм, соответствующих словам «рынок», «драгоценность» в древних пик-
тографических рукописях. Другие артефакты, найденные в этом же месте 
раскопок, — фрагменты знаменитой доиспанской керамики из древнего     
г. Тескоко (оранжевая монохромная, черно-оранжевая), а также колони-
ального периода [6; 11]. С этой локацией, т.е. резиденцией Ашайакатля, связа-
ны судьбоносные, драматические события в истории ацтеков. 8 ноября 1519 г. в 
Мехико-Теночтитлан прибыли конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом 
(1485—1547 гг.). Пришельцы обустроили здесь свои казармы, приспособив 
одно из помещений для богослужений. В этом же месте впоследствии за-
воеватели удерживали в плену самого Моктесуму II и нескольких его при-
ближенных [6; 10; 11; 13, с. 80].  

Как известно, дружелюбие ацтеков со временем сменилось враждебным 
отношением к испанцам, а также презрением к слабохарактерному, по 
мнению народа, Моктесуме, под давлением пришельцев убеждавшему со-
племенников признать их власть. Наконец, именно из Мехико-
Теночтитлана испанцы панически и с большими потерями бежали. Впро-
чем, через год они вернулись и, последовательно разрушая квартал за квар-
талом, захватили город. В память об этом у площади Трех культур (Пло-
щадь Тлателолко) установлена мемориальная доска, на которой написано, 
что 13 августа 1521 г. Э.Кортес разгромил ацтекскую армию во главе с во-

 
Рис. 1. Фрагмент барельефа с изображением «обсидиа-
нового орла» 
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ждем Куаутемоком, а на 
главной улице Мехико 
возведен памятник этому 
национальному герою. 

На каждом новом эта-
пе археологических ис-
следований Главный 
Храм продолжает пре-
подносить сюрпризы. 
Одной из самых впечат-
ляющих находок за по-
следние годы, без сомне-
ния, является открытие 
так называемого Большо-
го (Великого) Тцомпант-
ли. Тцомпантли (общее 

название данного типа сооружений) — это конструкция из черепов, наса-
женных на длинные деревянные шесты и составленных в виде лестниц, 
вместе образующих своего рода стеллажи цилиндрической формы. Это — 
черепа людей, ритуально принесенных в жертву. Целями кровавого цере-
мониала были стремление отблагодарить или умилостивить богов, вызвать 
ужас, напугать врагов, а также продемонстрировать мощь ацтеков. Архео-
логи полагают, что большая часть черепов — это останки пленных воинов. 
Открытая на настоящий момент часть ритуального сооружения, имеет 
диаметр 4,7 м [13, с. 77; 14; 15]. 

Тцомпантли было открыто еще в 2015 г., но подробная информация о 
нем появилась только в марте 2020 г., поскольку раскопки продолжались. 
Это позволило археологам под руководством Лорены Васкес Валлин найти 
останки 119 человек, в том числе детских, а всего на этом месте было об-
наружено более 600 черепов (рис. 2). Мексиканские власти назвали откры-
тие Великого Тцомпантли одним из самых важных археологических нахо-
док в стране за последние годы [14; 15].  

Большое Тцомпантли формировалось десятилетиями и относится к кон-
цу XV в.; некоторые называют и более точную дату (1486—1502 гг.). Как и 
другие знаменательные объекты древности, Тцомпантли как ритуальный 
объект был отражен в пиктографике, в частности, в Кодексе Рамиреса (или 
Кодекс Товара, кон. XVI в.) (рис.3).  

Между тем ученые постепенно заполняют архитектурную топографию 
древнего Мехико-Теночтитлана, уточняя расположение уже открытых на 
настоящее время около восьмидесяти доиспанских сооружений, главным 
образом, в священном пространстве Главного Храма. При участии специа-
лизирующегося в области месоамериканской археологии Роберто Мар-
тинеса Месы в районе улицы Республики Гватемала в сентябре 2011 г. на 
глубине 5 м были обнаружены руины доиспанского сооружения диамет-
ром, по разным данным, от 15 до 17 м и высотой 1,7 м с сохранившимися 
деталями главной лестницы на западной стороне [16]. Сооружение было 
идентифицировано как Великое Куаушикалько (ацт. Huei Cuauhxicalco), 
место церемонии кремации правителей [17] (рис.4). 

 
Рис. 2. Большое (Великое) Тцомпантли 
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Сооружение посвящено богу 
Уицилопочтли и первоначально 
при его обнаружении в 2011 г. 
время возведения объекта опреде-
лили периодом 1469—1481 гг., то 
есть временем тлатоани Ашайя-
катля. Однако позднее ученые 
пришли к выводу, что Великое 
Куаушикалько было построено 
раньше, в эпоху Моктесумы I [17]. 
Археологи полагают, что позже, 
когда происходило обновление 
(переустройство храмов как ана-
лог обновления мира каждые 52 
года в соответствии с древним 
летоисчислением), каменными 
плитами закрывались не только 
предыдущее сооружение Главного Храма, тело пирамиды и храма, но и те 
культовые объекты, которые находились рядом, — идолы богов и богинь, а 
также иные объекты, включая Великое Куаушикалько, и возводились но-
вые. Поэтому, что касается куаушикалько (куаушикали, общее название 
данного типа сооружения, повторяющего форму чаши разных разме-
ров) как ритуального объекта, то следует подчеркнуть, что ученым из-
вестны и другие не менее впечатляющие. Таковой, например, является 
открытое ранее знаменитое куаушикалько в виде фантастического пер-
сонажа с чертами ягуара. 

Великое Куаушикалько построено из камней вулканической породы, 
скрепленных глиной. В боковые поверхности вставлено 19 фантастических 
змеиных голов, что связывает его оформление с пирамидой Главного Хра-
ма и его символикой. Небольшие головы вырезаны из туфа, а более круп-
ные (длиной 40-45 см) — из базальта [17]. Великое Куаушикалько укра-
шают два каменных барельефа, на одном из которых представлена пикто-
грамма слова «война» (в виде изображения щита), повторяющая стилисти-
ку древних рукописей, кодексов (рис. 5). 

В 2012 г. археологи обнаружили еще несколько объектов, связанных с Вели-
ким Куаушикалько. Первый — ритуальное захоронение из 45 фрагментирован-
ных черепов и около 250 нижних челюстей. Из некоторых черепов были сдела-
ны маски, связанные с культом бога смерти Миктлантекутли. Следующая 
находка 2012 г. представляла собой жертвенный камень (ацт. течкатль), высота 
наземной части которого 40 см, а подземной — 12 см. В его основании нашли 
пять черепов, обращенных лицевой стороной на запад. Вполне возможно, что 
изначально они были частью Великого Тцомпантли, поскольку в височной ча-
сти черепов имеются характерные отверстия (рис.6). 

В том же 2012 г. в зоне раскопок Великого Куаушикалько были найде-
ны чаши, и в них — обсидиановые ножи, использовавшиеся в ритуалах 
кровопускания (жертвование собственной крови), что подтверждают сле-
ды, обнаруженные на лезвиях. Ученые считают, что эти приношения могли 
быть сделаны на этапе возведения Великого Куаушикалько [17]. 

 
Рис. 3. Главный Храм с символическими 
фигурами Тлалока и Уитсилопочтли 
(слева) и тцомпантли. Кодекс Рамиреса 
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В 2013 г. археологи 
обнаружили туннель ши-
риной 45 см, длиной 8,38 
м и высотой 1,5 м, кото-
рый вел к центру Вели-
кого Куаушикалько. Там 
они нашли две запеча-
танные камеры, в кото-
рых, как первоначально 
решили ученые, могли 
храниться кремирован-
ные останки правителей. 
Позже это не подтверди-
лось. Тем не менее поис-
ки гробниц ацтекских 
правителей, упоминае-
мых в исторических ис-

точниках, продолжаются. Ученые считают, что эту задачу можно будет 
решить, в частности потому, что в южной половине Великого Храма, 
посвященного Уицилопочтли, было обнаружено несколько урн с чело-
веческими останками. 

Среди других находок на этом археологическом объекте следует упомя-
нуть остатки священного дуба. Согласно представлениям ацтеков, это де-
рево связывало земной мир с небесным и подземным [1; 17]. 

 
АРХЕОЛОГИЯ  БОЛЬШОГО  МЕХИКО 

 
Земля исторического центра мексиканской столицы, где был построен 

древний Мехико-Теночтитлан, по-прежнему остается неисчерпаемым ис-
точником археологических находок. Но исследования ведутся и в его 
окрестностях, поэтому важная зона археологических исследований по-
следних десяти лет — раскопки в районах Большого Мехико. В отличие от 
центра древнего города, здесь сосредоточены памятники разных периодов — от 
Формативного (Доклассического) (2500 г. до н.э. — 250 г. н.э) до Класси-
ческого (250—900 гг.) и Постклассического (900—1521 гг.). Это означает, 
что они не всегда являются ацтекскими, хотя в целом и участвуют в фор-
мировании историко-культурного облика их древнего государства. 

В частности, это касается продолжающихся исследований знаменитой 
пирамиды Луны в окрестностях Большого Мехико, в древнем Теотиуакане 
в 40 км от столицы. После землетрясения 2017 г. группа инженеров-
геофизиков в составе Андреса Техеро, Мартина Карденаса, Херардо Си-
фуентеса, Рене Э.Чавеса, Эстебана Эрнандеса-Кинтеро и Алехандро Гар-
сии подтвердила существование там пещеры или системы полостей [9; 18; 
19]. Для этого полости были просканированы с помощью электрорезистив-
ной томографии, что позволило получить изображения и измерить струк-
туры, находящиеся под поверхностью сооружения, которое в древности 
неоднократно реконструировалось. Кстати, если вначале ученые считали, 
эти полости естественного происхождения, то в настоящее время пришли к 

 
 
Рис. 4. Змеиные головы Великого Куаушикалько 



 
 
 
 
 
 
 

Археология Мехико: новые исследования 

Латинская Америка, № 1/2022 

 

83

выводу об их искусственной природе. Раскопки показали, что пирамиду 
перестраивали минимум шесть-семь раз, что обычно для Месоамерики. 
Внутри пирамиды был обнаружен канал шириной 20 метров и глубиной 
около 15 м, ориентированный к центру нынешней пирамиды. Он, по-
видимому, относится к периоду четвертой—седьмой фазам реконструкций, 
проделанных в 150—450 гг. Как полагают археологи, эта полость внутри 
пирамиды использовалась для проведения погребальных ритуалов, по-
скольку собственно туннель, в соответствии с представлениями древних, 
вел в подземный мир мертвых. Возможно, был и второй вход в туннель. 
Дальнейшие исследования пирамиды помогут уточнить данные, имеющие-
ся на данный момент.  

Кстати, еще в конце 1990-х годов мексиканские археологи нашли в пи-
рамиде два погребения, одно из которых датировалось четвертым, дру-   
гое — пятым этапом реконструкции. В них археологи обнаружили останки 
принесенных в жертву людей и животных, в том числе пумы и ягуара, а 
также украшения, обсидиановые фигурки и ритуальные ножи [12]. 

Изучение пирамиды Луны в последние десятилетия способствовало 
формированию иных оценок роли обеих знаменитых пирамид в истории 
Теотиуакана. Так, есть мнение называть Теотиуакан не «город богов», а 
«город Солнца» (по пирамиде Солнца). Кроме того, в исследовании, про-
веденном археологами совместно с экспертами инженерного факультета 
Института геофизики Национального автономного университета Мексики, 
отмечается, что пирамида Луны (памятник женскому божеству воды, пло-
дородия и земли) могла стать отправной точкой для формирования плана 
древнего города. Первый из ее конструктивных этапов (так называемое, 
«сооружение I») датируется периодом 100 г. до н.э. — 50 г. н.э. и является 
самым древним известным памятником Теотиуакана [20]. 

Интересными являются раскопки в другом историческом районе доли-
ны Мехико — исследования в Сакатенко и Тлалпане как продолжение изу-
чения Доклассического периода ее истории.  

Во время раскопок к северу от Мехико, в Сакатенко, недалеко от акве-
дука Гваделупы в 2016—2017 гг. археологами, в частности Эстибалис 
Агуайо, было раскрыто и исследовано захоронение. Погребенными под 
несколькими слоями земли оказались более чем 140 скелетов [21; 22; 23]. 

 
Рис. 5. Пиктограмма «война» (щит на рельефе и как атрибут в руках бога Уитсилопо-
чтли). Великое Куаушикалько и Кодекс Борджиа (доиспанский период) 
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Это были останки детей в возрасте от трех до десяти лет, молодых людей и 
взрослых мужчин и женщин (определенно 60 взрослых и 40 детей), жив-
ших в одном из первых поселений на ближайшем побережье озера Теско-
ко. Многие были захоронены лицом вниз. Кроме того, были найдены два 
захоронения в положении зародыша. При погребенных найдено большое ко-
личество подношений (керамика, костяное шило, бусины из зеленого камня или 
раковин, серый обсидиан и т.д.). Среди погребенных была беременная женщи-
на, отмеченная красным порошком (гематит или киноварь). Выделяется 
погребение мальчика с нагрудником, состоящим из 162 раковинных пла-
стин. Возможно, они являются маркерами определенного статуса. Эти по-
жертвования позволяют получить обширную информацию о каналах обме-
на, которые поддерживались с другими районами. Археологи определили, 
что данное место захоронения относится к Среднему Доклассическому пе-
риоду (800—500 гг. до н.э.) [21]. 

Надо сказать, что Сакатенко еще в 1935 г. открыл знаменитый амери-
канский археолог Джордж Вайян. Изучение продолжили спустя 30 лет, в 
1960-е годы, его не менее заслуженные коллеги — Уильям Т. Сандерс, 
Джеффри Р.Парсонс и Роберт С.Сантли. Подобные исследования были 
проведены для древних поселений Тлатилько и Тлапакойя, которые отно-
сятся к Раннему и Позднему Доклассическому периоду соответственно. С 
тех пор за полвека не было обнаружено другого, сопоставимого с Сакатен-
ко объекта. Новые открытия в Сакатенко позволяют уточнить, что здесь 
было 5-6 тыс. жителей. Погребение 145 человек может рассматриваться 
репрезентативным и для таких подсчетов, и для изучения этого периода 
истории в целом [21]. 

В южной части района исследования археолог Мария де Хесус Санчес 
определила жилую зону со следами (планами) небольших комнат, порти-
ков и дворов, а также пространство, которое имеет отношение к добыче 
соли в Поздний Постклассический период (1200—1521 гг.), подтверждени-
ем чего являются керамические сосуды и оловянные горшки, покрытые 
штукатуркой, использовавшиеся для извлечения соли из солоноватой воды 
озера Тескоко. В этом месте было найдены захоронения новорожденных 
внутри пяти керамических сосудов [21].  

 
Рис. 6. Течкатль и черепа. Великое Куаушикалько 
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Примечательно, что здесь же, на южном берегу озера Тескоко, рас-
положен очень важный археологический объект — Куикуилько. Этот 
религиозный центр известен своей знаменитой круглой пирамидой, 
редкой для долины Мехико конструкции. Куикуилько, современный 
культуре ольмеков, процветал в Средний и Поздний Формативный пе-
риод (700—150 гг. до н.э.), между фазами Сакатенко (700—400 до н.э.) 
и Тикоман (400—200 до н.э.) [24]. Он был разрушен в результате из-
вержения вулкана в конце этого периода. Археологи находят здесь 
остатки укрепления, древних строений, признаки занятия земледелием 
(ирригация, террасы) [22; 23; 24; 25; 26].  

В 2017 г. в Тлалпане археологи открыли памятники и артефакты Доклас-
сического периода. Ими были раскрыты 20 ям в виде усеченного конуса с 
бȯльшим диаметром на дне и меньшим в устье (от 1,2 м-1,5 м до 1,8-2,3 м). 
Их возраст — 2,5 тыс. лет. Тогда же исследователи предположили, что ямы 
служили местами хранения (складами) продукции, возможно, могилами 
или использовались и в том, и в другом качествах [24]. Как показало даль-
нейшее изучение, по крайней мере шесть из этих ям использовали как оди-
ночные погребения. Описано погребение, где похоронены более десяти 
человек. По мнению антрополога Лусии Лопес Мехии, почти все они при 
жизни были молодыми людьми. Пол удалось установить только двоих — 
как мужской и женский; были среди них и дети в возрасте 3-5 лет и месяч-
ный младенец [25]. Судя по характеру захоронения, оно носило ритуаль-
ный характер, так как все были похоронены одновременно и особым обра-
зом. Тела намеренно соединены друг с другом и уложены спиралью (кру-
говое захоронение): руки одного лежали на спине другого, голова тре-
тьего на груди четвертого и т.д., что также свидетельствует о едино-
временности захоронения. У двоих были умышленно деформированы 
черепа, у некоторых повреждены зубы. Погребальные дары состояли 
из керамических сосудов (илл.7). 

Археологи из Национального института антропологии и истории 
считают, что этот ритуал очень древний и мог быть выполнен охотни-
ками и собирателями. Об этом свидетельствует и датировка костей —
Доклассический период, возможно, около XVI в. до н.э. — то есть за-
долго до появления ацтеков [23; 25; 26]. Ученые отмечают, что круго-
вое захоронение было зафиксировано впервые и, видимо, представляет 
собой ранее неизвестную ритуальную практику. Это открытие важно 

 
Рис. 7. Спиральное захоронение. Тлалпан 
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так же, как и раскопки, которые проводились в период с 1960 по     
1990 г. в таких местах, как Тлатилько, Темаматла и Тлапакойя, отно-
сящихся к этому же времени [24].  

В чем может быть смысл всех этих древних спиралей и кругов? Есть не-
сколько предположений. Так, исследователь из Папского университета 
Мексики Химена Ривера Эскамильо считает, что такая форма погребения 
олицетворяет «круг жизни», который начинается с ребенка, продолжается 
взрослым и, в конечном счете, заканчивается стариком, стоящим на пороге 
смерти. Предлагается трактовка спиралей и как обозначение кругов на во-
де — намек на занятие рыболовством. Упоминается связь со звездным не-
бом (круги символизировали движение звезд). Выдвигается также предпо-
ложение, что круги отражают генерацию энергетической мощности Мате-
ри-земли. Наконец, спирали трактуются как символ течений воздуха, вли-
явших на охоту и рыболовство, что означало их важность при занятии эти-
ми типами хозяйственной деятельности [20; 23; 25; 26]. Впрочем, все       
это — только предположения. Возможно, мы так никогда и не узнаем, что 
означало это спиральное захоронение в момент его появления. 

 
Рассмотренные выше некоторые из значимых археологических иссле-

дований последних лет действительно позволяют приблизить к нам исто-
рическое прошлое Мехико-Теночтитлана, конкретизировать и дополнить 
знания о древнеацтекском обществе в целом, хотя концептуальные изме-
нения пока не так значительны. 

Типично в этом отношении мнение мексиканского археолога Э.Матоса 
Моктесумы, который в своей лекции в Гарварде, а также в ходе общения с 
прессой подтвердил уже устоявшиеся представления о древнеацтекской 
культуре и обществе. Он поставил Месоамерику и Анды в один ряд с 
Египтом, Месопотамией, Китаем и долиной Инда — регионами, являющи-
мися яркими, фактически эталонными, примерами древних цивилиза-    
ций [5]. Однако здесь необходимо внести некоторые уточнения, касающие-
ся этого мнения. Так, важно подчеркнуть, что цивилизации Старого 
Света были на несколько тысячелетий старше культур Нового Света, к 
тому же на определенном этапе они влияли друг на друга. Именно по-
этому месоамериканские общества определяются как древние, хотя в 
соответствии с европейской системой хронологии и периодизации они 
относятся к средневековью.  

Э.Матос Моктесума также надеялся развеять, как он определил, «чер-
ную легенду» о том, что только ацтеки практиковали человеческие жерт-
воприношения (кстати, не упоминая при этом ритуальный каннибализм). 
Ученый отмечает, что у ацтеков не все ритуалы носили подобный харак-
тер, а кровавые ритуалы в принципе существовали во многих древних 
культурах. Они были связаны, главным образом, с земледельческими куль-
тами, а в Месоамерике рассматривались и как способ обеспечения даль-
нейшего существования Вселенной (считалось, что человеческая кровь ее 
подпитывала, предотвращая конец мира). Странно, что косвенным 
оправданием кровавого культа Э.Матос Моктесума считает и то, что, 
как правило, в жертву приносили рабов или военнопленных [5]. По-
этому Главный Храм в виде Великого Тцомпантли, при раскопках ко-
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торого обнаружены останки более 600 человек, ученый трактует как 
«сооружение, связанное с жизнью, а не со смертью» [15]. К этому 
мнению присоединяется представитель столичного министерства 
культуры Алехандра Фраусто Герреро, которая назвала Великое Тцом-
пантли важным свидетельством «могущества» и «величия», достигну-
тых Мехико-Теночтитланом [15].  

Думается, что, пытаясь объяснить кровавый культ и все, что с ним 
связано, упомянутые выше ученые вступают на тупиковый путь его 
оправдания.  К тому же человеческие жертвоприношения ацтеков (и 
представителей других месоамериканских культур), их кровавый культ 
в чистом виде действительно вызвал шок у испанцев, хотя средневеко-
вый Старый Свет под другими лозунгами сам пролил моря крови. Воз-
можно, не следует пытаться оправдать эту жуткую религиозную прак-
тику, которая сама по себе не отменяет культурных достижений ацте-
ков и других месоамериканцев? 

Как бы то ни было, но недавние археологические открытия позволяют 
получить новые знания о достижениях жителей Месоамерики. Э.Матос 
Моктесума прав, когда говорит, что археологи обнаружили лишь неболь-
шую часть того, что может быть связано с Мехико-Теночтитланом [3; 5]. 
Несомненно, археология Мехико еще готовит сюрпризы. Сегодня археоло-
гические раскопки в Мехико можно наблюдать повсюду — как в виде дав-
но исследуемых объектов, так и вновь открытых. К настоящему времени 
по всему центру Мехико кроме образцов древней архитектуры и строи-
тельства, археологи обнаружили около 40 тыс. различных артефактов. Ра-
зумеется, эта цифра не окончательная, так как исследования продолжают-
ся. И занимаются ими не только археологи, но и ученые, работающие в 
рамках других дисциплин. В современных условиях, это, например, разви-
тие этнологических исследований, целью которых является синхронизация 
этноистории и археологии, т.е. изучение прошлого в традиционных куль-
турных проявлениях современной Мексики [13, р.  83]. В деле формирова-
ния современных объективных оценок этого древнего общества, а также 
разрушения стереотипов о древнеацтекской культуре, ассоциирую-
щейся, прежде всего, с кровавым культом, помогает и музейно-
выставочная деятельность, которая ведется, в том числе, и за предела-
ми Мексики. В качестве примера можно привести открывшуюся 11 ок-
тября 2020 г. в Музее Линдена в Штутгарте (Германия) выставку «Ац-
теки», на которой эта культура представлена с помощью ее самых вы-
дающихся артефактов [28].  

Надо сказать, что шаги по формированию принципиально новых, но 
взвешенных представлений о древних обществах Центральной Америки 
предпринимались и ранее. Так с 1992 г., когда отмечалось 500-летие от-
крытия Америки, появились новый лозунг и новая оценка этого события 
как «Встреча двух культур» в качестве альтернативы прошлому лозунгу — 
«Открытие Америки». Тем самым подчеркивалось, что в доевропейской 
Америке сформировалась собственная культура — материальная, социаль-
ная, духовная, система сохранения и передачи информации в виде пикто-
графики, иероглифики и т.п. как часть мировой культуры древности, зани-
мающая в ней свое достойное место. 
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City is still ahead. Despite the preliminary nature of the assessments of these archaeolog-
ical data, they allow not only to clarify the established ideas based on the many decades 
of work of archaeologists, but also to take them into account when further studying the 
past of the Aztecs and their capital Mexico City-Tenochtitlan. The paper presents the 
materials of recent excavations in the area of the Main Temple (Mexico City proper) and 
Greater Mexico City (the ancient territory around Lake Texcoco). In the center of Mexi-
co City, archaeologists have discovered the remains of the room in which the Spaniards 
were, who first found themselves in the Aztec capital, fragments of pre-Hispanic stone 
bas-reliefs. It is also a find of the Great (Great) Tsompantli (traditional construction of 
skulls). The excavations of the Great Cuaushikalco as part of the ritual and sacred space 
and the ancient objects associated with it can be considered noteworthy. In the Greater 
Mexico City area, there are ongoing studies of an artificial tunnel, a cave (a symbol of 
the entrance to the world of the dead) inside the famous pyramid of the Moon in Teoti-
huacan. Here, on the territory of the ancient valley of Mexico, the study of the Preclassic 
period of its history continues (archaeological surveys in Zacatenco and Tlalpan with the 
oldest burials of unusual cone-shaped graves and intentional spiral arrangement of bod-
ies). The post-classical period (the Aztec era) was enriched by excavations of salt mining 
sites, etc. The article notes that the new archaeological data generally confirm the well-
known features of the Aztec society, without justifying, but also without belittling its 
own importance in world history and culture. 
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«El Caballero Don Lorenzo Boturini 
Benaduci, Señor de la Torre, y de 
Hono»: судьба коллекционера  
и исследователя 

 
 

В статье рассматриваются истоки феномена коллекционирования и начала ис-
торико-культурных исследований в колонии Новая Испания через призму биогра-
фии известного антиквара и этнографа Лоренцо Ботурини Бенадуччи (1702—   
1753 гг.). Эта биография стала своеобразным маркером эпохи в контексте персо-
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Одной из актуальных исследовательских проблем современности в гу-
манитарной сфере является проблема изучения личности в культуре. Ак-
тивная разработка данной проблемы обусловлена антропологическим по-
воротом, произошедшем во всех сферах гуманитарного знания, в рамках 
которого решающим становится роль и значимость личности в истории в 
процессе создания и развития социокультурных феноменов и процессов. 
На рубеже XX—XXI вв. наблюдается изменение вектора исследователь-
ского интереса от некоего усредненного представления о личности челове-
ка как типичного представителя определенной историко-культурной ситу-
ации к личности конкретной. Данная проблематика оформилась, прежде 
__________ 
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всего, в рамках «персональной истории», о которой российский историк 
Лорина Петровна Репина пишет: «В нашей «портретной галерее» нашлось 
место и для крупных исторических деятелей, и для лихих авантюристов, и 
для знаменитых писателей, и для образов святых» [1, с. 78]. Персональная 
история базировалась на изучении и реконструкции биографий. Биография, 
документально подтвержденная или вымышленная под воздействием кон-
кретных обстоятельств, становится важнейшим источником по определен-
ной историко-культурной эпохе.  

В современных культурологических исследованиях, которые строятся 
на принципе «мультидисциплинарности», «биографии представляют порт-
ретную галерею эпохи, своеобразное культурное пространство, в котором 
люди действуют, размышляют, дружат, ссорятся, а главное, создают худо-
жественные, научные, политические труды и произведения» [2]. Личность 
предстает как некая целостность, состоящая из ряда взаимозависимых и 
взаимовлияющих друг на друга компонентов психологического (индиви-
дуальные психические и эмоциональные особенности, сформированные 
социокультурной средой — «культура — два» [3, с. 18]), философского 
(система мировоззрения, характерная для определенной культурной тради-
ции), социального (социокультурная деятельность личности и ее вклад в 
развитии культуры) и историко-культурного (историко-культурный кон-
текст, в котором происходило становление личности) характера. 

Итальянский историк Джованни Леви предложил типологию историче-
ских биографий, выделяя «модальную биографию», «контекстуальную 
биографию», «жизнь личности на грани нормы или нарушения распро-
страненных форм поведения», «герменевтическую биографию». Для исто-
рико-культурных научных работ характерен последний тип биографиче-
ских исследований, а именно — «герменевтическая биография». Здесь «на 
первый план выдвигается духовный мир личности, отношение к другим 
людям, подчеркивается роль диалога, коммуникаций между людьми и 
культурами. Особое внимание уделяется свободе выбора, самостоятельно-
сти принятия решений, выявлению индивидуальных стратегий и практик, 
которые являются внутренней причиной происходящих в обществе пере-
мен. Если в предшествующих вариантах биографических описаний лич-
ность лишь довольно пассивно отражала общественные условия, была 
своеобразным зеркалом, то теперь роли меняются. Личность обладает спо-
собностью вносить перемены, менять ход истории, создавать беспреце-
дентные, ранее неизвестные произведения, совершать открытия. Именно в 
этом проявляется роль личности в истории культуры» [1, с. 78]. 

Одной из таких знаковых фигур для латиноамериканской культуры ко-
лониальной эпохи стала личность историка Новой Испании и коллекцио-
нера Лоренцо Ботурини Бенадуччи. Его жизнь и профессиональная дея-
тельность оказались объектом исследования только на рубеже XX—      
XXI вв. Пытаясь определить вклад Л.Ботурини в развитие истории и куль-
туры Нового Света, чаще всего можно встретиться с оценками, которые 
дал мексиканский историк Альваро Матуте (2012 г.) вслед за Мигелем 



 
 
 
 
 
 
 

Судьба коллекционера и исследователя 

Латинская Америка, № 1/2022                                                                                               93 
 

 

Леоном-Портильей (1976 г.) — «Историк одного образа», а точнее «Исто-
рик образа Девы Гваделупской» [4, р. 479]. Реконструировать биографию 
Ботурини довольно сложно, ибо одна часть информации, схематичная и 
доступная исследователям, находится в архивах различных стран (Мекси-
ка, Испания, возможно Италия), а другая часть представляет собой mito 
boturiano [5, р. 8], созданный самим объектом исследования. 

Краткая биографическая справка за очень редким исключением — это 
информация, зафиксированная в Storia antica dell' Messico (Cesena, 1780 г.), 
в работе Беристена де Суза Biblioteca hispano-americana setentrional (Méxi-
co, 1816 г.) и Catholic Encyclopedia (1907—1913 гг., т. VII), которая тира-
жируется из одного издания в другое вплоть до настоящего времени. Од-
нако основная ссылка, которую используют все исследователи наследия 
Ботурини и ученые, занимающиеся историей и культурой Латинской Аме-
рики колониального периода, содержится во втором томе Enciclopedia de 
México (1996 г.) [6].  

Итак, Лоренцо Ботурини Бенадуччи (итал. Lorenzo Boturini Benaducci, 
1702 г., Комо [по другим данным, Сондрио], Италия, 1753 г. [по другим 
данным 1751 или 1755 г.], Мадрид, Испания) — историк, антиквар и этно-
граф, изучавший Новую Испанию. Известно, что он получил историческое 
образование в Милане, а затем в силу неизвестных причин отправился пу-
тешествовать по Европе в поисках работы. Дальнейшая биография ученого 
представляет собой комплекс догадок, мифов и легенд. 

Во-первых, самой фамилии, под которой Лоренцо Ботурини стал изве-
стен, не существовало. На этом настаивает Анжела Кодацци, составитель 
«Биографического словаря итальянцев» [7], ссылаясь на данные Государ-
ственного архива г. Сондрио, где хранятся документы за период с 1615 по 
1747 г. Просмотрев огромное количество метрических данных за обозна-
ченный период, фамилию Boturini исследовательница нигде не встретила. 
Зато было много фамилий очень похожих по написанию. На этом основа-
нии она делает вывод о том, что настоящая фамилия Лоренцо Ботурини — 
Боттерини (Botterini), и что единственные представители фамилии Ботте-
рини были потомственными нотариусами. В принципе это вполне может 
объяснить тот факт, что Лоренцо получил историческое образование (не под-
твержденный), когда один из сыновей в начале XVIII столетия мог пренебречь 
семейным делом и выбрать себе профессиональную стезю по душе. 

Во-вторых, настоящей мистификацией является титул Ботурини. На 
гравюрном портрете, выполненном испанским живописцем и гравером 
Матиасом де Ирала в 1746 г., начертанs титул, которым обладал Лоренцо 
Ботурини — Dominus de Torre y de Honor, El Caballero del Sacro Imperio 
Romano, и герб, изображающий две створки раковины в картуше под коро-
ной Священной Римской империи. В левой створке — корона, одетая на 
скипетр, и буква «Т», в правой створке крест на крест изображены две зам-
ковые башни и два храма. Все исследователи сходятся во мнении, что для 
того, чтобы получить работу при австрийском королевском дворе, Ботури-



 
 
 
 
 
 
 
Ольга Масалова 

94                                                                                 Латинская Америка, № 1/2022                                                  

ни создал себе новую биографию, придумал титул и герб, поскольку ни в 
одном гербовнике итальянских земель или земель Священной Римской им-
перии упоминаний о таком гербе нет.  

Королевская академия истории (Мадрид) под патронажем испанской 
королевской семьи инициировала создание онлайн-проекта «DB-e» 
(Diccionario Biográfico electrónico), разместив биографии более 50 тыс. из-
вестных испанцев, в числе которых и оказалась биография Ботурини. Ав-
тор статьи Мигель Анхель Руис Баррио на основе изучения испанских ар-
хивных материалов дополняет известные биографические данные. В част-
ности, он отмечает, что Ботурини, оказавшись при дворе Карла VI Габс-
бурга (1711—1740 гг.) в Вене, представлялся как «Повелитель Башни и 
Чести, Рыцарь Священной Империи и потомок графа Вильфредо де Борге, 
графа Пуату, Оверни, Массона и Тулузы, маркиза де Невера и герцога Ак-
витанского» [8] и для подтверждения своей генеалогии много времени 
проводил за изучением архивов в Хорватии и Венгрии. 

В-третьих, прежде чем оказаться в Новой Испании и заняться той 
деятельностью, благодаря которой он стал известен, Ботурини в поис-
ках работы совершил путешествие по Европе: Милан — Вена — Лон-
дон — Лиссабон — Мадрид. Причины, по которым он не смог найти 
себе место работы, неизвестны, хотя М.А.Руис Баррио отмечает, что в 
1733 г. он был вынужден оставить Вену из-за начавшегося противо-
стояния между Бурбонами и Габсбургами. 

В Мадриде Ботурини появляется в 1735 г., где он был представлен гра-
фине Эмануэле де Ока Сильва Саньтибанес, урожденной Монтесума (из 
рода Монтесумы II (1502—1520 гг.) — последнего императора ацтеков). 
Графиня нанимает его в качестве управляющего своими заокеанскими вла-
дениями и поручает ему контролировать отправку в Мадрид ежегодного 
пансиона в 1000 песо, обещанного ей испанской короной. Таким образом 
Ботурини оказывается в Новом Свете. 

Актуализация научного наследия Лоренцо Ботурини осуществля-
лась трижды: конец XIX — первая четверть XX в., связанная с процес-
сами самоопределения латиноамериканского региона; середина 70-х 
годов XX в. в непосредственной связи с развитием filosofia latinoamer-
icana и с 2002 г., когда Римский Папа Иоанн Павел II (1978—2005 гг.) 
провел канонизацию Св. Хуана Диего и заинтересовался исследовани-
ями образа Девы Марии Гваделупской. 

Постепенная публикация материалов о жизнедеятельности Ботури-
ни позволила выделить ряд направлений в его работах по изучению 
образа Девы Марии Гваделупской, на долгие годы приковавшего его 
внимание. В первую очередь это — занятие такими языками, как ка-
стильский диалект испанского, науатль, мишкекский язык и др. По 
свидетельствам немногочисленных источников знание новых языков 
способствовало установлению контактов между Ботурини и властями 
различных областей Новой Испании, торговцами, аборигенным насе-
лением, а также изучению индейских манускриптов. 
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Во время своей командировки в вице-королевстве Новая Испания Боту-
рини разворачивает активную деятельность: в период 1736—1742 гг. он 
много путешествует, собирает всевозможные документы, повествующие не 
только о чудесных явлениях образа Девы Марии Гваделупской, но и об 
истории, обычаях, календаре и религии древних обитателей Месоамерики. 
Это собрание насчитывало около 300 рисунков, карт, рукописей и кодек-
сов, образцов веревочного письма, которое Ботурини также скрупулезно 
изучал. Он скопировал более 500 доколумбовых надписей и собственно-
ручно зарисовывал памятники архитектуры и скульптуры народов полу-
острова Юкатан. Среди них самые известные — «Кодекс Иштлильшочит-
ля», «Летопись Хуан Баутиста, или так называемых Анналы Тлакскала» 
(XVII в.), «Тепонаскуикатль, или Песнь Атабаль» (1551 г.), «Чудесное об-
ретение храма Девы Марии Гваделупской» (El Origen Milagroso Del 
Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe, 1666 г.). Коллекции Ботурини 
составили первое в вице-королевстве частное музейное собрание, назван-
ное владельцем Museo Histórico indiano (Музей индейской истории), про 
который он говорил, что за восемь лет ему удалось создать музей вещей, 
ценных как для истории церкви, так и для истории непросвещенных наро-
дов, представляющих другому миру все богатство Индий. По словам мек-
сиканского историка и эрудита середины XIX в. Хоакин Гарсиа Иказбале-
та, этот музей был доступен для широкой публики и стал единственным 
владением Ботурини в Индиях, которое он не променял бы ни на золото, 
ни на серебро, ни на бриллианты, ни на жемчуг.  

Однако Ботурини оказался заложником политической ситуации того 
времени и был арестован в 1743 г. по обвинению в несогласованном въезде 
на территорию вице-королевства и в занятии незаконной деятельностью 
без соответствующих документов, а его имущество и музейное собрание 
было конфисковано. Ботурини провел в тюрьме восемь месяцев, а потом 
был отправлен в Мадрид для того, чтобы предстать перед королевским су-
дом по делам колоний. Однако в 1744 г. Ботурини был полностью оправ-
дан. Испанский король Филипп V (1700—1746 гг.) назначил его королев-
ским историком Новой Испании и издал указ, по которому колониальные 
власти были обязаны вернуть ранее конфискованные коллекции. Впрочем, 
Ботурини больше не возвращался в американские колонии, коллекции к 
этому времени частично были расхищены, а новый вице-король Новой Ис-
пании попросту отстранился от решения этой проблемы. От официального 
статуса королевского историка Ботурини тоже отказался, так как не смог 
простить обиду, хотя и написал в 1743 г. «Историю Северной Америки» 
(Historia de América Septentrional), труд признанный одним из самых зна-
чимых среди «Историй» колониальной Америки. Ботурини по памяти со-
ставил каталог собранных им раритетов и опубликовал его в 1746 г. в Мад-
риде под названием Catálogo del Museo histórico indiano del Cavallero 
Lorenzo Boturini Benaduci [9; 10].  
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На данный момент судьба коллекционного собрания Ботурини такова: 
16 документов попали в руки Александра фон Гумбольдта, путешество-
вавшего по Мексике в 1802—1803 гг. Он опубликовал их в книге «Виды 
горных цепей и памятников коренных народов Америки» (Vues des 
cordillères et monuments des peuples indigènes d’Amérique). В настоящее 
время оригиналы находятся в берлинской Национальной библиотеке. Часть 
коллекции оказалась у страстного антиквара падре Хосе Пичардо. В 1827 г. 
французский историк Жозеф Алексис Обен приобрел еще несколько пред-
метов коллекции из разных источников, а затем продал их Эжену Гупилю, 
собирателю и филантропу франко-мексиканского происхождения. Сегодня 
они под названием «Коллекция Обена-Гупиля» хранятся в парижской 
Национальной библиотеке. 

Незадолго до обретения Мексикой независимости остальная часть кол-
лекции Ботурини была передана в библиотеку Королевского католического 
университета Мехико, а оттуда в 1823 г. в Хранилище древностей. Впо-
следствии собрание переехало в Национальную библиотеку, а затем зало-
жило основу будущего Национального музея антропологии в Мехико, в 
библиотеке которого и находится в данный момент [11]. Копии с рукопи-
сей из собрания Ботурини, выполненные во второй половине XVIII в., со-
ставили основу библиотеки базилики Девы Марии Гваделупской в Мехико. 

Огромное место в жизни Ботурини занимало изучение образа Девы Ма-
рии Гваделупской и популяризация этого образа как важнейшей реликвии 
христианского католического мира. Образ Девы Марии Гваделупской — 
иконографический, наиболее почитаемый в Латинской Америке и ставший 
символом историко-культурной и национальной идентичности месоамери-
канского культурного ареала.  

Появление образа Девы Марии Гваделупской связано с одной известной 
легендой, когда ранним утром 9 декабря 1531 г. 50-летний крестьянин, ин-
деец Хуан Диего Куаухтлатоатцин, идя в церковь, увидел на вершине хол-
ма Тепейяк, около руин языческого храма, фигуру прекрасной женщины. 
Она высказала свое пожелание о строительстве часовни на вершине горы 
Тепейак. Епископ Мехико Хуан де Сумаррага вначале весьма скептически 
отнесся к речам Диего о явлении Божьей Матери. В качестве доказатель-
ства Дева Мария явила индейцу куст цветущих роз, он завернул розы в 
свой плащ, принес их епископу, а когда накидку развернули, то увидели на 
ней лик Божьей матери, нарисованный розами [12, с. 247]. Исследователи 
оценивают образ Девы Марии Гваделупской как синтез этой двойственной 
природы образа. Образ Мадонны, принесенный на американский конти-
нент из Западной Европы, соединился с индейским восприятием природы 
женского божества. «Дева Мария не олицетворение природу как таковую, 
но некий прообраз преображенной Святым Духом природы. С образом Бо-
городицы соотнесено вовлечение природной жизни в сферу христианской 
святости» [13, с. 93]. 

Особое отношение Ботурини к Деве Марии Гваделупской объясняется 
несколькими причинами: во-первых, он был очень набожным человеком и 
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перед отплытием в Новую Испанию оправился в паломничество к образу 
Девы Марии Сарагосской; во-вторых, ему чудом удалось спастись во вре-
мя кораблекрушения недалеко от порта Веракрус, и свое спасение ученый 
приписал заступничеству Девы Гваделупской, о которой много слышал во 
время плавания; в-третьих, 1737 г. для вице-королевства был очень слож-
ным, в тот год свирепствовала эпидемия чумы, и Ботурини наблюдал, как 
со всех концов колонии к храму Девы Марии Гваделупской за помощью 
шли паломники. С этого момента он сам стал ярым сторонником поклоне-
ния образу Девы Марии Гваделупской. 

Поэтому все свои силы и средства Ботурини направлял на изучение яв-
ления образа и чудес, связанных с ним. Целью всей собирательской дея-
тельности ученого было обнаружить письменные свидетельства истинного 
явления Девы Марии Гваделупской. Хроники и его музейный каталог сви-
детельствуют о том, что в одной из поездок Ботурини удалось найти некую 
рукопись «вульгарную историю Девы Марии Гваделупской», аккуратно 
переписанную им на латыни на 27 листах. Однако только несколько фраг-
ментов этой рукописи встречаются в «Десяти альбомах Ботурини», труде, 
написанном им на 197 листах на кастильском диалекте с заметками на по-
лях, касающимися проблем историчности предзнаменования явления этого 
сакрального образа. Находясь в Мадриде в статусе королевского историка 
колоний, ученый пишет историческое сочинение «Идея новой общей исто-
рии Северной Америки» (Idea de una Nueva Historia General de la América 
Septentrional», 1746 г.), где образ Девы Марии Гваделупской выступает в 
качестве той самой идеи, которая способна стать символом заокеанских 
колоний Испании, а по факту уже являющийся таковым, идеей, которая 
объединяет индейцев, метисов и креолов. Поскольку эти идеи были от-
вергнуты креольской правящей элитой, и труд Ботурини был фактически 
запрещен на территории испанских колоний, то интеллектуалы XIX — 
начала XX вв. сравнивали Ботурини с мучеником и жертвой испанского 
колониального господства и использовали его мысли как идейный фунда-
мент в освободительной борьбе. Выдвигаемые им идеи нашли подтвер-
ждение в резолюции Гваделупского конгресса 2009 г., когда образ Девы 
Марии был признан как особый, эмоционально окрашенный, ментальнооб-
разующий образ всего латиноамериканского региона, а кардинал Римско-
католической церкви в Мексике Норберто Ривера Каррера настаивал на 
том, что «национальный контекст Девы Марии Гваделупской является 
важнейшей силой в деле национального единства» [14, с. 110]. 

Из общей биографической справки известно, что Ботурини развернул в 
Новой Испании деятельность по коронации образа Девы Марии Гваделуп-
ской, что также вменялось ему в качестве обвинения при аресте. В 2010 г. 
были опубликованы два письма из его личной переписки со священниками 
провинций Тласкала и Тепеака от 24 сентября 1742 г., которые хранятся в 
историческом архиве штата Тласкала в Мексике. Используя личные связи в 
Ватикане, Ботурини по собственной инициативе добился разрешения на 
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коронацию образа 11 июля 1740 г., аргументируя свою инициативу тем, 
что «это очень известный образ Марии Вест-Индии... следуя примеру из 
самых прославленных в Европе, мог освятить себя с золотой короной и 
скипетром». Мечтая украсить статую Девы Марии Гваделупской роскош-
ными одеждами и золотой короной, Ботурини начал несанкционированный 
епископатом Мексики сбор средств — «сердечный призыв городов и насе-
ленных пунктов Гваделупского сервитута». В письме к священнику и цер-
ковному судье провинции Тласкала Ботурини просил организовать сбор 
средств для изготовления золотой короны, а, обращаясь к священнику про-
винции Тепеак, просил выделить поле, чтобы средства, вырученные от 
произведенной на нем продукции, также пошли на изготовление золотой 
короны для священного образа. Из-за ареста Ботурини коронация образа 
Девы Марии Гваделупской была отменена. Однако история реликвии сви-
детельствует о том, что чаяния энтузиаста вполне оправдались, хоть и были 
преждевременными. Становление особого статуса образа Девы Марии Гваде-
лупской и его влияния на изменения статуса латиноамериканского региона пе-
ред лицом Ватикана и всего мира происходило на протяжении 500 лет: 

— 9 декабря 1531 г. — обретение реликвии; 
— 1910 г. — год коронации образа Девы Марии Гваделупской как по-

кровительницы Мексики; 
— 1935 г. — год коронации образа Девы Марии Гваделупской как по-

кровительницы Новой Испании и Филиппин; 
— 1945 г. — год коронации образа Девы Марии Гваделупской как Им-

ператрицы Америки [14, сс. 110-111].  
Сегодня Лоренцо Ботурини особо почитают и уважают не только в 

Мексике, но и во всем ибероамериканском мире. Его имя носит одна из 
центральных улиц Мехико. Его именем названо одно из крупнейших в Ла-
тинской Америке библиотечных собраний — Bibiloteca Teológica Lorenzo 
Boturini (Теологическая библиотека им. Лоренцо Ботурини), состоящая из 
22 тыс. томов, часть коллекций Museo de Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe (музей Базилики Девы Марии Гваделупской). Centro de Estudios 
Históricos y Sociales de Texcoco: «Lorenzo Boturini Benaduci (Центр истори-
ческих и социальных исследований Тескоко им. Лоренцо Ботурини Бена-
дучи) проводит ежегодные региональные чтения. 

 
В заключение хотелось бы отметить ряд моментов. Реконструкция био-

графии Лоренцо Ботурини Бенадучи, актуализация истории его жизни да-
ют возможность продемонстрировать работу нового методологического 
подхода. Использование модели «герменевтической биографии» Дж.Леви 
позволяет сделать вывод о том, что Л.Ботурини был человеком высокооб-
разованным и очень глубоко верующим. Эти два качества сыграли огром-
ную роль в его самопрезентации, в выборе направлений реализации и в со-
здании культурных продуктов, значимость которых до сих пор не оценена. 
Удивительные коммуникативные навыки Ботурини способствовали уста-
новлению контактов с представителями западноевропейской аристократии, 
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римско-католической церкви (от Ватикана до настоятелей монастырей вице-
королевства Новая Испания, а изучение доколумбовых языков и культур по-
могло установить доверительные отношения с аборигенным населением.  

Тот факт, что Ботурини был первым коллекционером в заокеанских 
владениях Испании, долгое время не признавался. Ботурини создал первый 
музей, собрав по крупицам памятники, связанные с главным объектом его 
поклонения и изучения — образом Девы Марии Гваделупской. Ботурини 
стал первым профессиональным историком, написавшем историческое со-
чинение, опираясь на конкретные источники. Любопытно, как выстраива-
лась технология «присвоения» биографии Ботурини ибероамериканским 
миром: от забвения до полного принятия, от попыток демифологизации его 
личной истории до создания нового научного мифа mito boturiano. С каж-
дым годом наследие Лоренцо Ботурини раскрывается с новых сторон, что 
дает повод для появления большого количества научных исследований. 
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Н.С.Иванов. «Если есть на свете рай…». Очерки исто-
рии Уругвая. СПб, «Алетейя», 2021, 454 с. 

 
 

Публикация знакомит читателей с новым серьезным исследованием известного 
российского латиноамериканиста Н.С.Иванова. Отмечается, что издание представ-
ляет собой первое отечественное фундаментальное многоплановое исследование 
по истории Уругвая. Автору книги удалось на широком историческом фоне осве-
тить практически все наиболее важные этапы истории страны — колониальный 
период, Войну за независимость, становление самостоятельного уругвайского гос-
ударства, формирование политической структуры, внешнеполитическое положе-
ние, социально-экономическое и культурное развитие. Издание представляет 
несомненную ценность для специалистов, а также для всех, кто интересуется ис-
торией стран Латинской Америки. 

Ключевые слова: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Артигас, Война за 
независимость, «латиноамериканская Швейцария», Colorado, Blanco. 
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Восточная Республика Уругвай (La República Oriental del Uruguay) — самая 
маленькая южноамериканская страна (176 220 км2, население — 3,4 млн человек). 
Она расположена на атлантическом побережье и причудливо зажата между двумя 
крупнейшими государствами этого континента — Бразилией на севере и Аргенти-
ной на западе и юге. Но при этом, безусловно, Уругвай является одной из самых 
достойных внимания среди стран Латинской Америки.  

Хитроумные действия дипломатов великих держав в процессе расчленения 
территории Южной Америки и порой искусственного создания наций привели к 
тому, что Уругвай на долгое время стал латиноамериканским «яблоком раздора»: 
на протяжении длительного времени Аргентина и Бразилия продолжали использо-
вать его для решения собственных территориальных споров. Одним из ярких 
_______________ 
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примеров такой политики может служить 
Лаплатская война (1851—1852 гг.). 

Уругвай отличает верность демокра-
тическим традициям (в ХХ в. исключе-
ние составляли периоды 1933—1938 и 
1973—1985 гг., когда у власти находи-
лись диктаторские режимы) и довольно 
развитое гражданское общество, в ре-
зультате чего страна получила название 
«латиноамериканская Швейцария». 
Здесь сложились устойчивая партий-
ная структура и развитая социальная 
система. Уругвай первым в Латин-
ской Америке принял закон о всеоб-
щем избирательном праве. Уровень 
жизни уругвайцев, большинство из 
которых являются потомками евро-
пейцев (прежде всего испанцев и ита-
льянцев), довольно высокий. В Уруг-
вае — наибольшее (среди государств 
Южный Америки) количество гра-
мотных жителей [1, c. 72]. Власти 
страны поддерживают развитие науки 

и инновационных технологий. Кроме того, в Уругвае сегодня создан ста-
бильный инвестиционный климат. 

Первые работы по уругвайской истории появились вскоре после Войны за не-
зависимость, и в них описывалось становление независимого государства. У исто-
ков уругвайской историографии стояли Ф.А.Фигероа, Д.А.Ларраньяга, Х.М. де ла 
Сота де Мариа [2, c. 486]. Однако профессиональные исторические исследования 
были опубликованы несколько позднее. Среди них можно назвать фундаменталь-
ный труд Франсиско Берры (1844—1906 гг.) «Исторический очерк Восточной Рес-
публики Уругвай», подробно освещающий колониальный период и Войну за неза-
висимость страны [3]. 

Современные уругвайские историки предпринимают попытки выработать раз-
личные подходы к пониманию общих процессов. Так, в исследовании известного 
ученого Альберто Зум Фельде представлены основные концептуальные подходы к 
историческим процессам в Уругвае [4]. Марксистский взгляд нашел отражение в 
исследованиях Франсиско Р.Пинтоса, написанных в середине ХХ в. [5]. В работах 
известного уругвайского историка, писателя, члена Национальной партии 
Х.Э.Пивеля Девото анализируются политические взгляды героя Войны за незави-
симость Хосе Артигаса, освещается история возникновения и формирования по-
литических партий [5, 6]. Его перу принадлежит фундаментальный труд по исто-
рии Уругвая с 1830 по 1930 г. [7]. Обширная зарубежная библиография включена 
автором в соответствующий раздел монографии. 

Многие ключевые аспекты истории Уругвая оказываются в центре исследова-
ний и отечественных латиноамериканистов. Так, А.С.Андреев исследовал вопросы 
становления Коммунистической партии Уругвая (Partido Comunista del Uruguay, 
PCU), ее отношения с Коминтерном, формирование Единого фронта (1922— 
1938 гг.), а также положение страны в современных международных межамери-
канских и региональных отношениях [8, 9, 10]. Политическим противоречиям и 
взаимоотношениям Уругвая, Аргентины и Парагвая в XIX—XX вв. посвящены 
работы А.Горюшиной, И.Г.Киреевой [11, 12]. Экономический и политический 
кризис в Уругвае 1950—1970 гг. ХХ в., переход от демократии к диктатуре нашли 
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отражение в трудах Э.В.Зизевой [13]. Институциональные основы внутрипартий-
ных коалиций стали предметом исследования А.Ю.Варшавского [14]. Политика 
Широкого фронта (Frente Amplio, FA), деятельность уругвайских президентов-
реформаторов Табаре Васкеса и Хосе Мухики оказались в центре внимания 
Э.С.Дабагяна и Л.В.Дьяковой [15, 16, 17, 18]. Истории Уругвая посвящены главы в 
коллективных работах, изданных в Институте всеобщей истории РАН [19, 20]. 
Следует упомянуть и исследования известного журналиста-международника 
К.А.Хачатурова, в которых освещены некоторые вопросы истории Уругвая [21, 
22]. Стоит назвать статьи и самого Н.С.Иванова, опубликованные в «Латиноаме-
риканском историческом альманахе» [23, 24]. 

Однако до настоящего времени в отечественной латиноамериканистике не бы-
ло комплексного, всестороннего исторического исследования Уругвая. Моногра-
фия старшего научного сотрудника ИВИ РАН Николая Серафимовича Иванова 
«Если есть на свете рай…». Очерки истории Уругвая» [25] представляет собой 
фундаментальный труд, который автор посвятил основным этапам развития этой 
страны, играющей значимую роль в политике, экономике и культуре Латинской 
Америки. Издание книги является одним из наиболее ярких событий в отечествен-
ной латиноамериканистике в 2021 г. и, несомненно, получит широкий отклик в 
научном мире. 

Безусловным достоинством работы является ее многоплановость, структура 
книги детально продумана: они состоит из семи глав, введения, заключения и биб-
лиографии. Монография содержит интересные иллюстрации, хочется отметить и 
прекрасное полиграфическое качество издания. 

Этап колониальной истории автор описывает во введении, коротко характери-
зует основные вехи открытия и завоевания Уругвая под предводительством из-
вестного мореплавателя Хуана Диаса де Солиса, обнаружившего так называемое 
пресное море — залив самой широкой в мире реки Ла-Платы. По словам Иванова, 
в самом начале освоения территории будущего Уругвая эти земли стали предме-
том постоянных конфликтов между испанцами и португальцами, в связи с чем по 
приказу испанского короля Филиппа V на восточном берегу Ла-Платы был по-
строен город, ставший в дальнейшем (1724 г.) столицей страны Монтевидео. Ис-
панцы именовали эту территорию Восточный пояс реки Ла-Плата (Banda Oriental 
del río de La Plata). В 1776 г. эти территории вошли в состав вице-королевства Рио-
де-ла-Платы. И только в 1830 г., после провозглашения независимости от Испа-
нии, страна получила современное название — Восточная Республика Уругвай.  

В колониальную эпоху экономику Уругвая составляло скотоводство и земледе-
лие с огромными асьендами и обширными пастбищами. Неслучайно то время 
называют «кожаным веком» Уругвая, а изделия из кожи использовались даже в 
качестве строительного материала [20, с.9]. По сей день страна остается крупней-
шим производителем и экспортером говядины, занимая почетное второе место 
после Бразилии и опережая Аргентину. Производство говядины для экономики 
Уругвая имеет такое же значение, как нефть для Венесуэлы [26, с.14-15].  

Автор рассматриваемой работы уделяет серьезное внимание освещению Войны 
за независимость Уругвая и роли выдающегося деятеля латиноамериканского 
освободительного движения Хосе Хервасио Артигаса. Иванов разбирает четыре 
историографические «легенды» об оценках реформ Артигаса и его вклада в дело 
освобождения, отмечая роль исторических трудов известных аргентинских деяте-
лей Д.Ф.Сармьенто и Б.Митре в создании так называемой черной легенды вокруг 
имени Артигаса, в рамках которой он представлен как «зверь в человеческом об-
лике» [25, с. 55]. Позже в уругвайской исторической мысли «черную легенду» 
поддерживали консервативные историки. Либеральные же исследователи проти-
вопоставляли им «голубую легенду», ставшую официальной буржуазно-
демократической версией деятельности Артигаса. Приверженцы этой «легенды» 
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утверждали, что Артигас «не только заложил основы уругвайской нации, но и стал 
родоначальником республиканско-демократической формы правления». Автор 
говорит и о существовании «красной легенды», выдвинутой прогрессивными ис-
ториками, и «розовой легенды», представлявшей Артигаса социальным реформа-
тором, озабоченным судьбой обездоленных классов [25, с. 59].  

Н.С.Иванов подробно анализирует взгляды политика, сформированные под 
влиянием идей европейского Просвещения. Сторонник принципа личной свободы, 
федерализма, республиканизма и концепции народного суверенитета, Артигас 
стал автором одной из самых прогрессивных конституций эпохи — «Инструкции 
13-года» и радикальной земельной реформы. В книге дан подробный анализ про-
екта конституции, а также «Временного Регламента» аграрного кодекса Артигаса, 
основанного «на принципах равноправия и социальной справедливости» [25,  
с. 43]. По мнению Н.С.Иванова, Артигас, будучи сторонником федерализма, про-
тивостоял унитаризму властей Буэнос-Айреса, что стало основной причиной воен-
ного конфликта между Восточной провинцией и Аргентиной. Высоко оценивает 
историк и аграрные преобразования Артигаса, направленные на развитие «прин-
ципа частной собственности в противовес феодальным отношениям в сельском 
хозяйстве» [25, с. 45].  

В монографии подчеркивается, что давнее стремление Англии вытеснить сла-
беющую Испанию из своих заморских владений нашло воплощение в военных 
экспедициях с целью захвата Буэнос-Айреса и Монтевидео в 1806—1807 гг. По 
мнению историка, Лондон, переходя от открытой военной интервенции к эконо-
мическому проникновению в страны Нового Света, использовал «весь набор 
средств, которые в наше время называют «мягкой силой», или «гибридной вой-
ной» [25, с. 72]. И именно Лондон проводил политику, целью которой было созда-
ние в Южной Америке множества «суверенных» государств и в дальнейшем 
стравливание их друг с другом [25, с. 79]. 

Говоря о политическом контексте образования государства Уругвай, 
Н.С.Иванов останавливается на столкновениях между различными партиями 
и группами внутри самой страны, анализирует этапы создания самостоятель-
ного независимого государства: существование под названием Сисплатин-
ская провинция в составе Бразилии; получение независимости от Бразилии в 
результате восстания патриотов Уругвая в 1825 г., вошедших в историю под 
названием «тридцати трех героев»; вхождение в Объединенные провинции 
Рио-де-Ла-Платы, в результате чего возник военный конфликт между Брази-
лией и Аргентиной (1825—1828 гг.) — первый в череде «классических» войн 
в Южной Америке [25, с. 96]. Итогом этого конфликта стало заключение бра-
зильско-аргентинского договора о Монтевидео 1828 г., по которому Уругвай 
был признан независимым. 

Серьезное внимание уделено автором британскому «посредничеству»; от-
мечается, что Лондон, подстрекая Аргентину и Бразилию к противоборству, 
ставил целью создание независимого Уругвая, который «позволит Британии 
контролировать водные пути во внутренние районы континента» [25, с. 101]. 
Трудно не согласиться с выводом ученого о том, что политика Англии в этом 
регионе привела к созданию буферного государства между Аргентиной и Бра-
зилией, «маленькой страны» (paisito), ставшей «прокладкой» между двумя гиган-
тами, что, с одной стороны, позволило британской монархии занять господствую-
щее положение в экономике Уругвая, а с другой — привело к тому, что Восточ-
ный берег стал «яблоком раздора» в Южной Америке [25, с. 116-117]. 

Третья глава книги посвящена развитию независимого Уругвая на протяжении 
XIX в. Автор поднимает проблему каудильизма в истории страны, справедливо 
отмечая, что он стал «главным феноменом латиноамериканской политической 
жизни после обретения независимости», и что в отличие от Артигаса генералы 
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Хуан Антонио Лавальеха н Мануэль Сеферино Орибе-и-Виана «стремились преж-
де всего к защите своих привилегий и расширению своей власти» [25, с. 119]. 
Н.С.Иванов уделяет внимание формированию либеральной идеологии и деятель-
ности либеральных правительств Уругвая, которые, заимствуя европейские идеи, 
стремились искоренить черты варварства в стране, направив усилия на борьбу с 
индейцами и гаучо. Одним из наиболее чудовищных примеров такой политики 
автор называет поголовное уничтожение коренных обитателей пампы — индей-
цев-чарруа в 1831 г. Именно это привело к тому, что основу уругвайской нации 
составили креолы, а также потомки иммигрантов из Европы, активно хлынувших в 
страну в XIX в. 

В монографии подробно проанализировано формирование первых полити-
ческих уругвайских партий — Blanco и Colorado, ставших в дальнейшим 
консервативной и либеральной партиями, соответственно. Серьезное внима-
ние уделено британской политике в регионе, ее решающей роли в развязыва-
нии так называемой Великой войны 1839—1851 гг. (Guerra Grande), в кото-
рой в самом Уругвае участвовали враждовавшие между собой представители 
партий Colorado и Blanco, а также Бразилия, Аргентинская конфедерация, 
Британия и Франция [25, с. 145].  

По мнению Н.С.Иванова, в результате хитроумной политики Лондона 
Уругвай был втянут в войну с Парагваем (1864—1870 гг.) и участвовал в ней 
на стороне Бразилии и Аргентины, несмотря на заключенный до этого союз-
нический договор с Парагваем. Парагвайская война повлекла за собой приход 
в органы власти Уругвая англофилов (1864 г.), стремившихся «строить общество 
по образцу Британии» [25, с. 189]. А британские кредиты сыграли значительную 
роль в строительстве уругвайских железных дорог в 60—80 е годы XIX в. 

Н.С.Иванов выделяет также «милитаристский» период в истории Уругвая, ко-
гда на протяжении 15 лет правили военные: Лоренсо Латорре (1876—1880 гг.), 
Максимо Сантос (1882—1886 гг.) и Максимо Тахес (1886—1890 гг.). Для этих ре-
жимов было характерно использование силы для поддержания «закона и порядка» 
и обеспечения в стране «безопасности» [25, с. 168]. Автор анализирует и период 
«цивилизма», сменивший предыдущий этап в 1890 г.: его сторонники признавали 
необходимость поддержания жесткой «вертикали власти» при соблюдении кон-
ституционных норм [25, с. 173]. 

Центральное место в четвертой главе занимает освещение деятельности 
выдающегося уругвайского реформатора, представителя партии Blanco Хосе 
Батлье-и-Ордоньеса («дона Пепе») — президента страны в 1903—1907 гг. и 
1911—1915 гг. Подробно характеризуются прогрессивные преобразования в 
политической и социальной жизни, экономическая модернизация, политика 
импортзамещения, конституционная реформа, нововведения в развитии обра-
зования и науки. Отмечены такие важные моменты, как усиление госсектора 
в экономике, создание Государственного ипотечного банка, осуществление 
политики секуляризации, установление минимального уровня заработной 
платы, введение обязательного выходного дня, страхование жизни рабочих, 
8-часовой рабочий день, пенсии по старости. Представляя Батлье-и-
Ордоньеса как одного из первопроходцев идеологии национал-реформизма, 
ставшей в дальнейшем популярной в странах Латинской Америки, историк 
справедливо указывает на то, что именно подобная прогрессивная политика 
позволила Уругваю стать на время островком стабильности и прогресса в 
Южной Америке и называться «латиноамериканской Швейцарией».  

Однако вслед за периодом прогрессивного развития наступило время упадка 
экономики, вызванного мировым экономическим кризисом 1929—1933 гг., а на 
смену батльизму в результате государственного переворота пришла диктатура 
Г.Терры. Но с конца 1930-х годов вновь наметилась тенденция к либерализации. 
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Н.С.Иванов рассматривает также левое движение в стране, в том числе анархист-
ское, процесс создания новых политических партий — Социалистической (1910 г.) 
и Коммунистической (выделилась из Социалистической партии в 1920 г.), отмеча-
ет влияние Коминтерна на их формирование и дальнейшую деятельность. 

Для послевоенного периода, по справедливому замечанию Иванова, была ха-
рактерна скачкообразная зависимость уругвайской экономики от мирового рынка. 
Отмечается растущее влияние США на развитие Уругвая в русле осуществления 
Вашингтоном плана развития и «модернизации» Латинской Америки, объявленно-
го американским президентом Джоном Кеннеди в марте 1961 г.  

Интересным представляется раздел монографии, посвященный леворади-
кальному Движению за национальное освобождение «Тупамарос» (1962—
1973 гг., Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, MLN-T) под руковод-
ством Рауля Сендика. Гетерогенный характер движения позволил включить в 
его состав сторонников марксизма, социализма, геваризма, анархизма, либе-
рализма, национализма. Приоритет же отдавался революционной деятельности и 
стремлению к переустройству общества на социалистических началах [25, с. 69].  

Автор рассматриваемой работы подробно анализирует период «пачекизма», 
усиление правых сил в стране и государственный переворот в 1973 г. при под-
держке члена партии Colorado Хуана Мариа Бордаберри Аросена (1972—1976 гг.). 
Пришедший к власти Бордаберри проводил консервативный курс по указке США 
и международных финансовых структур, и, как следствие, стало сокращаться фи-
нансирование социально значимых сфер. Мрачное десятилетие военной диктатуры 
(1973—1983 гг.) сопровождалось массовыми репрессиями, уничтожением левых 
политиков и активистов. 

Пятая глава монографии посвящена восстановлению либеральной демократии 
в период правления президента Хулио Марии Сангинетти (1985—1990 гг., 1995—
2000 гг.), намеревавшегося «вернуть страну в рамки парламентской демократии и 
обеспечения основных гражданских прав и свобод» [25, с. 328]. В этой же 
главе автор исследует политику Широкого Фронта (Frente Amplio, FA), со-
зданного в 1971 г. во главе с видным общественным деятелем — генералом 
Либер Сереньи. В FA входили сторонники различных политических движе-
ний — «тупамарос», социалистов, коммунистов и других левых сил. Интере-
сы FA представляли президенты Табаре Васкес (2005—2010 гг., 2015—    
2020 гг.) и Хосе Мухика (2010—2015 гг.). Политика FA в экономической и 
социальной сфере была направлена на сокращение бедности в стране, расши-
рение социальных функций государства, развитие демократических принци-
пов, создание общества социальной справедливости, основанного на сосуще-
ствовании и сотрудничестве различных социальных групп. 

Большой интерес вызывает заключительная глава монографии, посвященная 
уругвайской культуре. В ней, прежде всего, рассмотрено развитие общественно-
политической мысли и исторической науки в Уругвае, уделено внимание ключе-
вым этапам — Войне за независимость, деятельности Артигаса, созданию незави-
симого государства. В отдельном разделе анализируется деятельность выдающе-
гося писателя и идеолога левого движения Латинской Америки, уроженца Уругвая 
Эдуардо Галеано (1940—2015 гг.), а также освещаются проблемы «полуколони-
альной зависимости континента» [25, с. 414].  

Следует отметить, что Н.С.Иванов успешно решил большинство поставленных 
им задач. Однако, к сожалению, в работе нет отдельного историографического 
раздела, благодаря которому, на наш взгляд, можно было бы показать уровень 
изученности вопросов, рассматриваемых в монографии. Впрочем, следует отме-
тить, что во многих главах содержатся историографические обзоры. Включение в 
книгу разделов, посвященных политике Британии в Уругвае и содержащих важ-
ные и во многом новые для отечественной латиноамериканистики сведения, мо-
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жет, тем не менее, создать у читателя впечатление о чрезмерно зависимом харак-
тере развития Уругвая от английской империи. 

Однако некоторые замечания ни в коей мере не умаляют достоинств фунда-
ментального труда. Автор использует системный подход и многофакторный ана-
лиз, позволяющие сравнить историю Уругвая с историей развития ряда других 
латиноамериканских стран. Книга написана хорошим литературным языком и, 
безусловно, представляет несомненную ценность не только для латиноамерикани-
стов, преподавателей и студентов-историков, а также для широкого круга читате-
лей, интересующихся историей Латинской Америки. 
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Abstract. The publication acquaints readers with a new serious research of the fa-
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В ноябре 2021 г. ушла из жизни Светлана 
Марковна Розенталь — одна из ведущих науч-
ных сотрудников Российского государственно-
го архива социально-политической истории 
(РГАСПИ). Вся ее профессиональная карьера 
была связана с исторической наукой и архив-
ным делом: придя после окончания филологи-
ческого факультета МГУ в 1968 г. на работу в 
Центральный партийный архив Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ныне 
РГАСПИ), она прошла путь от младшего науч-
ного сотрудника до заместителя начальника 
отдела научно-информационной работы и      
научно-справочного аппарата. С начала 1990-х 
годов она работала с архивом Коминтерна. 
Сотни ученых, привлеченные открывшимися в 
начале 1990-х годов архивными документами 
советской власти и III Интернационала, обраща-
лись к подготовленным ею справочным материа-

лам. Ее кабинет на третьем этаже дома на Большой Дмитровке был местом встречи ис-
следователей разных стран, приходивших к ней за советом и поддержкой.   

Ученые-ибероамериканисты, занимающиеся историей левого движения, благо-
даря С.М.Розенталь получили уникальную возможность прикоснуться к докумен-
там Коминтерна, восстановить казавшиеся утерянными страницы истории, вер-
нуть подвергнутые забвению биографии членов компартий Латинской Америки. 
Светлана Марковна принимала участие в подготовке справочных и энциклопеди-
ческих изданий, посвященных Коминтерну в Латинской Америке и в странах Пи-
ренейского п-ова. Она оказала неоценимую помощь в подготовке нескольких фун-
даментальных научных трудов — сборника документов «Коминтерн и Латинская 
Америка», биографического словаря «Латинская Америка в орбите мировой рево-
люции», антологий по истории компартий Чили, Колумбии, Мексики, Испании, 
книг и статей по истории разведки, истории гражданской войны в Испании. С ее 
помощью «родились» многочисленные диссертации. Эти издания стали сенсацией 
в научном мире и продолжают оставаться важной составляющей историографии. 
Светлана Марковна была удивительным, отзывчивым человеком, архивистом от  
Бога, «ниточкой Ариадны» по дебрям архивной сокровищницы для многих уче-
ных. Безупречное знание архива, участливое отношение к исследователям распо-
лагало к себе всех, кого научные интересы приводили в читальные залы 
РГАСПИ. Она была душой международных проектов — Севильского, Ганновер-
ского. Благодаря усилиям Светланы Марковны, блестяще владевшей иностранны-
ми языками, была составлена электронная база — «Архив Коминтерна» — первой 
автоматизированной поисковой системы архива, ставшей уникальным явлением не 
только для отечественного, но и для мирового источниковедения, базой, которой 
до сих пор пользуются и будут пользоваться ученые всего мира.    

 
СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ!                                        АНТОН  АНДРЕЕВ,  ЛАЗАРЬ  ХЕЙФЕЦ  



 111

 
 
 
 Мартынов Б.Ф. Бразилия — гигант в глобализирующемся мире. 
 Латинская Америка: испытания демократии. Вопросы политической модернизации.  
   В 2-х частях. Отв. ред. Чумакова М.Л. 
 Испания и Латинская Америка: динамика культурных процессов в конце XX — начале  
    XXI веков. Отв. ред. Константинова Н.С. 
 Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. Давыдов В.М. 
 Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. 
 Латинская Америка на пути экономической модернизации. Отв. ред. Симонова Л.Н. 
 БРИКС — Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие. Отв. ред. Давыдов В.М. 
 Ермольева Э.Г. Образование в Латинской Америке: адаптация к вызовам времени. 
 Иберо-американская культура: инновационные процессы и государственная культурная  
   политика. Отв. ред. Константинова Н.С. 
 Португалия: эпоха перемен. Отв. ред. Яковлева Н.М. 
• Ивановский З.В. Латинская Америка: электоральное законодательство и властные  
    структуры (справочник). 
 Латинская Америка: избирательные процессы и политическая панорама. Отв. ред.  
    Ивановский З.В. 
 Латинская Америка на мировом рынке продовольствия. Отв. ред. Яковлев П.П. 
 Яковлева Н.М. Португалия: история политической модернизации. 
 Современная культура Испании и Португалии: полилог традиций. Отв. ред. Константинова Н.С. 
 Латинская Америка на переломе глобальных и региональных трендов. Отв. ред. 
   Сударев В.П., Симонова Л.Н. 
 Современная организованная преступность в Латинской Америке и в странах Карибского 
    бассейна. Отв. ред. Мартынов Б.Ф. 
 Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций. Отв. ред. Яковлева Н.М. 
 Возможности и пределы инновационного развития Латинской Америки. Отв. ред.  
   Симонова Л.Н.  
 Политические конфликты в Латинской Америке. Отв. ред. Ивановский З.В.  
 Ракуц Н.В. Культура индейских народов и политика государства.  
 Война США против Мексики. Постфактум. Спустя 170 лет. 
 Куба накануне смены поколений. Отв. ред. Давыдов В.М. 
 Куба Sí. 60 лет Революции. Отв. ред. Калашников Н.В. 
 Ибероамерика: культурная идентичность в эпоху глобализации. Отв. ред. Константинова Н.С. 
 Давыдов В.М. Перспектива устойчивого развития в новом глобальном и региональном    
    контексте. 
 Кодзоев М.А.-М. США — Куба: эхо холодной войны. 
 Яковлев П.П. Глобальные головоломки: Ибероамерика в меняющемся мире.   
 Испания в новой национальной и международной реальности. Отв. ред. Яковлев П.П., 
    Куракина-Дамир А.А. 
 Латинская Америка в системе международных экономических отношений. Отв. ред.  
   Симонова Л.Н. 
 Никарагуа: эволюция революции. Серия «Саммит». Отв. ред. Давыдов В.М. 
 Гордиев узел венесуэльского кризиса. Серия «Саммит». Отв. ред. Давыдов В.М. 

    Тел.: +7 (499) 135-42-46, +7 (499) 135-44-23 







 

 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

Институт Латинской Америки РАН 
планирует в 2022 г. выпустить в свет следующие книги: 

 
 Перспектива устойчивого развития. Про и контра на латиноамериканской 

почве. Отв. ред. Давыдов В.М. 
 Ибероамерика: роль культуры в формировании и эволюции национальной 

идентичности. Отв. ред. Константинова Н.С. 
  

 
 

 
 
 
 

По вопросам приобретения через систему «Книга почтой»  
обращаться в Институт Латинской Америки  

(E-mail: iberoamerica@ilaran.ru, факс 953-40-70); 
в Издательство УРСС (тел: (499) 135-44-23, E-mail: urss@urss.ru), 

а также в магазины: 
 

«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (495) 925-2457); «Московский дом 
книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242); «Аргумент» (м. Универси-

тет, 2 гум. корп. МГУ. Тел. (495) 939-2206); Киоск МГИМО, Пр-т Вернадского, 76; 
«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21); 

Киоск РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (8-964-630-14-34)  
 
 
 
 

 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

ежемесячный научный и общественно-политический  
журнал Российской академии наук 

(свидетельство о СМИ № 0110358 от 02.03.1993 г.) 

 
 
 

Адрес редакции журнала «Латинская Америка»: 115035 Москва, ул. Б.Ордынка, 21; 
тел. (495) 951-01-67; факс (495) 953-40-70; e-mail: revistala@mtu-net.ru 


