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Данная работа является результатом пересмотра негативных оценок роли христи-

анства при встрече и диалоге культур, с советских времён превалирующих в универ-

ситетских и школьных учебниках, основана на исследовании самостоятельно пере-

ведённых оригинальных свидетельств, документов и карт, с учётом информации со-

временных экспертов по данной теме. Её детальное рассмотрение раскрывает слож-

ность и уникальность миссионерской деятельности Общества Иисуса в обстоятель-

ствах постоянных противоречий двух метрополий и конфликтов разных социальных 

групп в регионе. Особыми были также и правовые отношения иезуитов и их подо-

печных с церковными и светскими властными структурами. На основе анализа дос-

тижений миссионеров были сделаны выводы об определяющей роли иезуитов в вы-

живании коренных народов и их культуры, продолжающих это дело по сей день. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Ла-Плата – это регион с обилием бурных рек между Андами и Бра-

зильским плоскогорьем, который выделяется особенностями природных 

условий и социально-экономического развития с начала его освоения. 

Там всегда было вдоволь рыбы и дичи для охоты, и в то же время, кли-

мат, благоприятный для перехода к оседлому земледелию.  

После завоевания Южной Америки Ла-Плата находилась под властью 

испанского вице-королевства Перу, но была почти не освоена европей-

цами. Первая в испанских владениях иезуитская провинция, основанная 

в 1553 году, также называлась Перу и повторяла границы вице-

королевства. В 1609 г. иезуиты выделили из неё провинцию Параквария 

[1, p. 3] (некоторые исследователи предпочитают переводить это латин-

ское название как Парагвай, что создает путаницу), занявшую террито-

рию Лаплатской низменности. В неё вошли Тукумания (по светскому 

делению ставшая губернаторством Тукуман), Чаркас и Чако (губ. Чики-

тос), Парагвай – междуречье Параны и Парагвая (губ. Парагвай), Гуайра, 

Гуасачос, Гуанас, Чаруас (губ. Буэнос-Айрес) (см. карту [2]). До 1625 г. 

в составе провинции Параквария были и территории Чили. К приходу 

иезуитов часть индейцев в регионе уже работала в системе энкомьенды, 

районы с обилием дикорастущего падуба специализировались на заго-



 350 

товке чая мате, а на юге был район хороших пастбищ, там было развито 

скотоводство. Миссии тоже не были просто точками на карте, они были 

тесно связаны с территориями разного хозяйственного назначения во-

круг, служившими для заготовки продуктов для миссий и торговли. 

Экономика миссий была построена не для наживы, как представляли 

противники иезуитов, а для того, чтобы покрыть расходы миссий и за-

платить налоги [1, p. 7]. 

При рассмотрении карт провинции Параквария [2], поражает, что к 

середине XVII в. все миссии восточной части Лаплатской низменности, 

от восточного берега Верхней Параны до восточного берега реки Уруг-

вай, были разрушены. Это было обусловлено близостью к границе пор-

тугальских владений, откуда (а также с моря) на эти территории посто-

янно высаживались работорговцы, и лишь реки шириной в несколько 

километров и болота смогли стать существенным препятствием для их 

охоты и доставки живого товара. После разрушения около трёх десятков 

восточных миссий наиболее активно деятельность иезуитов осуществ-

лялась в северо-западной части провинции. На протяжении XVI-XVIII 

вв. границы и названия различных светских территориальных единиц 

постоянно менялись. Но независимо от того, что называлось Парагваем 

и где были миссионерские поселения, территорией иезуитской провин-

ции Параквария формально оставалась вся Лаплатская низменность до 

1750 г., когда, после заключения Мадридского договора, часть испан-

ской территории была отдана португальцам. Испанское подданство ин-

дейцев обязывало их покинуть её, что было катастрофично в моральном 

и хозяйственном отношении, ставило под угрозу выживание. Последо-

вала Война гуарани, а затем и изгнание иезуитов. 

ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОЙ ТАКТИКИ 

До иезуитов миссионерством в Новом свете занимались мерседарии, 

францисканцы, августинцы и доминиканцы. Они занимались тем, что 

старались научить индейцев основам веры и облегчить их рабское по-

ложение: колонизаторов интересовала только их работоспособность и 

производительность. Монахи добились гуманного законодательства для 

индейцев, преуспели в изучении местных языков, что заложило основу 

успеха иезуитов, воплотивших их мечту о сугубо духовной конкисте. 

Иезуиты, исходя из успешного миссионерского опыта, знали, что 

следует приспосабливаться к местным условиям, проповедовать на ме-

стных языках, изучать культуру и становиться её частью. Для установ-

ления контакта в регионе особое значение имела музыка и подарки. 

Миссионеры привлекали индейцев звуками сакральной в их культуре 
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флейты и другими музыкальными инструментами. Несмотря на канни-

бализм и воинственность местных племён, иезуиты пробирались к ин-

дейцам малыми группами и принципиально без солдат. Поселившись с 

ними, всего несколько иезуитов помогали тысячам индейцев организо-

вать эффективное хозяйство, учили их, организовывали строительство 

церкви. После устройства поселений миссионеры продолжали поддер-

живать музыкальность коренных народов: обучали игре на различных 

инструментах, их производству, много внимания уделяли религиозному 

пению. Всё глубже изучая языки, миссионеры писали грамматики, учи-

ли индейцев читать, писать и печатать книги на многих индейских и ев-

ропейских языках. 

Иезуиты знали, что местные привыкли жить сытой жизнью, и учиты-

вали это, организовывая редукции, ведь никто не удерживал там индей-

цев силой. Вот как об этом говорится в «Отчёте о путешествии из Испа-

нии в Паракварию» отца Сеппа 1691 г.: «индейцы, когда голодны, шли в 

стадо быков, резали одного и ели, приготовив на костре, самые лучшие 

части, а голову, ноги и внутренности выбрасывали как нечто бесполез-

ное», Отец Сепп записал это потому, что для европейца это было расто-

чительно. «Индейцы употребляли очень много мяса», объевшись, «по-

долгу лежали на солнце для лучшего пищеварения». [3, p. 636-637]. Об-

ращённых индейцев посылали к обитающим рядом сородичам доносить 

преимущества жизни с миссионерами, и это было эффективно. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Первым актом первого провинциала Паракварии было получение от 

короля привилегии на организацию колоний без всякого вмешательства 

в них испанцев. Королевский ордонансы 1606 года повелевал проводить 

завоевание в регионе исключительно через проповеди, а ордонансы 1607 

и 1609 годов утверждали для индейцев-христиан равный с испанцами 

правовой статус. При основании редукций заключались договоры с ме-

стными касиками, их включали в создаваемую по образцу испанской 

систему местного самоуправления. Испанский двор установил, что на 

миссионеров не будет распространяться власть губернатора, а казначей-

ство ежегодно будет выдавать им 60 тыс. пиастров на расходы по обра-

ботке земель с условием, что как только будут созданы селения и земли 

приведены в хорошее состояние, индейцы ежегодно будут выплачивать 

королю по пиастру подати за каждого человека от 18 до 60 лет. 

Первые иезуиты отправились в Гуайру, где местные индейцы уже ра-

ботали на европейцев, собирая в лесу листья для чая мате. С 1611 иезу-

итские миссии были освобождены от servicio personal, что означало, что 
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коренные народы больше не должны отрабатывать на соседствующих с 

ними колонизаторов фиксированные периоды времени [3, p.707]. 

В соответствии с основными каноническими правилами индейские 

редукции, при создании руководимые черным духовенством, должны 

были через 10 лет преобразовываться в приходы, управляемые белым 

духовенством, платить десятину епархии. Но священников не хватало, и 

еще в 1567 году от этого правила отказались, но в 1654 г. об этом вспом-

нили, и по королевскому повелению миссии гуарани должны были пе-

рейти под юрисдикцию белого духовенства. После некоторых колебаний 

иезуитов оставили в миссиях в качестве приходских священников.  

В 1638 г. испанский король утвердил право иезуитов вооружать ин-

дейцев по-европейски, в виду постоянных нападений работорговцев. 

Некоторые миссии превратились в города-крепости, обнесенные рвами и 

бастионами с пушками. Королевские чиновники с 1637 по 1737 мобили-

зовывали ополчение редукций около 50 раз для участия в компаниях 

против португальцев. 

ОСОБЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Природные условия и неосвоенность региона испанцами позволили 

иезуитам развить индейское хозяйство, обеспечить функционирование 

миссий и их привлекательность для местных, а иезуитская тактика ин-

культурации расположила к доверию и взаимодействию. 

Привилегии миссий способствовали их развитию, стали инструмен-

том утверждения королевской власти в регионе, но приводили к вражде 

с испанцами, которые видели в миссиях угрозу восстаний, и потому не 

предоставляли им реальной поддержки против работорговцев. 

В пограничных территориях, являвшихся сферой интересов двух коло-

ниальных империй, было рискованно создавать такие миссии. Однако ие-

зуиты смогли даже в нестабильной ситуации более полутора века обеспе-

чивать защиту, культурный синтез и экономическое благополучие корен-

ных народов Лаплатского региона, создавая им условия для выживания. 
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