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Аннотация УДК 27-764
Статья посвящена изучению происхождения и устройства редукциям Общества Иису-
са, организованным в Парагвае в начале XVII в. Основная задача, которую преследова-
ло активное формирование данных поселений, – это защита местных жителей от тира-
нии колонистов, а позднее – охотников за головами «паулистов». Это было лишь одним 
аспектом – другая задача заключалась в попытке провести христианскую миссию и об-
ратить местные языческие племена в католичество. Это было связано с большим коли-
чеством трудностей, связанных большей частью с тем, что в эпоху конкисты индейцы 
по естественным причинам не доверяли европейцам. Для преодоления данной проблемы 
в 1609 г. было решено организовать государство, куда, кроме членов Общества Иисуса, 
не мог попасть ни один европеец без специального пропуска. Уровень жизни индейцев 
во многих аспектах был даже выше, чем у среднестатистического крестьянина в Евро-
пе XII в., благодаря грамотному устройству редукции: иезуитам удалось достичь моно-
полизации торговли на всей территории Латинской Америки. В итоге долгая и упорная 
работа ордена на территории редукции Парагвая достигла высоких результатов – к се-
редине XVIII в. из 400 000 парагвайских индейцев было крещено около 100 000 человек.
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Abstrac t: This article is devoted to the study of the origin and arrangement of the Society 
of Jesus reductions organized in Paraguay in the early seventeenth century. The main objective 
pursued by the active formation of these settlements was to protect the local inhabitants from 
the colonists’ tyranny and, later, from bounty hunters “Paulists”. The second goal attempted to car-
ry out a Christian mission and convert local pagan tribes to Catholicism. That implied many chal-
lenges, for the most part, related to the fact that, during the Conquest era, the Indians naturally 
distrusted Europeans. To overcome this problem, it was decided in 1609 to set up a state where, 
apart from members of the Society of Jesus, no Europeans could enter without a special pass. The 
standard of living of the Indians was in many respects even higher than that of the average peas-
ant in twelfth century Europe. Thanks to a wise arrangement of reductions: the Jesuits succeeded 
in monopolising trade throughout Latin America. As a result, the Order’s tedious work on the ter-
ritory of the Paraguay reduction achieved high results – by the mid-18th century, about 100,000 
of the 400,000 Paraguayan Indians had been baptised.
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История государства Парагвай имеет неразрывную связь с ка-
толическим Орденом Иисуса. Эта связь носит взаимопрони-
кающий характер, поскольку прибытие иезуитов в Латинскую 
Америку состоялось всего через 15 лет после основания его 

Игнатием Лойолой1.
Такое позднее, по сравнению с другими монашескими «ординизи-

рованными сообществами» вливание иезуитов на территории колонии 
объяснялось противодействием большинства других орденов. Основным 
фактором, изменившим ситуацию, послужила личная просьба порту-
гальского монарха к Понтифику2, итогом которой стало появление ре-
зиденции общества Иисуса в бразильском городе святого Сальвадора.

Однако «первые успехи» братьев были скорее отрицательными, 
что было закономерным следствием устоявшегося враждебного отно-
шения к «пришельцам» со стороны автохтонного населения.

Причинами подобного со стороны индейцев выступали:

1) Непонимание, точнее, нежелание принятия проповедуемой 
европейцами культуры и религии, отягчавшееся явным пре-
небрежением последних к местным племенам3.

2) Закабаление множества «душ населения», и использование 
их в качестве рабов. Частными примерами чего являлась эн-
комьенда и мита4. 

3) Объективные отрицательные факторы, участившиеся или во-
обще возникшие лишь с появлением колонизаторов. Напри-
мер, невиданные коренными американцами заболевания, 
или явление торговли «живым товаром»5.

Европейцы же в большинстве своём, относясь к «местным» как к лю-
дям второго сорта, не задумывались об их просвещении. Предпринимаемые 

1 Орден был основан в 1534 г. испанским дворянином И. Лойолой и утверждён папой 
Павлом III 27 октября 1540 г.

2 Имеется в виду личная просьба папе Павлу III от португальского короля Иоанна III.
3 Губер Ж. Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере 

общественной жизни, политики и религии / пер. В. И. Писаревой. СПб., 1898. С. 241.
4 Энкомьенда – по своей сути крепостное право. Индейцы поручались энкомендеро (с исп. 

поручитель) и были обязаны платить ему налог и выполнять различную работу. Мита – 
форма обязательного труда: она состояла в том, что индейцев отправляли на рудники 
сроком до 300 дней и за этот труд каждый получал около 14–18 песо в год, без учёта 
«налоговых» вычетов за одежду и еду, что составляло около 10–12 песо.

5 Губер Ж. Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере 
общественной жизни, политики и религии. . . С. 249.
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же духовенством попытки выглядели как профанация, на фоне проводя-
щегося «номенклатурного» крещения6, взамен подлинной катехизации.

Неудачная попытка иезуитов распространить своё влияние не уди-
вительна. Но члены ордена умели делать выводы, так что они пред-
приняли «беспрецедентные» меры, первой из которых стало глубо-
кое изучение местного языка. Этот шаг был новаторством, поскольку 
до появления общества Иисуса прикладной лингвистикой в католиче-
ских орденах не занимались.

Логичным продолжением языкового начинания стало открытие 
учебных заведений в Сан-Сальвадоре, Фернамбуке и Рио-де-Жанейро. 
А уже через два десятилетия «братья-лайоланцы» перешли границы Бра-
зилии и прочно основались в Перу, где учредили коллегии в Лиме, Ла-
пасе и Куско. Также частое присутствие их отмечалось в Чили, Мекси-
ке, Тукумане и Мараньяне, от Панамского перешейка до Магелланова 
пролива7. Итогом такой тщательной работы стало «приобретение» ор-
деном собственного государства – Парагвай. Определяющую же роль 
в этой «партии» сыграло создание редукций – то есть специальных ре-
зерваций для индейцев, где они могли жить все вместе под руковод-
ством иезуитов.

Идея и достаточно проработанный план действий, приведший 
к созданию нового политического субъекта на карте Америки, были 
предложены генералом ордена – Клавдием Актавивом (1581–1615). 
Одобренные профессами8 ордена, они стали постепенно воплощать-
ся в реальность.

Основанием новой политики Ордена стало получение доверия 
местного населения, за счёт показательной борьбы против сложившей-
ся тирании «аристократов»9. Одновременно с этим, миссионеры в бе-
седах с «пасомыми» сетовали, что «ничего не может быть безбожнее 

6 Марчук Н. Н. История Латинской Америки с древнейших времен до начала XX века. М., 
1976. С. 47.

7 Гризингер Т. Иезуиты, полная история их явных и тайных деяний. СПб., 1868. С. 167.
8 Высший класс, составлявший всю элиту Ордена – профессы (professi). Как высшая сту-

пень иерархии, они приносили четвёртый обет – присягу на безусловное повиновение 
папе (отсюда professi quatuor votorum). Профессами становились лишь самые талантли-
вые, умные и верные люди – такие были посвящены во все тайные дела Ордена, и имен-
но они занимали руководящие должности: от ректора коллегий до провинциала. Даже 
во время расцвета ордена их насчитывало не больше пятидесяти человек. Марчук Н. Н. 
История Латинской Америки с древнейших времен до начала XX века. С. 53.

9 Аристократами могли быть только истинные европейцы, те, кто родился и приехал в Аме-
рику из Европы. Там же. С. 53.
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этих команд10, где бедные краснокожие принуждены работать раба-
ми, и если дело пойдёт таким образом ещё несколько лет, то кончится 
тем, что страна опустеет»11. 

«Реакцией» на проводимые орденом Иисуса действия явилось не-
довольство испанской прослойки. Клеймённые «собаками и дикарями, 
не имеющими права называться людьми»12, выразили свой протест за-
крытием иезуитских коллегий и остракизмом всех братьев-монахов. 
За счёт приобретения доверия коренных жителей, ущерб миссии от дей-
ствий испанского дворянства был малозаметен.

Следующим этапом плана иезуитов были локальные объединения 
местных племён. На территории Парагвая проживало большое коли-
чество различных этнических групп, крупнейшими из них были гуа-
рани и гараны13.

Иезуиты начали собирать на территориях, ещё не покорённых 
испанцами, небольшие деревушки индейцев, объединяя их в крупные 
общины численностью от 5000 до 10000 человек. Эти объединения на-
зывались бургадами, в задачу которых входило консолидированное 
отражение испанской агрессии. В этом индейцы оказывали иезуитам 
всестороннюю помощь14. 

Заключительным этапом стал договор 1589 г. с Испанией, в лице 
своего правителя (короля Филиппа III (1578–1621)), симпатизировав-
шего иезуитам. 

К нему была направлена делегация ордена во главе с генералом 
Клавдием, объяснившего, что распространению христианства в Юж-
ной Америке мешают сами испанцы: «они алчны, высокомерны, гор-
деливы, чем вызывают отвращение местного населения от христиан-
ства и культуры в целом»15. По мнению Аквива, проблему можно было 
решить единственным способом – устранить тиранию наместников ко-
роны в колониях и удалить индейцев от общения с испанцами, притес-
нявшими их. Оптимальным вариантом стала идея иезуитов о созда-
нии христианского государства, где не было бы ни испанского домена. 

10 Команды – это общее название всех видов трудовой деятельности и налогов индейцев 
в колониях. Там же. С. 54.

11 Гризингер Т. Иезуиты, полная история их явных и тайных деяний… С. 193.
12 Григулевич И. Р. (Лаврецкий), Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, 

XVI–XVIII вв. М., 1982. С. 102.
13 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-

блемы симбиоза культур. М., 2013. С. 28.
14 Григулевич И. Р. (Лаврецкий), Крест и меч. С. 107–110.
15 Там же. С. 112.
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Управление в подобном «обетованном царстве» предполагалось осу-
ществлять силами самого ордена, в канве общинной, протохристиан-
ской парадигмы жизни. На испанскую королевскую власть это не по-
сягало, потому что государство признавало Филиппа III своим королём 
и платило бы ему налоги. 

Данная идея воплотилась в жизнь в 1609 г. – испанский король 
подписал акт о создании Парагвайского государства16.

Инфраструктура появившейся страны основывалась на редукци-
ях (особых индейских поселениях, как уже говорилось выше), первой 
из которых стало Лоретто. Располагаясь на территории Паранагна (в 
пойме одноимённой реки) это поселение состояло из шестидесяти кон-
солидированных индейских деревушек, и насчитывало 6000 человек17. 

Менее чем за двадцать лет число подобных общин достигло трёх 
десятков. А численность их населения колебалась в районе полумил-
лиона. Позже, после объединения в «миссии», появилась редукцион-
ная номенклатура:

• Восточная миссия (или «область семи редукции») включав-
шая в себя:

• Сан-Мигел (1632 г.),
• Сан-Франциско-де-Боржа (основана в 1682 г.),
• Санто-Анжело (основана в 1706 г.),
• Сан-Луиз-Гонгаза,
• Сан-Лоренцо-Мартир,
• Сан-Хуан-Баутиста,
• Сан-Николас.
• Миссия на землях гуарани: 
• Сан-Игнасио-Мини,
• Санта-Ана,
• Нуэстра-Сеньора-де-Лорето,
• Санта-Мария-ла-Майор,
• Сан-Мигел-дас-Мисойнис.
• Миссия иезуитов Ла-Сантисима-Тринидад-де-Парана.
• Миссия иезуитов Хесус-де-Таварангуэ.
• Иезуитский квартал и миссии Кордовы.
• Миссия иезуитов на землях Чикитос:

16 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-
блемы симбиоза культур. С. 37.

17 Там же. С. 45.
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• Сан-Хавьер (1691 г.),
• Сан-Рафаэль (1696 г.),
• Сан-Хосе-де-Чикитас (1698 г.).

Некоторые из этих образований были потеряны в результате на-
бегов работорговцев, другие продолжали расти и крепнуть18.

Все редукции организовывались и строились по одинаковому прин-
ципу. Во-первых, всех гостей, посещавших Парагвай, крайне удивля-
ло отсутствие стен вокруг поселений (причины такого феномена бу-
дут объяснены позднее). Проходя через главные ворота к центральной 
площади, гость проходил мимо домов индейцев. Это были не типич-
ные для них дома из древесных и растительных материалов, а камен-
ные жилища, построенные при помощи европейских технологий, кото-
рым иезуиты обучали местных жителей. Сама же центральная площадь 
была очищена от всего, посередине стоял каменный крест, а по четы-
рём её углам располагались часовни, используемые орденом во вре-
мя богослужений. 

Главным местом всех редукций была церковь, которую снача-
ла строили и украшали европейцы, затем уже индейцы. Над входом 
в храм помещены следующие надписи на латинском языке: «Domus 
Dei Et Porta Coeli» (Рус. «Храм Божий и небесные врата»). В процессе 
строительства кирхи использовались местные строительные матери-
алы, такие как дерево, к примеру, махагони, из которого создавались 
резные столбы и алтари. Все храмы были обрамлены деревянным кар-
касом, пол и крыша – выложены плиткой. Стены церкви украшали кар-
низы, пилястры, щебень, аркады, оштукатуренные смесью песка и гли-
ны и украшенные индейскими этническими мотивами19.

В некоторых случаях для украшений стен, колонн использова-
лась слюда. Собор включал в себя обширный притвор, трапезную часть, 
в которой находились ризница и купель для совершения крещения. 
На алтарях были изображены иезуиты вместе с индейцами. Также 
в церквях помещались деревянные скульптуры Девы Марии, святых 
и распятия. К храму примыкало кладбище. Иезуиты строили для себя 
отдельные административные дома, где принимали местных жителей 
и решали административные вопросы20.

18 Селиванов В. Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. М., 1984. С. 28.
19 Там же. С. 38.
20 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-

блемы симбиоза культур. С. 51.
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В аграрной структуре отмечено деление земли на тупамбу (Бо-
жья земля) и абамбу (личная земля). Это было разделение не на вла-
дение – вся земля принадлежала редукции, разделение заключалось 
в характере обработки. Тупамбу обрабатывали коллективно, а абамба 
давалась отдельной семье для частной обработки и дополнительного 
пропитания. В некоторых редукциях действовало правило, что семья, 
обрабатывающая свою землю, приносила плоды с неё в качестве нало-
гов с редукции, а затем получала в определённые дни продовольствен-
ный паёк: «Было известно, что приносит ему его кусок земли, и урожай 
с него был под надзором тех, у кого больше всего интереса наблюдать 
за ним. И если бы над индейцами не было твёрдой руки, то они скоро 
оказались бы безо всяких средств пропитания»21. Абамба выдавалась 
в момент женитьбы и не переходила по наследству, а возвращалась ре-
дукции, которая могла передать этот участок другой семье.

Индейцы, обрабатывавшие общественные участки, не стреми-
лись так же работать и на личных. Это приводило к запустению земель 
абамбы и процветанию туамбы. Нередки были случаи, когда индейцы 
быстро использовали выданную им провизию, после чего обращались 
к надзирателю-кацику за наказанием (положенным за быстрое съеда-
ние дневного пайка), в надежде на новую продуктовую добавку. Причи-
ну столь странных событий иезуиты объясняли тем, что индейцы обла-
дали «детским» взглядом на жизнь. В 1758 г. иезуит П. Кардиельс писал, 
что «140 лет мы боремся с этим, но едва ли что-нибудь улучшилось. 
И пока они будут обладать разумом ребёнка, ничего не получится»22.

Рядом с рабочими полями находились помещения для отдыха. Та-
кого рода дом включал в себя места для 60 индейцев, снаружи была ве-
ранда, на которой они отдыхали во внерабочее или внеучебное время, 
притом большей же частью они там же и спали, так как климат Параг-
вая был экваториальным, очень жарким, не позволяющим долго спать 
в помещении.

Отдельным образом стоит отметить, что иезуиты также обуча-
ли индейцев скотоводству, в частности, уходу за крупнорогатым ско-
том. По подсчётам, нередко в редукциях были огромные стада, дохо-
дившие до 100000 голов быков, 30000 голов овец и 1000 голов лошадей. 
Быков использовали не только для возделывания полей, но также по-
лучали с них мясо, которое употребляли в пищу, и кожу, используемую 

21 Коваль А. Иезуитские «редукции» в Южной Америке. М., 2001. С. 62.
22 Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории // Шафаревич И. Р. Полное со-

брание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 2014. С. 410.
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для изготовления одежды. 2–3 раза в неделю вся община собиралась 
около склада редукции, где специально обученный кладовщик-инде-
ец вызывал каждого жителя по имени, после чего индейцу выдавался, 
приблизительно, килограмм говядины.

Стоит упомянуть о выращивании местных культур, составлявших 
целые плантации. Половина редукции занималась окультуриванием 
и выращиванием дикого матэ – особого чайного дерева, произрастаю-
щего в Южной Америке. Активно выращивали табак, тыкву, картофель 
и кукурузу. При благоприятных условиях могли дважды собирать уро-
жай риса, пшеницы; в изобилии были мёд и другие продукты. 

Раз в год выдавались ткани для пошива одежды – 5,5 метров на муж-
чину и 4,5 метра на женщину. Каждый член редукции получал раз в год 
новый топорик и нож23.

В самих редукциях не было понятия ни частной собственности, 
ни валюты. Этот вид «локального социума» был вполне самодостаточ-
ным и, содержа сам себя, мог позволить такое «излишество» как внеш-
нюю торговлю24. 

Весьма специфическим был система редукционной иерархической 
лестницы. Вожди племени сохраняли свой статус в качестве коррехи-
доров, принимая непосредственное участие в организации редукции. 
Охрана и правопорядок принадлежали также самим гуарани. Иезуи-
ты осуществляли общее руководство, занимаясь преимущественно ду-
ховной сферой. Но главное, к чему в практическом аспекте сводилось 
функционирование редукции – индейцы видели и «прямо пожинали» 
плоды собственного труда, будучи уважаемы и ценимы25.

Примечателен тот факт, что в колониях было всё не так хорошо, 
как в Парагвае: колонии выживали только за казённый счёт и не могли 
содержать себя сами. Редукции же не спонсировались какими-либо го-
сударствами, руководство ордена делало небольшие взносы в развитие 
южноамериканских миссий, в большей мере – Парагваю, но уже к се-
редине XVI в. это не требовалось – редукции могли и содержали сами 
себя, не ориентируясь на внешние доходы, к тому же Парагвай смог на-
ладить торговые отношения с другими колониями и даже со Старым 
Светом. Причин тому было несколько:

23 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-
блемы симбиоза культур. С. 62.

24 Святловский В. В. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVII и XVIII ст. 
Петроград, 1924. С. 18.

25 Михневич Д. Е. Очерки из истории Католической церкви (Иезуиты). М., 1953. С. 29.
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1) На все товары, привозимые из Европы, была значительная 
наценка за перевозки. Порой цены могли увеличиться в 10 
раз. Поэтому товары, производимые на исходной территории, 
пользовались большим спросом из-за относительной деше-
визны. Лидером по производству различных товаров на юж-
ноамериканском рынке стал Парагвай26.

2) Выращивание культур. Парагвай имел большие плантации 
мате, кукурузы, табака и прочих культур. Но другие коло-
нии не могли и не хотели себе позволять вкладывать день-
ги куда-то ещё, кроме развития рудников. Поэтому сложи-
лась ситуация, при которой Парагвай оказался монополистом 
на торговлю местными культурами: мате активно продавался 
в Центральной Америке, в Северной Америке, были налаже-
ны поставки в Испанию. Это приносило баснословные дохо-
ды, покрывавшие практически все расходы ордена на Параг-
вайскую миссию27.

3) Скотоводство. Колонии пользовались продуктами, привезён-
ными из Европы, в частности, колонисты познакомили индей-
цев со свининой. Иезуиты в Парагвае свиней не разводили, так 
как приоритет сельского хозяйства заключался в производ-
стве говядины. Это было экономически выгодно, так как да-
вало больше ресурсов: мясо, кожу, молоко. Парагвайская го-
вядина стоила в разы меньше, чем европейская свинина28.

4) Заключение множества торговых договоров. С середины XVII 
в. Америке начинает свою деятельность Вест-Индская тор-
говая компания, которая дала свои права Голландии, Дании, 
Франции и Швеции29. В тот период лидером рынка был Па-
рагвай, поэтому торговый договор с этим государством был 
выгоден для молодых компаний.

5) Ткани, предметы роскоши. Индейцы быстро освоили произ-
водство товаров роскоши, что также снижало их цену. Дру-
гие же колонии не ориентировались на такие вещи, поэтому 
скупали все у Парагвая.

26 Лоуни К. Управленческие секреты иезуитов // Top-manager. 2008. № 10. С. 26.
27 Там же. С. 28.
28 Ларин Е. А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация: учеб. пособие. М., 2007. 

С. 97.
29 Примечательно, что император Пётр I привёз в Россию картофель, томаты и табак именно 

через Парагвай, который сотрудничал со Шведской Вест-Индской торговой компанией.
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Можно сделать заключение, о том, что Парагвай был процветаю-
щим государством под руководством иезуитов. За короткий срок Ор-
дену удалось создать эффективную экономику молодого государства 
и прочно обосноваться на американском рынке.

Говоря об итогах политики государства Парагвай, видно, как много 
удалось достичь иезуитам в столь короткие сроки. Главную роль в этом 
достижении сыграла введённая иезуитами институализация – редукция. 
Представляя собой общину-утопию, это образование стало основной 
структурной единицей государства Парагвай. При этом была налаже-
на система начального образования – индейцев учили грамоте, ариф-
метики и т. д. Но именно успехи государства Парагвай положило пер-
вый кирпич в фундамент дома недоверия и ненависти к иезуитам. Оно 
стало очень процветающим, наладило монопольную торговлю практи-
чески на все виды товаров на всём американском рынке, что породи-
ло не только в других колониях, но и в европейских державах зависть, 
ненависть и желание присвоить все богатства себе. Уже во второй по-
ловине XVIII в. на орден начинаются гонения во всей Европе, в 1767 г. 
орден насильно вывозят из Южной Америки, подвергая Парагвай раз-
граблению и уничтожению.
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