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Католическая церковь пришла в Латинскую Америку вместе с испанскими и порту-
гальскими конкистадорами в конце XV в. С этого момента церковь становится влиятель-
ным идеологическим, политическим и социальным институтом - сначала колониального,
а затем и суверенного латиноамериканского общества. В период Войны за независимость
в начале XIX в. Церковь не только участвовала в освободительной борьбе, но фактически
была одним из источников революционного движения. Хотя официальная Церковь и была
опорой эксплуататоров-испанцев, многие представители церковной иерархии поддержали
независимость и борьбу патриотов. С этого времени главной задачей для Церкви и незави-
симых латиноамериканских республик стало выстраивание качественно новых отношений
государства и церкви.

XIX в. характеризовался крайней турмбулентностью региона в связи с противосто-
янием идей либерализма и консерватизма, Церковь была вынуждена приспосабливаться
к быстро меняющимся условиям постколониального порядка. Исследователь Латинской
Америки Уильям Фостер писал о неоднократных переменах в отношении у церкви в ла-
тиноамериканских странах, которые приобрели характер исторической закономерности:
«Когда власть оказывалась в руках либеральных партий, последние часто оказывали
давление на церковь — ограничивали или уничтожали её монополию в области образо-
вания, требовали уплаты причитавшихся с неё налогов и даже частично или полностью
конфисковали её огромные земельные владения, и, напротив, когда у власти в латиноаме-
риканских странах стояли консерваторы — а это было чаще всего, — они восстанавливали
экономические привилегии и монопольную диктатуру церкви в отношении религиозных
верований народа».[7]

К вышесказанному следует отметить, что даже либералы будучи противниками
Церкви и её привилегий, не проводили антирелигиозных (не путать с антиклерикальны-
ми!) реформ, понимая важность Церкви как социального института, способного социа-
лизировать и мобилизовать все слои общества. Католицизм оказался крепко укоренен в
национальной идентичности большинства латиноамериканский стран, поэтому главной
задачей либералов была не ликвидация Церкви, а подчинение её государству. Такой стра-
тегии придерживались и некоторые консервативно настроенные власти стран, где Церковь
оказывалась более стабильной и авторитетной экономически и политически, нежели само
государство. В других случаях Церковь выступала в качестве легитимизирующего инсти-
тута, выстраивая политические союзы с олигархией и консервативными кругами. Консер-
ваторы защищали Церковь и обеспечивали её монополию в образовательной и социальной
сферах, поддерживая церковные программы и инициативы и, тем самым, укрепляя её
роль в общественной жизни. В свою очередь, Церковь выполняла узаконивающую функ-
цию, которая выражалась в поддержке правящих кругов, независимо от того насколько
те были авторитарны по своей природе. Стоит напомнить, что после обретения незави-
симости первостепенной целью новых независимых государств было признание Святым
Престолом.
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Учитывая уровень политической, социальной и экономической дифференциации лати-
ноамериканского региона, церковно-государственные отношения также имели свою стра-
новую специфику. Можно выделить три типа отношений государства и церкви: 1) под-
чинение Церкви государству - эта модель была наиболее распространена в Центральной
и Южной Америке; 2) интеграция Церкви и государства - модель при которой Церковь
становилась одним из элементов политической системы, как, например, в Колумбии и
Чили; 3) отделение Церкви от государства. Способ перехода к конкретной модели также
обладал своеобразием. В Мексике, например, это был «радикальный разрыв». В других
случаях этот переход происходил в форме поэтапной реновации, где наряду с процессом се-
куляризации Церковь приобретала новые привилегии, жертвуя старыми. Таким образом,
изучение отношений между латиноамериканскими государствами и католической Церко-
вью в XIX в. важно не только для понимания социально-политических процессов того
времени, но и для последующей истории развития Латинской Америки.
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