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Война за независимость испанских колоний в Америке (1810-1826) стала частью мас-
штабного процесса трансформации, начавшегося в «атлантическом мире» во второй поло-
вине XVIII века и продолжавшегося до первой трети XIX века. Американская революция,
повлекшая за собой череду других, оказала сильное влияние на южный континент. Мекси-
ка, до 1821 года входившая в состав вице-королевства Новая Испания, граничит с Соеди-
ненными Штатами, что в период войны за независимость привело к сильному идеологиче-
скому влиянию, отголоски которого обнаруживаются и в ее современном государственном
устройстве. Цель работы - реконструировать влияние опыта США на политико-правовые
воззрения мексиканских революционеров. Для достижения цели поставлены следующие
задачи: 1. проанализировать обращение революционеров к модели США на первом этапе
войны за независимость; 2. проследить политическую трансформацию лидеров движения
во второй период революции в отношении североамериканского примера.

Источниковая база исследования основана на письменном наследии мексиканских ре-
волюционеров: политические планы, конституционные проекты, письма, воспоминания,
прокламации [2,4]. Принципиальной особенностью испаноамериканского движения стал
конституционализм (103 конституции с 1811 г. до конца XIX века), на что оказал при-
мер «северного соседа» [2]. Конституционные документы позволяют выявить непосред-
ственное закрепление государственных принципов и, в совокупности с другими видами
источников, определить влияние модели Соединенных Штатов на революционеров.

Наиболее значимая для исследования группа трудов посвящена концепции «атланти-
ческих революций», появившейся в начале 1960-х годов [3]. Она идеологически объединила
революции, произошедшие в Европе и Америке во второй половине XVIII - первой поло-
вине XIX вв. Почти полвека спустя направление не потеряло своей актуальности, привле-
кая компаративистику и методологию интеллектуальной истории [1]. В этой парадигме
влияние примера США на испаноамериканскую революцию признается исследователями,
но они не рассматривают ее напрямую, что обусловливает новизну исследования.

Первый этап движения за независимость в Мексике имел свои особенности. Во-пер-
вых, его главной чертой стал главенствующий характер католической церкви. В целом,
религиозный аспект почти во всех регионах имел огромное значение, но в Новой Испа-
нии революция непосредственно возглавлялась священниками: сначала Мигелем Идаль-
го, затем Хосе Морелосом. Во-вторых, Новая Испания не отказалась от республиканских
идеалов, несмотря на то, что к 1815 году роялистам удалось восстановить в регионе свою
власть и казнить Хосе Морелоса. В-третьих, мексиканская революция в большей степени
стремилась к тому, чтобы считаться народной, поскольку лозунги и программы Идальго и
Морелоса привлекали в первую очередь крестьянство, горнорабочих и городскую бедноту,
в отличие от других регионов, где главной силой являлось креольское население.

На первом этапе мексиканской революции ее идеологи (например, Хосе Сервандо Тере-
са де Мьер, Хосе Морелос) в своих сочинениях называли пример государственного стро-
ительства США успешным, но призывали соотносить проводимые мексиканцами меры
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с собственной политической культурой. Главным итогом первого этапа стала конститу-
ция/конституционный указ «О свободе Америки» 1814 года, принятая конгрессом Анауа-
ка, образованном в Апацингане. Апацинганская конституция основывалась на «Чувствах
нации» 1813 г. Хосе Морелоса. Опираясь на идеи кадисской, французской, американ-
ской конституций, она пыталась применить демократические идеалы с учетом региональ-
ной специфики. Апацинганская конституция вводила республиканскую форму правления,
конгресс и - впервые во всей Испанской Америке - фигуры вице-президента и президента,
в чем прослеживается прямая связь с «северным соседом».

В целом, первые испаноамериканские конституции, в т.ч. Апацинганская, оказались
недолговечными. Из внутренних факторов стоит отметить политическую нестабильность,
конкуренцию в образованных хунтах и сепаратистские настроения провинций. Более того,
конституционные проекты были, преимущественно, основаны на передовых демократиче-
ских идеях США и Европы, что было недопустимо для континента с другой политической
культурой, к тому же еще находящегося в военном положении. Все факторы в совокуп-
ности привели к конституционной нестабильности, а военные поражения - к реставрации
испанской власти почти на всем континенте.

Во второй период войны за независимость в Мексике произошли серьезные изменения:
от республиканской конституции 1814 г. к созданию империи и конституционной монар-
хии в 1821 г., после чего - возвращение к республиканским идеалам и создание мексикан-
ской конституции 1824 г. Монархический «эксперимент», или «план Игуалы» Агустина де
Итурбиде, был обречен на неуспех после 300-летнего колониального управления, в связи
с чем революционеры вернулись к республике. Мексиканскую конституцию 1824 г. часто
называют «калькой» американской. Действительно, у них было много общего, но она пы-
талась учитывать и местные особенности: допускала только католицизм, не вводила суд
присяжных и пр. В сравнении с другими государствами в Мексике произошли обратные
процессы: отказавшись от «слепого» следования американской политической культуре на
первом этапе и, тем не менее, частично реализуя ее положения в Апацинганской кон-
ституции, Мексика, пережив империю Итурбиде, вернулась к примеру государственного
строительства Соединенных Штатов, уже в большей степени «вторя» ее устройству.
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