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Статья посвящена особенностям развития военно-гражданских отношений в 

Парагвае после крушения диктатуры Альфредо Стресснера. Анализ дополнен 
кратким экскурсом в историю вопроса и хронологически увязан с этапами правле-
ния различных президентских администраций вплоть до нынешнего главы госу-
дарства О.Картеса. Предлагается оригинальная трактовка характера парагвайского 
демократического транзита и консолидации демократии в свете изменения роли 
вооруженных сил в политической жизни страны. 

Ключевые слова: Парагвай, вооруженные силы, военно-гражданские отноше-
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Длительная диктатура генерала Альфредо Стресснера (1954—1989) 
обычно ассоциируется с нарушением баланса военно-гражданских от-
ношений в стране. Однако в действительности она стала лишь концен-
трированным выражением тенденции, формировавшейся на протяже-
нии многих десятилетий. Если начальные проявления политизации па-
рагвайской армии наблюдались еще в последней трети XIX в., то 
«cтресснеризм» стал кульминацией наиболее зрелого в институцио-
нальном плане периода активного участия вооруженных сил в полити-
ке, к которому также относятся военные автократические режимы пра-
вого толка XX в. — Хосе Эстигаррибии (1939—1940) и Ихинио Мори-
ниго (1940—1948), уже даже де-юре деформировавшие систему сдер-
жек и противовесов и использовавшие армию как орудие государст-
венного террора. 
С учетом того, что армия в Парагвае традиционно являлась сильным 

субъектом политики, переход от военного авторитаризма к режиму, осно-
ванному на независимости гражданских структур, стал трудным и затяж-
___________ 
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ным процессом. Формально он начался 3 февраля 1989 г. — с падением 
режима А.Стресснера. 
 
ФЕНОМЕН  НАРУШЕНИЯ  ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОГО  БАЛАНСА  
В  ПАРАГВАЕ 

 
Исследователи часто характеризуют стресснеровский режим сле-

дующей формулой: «государство — партия «Колорадо» — вооружен-
ные силы»1. Эта формула указывает на две существенные особенности, 
характеризующие историческое нарушение военно-гражданского ба-
ланса в Парагвае: во-первых, армия как государственный институт 
безопасности претендовала на политическое господство; а во-вторых, 
идея о политической самостоятельности армии эволюционирует в на-
правлении военной автократии с опорой на однопартийность. Первая 
особенность является следствием того, что для формирования нацио-
нальной идентичности Парагвая исключительное значение имели два 
вооруженных конфликта — война против Тройственного альянса 
(1865—1870) и Чакская война против Боливии (1932—1935). По ито-
гам двух войн в Парагвае сначала сложилась идеологизированная ар-
мия, а затем она фактически заменила собой политическую элиту. 
Поражение в войне против Тройственного альянса стало первым 

крупным сюжетом, вокруг которого начала складываться идеологиче-
ская и политическая повестка деятельности первых партий страны — 
Национальной республиканской ассоциации — Партии «Колорадо» 
(Asociación Nacional Republicana — Partido Colorado, ANR—PC) и Ли-
беральной, которая сегодня называется Подлинной либерально-
радикальной партией (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA). Как 
правило, в ANR–PC входили патриоты, желавшие реванша, а симпати-
зировавшие государственному и общественному устройству стран 
вражеской коалиции и даже переходившие в годы войны на ее сторону 
пополняли ряды либералов2. В Парагвае в те времена не были преду-
смотрены юридические механизмы, ограничивающие партийность в 
армии. К тому же свидетели трагедии 1870 г. имели моральное право 
влиять на политическую судьбу страны. Таким образом, включение 
армии в партийно-идеологическую борьбу было неизбежным. 
Чакская война и последовавшая за ней Фебреристкая революция 1936 г. 

привели к  непосредственному выходу армии на политическую авансцену. 
Продлившееся чуть более года президентство полковника Рафаэля Франко 
(1936—1937) показало, что армия, во-первых, готова делать национально-
исторический выбор (именно фебреристы запустили в Парагвае «социали-
стический эксперимент»3; во-вторых, способна путем давления свести на 
нет конфликт интересов в обществе (Франко впервые в истории страны запре-
тил оппозиционные партии4); в-третьих, обладает легитимностью (приход к 
власти Франко поддержали широкие слои населения, видевшие в нем героя и 
народного лидера, а не нарушителя конституционного порядка). 
Важно отметить, что в Парагвае после 1870 г. старая армия и старое го-

сударство фактически остались в истории, а, следовательно, распались и 
все существовавшие между ними здоровые взаимосвязи. Тогда в стране 
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сложились два проекта военно-гражданских отношений, которые по анало-
гии с историческим опытом других стран региона можно определить как 
националистический милитаризм и сивилизм*.  
В рамках националистического милитаризма ANR–PC армии отводи-

лась роль двигателя национального возрождения. Она должна была бо-
роться против несправедливого, отвечающего интересам иностранных за-
хватчиков государственного и общественного устройства Парагвая. А си-
вилизм либералов, испытывавших идейное влияние из Аргентины, предпо-
лагал подчинение армии гражданской власти. Эта власть, изначально про-
возглашенная в проигравшем войну Парагвае оккупационными властями, 
носила олигархический характер и не представляла интересы большинства 
населения. Оба проекта не могли обеспечить эффективный гражданский 
контроль над армией, а значит и здоровые военно-гражданские отношения. 
В межпартийном соперничестве превосходства добилась ANR–PC, поро-
дившая поколение лидеров «твердой руки» каудильистского типа, способ-
ных как обеспечить национальную мобилизацию, так и поддерживать ста-
бильность в стране в условиях политической турбулентности 1870-х — 
1950-х годов. 
Являясь вооруженной рукой диктатуры, армия могла выполнять многие 

присущие гражданскому государству функций — вплоть до социальных, как 
строительство дорог и школ. А самого А.Стресснера вполне можно считать 
инициатором поздней индустриализации в Парагвае. В то же время, могущест-
венный и эффективный каудильо, он смог сыграть на чаяниях народа, недо-
вольного предшествующими гражданскими правительствами. Неслучайно один 
из лозунгов стресснеризма, рассчитанный на «внутреннее потребление», звучал 
так: «Мир, работа и благополучие со Стресснером»5. 

 
«УПРАВЛЯЕМАЯ  ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ»  АНДРЕСА  РОДРИГЕСА 

 
Стресснеровский режим пал 3 февраля 1989 г. в результате военного 

переворота. Эту дату принято считать началом процесса демократического 
транзита в Парагвае. С одной стороны, пришедший на смену Стресснеру в 
качестве президента генерал Андрес Родригес (1989—1993) принял дейст-
вующую конституцию, провозглашающую в Парагвае правовое демокра-
тическое государство, легализовал многопартийность, дал свободу прессе 
и т.п. Но с другой — события, происходившие в Парагвае при А.Родригесе, 
не вполне отвечали задачам демократического транзита: непременным ус-
ловием эмансипации гражданского общества и формирования независи-
_____________ 

* Термин «сивилизм» введен перуанским историком Хорхе Басадре применительно к 
периоду «аристократической республики» в Перу (1895 – 1919), включавшему правительст-
ва Гражданской партии  (Partido Civil, PC), по своей сути недемократические, олигархиче-
ские и при этом сохранявшие установку на недопущение к государственному руководству 
военных вождей, которые ранее традиционно находились у власти в стране (см., напр., 
J.Basadre Grohmann. Historia de la República del Perú (1822—1933). Tomo 11. Lima, 2014. 
Available at: https://www.slideshare.net/micnous/historia-de-la-repblica-del-per-18221933-tomo-
x-jorge-basadre-grohmann-58708818). Поэтому термин «сивилизм» может ассоциироваться 
не только с периодом монополии PC на власть в Перу, но и, по структуре высшего руково-
дства, с противоположностью военному каудильизму — гражданско-олигархическим прав-
лением. В этом более широком значении мы и экстраполируем этот термин на историче-
скую ситуацию в Парагвае после 1870 г. 
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мых политических элит должен был стать уход армии с политического Олимпа, 
а этого тогда не произошло. В ходе переворота 1989 г. переход к демократии 
инициировала все та же «стресснеровская триада»: диктатора свергли предста-
вители генералитета, недовольные, прежде всего, его кадровыми подходами к 
армии, с опорой на ANR–PC, в которой образовалась так называемая традицио-
налистская фракция, стремившаяся избавиться от военной автократии как пре-
пятствия для самостоятельного и полноценного участия партии в государствен-
ном управлении6. Во-вторых, в 1989—1993 гг. армия в полной мере сохранила 
свой элитарный статус. Так, сам Родригес во времена диктатуры был вторым 
после Стресснера человеком в вооруженных силах Парагвая, кадровым генера-
лом, и норму, не допускающую до президентства военных, уволенных с дейст-
вительной службы позднее, чем за год до предполагаемого участия в выборах7, 
он в 1992 г. вводил в новую конституцию «авансом». 
Трое его соратников-генералов получили министерские посты. Еще од-

ним атрибутом сохранения прежнего статуса армии была тактика «мини-
мизации ответственности» отдельных ее представителей за злоупотребле-
ния диктатуры. Процессы против военных, причастных к стресснеровско-
му террору, носили точечный, показательный характер8; сам же Стресснер 
до высылки в Бразилию вообще не предстал перед судом. Не происходило 
и конфискации у стресснеровских сподвижников колоссальных материаль-
ных ресурсов, незаконно аккумулированных в годы диктатуры. 
Меры, предпринятые Родригесом для отмежевания образа вооруженных 

сил от «мрачного прошлого», имели целью обеспечить им привилегиро-
ванную роль архитектора «демократизации сверху», превратить из «души-
теля свободы» в борца за новый, лучший порядок. Естественно, задача вы-
правления военно-гражданского баланса при этом даже не ставилась. 
В конечном итоге и гражданское общество, и все политические силы, 

помимо ANR–PC, были вынуждены признать ведущую роль военных в 
процессе демократизации, а значит, актуальность сохранения «стрессне-
ровской триады» для государства. В 1989 г. 25-летняя жительница г. Асун-
сьона Нора Гарсиа заявила корреспонденту «Los Angeles Times»: «Случи-
лось то, чего мы все так ждали, и это должно было стать делом наших сол-
дат. Народ ничего не мог изменить»9. Несмотря на предшествовавшую 
свержению стресснеризма упорную борьбу с ним партий и движений лево-
го и либерального толка, их представители не получили ни мест в первом 
пост-стресснеровском правительстве, ни большинства в парламенте. 
Но почему же армия, не выпуская из рук рычагов государственной ма-

шины, повела страну по пути демократии? Ответ на этот вопрос, как пред-
ставляется, кроется в особенностях статуса армии, заменявшей собой по-
литическую элиту: ситуация в Парагвае изменилась, и армии следовало 
сделать новый «национальный выбор». Изменилась и внешняя конъюнкту-
ра, так как ближайшие соседи по региону — Аргентина, Бразилия, Уругвай — 
переориентировались на неолиберальные ценности. К 1989 г. диктаторский 
Парагвай рисковал остаться изгоем, порушившим внешние связи и не 
имеющим доступа к торговым преференциям от соседей и к кредитам из 
США. Назрела необходимость реформ, которые обеспечили бы стране вы-
живание, а режиму — международную легитимацию. Ряд исследователей 
однозначно указывают на внешнюю конъюнктуру как фактор демократи-
зации в Парагвае, усматривая в перевороте 1989 г. след Вашингтона10. 
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СТАНОВЛЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ГРАЖДАНСКОГО  КОНТРОЛЯ  
НАД  ВООРУЖЕННЫМИ  СИЛАМИ (1993—2008) 

 
Принципиально важным решением Родригеса было передать прези-

дентскую власть гражданскому лицу посредством выборов. В 1993 г. пер-
вым гражданским президентом демократического Парагвая стал Хуан Кар-
лос Васмоси (1993—1998). Поскольку демократизация «по Родригесу» су-
щественно зависела от личностного фактора, приход к власти новых граж-
данских президентов мог затормозить процесс, либо перевести его в новое 
качество. Легитимность Родригеса как президента была обусловлена двумя 
факторами, связанными с его социально-профессиональным положением. 
Во-первых, как приемлемый для армии верховный главнокомандующий он 
мог заставить ее играть по правилам нового порядка; а во-вторых, его по-
пулярность как кадрового генерала позволяла «перетянуть» на статус пре-
зидента часть легитимности, которая, как мы видели, в самом начале демо-
кратических перемен устойчиво ассоциировалась с армией. Вместе с тем с 
приходом к власти Х.К.Васмоси, а затем и его преемников данные принципы 
перестали работать. Власти были вынуждены, с одной стороны, ввести инсти-
туциональные ограничения, заставлявшие армию подчиняться гражданским 
политикам, а с другой — убедить народ в верности избранного пути. 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВАСМОСИ (1993—1998) — ДУАРТЕ (2003—2008) 

 
Установление гражданского контроля над армией и борьба гражданских 

властных структур за собственную, не связанную с армией, легитимность 
происходили в период между президентствами Васмоси и Никанора Дуар-
те (2003—2008) и сопровождались серьезными трудностями. С 1996 по 
2002 г. в Парагвае произошла череда политических и военно-гражданских 
кризисов, основным фактором которых все же было массовое недовольст-
во населения издержками неолиберальных экономических мер и установ-
кой правительств на сохранение монополии в политике ANR–PC. Фактор 
военно-гражданских отношений в тех кризисах был вторичным, поскольку 
части армии, которые под руководством известного генерала стресснеров-
ской эпохи Лино Овьедо совершили две попытки путча против президент-
ской власти — в 1996 г. против Васмоси и в 2000 г. против Луиса Гонсале-
са (1999—2003), — опирались на реакционное крыло ANR–PC и стреми-
лись обратить народное недовольство политикой первых гражданских пре-
зидентов себе на пользу. В итоге попытки путчей провалились, армия в 
основном осталась верна конституции. С 2002 по 2004 г., по данным авто-
ритетного исследования общественного мнения «Latinobaró-metro», имел 
место рекордный за весь период демократического транзита в Парагвае 
(условно до 2008 г.) рост индекса доверия населения к правительству — с 
6% до 38,7%11. Таким образом, были обеспечены и физическая выживае-
мость гражданских режимов, и минимально достаточный уровень их леги-
тимности. Достичь этого удалось благодаря тому, что в нормативно-
институциональной базе гражданского контроля над армией идеализм сме-
нился прагматизмом. Если раньше декларациями о политической ней-
тральности армии было завуалировано фактическое сохранение ей полити-
ческой субъектности, то теперь были созданы реальные механизмы, огра-
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ничивающие участие военных в политике. Важное значение имели первые 
такие нормативные акты, среди которых следует выделить Закон об общей 
организации вооруженных сил (первая редакция от 1991 г.12) и Статут во-
еннослужащего (действует в редакции 1997 г. с незначительными измене-
ниями), которые задавали стандарт деполитизации армии и отводили ей 
роль защитника законных гражданских институтов, а также формировали 
социально-профессиональный портрет военнослужащего в традициях вер-
ховенства права и гуманности (например, ст. 20 Статута запрещает военно-
служащим исполнять приказы, наносящие ущерб конституционному 
строю

13) и т.п. Вместе с тем отчасти они выглядели прекраснодушными 
декларациями, оставлявшими за скобками многие болезненные для моло-
дой демократии вопросы. Один из таких вопросов, а именно вопрос об ар-
мии как аппарате подавления, остро проявился во время кризисов 1996—
2002 гг., когда народные протесты, отягощенные активизацией оппозиции 
в армии, не раз достигали опасных масштабов. Гражданские правительства 
неоднократно шли на жесткие меры, разгоняя народные демонстрации. За-
кон о национальной безопасности и внутренней обороне (принят в 1999 г., 
действует в редакции 2013 г.), регламентирующий совместное использова-
ние армии и полиции при серьезных угрозах государственному порядку, 
появился именно в таких условиях14. 
Оценка закона неоднозначна: само по себе смыкание функций армии и 

полиции идет вразрез с принципами демократического и правового госу-
дарства, однако конструктивной представляется попытка ограничить при-
менение нормы исключительными случаями и решением гражданских ор-
ганов (президента, Совета внутренней безопасности под руководством ми-
нистра внутренних дел, санкции Национального конгресса, который объ-
являет чрезвычайное положение15). 
Так, «подретушированная» Родригесом стресснеровская триада транс-

формировалась в «пакт сохранения демократии» с тремя сторонами — 
правительством без идеологического монизма, армией и населением. Под-
ключению к пакту населения за счет увеличения «задела легитимности» у 
гражданских правительств способствовали некоторые шаги администраций 
Л.Гонсалеса и Н.Дуарте: Гонсалес создал первое с 1989 г. многопартийное 
правительство с участием либералов и левых из партии «Национальная 
встреча» (Partido Encuentro Nacional, PEN)16, а Дуарте в 2003 г. основал 
Комиссию правды и справедливости (Comisión de Verdad y Justicia, CVJ), 
уполномоченную расследовать преступления стресснеризма17. Этот право-
защитный институт формировал нетерпимое отношение к военной дикта-
туре, способствовал отделению в массовом сознании новых практик госор-
ганов от прежних, ассоциирующихся со стресснеризмом, несмотря на ре-
прессивные меры властей в условиях социально-политической турбулент-
ности 1996—2002 гг. 

 
ПРЕЗИДЕНТСТВА  ЛУГО  И  ФРАНКО: АРМИЯ  БЕЗ  ANR–PC 

 
В 2008 г. демократические перемены в Парагвае переходят в новое ка-

чество: наступает консолидация демократии18. К власти относительно без-
болезненно пришел левоориентированный лидер, бывший католический 
священник Фернандо Луго (2008—2012) — и это при том, что даже две 
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традиционные для парагвайской партийной системы силы — ANR—PC и 
PLRA — никогда в истории не сменяли друг друга мирно и легитимно19. С 
точки зрения военно-гражданских отношений отметим спокойную реак-
цию армии на слом 65-летней монополии ANR–PC с приходом Ф.Луго и на 
его замену в результате импичмента вице-президентом либералом Федери-
ко Франко (2012—2013). Армия не вмешивалась в процессы реализации 
обоими лидерами идеологически нетрадиционных для Парагвая курсов. 
Президентства Ф.Луго и Ф.Франко были короткими, но знаковыми. При 

них идеологическая пассионарность армии переродилась в конформизм, а 
функции «национального выбора» перешли от военных верхов к граждан-
ским лидерам. Дополнительным фактором усиления позиций гражданских 
лидеров относительно пула «военных реформаторов и революционеров» 
типа Родригеса или Овьедо стала их возросшая легитимность: с приходом 
к власти Луго показатель доверия граждан к правительству достиг беспре-
цедентных для демократической истории Парагвая 84,3%20. 
Имея в виду, что в 1989—2008 гг. выправление военно-гражданского 

баланса уже происходило по трем векторам — институциональному (раз-
витие структур и практик гражданского контроля над армией), правоза-
щитному (повышение ценности категории правового государства), психо-
логическому (смена официальной мифологемы и способа самовосприятия 
армии), — проследим, как отдельные меры Луго и Франко вписывались в 
этот процесс. 
В рамках институционального аспекта интерес представляет первая в 

истории Парагвая Белая книга национальной обороны 2013 г., составлен-
ная в период правления Ф.Франко. Признавая сохранение правового и де-
мократического характера государства  опорой эффективной системы на-
циональной обороны21, авторы Белой книги «поднимают» консенсус меж-
ду армией и гражданскими структурами в рамках «пакта сохранения демо-
кратии» с уровня ситуационных правительственных инициатив на уровень 
национального интереса. Данный документ, являющийся на данный мо-
мент вершиной концептуализации роли армии в государственной жизни, 
был разработан в конце президентства либерала Ф.Франко, а запущен в 
действие при Орасио Картесе (2013 — н/в), представляющем ANR–PC. Та-
ким образом, коррекцию военно-гражданского баланса в Парагвае можно 
считать универсальной задачей гражданских властей независимо от их 
партийно-идеологических характеристик. 
Другой документ времен Луго — Закон об отказниках совести 2010 г., 

нацеленный на демонтаж системы обязательной военной службы, которая 
в Парагвае возникла еще при Стресснере, — отражает как правозащитный, 
так и психологический аспект. С правозащитной точки зрения он позволяет 
сократить масштабы характерных (со времен диктатуры) для парагвайской 
военной службы нарушений прав человека, связанных с насильственными 
призывом в армию несовершеннолетних, жестоким и неуставным обраще-
нием командного состава с новобранцами и т.п.22. А психологическая поль-
за закона в том, что он подтолкнет старшие кадры к оздоровлению атмо-
сферы, в которой воспитываются новые поколения вооруженных сил. 
Кроме того, включенная в закон норма о замещении для отказников совес-
ти обязательной военной службы службой гражданской способствует вос-
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приятию армии как профессиональной группы, а не «круга избранных ав-
торов демократии» времен Родригеса. 
С психологической точки зрения показательна кадровая политика Луго 

и Франко. Так, Луго, осуществивший значительные перестановки в выс-
шем военном руководстве (только в 2008 г. их было четыре23), подвергался 
критике за подмену понятий: официально строя «армию sin colores», ней-
тральную армию, он, безусловно, ждал от высшего офицерства лояльности 
своим левым идеям. При этом тот факт, что левоориентированному Луго 
удалось беспрепятственно, без попыток военного переворота, провести на-
значения, противоречившие интересам правой военной верхушки, может 
указывать на то, что армия окончательно признала авторитет президента и 
как верховного главнокомандующего. 
Точно так же назначение при Франко министром обороны первой в ис-

тории Парагвая женщины — гражданского юриста 
Марии Гарсиа, не свя-

занной с вооруженными силами24, было не только «имиджевой» мерой, 
рассчитанной на зарубежное общественное мнение, но и символом глуби-
ны и необратимости перемен, произошедших в военно-гражданских отно-
шениях с начала демократизации. 

  
ПРЕЗИДЕНТСТВО  КАРТЕСА: АРМИЯ  НА  ПУТИ  
К  ПОЛИТИЧЕСКОМУ  РЕВАНШУ? 

 
Однозначно охарактеризовать состояние военно-гражданского диалога 

в Парагвае в период президентства Картеса достаточно трудно. Весьма не-
просто дать оценку тому, насколько он вписывается в закономерности 
прошлых этапов коррекции военно-гражданских отношений. Если рас-
сматривать их на фоне общих политических изменений, создается впечат-
ление, что до сих пор государственный порядок переживал «линейный 
прогресс» — от падения стресснеровской диктатуры и «управляемой демо-
кратизации» за авторством военных до развития, укрепления и легитима-
ции партийного и идеологического плюрализма. Приход к власти Картеса 
нарушил эту тенденцию сразу в нескольких отношениях. 
Для исследователей, мыслящих категориями транзитологии, выборы 

2013 г. стояли на одной линии с импичментом Луго и показали, что надеж-
ды на крах колорадовского монизма были преждевременными, и консоли-
дация демократии прервалась25. 
Вместе с тем с точки зрения состояния военно-гражданского баланса 

говорить о подобном было бы излишне, потому что возвращение ANR–PC 
на политический Олимп было вызвано именно изменившимся раскладом 
гражданских сил. Существуя с 1989 по 2013 г. в условиях политического 
плюрализма и активно участвуя в строительстве правового государства, 
ANR–PC прошла, как представляется, через серьезные качественные изме-
нения, не позволяющие ей вновь превратиться в опору диктатуры. Однако, 
если до Картеса усилия президентских администраций в целом были на-
правлены на вытеснение армии из тех процессов, которые могут опреде-
лять динамику государственной жизни, то действующий президент стре-
мится повысить значимость армии для государства и общества. Это, на 
наш взгляд, обусловлено как объективными, так и субъективными факто-
рами. В числе первых можно выделить новый вызов для национальной 
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безопасности Парагвая — возросшую активность партизанской Армии па-
рагвайского народа (Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP), определившей не-
обходимость адекватного ответа государственных силовых структур. 
Субъективный же фактор связан с тем, что уже первый год президентства 
Картеса сопровождался острой социальной поляризацией общества и недо-
вольством населения — особенно на контрасте с социально ориентирован-
ным курсом Луго — политикой президента, якобы выражающего интересы 
только высших слоев26. Стремясь преодолеть эту поляризацию, Картес, 
вероятно, учитывает, что армия в силу своего исторического участия в 
«старте» и поддержании демократии в стране способна выступить симво-
лом национального единства, и поэтому подчеркивает значение вооружен-
ных сил в жизни общества.  
Выделим ряд конкретных шагов правительства, иллюстрирующих уста-

новку лидера на новый реванш «умеренного милитаризма» ANR–PC без 
националистической подоплеки. В связи с необходимостью усиления анти-
террористической борьбы явно набирает обороты вопрос об использовании 
армии в дискреционных полномочиях главы государства. При Картесе эта 
тенденция имеет более последовательный и независимый от межпартий-
ных отношений характер, нежели при администрациях ANR–PC в кризис-
ный период 1996—2002 гг. Расширяется возглавляемая президентом сеть 
органов исполнительной власти; армия может оказывать им содействие в 
ходе антитеррористических операций. Причем речь идет не только о поли-
ции, но и о специальных подразделениях Секретариата по борьбе с рас-
пространением наркотиков (Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD), 
национальном разведывательном управлении (Secretaría Nacional de 
Inteligencia, SNI)*. Под эти операции подводится юридическая база на 
основе президентских декретов27, реформы Закона о национальной  
безопасности и внутренней обороне, предоставляющей президенту 
право использовать армию без необходимости объявления конгрессом 
чрезвычайного положения28. 
Правозащитный аспект при Картесе уходит на второй план. Во-первых, 

из-за отказа президента от критики стресснеризма в пользу риторики об 
успехах режима (прежде всего, стресснеровской  индустриализации29) в 
примирительном общепатриотическом ключе, а во-вторых, из-за смеще-
ния в Парагвае акцентов в образе «идеального государства» — с государ-
ства правового и социального, близкого левым и либералам вроде Франко, 
к государству модернизированному и эффективному, близкому новым тех-
нократам из окружения Картеса. В этот контекст вполне вписываются план 
модернизации вооруженных сил Парагвая 2011—2018 гг., запущенный при 
Картесе в полную силу, и рост затрат на нужды армии, в 2014—2015 гг. 
оплаченных из средств, ранее выделенных на образование30. 
Что касается психологического аспекта, то наблюдается стремление оп-

ределять отношения главы государства и вооруженных сил не только за-
конным порядком их субординации, но и стереотипом неформального 
___________ 

* Имеются в виду спецоперации Сил смешанного назначения (Fuerzas de Tarea Conjunta, 
FTC), которые дислоцируются в северных департаментах Парагвая, где преимущественно 
действует ЕРР. 
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«президентского патернализма» в отношении армии. С этой точки зрения 
показательно, что в сентябре 2015 г. имел место скандал вокруг случаев 
шпионажа военных за участниками мирных крестьянских и студенческих 
демонстраций

31. Судя по ряду свидетельств, шпионаж осуществлялся с 
личного и исключительного ведома президента, без санкции конгресса или 
суда. При этом обвинения в злоупотреблении президентом полномочиями 
и даже в возрождении практик времен диктатуры, которые выдвигали пра-
возащитники, ни Картес, ни министр обороны Диохенес Мартинес по сути 
не опровергли32. 
Конечно, сегодняшняя ситуация в Парагвае не дает поводов говорить о 

возрождении стресснеризма, однако стоит отметить, что в военно-
гражданских отношениях при  Картесе снова происходит движение от 
«пакта сохранения демократии» к еще одной модификации триады «госу-
дарство — ANR–PC — вооруженные силы». Несмотря на то, что Картес 
управляет государством не в переходный период, а гражданское общество 
и оппозиция правящей партии пробудились для активных действий, кон-
цепция президента «порядок, устойчивый к вызовам» напоминает родиге-
совскую «управляемую демократизацию». 
Президентство Картеса, так же, как в свое время и правление Родригеса, 

может знаменовать поворотный момент в процессе формирования военно-
гражданского баланса в современном Парагвае, поскольку Картес — фак-
тически первый и единственный за годы демократии гражданский лидер, 
который пусть и косвенно, под воздействием форс-мажорных обстоя-
тельств в виде герильи ЕРР, но способствует превращению армии в струк-
туру, имеющую рычаги влияния на общую динамику государственной 
жизни страны. 
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