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В статье исследуется период просвещенного абсолютизма в Испании. Эта политика, достиг-
шая своего зенита в правление Карла III (1759—1788), была направлена на реформирование систе-
мы власти, инфраструктуры и основных социальных институтов. Одной из задач стало создание 
экономических обществ друзей отечества — наиболе важным из которых стало Мадридское обще-
ство — с целью решения наиболее актуальных задач, стоявших перед возрождавшейся испанской 
экономикой, в первую очередь, поддержки экономического развития и инициативы и модерниза-
ции образования. В деятельности Общества, которая была бы невозможна без поддержки «просве-
щенного деспота» Карла III, принимали участие многие государственные и общественные деятели 
страны, просветители. С целью подготовить страну к промышленному подъему XIX в. в Обществе 
преподавали химию, минералогию, металлургию, архитектуру, агрономию, политические науки. 
В рамках его деятельности ставились аграрные эксперименты, что способствовало совершенство-
ванию сельского хозяйства. 
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В центре старого Мадрида на площади Ла Вилья 
расположено одно из наиболее древних зданий испан-
ской столицы, сохранившихся до настоящего време-
ни, — небольшой особняк Торре де лос Луханес, воз-
веденный в XV в., нижние этажи которого занимает 
Мадридское экономическое общество друзей отечества, 
осуществляющее свою деятельность уже более двух-
сот лет (1). 

«Одним из наиболее значительных и славных дос-
тижений правления Карла III стали экономические об-
щества... — писал в конце XVIII в. испанский общест-
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венный деятель Хуан Семпере-и-Гуаринос. — Невозможно представить органи-
зации более полезные, чем эти, для скорейшего развития сельского хозяйства, ре-
месел и торговли любого народа, но прежде всего для Испании в ее особых усло-
виях» (2). «Создание этих обществ во многих городах Испании возродило во всех 
провинциях патриотизм и рвение к общему делу», — вторил ему российский по-
сланник в Мадриде С.С. Зиновьев (3). 

Преобразования в области культуры, поддержка науки и образования, лите-
ратуры и искусства, выражавшаяся в создании научных академий, в покровитель-
стве распространению философских и литературных салонов, в реформах уни-
верситетского образования, в издании различных просветительских журналов, 
в основании экономических обществ друзей отечества, занимали важное место 
в политике «просвещенного абсолютизма» в Испании второй половины XVIII в. 
Философия Просвещения, выдвигая на первый план светские нормы жизни, стала 
основой для создания первых светских общественных организаций. 

К середине XVIII в. экономические общества уже не были новым явлением 
в Европе. В 20—30-х гг. в Шотландии (1723) и Ирландии (1736), а позже и в дру-
гих странах (1747 — в Цюрихе, 1761 — в Париже, 1762 — в Берне, 1763 — в Лейп-
циге, 1765 — в Петербурге) открываются разного рода «патриотические» или 
«экономические» общества. Идея их создания зародилась в вошедших в XVIII в. 
в моду салонах или клубах, которые в Испании называли «тертулиями». 

В 1765 г. испанское правительство одобрило устав первого из них — Баск-
ского королевского общества друзей отечества. В королевском указе по поводу его 
учреждения выражалось одобрение инициативе его основателей и звучала надеж-
да, «что дворяне других провинций последуют их примеру, создавая, как это сде-
лало баскское дворянство, организации, столь полезные для славы Испании». Так 
оно и произошло, но для этого понадобилось еще почти десять лет (4). 

В 1773 г. было учреждено экономическое общество в г. Тудела (Наварра), 
а следующим стало Общество друзей отечества в Мадриде. Теоретическим обос-
нованием и непосредственным стимулом для открытия Мадридского общества 
стал «Доклад о развитии домашней промышленности», написанный в 1774 г. ве-
дущим испанским экономистом Педро де Кампоманесом. На основе анализа ис-
панской экономики в целом и в каждой отдельно взятой провинции автор прихо-
дит к заключению о необходимости ее совершенствования, возможного только 
на базе глубоких научных познаний, чего можно добиться путем создания «в каж-
дой провинции экономического общества друзей отечества», которое бы занима-
лось анализом хозяйственных особенностей своей провинции и на его основе да-
вало бы правительству рекомендации по осуществлению назревших реформ (5). 

По мнению Кампоманеса, перед взором «друзей отечества» должны прежде 
всего предстать «земледелие, скотоводство, рыболовство, мануфактуры, торговля, 
судоходство», причем все рекомендации по их развитию должны быть составле-
ны на научной основе. А потому, размышляя о характере деятельности обществ, 
Кампоманес видит ее в трех направлениях: 1) совершенствование образования чле-
нов обществ; 2) практическая деятельность; 3) содействие образованию народа. 
Первая проблема должна решаться путем «изучения экономической литературы, 
абсолютно необходимой для формирования определенных кардинальных принци-
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пов». Необходимо осваивать зарубежную экономическую литературу, материалы 
экономических обществ других стран, повествующие об их последних достиже-
ниях, периодическую печать и т.д. (6). Автор рекомендует также присмотреться 
к трудам баскского экономического общества, к работам таких испанских эконо-
мистов, как Эррера, Монкаде, Наваретте, Уллоа, Устарис и других, идеи которых 
должны быть проверены обществами путем практических дел и экспериментов. 
Под практической деятельностью он понимает проведение исследований и расче-
тов по соответствующим предметам, рассмотрение экономических проектов, об-
суждение их на заседаниях обществ, распределение премий за полезные изобре-
тения и усовершенствования и пр. Одним из важных направлений деятельности 
автор считает создание народных школ для расширения народного образования. 
«Общества должны заниматься обучением математике, механике, рисованию, чер-
чению, работе на станках и прочим предметам, необходимым для развития про-
мышленности, разделив между «друзьями» заботы о каждой из этих отраслей. 
В целом задачи, стоящие перед экономическими обществами, сводятся к следу-
ющему: «Продемонстрировать средства для достижения блага народа» (7). 

Идеи Кампоманеса о задачах и составе обществ неразрывно связаны между 
собой. Он неоднократно повторяет, что основной задачей создаваемых обществ 
является обучение дворян, делающее их более образованными, более просвещен-
ными. Именно это просвещенное дворянство и должно стать, по мнению автора, 
основным звеном структуры этих организаций. «Именно оно владеет основными 
и наиболее плодородными землями и имеет наибольший интерес в возрастании 
богатства народа, домашняя промышленность которого приносит доход его вла-
дениям». Подобную роль он отводит духовенству и буржуазии (которую называ-
ет «зажиточные люди» — gentes acaudalados — О.В.). В целом «это должны быть 
образованные и состоятельные люди» (8). 

Автор еще и еще раз подчеркивает, что все экономические проблемы, стоящие 
перед страной, можно решить только совместными усилиями. «Недостаточно ста-
раний отдельных личностей; административные органы не смогут выявить факто-
ры, препятствующие развитию сельского хозяйства и промышленности, и найти 
средства и способы их устранения, так как не обладают никакими знаниями об их 
состоянии, а эти знания можно получить только в постоянно действующих шко-
лах, коими и являются экономические общества» (9). Работа была опубликована 
тиражом 30 тыс. экземпляров и вместе с циркуляром от 18 ноября 1774 г., предпи-
сывающим создание этих обществ, разослана по всем провинциям для изучения 
и пропаганды изложенных в ней идей (10). 

Первым, созданным на основе проектов, изложенных в труде Кампоманеса, 
стало Мадридское экономическое общество друзей отечества. 30 мая 1775 г. ини-
циаторы создания общества: В. де Ривас, Х. Фаустиньо Медина и Х. Альмарса — 
подали на имя короля прошение. Королевский указ был подписан 17 июня, а че-
рез неделю состоялось первое собрание, на котором кроме трех учредителей при-
сутствовал уже и директор вновь созданного общества Антонио де ла Куадра, 
а также сам Кампоманес. В списках значилось тогда 36 человек, а к сентябрю, ког-
да общество начало свою работу, оно насчитывало уже 87 членов (11). 
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Раз в неделю члены общества собира-
лись на заседания, а несколько раз в год уст-
раивались торжественные собрания по вру-
чению премий. Общество имело свою адми-
нистрацию: директора, секретаря, цензора, 
казначея и т.д. Эти должности не оплачива-
лись — назначение на них расценивалось 
как вознаграждение лицам, наиболее отли-
чившимся в работе. Первым директором Об-
щества стал генеральный администратор 
почтовых заведений Испании Антонио де ла 
Куадра, который занимал этот пост с 1775 
по 1779 гг., а также в 1782 г., в 1785 г. дирек-
тором Общества был известный испанский 
просветитель Г.М. де Ховельянос (12). Начи-
ная с 1789 г. пост директора занимали обыч-
но главы или члены испанского правитель-
ства: граф де Флоридабланка (1789—1792) 
(13), граф де Алькудиа (1793—1798, 1807) 
(14), М.Л. де Уркихо (1800—1801) (15). По-
добная практика деятельности сложилась 

в соответствии с рекомендациями Кампоманеса и была отражена в уставе. Говоря 
о фондах Общества, Кампоманес указывал, что они должны складываться из еже-
годных взносов «друзей»: как постоянных членов, так и корреспондентов. Из этих 
сумм Общество может покупать книги и проводить эксперименты (16). К личным 
вкладам «друзей Отечества» добавлялись правительственные вложения. Так, 
в приветствии по случаю открытия Общества испанский король Карл III обещал 
ему ежегодную дотацию из государственной казны в размере 30 реалов для пре-
мирования членов, а также значительные дополнительные ссуды (17). 

Общество разработало устав, который был одобрен Кастильским Советом 
9 ноября 1775 г. По этому уставу в основу деятельности Мадридского общества 
ставилось изучение возможностей развития экономики страны путем технического 
совершенствования сельского хозяйства и промышленности, внедрения в практи-
ку новых открытий и усовершенствований, механизации ручного труда; исследо-
вание методов по стимулированию роста населения, путей сближения сельского 
хозяйства и промышленности, проблемы «облагораживания» ремесленной дея-
тельности, свободы торговли, реорганизации финансов и т.п., т.е. важные эконо-
мические проблемы, стоявшие перед страной во второй половине XVIII в. (18). 

Согласно уставу в обществе были созданы три комиссии: по сельскому хо-
зяйству, по промышленности, по торговле. Основной была сельскохозяйственная 
комиссия, в центре внимания которой стояла разработка нового аграрного зако-
нодательства. В рамках деятельности этой комиссии рассматривались также во-
просы: о новых методах сеяния, о совершенствовании удобрений, о наилучших 
способах помола зерна, о возделывании пшеницы, льна, конопли, выращивании 

 

Рис. Титульный лист королевского указа 
от 17 июня 1775 года об учреждении 

Мадридского экономического 
общества друзей отечества 
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тутовых. В комиссии по промышленности и ремеслам изучали развитие хлопча-
тобумажной промышленности в целом и в Америке в частности, обсуждали спо-
собы прядения хлопчатобумажной нити, а также промывки шерсти, использование 
усовершенствованного прядильного станка, состояние рудников по добыче серы, 
мануфактуры по производству турецких ковров, фаянса, дублению кожи, а также 
причины упадка шелковых мануфактур Севильи; вопросы, относящиеся к ремес-
лам и цеховому производству: о развитии часового ремесла, обработки дерева, 
об уставах ремесленных цехов и их недостатках. В комиссии по торговле занима-
лись анализом общих вопросов коммерции и методов ее дальнешего развития, 
обсуждали некоторые конкретные вопросы внутренней (например, учреждение 
в Мадриде торговой школы) и внешней торговли Испании (в основном, вопросы 
свободы торговли с Америкой) (19). 

Результаты деятельности общества были отражены в сборниках его трудов, 
которые выпускались ежегодно. В 1780, 1784, 1787 гг. были подготовлены спе-
циальные выпуски, в которых были представлены работы, получившие премии 
на специальных тематических конкурсах. Так, в 1780 г. проводился конкурс на те-
му «Способы укрепления сельского хозяйства страны без ущерба скотоводству 
и методы устранения препятствий». В 1795 г. в сборнике трудов Общества был 
опубликован «Доклад об Аграрном законе» известного испанского просветите-
ля Г.М. де Ховельяноса (20). 

Для того чтобы вывести страну из состояния хронического экономического 
застоя, недостаточно было, по мнению членов Общества, только изучать насущ-
ные экономические проблемы, только развивать культуру и образование приви-
легированных классов, но необходимо преподавать основы профессионального 
обучения непосредственным производителям, т.е. тем, кто своими руками будет 
проводить в жизнь всевозможные проекты «друзей отечества». С этой целью при 
Обществе были созданы несколько школ профессионального обучения для народа, 
которые получили название «патриотические школы». Параграф 14 устава Обще-
ства гласил, что в первую очередь следует учредить школы по обучению пряде-
нию грубых тканей, теоретической и практической механике, которые могли бы 
дать необходимое образование «для изобретения и усовершенствования различ-
ных механизмов и инструментов в соответствии с достижениями науки» (21). 

В 1776 г. А. де ла Куадра представил на обсуждение «Доклад о патриотиче-
ских школах». Вскоре в Мадриде были открыты школы по обучению работе с ме-
ханизмами и различными инструментами, по обработке льна, хлопка, шерсти (22). 
Об одной из таких школ сообщал в Петербург российский посланник в Мадриде 
С.С. Зиновьев: «Третьего января (1788 г. — О.В.) была открыта здесь публичная 
школа по химии, где кастильцев будут обучать этому предмету бесплатно за счет 
короля, давая два-три урока в неделю» (23). 

В Обществе обсуждались не только экономические и социальные, но и зло-
бодневные политические проблемы. Так, предметом дискуссии стал доклад гер-
цога Альмодовара, в котором был представлен обзор идей наиболее выдающихся 
французских просветителей: философов, писателей и поэтов. Значительная часть 
работы была посвящена анализу воззрений Вольтера и Руссо, которым автор вы-
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ражал свое одобрение. В 1776 г. Мадридское общество испрашивает разрешение 
главного инквизитора на пользование Энциклопедией, которая была запрещена 
в Испании с 1759 г. (24). Кампоманес, который рекомендовал обществам пользо-
ваться Энциклопедией с определенными оговорками «после соответствующей 
проверки и разрешения, выбирая полезное и отбрасывая то, чего по соображениям 
разума надо избегать, как вредного», лично просил об этом главного инквизитора 
(25). Включение в повестку дня социально-политических вопросов свидетельст-
вовало о воздействии на деятельность экономических обществ идей, царивших 
в европейском, прежде всего во французском Просвещении, тем более что связи 
этих обществ с их европейскими собратьями и личные контакты их членов с вы-
дающимися мыслителями Европы были достаточно обширны. 

Другой важной инициативой Мадридского общества стало включение в число 
«друзей отечества» женщин. Вопрос этот поднимался в Обществе еще в 70-е гг. 
XVIII в. Инициаторов вовлечения благородных дам в деятельность этих организа-
ций поддержал влиятельный граф Кампоманес (26). Он считал необходимым бо-
лее активное участие женщин в развитии некоторых ремесел, особенно в специ-
фических «женских» отраслях: трепание, чесание и прядение льна. Он предлагал 
сеньорам возглавить руководство патриотических школ, в которых с бо́льшей 
пользой можно обучать этим ремеслам. Своим старанием эти дамы подадут при-
мер и своим «просвещенным» подругам, и все вместе они приложат усилия для об-
щего блага и процветания государства. Кампоманес полагал, что женщины долж-
ны иметь в патриотических обществах равные права с мужчинами, участвовать 
в конкурсах, уплачивать ежегодный взнос. Руководительницы патриотических 
школ будут считаться почетными членами обществ. «Их принятие не только спра-
ведливо, но полезно и необходимо», — завершал свои рассуждения по этому во-
просу Кампоманес (27). Однако в середине 70-х гг. эти проекты были похоронены: 
общественное мнение еще не было готово к восприятию подобных нововведений. 
Именно на это указывал Г. де Ховельянос в записке о принятии женщин в эконо-
мические общества, составленной 10 лет спустя. В 1786 г. он писал: «В те годы 
общественное мнение не пришло на помощь обществу — определенные нескром-
ные обсуждения и помехи воспрепятствовали осуществлению намеченного про-
екта, а те, кто находился у власти, замешкались с проведением в жизнь этого за-
мысла» (28). 

В середине 80-х гг. Мадридское общество вновь возвращается к обсуждению 
этого вопроса. Поводом для дискуссии стало принятие в «друзья отечества» трех 
представительниц испанского высшего света: Марии Кинтины де Гусман и де ла 
Серда, дочери маркиза Монтеалегре; маркизы де Пеньяфель, жены директора Об-
щества, а также герцогини Альба (29). Ховельянос предложил использовать этот 
случай как прецедент и открыть двери Общества для благородных дам, которые, 
как прежде указывал и Кампоманес, должны иметь там равные права с мужчина-
ми. Однако, размышляя на эту тему далее, он приходит к выводу, что принимать 
надо ограниченное число женщин, что титул члена Общества должен быть для них 
почетным и основываться не на происхождении, богатстве или красоте, но на гу-
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манности, милосердии и прочих гражданских добродетелях. «Пусть сеньоры по-
знают патриотизм!» — восклицает он. Дамы, по его мнению, смогут успешно ис-
полнять роль покровительниц патриотических школ и других подобных заведений, 
смогут участвовать в конкурсах, но не вместе с мужчинами, а отдельно от них (30). 
Его концепцию можно сформулировать следующим образом: женщин надо при-
нимать в общества на равных правах и условиях с мужчинами, надо испрашивать 
их советов и рекомендаций в вопросах, которые им ближе, их участие следует обя-
зательно фиксировать в документах Общества. Он не только поддерживает пози-
цию Кампоманеса, но выступает за активное участие представительниц прекрас-
ного пола в обществах. 

Против этой поддержанной всеми членами комиссии позиции неожиданно 
выступил Кабаррус. Он утверждал, что женщины в обществах будут бесполезны, 
даже вредны и, наконец, подавлены мужчинами. «Пусть они занимаются домаш-
ними делами, к чему и предназначены», — заявляет он и добавляет, что участие 
женщин в работе обществ приведет к забвению ими домашних и семейных обя-
занностей. В тоне Кабарруса проскальзывают нотки самого мрачного пессимизма. 
«Я хотел бы ошибиться, — утверждает он, — но думаю, не пройдет и пяти лет, 
как общества будут заполнены женщинами, которые погубят их своим соперни-
чеством». В заключение своей речи он предлагает, чтобы уже принятые дамы ос-
тавались бы единственными членами Общества, относились к этому титулу, как 
в великой чести, и чтобы «остальные сеньоры могли стать только почетными чле-
нами обществ, не обладающими никакими правами» (31). 

Этот вопрос вызвал бурную дискуссию, но в конце концов победила точка 
зрения большинства, и проблема была решена положительно. Об этом сообщал 
в Россию и С.С. Зиновьев: «Мадридское общество... пробудило похвальные наме-
рения и у прекрасного пола. Многие дамы желают состоять в обществах, и по их 
горячим настояниям Общество было вынуждено просить короля разрешить уча-
стие дам. Они будут проводить отдельные собрания, на которых будут решать во-
просы, связанные с домашним хозяйством и реформами в области роскоши и ук-
рашений» (32). Созданная Хунта дам имела среди представительниц высших слоев 
общества большой успех и пользовалась королевской благосклонностью. Среди 
ее участниц были представительницы самых именитых родов испанской знати 
(33). Уже в следующем донесении в Петербург российский посланник подчерки-
вал: «Экономическое общество дам, о котором я имел честь докладывать, только 
что провело первое собрание. Число участниц в настоящее время — шестнадцать, 
включая президента, которой является герцогиня де Осуна. В докладе королю 
они выразили желание находиться под покровительством доньи Принцессы Ас-
турийской (будущая испанская королева Мария-Луиза — О.В.). Его Величество 
тотчас согласился и возжелал, чтобы не только принцесса, но и инфанта донья 
Марианна, супруга инфанта Габриэля, а также донья Мария-Хосефа, дочь Его Ве-
личества, состояли членами обществ» (34). 

Доминирующее положение Мадридского общества определялось также и тем, 
что от него в большой степени зависело учреждение других экономических об-
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ществ, процедура создания которых была достаточно сложна. Инициаторы состав-
ляли петицию, на основании которой Кастильский совет уполномочивал их сфор-
мулировать проект устава. За образец предлагался устав Мадридского общества, 
с тем чтобы переработать его в соответствии с конкретными целями и задачами 
вновь создаваемой организации. Как только устав был составлен, его передавали 
в Мадридское общество для рассмотрения. После одобрения им этого устава и не-
обходимых дополнений и уточнений Кастильский совет направлял на имя короля 
резюме данного дела и проект королевской грамоты о создании нового общества. 
Длилось это обычно от двух месяцев до двух лет. В том же, 1775 г., были открыты 
общества в Cевилье, в Вера (Альмерия), в Гранаде, в 1776 г. — в Арагоне, в Лас 
Пальмас де Гран Канариа, в Валенсии, в 1777 — в Ла Лагуна (Тенерифе), в 1778 — 
на Мальорке (35). При этом Кастильский совет и Мадридское общество имели пра-
во отказать в создании общества по разным мотивам. Так, Сан-Себастьяну было 
отказано из-за противодействия Баскского общества; Агреге, Вара дель Рей 
и Вильяфранка де лос Баррос было указано, что они не являются достаточно круп-
ными и значительными городами (23). Тем не менее, в последующее десятилетие 
было открыто более 80 обществ в самой Испании (36), а начиная с конца 80-х гг. 
XVIII в. экономические общества появляются в испанских колониях (1787 — Га-
вана, 1791 — Кито, 1794 — Гватемала, 1799 — Мехико) (37). 

Расцвет деятельности Мадридского экономического общества пришелся 
на 1775—1808 гг. В деятельности этого и других испанских экономических об-
ществ совпали интересы общественные и государственные — интересы Просве-
щения и «просвещенного абсолютизма». Просветители видели в обществах основ-
ной инструмент для распространения знаний, а для правящих кругов Испании они 
предоставляли возможность контролировать развитие просветительских идей, на-
правляя их в определенное русло. Объединив таким образом выдающиеся умы 
государства, королевская власть стремилась найти решение основной проблемы, 
стоявшей перед страной — преодоление экономической отсталости Испании. 

В период первой испанской революции (1808—1814) диапазон его деятельно-
сти заметно сузился, и в последующие годы оно уже не смогло вернуть себе былую 
активность. В течение XIX века деятельность Общества носила эпизодический 
характер — оно стало инициатором некоторых важных мероприятий: открытие 
«Атенео» Мадрида в 1835 г., создание при нем кафедр физиологии и патологии, 
растениеводства, статистики и т.д. (38). 

Мадридское экономическое общество друзей отечества осуществляет ак-
тивную деятельность и по сей день. В следующем, 2010 г., оно отметит 240-ю 
годовщину своего создания. Общество, как и ранее, является некоммерческой ор-
ганизацией и находится под покровительством фонда «Caja Madrid» и отдела обра-
зования Мадридского муниципалитета. Его деятельность сосредоточена на двух 
направлениях: 1) практическое обучение: при Обществе работает школа стено-
графии, машинописи и делопроизводства, основанная еще в 1802 г.; 2) просве-
тительство: два раза в год оно проводит торжественные заседания, на которых 
обсуждаются вопросы, касающиеся культуры, истории и экономики Испании 
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в целом и Мадрида в частности. Результаты дискуссий и выступления членов Об-
щества ежеквартально публикуются в журнале «Торре де лос Луханес». Кроме 
того, Общество занимается систематизацией архива и библиотеки, насчитыва-
ющей более 7000 наименований, включая редкие ценные издания. В архиве хра-
нятся 206 фолиантов актов заседаний Общества и 712 дел, материалы которых 
являются ценнейшим источником по истории испанского просвещенного абсо-
лютизма. И сегодня смыслом деятельности Общества являются просвешение и об-
разование, подкрепляя делами лозунг, начертанный на его эмблеме: «Помощь 
через образование» (39). 
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