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Введение 

 

Экономическая программа дворянского либерализма XIX в. В России 

отмечала экономическую неэффективность крепостного труда, его 

непроизводительность, невыгодность для общества: «крепостное положение 

препятствует развитию торговли, промышленности». Свои предложения он 

доказывал экономическими методами на основе данных статистики. 

Дворянские либералы размежевались на западников и славянофилов. 

Различие заключалось в отношении к западно-европейскому опыту 

экономического развития. 

К дворянским либералам примыкали буржуазные либералы, 

защищавшие буржуазный путь развития России. Их представителем был  

И.В. Вернадский 

Энциклопедические сведения об И.В. Вернадском довольно скудные: 

Иван Васильевич Вернадский (24.5.1821-27.3.1884), русский экономист. 

Профессор политэкономии Киевского, затем Московского университетов 

(1846-56), Главного педагогического института и Александровского лицея в 

Петербурге (1861-68). Основатель и редактор журналов «Экономический 

указатель» (1857-61) и «Экономист» (1858-64). Автор работ по 

политэкономии, истории экономической мысли, статистике и таможенно-

тарифной политике. В период подготовки крестьянской реформы 1861 

Вернадский выступал против кабальных условий освобождения крестьян. 

Сторонник развития крупной капиталистической промышленности в России, 

рассматривал законы капитализма как естественные и вечные. Взгляды 

Вернадского были подвергнуты критике со стороны Н. Г. Чернышевского и 

больше известны именно по полемическим сочинениям (в частности, 

Чернышевский представляет Вернадского  как противника освобождения 

крестьян вообще, а не на кабальных условиях). 
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1.Биография и основные труды И.В.Вернадского 

 

Вернадский Иван Васильевич, доктор исторических наук, 

политической экономии и статистики, экстраординарный профессор по 

кафедре политической экономии и статистики, коллежский советник, 

православного вероисповедания, сын статского советника, из дворян 

Черниговской губернии, родился в Kиeве 24 мая 1821 г. Первоначально он 

обучался у Ф. С. Шимкевича, автора «Корнеслова русского языка». В 1831 г. 

поступил вольноприходящим в высшее отделение Киевского уездного 

духовного училища, а, по открытии Киевского учебного округа и 

преобразованы Киевской гимназии, поступил в 3-й класс 1-й гимназии. В 

1837 г., с разрешения попечителя, не окончив полного курса гимназии, 

состоявшей тогда из 7 классов, выдержал экзамен в университет св. 

Владимира и принят был в институт казеннокоштных студентов по 1-му 

отделению философского факультета. В бытность свою в университете на 3-

мъ курсе написал диссертацию на заданную философскую тему, под 

заглавием: „Изложить и критически рассмотреть замечательнейшие мнения 

народов и мыслителей о состоянии человеческих душ за гробом», за которую 

получил золотую медаль. В 1841 г. удостоен степени кандидата философии и 

определен в Подольскую губернскую гимназию и. д. старшего учителя 

русской словесности. В этой гимназии для торжественного акта написал 

речь: «О значении славян в жизни Европы», где старался указать значение 

главных исторических явлений, преимущественно в истории западных 

славян. В 1842 г., по вызову местного начальства, перешел во 2-ю Киевскую 

гимназию старшим учителем русской же словесности и исправлял в ней 

должность секретаря педагогического совета. В это время он начал 

заниматься политической экономией и факультет (1-е отделение 

философского факультета университета), в котором он получил образование, 

избрал его вскоре для занятия кафедры по этому предмету в университете, 

для чего Вернадский и отправлен был на 3 года в Германию, Францию, 
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Англию, Бельгию и Голландию. В свое трехлетнее пребывание за границей, 

согласно инструкции, Вернадский, ознакомившись с методами изложения и 

содержанием преподавания берлинских профессоров: Риделя, Дитерици, 

Гельвинга, Риттера, Раумера и др., Гейдельбергских: Pay, Шлоссера, Цепфля 

и др., старался распространить круг своих сведений посредством наглядного 

изучения различных стран Западной Европы. С этою целью он дважды 

посетил Австрийские владения, пробыл часть вакационного времени в 

Гогенгеймском агрономическом институте, посещал лекции в различных 

университетах, был в западной и внутренней Швейцарии, и в конце 1844 г., 

отправился в Париж. Здесь он следил за чтениями Бланки, Мишеля Шевалье 

и др., не упускал из виду экономических прений палат, посещал разные 

промышленные и благотворительные заведения и т. п. Затем он предпринял 

путешествие через Бельгию, Рейнские провинции и Западную Швейцарию в 

Италию до Кастелламаре, откуда через Париж отправился (1845) в Лондон. В 

Англии Вернадский старался ознакомиться с экономическими 

учреждениями, изучал систему законов о бедных, рабочих домов 

(workhouses) и пр. Кроме того путешествиями по главным промышленным 

городам Великобритании он знакомился с формами и ходом тамошней 

производительности и торговли. Одну из этих поездок (до Донди) он 

совершил вместе с членами русской комиссии для исследования льняной 

промышленности. В 1846 г., чрез Голландию, Гамбург, Берлин, Копенгаген, 

Готенбург, Моталу, Стокгольм отправился в Або, откуда сухим путем 

прибыль в С. Петербург, где вскоре и приступил к экзамену на степень 

магистра политической экономии и статистики. Диссертация, написанная им 

на эту степень: «О теории потребностей» была защищена им в 1847 г., и 

тогда же он удостоен искомой им ученой степени. По окончании экзамена, 

Вернадский возвратился в Киев, где и приступил в звании адъюнкта (испр. 

дела, с 7 нояб. 1846 г., адъюнкт с 15 июня 1847 г.) к чтению лекций по своему 

предмету, не прекращая их и во время открывшейся вскоре холеры. По 

истечении года, со времени окончания магистерского экзамена, Вернадский 
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приступил к испытанию на степень доктора исторических наук, 

политической экономии и статистики, в Императорском Московском 

университет, которым и удостоен искомой им степени в 1849 году. 

Диссертация, написанная им для этой цели, напечатана в том же году под 

заглавием: «Историко-критическое исследование об Итальянской политико-

экономической литературе до начала XIX века». По возвращении в Киев, он 

по представлении Совета, утвержден был экстраординарным профессором по 

занимаемой им кафедре (14 декабря 1849 г.). В это время, окончив свои 

„Начальные основания политической экономии», он представил это 

сочинение Совету университета, который, в 1850 г., определил напечатать 

его на казенный счет, что, однако, не исполнилось, вследствие перемещения 

Вернадского  в Московский университет, он состоял ординарным 

профессором по той же кафедре по 1856 год.
1
 

Вернадский состоял членом Императорского географического 

общества, Московского общества сельского хозяйства, Высочайше 

утвержденной комиссии для описания губернии Киевского учебного округа. 

В 1856 г. Вернадский перешел на службу из Москвы в Петербург, где состоял 

чиновником особых поручений при министре внутренних дел, в чине 

статского советника. В 1869 г. он был назначен управляющим конторой 

Государственного банка в Харькове, а с 1870 г. состоял там же 

председателем Общества взаимного кредита и помощником председателя 

Харьковского статистического комитета, имея чин действ. стат. советника. В 

1876 г. он снова переселился в Петербург. 

Как ученый, Вернадский был последователем манчестерской школы 

политической экономии. С 1868 - 1876 г. Вернадский состоял управляющим 

конторой государственного банка в Харькове, где был также председателем 

общества взаимного кредита и товарищем председателя статистического 

комитета. Умер в Петербурге в 1884 году.  

                                                             
1 Бартенев С. А. История экономических учений. Электронная библиотека РГИУ www.i-u.ru  

 

http://www.i-u.ru/
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Труды Вернадского:  

1) в 1848 г. помещены им переводы нескольких политико-

экономических повестей г-жи Марриет (с англ.) в журнале «Звездочка»;  

2) в 1849 г. напечатана им докторская диссертация: Критико-

историческое исследование об Итальянской политико-экономической 

литературе до начала XIX века. В следующих затем годах, в разных 

журналах помещаемы им были преимущественно критические статьи: так, 

3) в Журнале Министерства Народного Просвещения (ч. LXXIV): 

Задача Статистики; Предмет политической экономии (ч. ХС);  

4) в Отечественных Записках.: Исследования производительных сил 

России Тенгоборского, три статьи (1852, т. LXXX, LXXXI, LXXXII); по 

поводу соч. Н. Бунге «Теория кредита» (1852, LXXXV); План 

статистического описания губерний Киевского учебного округa, составл. Д. 

Журавским (1853, т. LXXXVIII);  

5) в Московских Ведомостях: о ведомости о народонаселении в 1846 г.; 

о хозяйственно-статистическом атласе России; о Политико-экономическом 

словаре Коклена; о железных дорогах; о книге Г. Ларднера «Railway econo-

my»; о Вестнике Русского географического общества; о Сборнике 

статистических сведений и проч. В 1854 г. помещены им там же статьи:  

6) Политическое равновесие и Англия (отдельно, Москва, 1854 и 2-е, 

исправл. изд., СПБ. 1877);  

7) В Вестнике Русского географического общества он помещал 

постоянно отчеты об иностранных статистических изданиях и т. п. Затем им 

изданы:  

8) перевод сочинения Л. В. Тенгоборского: О производительных силах 

России (3 книги, 1854—58), с дополнениями и примечаниями переводчика;  

9) Исторический очерк практической статистики (брошюра без даты); 

10) Конспект политической экономии (для преподавания в Главном 

педагогическом институте);  

11) Романское начало и Наполеониды, СПБ. 1855;  
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12) Очерк теории потребностей, СПБ., 1857;  

13) Очерк истории политической экономии, СПБ., 1858;  

14) Опыт популярная изложения основных начал политической 

экономии, СПБ., 1861;  

15) О мене и торговле. Публичные лекции с примеч. и прилож. статей о 

протективной системе и дифференциальных пошлинах в России, СПБ., 1865. 

Кроме того с 1857—61 г. издавал в С.-Петербурге «Экономический 

указатель, статистический, экономический», политический и промышленный 

журнал, выходивший еженедельно (in - 8), и «Экономист: приложение к 

Указателю» (1858—60). Перевод сочинений Тенгоборского и издание 

Экономического Указателя Вернадский вел при ближайшем участии своей 

жены Марьи Николаевны Вернадской (урожденной Шигаевой), известной 

писательницы в русской экономической литературе. Статьи ее: «Женский 

труд»; «О детском воспитании»; «Аристократический труд»;  «Домашнее 

хозяйство»; «О первоначальном обучении»; «Общественное значение 

экономических законов»; «Назначение женщины»; «О холопах» и др. по 

экономическим вопросам, а также ряд библиографических заметок, о 

выдающихся произведениях в области экономической русской и 

иностранной литературы, печатавшиеся в Указателе, вошли в собрание ее 

сочинений (СПБ., 1862).
2
  

В 1881 г. Вернадский издал перевод с французского известного 

сочинения Шторха «Курс политической экономии» (СПБ., в собственной 

типографии), снабдив его своими примечаниями. 

 

                                                             
2 Городецкий В. К. История экономических учений. Электронная библиотека Омского государственного 

педагогического университета 
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2.Экономические взгляды И.В.Вернадского 

 

В XIX в. для экономики России были характерны нехватка 

прибавочного продукта для расширенного воспроизводства всех отраслей 

народного хозяйства, удовлетворения постоянно растущих материальных, 

культурных потребностей всех социальных групп общества. Сохранялась 

контрастность в уровне жизни различных слоев общества. Вызывала 

беспокойство правительства, государственных деятелей и интеллигенции 

бедность, безграмотность и социальная напряженность в среде крепостных и 

государственных крестьян. 

Россия отставала от некоторых стран мира, особенно Великобритании, 

по уровню технической оснащенности и формам организации производства в 

сельском хозяйстве и промышленности. Возрастала доля прибавочного 

продукта, присвоенного помещиками. Крестьянские хозяйства не имели 

лошадей, орудий и средств для обработки угодий. 

В этих условия российская научная общественность ищет причины 

замедленного развития экономики России, относительной бедности и низкой 

культуры быта трудового народа. Привлекает внимание проблема отношений 

по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и культурных благ между всеми социальными группами 

общества
3
.  

В университете св. Владимира Вернадский читал политическую 

экономию, по 2 часа в неделю, руководствуясь сочинениями Шторха, 

Мальтуса, Рикардо, Небениуса, Смита и Якоба, и, статистику, по 2 часа в 

неделю, руководствуясь сочинениями Шуберта, Френцля, Кетлэ и 

специальными монографиями. В своем курсе политической экономии и 

статистики Вернадский обращал особенное внимание на историю науки, в 

                                                             
3 Хрестоматия по истории экономических учений. Электронная библиотека РГИУ www.i-u.ru  

 

http://www.i-u.ru/
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которой старался представить общий ход научных идей. Излагая весьма 

подробно все части политической экономии, он признавал экономические 

законы всеобщими, не зависящими от человеческого произвола. Он 

посвящал также значительную часть времени на ознакомление слушателей с 

главными основаниями хозяйства, как системы экономической деятельности. 

Постепенно, из области теоретических положений он переходил в область 

экономической практики, анализ которой составлял содержание прикладной 

части политической экономии. В ней он разбирал главные начала и 

учреждения касательно внутренней и внешней торговли. Наконец, переходил 

к изложению системы финансов, в котором, между прочим, старался 

выяснить зависимость последней от степени экономического развития 

народа. В лекциях по статистики он обращал особенное внимание на 

теоретические основы новой статистики, как они выработаны Кетлэ и его 

последователями. 

В изложении статистических законов И. В. Вернадский не 

ограничивался одной страной, или одним народом, а представлял их на 

основании данных, взятых из всех стран, статистически обследованных. В 

тех только случаях, когда исследования были недостаточны для того, чтобы 

дать понятие о самом законе явлений, Вернадский преподавал 

статистические данные в их среднем выражении, как они представляются в 

различных, преимущественно европейских странах. Состав населения, 

народный быт и труд с его подразделениями занимали значительные отделы 

в его изложении. Под последней рубрикой излагаемы были все отрасли евро-

пейской промышленности с статистической точки зрения, в их взаимной 

связи и влиянии на различные стороны народной жизни, а равно и средства 

сообщения в стране. Главные положения нравственной статистики, 

благотворительности и, наконец, статистики образования, в обширном 

смысле слова, заключали науку
4
. 

                                                             
4 Войтов А. Г. История экономических учений.    М.: Маркетинг, 2002.     С.78 
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Как прибавление в системе науки, представляем был очерк 

государственных форм главнейших стран Европы и статистики учреждений, 

имеющих в виду сохранение существующего и безопасность народную и 

имущественную. Во всех этих случаях Вернадский постоянно старался из 

статистических материалов сообщать наиболее сведений касательно России, 

данные которой всегда находились у него на первом плане; данные же 

других стран служили для сравнения и верной оценки отечественных фактов. 

В таком виде излагались эти науки до введения программ от 

министерства. В какое же положение становился иногда преподаватель со 

введением последующих, показывает пример, имевший место в 

преподавательской деятельности И. В. Вернадского. 4 февр. 1850 г. 

последний подал рапорт декану, в котором изъяснял, что, на основании 

программы по статистики, утвержденной в Министерстве народного 

просвещения, он обязан излагать манифест о 8-ой ревизии, между тем 11 янв. 

1850 г. обнародован был указ о новой, 9-ой ревизии, в которой определен 

порядок переписи, во многих и важных чертах отличный от прежнего. „Не 

смея, с одной стороны, преступить программы, с другой стороны, считая 

своею обязанностью читать науку в виде, наиболее удовлетворяющем 

требованиям современного знания и боясь сообщить по статистике данные 

уже устаревшие, писал профессор, я со своей стороны отклоняю от себя 

ответственность за несовременное знание упомянутой части моими слу-

шателями», причем просил декана разрешить его затруднение, так как его 

чтение об этом предмете могло быть отложено не далее следующей лекции. 

Однако, в таком виде, этот вопрос восходил, через Совет университета, в 

Министерство народного просвещения, откуда последовало разрешение в 

благоприятном смысле, сообщенное попечителем учебного округа в 

предложении Совету 7 июня. 

  И. В. Вернадский считал, что политическая экономия должна прежде 

всего изучать потребности человека и средства к их удовлетворению. Все 

человеческие потребности он делил на две части: стремление к 
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самосохранению и к самоусовершенствованию. Потребность самосохранения 

заставляет остерегаться верховой езды, плавания и любых опасных 

предприятий. Напротив, жажда самоусовершенствования толкает людей на 

рискованные действия, на преодоление препятствий, на борьбу с 

собственными слабостями. По мнению И. В. Вернадского, борьба этих двух 

потребностей создает человеческую личность и одновременно влияет на 

жизнь общества
5
. 

       Итак, в человеке одновременно присутствуют стремление к покою, 

удобствам и неосознанная потребность борьбы, действия, соревнования. 

Общество должно предоставлять человеку возможность для удовлетворения 

всех этих потребностей. Подобные взгляды на предмет политической 

экономии сейчас покажутся наивными и устарелыми. Однако важно 

отметить сам факт поисков И. В. Вернадского своих путей в науке, 

выработки своей более или менее оригинальной точки зрения. При этом  -- 

пристальное внимание к истории научных идей; изучение прошлого для того, 

чтобы лучше постичь настоящее и вернее предвидеть будущее (истории 

своей науки И. В. Вернадский посвятил отдельную книгу). 

  Ивана Васильевича Вернадского отличал острый интерес к 

практической стороне науки и общественной жизни. В 1856 году он, 

статский советник и чиновник особых поручений при министерстве 

внутренних дел, был командирован на Волгу для обследования положения 

бурлаков. Работу свою он выполнил очень тщательно. Написал подробный 

отчет. Предложил назначить специального чиновника для защиты интересов 

бурлаков. «Бурлачество образует,   - писал он,   - бродячее, невежественное, 

предоставленное случайностям население, истрачивающее свои силы на 

такое занятие, которое, большей частью, может быть исполнено животными 

или машинами». Но несмотря на трудные условия жизни и работы, бурлаки 

                                                             
5 Зверева Ю. Н. История экономических учений. Ярославль: 1998 – С.67-68 
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вовсе не превращаются в полудикий сброд, бандитов и пьяниц, как считали 

многие «знатоки» народной жизни. 

       Как уже говорилось, в 1857 году И. В. Вернадский стал издавать 

еженедельный журнал «Экономический указатель», где совершенно 

определенно писал о грядущем крахе общества, стремящегося к 

удовлетворению интересов лишь избранных: «Прямо или косвенно каждый 

шаг, поступательный шаг гиганта, называемого обществом, давит частные, 

отжившие свой век интересы, попавшиеся под его могучую ногу». 

       Иван Васильевич был ярким представителем русской либеральной 

интеллигенции середины прошлого века. Он хорошо знал несколько 

европейских языков, высоко ценил европейскую науку и культуру, а царское 

самодержавие считал вредным для России пережитом прошлого. Он был 

сторонником введения в России демократического конституционного 

правления. 
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Заключение 

 

Как видно из вышеизложенного, И.В. Вернадский считал, что задача 

политической экономии - в раскрытии «естественных законов производства», 

под чем подразумевал естественность капиталистических законов, 

соответствующих природе человека. Политическая экономия - это наука о 

ценностях, а не о богатстве или производстве богатства. Именно крупный 

капитал делает возможным разделение труда, что является главным условием 

успешного развития производства, в т.ч. и машинного, и расширение рынка. 

Отрицал крупную помещичью собственность. Труд есть «главный и 

единственный источник богатства», труд основа не только отношения 

человека к природе, но и отношения человека к человеку. 

Научное наследие И.В. Вернадского значительно и многообразно. Он 

автор работ по политической экономии, истории экономической мысли, 

статистике. В 1849 г. он защитил докторскую диссертацию на тему 

«Критико-историческое исследование об итальянской политико-

экономической литературе до начала XIX в.» С этого момента И.В. 

Вернадский вел исследование работ различных экономических школ, 

опубликовал исторический обзор экономических концепций под названием 

«Очерк истории политической экономии» (1858). 

Система экономических взглядов И.В. Вернадского сложна и 

противоречива. Хотя он не оставил систематического изложения курса 

политической экономии, все основные вопросы этой науки были затронуты в 

его работах. Среди этих работ можно выделить «Предмет политической 

экономии» (1856), «О поземельной собственности» (1857), «Крестьянский 

вопрос» (1858), «Туман и миллиард» (1859). 

Вернадский являлся идеологом крупного капитала, противником 

социализма. Его полемика с Н.Г. Чернышевским по вопросу общины 

вылилась в борьбу против социалистических идей.  
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