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В январе 1857 года Иван Васильевич Вернадский, доктор исторических наук, полити-

ческой экономии и статистики, начинает издавать еженедельный журнал "Экономический
указатель", который будет выходить вплоть до января 1862 года. Его инициатором, как
пишет Г. С. Лапшина, была первая женщина-политэконом, жена Вернадского Мария Ни-
колаевна [6]. Издание появляется в период активной подготовки крестьянской реформы,
поэтому не удивительно, что в журнале уделяется много внимания не только крестьян-
скому и земельному вопросу, но в целом возможным путям модернизации России.

Журнал сразу вызвал отклики в печати, часто полемические , среди них особенно
яркими оказались статьи в "Современнике", на которые "Экономический указатель" от-
вечал столько же увлекательно и развернуто.

13 февраля 1857 года в письме к Н. А. Некрасову Чернышевский пишет о составе
второго и третьего номеров "Современника", о присланных рукописях и замечает: "В за-
метках о журналах буду говорить между прочим об «Экономическом указателе», новом
журнале Вернадского — постараюсь коснуться чего-нибудь живого" [4]. В № 3 "Совре-
менника" (февраль 1857 г.) в "Заметках о журналах" Чернышевский публикует разбор
нескольких статей из №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 "Экономического указателя", составляя о новом
еженедельнике общее мнение. В февральских "Заметках. . ." он будет писать: "Мы выбра-
ли эту незначительную статью ["Голод в Багдаде" за подписью "М.", "Эк. Ук.", 1857, №1,
с. 21-23. Это статья М. Вернадской - прим. А. И.], разбором которой не можем оскорбить
"Экономический указатель", чтобы сказать наше мнение о системе laissez-faire. . ." [3]. Ав-
тор термина, французский экономист конца XVIII в. Гурнэ [3], формулировал принцип
следующим образом: "laissez faire la nature et la liberte" - "надо предоставить действовать
природе и свободе". В XVII в. его используют физиократы, а к середине XIX в. он станет
лозунгом экономического либерализма.

Стоит обратить внимание на общественную ситуацию в предреформенный период. К
концу 50-х гг. экономический либерализм становится все более популярным среди бюро-
кратической и интеллектуальной элиты, поэтому не удивительно, что "Экономический
указатель" был востребованным и пользовался немалым влиянием [2]. Журнал Вернад-
ского ориентировался во многом на опыт развития Северо-Американских Соединенных
Штатов и выражал точку зрения отечественных либеральных экономистов, последова-
телей идей фритредеров (от англ. "free trade" - свободная торговля) или, как их еще
называли, "манчестерцев".

Чернышевскому все более интересен "Экономический указатель"; он упоминает его в
"Заметках. . ." за март 1857 года (№ 4) и настойчиво вовлекает издание Вернадского в
полемику в апрельской книжке (№ 5). Уделяет достаточно много внимания обсуждению
програмы славянофилов, подчеркивая их ценности, противоречия западнического лагеря,
и таким образом провоцирует журнал на ответные статьи. Действительно, позже он будет
писать сотруднику "Современника»"А. С. Зеленому в июне 1857 года.: "Я все-таки буду
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возражать самым деликатным образом, с учтивостями и т.д., чтобы только продлить охо-
ту "Эк. Ук." к прению, начатому им против воли. <. . .> Прямо говорить нельзя, будем
говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании
сельских отношений" [3]. В условиях жеткой цензуры демократ Чернышевский пытал-
ся поставить вопрос об освобождении крестьян с землей. Он обвинял и славянофилов и
западников в увлечении теориями (народность, русское воззрение и laissez faire), но все
же видел нечто положительное в воззрениях славянофилов, которые выступали за со-
хранение общины. Однако община для него не только и не столько форма организации
сельской жизни, сколько земля, которую помещик отдавал крестьянам в пользование (не
в собственность) и которую Чернышевский стремился сохранить в собственности кре-
стьян после реформы. Тогда он еще верил в радикальную реформу (как и Герцен). Иван
Вернадский же был убежден, что община сдерживает накопление капитала, а свобода
конкуренции после отказа от общинного землевладения приведет к более эффективному
использованию земли. Видя социальное устройство по-разному, они стремились к общему
- независимому существованию крестьянина, его юридической защите, подрыву феодаль-
ной системы.

Фактически полемика начинается в № 21 "Экономического указателя", когда на первой
полосе публикуется "Письмо редактору" за подписью "К. А.", в котором автор пишет о
характере вызова, сделанного журналу Вернадского, и по-своему отвечает "Современни-
ку". Эту публикацию можно считать первым отзывом "Экономического указателя" (хоть
и данным не напрямую) автору "Современника". Редакция в сноске сообщила, что при-
нимает вызов и начинает публиковать ответы со следующего номера [5]. Статья Ива-
на Вернадского "О поземельной собственности" была напечатана в №№ 22, 25, 27, 29, в
рамках полемики опубликована заметка "К вопросу о поземельной собствености" В. Пр-
кова. После выхода № 25 "Экономического указателя" Чернышевский публикует статью
"STUDIEN" ("Современник", № 7), в которой объясняет читателям, что ответ г-ну Вер-
надскому еще не написан, так как возражения продолжаются. Окончательный ответ он
дает в статье "О поземельной собственности", опубликованной в №№ 9 и 11 "Современ-
ника". К спору также подключается А. И. Кошелев и в "Русской беседе" отвечает на
замечания Чернышевского о славянофилах [1].

В докладе мы постараемся более или менее основательно рассмотреть историю, смысл
и проблематику полемики, чтобы, возможно, четче охарактеризовать дискуссионное поле
того времени, а также отношение демократа Чернышевского к славянофилам и западни-
кам.
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