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Известный учёный и общественный деятель, профессор, 
доктор экономических наук, председатель Русского эконо-
мического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Юрьевич 
Катасонов совместно с издательством "Наше Завтра" начал 
совершенно необходимый, давно назревший и даже пере-
зревший проект. Это своего рода хрестоматия по истории 
отечественной экономической мысли XIX–XX веков, вернее, 
той её части, которая отвергалась как в советскую эпоху из-за 
классовой чужеродности и антиреволюционной враждебно-
сти единственно верной теории Маркса — Энгельса — Лени-
на, так и в постсоветскую эпоху из-за несоответствия фор-
мулам единственно верного либерально-монетаристского 
курса "Экономикс".

И речь здесь идёт не о каком-то новом единственно верном 
пути, по которому уж наверняка можно будет дойти до всеоб-
щего процветания, до "земного рая" с изобилием всех благ, 
а также с отсутствием любых материальных нужд и немате-
риальных горестей. И даже не о том, чтобы "догнать и пере-
гнать Америку" или другой избранный идеал, эталон, пример 
для подражания. Нет, речь идёт прежде всего о сохранении 
жизнеспособности нашего общества, то есть его способно-
сти к воспроизводству и развитию в любых предложенных 
обстоятельствах. Такое целеполагание вообще свойственно 
русской цивилизации, русскому народу, Русскому Миру. А вот 
средства достижения данной цели могут сильно, порой до 
неузнаваемости, меняться в зависимости от ситуации.

И если понимание ситуации "верхами", властью, начинает 
расходиться с целеполаганием "низов", становятся не просто 
возможными, но неизбежными общественные потрясения с 
самыми неожиданными сменами вектора движения. В част-
ности, причину "неправильного" пути России после отмены 

крепостного права по направлению к революциям 1917 года 
автор трактует следующим образом: "Парадокс заключался 
в том, что община сохранялась, общие обязанности (кру-
говая порука) оставались, а обработка земли крестьянами 
велась порознь. Надо было сделать ещё один шаг в направ-
лении создания единых хозяйств (единая обработка земли, 
единая обработка сельскохозяйственной продукции, единая 
реализация её на рынке). До колхозов оставался один шаг". 
Но "вместо консолидации общины был сделан другой шаг — 
разрушение общины. Это началось при П. Столыпине".

А делалось, стоит добавить, в угоду не только классу 
дворянства, обретавшему всё более паразитические черты, 
но прежде всего — крупному западному капиталу, в период 
1861–1917 годов почти полностью опутавшему нашу страну 
цепями финансовой, технологической и информационной 
зависимости, превратив Российскую империю в свою полу-
колонию. "Недоедим, но вывезем", — автор этой формулы, 
выразившей дух пореформенной и предреволюционной эпо-
хи, министр финансов в 1887–1892 годах, видный специалист 
в сфере машиностроения Иван Алексеевич Вышнеградский 
был вовсе не ретроградом, но западником, считавшим подоб-
ное положение дел необходимым…

По данному поводу главный герой первого тома "Эко-
номических уроков России", один из богатейших людей 
своего времени Василий Александрович Кокорев ещё пол-
тора века назад написал горькие, но абсолютно актуаль-
ные даже для нынешнего дня строки: "Финансовая война 
против России настойчиво ведётся Европой с начала 30-х 
годов (имеются в виду 1830-е годы. — Ред.); мы потерпели 
от европейских злоухищрений и собственного недомыслия 
полное поражение нашей финансовой силы". Будем наде-
яться, что "Экономические уроки России" от Валентина Ка-
тасонова помогут избавиться от такого недомыслия и пре-
одолеть эти злоухищрения.

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД наша страна 
встала на путь капитализма. Власти Рос-
сийской Федерации предпочитают уходить 

от слова "капитализм", оперируя более благо-
звучными терминами: "рыночная экономика", 
"рыночная система", "система свободного пред-
принимательства" и т. п. Ведь та социально-эко-
номическая модель, которую классик марксизма 
назвал капитализмом, в ХХ веке себя полностью 
дискредитировала. Она ассоциируется с разного 
рода кризисами (экономическими, финансовы-
ми, банковскими, валютными и т. п.), войнами, 
безработицей и нищетой.

Поэтому даже на Западе слово "капитализм" 
после Второй мировой войны было вытеснено 
другими терминами: "постиндустриальное обще-
ство", "экономическая демократия", "общество 
равных возможностей" и т. п. Термины в высшей 
степени лукавые и невнятные. Но если освобо-
диться от словесно-идеологической шелухи, то 
очевидно, что почти весь сегодняшний мир — ка-
питалистическая система, а Россия — часть этой 
системы.

Капитализм не стоит на месте. Он в Европе 
пришёл на смену так называемому феодализму 
("традиционному обществу"). Отдельные "оази-
сы" капитализма существовали ещё в средне-
вековой Европе. Например, итальянские горо-
да-полисы Генуя, Венеция, Флоренция, Пиза, 
где с XIII века стали возникать многочисленные 
банки. Буржуазные революции в Голландии, Ан-
глии, Франции и других странах Европы привели 
к тому, что капитализм из подпольного уклада 
стал господствующим строем. Эту новую модель 
социально-экономического устройства неплохо 
описал Карл Маркс в "Капитале". Хотя его ра-
бота не без лукавства. Например, то общество, 
которое "классик" изобразил в своём фундамен-
тальном труде, — не универсальный портрет ка-
питалистической "общественно-экономической 
формации", а лишь физиономия английского 
капитализма. Другие "капитализмы" даже во вре-
мена Маркса сильно отличались от английского 
варианта. Кроме того, классик сконцентрировал 
своё внимание на таких формах капитала, как 
промышленный и торговый, а денежный, ростов-
щический капитал у него остался в тени. Хотя 
именно денежный капитал и является "ядром" 
капитализма.

Англия, Германия, США и ряд других стран 
пережили так называемые промышленные рево-
люции. Классический капитализм, обрисованный 
Марксом, в конце XIX — начале XX века стал 
претерпевать серьёзные мутации. Их описал 
другой "классик", В.И. Ленин, в работе "Империа-
лизм, как высшая стадия капитализма" (1916 г.). 
Важнейшим свойством капитализма в его "выс-
шей стадии" стало господство монополий, кото-
рые окончательно уничтожили всякие рудименты 
"рыночной экономики". Немецкий экономист Ру-
дольф Гильфердинг в своём фундаментальном 
труде "Финансовый капитал", который появился 
в начале прошлого века, отличительной особен-
ностью высшей стадии капитализма назвал "то-
талитаризм" (при этом он оценивал данное свой-
ство как положительное).

У России, в отличие от ведущих стран За-
пада, "стаж" пребывания в капитализме крайне 
мал. Во-первых, она явно задержалась в своём 
переходе к этой социально-экономической мо-
дели. Сегодня среди большинства историков, 
социологов и экономистов (независимо от их 
идеологических пристрастий) нет споров по по-
воду того, что Россия встала на рельсы капита-
листического развития после Крымской войны, 
с приходом на престол Александра II и началом 
реформ (прежде всего реформы по отмене кре-
постного права). Процесс "капиталистического 
строительства", как известно, был прерван 25 
октября 1917 года, когда произошла революция 
и к власти пришли большевики. Получается, что 
России тогда удалось пожить при капитализме 
максимум шесть десятилетий.

Прошло ещё 70 с лишним лет, это так назы-
ваемый советский (или социалистический) пери-
од нашей истории. И кое-кому в нашей стране 
опять захотелось вернуться к прошлой, капита-
листической жизни (хотя представления о том 
прошлом капитализме были весьма смутными). 
При внешней поддержке Запада это новым ре-
форматорам удалось сделать. При "новом" капи-
тализме мы живём уже примерно четверть века. 
Итого: общий капиталистический стаж России 
("старый" плюс "новый" капитализм) равняется 
примерно 90 годам. Это очень немного на фоне, 
например, английского капитализма: если отсчи-
тывать его возраст от буржуазной революции и 
казни короля, то в нынешнем году получается 
373 года…

Я ПИШУ ЭТО ПРЕДИСЛОВИЕ в послед-
ние дни апреля 2022 года. Время для нас 
непростое, поскольку против Российской 

Федерации ведётся открытая война (она велась 
и до этого, но была достаточно скрытой). Война 
эта гибридная, одна из главных её форм — эко-
номические санкции в виде торговых эмбарго 
(запретов на экспорт и импорт товаров), заморо-
зок зарубежных активов, блокировок междуна-
родных расчётов (SWIFT), закрытия зарубежных 
корсчетов для российских банков, самых разных 

запретов и ограничений для отдельных физиче-
ских и юридических лиц (включённых в "чёрные 
списки") и т. д. Потенциал экономических санк-
ций, вводимых против России Соединёнными 
Штатами и их союзниками (коллективным Запа-
дом), ещё далеко не исчерпан. Экономическая 
война будет продолжаться, и её последствия для 
России могут быть весьма и весьма серьёзными.

Будем честно говорить, что Россия к этой эко-
номической войне оказалась мало подготовлен-
ной (хотя первые залпы её зазвучали ещё в 2014 
году, когда против нас были введены первые санк-
ции в связи с возвращением Крыма в состав Рос-
сийской Федерации). Как гласит поговорка, рус-
ский мужик не перекрестится, пока гром не грянет. 
Восемь лет назад он не услышал раскаты грома 
и не перекрестился. Сегодня мы уже не только 
слышим гром, но и всеми рецепторами своей шку-
ры чувствуем начинающуюся грозу. Что ж, будем 
креститься. И в прямом, и в переносном смысле.

В переносном — проводить быструю и ради-
кальную перестройку экономики в целях её адап-
тации к неизбежной грозе с штормовыми поры-
вами ветра. Та модель экономики, которая была 
создана 30 лет назад, когда только что родилась 
Российская Федерация, была не приспособлена 
для существования в условиях жестоких бурь — 
мировых кризисов и санкционных войн. Это мо-
дель так называемой либеральной рыночной 
экономики. Напомню, что в переводе с греческо-
го слово "экономика" означает искусство ведения 
домашнего хозяйства, также домостроительство. 
Подобную либерально-рыночную экономику 
можно сравнить с песочным домиком, который 
начинает разваливаться даже при небольшом 
дожде и ветре. России, которая уже многие века 
пребывает в цивилизационном противостоянии 
с Западом, не раз приходилось сталкиваться и с 
небольшими дождичками, и с самыми настоящи-
ми бурями, которые с удивительной регулярно-
стью приходили с Запада. И Россия на собствен-
ной шкуре хорошо прочувствовала зыбкость 
песочных конструкций, которые она заимствова-
ла у того же Запада (Европы).

СЛАВА БОГУ, В РОССИИ всегда были трез-
вомыслящие и патриотически настроенные 
люди, которые предупреждали об опасно-

сти увлечения "песочным домостроительством" 
и призывали к созданию более жёстких и проч-
ных конструкций. Образно выражаясь, предлага-
ли строить русский дом из дерева или камня. Вот 
об этих русских патриотах и их представлениях о 
русском домостроительстве я и хочу рассказать 
в предлагаемом трёхтомнике.

В первом томе я предоставляю слово извест-
ному русскому предпринимателю XIX века Васи-
лию Александровичу Кокореву (1817–1889 гг.). 
Помню, как в лихие 1990-е годы в нашей прессе 
появились первые публикации о Кокореве (тогда 
любили писать о первоначальном накоплении 
капитала в дореволюционной России, поскольку 
такой же процесс наблюдался и в России "демо-
кратической"). Кокорева тогда подавали в каче-
стве одного из "маяков" для наших олигархов. По 
части миллионов, но не по части любви к России.

Позднее разобрались, что Кокорев был также 
писателем и публицистом. А ещё позднее ста-
ли понимать, что именно его интеллектуальное 
и эпистолярное наследие гораздо дороже его 
миллионов. Может быть, язык Кокорева не столь 
тонок и изящен, как у маститых литераторов, 
но зато Кокорев имеет ряд преимуществ перед 
ними. Василий Александрович умел писать об 
экономике, деньгах, сельском хозяйстве, торгов-
ле. Но не так, как профессиональные экономи-
сты, которые в массе своей находились под гип-
нозом западной экономической науки. И не так, 
как наши русские писатели, которые не могли 
знать многих тонкостей мира торговли, предпри-
нимательства и денег…

"Экономические провалы" Василия Кокоре-
ва — личные переживания автора, который со-
прикасался с хозяйственной жизнью тогдашней 
России каждодневно. Эта книга — одна из наибо-
лее критических работ по экономике России того 
времени (даже более критическая и глубокая, 
чем некоторые работы марксистских авторов). 
Что очень важно: Кокорев не только критикует, 
но и формулирует свои предложения по преодо-
лению описанных им экономических провалов. 
Частичное преодоление началось ещё при жиз-
ни Василия Кокорева, когда на российский пре-
стол в 1881 году взошёл император Александр 
III. Кокорев очень надеялся, что новый монарх 
сумеет сделать Российскую империю экономиче-
ски мощной и независимой от пагубного влияния 

европейского капитала. Увы, Александру III не 
удалось провести до конца начатые реформы, 
ибо он ушёл из жизни через пять лет после Ко-
корева. Вместе с тем "Экономические провалы" 
известного русского предпринимателя сохраняют 
свою актуальность и для сегодняшней России…

Уверен, что знакомство с творчеством Коко-
рева поможет нашему читателю лучше понять 
нашу недавнюю экономическую историю. Пола-
гаю, что такое понимание ещё больше утвердит 
читателя в мысли, что капитализм и русская ци-
вилизация — вещи несовместимые. А наиболее 
пытливый читатель найдёт в работах Кокорева 
подсказки, как нам выбираться из сегодняшнего 
капиталистического тупика.

Во втором томе я излагаю взгляды на отече-
ственную экономику в период со второй полови-
ны XIX до начала ХХ века, вплоть до Октябрьской 
революции 1917 года, ряда известных русских 
мыслителей, общественных деятелей и патрио-

тов того времени. Начинаю я с Фёдора Михай-
ловича Достоевского (1821–1881 гг.). Многим 
покажется это странным. Ведь Достоевского при-
нято считать писателем. Иногда его причисляют к 
философам и публицистам. Но никто никогда не 
называл Фёдора Михайловича экономистом. Со-
гласен: Достоевский не является экономистом. 
Но многие новые явления, которые происходи-
ли в хозяйственной жизни России 1860–1870-х 
годов позапрошлого века, он тонко подмечал. И 
отражал как в своих фундаментальных художе-
ственных произведениях, так и в публицистике. 
Фактически он отразил важную и трагическую 
страницу русской истории — переход России на 
рельсы капиталистического развития. Писатель 
и от собственного имени, и от имени своих лите-
ратурных героев предупреждал о той катастро-
фе, которая грозит России, если она будет про-
должать катиться по этим рельсам.

Большая часть второго тома посвящена из-
ложению идей известного русского экономиста, 
предпринимателя, публициста и общественно-
го деятеля конца XIX — начала XX века Сергея 
Фёдоровича Шарапова (1855–1911 гг.). Основная 
его работа — "Бумажный рубль" (1895 г.). Он как 
бы перехватил эстафету от Василия Кокорева и 
продолжил критический анализ экономической 
политики Петербурга. Начало критического твор-
чества Сергея Фёдоровича пришлось как раз на 
время смерти императора Александра III, после 
которой управление хозяйственной жизнью Рос-
сии вернулось к либеральной элите. Главной фи-
гурой таких экономических либералов стал Сер-
гей Юльевич Витте, занимавший пост министра 
финансов с 1892 по 1903 год, а затем до 1906 
года возглавлявший Комитет и Совет министров). 
Объектами критики Сергея Фёдоровича стали 
российские банки — их занятие ростовщиче-
ством, золотой рубль, созданный в результате де-
нежной реформы Витте в 1897 году, иностранный 
капитал, захвативший контроль над целым рядом 
отраслей и производств, коррупция, царившая 
в государственном аппарате в Петербурге и гу-
берниях, целенаправленная политика разруше-
ния сельской общины и др. Шарапов не только 
критиковал, но также предлагал. У него имелась 
развёрнутая программа возрождения российской 
экономики, ядром которой стала программа ради-
кальной реформы денежно-кредитной системы.

Во втором томе также излагаются экономиче-
ские идеи других ярких личностей, которые жили 
примерно в то же время, что и С.Ф. Шарапов. 
Примечательно, что никто из них не принадле-
жал к "цеху" профессиональных экономистов. 
Среди них — генерал Александр Дмитриевич 
Нечволодов (1864–1938 гг.), оставивший нам в 
наследство блестящую свою работу "От разо-
рения к достатку" (1906 г.). В списке ярких лич-
ностей фигурирует и Георгий Васильевич Бутми 
(1856–1919 гг.), бессарабский помещик, обще-
ственный и политический деятель. Наиболее 
известная его работа — сборник статей и речей 
"Золотая валюта" (1904 г.). С.Ф. Шарапов при 
рассмотрении аграрных вопросов часто апел-
лирует к авторитету Александра Николаевича 
Энгельгардта (1832–1893 гг.) — русского публи-
циста-народника и агрохимика, оставившего нам 
в наследство 12 писем "Из деревни" (1872–1887 
гг.). И, конечно, нельзя не упомянуть Дмитрия 
Ивановича Менделеева (1834–1907 гг.). Он был 
не только выдающимся химиком, но также эконо-
мистом. Его размышления о правильном устрой-
стве хозяйственной жизни России разбросаны по 
многим работам. Но в первую очередь изложены 
в его книге "Заветные мысли" (1905 г.).

Увы, большая часть предложений по созда-
нию мощной и независимой экономики России 

упомянутых отечественных мыслителей и обще-
ственных деятелей при их жизни не была реа-
лизована. Но значимость этих предложений не 
ослаб ла за прошедшее время, они сохраняют 
свою актуальность для современной России.

Третий том посвящён не столько идеям, 
сколько практике. Речь идёт о практике экономи-
ческого строительства в СССР. Понятно, что это 
строительство осуществлялось по каким-то "чер-
тежам", то есть базировалось на экономических 
идеях. Чьих? Можно, конечно, назвать имена 
ряда советских экономистов, которые работали в 
госаппарате или в научных учреждениях. Но они 
зачастую лишь оформляли идеи, выношенные и 
озвученные ещё дореволюционными деятелями. 
Тем же Василием Кокоревым, Сергеем Шарапо-
вым и Дмитрием Менделеевым.

Третий том состоит из двух частей. Первая 
часть называется "Экономика Сталина". Она вос-
производит (с небольшими сокращениями) мою 

одноимённую работу, изданную в 2014 году. Это 
история подготовки и проведения индустриали-
зации в СССР, которая началась с конца 1920-х 
годов. Основное внимание в "Экономике Стали-
на" я уделяю не столько структурным измене-
ниям в экономике (повышение удельного веса 
промышленности), сколько описанию её новой 
модели. В 1920-е годы в нашей стране был НЭП 
(новая экономическая политика). Экономическая 
модель НЭПа очень напоминала ту либерально-
рыночную модель, которая существует у нас с на-
чала 1990-х годов. И вот буквально за несколько 
лет, на рубеже 1920-х и 1930-х, произошёл пере-
ход к новой модели, которую можно назвать мо-
билизационной. Такая модель была необходима 
для того, чтобы свести на нет те блокады, кото-
рые коллективный Запад организовывал против 
советского государства. То есть целью индустри-
ализации объявлялось создание независимой, 
самодостаточной экономики. Второй целью ин-

дустриализации было создание мощного эконо-
мического фундамента для укрепления обороны 
страны: было очевидно, что коллективный Запад 
от экономических блокад обязательно перейдёт 
к военным действиям против СССР. Вот этот цен-
нейший опыт мы и должны использовать сегодня, 
когда коллективный Запад наращивает давление 
на экономику РФ, а в более отдалённой перспек-
тиве может перейти к методам "горячей" войны.

Вторая часть третьего тома посвящена описа-
нию двух важнейших международных экономи-
ческих конференций прошлого века. Первая — 
в Генуе (Италия) в 1922 году (ровно век назад). 
Вторая — в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году. На 
обеих конференциях присутствовала наша стра-
на. На первой обсуждались вопросы мирового 
экономического порядка после Первой мировой 
войны, на второй — после Второй мировой вой-
ны. На обеих конференциях наше государство 
находилось в окружении коллективного Запада, 
который было трудно заподозрить в симпатиях 
к России (Советскому Союзу). На первой из кон-
ференций оказывалось сильнейшее давление на 
нашу страну, с тем чтобы её вернуть в лоно ми-
рового капиталистического хозяйства в качестве 
полуколонии. Эти притязания коллективного За-
пада были тогда отвергнуты. Более того, именно 
Генуя утвердила Советскую Россию в необходи-
мости индустриализации как средства сохране-
ния и укрепления национальной независимости. 
Вопреки догматам марксизма Иосиф Сталин 
провозгласил тезис о возможности построения 
социализма в отдельно взятой стране. А Льва 
Троцкого, который бредил идеей бросить Россию 
в костёр мировой революции ради победы соци-
ализма в мировых масштабах, Сталин выставил 
из страны.

ПОСЛЕ БРЕТТОН-ВУДСА СССР продол-
жал свой внешнеполитический и внешне-
экономический курс на самостоятельное су-

ществование (в частности, отказался от членства 
в Международном валютном фонде, созданном 
на конференции). Более того, Советский Союз 
встал на путь создания своей мировой системы 
(социалистической), альтернативной мировой 
капиталистической системе. До середины 1980-х 
годов отношения СССР с коллективным Западом 
можно назвать экономическим противостоянием 
и сосуществованием. Нам также сегодня необхо-
дим такой опыт противостояния и сосуществова-
ния. Но для этого России сначала надо выйти из 
мировой капиталистической системы и встать на 
рельсы мобилизационной экономики.

"Капитализм и русская цивилизация — вещи 
несовместимые… Реализация капиталистическо-
го проекта привела к гигантским экономи-
ческим и людским потерям. И мы чуть ли не 
лишились самой России (впрочем, миллионы 
русских людей её лишились)…"

Размышления о правильном устройстве хозяйственной жизни России

ДОМОСТРОЙ

16+

21 октября (пятница) в помещении магазина "Книжный день" мы про-
должаем цикл лекций под общим названием "Политическая обстановка 
в мире" от ведущего военного эксперта Александра АРТАМОНОВА.

Тема встречи: "Политическая обстановка в мире"
Александр Артамонов, будучи высококлассным специалистом-между-

народником, расскажет о своих многолетних исследованиях в области 
внешней политики, оценит исторически сложившиеся факторы, повлияв-
шие на современную систему международных отношений, аспекты вну-
тренней и внешней политики России в новый и новейший периоды нашей 
истории. Также эксперт представит свой взгляд на современную политиче-
скую ситуацию, будущее России и мирового сообщества.

Начало в 19:00. Входные билеты закончились, трансляцию встре-
чи смотрите в ВК-сообществе ДЕНЬ-ТВ: https://vk.com/dentvru

22 октября (суббота) в помещении магазина "Книжный день" состоится 
встреча с военным корреспондентом, публицистом Евгением НОРИНЫМ.

Тема встречи: Спецоперация. Как живёт Донбасс?
Евгений Норин расскажет о жизни в условиях боевых действий и от-

ветит на вопросы аудитории.
Начало в 17:00, просьба приходить несколько заранее.
На телеграм-канале "Книжный день" вы сможете посмотреть прямую 

трансляцию этой встречи.

Адрес: Москва, Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2 (3-4 минуты пеш-
ком от станции метро "Марксистская").

Регистрация на встречу — на сайте день-магазин.рф или по телефону: 
8-499-350-17-79.

Количество мест ограничено. Заявки на встречу отправляйте, если точ-
но уверены, что придёте.

Наличие распечатанного билета необязательно для посещения меро-
приятия.

Уважаемые участники! На мероприятиях можно приобрести книги ав-
торов.

Если вы хотели бы гарантированно приобрести книги из нашего ассор-
тимента, просим вас заранее оформить заказ на сайте день-магазин.рф. 
Мы с радостью доставим ваш заказ на встречу!

Внимание! Видеосъёмка на мероприятиях запрещена.


