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Генезис российской матрицы 

Российская матрица в своем развитии прошла три ин-
ституциональных цикла с раздаточными структуриро- 
ванными фазами и квазирыночными трансформациями 
(см. рис. 4). Принципы выделения циклов базируются на 
уровне развития сдаточно-раздаточных отношений. Де-
ление на основные и переходные периоды определяется 
доминирующим типом отношений и характером собствен-
ности. В основные периоды преобладает обществен-
но-служебная собственность и сдаточно-раздаточные 
отношения, а в переходные периоды внедряется частная 
собственность и распространяются рыночные отношения. 
Каждый цикл начинается с новой формы государственно-
сти и с отрицания институциональной среды переходного 
периода.
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Рис. 4. Институциональные циклы  
раздаточной экономики России

Длительность циклов – один охватывает более двух сто-
летий, а другой менее века – зависит от множества истори-
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ческих факторов. «Циклы означают не полное повторение, 
а скорее новое воплощение лежащих в их основе принци-
пов. История повторяется, но ее темы выступают во все 
новых вариациях, когда изменяется не только содержание, 
но и ритм и темп»1. В период второго цикла, в частности, 
происходили резкое расширение границ российского госу-
дарства, интеграция разных национально-региональных 
частей в единое целое, адаптация институтов раздатка к 
новым территориям. Современное переосмысление эконо-
мической эволюции в России основано преимущественно 
на циклическом фундаменте, однако различия в критери-
ях выделения циклов в российской истории очень велики. 
Подчеркнем, что выделенные институциональные циклы 
отражают уровень развития раздаточных институтов или 
степень «раздаточности» экономической системы. Это 
главное отличие теории раздатка от всех других цикличе-
ских теорий, в основу которых положены экономические 
или социально-политические параметры. 

Если базовые институты – это «правила игры», то хо-
зяйственный механизм – это «двигатель», с помощью ко-
торого обеспечивается экономическое воспроизводство. 
Хозяйственный механизм раздаточной экономики состоит 
из взаимодополняющих «структурных блоков», каждый 
из которых выполняет свою системную функцию. На-
бор этих структурных блоков строго определен, и только 
вместе они обеспечивают устойчивое функционирование 
экономики. На всем протяжении развития экономических 
систем наблюдалась неизменность структуры хозяйствен-
ного механизма, а каждый этап эволюции сопровождался 
совершенствованием форм его структурных блоков. Хо-
зяйственный механизм, оформленный законодательными 
норма ми, кодексами, регламентами и правовыми актами, 

1 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: 
Аспект Пресс, 1996. С. 199.
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есть составная часть институциональной матрицы. Каж-
дому институциональному циклу соответствуют свои за-
крепленные в законах формы хозяйственного механизма,  
т. е. своя институциональная матрица. Неизменен лишь 
тип институционального ядра, который задает характер 
структурных блоков. 

Матрица общинного раздатка

В IX–XII вв. первоначальной институциональной мо-
делью был общинный раздаток (см. рис. 5). В рамках об-
щин изначально использовались раздаточные механизмы: 
старейшина распоряжался ресурсами, распределял заня-
тия, раздавал еду и одежду по выработанным правилам и с 
учетом жалоб членов общин. Первая модернизация инсти-
туциональной среды в рамках всего государства пришлась 
на правление киевского князя Владимира, хотя условия 
для этого были созданы уже княгиней Ольгой. Он внедрил 

Рис. 5. Общинный раздаток –  
1-й институциональный цикл России
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православную идеологию в форме божественной запове-
ди служения государству, в которой интегрировал христи-
анские постулаты, языческие верования и обязательный 
служебный труд. Одним из его главных результатов стало 
формирование урочного хозяйственного механизма: сбор 
ресурсов в «государственную» казну происходил на основе 
установленных «уроков» для сельских и городских общин 
(см. табл. 7).

В урочном механизме институты раздатка стали ис-
пользоваться на уровне государства в целом. Сами общины 
также сохранили разда точные способы функционирования, 
но с уже установившимися фор мальными отношениями. 
Институциональная матрица общинного раздатка содер-
жала нормативно-структурные способы регулиро вания, 
которые уже не требовали личное участие великого князя, 
как это происходило до X в. Для ее внедрения была пуще-
на в ход вся мощь Древнерусского государства – Киевской 
Руси, при этом сами князья превратились из сборщиков 
дани – «руссов»1 в правителей, служащих православному 
государству. 

Таблица 7
Институциональная матрица общинного раздатка 

 на основе урочного хозяйственного механизма

Структурные блоки Исторические формы IX–XII вв.
Система управления Бояре введенные, наказы, пути, чети
Формы организаций Община, посад, слобода
Директивные произ-
водственные задания

Урок, дань на основе Грамоты князя

1 По мнению историка И. Н. Данилевского, «руссами» 
называли отряды варягов, которые собирали дань у племен, 
объединенных в дальнейшем в единое государство. Поэто-
му термином «русские» обозначались все этносы, с которых 
собирали дань варяжские «руссы». См.: Данилевский И. Н. 
Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). 
Курс лекций. М.: Аспект пресс, 1998.
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Структурные блоки Исторические формы IX–XII вв.
Единая система  
нормативов

Црен, кожевенный чан, кузница – для 
ремесленников, погородье, почестье – 
для горожан, от дыма, от орала, от 
сохи – для общинников-крестьян

Централизованные цены В соответствии с «Русской правдой» –  
в гривнах, кунах, ногатах

Безналичная систе-
ма обеспечения 

Роздань, данье, милость, 
дары, пиры, придаток

Оплата служебного труда По Родословцу – для бояр и князей,  
оуроци – для работающих

Обеспечение жильем и 
социальными благами 
состоящих на службе

Коллективное строительство жилья 
из выданных материалов – для об-
щинников, раздача земли – для бояр

Система обязательной  
регистрации

Общинник мог покинуть общину без  
разрешения только для подачи жалобы  
князю

Сигнальная система Жалобы князю

Каждый взрослый князь получал от родителей особую 
волость, где строили храмы, монастыри, возводили княже-
ские и боярские дворцы и все устраивалось по столичному 
образцу, благодаря чему даже отдаленные захолустья по-
степенно превращались в княжества, в которых появлялся 
свой стольный город. В разные регионы Киевской Руси 
привносились обстановка и нормы жизни единого вида, 
что сформировало одинаковые принципы территориальной 
структуры, распространившиеся на все исторические эпо-
хи, включая советский период.

Ремесленников селили компактно по специальностям. 
Например, отдельные части Киева назывались «Гончары», 
«Кузнецы», «Кожемяки». В Новгороде одна из окраин го-
рода именовалась «Плотницкой», другая – «Гончарной», 
а улицы до сих пор сохранили названия «Щитная», «Куз-
нецкая», «Кожевники». Именно так зародился ведомствен-
ный жилищный сектор, при этом у ремесленников имелись 

Окончание табл. 7
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личные подсобные дворы с домашними животными, и 
подобная практика протянулась через всю многовековую 
историю до настоящего времени.

В начале цикла кня жеская власть во многих случаях 
насильственно переводила земли общин в государствен-
ную собственность, усиленно внедряла уроки и уставы, 
формирова ла (зачастую полицейскими методами) посады 
и общинные миры в качестве базовых сельскохозяйствен-
ных и ремесленных организаций. Для тех, кто отказывался 
переходить на службу, применялся жесткий репрессивный 
механизм в форме «примучивания» (сжигались посевы и 
устанавливались блокады). 

Фаза окончания первого цикла и демонтажа урочного 
механизма началась с ликвидации «поочередного» кня-
жения и закрепления места правления за определенным 
князем. В период с XI по XII в. происходил процесс пер-
воначальной приватизации – дробление земли на уделы 
до тех пор, пока Киевская Русь не распалась как единое 
государство. 

Общепринятой точкой зрения является мнение о Киев-
ской Руси как европейском государстве, существенно отли-
чающемся от последующего российского развития. Однако 
факты свидетельствуют, что уже в период общинного раз-
датка были созданы все структурные блоки раздаточной 
институциональной матрицы, которые затем неоднократно 
воспроизводились в более развитых и усовершенствован-
ных формах, в том числе и в советское время. 

Матрица поместного раздатка

В XV–XIX вв. функционировал поместный раздаток, 
при котором вся земля и средства производства распре-
делялись ступенчато: государство наделяло помещиков, 
а они, в свою очередь, крестьян (см. рис. 6). Потоки сдач 
также были двойными: один шел в государственную каз-
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ну в виде тягла, т. е. податей и повинностей, а другой – в 
виде оброка и барщины направлялся помещику на осно-
ве крепостного права. При этом помещики были обязаны 
служить государству по военным и хозяйственным делам.  
В этот период окончательно сложилась система управле-
ния, когда функции закреплялись за ведомствами, при-
нимавшими решения с учетом челобитных от всех слоев 
населения. К такому виду экономическую систему привела 
вторая модернизация, осуществленная Петром I. Его ре-
форматорская деятельность воплотилась во второй форме 
раздаточной институциональной матрицы на основе тягло-
вого хозяйственного механизма (см. табл. 8).
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Рис. 6. Поместный раздаток –  
2-й институциональный цикл России

Во времена поместного раздатка жилищная модель так-
же имела раздаточный характер: посессионных рабочих, 
прикрепленных к фабрике, обеспечивали бесплатным жи-
льем; рабочие и их семьи расселялись вокруг места рабо-
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ты, что формировало ведомственный сектор, аналогичный 
тому, который существовал в предыдущем цикле. Фабрич-
ные рабочие жили в своих избах, при каждом дворе были 
небольшие огороды, лес на постройку им предоставлял 
владелец. При этом доход таких рабочих не ограничивался 
денежной платой, помимо этого они получали натураль-
ные пособия и дрова. Крепостным крестьянам бесплатно 
выделялись дома или материалы для коллективного стро-
ительства жилья всей общиной (государством – в случае с 
«черными землями», помещиком – в случае с поместными 
земельными участками). В городах преобладали служеб-
ное жилье для чиновников, дворянские и купеческие дома.

Для внедрения поместного раздатка в начале второго 
цикла была проведена национали зация частных вотчин, а 
затем и городских торговых помещений. В итоге практиче-
ски вся собст венность, земля и недвижимость в городах и 
на селе перешли под управление ведом ственных органов, 
а общины, поместья, посады стали государственными. 
Эти процессы сопровождались жестокими репрессиями, 
пики которых пришлись на времена Ивана III (борьба с 
новгород цами) и Ивана Гроз ного («опричнина»). 

Экономика раздатка на втором цикле позволяла ос-
ваивать и удерживать все более сложные природно-кли-
матические пространства расширяющегося российского 
государства. В этот период была найдена и успешно ис-
пользовалась такая институциональная форма, как слу-
жебная вотчина, в которой произошел первичный синтез 
частных и государственных интересов. Институциональ-
ная матрица, базирующаяся на тягловом хозяйственном 
механизме, обеспечивала развитие российской экономики 
на протяжении последующих двух веков. Все преобразо-
вания после Петра I касались лишь уточнения институци-
ональных форм, расширения или сужения диапазона их 
функционирования, корректировки количественных нор-
мативов. Однако к середине XIX в. поместный раздаток 
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практически полностью исчерпал свой потенциал эконо-
мического развития. 

Таблица 8 
Институциональная матрица поместного раздатка на основе  

тяглового хозяйственного механизма

Структурные блоки Исторические формы XVI–XIX вв.
Система управления Приказы, коллегии, министерства
Формы организаций Поместье, служебная вотчина, община, фаб- 

рики казенные, посессионные, вотчинные с  
крепостной рабочей силой фабрики купе- 
ческие с наемной рабочей силой, в виде  
крепостных крестьян, отпущенных поме- 
щиком на оброк

Директивные произ-
водственные задания

Тягло, подушная подать, наряды, повин- 
ности государственная роспись доходов и  
расходов книги сборов и выдач помещиков  
и монастырей писцовые книги

Единая система 
нормативов

Подушная подать с ревизской души, подвор-
ная подать, посошная подать, обжа, оброк

Централизованные 
цены

Указные цены

Безналичная систе-
ма обеспечения 

Наделение фабрик ресурсами из государст- 
венной казны, прямые государственные  
вложения в экономику, бесплатное выде- 
ление земли и построек, прикрепление  
рабочей силы

Оплата служеб-
ного труда

Табель о рангах – для дворян, указные  
ставки казенного плаката – для крестьян  
и рабочих

Обеспечение со-
стоящих на службе 
жильем и социаль-
ными благами 

Наделение поместьями и служебными вот- 
чинами, домами в городах, выделение дач,  
коллективное строительство жилья из  
выданных материалов в общинах и при  
фабриках

Система обязатель-
ной регистрации

Крепость – полное прикрепление к земле, 
нельзя покинуть место жительства без 
разрешения вышестоящего начальства

Сигнальная система Жалобы, челобитные в ведомства
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Фаза исчерпания началась с отмены обязательной го-
сударственной и военной службы для дворянства и с пере-
носом зоны их ответственности на организацию труда 
крестьян в поместьях. В течение века происходил медлен-
ный процесс частного обособления помещичьих хозяйств, 
который завершился их окончательной приватизацией в 
результате отмены крепостного права как формы обяза-
тельного служебного труда. 

Матрица административного раздатка

Российская матрица в ХХ в. базировалась на админи-
стративном раздатке, в котором общественно-служебная 
собственность находилась полностью под контролем госу-
дарства (см. рис. 7). Третья модернизация экономики Рос-
сии была осуществлена КПСС с помощью зрелых форм 
раздаточной институциональной матрицы, при которой 
вся произведенная продукция сдавалась, а все ресурсы раз-
давались на плановой основе. Административная модель 

Рис. 7. Административный раздаток –  
3-й институциональный цикл России
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управления строилась по территориально-отраслевому 
принципу, а многоканальная система приема жалоб и обра-
щений обеспечивала обнаружение проблемных зон. Идео-
логия обязательного служебного труда была переведена из 
религиозной плоскости православия в гражданскую мо-
ральную позицию строителя нового общества (см. табл. 9).

Жилищная модель раздатка стала решающим фактором 
ускоренной индустриализации в 1930-х гг., бесплатно обе-
спечивая всех работающих типовым жильем через ведом-
ственные каналы, как это происходило на протяжении двух 
предыдущих циклов. Эта модель в зрелых формах приоб-
рела многосекторный вид – к ведомственному жилью до-
бавился муниципальный сектор, а наличие небольших 
секторов кооперативного и индивидуального жилья при-
давало ей некоторую гибкость. В итоге во всех трех цик-
лах жилищный раздаток становился мощным рычагом, с 
помощью которого производились технологическая модер-
низация и территориальная конкретизация методов обеспе-
чения служебного труда. 

Механизмы внедрения советской экономики админи-
стративного раздатка функционировали с использованием 
репрессивных мер, как и в предыдущих циклах. Сначала 
была национализирована частная собственность дворян-
ского сословия, царской семьи, затем  с помощью налогов 
и имущество нэпманов; позже в принудительном порядке 
стали создаваться колхозы и проводиться фильт рация тех 
слоев общества, которые не смогли стать орга нической ча-
стью служебной структуры. 

Процессы исчерпания планово-хозяйственной системы 
в советский период также повторили дизайн аналогичных 
фаз предыдущих циклов. Частичное обособление фрагмен-
тов государственной собственности путем введения хозяй-
ственного расчета в середине 1960-х гг. в конечном счете 
стало причиной третьей за всю российскую историю при-
ватизации и введения рыночных отношений в 1990-х гг. 



51

Таблица 9 
Институциональная матрица административного раздатка  

на основе планового хозяйственного механизма

Структурные блоки Исторические формы 1917–1991 гг.
Система управления Три контура: партийный, отраслевой, тер- 

риториальный: министерства, ведомства,  
комитеты 

Формы организаций Государственные предприятия и организации,  
колхозы и совхозы

Директивные  
производственные  
задания

План для предприятий, организаций –  
Госплан

Единая система 
нормативов

Территориально-отраслевая нормативная база

Централизованные 
цены

Тарифы и цены – Госкомцен

Безналичная систе-
ма обеспечения 

Фондирование предприятий – Госснаб 
финансирование – Госбанк

Оплата служеб-
ного труда

Номенклатурный перечень для руковод-
ства, единая тарифная система и штатное 
расписание должностей – Госкомтруд

Обеспечение со-
стоящих на службе 
жильем и соци-
альными благами

Раздача жилья по очереди и по нормативам 
– для населения, без очереди и по высоким 
нормам – для номенклатуры, выделение 
земли под дачи по нормативу – для населе-
ния, бесплатное образование, медицина

Система обязатель-
ной регистрации

Прописка по месту жительства – без 
прописки и жилья не брали на рабо-
ту, без работы не прописывали

Сигнальная система Иерархическая жалоба, обращения в  
партийные органы и газеты

Таким образом, историческая логика институциональ-
ного развития России привела к экономике раздатка со-
ветского периода. Советский Союз не просто повторил 
российскую имперскую историю, взяв на вооружение раз-
даточные механизмы, а развил их и довел до максимально-
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го совершенства с точки зрения возможностей конкретной 
исторической эпохи. Методология оптимального планиро-
вания, логика дотационных схем, методика формирования 
общественных секторов и фондов потребления были за-
имствованы западной экономикой в кризисные периоды. 
Внутренняя динамика всего цикла советской экономики 
также была воспроизведена по однотипным историческим 
лекалам только в более сжатые сроки, практически с тем 
же уровнем насилия, который наблюдался и в предыду-
щих циклах. Дилемму современных дискуссий «кровавый 
диктатор» или «эффективный менеджер» можно в равной 
мере отнести и к князю Владимиру, и к Петру I, и к Стали-
ну. Следует отметить, что во всех трех циклах переходы к 
каждой новой модели экономики раздатка сопровождались 
репрессиями: партия большевиков использовала методы 
принуждения прошлых эпох от Рюрика и Ивана Грозного 
до полицейских практик своего непосредственного пред-
шественника – Николая II. 

Тем не менее насилие нельзя рассматривать как неотъ-
емлемую часть исключительно экономики раздатка – ры-
ночная экономика в аналогичные стадии своего развития 
также проходила через насильственные формы. Эти кон-
фронтационные методы являются следствием той эпохи, 
в которой рынок и раздаток являлись идеологическими 
антиподами, а их социальные носители жестоко противо-
стояли друг другу. В современный период важно отделить 
устаревшие методы внедрения базовых институтов от са-
мой раздаточной матрицы. Использование адекватной мо-
дели экономики раздатка в определенный исторический 
период поднимало российское общество на новую ступень 
развития, на ее основе не раз преодолевалось технологи-
ческое отставание, а по некоторым позициям достигалось 
даже мировое лидерство. 

Таким образом, если анализ сфокусировать на базовых 
институтах раздатка, то становится очевидной логичность 



институциональной траектории развития России, в основе 
которой лежало освоение российским народом некомфорт-
ных для проживания территорий с помощью раздаточных 
форм хозяйства. Раздаточная матрица исторически сфор-
мировала институциональные механизмы выживания со-
циума в определенной природно-технологической среде, 
закрепленные в хозяйственных стереотипах поведения и 
ценностных ориентирах населения. Именно она наклады-
вала существенные ограничения на действия российских 
правителей при выборе и реализации экономических стра-
тегий. Базовые институты раздатка воплощались в сложно 
устроенный хозяйственный механизм, не раз уже выводив-
ший Россию в мирового экономического лидера. В этом 
механизме необходимую роль играли и рыночные инсти-
туты, подстраховывая раздаток и временно замещая его в 
периоды трансформаций. 


