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На позднепервобытной предгосударственной стадии общественного 

развития община утрачивает свой первобытный универсализм, усложняется, 

выстраиваясь в систему соподчиненных общин, что повсеместно является 

основным содержанием этнополитогенеза. На послепервобытных 

доиндустриальных стадиях сельская крестьянская община является базовой 

структурой для возникновения и воспроизводства всех других социальных 

структур и институтов, в т. ч. – и традиционной государственности. В 

традиционном обществе община, как правило, является территориальной 

организацией непосредственных производителей, податных сословий, 

выполняющих известные обязанности по отношению к государству. А 

общинное самоуправление закономерно встраивается в вертикаль 

государственной власти в качестве ее низового сословно-представительного 

звена. 

В русской общественно-политической мысли уже довольно давно, со 

времени первых баталий славянофилов и западников, община дискутируется 

и осмысливается как самобытность, как цивилизационная особенность. 

Невозможно отрицать устойчивость общинного быта, землепользования и 

самоуправления как базовых характеристик повседневной жизни абсолютного 

большинства русского народа на протяжении практически всей отечественной 



истории, за вычетом нескольких последних десятилетий ХХ века и позднее. В 

среде русского крестьянства из века в век упорно воспроизводилось общинно-

надельное землевладение с категорическим ментальным неприятием частно-

индивидуального владения землей. Из века в век воспроизводилось мирское 

(общинное) самоуправление с практикой решения всех вопросов на сходе, 

единогласием, системой выборных и поочередно замещаемых должностей, 

круговой порукой, равноправием общинников (глав дворов). В этом, 

собственно, и состоит великая русская общинная традиция: общинно-

надельное землепользование, трудовое право на землю, самоуправление, 

ментальные установки на равенство, взаимопомощь, неприятие частной 

собственности и индивидуализма. Именно эта традиция породила 

оригинальную версию социалистической идеологии – русский общинный 

социализм. 

В современном российском научном и общественном дискурсе 

преимущественно признается, хотя и далеко не всегда с энтузиазмом, 

общинная традиция как цивилизационная специфика. Большинство склонно 

объяснять русскую цивилизационную общинность совокупным действием 

нескольких факторов «большой длительности» (Ф. Бродель). Живучесть 

русской общины объясняется, во-первых, особенностями развития аграрного 

социума в специфических природно-климатических и географических 

условиях с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта. Во-

вторых – особенностями суверенного государственно-политического развития 

в условиях постоянных внешних угроз, нередко – экзистенциального 

характера. В-третьих, православие в России на протяжении веков 

культивировало свойственные общинному сознанию установки и ценности. 

Понимание основных закономерностей истории России будет заведомо 

неполным без научного осмысления роли восточнославянской 

земледельческой, русской сельской и посадской, а позднее – крестьянской 

общины в развитии отечественной государственности на каждом 

соответствующем ее этапе. Единство и непрерывность отечественной истории 



вплоть до советского периода включительно обеспечивалось непосредственно 

воспроизводством общины в различных ее конкретно-исторических формах. 

Многовековой исторический опыт российского местного самоуправления 

почти исключительно связан с традицией общинного самоуправления 

сельских и посадских миров. С общинной традицией неразрывно связан выход 

из наиболее значимых точек бифуркации в политической истории России: 

возрождение отечественной государственности и после преодоления 

зависимости от Орды, и в ходе преодоления Смуты начала XVII века, и в 

процессе постреволюционного установления советской политической 

системы. В современной научной литературе и в публицистике нередко 

высказывается положение о том, что русская революция и советский проект 

явились реакцией общинного сознания большинства российского общества на 

противоречия и тяготы капиталистической модернизации, а само советское 

общество представляло собой экстраполяцию общинных принципов и норм на 

социум в целом. 

 

В докладе предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

1.Изначальные особенности земледельческой общины восточных 

славян. 

2.Общинная традиция в аграрной истории России. 

3.Общинная традиция в политической истории России. 


