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XX век - это период российской истории, когда происходила бурная 
модернизация в экономике, политике, социальной сфере и культуре. С 
процессом модернизации самым непосредственным образом связано такое 
явление как раскрестьянивание. Учитывая тот факт, что в 1913 году 85% 
населения России были крестьянами можно предположить очень большое 
влияние раскрестьянивания на общий ход модернизации. Раскрестьянива-
ние – это процесс сокращения сельского населения и превращение его в 
городское с последующим изменением его хозяйственной деятельности, 
социального статуса, духовной культуры и менталитета. Рассмотрение 
вопроса об особенностях раскрестьянивания позволит несколько иначе 
взглянуть на модернизацию России в XX веке. 

На мой взгляд, для лучшего понимания раскрестьянивания в России 
его необходимо сравнить с раскрестьяниванием в Англии. Англия является 
страной первого эшелона модернизации, где раскрестьянивание началось 
раньше, чем в любой другой стране.  

Раскрестьянивание, проходившее в Великобритании, характеризуется 
постепенностью и большой длительностью во времени. Оно началось с 
зарождения английского капитализма в XVI веке и закончилось к началу 
XX века, заняв почти 400 лет. 

Возникновение раскрестьянивания в Англии было обусловлено всем 
предыдущим ходом развития и имело целый ряд предпосылок. Его нача-
лом послужило капиталистическое развитие сельского хозяйства, которое 
шло по пути улучшения способов обработки земли, внедрения новой тех-
ники и использование землевладельцами наёмного труда крестьян, ориен-
тированного на рынок. В свою очередь интенсивное развитие сельского 
хозяйства способствовало возникновению аграрного перенаселения, кото-
рое вынуждало крестьян покидать деревни и устремляться в город. 

Основными инициаторами раскрестьянивания в Англии выступили 
новые дворяне – джентри и буржуазия. Именно они в XVI веке принялись 
энергично создавать капиталистические хозяйства на селе. Большой спрос 
на шерсть побуждал их сгонять со своих земель зависимых арендаторов, 
сносить целые деревни и превращать земли в пастбища для овец. Этот 
процесс получил название огораживания. Значительная часть крестьян 
лишилась земли и была вынуждена идти работать на мануфактуру. Однако 
рабочих мест на всех не хватало и это привело к резкому увеличению ко-
личества бродяг и нищих в городах Англии. Как справедливо писал Томас 
Мор: «Овцы поедают даже людей, опустошают целые поля, дома и горо-
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да». Главная роль в этих процессах принадлежала не государству, а новым 
дворянам и буржуазии. Одолеваемые жаждой наживы они заставляли 
бывших крестьян, оказавшихся ненужными селу, работать на фабриках по 
14-16 часов в день. Такое положение дел особенно бесчеловечно, если 
учесть, что на английских предприятиях кроме мужчин работали женщины 
и даже дети. Социальная напряжённость несколько ослабевала благодаря 
массовой эмиграции и колониальным войнам.  

Постепенному изменению ментальных установок и моральных при-
оритетов английского общества в ходе раскрестьянивания способствовали 
Возрождение и Протестантизм. Возрождение делало упор на развитие са-
мостоятельности и активности личности. Протестанская этика формирова-
ла в человеке трудолюбие, предприимчивость, бережливость и стремление 
к накопительству. Всё это медленно, но верно способствовало изменению 
ментальных установок и моральных принципов крестьян и формирующей-
ся буржуазии. На смену крестьянскому коллективизму, религиозности и 
гармонии с природой пришли индивидуализм, стремление к личной выгоде 
и опора на достижения науки и техники.  

Российская модель раскрестьянивания существенно отличается от 
английской. Его активная фаза началась гораздо позже, чем в Англии, с 
отменой крепостного права в 1861 году и завершилось в конце XX века. 
Российское раскрестьянивание осуществилось за 150 лет и характеризова-
лось более высокими темпами, чем в Англии. 

Таких предпосылок и условий, способствовавших раскрестьяниванию, 
как в Англии в России не было. Долгое время процесс активного переселе-
ния крестьян в город сдерживался крепостным правом, но и после его от-
мены темпы раскрестьянивания не являлись очень высокими. Это объясня-
ется низким уровнем развития сельского хозяйства и небольшим количест-
вом промышленных предприятий. Крестьянам просто негде было работать 
в городе. К тому же в ту пору не наблюдалось сильного расслоения дерев-
ни, являвшегося стимулом к оттоку населения в город, как это было в Анг-
лии. Рабочие в дореволюционной России так и не смогли стать большинст-
вом населения страны.  

Ускоренное раскрестьянивание в России началось после Октябрьской 
революции. Именно тогда главным его инициатором выступило государст-
во. Однако его роль в данном процессе не была однозначной. С одной сто-
роны коллективизация помогала власти взять под контроль крестьян, в том 
числе и их передвижение, которое было ограничено отсутствием у колхоз-
ников паспортов. С другой стороны для ускоренной индустриализации 
страны требовалось много рабочих рук и потому государство не раз уст-
раивало набор на массовые стройки молодёжи из села. Несмотря на все 
издержки политика государства привела и к значительным успехам. Уско-
ренный темп индустриализации позволил избежать безработицы. Развитая 
система государственного распределения продовольствия и здравоохране-
ние помогли сократить смертность и увеличить продолжительность жизни. 
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Пожалуй самым главным успехом было то что за 20 лет после революции в 
стране ликвидирована безграмотность. В последующие годы миллионы 
крестьянских детей смогли получить высшее образование. И тем не менее 
негативным явлением, которое подхлестнуло раскрестьянивание, стала 
политика принудительного выселения крестьян из так называемых «непер-
спективнх» деревень во второй половине XX века.  

Особенностью российского раскрестьянивания в XX веке стала опора 
всего общества на традиционные ментальные установки крестьян. Запад-
ные ценности: индивидуализм, свобода личности, предприимчивость не 
являлись укоренёнными в сознании российских крестьян и потому после 
Октябрьской революции были ими забыты. Крестьянству были свойствен-
ны: коллективизм, уравниловка в доходах, взаимовыручка. Высокие темпы 
раскрестьянивания способствовали тому, что эти ценности распространи-
лись и в городе. Выше перечисленные традиционные черты российского 
крестьянства помогли людям с энтузиазмом взяться за преобразование 
страны и победить в Великой Отечественной войне. Из такого крестьян-
ского традиционализма вырос культ личности Сталина, основанный на 
вере в «доброго царя». К концу 20 века России прошла раскрестьянивание 
и большинство населения стало городским. Традиционные ментальные 
установки постепенно стали терять былую силу, что возможно косвенным 
образом повлияло на распад СССР.  

Краткий обзор особенностей российского раскрестьянивания позволя-
ет нам немного по иному взглянуть на причины и ход тех изменений, кото-
рые претерпела Россия за последние сто лет. Для дальнейшего развития 
сельского хозяйства, да и всей страны, на мой взгляд, необходимы не толь-
ко опора на достижения современной науки, но и использование традици-
онных ментальных установок, ещё не забытых населением России.  
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В современном обществе нарастает процесс глобализации. И если по-
дойти к данному явлению с нравственно–аксиологической точки зрения, то 
следует отметить, что глобализация как всякое субстанциональное явле-
ние, противоречива, что ей присущи как отрицательные, так и положи-
тельные моральные ценности. Безусловно, глобализация вполне может 
быть нравственно оправданной, если наряду с утверждением ценностей 
единства, будут сохраняться и развиваться ценности единственности, т.е. 
ценности национальные и культурные.  


