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было на всех одежды. В 1968 году построили новое здание школы, а рядом с ним садик 
и большой магазин. 

Жизнь пошла своим чередом, проложили асфальт, провели водопровод, построи-
ли медпункт, почту, новое здание школы, теперь она – основная. Время внесло свои 
коррективы и в жизнь нашего села. Но оно живет, пока есть молодежь. 
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В статье проводится анализ трансформации традиционной сельской культуры 

под воздействием модернизационных процессов в ХХ веке. Оцениваются последст-
вия модернизации.  

 
ХХ век в истории России был веком масштабных экономических, политических, 

социальных и культурных изменений. В начале века Россия осуществляла переход от 
аграрного к индустриальному обществу, а в конце века столкнулась с проблемой фор-
мирования основ постиндустриального (информационного) общества. За ХХ век в ре-
зультате нескольких модернизационных волн сельский уклад жизни претерпел особен-
но радикальные изменения в сравнении с городским образом жизни.  

Среднее Поволжье длительное время являлось типичным аграрным регионом 
страны. В сравнение с городской, сельская культура на протяжении веков формирова-
ла особую систему ценностей, характерных черт, стереотипов поведения, поэтому 
обладала неповторимой самобытностью. Ей были присущи взаимопомощь, милосер-
дие, честь и достоинство, трудолюбие, вера, уважительное отношение к старшим.  

В течение столетий хозяйственная и социальная жизнь на селе регулировалась 
крестьянской общиной. Община направляла здоровых людей топить печи, готовить еду 
и ухаживать за детьми в тех дворах, где все рабочие члены семьи были больны. Вдо-
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вам и сиротам община нередко оказывала помощь трудом общинников во время сева, 
жатвы, на покосе, или вообще обрабатывала наделы сирот в течение ряда лет. 

Взаимопомощь и отзывчивость общинников наиболее ярко проявлялось на так на-
зываемых помочах. Традиция приглашать знакомых на помощь в срочных работах, с 
которыми семья не может справиться сама, существует в некоторых селах по настоя-
щее время. Работа на таких помочах никому не была в тягость, а польза хозяевам 
была не малой. Так, всего за один день могли поставить сруб небольшого дома. По-
словица «дружно не грузно, а врозь хоть брось» отражает экономическое, хозяйствен-
ное значение обычая. Как видим, в крестьянской среде преобладало коллективное 
сознание.  

Первая волна модернизации российской деревни приходится на начало ХХ века, 
когда П.А. Столыпин решил разрушить общину, построить землепользование на основе 
индивидуализма. Но реформа не удалась. 

В конце 20-х годов ХХ века происходит сталинская насильственная коллективиза-
ция, которая коренным образом изменила хозяйственную жизнь крестьян. Одними из 
первых крупных хозяйств в Ульяновском округе стали артели «Согласие» Николоче-
ремшанского и «Трудовик» Мелекесского районов, колхоз, образованный в селе Дмит-
риево-Помряськино Старомайнского района.  

В Чердаклинском районе в начале 1929 года было 5 артелей. Осенью в селах Ен-
ганаево и Поповка возникли колхозы под названиями «12 лет Октября», в Чердаклах – 
«Путь Ленина». Одновременно с коллективизацией начинается коренное изменение 
хозяйственной жизни, создаются машинотракторные станции, которые должны были 
облегчить жизнь селян.  

С середины 50-х годов начинается интенсивное строительство производственных 
и социально-культурных объектов. Это было связанно с тем, что началась подготовка 
ложа для Волжского водохранилища, ускоренными темпами очищалась прибрежная 
полоса рек Волги и Большого Черемшана от лесных массивов. Строительство Куйбы-
шевской ГЭС вызвало серьезные географические, картографические и демографиче-
ские последствия на территории Ульяновской области. Только на территории Чердак-
линского района, в зоне затопления оказалось 13 селений, среди них самые старинные 
и крупные, такие как Старый Белый Яр, Тургенево (родовое имение дворянского рода 
Тургеневых), Архангельское, Кайбелы, Крестовое Городище, в которых проживало 3500 
семей. Всего же в зоне затопления оказалось 296 населенных пунктов. 

Под водой оставались дома, в которых жило не одно поколение сельских жителей, 
культовые сооружения и могилы предков. Таким образом, рвалась вековая связь со 
своей малой родиной.  

Модернизация оказала неоднозначное влияние на сельскую бытовую культуру. 
Традиционная крестьянская изба в нашем регионе на протяжении веков была одно-
этажной, стояла прямо на земле или на сваях, без фундамента. Избы строились из 
соснового или осинового леса. Крыши до начала XX века крылись соломой, позже – 
железом и шифером. Изба состояла из двух частей: задней и передней комнат. Мебель 
в основном состояла из стола и лавок. Воду крестьяне брали из колодцев.  

Положение начинает меняться примерно во второй половине 70-х годов ХХ века. 
В селах стали строить дома по типовым проектам, которые предусматривали отдель-
ную кухню, индивидуальную комнату и гостиную. С этого времени можно говорить о 
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начале трансформации принципа коллективности. К концу ХХ века представление о 
личном пространстве, индивидуальное начало в семейном быту уже полностью преоб-
ладало. 

С середины ХХ века в селах начинают проводиться водопроводы, но даже на се-
годняшний день в некоторых из них можно наблюдать следующую картину: водопро-
водную воду используют только для хозяйственных нужд, а для приготовления пищи 
по-прежнему используется колодезная вода. Сельский дом начала XXI века по своим 
бытовым условиям мало отличается от городской квартиры: имеется канализация, 
санузел и новейшая бытовая техника. Дома теперь строят в основном из кирпича, об-
лицовывая современными материалами: сайдингом и металочерепицей, на окнах – 
стеклопакеты.  

За прошедший век изменился и процесс социализации сельской молодежи. В ус-
ловиях традиционной культуры представления о детстве как о беззаботном времени 
практически не существовало. Социализация ребенка сопрягалась с освоением трудо-
вых навыков. Взрослея, ребенок начинал выполнять посильную работу, и приблизи-
тельно к двенадцатому году жизни начиналась полноценная трудовая жизнь. Советская 
модернизация сопровождалась становлением систематизированной системой образо-
вания и здравоохранения. В селах открывались детские сады с ясельными группами, 
начальные и средние школы. В селах за советский период сформировался слой сель-
ской интеллигенции из педагогов, врачей, экономистов и специалистов сельскохозяйст-
венного производства. 

В ХХ веке коренным образом изменился сельский досуг. Вместо летних посиделок 
на завалинках, у костра досуг приобрел государственно-организованную форму. Изме-
нилось место проведения досуга, переместившись в открывшиеся сельские дома куль-
туры с профессиональными культпросветработниками, различными кружками и регу-
лярными киносеансами. 

В конце ХХ века крушение советского строя и становление новой рыночной эконо-
мики сопровождалось тем, что многие сельские жители испытали культурную травму 
перемен. Колхозы не смогли выжить в новых условиях и обанкротились. Крестьяне, 
ориентированные на работу в сельском хозяйстве, оказались без средств к существо-
ванию, и только подсобное хозяйство спасало их. Они оказались не готовы к очеред-
ным масштабным трансформациям, поэтому многие селяне стали терять социальные и 
духовные ориентиры, а вместе с этим – уверенность в будущем.  

В начале ХХI века в сельской местности довольно остро встала проблема пьянст-
ва и алкоголизма, в том числе и среди молодежи. Распространенным стало мнение о 
вековом повальном пьянстве российского крестьянства. Но оно не имеет под собой 
исторической основы. Употребление пива и вина среди крестьянства было умеренным, 
дозволялось только по праздникам, при встрече родных и близких.  

В 90-е годы прошлого века средства массовой информации настойчиво формиро-
вали новые образы престижности – идеализированная городская жизнь с неограничен-
ными возможностями карьерного роста, разнообразной сферой досуга, полная соблаз-
нов и развлечений и т.д. Сельская молодежь стала стремиться переехать из села в 
город и больше не возвращаться.  

Вместе с тем одним из важнейших показателей модернизации является представ-
ление о свободной мобильности. Не одно поколение сельской молодежи нашей страны 
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испытывалось на прочность привязанности к селу. С одной стороны, молодежь удер-
живала ответственность за родителей, которые, старея, могли рассчитывать в основ-
ном на помощь детей, поскольку пенсионное обеспечение крестьян появилось позднее, 
чем в городах. С другой стороны,  в стране существовала система стимулирования 
«возвращенцев» на село. Молодых селян, пожелавших учиться сельским профессия, 
поддерживали колхозной стипендией, для них директивно устанавливались лимиты 
приема в различные, в том числе, престижные вузы. Воспроизводство демографиче-
ской структуры села осуществлялось эффективно до начала радикальных экономиче-
ских перемен, формирования новых экономических укладов, форм собственности. 

Таким образом, мы видим, что в течение последнего столетия сельская жизнь в 
Поволжье неоднократно менялась. Последствия модернизации однозначно оценить 
нельзя. На пути к глобальному миру происходило постепенное разрушение сельской 
самобытной культуры, поте ее идентичности. Особенно губительными оказались ради-
кальные изменения конца ХХ века.   
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