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Архивные материалы, протоколы и постановления Пленума и Президиума Го-

мельского городского совета профессиональных союзов (ГСПС) стали источником 

данного исследования. 

Основными вопросами в работе Пленумов и Президиума Гомельского ГСПС  

в этот период времени были: выполнение промышленно-финансового плана, социальное 

обеспечение, заключение и выполнение коллективных договоров, организация различ-

ных конкурсов и смотров в рамках практики социалистического соревнования, содейст-

вие движению ударников, безопасность на производстве. В частности, Гомельский ГСПС 

разработал и внедрил методику проверки коллективных договоров.  

Президиум Гомельского ГСПС регулярно рассматривал индивидуальные обраще-

ния членов профсоюзов. В подавляющем большинстве случаев они удовлетворялись 

полностью либо частично. В некоторых случаях руководящий орган гомельских проф-

союзов становился на сторону работника в его конфликте с трудовым коллективом  

и низовой профсоюзной организацией. Так, 26 мая 1932 г. по «делу» Корженевич Пре-

зидиум Гомельского ГСПС отменил решения о ее исключении из профсоюза и уволь-

нении из совхоза «Пески», которые были приняты общим собранием и профсоюзной 

организацией [1].  

В этот период времени формируется с участием профсоюзов одна из традиций со-

ветской политической культуры – необходимость 100%-го участия в собраниях и вы-

борах. 4 ноября 1931 г., при рассмотрении вопроса о ходе перевыборов фабзавместко-

мов (ФЗМК), Президиум Гомельского ГСПС в постановлении отмечает необходимость 

100%-го участия рабочих в отчетно-выборных собраниях ФЗМК и цеховых комите- 

тов [2]. В ходе подготовки к городской межсоюзной конференции профсоюзов Прези-

диум Гомельского ГСПС 12 января 1932 г. ставит новую задачу – полный 100%-й охват 

профсоюзным членством всех рабочих [3].  

Архивные материалы содержат сведения о наличии разногласий и конфликтных 

ситуаций между профсоюзными структурами различных уровней. Можно привести два 

таких примера за 1932 год – «дело» председателя рабочкома Гомельского стеклозавода 

и «дело» студентки Лесотехнического института.  

Изучение протоколов и постановлений Гомельского ГСПС позволяет отметить 

сложившуюся практику распределения полномочий между Пленумом и Президиумом, 

что продемонстрировало рассмотрение вопроса о проявлениях антисемитизма на заво-

де имени Ланцуцкого 18–19 декабря 1931 г. Этот вопрос рассмотрел Пленум, который  

в своей резолюции ограничился общими мероприятиями по реализации национальной 

политики партии, а 26 декабря 1931 г. Президиум Гомельского ГСПС принял решение 
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о передаче дела в следственные органы для организации показательного суда на произ-

водстве, о роспуске цехового комитета и т. д. [4]. 

Характерной чертой деятельности Гомельского ГСПС начала 1930-х становится 

полное отсутствие критики политики правящей партии, а также активное участие в 

борьбе с инакомыслием. Если на Пленумах Гомельского ГСПС еще звучали альтерна-

тивные точки зрения, то на Президиуме таковые отсутствовали. При этом Пленум Го-

мельского ГСПС принимал общие решения, а Президиум их конкретизировал, подкре-

плял кадровыми, управленческими решениями и прочими решениями. Гомельский 

ГСПС своей деятельностью способствовал формированию советской политической 

культуры.  
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Опыт духовно-ценностных исканий русской интеллигенции Нового времени актуа-

лен в связи с современными поисками путей и оснований духовного возрождения и разви-

тия восточнославянских культур. Интеллигенция в России от XVIII до XX вв. активно 

влияла на состояние общественных идеалов и духовных ценностей, на историческую па-

мять народа. Она определяла общественное мнение и аксиологический статус социальных, 

культурных, политических явлений и процессов в России [1, с. 65]. Сам культурно-

исторический феномен «интеллигенции», хотя и назван латинским термином (intelligens – 

мыслящий, понимающий, духовный), относится исключительно к восточно-славянской, 

русской культурной традиции. Это название общественной группы в России XIX–XX вв. 

имело морально-политическое, оценочное значение. Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов,  

В. В. Кожинов и другие авторы причисляли к интеллигенции выразителей духовно-

интеллектуальной сущности народа, его национальных, духовных ценностей. Принадлеж-

ность к интеллигенции определялась общественной активностью, приверженностью к идее 

«общественного блага», духовным ценностям, предпочтением общенациональных ценно-

стей сословным, корпоративным ценностям и интересам [2, с. 67] [3, с. 406], [4, с. 110],  

[5, т. 1, с. 20, 121]. 

Особенности развития менталитета русской интеллигенции обусловлены цивили-

зационно-культурными, духовными факторами, спецификой и условиями развития на-

ционального и исторического самосознания, исторически сложившимся комплексом ду-

ховных и гражданских ценностей, на систему которых повлияли как национальные 

культурные традиции, так и общеевропейские культурные тенденции: Просвещение,  

романтизм, национально-освободительные идеологии Нового времени. В менталитете 

русской интеллигенции весьма значима связь философской, этико-эстетической и обще-

ственно-политической проблематики. Вся ее интеллектуальная деятельность имела соци-

ально-политическую окраску. Процесс формирования менталитета русской интеллиген-

ции отражает процесс эволюции национального и исторического самосознания русского 

общества. Одной из важнейших вех этого процесса стала первая четверть XIX в.  


