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с опубликованием в печати, арест до двух недель, перемещение на низшую должность. 
При этом правом налагать такие взыскания на членов уездных, волостных и сельских 
исполкомов имел Президиум губисполкома. На обычных служащих взыскания вплоть 
до ареста налагали руководители соответствующих местных исполкомов и их отделов. 
Так, решением Гомельского губисполкома от 16 августа 1921 г. за неисполнение прика-
за были подвергнуты аресту на 2 суток руководители 6 отделов губисполкома. Сотруд-
ников уездных отделов могли подвергнуть аресту руководители соответствующих гу-
бернских отделов. Однако это на практике приводило к произвольным арестам, 
особенно на уровне волости.  

Указанные проблемы сохраняли свою актуальность и в дальнейшем. Надежды на 
революционную сознательность новых советских служащих не оправдались и в ход 
пошли традиционные методы материального и дисциплинарного характера. 
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Придя к власти в октябре 1917 г., большевики в основе аграрной политики, как 
показала практика, ориентировались не на подлинные интересы крестьянства, а на свои 
теоретические и программные догмы в области земельных отношений. Стремление 
большевиков ликвидировать крестьянскую собственность на землю как основного 
средства производства в сельском хозяйстве вытекала из идеологического неприятия 
новой властью частной собственности и убеждения, что мелкое производство (кресть-
янское хозяйство) рождает капитализм постоянно, стихийно и массово. 

В свою очередь, интересы и чаяния многих поколений крестьян сводились к убе-
ждению в своем праве на помещичьи земли, которое основывалось на трудовом прин-
ципе владения землей, означавшем, что только личный труд является источником при-
обретения имущественных прав на землю. На этом основании право пользования 
землей распространялось только на тех, кто непосредственно работал на земле. Соот-
ветственно, прекращение трудовой деятельности на земле лишало права на ее владе-
ние. Социализм для крестьянина, как заметил крупный русский философ Г. П. Федотов, 
«было пустым словом… Когда ему говорили о воле, он не противоречил, когда говори-
ли о социализме – молчал… Социализацию земли переводил на язык общинных распо-
рядков. Любая партия, написавшая в своей программе ликвидацию помещичьего зем-
левладения, могла бы рассчитывать на поддержку крестьянства» [1]. 

Декрет о земле от 26 октября 1917 г. в радикальной форме отражал идеал «кресть-
янского рая» с ликвидацией частной собственности на землю и уравнительным «чер-
ным переделом». Большевики воспользовались крестьянской идеей об уравнительном 
землепользовании в первую очередь для изъятия земли у зажиточной части деревни. 
Главнейшей целью большевиков в этот период было вытеснение единоличного кресть-
янского хозяйства из социально-экономической структуры общества для окончательно-
го перехода к «коммунистическому земледелию». Эта задача отводилась коммунам, ко-
торые виделись как «добровольные союзы трудящихся, часть общенародной 
организации товарищеского земледелия, организуемого с целью ведения хозяйства на 
коммунистических началах в области производства и распределения» [2, д. 80, л. 10]. 

К концу 1919 г. на Гомельщине было зарегистрировано 38 сельскохозяйственных 
коммун [2, д. 241, л. 396]. Инициаторами их создания были, как правило, партийные и 
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советские работники, промышленные рабочие, а состояли они в основном из бедней-
ших (малоземельных) крестьян и бывших батраков.  

Пик коммунаровской активности в Гомельской губернии пришелся на 1920 г., на 
конец которого в 12 уездах губернии было зафиксировано рекордное количество ком-
мун – 73, объединявших свыше 4 тыс. человек. Центром движения коммунаров стал 
Климовичский уезд, где с октября 1918 г. и начали существовать первые коммуны в гу-
бернии (в конце 1920 г. здесь их насчитывалось 41). 

«Маяком» коммунаровского движения на Гомельщине, бесспорно, считалась За-
сельская коммуна Климовичского уезда, члены которой «сразу провели у себя принцип 
коммунистической жизни, обобщив все достояние, живой и мертвый инвентарь, про-
дукты, семена и провели строгое распределение по норме… За два года своего сущест-
вования выкорчевали около 40 десятин земли и по всей этой площади произвели посев. 
Строят… школу, водяную мельницу… Коммуна пользуется среди населения широким 
авторитетом… Благодаря этому вокруг коммуны образовалась целая сеть артелей 
(шесть), которые примыкают к ней». Возглавляли ее братья Никитины – по словам за-
ведующего гомельским губернским земельным отделом В. В. Арнаутова «редкие люди 
не только по своей идеальности, но и чрезвычайной умственной развитости, трудолю-
бию и упрямости в стремлении к достижению намеченных целей» [2, д. 67, л. 100]. 

Благожелательное отношение крестьян к коммунарам было скорее исключение из 
правила. Крестьяне видели в них своих соперников, поскольку часто коммуны создава-
лись на лучших бывших помещичьих землях. Так, в 1919 г. только в Чериковским уезде 
крестьяне разогнали 20 коммун и артелей [2, д. 119, л. 90]. 

Коммуны в первую очередь держались на энтузиазме своих членов и очень мно-
гое зависело от их лидеров. Только энтузиазм, не подкрепленный экономически, не 
очень прочная основа для успешной и продолжительной деятельности. В отчете губ-
земотдела Гомельской губернии за 1921 г. отмечалось, что «крестьянские массы вовле-
чены в коммуны в губернии слабо (пашни у коммунаров в губернии – 1,3 %)». Главную 
причину этого власть объясняла как «экономическим положением республики, отсут-
ствием аппарата по коллективизации», так и положением крестьянства, не позволяв-
шим организовать коллективы, не нуждающиеся в государственной помощи хотя бы 
орудиями труда, недостатком агрономов-специалистов [2, д. 119, л. 11]. 

Большевики в решении главной задачи в области земледелия – преобразования 
его на принципах обобществления средств производства – ориентировались на свое по-
нимание общинных традиций и крестьянского коллективизма. Однако при всем непри-
ятии крестьянством частной собственности на землю и в общине основное место зани-
мал индивидуальный метод «общения с землей». Еще в XIX в. исследователь русской 
общины А. И. Васильчиков подчеркивал, что крестьянство «имеет в виду не общее вла-
дение и пользование, а, напротив, общее право на надел каждого домохозяина отдель-
ным участком земли…» [3]. 

Для крестьянина было страшным оказаться за нижним пределом потребления  
(отсюда вытекала приверженность традиционной системе хозяйствования) и зависеть  
в обеспечении безопасного уровня своего существования от другого человека. Все это 
формировало понимание социальной справедливости как наличие гарантий защиты от 
разорения и голодной смерти, предоставление каждому труженику минимума необхо-
димых для жизни условий, в первую очередь – земли. Коллектив-община и являлась 
организацией, предоставлявшей каждому члену такие гарантии за счет неотчуждаемого 
земельного надела. Индивидуалистическая составляющая крестьянского труда выража-
лась в необходимости личной работы и заботы о своем наделе, который каждая кресть-
янская семья самостоятельно обрабатывала и жила за счет самостоятельно выращенно-
го продукта. 
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К началу 1923 г. в Гомельской губернии совхозы занимали 0,95 % пахотной зем-
ли, сельхозартели и коммуны – 1,32 %, а 97,7 % находилось в пользовании крестьян-
единоличников [4, д. 1315, л. 2]. Таким образом, крестьяне подтвердили свою привер-
женность индивидуальному способу хозяйствования и в очередной раз поколебали на-
дежду на его общинно-коллективистско-коммунистические инстинкты. 
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Сельская советская интеллигенция 1960-х гг. – это поколение педагогов, воспи-
танных в советской школе в условиях социализма. Для этого поколения был характерен 
мощный образовательный прорыв в 1950–1960-е гг. Благодаря развитию сети высших 
учебных заведений, вечернему и заочному обучению многие жители сельской местно-
сти смогли получить высшее образование. Учителя-шестидесятники имели особые чер-
ты, определявшие их ментальность. Многие из них хорошо помнили героику Великой 
Отечественной войны, участвовали в послевоенном восстановлении страны, в освоении 
целинных земель, комсомольских стройках. Как отмечают исследователи, для миллио-
нов молодых образованных людей того времени жизненным стимулом были «гордость 
за свою Родину и патриотическое служение ей, бескорыстный коммунистический труд 
на субботниках и воскресниках и т. д.» [1, с. 593]. В 1961 г. советский социолог  
Б. А. Грушин провел анкетирование среди читателей газеты «Комсомольская правда». 
Из 17,5 тысяч опрошенных 10,3 % были студентами, 9 % имели высшее образование, 
23,3 % профессионально занимались умственным трудом. На вопрос «В чем состоит 
цель вашей жизни?» были получены следующие ответы (в %): служить народу, прино-
сить пользу Родине (33,5); стать первоклассным специалистом, в совершенстве овла-
деть профессией (33,2); стать настоящим коммунистом, всесторонне развитым, высо-
коморальным человеком (15,6). На вопрос: «Что вы должны сделать для достижения 
своей цели?» респонденты ответили: продолжить образование – 63,4 %; упорно, твор-
чески трудиться – 29 % [1, с. 592]. 

Для работников народного образования Гомельской области в 1960-е гг. одним из 
главных приоритетов было добросовестное отношение к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей, несмотря на непростые условия их повседневной жизни. 
Усилия государства и его институтов были направлены на формирование нужной соци-
альной структуры, соответствующего быта людей, но принятые законы и планируемые 
мероприятия и их конкретная реализация не всегда совпадали. С целью улучшения 
жизни и быта педагогов еще в первые послевоенные годы было принято постановление 
«О льготах и преимуществах для учителей начальных и семилетних школ» (10 февраля 
1948 г.), которое распространялось и на учителей сельской местности. В документе от-
мечалось, что местные органы власти (сельские и поселковые советы) были обязаны 
обеспечивать учителей квартирами с отоплением и освещением, производить оплату за 
наемное жилье, выделять приусадебные земельные участки, привлекать колхозы к про-
ведению работ по строительству жилых домов при сельских школах, отвести в лесах 




