
руководителей Коммунистической партии и Советского государства» и 

обещал «устроить лучше, чем в Венгрии»1. 

Стихийные лидеры беспорядков не только воодушевляли толпу на 

подвиги, но и подавали личный пример. Когда попытка проникнуть в 

помещение комендатуры не удалась, Симоненко вместе с Ляшенко 

организовали погром комендатуры. Именно их исступленная и 

заразительная активность, воодушевила многих присутствовавших на 

участие в беспорядках. Несмотря на предупреждения военнослужащих 

Симоненко вместе с Ляшенко разбил стекла в окнах первого этажа 

комендатуры, размахивал железной коробкой (багажник мотоцикла), 

кричал, что этой «миной» подорвет комендатуру. Достав из «мины» 

несколько металлических деталей, он начал вместе со стоявшим рядом 

подростком швырять их в окна второго этажа. Затем Симоненко снова 

бросился к дверям комендатуры, ломился в них, выкрикивал требование 

освободить солдата, но был, наконец, задержан военнослужащими.  

Толпа потеряла «вождя», но не утратила способности 

«регенерировать» своих стихийных руководителей. Когда волнения 

вступили в новую стадию, произошла очередная смена стихийных 

лидеров. Во время нападения на комендатуру бунтовщикам удалось 

прорваться внутрь помещения. Двадцатитрехлетняя Анна Полусмак 

написала записку с призывом освободить задержанных и выбросила ее 

из окна в толпу. В сумятице погрома раздались первые 

предупредительные выстрелы. Стрельба велась как холостыми, так и 

боевыми патронами. Когда нападавшие попытались проникнуть в 

комнаты с секретными документами, прозвучали новые выстрелы. 

Семнадцатилетний десятиклассник был убит, а двадцатичетырехлетний 

пожарный легко ранен. Пролилась первая кровь. Толпа получила повод 

для продолжения волнений - месть за убитого. 

3. 15 января. Вторая половина дня. У городской больницы. 
Траурное шествие по улицам Краснодара. 

Труп убитого юноши на машине доставили в больницу. Врачи 

констатировали смерть. В толпе произошла очередная смена лидеров. 

                                                 
1 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.44-45 
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Ими стали обиженные на власть Юрий Покровский и Александр Капасов. 

Уроженцу Краснодара, выходцу из рабочей среды Покровскому было 25 

лет. В 1956 г. его привлекали к ответственности за хулиганство в г. 

Советская Гавань (Хабаровский край). Покровский скрылся и прятался 

до 1958 г., когда его розыск был прекращен в связи с амнистией1. 

Капасову было всего 19 лет, но он уже имел некоторый криминальный 

опыт (хулиганство, мелкие хищения)2.  

Вечер 15 января 1961 г. стал звездным часом в жизни этих людей. 

Их обида на власть впервые нашла свое выражение в активных 

социальных действиях, а бессмысленность личного бытия на короткое 

время приобрела политически значимое содержание. Юрию 

Покровскому принадлежала идея продолжения волнений. Это он 

призвал нести труп Савельева в крайком КПСС, выкрикивая какие-то 

«оскорбительные выражения в адрес коммунистов»3.  

Убитого положили на кушетку. Восемь человек подняли и понесли 

его к зданию крайкома КПСС в сопровождении большой толпы. Траурное 

шествие отличалось организованностью и торжественностью. Впереди 

шли Покровский и Капасов. Капасов пел революционную песню «Вихри 

враждебные». Эту песню в самые патетические моменты борьбы пели 

революционеры в советских фильмах о революции. Она была 

узнаваемой, вызывала устойчивые ассоциации с борьбой за 

справедливость. Став лейтмотивом траурного шествия, этот 

революционный гимн превращал заурядные массовые беспорядки в 

борьбу за правду и справедливость. Революционные ассоциации и 

пафос восстановления справедливости трансформировали типичную 

для подобных волнений асоциальную модель поведения во что-то 

гораздо более осмысленное. Не случайно Капасов, который только что в 

духе классических хулиганских традиций угрожал врачам избиением1, 

вдруг принялся руководить «движением толпы, призывал людей идти 

рядами… От граждан, находившихся на тротуаре, он требовал снимать 

головные уборы». Правда те, кто не успевал быстро отреагировать на 

                                                 
1 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.50 
2 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.49 
3 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.37 
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требования «вождя», тут же получали «по шее»2. Других, более 

эффективных «воспитательных мер» Капасов не знал. 

Траурное шествие сопровождалась лозунгами и призывами, 

которые Покровский выкрикивал то забравшись на крышу машины, то с 

близлежащего дерева. Капасов время от времени подогревал толпу 

заявлениями о том, что Савельева якобы убил военный комендант3. 

4. 15 января. Вечер. Стихийный митинг у крайкома КПСС. 
Попытки связаться с Москвой. 

Процессия подошла к зданию Крайкома. Капасов продолжал 

руководить толпой. Он указал, куда поставить кушетку - выбрали такое 

место, откуда труп было бы лучше видно. Кровь и смерть всегда 

раскрепощающе действуют на толпу (это мы уже видели раньше), 

любые действия протеста воспринимаются в контексте извечной 

несправедливости насильственной смерти и придают погрому и насилию 

ореол «святого» возмездия, освобождают от чувства вины. В 

присутствии смерти обычное для анонимной и растворенной в толпе 

личности чувство безопасности и безнаказанности психологически 

усиливается. Возбужденному сознанию начинает казаться, что за 

действия, освященные местью за невинно убитого, «ничего не будет», 

что власть не посмеет перешагнуть границы примитивной 

справедливости. Именно эти психологические механизмы «включил» 

Капасов, когда, продолжая следовать «революционному» сценарию, 

поднял над головой окровавленное пальто убитого, показал его 

собравшимся и сказал: «Вот, смотрите, рабочие мозги». После этого он 

призвал толпу добиваться удовлетворения своих требований и объявил 

о намерении звонить в Москву4. 

К 19 часам у крайкома собралось около 2000 человек5. Начался 

стихийный митинг - у входа в крайком, а затем в вестибюле здания. В 

митинге участвовали «вожди», приведшие толпу из больницы. Кроме 

«ветеранов» волнений выступали и новички. Среди них выделялся 

                                                                                                                                            
1 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.32 
2 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.33 
3 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.32-33 
4 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.33 
5 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.31. Д.90228. Л.2 
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