
насильственным действиям - они как бы «знали» и «помнили» как надо 

действовать в подобных ситуациях, чувствовали себя внутренне 

свободными от обычных моральных обязательств, ограничивающих 

агрессивность законопослушных и не имеющих криминального опыта 

людей. Конфликт мог отключить социальные тормоза даже у лояльных 

обывателей, но начинали насильственные действия, выкрикивали 

призывы и руководили толпой те, у кого эти «тормоза» уже отключались 

раньше, кто уже имел опыт неконтролируемых асоциальных действий, 

кто уже «выпадал» из социума. А таких людей в новостроечных и 

целинных районах было слишком много.  

2. Первые «новостроечные» конфликты после смерти Сталина. 
Сразу после начала кампаний по вербовке молодежи на освоение 

целинных и залежных земель и в районы нового индустриального 

строительства на Востоке в ЦК КПСС пошла информация о повышенной 

конфликтности новоселов и их стычках с местным населением. Весной 

1954 года в совхоз «Казцик» Шостандинского района Акмолинской 

области Казахской ССР прибыло около 500 комсомольцев из Москвы. В 

первый же выходной день в клубе совхоза возникла драка между тремя 

местными рабочими и группой московских комсомольцев. И те, и другие 

были пьяны. Один из участников драки получил ножевое ранение и 

впоследствии умер.  

Сообщение об этих событиях поступило в ЦК КПСС, минуя 

обычные каналы МВД. В ЦК КПСС дали команду «разобраться» в 

происшедшем. Как обычно бывало в подобных случаях, запрос ЦК 

вызвал бурю бюрократической активности. Для поддержания 

общественного порядка в районах сосредоточения приезжающих на 

целину людей МВД СССР начало создание постоянных милицейских 

подразделений. В те же районы были командированы ответственные 

работники Главного управления милиции МВД СССР1.  

Эффект от потраченных на стабилизацию обстановки сил и 

средств последовал далеко не сразу. Кроме того, плохо поддавались 

полицейскому контролю массовые перемещения новоселов, а также 

                                                 
1 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.450. Л. 168-169. 
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мобилизованных на уборочные работы на целине по транспортным 

артериям страны. Фактически каждый шедший на восток эшелон был 

потенциально конфликтен, а некоторые представляли собой 

двигавшуюся по железной дороге пьяную орду, растворившись в 

которой, анонимный индивидуум легко терял чувство личной 

ответственности, способность к критической самооценке и 

самоконтролю.  

15 августа 1954 года на станцию Купино Омской железной дороги 

прибыл грузовой поезд с автомашинами и шоферами, ехавшими в 

Алтайский край на вывозку зерна. Водители всю дорогу пьянствовали. В 

Купино они стали приставать к окружающим, распевать матерные песни, 

напали на пассажиров проходившего мимо поезда. Затем направились в 

городской сад и устроили там драку с местной молодежью. Нескольких 

человек избили, двоих тяжело ранили ножом. Потом ворвались в контору 

железнодорожной станции и устроили дебош там. На какое-то время 

работа железнодорожников была дезорганизована. Четверо сотрудников 

милиции попытались навести порядок, но встретили сопротивление и 

начали стрелять. Один из хулиганов был убит, другой - ранен в руку. 

Остальные в испуге разбежались1. 

После событий 1954 года на целине наступило некоторое 

затишье. Однако невозможность организовать уборку целинных урожаев 

местными силами и потребность в сезонных перебросках значительного 

количества привлеченной рабочей силы из других районов СССР 

(студенты вузов и техникумов, военнослужащие, мобилизованные на 

уборку рабочие и служащие) превратили уборочные работы (с августа и 

до конца осени) в постоянную головную боль работников 

правоохранительных органов, высших и местных партийных инстанций. 

В середине 1955 г. МВД СССР (по поручению ЦК КПСС) пришлось 

принимать меры по наведению порядка в совхозе «Пятигорский» 

Акмолинской области Казахской ССР (хулиганство на почве пьянства, 

прогулов и бытовой неустроенности)1. В августе 1956 г. министерство 

специально отчитывалось перед ЦК КПСС о расследовании и 

                                                 
1 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.32. Д.3288. Л.64-65. 
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привлечении к уголовной ответственности участников групповых драк 

между местными жителями и лицами, прибывшими из различных 

районов страны на уборку урожая в Казахстан2. 

3. Столкновения на железных дорогах 
Частью коллективного опыта насильственных действий, 

использованного впоследствии населением в крупных городских бунтах 

и волнениях, стали участившиеся в 1956-1958 гг. погромы на 

железнодорожных станциях. В них, как правило, участвовали две 

конфликтные группы - либо новобранцы советской армии, 

направлявшиеся в месту постоянной службы, либо рабочие и учащиеся, 

мобилизованные на уборку урожая в том же Казахстане или Узбекистане 

(сбор хлопка). 

В июле 1956 г. на станции Оренбург возникли массовые волнения 

молодых рабочих, ехавших на уборку урожая в Кустанайскую область из 

Армении. Поводом к беспорядкам стало то, что непосредственно на 

станции не была организована торговля продуктами. 1700 человек 

рабочих разбрелись по городу. Сопровождавшие поезд представитель 

ЦК КП Армении, второй секретарь ЦК комсомола Армении и оперативная 

группа Управления милиции МВД Армянской ССР не сумели остановить 

разрастание конфликта. Некоторые из рабочих стали хулиганить, 

приставать к женщинам, работникам железнодорожной дороги, учинили 

драку между собой. Милиция задержала одного хулигана. В ответ на это 

большая толпа рабочих из эшелона окружила здание линейного пункта 

милиции и потребовала освобождения задержанного. Милиция проявила 

завидное здравомыслие и пошла на компромисс. Задержанный был 

отпущен «в целях недопущения дальнейших эксцессов». Но беспорядки 

на этом не прекратились. Только через 16 часов после начала волнений 

эшелон с молодыми рабочими был, наконец, отправлен из Оренбурга1. 

Еще больший размах приобрели волнения учащихся техникумов и 

ремесленных училищ, возвращавшимися с уборки хлопка в совхозах 

Узбекской и Казахской ССР (два эпизода в ноябре-декабре 1957 г.). 

                                                                                                                                            
1 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.466. Л.93. 
2 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.481. Л.255-256. 
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