
Поводом для волнений стало то, что власти не побеспокоились о выдаче 

молодым людям продовольствия или денег на дорогу. Голодная толпа 

во время остановок устраивала погромы и грабежи, отбирала продукты у 

торговцев на привокзальных рынках, грабила продовольственные 

ларьки, буфеты и магазины2. При этом молодежь оказывала 

сопротивление работникам милиции, а на одной из станций избила двух 

милиционеров.  

4. 1958 год: обострение «целинного синдрома» 
 1958 г. не просто принес новые известия о привычных уже 

конфликтах. Появились явные признаки того, что ситуация в некоторых 

районах становится взрывоопасной, а некоторые новостроечные городки 

не только не контролируются местными властями, но фактически 

захвачены хулиганами. 17 июня в ЦК КПСС поступило письмо секретаря 

партийной организации Кишиневского строительного училища № 1 

Пелагеи Рыбальченко на имя Хрущева, рассказавшей о многочисленных 

случаях хулиганского террора на строительстве в поселке Сарань 

Карагандинской области. Обращение Рыбальченко к первому лицу в 

государстве почти автоматически обеспечивало особое внимание всех 

органов власти (как государственных, так и партийных). К тому же автор 

письма затронула самую чувствительную для коммунистических 

правителей струну, намекнув, что вульгарное хулиганство на 

новостройке сопровождается «антисоветчиной» («обливали грязью 

отдельных членов ЦК партии и правительства»). 

На этот раз требование навести порядок на стройке возымело 

действие. На место событий отправились комиссия Карагандинского 

обкома КП Казахстана, представители Прокуратуры СССР и Главного 

управления милиции МВД СССР. В результате расследования 

выявилась вполне неприглядная и то же время достаточно типичная 

картина разложения новостроечного сообщества при полном 

бездействии местных начальников. Как сообщал ЦК КПСС 14 июля 1958 

г. Генеральный прокурор СССР Р.А.Руденко, строительство было 

                                                                                                                                            
1 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.481. Л.102-103. 
2 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.481. Л.102-103. 
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охвачено волной практически безнаказанного хулиганства1, всплески 

которого приходились на дни выплат заработной платы и прибытия 

новичков. По мнению Руденко, ситуация усугублялась пассивностью 

милиции, сил которой при нормальной организации работы было 

достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию2. 

В результате работы комиссии руководители строительства 

получили партийные взыскания, на отдельных преступников были 

заведены уголовные дела, на стройку был дополнительно направлен 

оперативный работник милиции. Факты антисоветских высказываний 

сараньских хулиганов то ли не подтвердились, то ли комиссия предпочла 

это дело замять. Но как бы то ни было события в поселке строителей 

города Сарань было воспринято властями и в Москве и в Казахстане 

лишь как чрезвычайное происшествие, но отнюдь не проявление 

опасной социальной болезни - криминализации целых новостроечных и 

целинных сообществ на фоне вакуума власти и самоустранения части 

хозяйственных руководителей от решения насущных социальных 

проблем. То, что из Москвы казалось единичным, хотя и вопиющим 

фактом, в действительности было симптомом начинавшейся волны 

массовых «новостроечных» хулиганских выступлений и волнений. 

11 июля 1958 г. МВД СССР информировало ЦК КПСС о массовых 

драках в г. Кривом Роге (Украинская ССР) между группами рабочей 

молодежи Южно-обогатительного комбината и комсомольского городка. 

События продолжались два дня. 2 июля в драке между соперничавшими 

молодежными группировками принимало участие около 100 человек. 

Пострадало двое рабочих и участковый уполномоченный милиции, 

пытавшийся во главе наряда из шести человек остановить хулиганские 

действия молодежи. На следующий день драка вспыхнула вновь - 

пострадало 4 человека. 9 активных участников были задержаны 

милицией3. 

В начале сентября 1958 г. в ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

поступило сообщение о предотвращении органами милиции крупной 

                                                 
1 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.32. Д.5602. Л.44-45. 
2 ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп.32. Д.5602. Л.45. 
3 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.498. Л.348. 
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драки в г.Тайга (Кемеровская область). Повод для массового 

хулиганства был тот же - неприязненные отношения между двумя 

группами молодежи (местными и приезжими строителями). Всего с обеих 

сторон готовилось принять участие в драке до 400 человек. Чтобы 

предотвратить побоище, работники милиции произвели до 60 

предупредительных выстрелов в воздух. Убитых и раненых на этот раз 

не было. Хулиганы благоразумно воздержались от схватки с милицией1. 

После событий, по заведенному ритуалу, на место выехали работники 

Кемеровского обкома КПСС и оперативная группа УВД Кемеровской 

области - «для производства расследования и проведения 

профилактической работы»2. 

В конце сентября 1958 г. на уборке урожая в Комсомольском 

районе Сталинградской области (и вновь на почве «неприязненных 

отношений») произошло очередное столкновение между приезжими из 

города (Сталинград) и местными жителями. Группа приезжих молодых 

людей в количестве 80 человек организовала настоящий налет на клуб 

соседнего совхоза - выбила окна, ворвалась в помещение, стала 

избивать находившихся в нем посетителей. Пострадало 8 человек, двое 

получили тяжелые телесные повреждения3. 

В октябре 1958 г. столкновение между двумя группами 

приехавших на уборку урожая молодых людей закончилось убийством. 

Начало событиям положила драка между двумя парнями из-за девушки. 

Обиженный собрал 12 человек и отправился чинить суд и расправу. 

Ночью 16 октября 1958 г. учащиеся школы механизации подошли к 

бараку, в котором жили рабочие Барнаульского завода, облили его 

соляркой и подожгли. Выбегавших их горящего барака рабочих хулиганы 

избивали палками. Один рабочий был убит, трое получили тяжкие 

телесные повреждения1. 

Вмешательство властей в коллективные драки и столкновения 

1958 г. в районах новостроек и проведения сельскохозяйственных работ 

с участием привлеченной из городов рабочей силы отличалось важной 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.499. Л.196. 
2 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 4553. Л. 201. 
3 Там же. Л. 194. 
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особенностью. Милиция все чаще шла на применение огнестрельного 

оружия при ликвидации конфликта. Так было в г. Тайга Кемеровской 

области. Оружие применялось и при ликвидации драки между пьяными 

шоферами, прибывшими из Кустанайской области, и населением села 

Астраханка Новочеркасского района Акмолинской области Казахской 

ССР2. 

Факты применения огнестрельного оружия работниками милиции 

против участников в общем-то заурядных, хотя и приобретавших все 

больший размах групповых конфликтов были событием неординарным. 

Они указывали на растущую агрессивность неформальных молодежных 

сообществ, когда хулиганов уже не останавливала сама по себе угроза 

применения силы, а страх перед властью вытеснялся готовностью 

оказывать сопротивление. Участники новостроечных и целинных 

конфликтов обнаруживали склонность переходить от пассивного 

сопротивления властям к нападениям на подвернувшихся под горячую 

руку работников милиции. 

В 1959 г. целина вновь напомнила о себе. Летом МВД СССР 

вынуждено было информировать ЦК КПСС об участившихся случаях 

групповых изнасилований и драк в ряде областей Казахской ССР3. 

Однако дела обстояли значительно хуже, чем это казалось 

руководителям МВД СССР. Конфликтная ситуация в отдельных 

целинных районах достигла апогея, а массовое недовольство уже не 

ограничивалось групповыми драками и заурядными хулиганскими 

действиями. Отличительной особенностью целинных и новостроечных 

конфликтов 1954-1958 гг. было то, что «народ безмолвствовал» либо 

поддерживал усилия властей по наведению порядка. Хулиганские 

группировки и стихийно возникавшие полукриминальные сообщества 

противостояли не только власти, но и населению. Конфликты на целине 

и в районах новостроек обычно разворачивались между «местными» и 

«пришельцами», либо между различными новостроечными 

группировками. Для населения милиция была, прежде всего, 

                                                                                                                                            
1 Там же. Л. 282. 
2 ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.500. Л.164. 
3 См.: ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп.2. Д.506. Л.225-226. 
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защитником, противостоящим враждебному нашествию «чужих». Да и 

хулиганские группировки долгое время проявляли относительную 

лояльность к властям, атакуя их скорее как досадное препятствие на 

пути стихийной агрессии.  

Кульминация «новостроечных» беспорядков - события в Темиртау 

в 1959 г. в этом отношении отличалась от всех рассмотренных выше 

случаев, хотя сценарий событий, приемы и методы действия толпы, 

способы самоорганизации в целом остались прежними. Каждый 

отдельный эпизод массовых беспорядков в Темиртау, также как и 

последовательность событий, имеют аналогии в конфликтах 

предшествующих лет и с этой точки зрения не представляют ничего 

нового и оригинального. Но в этих беспорядках местные начальники 

стали объектом прямой и непосредственной агрессии, а в 

насильственные действия была вовлечена не отдельная конфликтная 

группа, а население целого поселка. Опыт конфликтных действий был 

прежним, сфера приложения этого опыта - принципиально иной. 

5. Конфликт рабочих с властями в Темиртау. 
Предыстория волнений. В мае-июле 1959 г. на строительство 

Карагандинского металлургического завода из различных областей и 

республик страны прибыло большое количество молодежи, 

преимущественно в возрасте от 17 до 20 лет. Руководство 

строительство не было готово к массовому приему рабочей силы. 2000 

приезжих были размещены в брезентовых палатках так называемого 

палаточного городка. Причем в общих палатках вместе с молодежью 

оказались еще и семейные рабочие. Многие палатки были порваны и в 

дождливую погоду протекали. В них недоставало элементарного - 

стульев, столов, тумбочек для личных вещей. Воды не хватало даже для 

питья, не говоря уже об умывании. Иногда жители городка не могли 

умыться в течение 3-5 дней. Белье молодые рабочие стирали около 

бачка с питьевой водой, сушить его было негде, часто люди были 

вынуждены надевать мокрую одежду. Постельное белье не менялось 

порой в течение 20 дней. Плохо работало освещения, не было радио, 

газеты поступали нерегулярно. Были случаи, когда люди в пище 

 144


