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БАРБЫШЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ,  
ИЛИ ГИБЕЛЬ «СТАЛИНСКИХ СОКОЛОВ» 28 ОКТЯБРЯ 1941 Г. 

28 октября 1941 г. немецкие части Вермахта рвутся к Москве. На волоко-
ламском направлении им противостоят войска генерала К.К. Рокоссовского, на 
можайском – генерала Л.А. Говорова, на малоярославецком – К.Д. Голубева. 
Утешительного мало: в газете «Красная Звезда» сообщается, что 27 января немцы 
захватили Волоколамск, что «Противник несколько потеснил обороняющиеся 
части» (сводка из армии Голубева), что «сегодня на рассвете снова начались 
ожесточенные атаки немцев» (вести из армии Говорова).  

Не лучше дела обстоят и на юге страны: «Врагу удалось прорваться в глубь 
Донбасса. После взятия города Сталино фашистские войска направили свой удар 
через Макеевку и Горловку, стремясь распространиться на весь Донецкий бас-
сейн. Одновременно идут ожесточенные бои за Крым и на таганрогском направ-
лении». 

В армии не хватает грамотных офицеров. И в тот же самый день под Куй-
бышевом в поселке Барбыш расстреливают видных советских военачальников, 
летчиков, конструкторов, инженеров... В интернете, в соцсетях можно найти ста-
тьи, где в качестве места казни ошибочно указывается железнодорожная станция 
Барыш, находящаяся в Ульяновской области. Часто местом расстрела называют 
парк им. Ю.А. Гагарина в Самаре, где располагались дачи НКВД и где установ-
лен памятник жертвам репрессий. И все же трагедия произошла в поселке Бар-
быш, там, где расположен в настоящее время санаторий им. В.П. Чкалова. Здесь 
находилось отделение НКВД, в после войны до недавнего времени располагалась 
пожарная часть.  

В книге «Органы государственной безопасности в СССР в Великой Отече-
ственной войне» опубликован документ: «Предписание наркома внутренних дел 
СССР №2756/Б сотруднику особых поручений спецгруппы НКВД СССР о рас-
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стреле 25 заключенных в г. Куйбышеве», датированный 18 октября 1941 г. Это 
предписание подготовил начальник следственной части по особо важным делам 
НКВД СССР Л.Е. Влодзимирский, а утвердил заместитель наркома внутренних 
дел СССР Б.З. Кобулов. Согласовано оно было с Прокурором СССР В.М. Бочко-
вым и подписано наркомом внутренних дел СССР Л.П. Берия.  

Предъявленные обвинения, приговоренным к смерти, были стандартные: 
«Являясь участником антисоветской военно-заговорщической организации, про-
водил работу, направленную на подрыв оборонной мощи СССР, а также зани-
мался шпионажем в пользу иностранных разведок» (статьи 58-1б, 58-6 и 58-11 
УК РСФСР). Некоторым вменялась в вину «подготовка террористических актов 
против руководителей партии и правительства» (статья 58-8 УК РСФСР). Граж-
данские лица обвинялись так: «Являлся участником антисоветской правотроцки-
стской организации, проводившей подрывную работу против мероприятий пар-
тии и правительства» (статья 58-11 УК РСФСР), а также «работал в пользу гер-
манской (вариант – английской, японской или польской) разведки и занимался 
вредительством в системе советских учреждений» (статьи 58-1а, 58-6 и 58-7 УК 
РСФСР). Женщин обвиняли в том, что: «Зная о преступных связях супруга с пра-
вотроцкистской организацией, органам Советской власти об этом не доносила, 
чем укрепляла связь мужа с врагами народа» (статья 58-12 УК РСФСР). 

Как следует из Акта о расстреле заключенных, приведенного в том же 
сборнике, в поселке Барбыш под Куйбышевом 28 октября 1941 г. было расстре-
ляно 20 человек. 

Первым номером был указан генерал-полковник Григорий Михайлович 
Штерн. С января 1937 по апрель 1938 г. Г.М. Штерн под фамилией Григорович 
являлся главным военным советником при республиканском правительстве во 
время Гражданской войны в Испании. С апреля 1938 г. Г.М. Штерн – начальник 
штаба Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии. В ходе Хасанских 
боёв в августе 1938 г. срочно прибыл в район боевых действий и руководил дей-
ствиями советских войск. В сентябре 1938 г. назначен командующим 1-й отдель-
ной Краснознамённой армией на Дальнем Востоке. В июне-сентябре 1939 г. уча-
ствовал в боевых действиях у реки Халхин-Гол, командуя Фронтовой группой. 
Во время советско-финской войны 1939–40 гг. командовал 8-й армией в Север-
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ной Карелии. C 22 июня 1940 г. – командующий Дальневосточным фронтом. 
Член ЦК ВКП(б) в 1939–1941 гг. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва 
(с 1937 г.). Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, он был награж-
ден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени и орденом Красной Звез-
ды. С 14 января 1941 г. Г.М. Штерн – начальник Главного управления ПВО На-
родного комиссариата обороны СССР. Поводом к аресту Г.М. Штерна 7 июня 
1941 г. послужил пролёт над СССР и посадка в районе Москвы немецкого само-
лета Ju-52 15 мая 1941 г. На следствии Штерн подвергался «физическим методам 
воздействия» и признал, что с 1931 г. являлся «участником троцкистского загово-
ра в РККА» и «германским шпионом». 

Расстрелян был также генерал-полковник Александр Дмитриевич Локтио-
нов. В августе 1937 г. он был назначен командующим войсками Среднеазиатско-
го военного округа, с ноября 1937 г. занимал пост начальника ВВС РККА – за-
местителя Наркома обороны СССР по авиации. С июля 1940 г. – командующий 
войсками Прибалтийского Особого военного округа, созданного на территории 
присоединённых к СССР Латвии, Литвы и Эстонии. На XVIII съезде ВКП(б) в 
1939 г. был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва (с 1937). Кавалер 2 орденов Красного Знамени и ордена Крас-
ной Звезды. Арестовали его 19 июня 1941 г. Содержался во внутренней тюрьме 
НКВД СССР в Москве, а после начала Великой Отечественной войны вывезен в 
Куйбышев. В тюрьме подвергался допросам и избиениям, не выдержав которых, 
оговорил себя. 

Самым известным в СССР человеком в то время был первый дважды Герой 
Советского Союза, кавалер 2 орденов Ленина, генерал-лейтенант авиации Яков 
Владимирович Смушкевич. С ноября 1936 г. по 17 июня 1937 г. Смушкевич («ис-
панский» псевдоним – Генерал Дуглас) – старший военный советник по авиации, 
руководитель противовоздушной обороны Мадрида. В 1937 г. вступил в долж-
ность заместителя начальника Управления ВВС РККА. В мае–августе 1939 г. во 
время советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол в Монголии командо-
вал авиацией 1-й армейской группы. В сентябре 1939 г. Смушкевич назначается 
на должность начальника ВВС Киевского Особого военного округа. Принимал 
участие в сентябрьском походе РККА в Западную Украину как командующий 
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ВВС Украинского фронта. С 19 ноября 1939 г. возглавлял ВВС РККА. С августа 
1940 г. генерал-инспектора ВВС РККА. С декабря 1940 г. – помощник начальни-
ка Генерального штаба РККА по авиации. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1939 г. 
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. 8 июня 1941 г. в больнице Смуш-
кевич был арестован органами НКВД СССР по обвинению в участии в военной 
заговорщической организации, по заданиям которой в числе других арестован-
ных проводил «вражескую работу, направленную на поражение Республиканской 
Испании, снижение боевой подготовки ВВС Красной Армии и увеличение ава-
рийности в Военно-Воздушных Силах». В тюрьме подвергался пыткам. 

Большим боевым опытом обладал генерал-лейтенант авиации Павел Ва-
сильевич Рычагов, Герой Советского Союза, кавалер 3 орденов Ленина и 3 орде-
нов Красного Знамени. С ноября 1936 г. по февраль 1937 г. Рычагов, командир 
звена, а затем эскадрильи истребителей под псевдонимом «Пабло Паланкар», 
участвовал в Гражданской войне в Испании. Вернувшись в СССР, возглавил 65-ю 
истребительную эскадрилью 81-й авиационной бригады. В декабре 1937 г. избран 
депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва и назначен старшим военным 
советником по использованию советских лётчиков-добровольцев в Китае во вре-
мя Японо-китайской войны, командующим советской авиацией под псевдонимом 
«генерал Баталин». В 1938 г. был командующим ВВС МВО, ВВС Приморской 
группы войск, ВВС ОКДВА, ВВС Дальневосточного фронта. Командующий ВВС 
9-й армии во время Советско-финской войны. П.В. Рычагов был любимцем И.В. 
Сталина и быстро продвигался по служебной лестнице. В июне 1940 г. он стал 
заместителем начальника Главного управления ВВС РККА, в августе 1940 г. (в 
возрасте 29-ти лет) – начальником Главного управления ВВС РККА, в феврале 
1941 г. – одновременно заместителем наркома обороны СССР по авиации. Роко-
вую роль в судьбе Рычагова сыграло состоявшееся 9 апреля 1941 г. совещание 
Политбюро ЦК ВКП(б), СНК СССР и руководящего состава наркомата обороны 
во главе со Сталиным, посвящённое вопросам преодоления аварийности и укреп-
ления дисциплины в авиации. 12 апреля он был снят с должности как не спра-
вившийся со своими обязанностями. 24 июня 1941 г. Рычагов арестован НКВД 
прямо в здании военной комендатуры Курского вокзала, куда он с женой, узнав о 
начале войны, срочно прибыли поездом с отдыха в Сочи. Его жена, летчик-ас ка-
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валер орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды майор авиации 
Мария Петровна Нестеренко была арестована на Центральном аэродроме двумя 
днями позднее. Обвинялась она в «недоносительстве о государственном преступ-
нике» Рычагове: «…будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об из-
меннической деятельности своего мужа…». Арестованные супруги подвергалась 
пыткам и избиениям. Марию допрашивали даже в день казни, за несколько часов 
до расстрела, пытаясь выбить показания против мужа. 

Еще один летчик-ас, генерал-лейтенант авиации Герой Советского Союза, 
кавалер орденов Ленина, Красного Знамени и 2 орденов Красной Звезды Иван 
Иосифович Проскуров был расстрелян в тот день. С октября 1936 по июнь 
1937 гг. он воевал в Испании, будучи командиром 1-й интернациональной бом-
бардировочной эскадрильи «Испания». Вернувшись в СССР 7 октября 1938 г. он 
стал членом Военного совета при народном комиссаре обороны СССР. 14 апреля 
1939 г. назначен заместителем наркома обороны СССР и начальником Разведы-
вательного управления РККА. В сентябре 1940 г. его перевели на должность ко-
мандующего ВВС Дальневосточного фронта, а в октябре назначили помощником 
начальника Главного управления ВВС РККА по дальнебомбардировочной авиа-
ции. 12 апреля 1941 г. он был снят с этой должности в ходе начавшейся чистки в 
руководстве ВВС, а 27 июня арестован. 

На следующий день, 28 июня 1941 г., был арестован генерал-лейтенант авиа-
ции, кавалер ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени Федор Константино-
вич Арженухин. В Испании Камарада Федорио был помощником военного атташе 
СССР и советником командующего ВВС Северного фронта. С сентября 1939 г. за-
нимал пост начальника штаба ВВС РККА. В сентябре 1940 года возглавил Военную 
академию командного и штурманского состава ВВС РККА. 

Еще один генерал-майор авиации, начальник штаба ВВС РККА, кавалер 
орденов Ленина и Красной Звезды Павел Семенович Володин был арестован 
27 июня 1941 г. за пролет немецкого самолета Ju-52 по маршруту Белосток-
Минск-Смоленск-Москва 15 мая 1941 г., поскольку самовольно разрешил его по-
садку на московском аэродроме. 

Дивизионный инженер Сакриер Иван Филимонович до ареста занимал 
должность начальника Управления авиационного вооружения ВВС РККА. Его 
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служба была отмечена орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. 
В 1940 г. по совокупности работ ученый совет Артиллерийской академии при-
своил ему ученую степень доктора технических наук. Арестован он был 21 апре-
ля 1941 г. и обвинен в шпионаже и участии в военном заговоре. 

К другой группе репрессированных генералов относились работники Глав-
ного артиллерийского управления РККА. Среди них был генерал-майор артилле-
рии, кавалер орденов Ленина и Красного Знамени Георгий Косьмич Савченко. До 
ареста он был членом Военного совета при наркоме обороны СССР и заместите-
лем начальника Главного артиллерийского управления РККА. На XVIII съезде 
партии его избрали кандидатом в члены ЦК ВКП(б). 19 июня 1941 г. его аресто-
вали с женой. Вместе их и расстреляли. 

Генерал-майор Матвей Максимович Каюков, кавалер орденов Красного 
Знамени и Красной Звезды с 1937 г. занимал пост начальника отдела материаль-
ной части артиллерии, а позже – заместителя начальника Главного артиллерий-
ского управления РККА. В 1938 г. возглавил 2-е бюро мобилизационно-
технической инспекции управления ГАУ и стал генерал-адъютантом заместителя 
наркома обороны СССР. Был арестован 29 июня 1941 г. и, как и другие арестан-
ты, подвергнут жесточайшим пыткам. 

Начальник Особого конструкторского бюро №16 Наркомата вооружения 
СССР, кавалер ордена Ленина Таубин Яков Григорьевич, разработал проекты 23-
мм авиационной пушки МП-6 («мотор-пушка», она же ПТБ-23, «пушка Таубина-
Бабурина» и БТ-23, использовалась на опытных модификациях штурмовика Ил-2 
и истребителей И-21 и ЛаГГ-1), 12,7-мм авиационного пулемета АП-12,7, первого 
в мире пехотного автоматического гранатомета. 16 мая 1941 г. Таубин с несколь-
кими сотрудниками был арестован по обвинению в «консервировании недорабо-
танных образцов вооружения и в запуске в валовое производство технически не-
доработанных систем: 23-миллиметровой авиапушки, 12,7-мм пулемёта и дру-
гих».  

Бригадный инженер Склизков Степан Осипович, будучи начальником 
Управления стрелового вооружения Главного артиллерийского управления 
РККА, был арестован 28 июня 1941 г. Содержался он в Лубянской тюрьме и был 
приговорен комиссией наркомата внутренних дел и прокурора СССР по обвине-
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нию в участии в антисоветской организации к расстрелу 17 октября того же года. 
Расстрелян 28 октября вместе со «сталинскими соколами». В тот день погибли 
также полковник Иван Иванович Засосов, временно исполняющий должность 
председателя артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления 
РККА, военинженер 1-го ранга Михаил Николаевич Соборнов, начальник опыт-
ного отдела Технического совета Наркомата вооружения СССР.  

28 октября 1941 г. у поселка Барбыш погибли и люди, далекие от армии: 
заместитель наркома торговли Давид Аронович Розов со своей женой Зинаидой 
Петровной, студенткой Института иностранных языков, бывший главный арбитр 
СНК СССР Филипп Исаевич Голощекин и бывший 1-й секретарь Омского обко-
ма партии Дмитрий Александрович Булатов. Впрочем, двое последних сами были 
активными участниками террора, проводимого большевистской партией в отно-
шении русского народа в 20–30-х годах. 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИКО-НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Появление в России в 1990-е годы новых технологий получения, хранения 
и передачи информации повлияли на формирование качественно иной информа-
ционной среды, что существенно изменило способы профессиональной деятель-
ности гуманитарной научной интеллигенции. Прежде всего, необходимо выде-
лить развитие интернет-технологий, которые стали важной составной частью со-
временного общества.  

В последние десятилетия в научной литературе появилось самостоятельное 
направление, целиком посвящённое проблемам интернета и использования новых 
технологий в организации учебной и исследовательской работ [1]. Однако вопро-


