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Э. Г. Иоффе 

КРАХ БЛИЦКРИГА НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ 
(ПОБЕДА РОЖДАЛАСЬ В 1941) 

Если бы у автора этих строк спросили, кто из белорусских ученых внес 
наибольший вклад в изучение истории Беларуси периода Великой 
Отечественной войны в XXI в., то одним из первых он назвал бы военного 
историка, кандидата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой 
истории, всемирной культуры и туризма Минского государственного 
лингвистического университета Сергея Евгеньевича Новикова. 

Многим читателям нашей республики хорошо известно имя этого ис-
следователя как автора двух монографий и более 270 научных работ, изданных в 
Беларуси, Великобритании, Германии, Латвии, Литве, Польше, России и Украине. 

У некоторых читателей может возникнуть вопрос о том, чем же этот 
ученый отличается от других белорусских исследователей. Отвечу так: 
«Хорошим знанием немецкого языка, особенно фронтовой лексики, 
систематической работой в архивах ФРГ, особенно в Федеральном военном 
архиве Германии в Фрайбурге, и умелым использованием ее результатов, 
точнее, введением в научный оборот совершенно новых, в некоторой степени 
уникальных документов, попыткой по-новому взглянуть на боевые действия 
на территории Белоруссии летом 1941 г., переосмыслить качество освещения 
этих событий в советской, немецкой и в современной белорусской 
историографии». 

Лучшим доказательством сказанного является новая монография 
Сергея Новикова «Беларусь улетку 1941 г.: новыя падыходы у даследаванш 
баявых дзеянняу» (Мшск : МДЛУ, 2014 - 300 е.). 

Нельзя не согласиться с мнением автора, что актуальным является не 
только подбор, критический анализ и научная интерпретация источников, но 
и выбор методов, при помощи которых проводится предложенное 
исследование. И чтобы оно было объективным и правдивым, надо 
всесторонне изучить источники, как советские, так и немецкие. 
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К сожалению, в современной белорусской историографии пока 
отсутствует не только специальное исследование, но и репрезентативная 
подборка немецких документов, которые бы рассматривались в качестве 
одного из главных источников по истории фронтовых действий Красной 
армии в Беларуси летом 1941 г. Некоторые шаги в этом направлении сделали 
гродненский историк И. А. Басюк и могилёвские исследователи Н. С. Борисенко 
и А. П. Костеров. 

В чем достоинства рецензируемого исследования? 
Во-первых, новая монография С. Е. Новикова является первым в нашей 

стране и в СНГ сбором иностранных документальных источников, которые 
не только содержат наиважнейшие сведения о боевых действиях вермахта, но 
и показывают многочисленные факты ведения упорной обороны Красной 
армией на территории Беларуси летом 1941 г. Эта книга дает отечественным 
исследователям возможность для открытия новых исторических фактов -
хоть и не в полном объеме, но все же в той мере, которая помогает решить 
поставленные автором задачи. Введенные материалы позволяют с 
противоположной стороны осветить целый пласт вопросов, которые требуют 
глубокого изучения в ходе дальнейшей разработки проблем истории 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны в соответствии с 
современным уровнем мировой исторической науки. 

Во-вторых, очень важно, что абсолютное большинство представленных 
в книге материалов практически никогда не переводилось на белорусский и 
русский языки и поэтому фактически было недоступно многим 
отечественным историкам. Для читателей и исследователей ценно то, что в 
данной книге немецкие материалы представлены тематически, 
систематизированы и научно прокомментированны. 

В-третьих, главная идея, которая нашла отражение в исследовании 
С. Е. Новикова, заключается в выяснении исторического значения боевых 
действий войск Западного и Центрального фронтов на территориии 
Беларуси в начале Великой Отечественной войны. Введенный в научный 
оборот целый комплекс документальных источников немецкого 
происхождения убедительно подтверждает, что начало краха немецкого 
плана «молниеносной войны» произошло именно на белорусской земле в те 
тяжелые для нас месяцы: июнь-август 1941 г. Именно здесь вермахту были 
нанесены первые серьезные удары, в результате которых он уже в июле 
1941 г. сначала по приказу главкома сухопутных войск фон Браухича, а затем 
по приказу Гитлера даже перешел к обороне. 

В-четвертых, на основе данной монографии надо вносить существенные 
уточнения в энциклопедии, справочники и школьные учебники по истории 
Беларуси периода Великой Отечественной войны, где вместо подзаголовков 
«Оборона Могилёва», «Оборона Гомеля» надо давать другие - «Могилёвская 
битва», «Гомельская битва», то есть так, как называло эти боевые действия 
немецкое командование в своих оперативных документах. 
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В-пятых, автору рецензируемой книги удалось провести глубокий 
анализ малоизвестных фактов, выявленных в отечественных и иностранных 
историографических и документальных источниках, сформировать 
дополнительный комплекс немецких документов, систематизировать новые 
факты для проведения критического анализа боевых действий в Беларуси с 
целью получения объективных исторических знаний. 

В-шестых, С. Е. Новиков - один из немногих историков Беларуси и на 
постсоветском пространстве, который утверждает, что одним из 
перспективных направлений дальнейшего исследования проблематики 
начального периода Великой Отечественной войны в настоящее время можно 
считать критическое изучение новых документальных источников с целью 
сопоставления их с фактами, принятыми в отечественной историографии. 

Анализ боевого донесения, отправленного оперативным отделом штаба 
45-й немецкой пехотной дивизии командованию 4-й армии, проведенный 
автором книги, показал, что советский гарнизон Брестской крепости упорно 
сдерживал атаки немецкой пехоты, мужественно обороняя каждую огневую 
точку, каждый каземат и укрепление. В этом документальном источнике 
засвидетельствовано, что на всех участках наступления германские части 
встретили эффективно действующую оборону. В то же время в книге 
раскрывается одна из самых трагических страниц героической обороны 
Брестской крепости, которая замалчивается в отечественной историографии, 
но нашла отражение в немецкой историографии. На момент полного занятия 
крепости 30 июня 1941 г. общее количество советских военнопленных, с 
учетом тех, кто попал в плен в черте Бреста, составило 101 советский офицер и 
7 122 младших командиров и рядовых. 

Рассматривая Лепельскую операцию в июле 1941 г., которая в ряде работ 
названа «танковой битвой под Сенно», а в энциклопедии 1985 г. трактуется как 
«самая крупная танковая битва в истории», автор правомерно считает, что 
одной из актуальных задач белорусской военно-исторической науки является 
проведение специального исследования о Лепельской операции начала июля 
1941 г., в основу которого будет положен принцип сопоставления доку-
ментальных источников отечественного и иностранного происхождения. 

Изучая Могилёвскую битву, С. Е. Новиков нашел один из самых ценных 
документов. Речь идет о боевом приказе № 1 командира 172-й стрелковой 
дивизии генерал-майора Михаила Тимофеевича Романова. Автору книги 
удалось воссоздать ход боевых действий 3-й танковой дивизии вермахта на 
Буйничском поле, детали немецкого штурма Могилёва, ход битвы за 
«крепость на Днепре». 

На основе детального анализа боевых действий на Гомельщине летом 
1941 г. С. Е. Новиков приходит к очень важному и принципиальному выводу: 
«В отечественной историографии пока недооценены действия советских 
войск на Гомельщине, где в июле-августе 1941 г. имела место уникальная 
битва. На сегодня необходимо провести необходимую реконструкцию хода и 
результатов Гомельской битвы и показать действия не только одного 63-го 
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стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Л. Г. Петровского. Результаты более 
чем месячной битвы на Гомельщине повлияли на внесение корректировки в 
первоначальные планы немцев и даже привели к изменению всей стратегии 
"молниеносной войны". Локальные и ограниченные успехи Западного и 
Центрального фронта на Гомельщине стали первыми шагами к краху 
стратегической операции "Барбаросса"» (с. 95). 

Внимание читателей, безусловно, привлечет пятый параграф 
монографии «Трагическое лето в Беларуси», который посвящен советским 
военнопленным или «безвозвратным потерям». 

Чувство неутихающей боли возникает после закомства с вопросами, 
которые ставит перед будущими исследователями С. Е. Новиков: «Какие 
факторы стали определяющими для того, что на протяжении только двух 
первых летних месяцев в немецком плену в тылу группы армий "Центр" 
оказалось без малого 800 тыс. (точнее, 784 тыс. - Э. И.) военнослужащих 
Красной армии, или почти две трети боевого состава войск фронта на момент 
начала боевых действий Западного фронта на территории Беларуси летом 
1941 г.? Какой труд надо написать белорусским иссследователям, чтобы 
раскрыть ход тех трагических событий, не оставить без внимания ни одной 
человеческой судьбы, в том числе показать общую картину трагедии 
советских военнопленных, исходя из того, что за годы оккупации на 
белорусской земле погиб фактически каждый третий военнослужащий, 
который был взят в плен войсками группы армий "Центр", или каждый 
пятый из советских военнопленных, кто вообще погиб в годы Великой 
Отечественной войны?» (с. 97). 

Исключительную ценность представляет второй раздел книги под 
названием «Документы и материалы», а также «Приложения» (карты, боевые 
схемы, факсимиле документов, таблицы). 

Отрадно, что рецензируемое издание подготовлено в рамках выполнения 
Государственной программы научных исследований на 2011-2015 гг. 
«История, культура, общество, государство» (научный руководитель доктор 
исторических наук, профессор А. А. Коваленя). 

Отмечая многие достоинства рецензируемой монографии, нельзя не 
высказать некоторые замечания и пожелания. 

Хотя она посвящена боевым действиям на территории Беларуси, в ней 
ни разу не упоминается, что июль-август 1941 г. на белорусской земле - период 
зарождения партизанского движения и первые успешные действия партизанских 
групп и отрядов против немецких оккупантов, в том числе и частей вермахта. 

К сожалению, автор книги в первом параграфе первого раздела под 
названием «История немецкого штурма и советской обороны крепости в 
Бресте» не отмечает, что из-за беспечности наших железнодорожных о р г а н о в 

в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. немецкое командование сумело перебросить 
из-за Буга эшелон с запломбированными вагонами на Брест-Западный. В них 
были вооруженные солдаты и офицеры, которые и заняли станцию, 
оказавшись в тылу наших пограничников и воинских частей крепости. 
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Фактически, к утру 22 июня немцы уже захватили весь город, в том 
числе и Кобринский мост. Продолжали сопротивление только сотрудники 
военкомата и отряд на Брестском вокзале. 

На стр. 89 автор подчеркивает, что согласно директиве фюрера от 30 июля 
1941 г. войска вермахта временно приостанавливали исполнение задач, пос-
тавленных перед ними на востоке в рамках выполнения плана «Барбаросса». 

Но он ни словом не упоминает, что тремя днями раньше - 27 июля 
1941 г. в штаб-квартире командующего группой армий «Центр» генерал-
фельдмаршала фон Бока в г. Борисове созвали совещание командующих 
армиями, на котором был зачитан приказ главкома сухопутными войсками 
вермахта генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича. Суть его сводилась 
к тому, что какое-либо немедленное наступление на Москву или даже на 
Брянск исключалось. В качестве ближайшей задачи была поставлена оконча-
тельная ликвидация нашей 3-й армии, которая группировалась вокруг Гомеля. 

На стр. 93 есть такие строки: «В документах немецких частей, которые 
наступали на Жлобин и Рогачёв (в августе 1941 года. - Э. И.), есть не только 
сведения о результатах ликвидации 61-й, 167-й, 154-й советских стрелковых 
дивизий, есть и упоминания о судьбе советских командиров, в том числе и 
командира 63-й стрелковой дивизии генерал-лейтенанта Л. Г. Петровского». 

Честно говоря, это утверждение вызывает сомнение, потому что вряд 
ли самая «сильная» в мире в 1941 г. немецкая разведка, не знала, что генерал 
Л. Г. Петровский являлся командиром 63-го стрелкового корпуса, а не 
командиром 63-й стрелковой дивизии. 

К сожалению, С. Е. Новиков не использовал издания, которые 
непосредственно относятся к тематике его исследования. Речь идет о книгах 
В. Шерстнева «Трагедия сорок первого. Документы и размышления» 
(Смоленск, 2005), в которой анализируются документы Генерального штаба, 
оперативные сводки и донесения, командующего группой армий «Центр» в 
1941 г. фельдмаршала Ф. фон Бока (Дневники. 1939 -1945 гг. Смоленск, 2006) 
о первом томе двухтомного издания А. Шнеера «Плен» (Иерусалим, 2003). 

И еще. Сопоставляя содержание немецких и советских архивных 
документов, нельзя стопроцентно доверять немецким документам, нельзя 
считать их текст чистейшей правдой. 

Прочитав книгу С. Е. Новикова «Беларусь улетку 1941 года», читатели 
могут наглядно убедиться, что крах плана «Барбаросса» начался именно на 
белорусской земле, что именно тогда в Беларуси рождалась Победа над 
германским нацизмом. Надо надеяться, что эта монография послужит для 
наших йсториков толчком к будущим скрупулезным поискам правдьг в 
российских, белорусских и немецких архивах, истины о трагических и 
героических событиях в июне-августе 1941 г. на территории нашей 
республики. 
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