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Рогачев привлек внимание П. Ф. Лысенко по нескольким причинам. Судя по данным 
курганных раскопок, здесь, по обе стороны Днепра и близ устья Друти имеются курганы как 
с дреговичскими бусами, так и с семилучевыми височными кольцами радимичского типа [7, 
карта 15]. Первое летописное упоминание о Рогачёве под 1142 г. связано с распределением 
великим киевским князем городов Туровской и Владимирской земель. Явно Рогачёв какое-
то время входил в состав земли Туровской [2, с. 166]. Впрочем, его история в середине и 
второй половине XII в. уже тесно связана с Черниговским княжеством [8, с. 106–107]. 

В 1966–1967 гг. П. Ф. Лысенко провёл небольшие, но результативные разведочные 
раскопки на месте летописного Рогачева [2, с. 166–171]. Он исследовал площадку горо-
дища, известного у старожилов под названиями «Замковая гора» или «Замок королевы 
Боны». В культурном слое выявлено много обломков керамической посуды периода 
средневековья и более позднего времени. Весьма представительной выглядела серия из-
делий из чёрного металла: шарнирные ножницы, шпоры, ключи, рыболовный крючок, 
топор, гвоздь и др. Встречены сланцевые пряслица и обломки стеклянных браслетов. 
Пётр Фёдорович констатировал: «Можно с малой степенью достоверности на основании 
одной только керамики предматерикового слоя сделать вывод о возникновении поселе-
ния на «Замковой горе» в Рогачёве в XI ст., т. е. несколько раньше первого упоминания 
этого города в летописи» [2, с. 169–171]. 

Исследования Петра Фёдоровича Лысенко дали возможность взглянуть на раннюю ис-
торию городов Гомельщины и Туровской земли в целом с необходимой для современной 
науки полнотой, осветить проблемы возникновения её городов, оценить уровень их соци-
ально-экономического и этнокультурного развития. Размышляя о значимости памятников ар-
хеологии, он напутствовал нынешнее и будущие поколения: «Надо только обязательно сбе-
речь этот ценнейший источник знаний и материалов по истории нашей Родины» [3, с. 174]. 
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В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 
В изучении деятельности русской политической эмиграции «первой волны» в Гер-

мании представителями советской и отечественной исторической науки можно выделить 
четыре основных этапа. Первый охватывает период с 1920-х по 1930-е гг. С позиции прак-
тической политики обратился к данной проблеме В. И. Ленин. Выступая на III конгрессе 
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Коминтерна, он назвал общую численность русской диаспоры за рубежом, определил её 
антисоветскую сущность, вскрыл тесные связи эмигрантов с зарубежными политическими 
кругами [1, с. 5]. Острой критике В. И. Ленин подверг позиции представителей партий 
меньшевиков и эсеров, охарактеризовал их как пособников мировой буржуазии, своими 
действиями наиболее способствовавших подрыву позиций Советской власти внутри Рос-
сии [2, с. 238, 241]. Действительно, они имели сильное влияние в Стране Советов и пред-
ставляли собой серъёзную угрозу для большевистской власти. В противостоянии с этими 
силами В.И. Ленин указывал на необходимость тщательного изучения применяемых ими 
тактических форм борьбы: «В некоторых отношениях мы должны учиться у этого врага. 
Эти контрреволюционные эмигранты очень осведомлены, великолепно организованы, хо-
рошие стратеги, и я думаю, что систематическое сравнение, систематическое изучение 
того, как они организуются и как пользуются тем или иным случаем, может оказать силь-
ное воздействие на рабочий класс с точки зрения пропаганды» [1, с. 40].  

В 1920-е – 1930-е гг. в СССР был издан целый ряд работ, в которых рассматрива-

лась деятельность некоторых русских эмигрантских политических центров, в том числе 

и в Германии [3], [4], [5], [6]. Они основывались на узкой источниковой базе и носили 

публицистический характер. В них авторы акцентировали своё внимание на антисовет-

ской деятельности отдельных эмигрантских группировок. Однако вне поля зрения авто-

ров остались их политические программы и тактические формы борьбы.  

Среди этих исследований следует выделить труды В. Белова [7] и Н. Мещерякова [8], 

содержащие ценный фактологический материал. Так, В. Беловым был дан обстоятельный 

анализ настроений, господствовавших среди российских выходцев в Германии по поводу 

происходивших событий у них на родине и за рубежом, показан противоречивый характер 

взаимоотношений между различными по своей идейной принадлежности политическими 

центрами русской эмиграции. В свою очередь, Н. Мещеряков детально изучил процессы, 

происходившие внутри её левого лагеря. Он отметил факт раскола партий эсеров и меньше-

виков на ряд группировок и впервые обратил внимание на возникновение евразийства.  

Второй этап охватывает период с конца 1930-х по 1960-е гг. Русская эмиграция 

«первой волны» не являлась в это время приоритетным предметом исследования совет-

ских и отечественных учёных. Вместе с тем в исследованиях ряда авторов [9], [10] была 

подробно отражена динамика развития политических и экономических процессов, про-

исходивших в Германии в 1920-е – 1930-е гг., в значительной степени оказывавших вли-

яние на активность антисоветских сил в эмигрантской среде.  

Третий этап изучения проблемы в советской и отечественной историографии при-

ходится на 1970-е – 1980-е гг. Становление организационной структуры эмигрантских 

группировок в Германии, их связи как с зарубежными, так и внутренними антисовет-

скими кругами рассматривались в работах В. В. Комина [11], Л. М. Спирина [12], 

Г. Ф. Барихновского [13], Л. К. Шкаренкова [14−16] и др. Изменение тактических форм 

борьбы отдельных эмигрантских центров с Советской властью после введения новой 

экономической политики было проанализировано Ю. В. Мухачёвым [17].  

В 1970-е – 1980-е гг. советские исследователи продолжили работу по изучению ис-

тории отдельных русских эмигрантских политических центров. Антисоветская деятель-

ность меньшевиков и эсеров на территории СССР и зарубежных стран была освещена 

К. В. Гусевым [18], Ю. А. Щетиновым [19] и др. Правому эмигрантскому монархиче-

скому лагерю была посвящена монография Г. З. Иоффе [20], в которой показаны истоки 

и закономерные причины его кризиса. Деятельность различных военных организаций, 

кадетов, евразийцев, младороссов, русских фашистов в Германии рассматривалась в со-

ветской историографии вместе с бытовавшими в то время в русском зарубежье другими 

политическими группировками. Краткий историографический обзор проблемы был дан 

Г. Ф. Барихновским [21]. В то же время авторы не уделили должного внимания процессу 

эволюции политических программ и тактических форм борьбы представителей вышеот-

меченных политических течений.  
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Русские эмигранты прилагали немало усилий для того, чтобы вовлечь Германию в 

единый антисоветский лагерь. Но как показал дальнейший ход развития советско-гер-

манских отношений, перипетии которых были изложены в коллективных фундаменталь-

ных трудах «История внешней политики СССР, 1917–1985 гг.» [22] и «История между-

народных отношений и внешней политики СССР, 1917–1987 гг.» [23], их надеждам не 

суждено было сбыться. Основные достижения советской историографии 1970-х – 1980-

х гг. в изучении истории русской эмиграции в Германии в межвоенный период представ-

лены в фундаментальном коллективном труде «Непролетарские партии России: урок ис-

тории» [24], до сих пор не утратившего своего значения.  

Большой вклад в изучение проблемы внесли и белорусские учёные. Антисоветская 

деятельность эмигрантов на территории ряда европейских стран в 1920-х – 1980-х гг. 

рассматривалась А. Л. Афанасьевым [25]. Подробный анализ политических контактов 

между Веймарской республикой и Страной Советов в 1920-е – 1930-е гг., включая их 

влияние на эмигрантов «первой волны», произведён Г. М. Трухновым [26−28].  

Четвёртый этап в изучении вышеотмеченной проблемы затронул годы пере-

стройки. Её переосмысление стало возможным благодаря снятию грифа секретности с 

ряда архивных документов, что позволило ввести их в научный оборот, а также развитию 

различного рода контактов с представителями русской диаспоры за рубежом. Это дало 

возможность исследователям ознакомиться с достижениями соотечественников в других 

странах и скоординировать совместные с ними усилия по дальнейшему изучению про-

блемы. Поиск новых подходов в освещении истории русской эмиграции в Германии в 

межвоенный период характерен для работ В. В. Костикова [29] и Н. Е. Соничевой [30]. 

Они впервые обратились к проблеме адаптации эмигрантов в чужеродной среде. Указан-

ные выше авторы также акцентировали внимание на проблеме вклада выходцев из Рос-

сии в сохранение и приумножение культурных традиций русского народа.  

Таким образом, советскими историками были изучены доминантные процессы ста-

новления и эволюции политических программ и тактических приёмов борьбы различных 

русских эмигрантских группировок на территории Германии без детализации ряда кон-

кретных аспектов. В недостаточной степени рассматривалась политика немецких вла-

стей в отношении выходцев из России в 1920-е – 1930-е гг. и особенности адаптации 

различных слоёв эмигрантов к новым условиям бытия. Данное положение вещей объяс-

няется тем, что историки не имели полноценного доступа к большинству документов в 

силу их секретности. Только в период перестройки исследователи получили в своё рас-

поряжение ранее неизвестные материалы источникового характера, что позволило 

начать более объективное рассмотрение проблемы русской политической эмиграции в 

Германии. Тем самым были заложены основы такого перспективного научного направ-

ления, как эмигрантоведение.  
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