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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Разведка как совокупность методов, способов и действий 

для осуществления тайного сбора какого-либо рода информации, оценивается 

как одно из самых древних «ремесел», существовавших на Земле. На 

протяжении истории разведывательная деятельность используется в качестве 

необходимого механизма решения, как бытовых задач, так и впоследствии – 

важнейших вопросов государственного уровня.  

Для российского государства, как и для любого другого активного 

внешнеполитического игрока, деятельность по тайному сбору информации о 

других внешнеполитических акторах, была традиционным направлением 

внешней политики, начиная со времен первых русских князей. Одним из ярких 

сюжетов, подтверждающих исконность разведывательной деятельности для 

российского государства, является штурм князем Владимиром Херсонеса в 988 

году. Херсонцы оборонялись мужественно, поэтому князем Владимиром была 

предпринята хитрость. В городе нашелся «доброжелатель», сообщивший о том, 

к востоку от русских войск есть колодези, из которых в Херсонес поступает 

вода. Благодаря полученным сведениям и принятым на их основе мерам, город 

был сдан русским
1
.  

Вторая половина XIX – начало XX вв. – время стремительного развития 

промышленности, вооружения, транспорта и средств связи. Именно в этот 

период начинается повсеместное использование в войнах колоссальных по 

численности и техническому оснащению армий, способных в короткий 

промежуток времени перемещаться на значительные расстояния. И такая 

трансформация методики ведения военных действий приводит к 

необходимости более тщательного и детального изучения потенциального 

противника. Любая информация о численности войск, их вооружении и 

                                                            
1История российской внешней разведки: Очерки: В 6 т. Т. 1. От древнейших времен до 1917 года. / [Глав. ред. 

Е. М. Примаков] – М., 2014. С. 16 – 17. 
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оснащении, моральном духе и тем более о гипотетически возможных действиях 

становится ценнейшим ресурсом. 

Период второй половины XIX – начала XX вв. для Российской империи 

характеризуется пристальным вниманием к военной области. Поражение в 

Крымской войне 1853-1856 гг. привлекло пристальное внимание военной 

верхушки Российской империи к вопросам деятельности внешней разведки. 

Именно в этот период появляются документы, регламентирующие деятельность 

по тайному сбору информации различного характера, обозначаются задачи и 

методы ведения разведывательных действий. Начинается назначение и 

делегирование данных задач конкретным государственным органам и 

отдельным должностным лицам.  

Кроме этого, для Российской империи период второй половины XIX–

начала XX вв. характеризуется активизацией своей внешней политики на 

Дальнем Востоке. Гонка за гегемонию в регионе с европейскими державами 

побуждает российское государство применять меры по усилению наблюдения 

за странами дальневосточного региона: Китаем, Кореей и Японией, что повело 

за собой бурное развитие системы внешней разведки России в данном регионе.  

Дальний Восток является традиционным направлением внешней 

политики России. На сегодняшний день этот регион – один из приоритетных 

регионов для российской политики во всех сферах. Поэтому изучение 

вопросов, касающихся российской политики в этом регионе, с каждым днем 

приобретает все большую актуальность. 

В этом контексте Китай представляет наибольший интерес с точки зрения 

изучения вопросов, связанных с действиями Российской империи в регионе. 

Именно в отношении этого государства осуществляется значительная часть 

внешнеполитических акций российского государства в дальневосточном 

регионе. Во второй половине XIXв. Российская империя распространяет свою 

сферу влияния на территорию Китая, что, в свою очередь, обостряет 

потребность в получении максимально полной и достоверной информации обо 

всех сферах жизни в Китае, которые представляют интерес для российского 
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государства. На реализацию этих задач в Китае начинает разворачиваться и 

работать обширная система добычи информации, включающая в себя 

консульства, военных агентов, ученых и т.д… 

На сегодняшний день Китай является одним из приоритетных 

направлений российской внешней политики. Поэтому актуальность 

всеобъемлющего изучения проблемных вопросов, касающихся этого региона, с 

каждым днем только растет. 

Степень изученности. Исследования, посвященные истории и 

проблемным вопросам государственных спецслужб, в российской 

исторической науке начинают публиковаться к концу советского периода. В 

первую очередь, такая историографическая ситуация может быть обоснована 

той политической конъюнктурой, которая существовала в государстве. О 

деятельности спецслужб, которые занимались любого рода разведкой, равно 

как и об их существовании, в советском обществе было принято умалчивать. К 

концу советского периода, с выходом первых работ по истории спецслужб, 

прослеживается тенденция исключительно негативной оценки всех деятелей 

спецслужб. Такая тенденция также может быть связана с акцентом 

исследователей на деятельности внутренних спецслужб, политическом сыске 

органов госбезопасности, и как следствие, стремлении к всеобъемлющей 

критике. Проследить эти тенденции можно в работе В. М. Жухрая «Тайны 

царской охранки: авантюристы и провокаторы»
2
. 

Говоря о внешней разведке, в советской историографии рассматривались 

отдельные операции, осуществлявшиеся органами внешней разведки. Писалось 

о них немного и достаточно лаконично. В качестве примера такой работы 

можно привести исследование А. А. Горбковского «Без единого выстрела. Из 

истории российской военной разведки»
3
. 

В 1990-е гг. оценки деятельности российских спецслужб в отечественной 

историографии кардинально меняются. Внешняя разведка стала делом героев и 

                                                            
2 Жухрай В. М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. М., 1991. 333 с. 
3 Горбовский А. А. Без единого выстрела: Из истории рос.воен. разведки. М., 1984. 367 с. 
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верных защитников государственных интересов. Но все еще сохраняется 

приоритет к изучению внутренних служб. Писать о внешней разведке, а тем 

более дореволюционного периода, было не принято. Связывать это можно с 

ажиотажем вокруг истории советской эпохи, на которой в 1990-х гг. было 

сосредоточено все внимание исторической науки, а также с пережитками той 

самой советской эпохи, т.к. официально внешней разведки в СССР не 

существовало
4
. 

В конце 1990-х гг. в исторической науке оформляется самостоятельное 

направление – история спецслужб. Исследователи, занимающиеся данным 

предметным полем, стали именоваться историками спецслужб. Появляются 

обширные обобщающие труды по истории внешней разведки Российского 

государства под авторством М. Н. Алексеева
5
, А. И. Колпакиди

6
, И. Б. 

Линдера
7
, Е. М. Примакова

8
, Н. А. Кудрявцева

9
. Именно в этих трудах был 

введен в оборот большой массив исторических источников 

Большинство обобщающих трудов по внешней разведке 

дореволюционной России написаны однообразно. Совпадающая логика 

повествования, фрагментарное освещение отдельных эпизодов. В отношении 

Китая исследования затрагивают единичные сюжеты, ограничиваются 

фактологическим повествованием, значительна степень компиляции в трудах. 

Есть немало не строго научных работ. Всё это позволяет говорить о 

недостаточном научном исследовании данного предметного поля. 

Также следует отметить отдельные узкоспециализированные работы 

российских авторов, посвященные конкретным эпизодам российской внешней 

разведки в Китае. Такие работы характеризуются достаточно узкими 

хронологическими рамками, освещением отдельного сюжета, а также зачастую 

привязкой к наиболее узловым эпизодам российской истории. В качестве 

                                                            
4 Колпакиди А. И. Север. А. Спецслужбы Российской Империи: уникальная энциклопедия. М., 2010. 765 с. 
5 Алексеев М.Н. Военная разведка в Российской империи – от Александра I до АлександраII. М., 2010. 480 с. 
6 Колпакиди А. И. Спецслужбы Российской Империи: уникальная энциклопедия. М., 2010. 765 с. 
7 Линдер И. Б. Спецслужбы России за 1000 лет.  М., 2008. 781 с. 
8 История российской внешней разведки: Очерки: В 6 т. Т. 1. От древнейших времен до 1917 года. / [Глав. ред. 

Е. М. Примаков]. М., 2014. 240 с. 
9 Кудрявцев Н. А. Государево око. Тайная дипломатия и разведка на службе России. СПб., 2002. 640с. 
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примера можно выделить труды Е. В. Добычиной
10

, И. В. Деревянко
11

, С. А. 

Фалько
12

, Т. В. Федоровой
13

 и др. 

В современной российской исторической науке большое внимание 

уделяется изучению русско-китайских отношений во второй половине XIX – 

начале XX вв. Существует множество работ как обобщающего характера, 

затрагивающих большой промежуток времени, так и узкоспециализированных, 

посвященных отдельным событиям или аспектам. К таким работам можно 

отнести труды В. Г. Дацышена
14

 и В. А. Моисеева
15

. Работы отличаются 

обширной базой использованных архивных материалов, включающей в себя 

как центральные российские архивы, так и местные региональные и 

республиканские. Но вопросы внешней разведки на территории Китая в 

рассматриваемый период авторами  не рассматриваются. Поэтому изучение 

системы внешней разведки в Китае во второй половине XIX – начале XX вв. 

следует проводить в рамках конкретной постановки проблемных вопросов, 

непосредственно связанных с деятельностью внешней разведки на территории 

Китая. 

Таким образом, в российской исторической науке недостаточно 

исследований, посвященных вопросам внешней разведки Российской империи 

в Китае в конце XIX – начале XX вв. Отдельные исследования не дают полной 

исторической картины, что еще раз подтверждает актуальность проводимого 

исследования. 

Исходя из актуальности и степени изученности вопроса, целью 

выпускной квалификационной работы будет являться исследование внешней 

разведки Российской империи в Китае во второй половине XIX–начале XX вв.  

                                                            
10 Добычина, Е. В. Внешняя разведка России на Дальнем Востоке, 1895-1904 гг.  :дисс.  ... канд. ист. наук : 

07.00.02.  Москва, 2003. 213 с. 
11Деревянко И. В. Русская разведка и контрразведка в войне 1904-1905 гг. М., 2005. 416 с. 
12 Фалько С. А. Российская военно-дипломатическая служба в Китае в эпоху правления Александра III (1881 – 

1884 гг.) // КЛИО. 2015. №2 (98). С. 136 – 145. 
13 Федорова Т. В. Деятельность российской внешней разведки на территории Китая в конце XIX – начале XX 

веков // Международный научно-исследовательский журнал. 2017.  №03 (57). С. 107 – 110. 
14 Дацышен В. Г. Очерки истории российско-китайской границы во второй половине XIX – начале XX вв. 

Кызыл, 2000. 216 с. 
15 Моисеев В. А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.) Барнаул, 2003. 346 с. 
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Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:  

1. Изучить организацию внешней разведки на рубежах Российской 

империи во второй половине XIX – начале XXвв. 

2. Исследовать внешнюю разведку Российской империи в Китае в 

1860 – 1880-х гг. 

3. Исследовать внешнюю разведку Российской империи в Китае в 

1890 – 1900-х гг. 

Объектом исследования является внешняя разведка Российской 

империи. 

Предметом исследования является внешняя разведка Российской 

империи в Китае во второй половине XIX – начале XX вв. 

Методология исследования основывается на системном подходе. В 

рамках него внешняя разведка Российской империи рассматривается как 

сложная система, состоящая из множества элементов: документы, ведомства, 

отдельные агенты и другие должностные лица, все многообразие взаимосвязей 

и взаимодействия между элементами этой системы и т.д… 

В исследовании соблюдаются принципы историзма, объективности. 

Исторические источники и информация в них анализируются в их 

первоначальном виде, что позволяет сконструировать достоверную 

историческую картину изучаемого вопроса. 

В исследовании использовались как общенаучные, так и специально-

исторические методы. К общенаучным методам относятся: анализ, синтез, 

индукция. Использование этих методов при работе с источниками позволило 

выделить из массива исторической информации необходимую, 

интерпретировать ее и воссоздать общую картину внешней разведки 

Российской империи в Китае во второй половине XIX –начале XX вв. 

К специально-историческим методам, использованным в исследовании, 

относятся: историко-генетический, хронологический. События и факты 

рассматриваются в порядке их появления, в контексте исторической 
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реальности, в которых они существовали. Выявляются причинно-следственные 

связи между этими фактами, закономерности, отдельные уникальные случаи, 

события, личности, а также их характерные черты.  

Источниковая база исследования включает в себя опубликованные и 

неопубликованные источники. Опубликованные источники подразделяются на 

2 категории. В первую категорию входят нормативно-правовые акты, 

опубликованные в специализированных сборниках. В исследовании 

использовались материалы из двух сборников: 

1. Полное собрание законов Российской империи: 

1.1.  Наказ по управлению Морским ведомством
16

; 

1.2.  Общее образование управления Морским ведомством и портами
17

; 

1.3.  Положение о Главном Управлении Генерального Штаба
18

; 

1.4.  Положение об управлении Морским ведомством
19

; 

1.5.  Положение о Военном министерстве
20

. 

2. Сборник приказов Военного министерства: 

2.1. Приказ Военного министра № 103 от 30 марта 1867 г.
21

; 

Во вторую категорию источников входят сборники географических, 

топографических и статистических материалов по Азии, публиковавшиеся 

изданием военно-ученого комитета Главного штаба для служебного 

пользования. 

Категория неопубликованных источников включает в себя материалы 

двух архивов: Российского государственного военно-исторического архива и 

Архива внешней политики Российской империи Министерства иностранных 

                                                            
16 Наказ по управлению Морским ведомством / ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. I. – 1869. – № 47127. – Ст. 158-

512. 
17 Общее образование управления Морским ведомством и портами / ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 35. Отд. I. – 1862. – № 

35386. – Ст. 73-101. 
18 Положение о Главном Управлении Генерального Штаба / ПСЗРИ. – Собр. 2-е. Т. 38. Отд. II. – 1863. – 

№40083. – Ст. 66 – 75. 
19 Положение об управлении Морским ведомством / ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 42. Отд. I. – 1867. – № 44714. – Ст. 

914-925. 
20 Положение о Военном министерстве / ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. I. – 1869. –  №4661. – Ст. 2 – 45. 
21 Приказ Военного министра № 103 от 30 марта 1867 г. / Сборник приказов Военного министра за 1867 г. СПб., 

1868. Ст. 588 – 601. 
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дел Российской Федерации. В данную категорию входят донесения военных 

агентов, работающих в Китае, донесения консулов, работающих в российских 

консульствах в Китае, различные документы, докладные записки и заметки, 

отдельные нормативные документы и т.д. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1856 по 

1905 гг. Нижняя граница – 1856 г. – обусловлена принятием Александром II 

«Проекта общих статей инструкции агентам, посылаемым за границу»
22

 - 

первого в истории России документа, регламентирующего работу внешней 

разведки, обозначающий ее цели, задачи, а также методы добычи и работы с 

информацией. Верхняя рамка – 1905 г. – обусловлена поражением России в 

русско-японской войне 1904-1905 гг. Данная точка стала узловой для 

российской внешней разведки, т.к. после русско-японской войны российское 

руководство принялось за очередное реформирование системы внешней 

разведки. 

Территориальные рамки исследования ограничиваются 

административными границами российского и китайского государств в 

рассматриваемый временной период. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

предпринимается попытка воссоздания комплексной картины внешней 

разведки Российской империи в Китае во второй половине XIX – начале XX вв. 

Исследование позволит увидеть ту систему, которая была развернута 

Российской империей в Китае для добычи различного рода сведений, как о 

собственно Китае, так и о других акторах. 

Практическая значимость работы состоит в возможности ее 

применения при последующем изучении вопросов, связанных с внешней 

разведкой. При всем этом, возможности дальнейшего изучения имеют 

множество направлений: работа может быть использована как часть более 

обобщающего труда, рассматривающего вопросы внешней разведки во всем 

                                                            
22 АВПРИ. Ф. 155. Оп. 305. Д. 25. 
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Дальневосточном регионе, а может наоборот – стать отправной точкой для 

более глубокого изучения отдельных эпизодов.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, одного 

приложения. 

Апробация работы. Материалы работы были частично использованы 

при подготовке статей для участия в XIX Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ПРОСПЕКТ 

СВОБОДНЫЙ – 2023», а также для публикации в журнале «The Newman in 

Foreign Police». 

  




