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В настоящее время в Беларуси наблюдается значительный интерес к истории 
различных секретных служб, в том числе тех, в сферу деятельности которых входило 
выполнение разведывательных и контрразведывательных функций на белорусских 
землях. Не случайно, что эта проблематика нашла отражение в научной литературе. 

В историографии секретных служб, действовавших на территории Беларуси в 
XIX – начале XX в., можно выделить несколько тематических блоков: политический 
сыск (политическая полиция), разведка, военная контрразведка. В данном случае 
остановимся на исследованиях, посвященных истории становления и деятельности 
структур разведки и военной контрразведки. При этом необходимо учитывать, что до 
начала XX в. эти функции часто совмещались, а сами структуры на белорусских 
землях действовали фрагментарно – в эпоху наполеоновских войск, а также накануне 
и в годы Первой мировой войны. Поэтому история разведки и военной контрразведки 
в литературе отражена достаточно скромно: ведь об агентурной деятельности было не 
принято писать. 

Создание полноценных структур разведки и контрразведки началось лишь в 
эпоху наполеоновских войн. По инициативе М. Б. Барклая де Толли были образованы 
центральные разведывательные органы. Первоначально эти функции выполняла 
Секретная экспедиция (1810–1812), а затем ей на смену пришла Особенная 
канцелярия военного министра (1812). В свою очередь, функции военной 
контрразведки выполняла созданная весной 1812 г. Высшая воинская полиция (1812–
1815). Поскольку деятельность этих структур распространялась и на белорусские 
губернии (через систему секретной агентуры), необходимо остановиться на 
исследованиях, посвященных этой эпохе. 

В начале XX в. в Российской империи увидели свет несколько работ общего 
плана, посвященные различным теоретическим аспектам становления разведки (Ж. 
Рауль де Рюдеваль [30], В. Н. Клембовский [17], В. Тимощук [39–41], Ф. Чернозубов 
[43], А. Резанов [31], В. А. Тимирязев [38]). Однако в них событиям начала XIX в. 
уделялось незначительное внимание.  

В 20–30-е гг. XX в. советские исследователи, хотя и возвращались к теме 
разведдеятельности начала XIX в. (А. Молок [26], Ф. Нотович [28]), однако в их 
работах излагались хорошо известные в науке факты, да и то с ошибками и 
неточностями.  

Послевоенная советская историография по истории разведки и военной 
контрразведки была представлена популярными очерками, которые не имели 
научного аппарата, а описание отдельных известных эпизодов носило легендарный 
характер. И только в работе В. Г. Сироткина «Дуэль двух дипломатий» [34], которая 
впоследствии неоднократно переиздавалась [35], нашла научное отражение 
деятельность агентов разведки в европейских странах в 1810–1812 гг. 

И лишь в конце 1980 – 1990-х гг. появились специальные исследования по 
истории разведки. В частности, в монографии А. Г. Тартаковского [37] через призму 
биографии М. Б. Барклая де Толли раскрывались вопросы, связанные с организацией 
и деятельностью стратегической (внешней) разведки. 

Более подробно хотелось бы остановиться на исследованиях российского 
историка В. М. Безотосного – фактического «пионера» в области изучения разведки и 
контрразведки эпохи наполеоновских войн. В 1987 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Французская и русская разведки и планы сторон в 1812 году» 
[9]. В последующие годы В. М. Безотосный опубликовал по этой проблеме ряд статей 
[6–8; 10] и монографию (на основании кандидатской диссертации) «Разведка и планы 
сторон в 1812 году» [5].  

В них подробно раскрывались вопросы создания и деятельности структур 
российской и французской разведок, кадровый состав этих учреждений, 
анализировалась агентурная деятельность военных агентов в европейских 
государствах. Однако, несмотря на большой вклад В. М. Безотосного в исследование 
проблемы, в его работах основное внимание уделялось стратегической разведке и 
выработке на основании разведданных российских и французских оперативных 
планов. Вопросы же создания и деятельности тактической (приграничной) разведки (в 
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том числе в Белостокской области, Виленской и Гродненской губерниях) в 
исследованиях российского историка не нашли должного отражения.  

Данный пробел в историографии был восполнен белорусским историком А. М. 
Лукашевичем. В ряде статей [19; 21; 22; 24; 25; 29], а также в монографии «Западный 
пограничный регион в военно-стратегических планах Российской империи (конец 
XVIII в. – 1812 г.)» [20] он раскрыл деятельность российской тактической разведки в 
западных губерниях и Белостокской области. В частности, в книге не только 
анализируется деятельность Секретной экспедиции, Особенной канцелярии, а также 
Высшей воинской полиции, но и раскрывается механизм сбора секретной 
информации военными агентами и резидентами на границе, анализируется состав 
местной агентуры. В целом, автор определил высокую степень влияния 
разведывательной информации на принятие политических решений российским 
руководством в период подготовки к войне с Наполеоном в 1810–1812 гг.  

Кроме того, в публикациях А. М. Лукашевича убедительно доказано, что по 
данным российских служб разведки и контрразведки у различных групп населения 
западных губерний преобладали профранцузские настроения. Они были обусловлены 
не только политическими, но и социально-экономическими причинами. 

Изучение структур российской разведки в начале XX в. началось после 
окончания Первой мировой войны. В 1920-х гг. перед специалистами IV 
(разведывательного) управления Штаба РККА была поставлена задача «провести 
обширное исследование, охватывающее деятельность агентуры всех важнейших 
государств, принимавших участие в мировой войне». Результатом реализации столь 
глобального замысла стали подготовленные К. К. Звонаревым (настоящая фамилия К. 
К. Зайгзне) два тома капитального исследования под общим заголовком «Агентурная 
разведка» [15]. Долгое время эта работа, носившая гриф «Для служебного 
пользования», была недоступна исследователям. Первый том исследования был 
посвящен агентурной разведке Российской империи, второй – агентурной разведке 
Германии. Написанные на обширном фактическом и архивном материале, 
воспоминаниях непосредственных руководителей и участников тайных операций, эти 
книги дают представление о технике и методике агентурной работы разведки и 
контрразведки накануне и во время Первой мировой войны. 

Впоследствии в СССР факты существования политической и научно-
технической разведки умалчивались, а об отдельных операциях военной разведки 
сообщалось крайне лаконично – преимущественно, в публицистической форме [11]. 

И только в 1990-е гг. появились новые исследования. Особое место в 
историографии разведки занимает многотомная работа М. Н. Алексеева «Военная 
разведка России» (книги I и II: «От Рюрика до Николая II» [2]; книга III, части 1 и 2: 
«Первая мировая война») [3]. В первой книге трилогии рассматривается зарождение и 
становление разведки в период от образования Киевской Руси до окончания русско-
японской войны 1904–1905 гг. В ней представлены новые архивные материалы и 
биографии российских разведчиков XIX – начала XX в. Однако материалы, которые 
касаются первой половины XIX в., носят преимущественно компилятивный характер.  

Во второй книге трилогии всесторонне отражен короткий, но очень 
насыщенный период истории военной разведки Российской империи – от окончания 
русско-японской войны 1904–1905 гг. до начала Первой мировой войны. В ней 
приводятся многочисленные источники, раскрывающие деятельность военной 
разведки на Балканах, а также в Германии и Австро-Венгрии. Однако деятельность 
разведки Виленского военного округа, включавшего белорусские земли, в ней нашла 
лишь фрагментарное отражение. 

В третьей книге М. Н. Алексеев проанализировал методы работы разведки в 
ходе боевых действий, взаимодействие Генерального штаба с МИДом и 
разведслужбами стран Антанты, подвел итоги разведывательной деятельности. В 
книге представлены биографии российских разведчиков начала XX в. (особое 
внимание уделяется судьбе двух братьев – графов Алексея и Павла Игнатьевых, 
оказавшихся после революции 1917 г. по разные стороны баррикад). Однако 
деятельность разведки и контрразведки Западного фронта, а также контрразведки 
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Минского военного округа на театре военных действий в книге этого автора не нашла 
должного отражения. 

Трилогию дополняет изданная в 2010 г. книга этого же автора – «Военная 
разведка Российской империи от Александра I до Александра II» [4], которая является 
переработанным вариантом первой книги. В целом, несмотря на значительные 
пробелы в исследуемой проблеме, работы М. Н. Алексеева послужили основой для 
более детального изучения локальных аспектов деятельности российской разведки и 
контрразведки в конце XIX – начале XX в.  

В 2000-е гг. частные сюжеты деятельности российских разведчиков нашли 
отражение в книге В. Авдеева и В. Карпова «Секретная миссия в Париже: граф 
Игнатьев против немецкой разведки в 1915–1917 годах» [1] и работе Е. Ю. Сергеева и 
А. А. Улуняна «Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в 
Европе и на Балканах. 1900–1914» [33], а также Е. Ю. Сергеева «Военная разведка 
России в борьбе против Японии (1904–1905)» [32] и др. [16]. Однако в этих работах 
не затрагивались события на белорусских землях. 

Что касается деятельности военной контрразведки, то в научной литературе она 
отражена достаточно специфично: ряд авторов, преимущественно сотрудников 
современных органов безопасности, утверждают, что органы контрразведки были 
созданы только в начале XX в., забывая о Высшей воинской полиции. 

Впервые вопросы функционирования российских служб военной контрразведки 
затрагивались исследователями, которые изучали историю наполеоновской Франции 
(Е. И. Федосова [42], Б. Дундулис [44]). Поэтому в их публикациях обращалось 
внимание на борьбу с наполеоновской агентурой в западных губерниях Российской 
империи. Дальнейшее развитие эта проблема нашла в публикациях В. М. Безотосного 
[14] и А. М. Лукашевича [23], которые ввели в научный оборот большинство из 
известных документов о Высшей военной полиции. 

Деятельность военной контрразведки в период от Венского конгресса и до 
начала XX в. в настоящее время остается малоизученной. Отдельные сюжеты 
встречаются лишь в работах, посвященных структурам политического сыска (Третье 
отделение, Департамент полиции), на которых в этот период и возлагалась борьба с 
иностранным шпионажем. При этом борьба с иностранной агентурой в белорусских 
губерниях в этот период совершенно не исследовалась. 

Своеобразным прорывом в изучении деятельности российской контрразведки 
стала работа омского историка Н. В. Грекова «Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: 
шпиономания и реальные проблемы» [12]. Написанная на основе документов 
центральных российских и сибирских областных архивов, книга раскрывает 
малоизученные аспекты отношений Российской империи с зарубежными 
государствами (Япония, Германия, Австро-Венгрия). В свою очередь, книга историка 
Б. А. Старкова «Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903–
1914» [36] представляет собой публицистическую переработку исследований М. Н. 
Алексеева, Н. В. Грекова и других исследователей. 

Что касается деятельности российских контрразведывательных структур начала 
XX в. на белорусских землях, то она нашла отражение в публикациях отечественных 
исследователей С. Н. Князева, В. М. Надтачаева, А. Д. Гронского. В частности, 
деятельность контрразведывательных структур Виленского военного округа 
раскрывается в монографии С. Н. Князева [18] и одной из глав книги В. М. 
Надтачаева «Военная контрразведка Беларуси. Судьбы, трагедии, победы...» [27]. 
Особенность этих публикаций заключается в том, они подготовлены сотрудниками 
КГБ Республики Беларусь на основе местной источниковой базы (без привлечения 
материалов Российского государственного военно-исторического архива). Эти работы 
дополняет публикация в интернет-издании А. Д. Гронского, посвященная 
деятельности контрразведки в годы Первой мировой войны [13].  

Таким образом, проведенный историографический анализ позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее изученной является деятельность на белорусских землях 
структур разведки и контрразведки в эпоху наполеоновских войн. В то же время, 
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дополнительного изучения требуют вопросы деятельности российской разведки в 
1815–1914 гг., а также военной контрразведки в годы Первой мировой войны. 
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