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Как свидетельствуют архивные материалы, 
помимо подразделений дальневосточных 
органов безопасности и пограничной 
охраны разведывательную деятельность 

в Китае, Корее и Японии проводили Разведыватель-
ный отдел (управление) центрального аппарата орга-
нов безопасности 1, разведывательный отдел (управ-
ление) штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии 2, 
разведывательные отделы штабов воинских частей, 
дислоцированных на Дальнем Востоке, структуры 
исполнительного комитета Коминтерна, его пред-
ставительства в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также дипломатические, консульские и 
иные легальные представительства СССР в регионе.

Взаимодействие разведывательных органов 
осуществлялось в различных формах. Основными 
из них были: совместная подготовка нормативных 
актов, регулирующих задачи и направления взаи-

1 В исследуемый период наименование указанного разведы-
вательного органа неоднократно изменялось: ИНО ГПУ НКВД 
РСФСР (1920–1923), ИНО СОУ ОГПУ СССР (1923–1934), ИНО 
ГУГБ НКВД СССР (1934–1936), 7 отдел ГУГБ НКВД СССР (1936–
1938), 5 отдел 1 управления НКВД СССР (1938), 5 отдел ГУГБ 
НКВД СССР (1938–1941), 1 управление НКГБ СССР (с 1941 г.).
2 Центральный орган военной стратегической разведки в 
1922–1941 гг. назывался: Разведывательный отдел Управле-
ния Первого помощника начальника Штаба РККА (1922–1924), 
Разведывательное управление Штаба РККА (1924–1927), 
IV Управление Штаба РККА (1927–1935), Информационно-
статистическое управление РККА (1935), Разведывательное 
управление РККА (1935–1939), 5 Управление РККА (1939–
1940), Разведывательное управление Генерального штаба 
РККА (с 1940 г.).

модействия; обмен оперативно значимой инфор-
мацией; совместное проведение разведывательных 
операций; создание совместных оперативных групп 
для ведения конкретных закордонных разработок; 
выезды в служебные командировки для проведения 
согласованных действий, проверок и оказания помо-
щи, изучения и распространения положительного 
опыта; взаимное использование возможностей для 
повышения квалификации оперативных работни-
ков, проведение совместных встреч и совещаний.

Взаимодействие разведывательных органов 
со структурами ИККИ, его представительствами в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, дипло-
матическими, консульскими и иными зарубежны-
ми легальными советскими представительствами 
осуществлялось в основном в рамках взаимного об-
мена информацией, оказания организационной и 
материально-технической помощи отдельным ми-
литаристским группировкам в Китае, Китайской на-
циональной партии Гоминдан и Китайской коммуни-
стической партии.

Взаимодействие Иностранного отделения ПП 
ГПУ по Дальневосточной области с Иностранным 
отделом ГПУ НКВД РСФСР началось в 1923 г.: с ян-
варя ИНО Полпредства стал регулярно направлять 
в Москву сводки об иностранных разведках и бело-
эмигрантских организациях, доклады о результатах 
разведывательной деятельности, обзоры по опера-
тивным разработкам. В свою очередь ИНО Центра 
в ориентировках ставил перед ИНО Полпредства 
конкретные задачи, определял приоритетные на-
правления разведработы.
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В декабре 1923 г. ОГПУ наметило основные 
принципы и формы взаимодействия ИНО Полпред-
ства и харбинской легальной резидентуры ИНО 
ОГПУ при ведении разведывательной деятельности 
в Манчжурии. В январе 1924 г. харбинский резидент 
ИНО ОГПУ Б. Н. Мельников и полпред ОГПУ на 
Дальнем Востоке А. П. Альпов подписали соглаше-
ние о взаимодействии. Устанавливалось, что харбин-
ская резидентура поддерживает непосредственную 
связь с Дальневосточным полпредством ОГПУ, вы-
полняет все разведывательные задания, регулярно 
направляет материалы (оперативного и общего ин-
формационного характера) и осуществляет совмест-
ную разработку отдельных вопросов в соответствии 
с указаниями Полпредства.

С образованием новых резидентур ИНО ОГПУ 
в Пекине, Шанхае и других городах Китая и созда-
нием резидентур ИНО Полпредства на станциях 
Пограничная и Манчжурия, в городах Хайларе и Са-
халяне, Хакодатэ и Кобе информационное и опера-
тивное взаимодействие разведывательных структур 
упрочилось. На регулярной основе (ежемесячно, 
ежеквартально и ежегодно) ИНО Центра и Пол-
предства обменивались обзорами, сводками, бюлле-
тенями по вопросам оперативной обстановки на за-
рубежном Дальнем Востоке, организации и тактики 
подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
белоэмигрантских организаций, по проблемам дея-
тельности структур Исполкома Коминтерна, дипло-
матических и торговых представительств СССР и по 
другим вопросам.

Однако уже в 1932 г. ИНО ПП докладывал, что 
с харбинской «легальной» резидентурой ИНО ОГПУ 
взаимодействие отсутствовало в форме обмена ин-
формацией, а также в области собственно оператив-
ной работы. Информационное взаимодействие с 
легальной резидентурой ИНО ОГПУ в Токио было 
удовлетворительным, однако ИНО ПП в отчете за 
1932 г. отмечало недостаток информации о Корее (и 
это притом, что «фактически даже трудно по составу 
населения точно определить, где кончаются грани-
цы Кореи и где начинается наше Приморье»).

В 1933 г. ИНО ПП удалось достигнуть эффек-
тивной агентурной увязки с ИНО ОГПУ в Манчжу-
рии. Велись совместные разработки, основные ме-
роприятия по которым исполняла агентура харбин-
ской резидентуры ИНО ОГПУ. Резидент О. Я. Нодев 
(«Осис») также оказывал действенную помощь рези-
дентурам ИНО Полпредства, например, передавая 
для использования ценную агентуру. «Осис» и рези-
денты ИНО ПП регулярно встречались, обменива-
лись информацией и согласовывали оперативные 
мероприятия.

С шанхайской «легальной» резидентурой ИНО 
ОГПУ, несмотря на наличие в аппарате представите-
ля ИНО Полпредства резидента «Марка», необходи-
мого агентурного взаимодействия, не считая единич-
ных разработок, организовать не удалось. В 1935 г. 

взаимодействие с резидентурой ИНО ГУГБ НКВД в 
Шанхае стало несколько более тесным в связи с тем, 
что город приобрел особое значение как пункт для 
легализации нелегальных оперативных работников.

Резидентура ИНО ОГПУ в Токио в 1933–1935 гг. 
регулярно снабжала ИНО Полпредства информа-
ционными материалами, однако эффективного 
оперативного взаимодействия не было. Ситуация с 
получением разведывательных материалов по Ко-
рее продолжала оставаться неудовлетворительной. 
Поступавшая с большими задержками отрывочная 
информация не давала представления о военно-
политической ситуации в этой стране. Данные о 
деятельности белоэмигрантских организаций на 
Южном Сахалине и в Японии отсутствовали. Непо-
средственной связи с резидентурой ИНО ОГПУ в 
Сеуле не было.

Как свидетельствуют документы, центральный 
аппарат внешней разведки оказывал ИНО Полпред-
ства помощь кадрами для закордонной работы. Так, 
например, помощником резидента резидентуры 
ИНО ПП № 7 в 1930 г. был направлен сотрудник 
ИНО ОГПУ «Павел», в 1932 г. ИНО ОГПУ направи-
ло резидентом резидентуры ИНО ПП № 3 своего со-
трудника «Гришу» и др.

Взаимодействие с органами военной раз-
ведки на всем протяжении исследуемого периода 
было плотным и в основном эффективным. После 
окон чания Гражданской войны в связи с изменени-
ем задач военной разведки было произведено их 
перераспределе ние между Разведывательным управ-
лением Штаба РККА и разведывательными отделами 
военных округов 3. Задачи по организации агентур-
ной стратегической разведки, наряду с Разведуправ-
лением, были поставлены и перед разведывательны-
ми отделами военных округов, но в отличие от Раз-
ведуправления они вели разведку главным образом в 
сопредельных странах.

Разведывательный отдел штаба 5-й армии, дис-
лоцировавшейся в Сибири и на Дальнем Востоке, 
вел разведку в Китае, Корее, Монголии и Японии. 
Агентурная разведка на зарубежном Дальнем Вос-
токе в силу трудностей организации связи и руковод-
ства работой из Москвы велась в течение несколь-
ких лет исключительно разведывательными подраз-
делениями воинских частей, дислоцировавшихся 

3 На российском Дальнем Востоке окружные органы военной 
разведки состояли из Разведывательного отдела штаба 5-й 
армии (1922–1924), Разведывательного отдела штаба Сибир-
ского военного округа (1924–1929), Разведывательного от-
дела Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии 
(1929–1938), Разведывательного отдела Дальневосточного 
фронта (с 1940 г.), Разведывательных отделов штабов 1-й и 
2-й Отдельных Краснознаменных армий (с августа 1938 г.), 
Разведывательных отделов штабов групп и корпусов ОКДВА 
(с 1940 г. — Дальневосточного фронта), Разведывательного 
отдела штаба Тихоокеанского флота (с 1935 г.), Разведыва-
тельного отдела штаба Амурской Краснознаменной военной 
флотилии (с 1933 г.).
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на российском Дальнем Востоке. Лишь с 1925 г., РУ 
Штаба РККА стало активно насаж дать свою агенту-
ру в Японии, Китае и Корее для ведения агентурной 
стратегической разведки. Разведотдел штаба 5-й ар-
мии стал заниматься главным образом оперативной 
разведкой, частично про должая выполнять задачи 
стратегической разведки в указанных странах 4.

Основными задачами военной разведки на 
зарубежном Дальнем Востоке являлись: изучение 
вооруженных сил различных военно-политических 
группировок Китая; выявление политической ори-
ентации каждой группировки, ее социальной базы 
и внешнеполитических связей; освещение полити-
ческих и военных взаимоотношений между различ-
ными группировками; ведение разведки японских 
воинских частей, дислоцировавшихся на террито-
рии Манчжурии и Кореи; вскрытие намерений и 
мероприятий империалистических государств в Ки-
тае, прежде всего Японии, Великобритании, Фран-
ции и США; изучение китайского театра военных 
действий и его подготовка, особенно в Манчжурии 
и Корее; добывание сведений о вооруженных силах 
Японии как потенциального военного противника 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о ее планах и 
намерениях в отношении СССР в политической, ди-
пломатической, экономической и военной сферах. 
Кроме того, в 1920–1930-х гг. в Манчжурии дальне-
восточные органы военной разведки в соответствие 
с решениями партийно-политического руководства 
государства осуществляли диверсионные акты.

Особую область работы военной разведки 
состав лял сбор сведений о планах, составе и дея-
тельности вооруженных отрядов белоэмигрантских 
организаций в Манчжурии и Северном Китае. Рези-
дентурам военной разведки в Китае вплоть до 1926 
г. одновремен но с разведывательными ставились и 
контрразведыватель ные задачи: выявление агенту-
ры белоэмигрантских организаций на российской 
тер ритории, разложение их вооруженных отрядов, 
подрыв автори тета руководителей белоэмигрант-
ских организаций и др.

Общие задачи в зависимости от обстановки 
уточнялись и конкретизировались. Однако главной 
разведывательной задачей было добывание сведе-
ний о вооруженных силах Японии и северных ми-
литаристов в Китае, непосредственно угрожавших 
безопасности дальневосточных границ СССР. Разве-
дывательные задачи в отношении армии Гоминдана 
и китайских национальных армий до начала 1927 г. 
имели общий характер и только после переворота 
Чан Кайши были конкретизированы, их решению 

4 См.: Шинин О. В. Взаимодействие органов безопасности Даль-
него Востока с органами военной разведки в процессе раз-
ведывательной работы в 1922–1941 гг. // История освоения 
Россией Приамурья и современное социально-экономическое 
состояние стран АТР: Материалы международной научно-
практической конференции, Комсомольск-на-Амуре, 4–5 ок-
тября 2007 г. Ч. 2. Комсомольск-на-Амуре, 2007. Л. 423.

стали придавать особое значение. В период воору-
женного конфликта на КВЖД в 1929 г. от военной 
разведки потребовалось наладить получение досто-
верных сведений о военно-политических мероприя-
тиях китайского правительства.

На Разведотдел штаба ОКДВА (с 1940 г. — Даль-
невосточного фронта) возлагались при мерно те же 
задачи, что и на Разведуправление Штаба РККА, 
но в меньшем масштабе. В его ведение входили: 
организация стратегической агентурной разведки 
в сопредельных с российским Дальним Востоком 
странах; организация в зависимо сти от требований 
обстановки и в соответствии с распоряжениями Раз-
ведуправления активной разведки в ты лу противни-
ка; ведение по мере необходимости и по указаниям 
Разведуправления разведки в политической, эконо-
мической и дипломатиче ской областях; получение и 
обработка иностран ной прессы, военной и военно-
политической литературы разведуемых стран; об-
работка материалов по всем видам развед ки и со-
ставление сводок и обзоров; установление связи с 
местными представителями тех ве домств, которые 
имели заграничную агентуру, и получение че рез них 
необходимых сведений, добываемых этими ведом-
ствами; руководство деятельностью разведыватель-
ных органов в войсковых соединениях, подчинен-
ных штабу ОКДВА (ДВФ).

В ноябре 1920 г. Совет труда и обороны принял 
постановление, согласно которому Регистрацион-
ное управление (предшественник РУ Штаба РККА) 
помимо РВСР было подведомственно и ВЧК на 
правах ее отдела, а начальник Региструпра являлся 
членом Коллегии ВЧК с правом решающего голоса. 
Назначение начальника Региструпра должно было 
производиться по согласованию РВСР и ВЧК 5. Его 
включение в состав Колле гии ВЧК обеспечивало, 
кроме прочего, координацию работы и позволяло 
устранять параллелизм в орга низации разведыва-
тельной деятельности.

В первые годы существования советской воен-
ной агентурной стратегической разведки ее задачи 
и масштаб деятель ности обычно выходили за рамки 
непосредственных интересов военного ведомства, 
тесно переплетались с работой внешней разведки. 
Первоначально одно лицо часто выполняло функ-
ции резидента военной и внешней разведок. Так, в 
Китае действовали объединенные резидентуры РУ 
Штаба РККА и ИНО ГПУ.

Однако подобное координирование работы 
Разведуправления и Иностранного отдела не спо-
собствовало разрешению вопросов, постоянно воз-
никавших в ходе практической работы. Поэтому уже 
в 1921 г. встал вопрос об объединении агентурных 
аппаратов РУ и ИНО с целью концентрации сил и 
средств разведки и повышения ее эффективности. 

5 См.: Энциклопедия военной разведки России / Авт.-сост. 
А. И. Колпакиди. М., 2004. Л. 47.
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Поскольку практический опыт работы был еще не-
достаточен и слабо обобщен, РВС и ГПУ условились 
до принятия решения изучить во прос и вернуться к 
нему позднее. К вопросу об объединении военной и 
политической разведок возвращались в 1923, 1927, 
1929 г., однако каждый раз по тем или иным причи-
нам его решение откладывалось.

Что касается закордонных аппаратов, то 
в 1923 г. совещание РВС под председательством 
Э. М. Склянского признало нецелесообраз ным объе-
динение агентурных аппаратов ИНО и Разведуправ-
ления. В результате началось разделение зарубежной 
агентурной сети с назначением каждым из ведомств 
своих резидентов. В ходе процесса, который завер-
шился в 1925 г., оперативные работники нередко ме-
няли принадлежность, переходя из военной развед-
ки во внешнеполитическую, и наоборот 6. Сотрудни-
ки внешней и военной разведок нередко переходили 
из одного ведомства в другое и впоследствии. Так, 
резидентом резидентуры ИНО Полпредства № 6 в 
1931–1932 гг. был «Жданов», ранее работавший по 
линии Разведуправления в Шанхае и Тяньцзине. Ре-
зидент резидентуры ИНО Полпредства № 5 в 1931–
1933 гг. «Аркадий» до 1921 г. проходил службу в орга-
нах военной разведки.

Взаимодействие с НКИД полпредство ОГПУ на 
Дальнем Востоке осуществляло как через централь-
ный аппарат ОГПУ, так и непосредственно. На регу-
лярной основе в НКИД направлялась информация 
о вооруженных инцидентах на советско-китайской 
границе, о набегах белоэмигрантских отрядов, о 
поддержке этих отрядов регулярными частями ки-
тайских войск, о вторжении китайских и японских 
подразделений на советскую территорию и по дру-
гим вопросам, характеризующим пограничную ситу-
ацию 7. Она учитывалась при формировании внеш-
ней политики СССР в Дальневосточном регионе.

В 1924 г. политбюро ЦК РКП(б) для оказания 
давления на Китай (в том числе с целью склонения 
к подписанию межгосударственного соглашения) 
приняло решение о подготовке возможного во-
енного вмешательства. Для выяснения военной и 
политической обстановки в Китае в Харбин была 
направлена ударная тройка в составе председателя 
В. А. Антонова-Овсеенко и А. И. Иванова (НКПС) 8. 
Перед ней в рамках согласованного с Дальбюро ЦК 
РКП(б) изучения экономической, политической и 
военной обстановки на Дальнем Востоке были по-
ставлены задачи по согласованию «работы Китай-
ского представителя Дальревкома, Военведа и ГПУ 
по вопросам, связанным с Китаем», выяснению со-

6 См.: Энциклопедия военной разведки России… Л. 51.
7 Архив внешней политики Российской Федерации (далее АВП 
РФ). Ф. 0100. Оп. 8. П. 111. Д. 8. Л. 56, 57, 67, 68, 131, 132, 313–
319, 366–37об., 374–376, 377–386, 563–577, 638–646.
8 Российский государственный архив социально-политической 
истории (далее РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 3. Д. 424. Л. 2.

стояния китайских вооруженных сил на КВЖД и 
разложению белой эмиграции 9. На расходы «удар-
ной тройки» по подготовке советизации КВЖД вы-
делили 75,5 тыс. долларов, из них почти 47 тыс. дол-
ларов для разложения российской белоэмиграции и 
репатриации эмигрантов в СССР, по 6 тыс. долларов 
на усиление разведки и разложение армии Чжан 
Цзолина 10.

В марте 1924 г. ударная тройка прибыла в Читу. 
На состоявшемся 29 марта заседании Дальбюро ЦК 
было принято решение ввести в ее состав началь-
ника разведывательного отдела штаба 5-й армии 
А. П. Аппена (Хмелева) и секретаря губернского 
бюро РКП(б) в Харбине Владимирова 11.

30 марта после получения телеграммы полпре-
да СССР в Китае Л. М. Карахана ударная тройка вые-
хала в Китай и 1 апреля прибыла в Харбин, где состо-
ялось совещание с участием особоуполномоченного 
НКИД СССР М. Я. Браун-Ракитина, а также рези-
дента ИНО ОГПУ и Разведуправления Штаба РККА 
Б. Н. Мельникова. По результатам совещания Браун-
Ракитину, Владимирову и Мельникову было поруче-
но собрать информацию по вопросам, поставленным 
политбюро ЦК РКП(б), преимущественно используя 
имевшиеся у Мельникова агентурные возможности. 
Вместе с тем выяснилось, что разведывательная ра-
бота в отношении Японии и войск Чжан Цзолина из-
за нехватки финансовых средств была малорезуль-
тативной; Мельникову было предложено повысить 
эффективность получения развединформации и 
отпущено на эти цели 2 тыс. долларов 12. Кроме это-
го, ему поручили изучить вопрос об использовании 
хунхузских банд и формировании вооружении рабо-
чих отрядов, а в рамках мер, намеченных для разло-
жения белоэмигрантских организаций, проработать 
вопрос образования Репатриационной комиссии и 
Союза возвращения на Родину 13.

Еще в марте 1923 г. советник Чрезвычайного 
полномочного представительства РСФСР в Китае и 
резидент ИНО ОГПУ Я. Х. Давтян сообщил в НКИД, 
что в Китае находится примерно 5000 «белых» бе-
женцев, большинство их них собирается вернуться 
в РСФСР, но из-за отсутствия средств вынуждено 
записываться в формируемые японцами для набе-
гов на территорию СССР партизанские отряды. Он 
подчеркивал, что политически целесообразно ор-
ганизовать репатриацию этих лиц на Родину 14. Для 
решения вопроса была создана комиссия из пред-
ставителей НКИД и ОГПУ. В качестве первооче-
редных мер комиссия подготовила изданное 9 июня 
1924 г. ВЦИК постановление о распространении 

9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 749. Л. 28.
10 Там же. Л. 4.
11 Там же. Л. 33.
12 Там же. Л. 35–37.
13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 752. Л. 3–5.
14 АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 8. П. 111. Д. 8. Л. 127, 128.
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амнистии, объявленной ВЦИК 3 ноября 1921 г., на 
солдат армий всех бывших антибольшевистских 
правительств, эвакуировавшихся в Китай и Монго-
лию. Помимо того было признано целесообразным 
создание репатриационной комиссии 15.

2 апреля В. А. Антонов-Овсеенко, Н. П. Грант 
(включенный в комиссию заместитель начальника 
РУ Штаба РККА А. Я. Зейбот. — О. Ш.) и А. И. Иванов 
выехали в Пекин, где провели совещание с Л. М. Ка-
раханом, на котором дополнительно обсудили во-
прос о разложении белоэмиграции 16.

По возвращении в Харбин ударная тройка так-
же приняла ряд решений по указанному вопросу, 
особенно в отношении Амурской группы, дислоци-
рованной на китайской территории напротив Бла-
говещенска и представлявшей наибольшую воен-
ную опасность. Для реализации запланированных 
мер было решено отпустить Мельникову и Гранту 
дополнительные средства и направить специаль-
ных представителей, а также выяснить возмож-
ность использования хунхузов, о чем было направ-
лено письмо полпреду ОГПУ на Дальнем Востоке 
А. П. Альпову 17.

14 апреля ударная тройка приняла решение 
сформировать репатриационную комиссию при ап-
парате особоуполномоченного НКИД СССР с вклю-
чением в ее состав представителей ПП ОГПУ ДВО и 
губбюро РКП(б) в Харбине 18. На заседании ударной 
тройки 15 апреля Н. П. Гранту поручили представить 
на рассмотрение все материалы, касавшиеся разве-
дывательной работы; по согласованию с представи-
телем ИККИ в Китае Г. Н. Войтинским было решено 
отпустить Китайской компартии дополнительные 
средства на ведение военно-революционной работы 
в войсках Чжан Цзолина и издание в Харбине еже-
недельной газеты 19.

Оценив разведданные о китайских войсках в 
Манчжурии, ударная тройка признала их недоста-
точными; материалы о составе, вооружении, фи-
нансовой обеспеченности, связях на территории 
СССР и планах белоэмигрантских организаций по-
лучили высокую оценку, как и меры, принимавшиеся 
ПП ОГПУ ДВО по борьбе с их подрывной деятель-
ностью 20. Полпред ОГПУ Альпов в докладе предсе-
дателю тройки Антонову-Овсеенко о положении на 
Дальнем Востоке предложил подчинить Полпред-
ству легальную резидентуру ИНО ОГПУ в Харбине 
для организации более эффективной борьбы с бе-
лоэмигрантскими организациями 21.

15 АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 8. П. 111. Д. 8. Л. 256, 257, 443.
16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 749. Л. 38.
17 Там же. Л. 38, 39; Д. 752. Л. 8, 9.
18 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 752. Л. 10, 11.
19 Там же. Л. 14, 15.
20 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 749. Л. 102–104, 119–122.
21 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 746. Л. 17, 19–21.

В мае 1924 г. Антонов-Овсеенко получил теле-
грамму от Наркома иностранных дел СССР Г. В. Чи-
черина о завершении деятельности комиссии, отзы-
ве его в Москву и оставлении для работы на Дальнем 
Востоке А. И. Иванова и Н. П. Гранта 22. Отбывая из 
Китая, Антонов-Овсеенко оставшиеся средства пе-
редал для продолжения репатриационной работы, 
налаживания разведывательной деятельности в Ки-
тае и Японии, а также для развития революционной 
работы Коммунистической партии Китая и Нацио-
нальной партии Гоминдан 23.

В январе 1926 г. стремление разобраться в том, 
что в действительности происходит в Китае, оце-
нить тенденции и перспективы развития революци-
онных событий и упорядочить работу направленных 
в Китай военных работников побудило политбюро 
ЦК ВКП(б) вновь принять решение о командирова-
нии в Китай инспекционной комиссии, наделенной 
широкими полномочиями; ее председателем был 
назначен секретарь ЦК и начальник Главного поли-
тического управления РККА А. С. Бубнов (под псев-
донимом Ивановский. – О. Ш.), а членами — Н. А. Ку-
бяк, И. И. Лепсе и Л. М. Карахан 24. Комиссия рабо-
тала в Китае с февраля по апрель 1926 г.

17 мая 1926 г. Бубнов направил И. В. Сталину 
подготовленный по результатам поездки в Китай 
доклад под названием «Общие выводы и практиче-
ские предложения». Он отметил, что постановка 
информационной работы вообще и разведыватель-
ной (Разведуправление Штаба РККА, ИНО ОГПУ) 
в частности неудовлетворительна. Разведорганы, 
достаточно освещая Манчжурию и Монголию, пло-
хо изучали остальной Китай и противоборствующие 
милитаристские группировки. Политика полпред-
ства и военно-политическая работа базировались 
зачастую на случайных, отрывочных и непроверен-
ных сведениях; в работе Разведуправления и ИНО 
имелось много параллелизма, приводившего к из-
лишней трате валютных средств.

Существовавшая в Китае консульская сеть не 
отвечала потребностям советской активной поли-
тики. Бубнов констатировал недостаточность учета 
политического значения торгпредской работы в Ки-
тае. Работу Пекинского военного центра он признал 
неудовлетвори тельной и указал, что, довольно слабо 
разбираясь в общей обстановке в Китае и во взаимо-
отношениях Народных армий между собой и внутри 
каждой из них, центр не сумел наладить правильной 
работы групп инструкторов и поставить им реаль-
ные задачи. Пекинский центр, не имея определен-
ной организационной формы и ясных служебных 
взаимоотношений с группами и политическим ру-

22 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Д. 752. Л. 26.
23 Там же. Л. 29.
24 См.: ВКП(б), Коминтерн и национально–революционное 
движение в Китае. Документы. Т. 2, ч. 1. 1926–1927 гг. М., 1996. 
Л. 24.
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ководством (полпредом и М. М. Бородиным), почти 
все время занимал неопределенное промежуточное 
положение.

В качестве рекомендаций А. С. Бубнов пред-
лагал: разведывательную работу (РУ Штаба РККА, 
ИНО ОГПУ) построить так, чтобы Северный Ки-
тай и Монголия освещались под уг лом обеспечения 
безопасности СССР, а остальной Китай — с точки 
зрения потребностей активной советской полити-
ки и изучения противоборствующих в нем сил; соз-
дать специальное бюро при полпредстве, которое 
освещало бы политико-экономическую жизнь Ки-
тая; военведу и ОГПУ договориться о большей со-
гласованности в работе и устранении параллелизма; 
расширить консульскую сеть, усилить руководящий 
аппарат торгпредств; создать в Пекине работоспо-
собный воен ный центр; на политическое руковод-
ство возложить ответственность за политическую 
целесообраз ность проводимых мероприятий; от-
ветственность за руководство работой военных ин-
структоров возложить на военного руководителя 
(военного атташе); установить регулярную связь 
между пекинским руко водством и группами, осо-
бенно Кантоном; поручить К. Б. Радеку обратить 
особое внимание на подготовку переводчиков при 
Университете Сунь Ятсена; оказание материальной 
помощи Народным армиям, а в будущем и другим 
груп пировкам, признать целесообразным лишь при 
наличии гарантий, что эта помощь сможет быть ис-
пользована для укрепления советского влияния; че-
рез Коминтерн обратить внимание Китайской ком-
партии и Гоминдана на политработу в Кантонской 
и Народных армиях, работу по разложению милита-
ристических группировок и на установление связи 
с крестьянскими вооруженными организациями. 
20 мая 1926 г. доклад был заслушан на политбюро 
ЦК ВКП(б) и принят к сведению 25.

До 1929 г. работа ИНО ПП ОГПУ ДВО, РУ Шта-
ба РККА и разведотделов штабов дальневосточных 
воинских частей велась параллельно, отмечались 
неединичные случаи столкновения в одном пункте, 
приобретение в качестве осведомителей одних и 
тех же лиц. Основной причиной этого был недоста-
точный профессионализм сотрудников закордон-
ных аппаратов. По той же причине провал военной 
разведки в 1929 г. привел к ликвидации агентурных 
сетей Разведуправления в Китае и Корее. Рельефно 
отмеченные недостатки проявились в 1935 г., когда 
провал агента РО штаба ОКДВА вызвал цепную ре-
акцию разоблачений агентуры разведотдела и ИНО 
Полпредства, а также компрометацию резидента ре-
зидентуры ИНО Полпредства № 2 «Макса» 26.

На протяжении 1920-х гг. разведотделом (7 от-

25 См.: ВКП(б), Коминтерн и национально–революционное 
движение в Китае. Документы. Т. 2, ч. 1. Л. 220, 221, 226, 227.
26 См.: Шинин О. В. Взаимодействие органов безопасности 
Дальнего Востока… Л. 429.

делом) штаба Сибирского военного округа, раз-
ведотделом штаба ОКДВА и Полпредством ОГПУ 
практиковался взаимный обмен напрямую или через 
Далькрайком ВКП(б) информационными сводками 
о военном и политическом положении в сопредель-
ных странах, разведывательной деятельности япон-
ских, китайских и иных спецслужб в Манчжурии и 
на российском Дальнем Востоке, а также об участии 
белоэмигрантских организаций в подрывной дея-
тельности иностранных спецслужб против СССР 27.

Так, в июле 1924 г. начальник разведотдела шта-
ба 19 корпуса Я. М. Страздынь направил полпреду 
ОГПУ на Дальнем Востоке А. П. Альпову донесе-
ния агентов разведотдела в Шанхае за 1922–1923 гг. 
(о подрывной деятельности белоэмигрантских 
организаций, тактике и методах работы японской 
контрразведки, о вывозе атаманом Семеновым рос-
сийских золота и ценностей, а также выводе бело-
гвардейцами из порта Владивосток российских во-
енных кораблей и гражданских судов и их продаже), 
полученные через представителя ИККИ в Китае 
И. А. Рыльского 28.

Внешняя и военная разведки информировали 
друг друга об особенностях оперативной обстановки 
в разведуемых странах, имеющих значение для ор-
ганизации закордонной агентурной деятельности, 
о недостатках в работе с агентурой, об угрозах про-
валов агентов, о причинах и последствиях таковых, 
а также оказывали взаимную помощь в локализации 
негативных последствий провалов.

В апреле 1934 г. харбинская «легальная» рези-
дентура ИНО ОГПУ получила данные о том, что не-
легальный резидент IV отдела штаба ОКДВА посещал 
квартиру секретаря японской военной миссии Суда. 
Последующая совместная разработка ИНО ОГПУ, 
ИНО и ОО ПП ОГПУ ДВК, ИСУ РККА и IV отдела 
Штаба ОКДВА позволила установить, что резидент 
перевербован японцами, передал им радиостанцию, 
шифр и сообщил все известное ему о разведыватель-
ной деятельности IV отдела. 1 ноября 1934 г. он был 
выведен на территорию СССР и арестован ОО Пол-
предства в Хабаровске 29.

Во второй половине 1936 г. ИНО УГБ УНКВД 
ДВК на основании обобщения агентурных данных 
составил справку о розыске японской полицией и 
контрразведкой в Манчжурии радиостанций, под-
держивавших радиосвязь с СССР. В справке указыва-
лись конкретные лица, взятые японцами в агентур-
ную разработку, а также описывались факты захвата 
нескольких радиостанций органов советской воен-
ной разведки.

27 Государственный архив Хабаровского края. Ф. П-2. Оп. 1. 
Д. 67. Л. 39; Д. 166. Л. 26, 26 об., 64, 64 об., 244, 244 об., 245; 
Д. 167. Л. 5–9, 99–102.
28 См.: Шинин О. В. Взаимодействие органов безопасности 
Дальнего Востока… Л. 429.
29 РГАСПИ. Ф. 671. Оп. 1. Д. 55. Л. 1–6.
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В феврале 1937 г. по полученным 7 отделом 
УГБ документальным данным в Муданьцзяне были 
арестованы четыре корейца по подозрению в про-
ведении разведывательной работы в пользу СССР; 
при обыске у них были обнаружены радиоаппара-
тура и шифры. Как установила агентура 7 отдела, 
двоих из арестованных перевербовали и поместили 
на конспиративную квартиру для восстановления 
радиосвязи с СССР. Информация была направлена в 
РО штаба ОКДВА, перепроверена и подтверждена; 
так в самом начале удалось пресечь операцию япон-
ских спецслужб по созданию дезинформационного 
канала. В марте 1937 г. агентура 7 отдела добыла со-
вершенно секретное донесение штаба Квантунского 
жандармского управления об аресте указанной груп-
пы корейцев, что позволило детально выяснить при-
чины и обстоятельства провала, а также подготовить 
эффективные меры по локализации его негативных 
последствий 30.

Нередко резидентуры в связи с объективными 
сложностями брали на себя решение задач «сосед-
них» ведомств. Так, в связи с тем, что в конце 1936 
г. работа резидентуры РУ РККА в Японии после про-
вала некоторых агентов была парализована, перед 
харбинской резидентурой ИНО ГУГБ НКВД была 
поставлена задача активизировать сбор информа-
ции по военным вопросам. В первую очередь было 
необходимо выявлять планы подготовки военной 
агрессии против Советского Сою за, следить за пе-
реброской, дислокацией, вооружением, боевым и 
моральным состоянием японской армии и военно-
морского флота. Часть агентурного аппарата хар-
бинской резидентуры пе реключили на добывание 
военно-технической информации. В это время были 
получены ценные документы о подготовке японским 
Генштабом отдельных операционных направлений 
Манчжуро-китайского театра военных действий, 
в том числе о строительстве портов, железных до-
рог, аэродромов, складов, баз снабжения, шоссей-
ных и грунтовых дорог. Как следовало из докумен-
тов, японцы отводили Манчжурии в предстоящей 
войне с СССР роль плацдарма 31.

Со второй половины 1920-х гг. Разведуправле-
ние начало вести рабо ту по созданию более надеж-
ных прикрытий для разведчиков, для чего предпри-
няло организацию специальных торговых компаний 
за границей. Полный отрыв резидентур от офици-
альных представительств позволил бы обеспечить 
необходимую конспи рацию, а в случае войны — про-
должение разведывательной ра боты и ее финанси-
рование. В марте 1927 г. заместитель председателя 
Реввоенсовета И. С. Уншлихт и начальник Штаба 
РККА М. Н. Туха чевский подготовили проект поста-
новления СТО по вопросам создания коммерческих 

30 См.: Шинин О. В. Взаимодействие органов безопасности 
Дальнего Востока… Л. 430.
31 Там же. Л. 431.

частных контор за рубежом (утвержден председа-
телем СТО). Для перевода агентурной разведки на 
бо лее конспиративные формы работы стала созда-
ваться опреде ленная материальная база, которая 
в дальнейшем сыграла ведущую роль в решении не 
только организационных, но и разведывательных 
задач советской военной разведки. Создание указан-
ных контор за рубежом необходимо было еще и в це-
лях снабжения оружием Китая и некоторых дру гих 
восточных стран.

Существовавшая до этого практика отправки 
оружия с по мощью советских государственных орга-
нов вызывала дипломатические осложнения, поэто-
му 3 марта 1927 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
решение прекратить подобную практику и поручило 
Китайской комиссии организовать частное обще-
ство для этой цели 32. Поскольку к созданию та ких 
фирм разведка только что приступила, а обстановка 
тре бовала поставку оружия продолжать, было при-
знано целесообразным привлечь для этого концес-
сионное общество «Востваг», созданное в 1923 г. для 
решения разведывательных задач, главным образом 
легализационного и финансо вого характера.

«Востваг» развернул экспортно-импортные 
операции во многих странах мира, занимаясь вы-
возом из Германии, Франции и США товаров для 
колоний и ввозом туда пушнины и кишок, по сути 
монополизировав рынок сбыта этого сырья. В Китае 
«Востваг» имел свои отделения в Шанхае, Ханькоу, 
Тяньцзине, Пекине, Калгане и Мукдене. Располагая 
обширными коммерческими связями, «Востваг» 
фактически руководил многими другими фирмами, 
в частности двумя американскими акционерными 
обществами, проводившими операции в Китае. При 
помощи «Воствага», активное содействие деятельно-
сти которого оказывали и дальневосточные органы 
безопасности, была решена задача поставки воору-
жения в Китай и другие страны.

25 мая 1934 г. на заседании политбюро 
ЦК ВКП(б), обсуждавшем вопросы деятельности 
IV Управления Штаба РККА, было отмечено, что 
агентурная работа IV Управления недостаточно увя-
зана с работой Особого отдела и ИНО ОГПУ, вслед-
ствие чего возникали недоразумения между ними и 
отдельными их работниками. Констатировалось, что 
руководство агентурной работой штабов пригранич-
ных округов децентрализовано и что командование 
несогласованно с Центром ставило агентуре не толь-
ко оперативные, но и организационные задания. 
В решении указанного заседания политбюро ЦК 
рекомендовало основные усилия военной разведки 
сконцентрировать на Японии, Манчжурии, Китае и 
некоторых странах Европы. Для повышения эффек-
тивности координации и взаимодействия в работе 
IV Управления, ОО и ИНО ОГПУ Политбюро ЦК 

32 См.: ВКП(б), Коминтерн и национально–революционное 
движение в Китае. Документы. Т. 2, ч. 2. Л. 633, 634.
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постановило создать постоянную комиссию в соста-
ве начальников этих учреждений для согласования 
общего плана разведработы, обмена опытом, взаим-
ного информирования о возможных провалах, тща-
тельного изучения провалов и выработки мероприя-
тий по их предотвращению, для проверки отправля-
емых на закордонную работу сотрудников, контроля 
и наблюдения за ними за рубежом 33.

Со второй половины 1930-х гг. органы внешней 
и военной разведок активно взаимодействовали при 
оказании поддержки китайскому партизанскому дви-
жению в Манчжурии. 15 апреля 1939 г. нарком вну-
тренних дел Л. П. Берия и нарком обороны К. Е. Во-
рошилов в целях использования партизанского 
движения и его организационного укрепления под-
писали указание Военным советам 1 и 2 ОКА оказы-
вать партизанам помощь оружием, боеприпасами, 
продовольствием и медикаментами иностранного 
производства или в обезличенном виде, а также ру-
ководить их работой, формировать из числа интер-
нированных партизан небольшие группы и перебра-
сывать обратно в Манчжурию с разведывательными 
задачами. Начальникам УНКВД Хабаровского и 
Приморского краев, Читинской области предлага-
лось оказывать Военным советам полное содействие 
в проводимой работе, в частности в проверке и отбо-
ре переходивших со стороны Манчжурии и интерни-
рованных партизан и передаче их Военным советам 
для использования в разведывательных целях и пере-
броски обратно в Манчжурию. Начальникам погран-
войск указанных округов предписывалось оказывать 
содействие как в час ти свободной переправы пере-
брасываемых на территорию Манчжурии сформи-
рованных групп, так и в части приема переходящих 
советскую гра ницу партизанских групп и отдельных 
связников 34.

В последующие годы дальневосточные погра-
ничные органы задерживали переходивших из Манч-
журии на территорию СССР китайских и корейских 
партизан, проводили их фильтрацию, в процессе 
которой вербовали агентуру для освещения деятель-
ности партизанских частей и соединений, а также 
для добывания документальных материалов япон-
ских полицейских и жандармских подразделений во 
время ведения боевых действий в Манчжурии. Про-
шедших фильтрацию передавали разведыватель-
ным отделам Дальневосточного фронта, 1 и 2 ОКА, 
которые размещали их в различных приграничных 
пунктах, оказывали медицинскую помощь, подготав-
ливали и перебрасывали в Манчжурию. Для работы 
с партизанами на советской территории разведотде-
лы создавали и размещали в приграничных пунктах 
оперативные группы.

33 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162 (Особая папка). Д. 16. Л. 64, 65.
34 См.: Органы безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне: Сборник документов. Т. 1. Накануне. Кн. 1: Ноябрь 
1938 – декабрь 1940. М., 1995. Л. 36, 37.

Закордонная агентура УНКВД, УКПВ и по-
граничных отрядов Дальнего Востока добывала 
контрразведывательную информацию о состоянии 
партизанских армий, внутриполитических разногла-
сиях и интригах в их руководстве, а также проник-
новении японской контрразведки в партизанские 
части. Партизаны, в отношении которых были по-
лучены данные о причастности к японским спец-
службам, брались в разработку совместно органами 
безопасности и погранорганами. На основании по-
лучаемой в ходе допросов информации, а также до-
бываемых разведывательных материалов 3 отдел 
УНКВД Хабаровского края, 5 отдел УКПВ НКВД 
Хабаровского округа, разведотделы ДВФ, 1 и 2 ОКА 
регулярно составляли и направляли друг другу свод-
ки о составе и численности, вооружении, команди-
рах и политработниках, боевых действиях народно-
революционных партизанских армий 35.

Со второй половины 1930-х гг. взаимодействие 
органов пограничной охраны и разведывательных 
отделов штабов дальневосточных частей РККА и 
РККФ при выводе агентуры закордон, приеме аген-
тов, возвращавшихся из-за рубежа, а также обмене 
разведывательной информацией стало носить более 
организованный характер. Для ведения закордон-
ной разведки разведотделы штабов дальневосточных 
частей РККА и РККФ создали в Гродеково, Имане, 
Бикине, Поярково, Турем Роге, Новокиевском при-
граничные разведывательные пункты (ПРП), дисло-
кация которых, участки их деятельности на границе 
и формы маскировки устанавливались 5 Управлени-
ем РККА по согласованию с Главным управлением 
пограничных войск НКВД СССР. Для работы на гра-
нице работники разведорганов НКО и НКВМФ за-
числялись приказами соответствующего командира 
пограничного отряда в состав работников штаба от-
ряда, носили форму пограничных войск, обеспечи-
вались служебными помещениями в зданиях штабов 
пограничных отрядов.

О лицах, командируемых на заграничную рабо-
ту, органы внешней и военной разведок, погранох-
раны информировали друг друга. Переправа через 
границу агентов органов военной разведки, а также 
прием агентов из-за кордона осуществлялись в при-
сутствии представителя погранотряда. Переправе 
предшествовали тщательная разведка участка госгра-
ницы, а также изучение документов, характеризо-
вавших постановку охраны границы и пограничного 
режима на данном участке. Командир погранотряда 
организовывал охрану границы в районе переправы 
так, чтобы она обеспечивала скрытность переправы 
и невозможность нарушения границы. После про-
изводства переправы продолжалось наблюдение за 
сопредельной стороной. Если устанавливалось, что 
переправа там обнаружена, то все лица, производив-

35 См.: Шинин О. В. Взаимодействие органов безопасности 
Дальнего Востока… Л. 432.
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шие ее, продолжали оставаться в районе переправы 
для выяснения обстановки. При этом запрещалось 
применять меры содействия обратному возвраще-
нию агента, которые могли бы создать угрозу кон-
фликта на границе.

Руководители периферийных разведыватель-
ных органов допускались начальником погранотря-
да к опросу всех задерживавшихся нарушителей го-
сударственной границы с целью выявления интере-
сующих разведорганы вопросов. В целях наиболее 
полного и своевременного использования добытых 
материалов разведорганы обменивались ими непо-
средственно на местах 36. Так, органы военной раз-
ведки информировали органы безопасности и по-
гранохраны по вопросам: политико-экономического 
положения в Китае, Корее и Японии; дислокации 
разведывательных и контрразведывательных орга-
нов, их личном составе, агентуре, формах и методах 
работы; структуры, дислокации, состояния, личного 
состава антисоветских организаций и групп, веду-
щих подрывную работу против Советского Союза; 
структуры, практической деятельности, характери-
стики руководящего состава политических партий и 
групп, особенно оппозиционно настроенных к суще-
ствовавшим правительствам в регионе; организации 
охраны границы и режима в пограничной полосе в 
Китае и Корее; дислокации в погранполосе сопре-
дельных государств частей погранохраны и частей 
регулярных войск.

Органы безопасности и пограничной охра-
ны передавали в соответствующие разведорганы 
НКО и НКВМФ сведения военного характера: о 
дислокации, организации, состоянии вооруженных 
сил, военной промышленности, транспорта, воен-
ных сооружений и о военных мероприятиях Китая 
и Японии; политико-экономическом положении 
государств региона; дислокации контрразведыва-
тельных органов, формах и методах их работы; дис-
локации в пограничной полосе закордона частей 
погранохраны и системе охраны границы; органи-
зации, дислокации и состоянии военно-морского, 
воздушного и торгового флота, судостроительной 
и военной промышленности, портов, верфей и т.п.; 
топографических картах, планах железнодорожных 
станций и т.п.

Взаимодействие органов внешней и военной 
разведок, подразделений Исполкома Коминтерна в 
исследуемый период осуществлялось по многим на-
правлениям. Основной принцип взаимодействия, 
сформулированный в подписанном руководителя-
ми Коминтерна (Г. Е. Зиновьев и О. А. Пятницкий), 
ВЧК (И. С. Уншлихт) и Региструпра (А. Я. Зейбот) 
Постановлении об отделениях Коминтерна за гра-
ницей и представителях Региструпра и ВЧК, за-
ключался в оказании представителем Коминтерна 

36 См.: Шинин О. В. Взаимодействие органов безопасности 
Дальнего Востока… Л. 433, 434.

полного содействия ВЧК, Региструпру и его пред-
ставителям 37.

Внешнеполитическая и военная разведки, 
органы пограничной охраны содействовали пун-
ктам связи Отдела международной связи Исполко-
ма Коминтерна 38, созданным в городах Иркутске 
(1921), Чите (1921), Владивостоке (1922), Шанхае 
(1921), в организации нелегальных переправ через 
Государственную границу СССР представителей 
Коминтерна, Профинтерна, КИМ, МОПР, Комму-
нистических партий стран Дальнего Востока, ору-
жия и военного снаряжения, марксистской литера-
туры, документов прикрытия, денег и ценностей, 
а также в подборе явоч ных квартир, поддержании 
конспиративной связи между Исполкомом Комин-
терна (Москва), Дальневосточным бюро Исполко-
ма Коминтерна (Шанхай) 39, Компартиями Китая, 
Кореи, Японии и ряда других стран Дальнего Вос-
тока, а также информировали ИККИ по вопросам, 
имевшим значение для международного коммуни-
стического движения.

Разведывательные органы имели тесные ра-
бочие контакты с Исполкомом Коминтерна. 13 мая 
1922 г. начальник ИНО ГПУ М. А. Трилиссер писал 
О. А. Пятницкому: «Некоторые из материалов, по-
лучаемые от наших резидентов из-за гра ницы, мо-
гущие интересовать Коминтерн, мы направляем 
вам. Я бы просил каждый раз по получении от нас 
таких материа лов, давать свои заключения по ним 
и сообщать имеющиеся у вас сведения по вопросам, 
затронутым в этих материалах» 40. 21 декабря 1925 г. 
начальник Разведуправления штаба РККА Я. К. Бер-
зин писал О. А. Пятницкому: «Уважаемый товарищ. 
1) По проверенным данным, т. Демьяненко, пом. 
комиссара штаморсил на Д.В., ра ботающий по свя-
зи КИ, вследствие неумения ставить конспиратив-
ную работу расшифрован как Ваш сотрудник перед 
японцами и администрацией пароходов. Доводя об 
этом до Вашего сведения, добавляем, у нас имеют-
ся сведения, что в результате халатности т. Демья-
ненко была провалена целая группа товарищей, на-
правлявшихся в Кантон» 41. В мае 1929 г. помощник 
начальника IV Управления Штаба РККА А. Я. Песс 

37 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 342. Л. 3.
38 После VII конгресса Коминтерна в 1936 г. назывался Служ-
бой связи Секретариата ИККИ (см.: Адибеков Г. М., Шахназаро-
ва Э. Н., Шириня К. К. Организационная структура Коминтерна. 
1919–1943. М., 1997. Л. 199).
39 Образовано в апреле 1926 г. по предложению Восточного от-
дела ИККИ решением Политбюро ЦК ВКП(б) из представите-
лей Коминтерна, Профинтерна, КИМа, китайской, корейской 
и японской компартий под председательством Г. Н. Войтин-
ского (см.: ВКП(б), Коминтерн и национально-революционное 
движение в Китае. Документы. 1920–1925 гг. М., 1994. Л. 563).
40 См.: Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К. Указ. соч. 
Л. 88.
41 См.: Усов В. Н. Советская разведка в Китае. 20–е гг. ХХ века. 
М., 2002. Л. 55.



40

Исторический журнал: научные исследования № 5 (11) · 2012

Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

направил секретарю ИККИ Пятницкому список «то-
варищей, известных шанхайской полиции» 42.

ГПУ, органы безопасности Дальнего Востока 
регулярно сообща ли в Восточный отдел и ОМС 
ИККИ полученные сведения о слежке полицейских 
органов Японии, Китая, Кореи за коммунистами, 
об арестах, провалах нелегальных типографий и 
пунктов связи, а Восточный отдел нередко запра-
шивал подобного рода информацию. ИНО ГПУ за-
прашивал у ОМС сведения о деятелях зарубежных 
партий, при езжавших в СССР на учебу или работу, 
а также обеспечивал ОМС интересующими развед-
данными 43.

Подразделения ИККИ регулярно направля-
ли в органы внешней и военной разведки материа-
лы, получаемые в ходе работы в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. В кратком перечне во-
просов, требовавших освещения, о Японии, Китае 
и Корее, составленном в ИККИ, помимо прочих 
содержались подробные вопросы о численности, 
составе, оснащении, боеготовности армии, военно-
морского флота и военно-воздушных сил указанных 
государств, о состоянии промышленности, всех ви-
дов транспорта и связи, политической и социальной 
обстановке в странах; отмечалось, что «по всем во-
просам военного характера желательно иметь глав-
ным образом официальные документы и фотогра-
фические снимки, а также сведения, записанные из 
достоверного источника» 44.

В декабре 1922 г. заведующий Читинским пун-
ктом ОМС ИККИ М. Рубин направил выдержку из 
полученного доклада Японской компартии полпреду 
ГПУ на Дальнем Востоке Л. Н. Бельскому и секрета-
рю Приморского губбюро РКП(б) К. Ф. Пшеницыну. 
В ней сообщалось о выделении японским правитель-
ством 250 тыс. иен для организации сбора разведы-
вательных сведений в Приморье, Сибири, Корее, 
Манчжурии и Китае и отмечалось, что сотрудники 
японского департамента полиции уже направлены 
во Владивосток, Шанхай и Харбин для реализации 
намеченных планов 45. В январе 1923 г. заведующий 
Читинским пунктом ОМС в письме Пшеницыну пи-
сал, что информация о разведывательной деятель-
ности сотрудников японского департамента поли-
ции Кагами и Окуба подтвердилась и что ПП ГПУ 
на Дальнем Востоке получил из Харбина сведения о 
структуре, составе и планах организованного япон-
цами «центра». Заведующий пунктом ставил вопрос 
об использовании для связи с Японской компарти-
ей резидентур в Корее; он отмечал, что имевшаяся 
устойчивая связь через Шанхай обходилась дорого 
и занимала много времени 46.

42 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 347. Л. 115.
43 Там же. Оп. 23. Д. 365. Л. 170.
44 Там же. Д. 5. Л. 64–66.
45 Там же. Оп. 138. Д. 1. Л. 14.
46 Там же. Л. 2, 3.

15 марта 1928 г. на Политбюро ЦК ВКП(б) 
спе циально слушался вопрос об упорядочении свя-
зей между коммунистическими и профсоюзными 
организаци ями Китая, Коминтерном и Профин-
терном. Было принято решение организовать отде-
ление ОМС ИККИ в Харбине вне советских учреж-
дений, органам ОГПУ предписывалось оказывать 
содействие представителям Китайской компартии, 
международных рабочих и коммунистических ор-
ганизаций при их нелегальном переходе Государ-
ственной границы СССР. В Харбинском консуль-
стве СССР был выделен сотрудник для поддержа-
ния конспиративной связи с отделением ОМС и 
Москвой 47.

В ИККИ регулярно направлялись добытые со-
ветской разведкой документы, перехваченные и рас-
шифрованные телеграммы, в которых содержалась 
информация, имевшая отношение к деятельности 
дальневосточных компартий. Так, в декабре 1928 г. 
были направлены перехваченные шифртелеграммы 
агентов Корейского генерал-губернаторства об уста-
новлении слежки за некоторыми корейцами, при-
бывшими в Харбин, шифртелеграмма полицейского 
департамента корейского генерал-губернаторства о 
прибытии в Харбин избежавших ареста в Японии 
членов Японской компартии, доклад штаба корей-
ских войск об организации и поддержании корей-
скими коммунистическими организациями связи с 
СССР и Манчжурией 48.

В августе 1925 г. Военный отдел ИККИ под-
готовил директиву об организации военной рабо-
ты Китайской компартии, указав в ней, что партия 
должна вести работу по организации вооруженных 
сил китайской революции и подготовке масс к боям 
«с иностранными империалистами и реакционными 
китайскими милитаристами». ЦК КПК и крупней-
шим местным комитетам было предписано органи-
зовать военные отделы, деятельность которых долж-
на была осуществляться по направлениям организа-
ции собственных сил, разложения и использования 
сил противника, в том числе использования парти-
занского движения и хунхузов в целях национально-
освободительного движения. Создание военного 
аппарата Китайской компартии было утверждено 
решением Китайской комиссии ЦК РКП(б) 49. В со-
ответствии с ним в конце 1925 г. Пленум ЦК КПК 
постановил создать Военную комиссию (комитет, 
отдел) ЦК КПК, в состав которой вошли видные дея-
тели Китайской компартии. 23 ноября 1925 г. в Шан-
хай прибыл представитель Разведуправления Штаба 

47 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 3: ВКП(б), 
Коминтерн и советское движение в Китае. 1927–1931 гг. Ч. 1. 
М., 1999. Л. 350.
48 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 347. Л. 77, 78, 127, 128; Д. 348. 
Л. 53.
49 См.: ВКП(б), Коминтерн и национально–революционное дви-
жение в Китае. Документы. 1920–1925 гг. М., 1994. Л. 594–602.
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РККА А. П. Хмелев (Аппен) в качестве военного со-
ветника Военной комиссии 50.

Деятельность военного аппарата велась по 
организации боевых дружин, крестьянских парти-
занских отрядов, активная работа проводилась в 
армиях милитаристов и в армии Национального 
правительства Фэн Юйсяна. Основное внимание в 
конце 1926–1927 г. уделялось подготовке Северного 
похода армии Гоминдана, для чего велась работа по 
разложению солдат реакционных милитаристов, 
дезорганизации тыла противника путем взрыва 
мостов, железнодорожных путей, сбору разведыва-
тельных материалов о противнике и др. В отчете за 
июнь–июль 1926 г. председатель Дальбюро ИККИ 
Г. Н. Войтинский отмечал, что военная работа КПК 
разрослась. Повсюду имелись уполномоченные и ко-
миссии, объединенные Военным отделом ЦК КПК. 
Поставлена не только информационная работа, но 
и проникновение в армию, а также связь с партизан-
скими отрядами 51.

3 марта 1927 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
решение на смену Хмелеву командировать в Китай 
сотрудника Разведуправления Штаба РККА Г. И. Се-
менова. 25 июня 1927 г. Семенов в докладе в Разве-
дуправление и ИККИ констатировал, что информа-
ционная работа (сбор разведывательных данных. — 
О. Ш.), а также работа Военной комиссии в армиях 
противников Гоминдана слаба и что он реализует 
мероприятия по ее улучшению. С этим докладом он 
направил полученные через французского коммуни-
ста материалы о состоянии французских вооружен-
ных формирований в Китае. Как представляется, 
Семенов неоднократно использовал возможности 
Дальбюро ИККИ для поддержания связи не только 
с ИККИ, но и с РУ Штаба РККА 52.

В марте 1928 г. прошло первое заседание Воен-
ной комиссии при Восточном секретариате ИККИ 
под председательством Я. К. Берзина, членами ко-
торой были сотрудники Коминтерна, Разведупра, 
представители КПК. Комиссия подготавливала ин-
струкции для Военного отдела ЦК КПК и разрабаты-
вала тактику вооруженного восстания 53.

В мае 1928 г. Восточный секретариат ИККИ 
подготовил инструкцию о военной работе КПК. 
В инструкции описывались структура и организа-
ция Военного отдела ЦК КПК и военных комиссий 
на местах, формулировались задачи и направления 
деятельности Военного отдела и военных комиссий 
в сфере разложения армий милитаристов (включая 

50 См.: Картунова А. И. Политика Москвы в национально–
революционном движении в Китае: военный аспект (1923 г. – 
июль 1927 г.). М., 2001. Л. 77, 78.
51 См.: ВКП(б), Коминтерн и национально–революционное 
движение в Китае. Документы. Т. 2, ч. 1. Л. 297, 298.
52 Там же. Л. 633, 634, 808–810.
53 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 3: ВКП(б), 
Коминтерн и советское движение в Китае. 1927–1931 гг. Ч. 1. 
М., 1999. Л. 355.

совершение диверсионных актов), сбора разведыва-
тельных сведений, формирования отрядов рабочих 
и крестьян и снабжения их оружием 54.

В начале 1929 г. Г. И. Семенов вернулся в Москву. 
В докладе на заседании военных работников 15 фев-
раля 1929 г. он отметил, что ко времени Кантонского 
восстания у военной организации имелась сеть аген-
тов почти во всех военных центрах, а информацион-
ная работа была поставлена эффективно 55.

Резидентуры Разведупра в случае необходимо-
сти финансировали представительства ОМС ИККИ 
в Китае, помогали поддерживать связь с Дальбюро 
ИККИ, снабжали разведывательной информацией. 
Так, представитель ОМС в Шанхае К. Лессе неодно-
кратно одалживал деньги у резидентуры «Рамзая» 
(Р. Зорге), последний по прибытии Лессе в Шан-
хай помог ему связаться с членом Дальбюро ИККИ 
А. И. Рыльским. ИККИ в 1931–1932 гг. передавал че-
рез Зорге деньги представителям КПК. Резидентура 
Зорге в Шанхае поддерживала связь с арестованным 
руководителем пункта ОМС Я. А. Рудником и адвока-
том Ж. Венсаном. Через резидентуру представители 
ИККИ иногда пересылали в Москву почту 56.

В декабре 1932 г. А. Эверт писал И. А. Пятниц-
кому из Шанхая, что ему направили О. Брауна, при-
чем IV Управление Штаба РККА поставило Брауна в 
подчинение представительству Коминтерна и в фи-
нансовом плане. Эверт отмечал, что пока Браун «об-
рабатывает материал по своей особой теме», а по-
том его отправят в советский район. В марте 1933 г. 
Эверт к докладу Пятницкому приложил и материалы 
Брауна о военном положении в советском районе, 
копии которых просил передать в IV Управление. 
В мае 1933 г. Эверт писал Пятницкому, что А. Смедли 
использовали не только они, но и IV Управление и 
что надо оказать ей помощь остаться в Китае 57.

В исследуемый период эпизодически осущест-
влялось взаимодействие с разведкой Национальной 
партии Гоминдан. В 1925 г. в Кантоне под руковод-
ством советских советников был создан Департа-
мент общественной безопасности со структурой и 
задачами, аналогичными структуре и задачам ОГПУ. 
Для подготовки специалистов были организованы 
ускоренные курсы, позволившие укомплектовать 
Департамент сотрудниками. Руководили Департа-
ментом и его подразделениями китайцы, инструкто-
рами были несколько сотрудников ОГПУ и РУ Шта-
ба РККА, которые пытались организовать контрраз-
ведывательную и разведывательную деятельность 
на плановой конспиративной основе. С целью кон-

54 Там же. Л. 387, 398.
55 Там же. Л. 315.
56 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай: Документы. Т. 4: ВКП(б), 
Коминтерн и советское движение в Китае. 1931–1937 гг. Ч. 1. 
М., 2003. Л. 108–118, 148, 153, 154, 175.
57 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай: Документы. Т. 4, Ч. 1. Л. 286, 
287, 353.
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трразведывательного обеспечения Гоминдановских 
войск Департамент создал осведомительную сеть. 
На основе полученной информации был заведен ряд 
разработок в отношении иностранцев, подозревав-
шихся в шпионаже. Разработки велась с использова-
нием агентуры Департамента и советской разведки. 
Как в интересах Гоминдана, так и в интересах СССР 
добывались и обрабатывались печатные издания, 
из числа окончивших курсы китайских работников 
в Южном Китая, Гонконге, французском Индокитае 
были созданы агентурные группы и резидентуры 58.

В конце 1930-х гг. разведка Центрального китай-
ского правительства, находившегося в Чунцине, вы-
сказала заинтересованность в установлении контак-
тов с советской разведкой. В апреле 1938 г. во время 
переговоров с советским представителем на чальник 
Контрольно-статистического бюро Военного коми-
тета поднял вопрос о сотрудничестве китайской и со-
ветской разведок для: обмена информацией о белоэ-
миграции, иностранцах, троцкистах и выявленных 
японских агентах; добывания и расшифровывания 
японской переписки; взаимодействия в проведении 
разведывательной работы против Японии резиден-
туры советской разведки в Шанхае и нелегальной 
китайской резидентуры 59.

В 1938 г. на основе достигнутой договоренности 
на паритетных началах было созда но Объединенное 
бюро для ведения совме стной разведработы против 
Японии (руководитель — генерал Чжан Цзолин, его 
помощник — советский представитель). Бюро со-
стояло из трех отделов: 1-й занимался организацией 
разведывательной сети, подготовкой личного соста-
ва и изучением оперативной техники; 2-й, информа-
ционный, обрабатывал агентурные сообщения; 3-й — 
хозяйственный. Расходы по содержанию агентурной 
сети в размере 20 тыс. американских долларов в год 
распределялись поровну между сторонами.

В мае 1938 г. 7 отдел ГУГБ НКВД СССР коман-
дировал в Объединенное бюро под прикрытием 
РУ РККА сначала одного, а затем второго оператив-
ного работника. В конце 1938 г. они информирова-
ли, что китайской разведкой созданы нелегальные 
резидентуры в Нинся, Ханькоу, Тяньцзине, Гонкон-
ге, Пекине, Циндао и Цзинани,, связь с которыми 
поддерживалась по радио и через связных. От этих 
резидентур китайская разведка получала сведения о 
дислокации японских войск, их переброске, подго-
товке боевых операций, в том числе налетов япон-
ской авиации на города Китая 60.

58 РГАСПИ. Ф. 627. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–22.
59 См.: Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. М.: 
Междунар. отношения, 1997. Т. 3: 1933–1941 гг. Л. 219, 220.
60 См.: Шинин О. В. Некоторые вопросы взаимодействия орга-
нов безопасности, органов военной разведки с исполнитель-
ными структурами организаций международного рабочего и 
коммунистического движений в процессе разведывательной 
работы в 1922–1941 гг. // Особенности интересов России в 
пограничной сфере Дальнего Востока и пути формирования 

Вместе с тем работа китайской разведки стра-
дала серьезными недостатками: слабой оставалась 
организация подготовки агентов перед заброской 
в япон ский тыл, допускались грубые нарушения 
правил конспирации в самом Объединенном бюро, 
а также в резидентурах. Халатность и безответ-
ственность часто приводили к провалам. Расшиф-
ровка агентурных сообщений шла медленно, в ре-
зультате чего донесения о подготовке рейдов япон-
ской авиации иногда поступали руководству после 
их завершения.

Первое время работа Объединенного бюро 
была плодотворной. От действовавших резиден тур 
были получены сведения о дислокации японских 
войск, их вооружении, воинских перевозках, под-
готовке боевых операций и т. п. С начала 1940-х гг., 
особенно после заключения в 1941 г. советско-
японского пакта о ненападении, ситуация стала 
постепенно ухудшаться. Китайская пропаганда от-
крыто порицала СССР в связи с заключением пакта; 
появились обвинения в том, что СССР активно по-
могает Компартии Китая и инспирирует повстан-
ческое движение в Синьцзяне. В результате ухудши-
лось отношение и к работникам советских учрежде-
ний в Китае, Гоминдановская контрразведка стала 
преследовать китайцев за контакты с советскими 
гражданами. Объединенное бюро прекратило су-
ществование. С этого времени сотрудничество с 
Гоминдановской разведкой носило эпизодический 
характер.

В годы японо-китайской войны в Чунцине ра-
ботала большая группа советских военных специали-
стов, из которых были сформированы три самостоя-
тельных аппарата, подчинявшиеся непосредственно 
Москве: аппарат военного атташе, аппарат главного 
военного советника и аппарат заместителя по разве-
дывательной кооперации.

В эти годы в составе советских военных совет-
ников при ставке главкома китайской армии успеш-
но работали не только офицеры различных родов 
войск, но и специалисты по военной разведке, ока-
завшие большую помощь китайцам в организации 
и ведении оперативной и стратегической разведки 
против японцев. В первой половине 1938 г. старшим 
военным советником по разведке при ставке глав-
кома был И. Г. Ленчик, в октябре 1938 г. его сменил 
С. П. Константинов (в то время был старшим совет-
ником объединенной разведки Гоминдана, руководи-
мой Стай Пэйчэном и Дай Ли).

В сферу деятельности советских военных со-
ветников по разведке входили участие в изучении 
японской армии и выявление планов японского 
командования. Однако на практике военные совет-
ники не ограничивались этими задачами, их усилия 

системы их обеспечения: Материалы Всероссийской научно–
практической конференции 27 апреля 2006 г. Хабаровск, 2006. 
Л. 256.
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были направлены и на оказание помощи китайцам в 
организации разведки против японцев.

Слабость войсковой и радиотехнической раз-
ведок китайцы пытались компенсировать активиза-
цией агентурной деятельности. Созданная Гоминда-
ном агентурная сеть охватывала основные центры 
оккупированных японцами районов Китая, а также 
территорию некоторых внутренних районов Япо-
нии. Однако результаты агентурной деятельности по 
японской линии были невелики. Китайская агентура 
в силу ее недостаточной профессиональной подго-
товки часто проваливалась, ее ликвидировала япон-
ская контрразведка 61.

Подводя итоги, можно констатировать, что 
взаимодействие разведывательных структур осу-
ществлялось в разнообразных формах: разработка 
нормативных актов, регулирующих задачи и направ-
ления взаимодействия; обмен оперативно значимой 
информацией; проведение отдельных разведыва-
тельных операций; создание совместных оператив-
ных групп для ведения конкретных закордонных 
разработок; участие в подготовке партизанских отря-
дов, действовавших в Манчжурии; выезды в служеб-
ные командировки для проведения согласованных 
действий, проверок и оказания помощи, изучения и 

61 См.: Шинин О. В. Некоторые вопросы взаимодействия орга-
нов безопасности... Л. 257.

распространения положительного опыта; взаимное 
использование возможностей для повышения квали-
фикации оперативных работников, проведение ра-
бочих встреч и совместных совещаний и др.

Взаимодействие разведывательных органов 
со структурами ИККИ, его представительствами в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, дипло-
матическими, консульскими и иными зарубежны-
ми легальными советскими представительствами 
осуществлялось в основном в рамках взаимного об-
мена информацией, оказания организационной и 
материально–технической помощи отдельным ми-
литаристским группировкам в Китае, Китайской на-
циональной партии Гоминдан и Коммунистической 
партии Китая.

Взаимодействие разведывательных, иных го-
сударственных и партийных органов, организаций 
международного коммунистического и рабочего 
движения при ведении разведывательной деятель-
ности на зарубежном Дальнем Востоке было доволь-
но устойчивым на всем протяжении исследуемого 
периода и осуществлялось в соответствии с приня-
тыми политбюро ЦК ВКП(б) основополагающими 
решениями. Формы и методы указанного взаимо-
действия определялись ведомственными и межве-
домственными нормативными правовыми актами, 
основная часть которых была формализована во 
второй половине 1930-х гг.
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