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«РЫСКУН» И «ШПЕГ» В ИСТОРИИ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВКЛ

В докладе представлена информация о малоизвестных страницах истории спецслужб ВКЛ.

История спецслужб Великого Княжества Литов-
ского (далее – ВКЛ) является малоизученной.
Потому можно составить примерную картину
работы разведки и контрразведки на территории
ВКЛ. Одним из основных источников информа-
ции были послы, которые помимо основной де-
ятельности – представителя своего государства,
успевали следить за обстановкой в стране, в ко-
торой находились. По возвращении на родину
послы докладывали правителю результаты их
основной деятельности и составляли отчеты. Ин-
формация могла передаваться через служащих
рангом поменьше и гонцов. Контрмеры против
такой деятельности послов обычно представля-
ли собой их поселение подальше от городов и
сел. Выделяемая государством, принимающим
послов, охрана отвечала за их защиту и обес-
печение, а также за контроль отсутствия кон-
тактов посла и местного населения. Не менее
важным источником информации были купцы.
Они были мобильнее послов и обладали нема-
лым количеством связей, как того требовало ве-
дение торговой деятельности. Хотя купцам так-
же старались ограничить маршруты передвиже-
ния, мобильность их сохранялась, и порой тор-
говцам удавалось приехать и уехать без уведом-
ления принимающей стороны. Третьим немало-
важным источником были информаторы в лице
служащих и жителей других государств. Обычно
таким способом передавалась информация меж-
ду дружественными государствами, тем не ме-
нее, она была не менее полезной, так как уда-
валось узнать что-нибудь о третьей, не совсем
дружественной стороне. Обычные перебежчики
и сбежавшие из тыла врага пленные также были
источниками информации. Помимо лиц, сбор ин-
формации для которых был второстепенным ви-
дом деятельности, существовали так же «шпеги»

и «рыскуны», сбор сведений для которых являл-
ся основным видом деятельности. Конкретных
определений этих терминов, к сожалению, нет,
и некоторые исследователи считают их тожде-
ственными. Мало информации и о том, кем по
социальному положению были рекрутируемые,
и какая была оплата труда таких разведчиков.
Тем не менее, ориентируясь на редкие докумен-
ты, эти термины можно разграничить. «Шпег»
отвечал перед воеводой, гетманом или непосред-
ственно великим князем, занимался больше раз-
ведкой на вражеской территории, собирая ин-
формацию как по общей обстановке в государ-
стве, так и по различным укреплениям и дру-
гим материальным объектам. Иногда такие кад-
ры набирались из числа граждан государства, в
котором нужно было проводить разведку. «Рыс-
кун», в свою очередь, подчинялся волостному
наместнику, и скорее представлял собой контр-
разведывательного агента, в обязанности кото-
рого входило отлавливать и допрашивать раз-
личного рода перебежчиков, пленных и наруши-
телей границ. Действовали они на территории
своей волости или, если того требовали обсто-
ятельства, на территории соседней. Таким обра-
зом, на территории ВКЛ и соседних государств
в позднем средневековье возросла роль разве-
дывательных служб и сбора информации, пото-
му государства старались использовать любую
возможность для получения данных об обста-
новке на территории союзника или противника.
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