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Капитан Генерального штаба Ю. А. Сосновский — руководитель 
«учено-торговой» экспедиции в Китай в 1874–1875 гг. 

© И. М. Захарова, 2021  
DOI 10.25882/0c8n-7w36 

 
В статье идет речь о целях, задачах и итогах организованной российским правительством в 1874–

1875 гг. «учено-торговой» экспедиции в Китай. Особое внимание уделено деятельности руководителя 
экспедиции капитана Генерального штаба геодезиста Ю. А. Сосновского. Несмотря на то что Ю. А. Сосновский 
по итогам экспедиции был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени и был принят в члены Имп. 
Русского географического общества, результаты его деятельности оценивались современниками неодно-
значно. Конфликт, возникший между Ю. А. Сосновским и участником экспедиции художником П. Я. Пя-
сецким, вызвал в периодической печати обширную полемику, которую вели между собой оппоненты. 
Взаимные обвинения привели к ухудшению репутации обоих ученых и воспрепятствовали осуществлению 
их намерений организовать в будущем другие научные экспедиции.  

Ключевые слова: Ю. А. Сосновский, учено-торговая экспедиция в Китай в 1874–1875 гг., П. Я. Пя-
сецкий, А. Э. Боярский, русско-китайская торговля, русско-китайские отношения.  
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Весной 1874 г. по Высочайшему распоряжению 

силами Генерального штаба, а также министерств 
иностранных дел, военного и финансов была органи-
зована «учено-торговая» экспедиция в Китай с целью 
исследования малоизвестных областей Центрального 
и Северо-Западного Китая и поиска новых торговых 
путей. Одной из целей экспедиции было топографи-
ческое исследование пути из Зайсана в провинцию 
Сычуань через Джунгарию и возможности использо-
вания данного пути в торговом отношении [Известия 
ИРГО, 1877. С. 86–87]. Таким образом, экспедиция 
впервые собиралась пересечь Центральную Азию в 
новом направлении — от устья реки Янцзы через го-
рода Ханькоу, Ланьчжоу, Аньси, Хами, Гучен — и 
достичь Зайсанского поста. Путь из Ханькоу до Зай-
сана составил 4000 верст, из которых 1200 были 
пройдены водным путем [Матусовский, 1879. С. 25]. 
Путешествие длилось 19 месяцев — с марта 1874 по 
октябрь 1875 г. 

В состав экспедиции, возглавляемой капитаном 
Генерального штаба Ю. А. Сосновским, входили во-
енный топограф поручик З. Л. Матусовский; воен-
ный врач П. Я. Пясецкий, исполнявший обязанности 
заместителя руководителя; фотограф А. Э. Боярский; 
переводчик И. С. Андреевский; представитель кях-
тинской чайной фирмы «Сю-хе-лун» китаец Сюй и 

казаки Сибирского войска И. Степанов, Н. Смокот-
нин, А. Павлов [Курныкина, 2003. С. 151–152]. 

Ю. А. Сосновский, помимо общего руководства 
экспедицией и изучения торговых возможностей но-
вого пути из Китая в Россию, занимался измерения-
ми высот и расстояний маршрута. З. Л. Матусовский 
вел топографическую съемку местности. Их усилия-
ми и должны были быть решены основные задачи 
экспедиции. 

Благодаря участию в экспедиции доктора П. Я. Пя-
сецкого, оставившего, помимо акварельных рисун-
ков [Список… 1880] и панорам [Захарова, 2017], по-
дробное описание путешествия [Пясецкий, 1880], мно-
гое стало известно о маршруте, экспедиционных 
буднях, непростых взаимоотношениях между участ-
никами экспедиции. Особенно сложно складывались 
отношения Пясецкого и Сосновского, которого док-
тор обвинял в непонимании сути ученых занятий, 
общей нелюбви к науке, верхоглядстве и считал гу-
бителем экспедиции [Бойкова, 1998. С. 22]. Взаим-
ная неприязнь Пясецкого и Сосновского достигла 
своего апогея в начале 80-х гг. XIX в., когда оба оп-
понента выступали в печати с взаимными обвине-
ниями. Пясецкий опубликовал две брошюры [Пя-
сецкий, 1881; 1883], в которых упрекал Сосновского 
в плохой организации экспедиции, злоупотреблени-
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ях, ухудшении отношений с Китаем. Несмотря на то 
что оба ученых получили за экспедиционную работу 
правительственные награды (Сосновский — орден 
Св. Станислава 2-й степени, а Пясецкий — орден 
Св. Владимира 4-й степени), вынесенная на страни-
цы периодической печати полемика обернулась для 
бывших соратников крушением карьеры [Басханов, 
2005. С. 199, 223]. П. Я. Пясецкому не разрешили ор-
ганизовать новую экспедицию в Китай [РГИА. Ф. 468. 
Оп. 42. Д. 2024. Л. 7], а в 1883 г. за нарушение кор-
поративной этики он вынужден был подать в отстав-
ку [Принцева, 2011. С. 24]. Та же участь постигла в 
1883 г. и Сосновского [Басханов, 2005. С. 223]. Та-
ким образом, участие Сосновского в экспедиции 
впоследствии обернулось для него немалым количе-
ством проблем и переживаний. 

Однако насколько справедливы обвинения П. Я. Пя-
сецкого? Попытаемся проанализировать деятель-
ность Ю. А. Сосновского как руководителя экспеди-
ции спустя почти полтора века после произошедших 
событий. 

Юлиан Адамович Сосновский родился 20 мая 
1842 г. в дворянской семье в Острожском уезде Во-
лынской губернии. В 1853 г. был зачислен в недавно 
организованный Владимирский Киевский кадетский 
корпус, по окончании которого в 1860 г. в чине пра-
порщика поступил в Саперный батальон. В 1863 г. 
произведен в подпоручики, в 1865 г. — в поручики. 
В 1866 г. прикомандирован к штабу Киевского воен-
ного округа для приготовления к поступлению в Ни-
колаевскую академию Генерального штаба [ОР РГБ. 
Ф. 286. К. 1. Д. 1. Л. 1–1 об.] — высшее военное 
учебное заведение Российской империи, обучение в 
котором считалось престижным. Поступление в ака-
демию было невозможно без сдачи серьезного всту-
пительного экзамена, в учебную программу входили 
военные, точные и общественные науки, различные 
виды права, иностранные языки, что свидетельствует 
как о высоком уровне знаний, так и о широком кру-
гозоре выпускников, многие из которых впоследст-
вии стали известными востоковедами. Эти сведения 
ставят под сомнение слова Пясецкого о Сосновском 
как о человеке, который «…не может ничего сделать 
по степени своей научной подготовки…» [Пясецкий, 
1883. С. 5]. В 1868 г. по окончании Академии Сос-
новский был направлен на службу в штаб Западно-
сибирского военного округа в Омске. В 1869 г. в чи-
не старшего адъютанта переведен в штаб войск Се-
мипалатинской области, где получил следующий чин — 
штабс-капитана. В 1870 г. за «отлично-усердную 
службу» Высочайше награжден орденом Св. Стани-
слава 3-й степени [ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 1. Л. 2–
2 об.] и в 1871 г. произведен в капитаны. В это время 
начинается исследовательская деятельность Соснов-
ского в области русско-китайских военных и эконо-
мических отношений. Так, в сентябре — декабре 
1869 г. по распоряжению командующего войсками 
Семипалатинской области он был командирован на 
китайскую границу для выбора места под создавае-
мое казачье поселение (станица Алтайская) для рас-

положения пограничных отрядов [ОР РГБ. Ф. 286. 
К. 1. Д. 1. Л. 7]. В 1871 г. он принял участие в обсле-
довании большого участка русско-китайской грани-
цы в Семипалатинской области [Басханов, 2005. 
С. 223]. В 1872 г. Ю. А. Сосновский в составе торго-
вого каравана Т. С. Морозова, направлявшегося в 
Кобдо (монг. Ховд), исследовал неизвестные мест-
ности в бассейне Черного Иртыша, что позволило 
выявить неточности в составленных ранее картах 
данного региона [Щукина, 1955. С. 5–6]. Помимо ре-
когносцировки и сбора военно-статистических све-
дений, на Сосновского, под чьим командованием на-
ходилась сотня казаков, также была возложена обя-
занность обеспечить защиту каравана от «неприяз-
ненного нам населения» [ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 1. 
Л. 8]. За участие в этой экспедиции Сосновский был 
награжден орденом Святого Владимира 4-й степени 
[ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 1. Л. 3] и серебряной меда-
лью Имп. РГО [Отчет ИРГО, 1877. С. 137, 139]. Та-
ким образом, к моменту начала «учено-торговой» 
экспедиции 1874–1875 гг. в Китай за плечами у Сос-
новского был успешный опыт участия в научных ре-
когносцировках, высоко оцененный Географическим 
обществом, что в определенной степени гарантиро-
вало успех в предстоящей экспедиции. 

Подготовкой нового путешествия в Китай Со-
сновский начал заниматься за несколько лет до его 
осуществления. Известно, что в 1870-е гг., вероятно, 
после экспедиции в Кобдо, Сосновский был коман-
дирован в Санкт-Петербург к военному министру 
Д. А. Милютину, чтобы высказать свое мнение отно-
сительно экспедиции в Джунгарию [ОР РГБ. Ф. 286. 
К. 1. Д. 1. Л. 7 об.]. Судя по всему, его аргументы во-
зымели действие, так как Александр II принял реше-
ние об организации экспедиции «для исследования 
торговых путей, соединяющих западную Сибирь с 
центральными провинциями Китая» [ОР РГБ. Ф. 286. 
К. 1. Д. 1. Л. 8–8 об.]. Итак, главной целью будущей 
«учено-торговой» экспедиции стало исследование 
новых путей для российско-китайской торговли, что 
с середины 1860-х гг. было актуально в условиях 
резкого снижения торгового оборота с Китаем, осу-
ществлявшегося через Кяхтинскую таможню [Попо-
ва, 2017. С. 24]. Предполагаемая экспедиция должна 
была стать логическим завершением предпринятых 
ранее с участием Сосновского рекогносцировки рос-
сийско-китайской границы и обследования, начатого 
караваном Т. С. Морозова, который сумел дойти 
лишь до города Баркуль. «Таким образом, для рус-
ской торговли остались по-прежнему неизведанны-
ми страны по пути из Баркуля на Хами внутрь Ки-
тая, до богатой Сычужской области (провинция Сы-
чуань. — И. З.), а главное — до Ханькоу, этого все-
мирного чайного рынка, где с 1862 года утвердились 
русские фирмы» [ОР РГБ. Ф. 286. К. 3. Д. 17. Л. 1]. 
В ОР РГБ сохранилась записка И. В. Канонникова, 
датированная 1870-ми гг., в которой автор на осно-
вании сведений Сосновского обосновывал возмож-
ность осуществления российско-китайской чайной 
торговли через Западно-Сибирскую границу, так как 
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«прочное утверждение наших дел в Зайсанском пос-
ту, на Черном Иртыше открывает нам обширную де-
ятельность в Монголии, Джунгарии и Западном Ки-
тае, где мы можем стать совершенно твердой ногой, 
и при том дела наши будут гарантированы от всяко-
го риска. Из Зайсанского поста действительно мож-
но безопасно и свободно направить торговлю куда 
угодно; чрез сокращение же разстояний доставки и 
удешевление провоза, падающего на товар, достиг-
нется возможность легко конкурировать с английски-
ми товарами» [ОР РГБ. Ф. 286. К. 3. Д. 3. Л. 2 об.].  

Известно также, что, планируя новую экспеди-
цию, Сосновский не пренебрегал и теоретической 
подготовкой, изучал исторические сочинения и со-
временные ему источники по русско-китайской тор-
говле. Большое влияние на Сосновского, видимо, 
оказали взгляды известного путешественника, карто-
графа и исследователя западной китайской границы 
В. А. Полторацкого, совершившего в 1867 г. экспе-
дицию на Тянь-Шань (Чатыр-Кульская экспедиция). 
В 1868 г. Полторацкий был назначен военным гу-
бернатором Семипалатинской области и командую-
щим войсками [Артамонов, 1905. С. 418]. Он ратовал 
за возобновление торговли с Китаем через Семипа-
латинск, о чем свидетельствует его записка «О тор-
говле с Западным Китаем и мерах к ее развитию» 
(1869), в которой он, помимо описания выгод от этой 
торговли, предлагал организовать экспедицию для 
предварительного исследования торгового пути. Со-
сновский был явно знаком с этой запиской, она так-
же хранится в его фонде в ОР РГБ [ОР РГБ. Ф. 286. 
К. 3. Д. 6]. Можно предположить, что Сосновский 
встречался с Полторацким еще до начала экспеди-
ции в Китай, поскольку военный губернатор Семи-
палатинской области принимал участие в организа-
ции торгового каравана Т. С. Морозова в Кобдо, в 
составе его находился и Сосновский [Рожкова, 1963. 
С. 160]. Также известно, что Полторацкий способ-
ствовал организации экспедиции в Китай, предста-
вив записку Сосновского о русско-китайской торгов-
ле на рассмотрение директору Азиатского департа-
мента министерства иностранных дел П. Н. Стремо-
ухову [Сосновский, 1882. С. 5]. Проблемы поиска 
новых торговых путей в Китай приобрели особую 
актуальность в условиях начавшегося снижения тор-
говых оборотов, совершавшихся на кяхтинском на-
правлении с 1860-х гг. Таким образом, намерение 
Сосновского организовать «учено-торговую» экспе-
дицию в Китай следует рассматривать в русле общих 
экономических тенденций того времени.  

После Высочайшего разрешения организовать 
экспедицию в Китай Сосновский как руководитель 
начал подбирать соратников. Стоит остановиться на 
кадровой политике руководителя экспедиции подроб-
нее, так как, с одной стороны, по мнению Н. М. Прже-
вальского, одним из факторов успеха путешествия 
являлся «выбор спутников и их отношений к руко-
водителю дела» [Пржевальский, 1888. С. 3], а с дру-
гой стороны, одним из обвинений в адрес Соснов-

ского был неудачный подбор специалистов [Пясец-
кий, 1883. С. 3]. Для исследования маршрута в воен-
но-топографическом отношении был необходим уче-
ный-топограф. На эту должность был приглашен 
З. Л. Матусовский. С 1864 г. Матусовский начал карь-
еру военного топографа и совершил ряд путешест-
вий по китайским территориям, в частности, в соста-
ве экспедиции В. А. Полторацкого [Всемирная ил-
люстрация, 1876. С. 290–291]. В 1870 г. он принимал 
участие в качестве топографа в торговой экспедиции 
кульджинского консула К. И. Павлинова. Собранные 
им топографические данные послужили основой для 
создания карты Северо-Западной Монголии М. И. Ве-
нюкова [Щукина, 1955. С. 63–64]. За участие в этой 
экспедиции Матусовский был награжден серебряной 
медалью Имп. РГО [Отчет ИРГО, 1877. С. 137, 139]. 
Таким образом, кандидатура З. Л. Матусовского в 
силу его высокого профессионализма вопросов вы-
зывать не могла.  

Помимо топографа, экспедиции требовался спе-
циалист для естественно-исторических занятий. В сво-
ей книге Сосновский отмечал: 

…хорошо понимая, что случаи повторения экс-
педиций не часты, мне, естественно, хотелось рас-
ширить рамки исследований и, так сказать поспо-
путности 1, добыть что-либо для науки и в смысле 
общечеловеческих знаний. Я стал практиковаться 
на главной физической обсерватории в приемах ас-
трономических и магнитных наблюдений, а затем, 
искал натуралиста, преимущественно геолога. На-
туралиста с репутацией найти не мог: одни спра-
ведливо ставили мне такие денежные условия, ко-
торые были мне не под силу; другие, как, напри-
мер, Н. А. Северцов, готовился в свою экспедицию 
на Тянь-Шань [Сосновский, 1882: С. 9]. 

В результате в качестве натуралиста Сосновскому 
был рекомендован доктор Пясецкий. Рассудив, что 
едущий за казенный счет образованный человек не 
будет лишним в путешествии, Сосновский сделал 
представление руководству о включении в состав 
экспедиции Пясецкого. К тому же выяснилось, что 
«доктор рисует, — обстоятельство бесспорно цен-
ное, — но, признаюсь, в моих глазах особого значе-
ния оно не имело. Чтобы ввести наблюдателя в ко-
лорит рисунка, передать всю жизненную правду це-
ликом, как она есть, — нужна кисть Верещагина, а 
если ее нет, то едва ли не лучше фотография, серая, 
безжизненная и немая, но с ея тождественностью 
контуров и рабски неотступной копией подлинника; 
тем более, что сюжетом становились места, предме-
ты и лица, мало знакомые, необыденные, в которых 
надо было дать по возможности точное представле-
ние по возвращении домой в Россию. Уж так недо-
верчиво создан человек! На этом основании и по со-
глашению  с академиком Гохом, у него подготовлял- 
                            

1 С п о п у т н о с т ь  — оказия, сподручность. (Примеч. 
авт.) 
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ся фотограф (Миллер. — И. З.), приглашенный мною 
к участию в экспедиции» [Сосновский, 1882. С. 9–
10]. Таким образом, можно сделать вывод, что к 
подбору членов экспедиции Сосновский подходил 
очень серьезно, ставя во главу угла профессиона-
лизм и признание будущих участников в определен-
ной области научных знаний, предъявляя при этом 
высокие требования и к себе самому. Также для ру-
ководителя экспедиции были важны и профессио-
нальные рекомендации, как в случае с поиском фо-
тографа, когда Сосновский воспользовался помощью 
академика исторической живописи и известного фо-
тографа, владельца одного из первых в Санкт-Пе-
тербурге фотоателье, располагавшегося на Невском 
проспекте, И. А. Гоха. В том, что подготовленный 
Гохом фотограф Миллер по причине болезни не 
смог принять участие в экспедиции, вины Соснов-
ского нет. Находясь в Омске, Сосновский пригласил 
на должность фотографа А. Э. Боярского [Захарова, 
2018. С. 146–152], который прекрасно справился с 
возложенными на него обязанностями и по результа-
там своей деятельности по представлению вице-
председателя Имп. РГО П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского в 1876 г. был награжден серебряной медалью 
«за составленные прекрасные коллекции видов и ти-
пов Китая в местностях до последнего времени не 
известных» [Отчет ИРГО, 1877. С. 140]. При этом 
Боярский уже в то время являлся одним из первых 
фотографов в России, овладевших сухим броможе-
латиновым способом создания фотографий [Моро-
зов, 1953. С. 123]. Казалось бы, заслуги Боярского 
как фотографа бесспорны, однако Пясецкий называет 
его «едва грамотным фотографическим ретушером» 
[Пясецкий, 1883. С. 3]. Вероятно, причина нападок 
Пясецкого на экспедиционного фотографа кроется в 
том, что Боярский на протяжении всего путешествия 
и впоследствии, в разгар конфликта между художни-
ком и руководителем экспедиции, поддерживал по-
следнего [ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 19. Л. 3].  

Завершив подготовительные работы, Сосновский 
во главе экспедиции отправился решать поставлен-
ные задачи. По пути следования он направлял пись-
менные отчеты начальнику Главного штаба русской 
Императорской армии Ф. Л. Гейдену, в которых со-
общал о работе, проводимой как экспедицией в це-
лом, так и отдельными ее членами. Так, в письме из 
Ланьчжоу от 1 (13) июля 1875 г. Сосновский пред-
ставлял собранные сведения о китайских войсках, 
вооружении, обмундировании и жаловании, а также 
обстоятельно докладывал о своих научных и эконо-
мических исследованиях: 

Я сделал астрономические определения семи 
пунктов и здесь же производил наблюдения, скло-
нения, наклонения, отклонения и колебания маг-
нитной стрелки, а при помощи обоих переводчиков 
собрал немалый запас образцов, торговых и других 
сведений [ОР РГБ. Ф. 286. К. 4. Д. 5. Л. 1–10 об.]. 

Необходимо отметить, что сведения о китайской 
армии, о состоянии китайских провинций после вос-
стания дунган Сосновский обязан был собирать по 
выданной ему инструкции от Азиатского департа-
мента министерства иностранных дел и по требова-
нию Главного штаба русской Императорской армии, 
в то время как министерство финансов требовало 
данные об экономике находившихся на пути следо-
вания экспедиции китайских территорий, что он и 
исполнял [Сосновский, 1882. С. 5–7]. Следует отме-
тить, что выполненные Ю. А. Сосновским при помо-
щи одометра измерения высот и расстояний прой-
денного маршрута представляли особую ценность 
для картографии [Щукина, 1955. С. 69], т. е. предъ-
явленные ему Пясецким обвинения в том, что он 
«ровно ничего не делает сам» [Пясецкий, 1883. С. 5] 
совершенно не обоснованы. 

Поскольку одним из поводов для конфликтов ча-
сто являются денежные вопросы, то стоит упомянуть 
и об обвинении Сосновского в финансовых злоупо-
треблениях. Уже в самом начале путешествия Сос-
новский пытался склонить русское купечество к по-
жертвованиям в пользу экспедиции. В Кяхте ему это 
удалось, местным купечеством было пожертвовано 
три тысячи рублей и на тысячу рублей товаров рос-
сийской промышленности [ОР РГБ. Ф. 286. К. 3. 
Д. 31. Л. 84]. Пясецкий не понимал мотивов Соснов-
ского в его попытках увеличить экспедиционные 
средства. Не имеющему опыта путешествий по экзо-
тическим странам Пясецкому казалось, что получен-
ных от правительства средств достаточно [Пясецкий, 
1880. С. 9]. Однако более предусмотрительный Сос-
новский справедливо опасался, что денег может не 
хватить. Путешествовавший в 1871 г. по Китаю 
Н. М. Пржевальский отмечал, что «для европейца 
все дорого невообразимо...» [Дубровин, 1890. С. 110]. 
В 1888 г., уже обладавший большим опытом путе-
шествий, Пржевальский писал: 

Только опыт позднейших экспедиций оконча-
тельно убедил меня, что для успеха далеких и рис-
кованных путешествий в Центральной Азии необ-
ходимы три проводника: деньги, винтовка и нагай-
ка [Пржевальский, 1888. С. 51]. 

Таким образом, подобно Пржевальскому и в от-
личие от Пясецкого, с самого начала путешествия 
отстранившегося от решения любых вопросов, не 
касающихся науки [Пясецкий, 1880. С. 8], Соснов-
ский понимал, что успех экспедиции зависит во мно-
гом и от размера ее бюджета.   

Помимо решения финансовых вопросов, огром-
ное количество времени и сил у руководителя экспе-
диции отнимали и административные обязанности, в 
частности, переговоры и общение с властями китай-
ских провинций. Передвижение экспедиции было в 
значительной степени формализовано и находилось 
под контролем китайских властей, вплоть до того, 
что «по дороге разосланы были росписания, с пока-
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занием, где… предстоит завтракать, обедать, ноче-
вать…». Перед отправлением экспедиции из Лань-
чжоу генерал-губернатор Шэнси и Ганьсу Цзо Цзун-
тан назначил в распоряжение Сосновского генерала, 
полковника, областного и уездного начальников, 
урядника и рядового, которые должны были забо-
титься о нуждах членов экспедиции и обеспечивать 
ее безопасность. По словам Сосновского, он «все пу-
тешествие сделал в форменном сюртуке, хотя порой 
жара была нестерпимая» [Сосновский, 1876а. С. 7]. 
Положение руководителя экспедиции обязывало к 
соблюдению этикета и ставило Сосновского в опре-
деленные дипломатические рамки. Такое уважение 
со стороны китайских властей было, с одной сторо-
ны, весьма почетно, но в действительности означало 
строгий контроль за передвижением экспедиции. 
Обвинения Пясецкого в том, что экспедиция по вине 
Сосновского не сумела задержаться для исследова-
ний в интересных китайских городах и местностях 
[Пясецкий, 1880. Т. 2. С. 841], временами идут враз-
рез с объективной реальностью. Более того, как офи-
цер Генерального штаба, направленный, в том числе 
и министерством иностранных дел, в регион со 
сложной военной и геополитической обстановкой и 
общавшийся более месяца с одним из военных лиде-
ров Цинского Китая генералом Цзо Цзунтаном, по-
давившим восстание дунган, Сосновский мог иметь 
и секретные инструкции, разглашать которые даже 
соратникам по экспедиции не имел права. В этом 
случае Сосновский решал поставленные перед ним 
военным министерством задачи, ведь не зря же еще 
в 1869 г. он с целью получения разрешения на орга-
низацию путешествия ездил именно к военному ми-
нистру Д. А. Милютину, в то время как остальные 
цели экспедиции могли быть декорацией и прикры-
тием стратегической разведывательной миссии, о 
чем Пясецкий, отстаивавший прежде всего научную 
сторону поездки, разумеется, не мог знать. Во вся-
ком случае, начавший в 1870-е гг. свои знаменитые 
путешествия по Центральной Азии Н. М. Пржеваль-
ский не скрывал в военной среде тот факт, что науч-
ные исследования маскировали политические цели 
его экспедиций, во время которых он вел военную 
разведку для Генерального штаба [Бойкова, 2014. 
С. 30–31]. Если эта гипотеза верна применительно и 
к путешествиям Сосновского, то становятся понят-
ными и его изначально краткие отчеты об экспеди-
ции в Китай [Сосновский, 1876а; 1876б], и его до-
вольно пассивное сопротивление в ответ на мириады 
обвинений Пясецкого в провале экспедиции. Сос-
новский знал, что выполнил свою миссию, но во из-
бежание разглашения секретных сведений не мог 
заявить об этом во всеуслышание. По этой же при-
чине, вероятно, в защиту Сосновского не выступили 
ни военное министерство, ни Генеральный штаб. 

Конечно, невозможно в рамках одной статьи рас-
смотреть все обвинения, выдвинутые Пясецким Сос-
новскому, да, наверное, и не нужно. Во-первых, экс-
педиция достигла значительных результатов, в том 

числе благодаря деятельности Сосновского. Так, од-
ним из достижений явилось исследование западного 
торгового пути в Китай, оказавшегося короче кях-
тинского на 2200 верст [Сосновский, 1876а. С. 67]. 
Во-вторых, уже по некоторым рассмотренным выше 
упрекам художника в адрес руководителя экспеди-
ции становится ясным, что далеко не все они спра-
ведливы. На наш взгляд, исследователь Е. В. Бойко-
ва верно описала натуру художника П. Я. Пясецкого, 
хотя и служившего в Военно-медицинском управле-
нии, но по своей сути являвшегося человеком твор-
ческим, штатским, с трудом соблюдавшим военную 
дисциплину [Бойкова, 2014. С. 119]. Как отмечал 
Сосновский, Пясецкий не мог простить ему «своей 
подначальной роли» [Сосновский, 1882. С. 892]. 
Разница в воспитании, мировоззрении между Пясец-
ким и Сосновским, обида за недооценку художест-
венных способностей, огромное честолюбие, отсут-
ствие лояльности и нежелание соблюдать суборди-
нацию со стороны Пясецкого привели к тяжелому 
конфликту между двумя соратниками. Необходимо 
отметить, что разногласия и ссоры в таких сложных 
и длительных путешествиях редкостью не являлись. 
В экспедициях Н. М. Пржевальского также возника-
ли конфликты, которые знаменитый исследователь и 
путешественник разрешал жестко [Дубровин, 1890. 
С. 250]. Остается неясным, почему спустя столько 
лет после окончания экспедиции, уже получив при-
знание как художник и литератор, Пясецкий про-
должал преследовать своего бывшего начальника, 
навредив в результате не только ему, но и самому 
себе. Сосновский же после возвращения из Китая 
опубликовал краткий отчет и небольшую моногра-
фию об экспедиции, за деятельность в которой был 
Высочайше награжден орденом Св. Станислава 2-й 
степени и пожалован пожизненной пенсией в 600 руб-
лей из государственного казначейства [ОР РГБ. 
Ф. 286. К. 1. Д. 5. Л. 1]. В 1877–1878 гг. Сосновский 
находился в действующей армии в европейской 
Турции в должности начальника штаба 3-й пехотной 
дивизии. За переход через Балканский хребет награж-
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. По окончании 
русско-турецкой войны в 1878 г. он был произведен 
в полковники [ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 1. Л. 4–4 об.]. 
В 1883 г. после выхода в свет книги Пясецкого «Суд 
над полковником Сосновским» вынужден был по-
дать в отставку в связи с предъявленными обвине-
ниями. Хотя официальной причиной отставки счита-
лись «домашние обстоятельства», Сосновский писал 
в 1890 г., что его, полковника Генерального штаба, 
георгиевского кавалера, выбросили на улицу без 
средств к существованию и «без имени», «изгнали из 
службы, не дав дослужить два месяца до 25-летия и 
пенсии за это» [ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 19. Л. 1–5]. 
В отличие от служебных, семейные обстоятельства 
Сосновского складывались удачно. Так, он был же-
нат на дочери морского офицера Полине Геннадьев-
не Ратьковой-Рожновой, в браке с которой у них ро-
дились семеро детей. После отставки в чине генерал-
майора Сосновский с семьей поселился сначала в 
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Нижнем Новгороде, затем в Севастополе. В 1895 г. 
отставной генерал-майор изъявил желание стать се-
вастопольским городским головой, отмечая, что об-
ладает как необходимым имущественным цензом в 
виде земельной собственности в пределах Севасто-
польского градоначальства, так и 12-летним опытом 
хозяйственной деятельности [ОР РГБ. Ф. 286. К. 5. 
Д. 11. Л. 1]. Скончался Ю. А. Сосновский в 1897 г. 
от болезни. До конца жизни он состоял в переписке 
и хороших отношениях со своими бывшими сорат-
никами А. Э. Боярским и И. С. Андреевским, а сво-
его врага он простил [ОР РГБ. Ф. 286. К. 1. Д. 19. 
Л. 5].  

Таким образом, необходимо отметить, что, хотя 
«учено-торговой» экспедиции 1874–1875 гг. в Китай 
удалось решить не все поставленные правительством 
задачи, в целом стоит считать ее успешной. Этот ус-
пех был связан как с деятельностью каждого участ-
ника в отдельности, так и в целом общими их дости-

жениями. Немалая доля успеха принадлежит и лично 
ее руководителю капитану Ю. А. Сосновскому с мо-
мента подготовки экспедиции и вплоть до начала 
1880-х гг., когда вышли в свет несколько его работ 
об экспедиции [Сосновский, 1876а; 1876б; 1882]. 
Прежде всего стоит отметить актуальность замысла 
данной экспедиции, который возник у Сосновского 
на основании анализа современного ему состояния 
внешней торговли России с Китаем в условиях уси-
лившегося экономического соперничества с Англией 
в данном регионе. Немаловажное практическое и на-
учное значение имели и собранные им данные о во-
енной ситуации в Северо-Западном Китае, сведения 
о торговле с Китаем, прежде всего чайной, произве-
денные им астрономические наблюдения, а также 
написанные книги. Многое из этого послужило по-
лезным материалом для последующих экспедиций в 
Китай и научных исследований.  
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Irina M. Zakharova 

Captain of the General Staff Yu. A. Sosnovsky — 
the head of the “Scientific and trade” expedition to China in 1874–1875 

The article deals with the goals, objectives and results of the organized by the Russian government in 1874–
1875 “Scientific and trade” expedition to China. Particular attention is paid to the activities of the head of the 
expedition, Captain of the General Staff, geodesist Yu. A. Sosnovsky. Despite the fact that Sosnovsky was 
awarded the Order of St. Stanislaus, 2nd degree, and was accepted as a member of the Imp. Russian Geographical 
Society following the expedition, the results of its activities were assessed by contemporaries ambiguously. The 
conflict arisen between Yu. A. Sosnovsky and a member of the expedition, artist P. Ya. Pyasetsky, led to 
extensive controversy in the periodicals, waged by opponents among themselves. Mutual accusations led to a 
deterioration in the reputation of both scientists and prevented the implementation of their intentions to organize 
other scientific expeditions in the future. 

Key words: Yu. A. Sosnovsky, scientific and trade expedition to China in 1874–1875, P. Ya. Pyasetsky, 
A. E. Boyarsky, Russian-Chinese trade, Russian-Chinese relations. 
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