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100-летию Службы внешней разведки 
Российской Федерации, а также ее сотрудникам 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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РАЗВЕДЧИК СЕРЕБРЯНСКИЙ

Нелегальная разведка — это, 
прежде всего, разведчики-нелегалы, 
люди героической судьбы, безмерной 
отваги, профессионалы самого вы-
сокого класса и, конечно, настоящие 
патриоты России. 

Сергей Нарышкин,
директор Службы внешней разведки 

Российской Федерации

Яков Исаакович Серебрянский останется в истории 
России не только как выдающийся разведчик-профессио-
нал, имя которого в 1920—1930-е годы было окружено ле-
гендами в чекистской среде, но и как один из основателей 
нелегальной разведки нашей страны. 

В разведке Серебрянский прошел путь от оперативного 
работника и резидента за кордоном до создателя и руко-
водителя самостоятельного специального подразделения 
нелегальной разведки, иногда именуемого в современной 
художественной и специальной литературе «группой Яши» 
или «группой Я». 

Его работа всегда сопровождалась повышенным уров-
нем секретности. Достаточно сказать, что впервые матери-
алы о проведенных им уникальных операциях появились в 
отечественной и зарубежной литературе по разведке лишь 
в начале 1990-х годов, то есть спустя почти 50 лет после его 
смерти. Многие из операций, проведенных членами «груп-
пы Яши», еще долгие годы будут закрыты для широкой об-
щественности. В то же время в «Очерках истории россий-
ской внешней разведки», изданных в начале 1990-х годов 
и являющихся официальным изданием Службы внешней 
разведки Российской Федерации, в ряде материалов фигу-
рируют отдельные эпизоды из его оперативной биографии. 
Ведь один из лучших разведчиков-нелегалов Яков Сере-
брянский длительное время возглавлял специальное, со-
вершенно секретное подразделение разведки, в задачи ко-
торого входило глубокое внедрение агентуры в зарубежные 
объекты военно-стратегического характера, а также про-
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ведение диверсионных и террористических акций в случае 
войны. 

За время своей оперативной карьеры Серебрянский 
создал 20 специальных нелегальных резидентур в различ-
ных странах, которые привлекли к сотрудничеству с совет-
ской внешней разведкой на особый период около двухсот 
агентов. Эти резидентуры дислоцировались главным об-
разом в фашистской Германии, Франции, Норвегии, Гол-
ландии и на оккупированной японцами территории Се-
веро-Восточного Китая. Одновременно Яков Исаакович 
разработал специальную методику подготовки руководите-
лей этих резидентур. 

«Группа Яши», а также образованная впоследствии и 
руководимая Серебрянским Специальная группа особого 
назначения (СГОН) подчинялись непосредственно руко-
водителю ОГПУ и наркому НКВД и, по выражению леген-
дарного разведчика Павла Судоплатова, являлись фактиче-
ски «разведкой в разведке». 

Из состава Особой группы, из СГОН и из организован-
ной Серебрянским специальной разведывательно-дивер-
сионной школы вышло немало выдающихся разведчиков. 
Так, учеником Серебрянского называл себя разведчик-не-
легал полковник Вильям Генрихович Фишер (знаменитый 
полковник Рудольф Абель). 

Другой видный советский разведчик и российский пи-
сатель, бывший сотрудник Особой группы, а затем — раз-
ведывательно-диверсионного управления генерала Судо-
платова Герой Российской Федерации Юрий Колесников, 
также считавший себя учеником Якова Исааковича, в сво-
их воспоминаниях подчеркивал: 

«Подобранные Серебрянским и его сотрудниками в 
разных странах для борьбы с потенциальным агрессором 
надежные люди представляли собой серьезное оружие Со-
ветского Союза за его пределами. Это были немногочис-
ленные, мобильные группы, наносившие своими действи-
ями весьма чувствительный урон нацистам. 

С помощью таких групп удавалось причинить немалый 
ущерб нацистской агентуре; ее эмиссары время от времени 
бесследно исчезали в разных точках земного шара. Анало-
гичная участь постигала и иностранных агентов, проходив-
ших соответствующую подготовку в Германии. 

По своевременной информации разведчиков-нелега-
лов Особой группы фашистская агентура, заброшенная в 
СССР, как правило, сразу же обезвреживалась. Адреса и 
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“почтовые ящики”, куда по прибытии обращались связные 
или новые лазутчики, неизменно находились под зорким 
наблюдением оперативников центрального контрразведы-
вательного аппарата НКВД». 

Имя Якова Серебрянского стоит в одном ряду с таки-
ми виртуозами разведки, как Павел Судоплатов, Дмитрий 
Быстролётов, Наум Эйтингон, Арнольд Дейч, супруги За-
рубины и Коэн, Конон Молодый. И сегодня совершенно 
справедливо фамилия Серебрянский значится среди семи-
десяти шести фамилий лучших сотрудников внешней раз-
ведки нашей страны за всю ее историю, занесенных на Ме-
мориальную доску Службы внешней разведки Российской 
Федерации, которой уже совсем скоро, в декабре 2020 года, 
исполнится 100 лет. 

Выступая в июне 2017 года перед сотрудниками неле-
гального подразделения Службы внешней разведки нашей 
страны, президент Российской Федерации Владимир Путин 
подчеркивал:

«Разведчики-нелегалы — люди особого склада, особой 
нравственной закалки и твердости духа. Всю свою жизнь 
они посвящают Родине, многим жертвуют, от многого от-
казываются, но отказываются во имя главного — служения 
Отечеству; ведут повседневную, напряженную, кропот-
ливую работу, в которой нет выходных и праздников. Это 
скромные люди, они не любят, когда их называют героями. 
Они говорят, что просто делают свое дело “как учили”, и 
добиваются результата». 

Именно таким человеком был активный и талантливый 
разведчик Яков Серебрянский. Он прожил полную тревог 
и опасностей героическую и в то же время трагическую 
жизнь. Об этом и пойдет рассказ в предлагаемой читателю 
книге. 

Автор заранее приносит свои извинения за большое ко-
личество цитирований в книге. Но дело заключается в том, 
что практически вся жизнь Якова Серебрянского прошла 
под грифом «секретно» и большинство сведений о нем при-
шлось собирать буквально по крупицам из различных ис-
точников. 

Автор выражает искреннюю благодарность сыну Яко-
ва Исааковича — Анатолию Яковлевичу Серебрянскому 
за действенную помощь, оказанную при написании этой 
книги. 
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Глава первая
СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕКИСТА

Забирайте же с собою в путь, 
выходя из мягких юношеских лет в 
суровое ожесточающее мужество, 
забирайте с собою все человеческие 
движения, не оставляйте их на до-
роге, не подымете потом! 

Н. В. Гоголь

Город детства

9 декабря (по новому стилю) 1891 года в Минске в семье 
Исаака (Ицки) Серебрянского (погиб в 1941 году в мин-
ском гетто) и его жены Гени родился очередной ребенок — 
сын, которому родители дали имя Яков. В семье уже были 
старшие дети: сын Израиль и дочь Мирра. 

Детство Якова прошло в Минске, где постоянно про-
живали родители и где его отец трудился подмастерьем у 
часовых дел мастера. 

Это сегодня Минск — столица Республики Беларусь, ее 
политический, экономический и культурный центр, двух-
миллионный мегаполис с монументальными сталинскими 
ансамблями в центре и бесконечными спальными района-
ми на окраине. 

А сто с небольшим лет назад, в годы детства и юности 
нашего героя, Минск был пусть и губернским, но провин-
циальным городом с населением около ста тысяч человек, 
где наследие ушедшей в конце XVIII века Речи Посполи-
той1 соседствовало с типичной эклектикой Российской им-
перии. 

В январе 1793 года Минск вместе с Беларусью был при-
соединен к Российской империи в результате второго раз-
дела Речи Посполитой, а 3 апреля того же года стал цент-
ром вновь образованной Минской губернии. 

1 Р е ч ь  П о с п о л и т а я — традиционное наименование поль-
ского государства в конце XV—XVIII веке. С 1569 до 1795 года офи-
циальное название польско-литовского государства. — Здесь и далее 
примечания автора.
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В ходе Отечественной войны 1812 года город был серь-
езно разрушен. Когда русские войска освободили его, в го-
роде оставалось около 3500 жителей, большая часть инфра-
структуры и жилых домов лежала в руинах. 

На протяжении XIX века город постепенно рос: в 1830-х 
годах все его главные улицы и площади были вымощены 
булыжником, в 1837 году появилась первая пожарная ка-
ланча, в 1844-м открылся первый театр. Уже к 1860 году в 
городе насчитывалось 27 тысяч жителей (примерно 55 про-
центов мещан, 13 процентов цеховиков, около 13 процен-
тов военнослужащих, более 10 процентов дворян, около 
2,5 процента купцов). 

В 1871 году через Минск была проложена железная до-
рога Варшава — Москва, что явилось важнейшим условием 
для дальнейшего развития города. В 1890 году в городе по-
явился телефон, а в 1894-м — первая электростанция. В мае 
1892 года началось регулярное движение первого обще-
ственного транспорта — минской конно-железной доро-
ги — конки. 

Белорусский историк Владимир Воложинский в одной 
из своих работ, посвященных Минску, писал: «Уже к се-
редине XIX века более половины городских улиц были вы-
мощены камнем, четвертую часть строений составляли ка-
менные дома, в том числе двух-трехэтажные (после пожара 
1881 года, в результате которого была практически уничто-
жена центральная часть города, в центре было вообще за-
прещено строить деревянные дома. — В. А.). 

В 1900 году в Минске было 58 промышленных предпри-
ятий и мануфактур. 

В конце XIX века в Минске работало восемь больниц. 
Шесть из них принадлежали различным учреждениям и ве-
домствам — лечиться там могли только “свои”. Лишь две 
больницы были доступны для всех горожан: бесплатная ев-
рейская и государственная, принадлежавшая Департамен-
ту общественной безопасности. 

Неблагополучно было и с образованием. В 1893 году в 
Минске работало всего 13 начальных школ. Попасть в них 
было непросто, а обучение стоило довольно дорого». 

В 1835 году Минск был включен в так называемую черту 
еврейской оседлости, действовавшую в Российской импе-
рии до февраля 1917 года, за границами которой запреща-
лось постоянное проживание иудеям. Поэтому не случайно 
по переписи 1897 года из 91 494 жителей, насчитывавшихся 
в городе, более половины (47 561 человек) являлись евреями. 
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В начале ХХ века экономический подъем в России сме-
нился глубоким кризисом. Увеличилось обнищание кре-
стьян, составлявших до 75 процентов населения, ухуд-
шилось положение нарождающегося рабочего класса, 
разорялись мелкие предприниматели. Все это, а также не-
способность царского правительства справиться с ситуаци-
ей способствовали росту недовольства в стране, усилению 
левых настроений. 

Одновременно в Российской империи набирали силу 
революционные настроения, возникали политические 
партии, которые видели развитие и процветание России в 
свержении монархии и переходе к демократической форме 
коллективного управления. 

Не оказалась в стороне от таких настроений и Беларусь. 
Конец XIX — начало XX века можно с уверенностью на-
звать временем создания и становления на ее территории 
целого ряда политических партий. Причем здесь возникали 
и действовали как отделения общероссийских партий, так 
и «местные» национальные партийные организации, пре-
следующие узкие националистические интересы. 

К началу XX века Минск становится одним из глав-
ных центров политического движения. С ростом про-
мышленности в городе возникает и крепнет рабочий класс 
и, соответственно, активизируются левые нелегальные 
политические партии, а именно: РСДРП (Российская со-
циал-демократическая рабочая партия), Бунд и Партия 
социалистов-революционеров (СР или эсеры). При этом 
если РСДРП и Бунд в начале века в Минске были в стадии 
становления, то партия эсеров, возникшая на базе народо-
вольческих кружков, являлась наиболее крупной и органи-
зованной силой левого толка в Беларуси и уже имела к тому 
времени свою историю. 

Напомним, что один из первых кружков социалистов-
революционеров образовался в 1894 году в Саратове. Они 
поддерживали связь с некоторыми группами террористи-
ческой организации «Народная воля». Когда народоволь-
цев разогнали, саратовский кружок социалистов-револю-
ционеров начал действовать самостоятельно, выработав 
свою программу, она была опубликована в 1896 году. Одно-
временно в других городах Российской империи существо-
вали народовольческие, социалистические кружки, кото-
рые постепенно объединялись между собой. Основными 
участниками этих кружков являлись учащиеся гимназий, 
интеллигенция и представители рабочего класса, который 
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в связи с развитием капитализма вышел на арену полити-
ческой борьбы. 

В Беларуси народнические организации вели пропа-
гандистскую работу среди рабочих, интеллигенции, уча-
щихся гимназий путем распространения нелегальной ли-
тературы, создания кружков, проведения собраний. Эсеры 
руководили стачечным движением. Так, в 1895—1897 го-
дах в Беларуси было зарегистрировано 114 групповых и 
отдельных стачек, в которых приняло участие свыше пяти 
тысяч рабочих. 

В 1898—1899 годах в Минске произошло объединение 
групп народнического толка в Рабочую партию полити-
ческого освобождения России. Своей целью партия вы-
двинула установление нового общественного устройства. 
В качестве главного средства достижения этой цели обо-
сновывалась тактика террора против лиц, непосредственно 
заинтересованных в сохранении существующего деспоти-
ческого строя. 

В марте — апреле 1900 года минская организация была 
провалена, ее типография разгромлена полицией. Однако 
оставшиеся на свободе социалисты-революционеры про-
должили работу. Программа общероссийской партии со-
циалистов-революционеров, принятая на первом съезде в 
1904 году, провозгласила конечной целью экспроприацию 
капиталистической собственности и реорганизацию про-
изводства и всего общественного строя на социалистиче-
ских началах при полной победе рабочего класса. 

В политической части программы предусматривались 
ликвидация самодержавия, установление демократиче-
ской республики, политических и гражданских свобод: 
провозглашались свобода слова, печати, союзов, сходок, 
самоуправление политических групп и т. д. В области нрав-
ственности — свобода совести, чувств, мысли, науки, обя-
зательное бесплатное обучение. 

В разделе, посвященном экономической платформе, 
построение нового общества связывалось с переходом 
земли и орудий труда в общую собственность всех трудя-
щихся, в собственность социалистического государства, с 
заменой наемного труда индивидуальным или коллектив-
ным трудом. 

Движущими силами революции эсеры признавали про-
летариат, трудовое крестьянство и трудовую интеллиген-
цию, которых они относили к единому классу трудящихся. 
Основным средством достижения своих целей партия со-
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циалистов-революционеров считала стачки, крестьянские 
бунты, вооруженные выступления. 

Эсеровские организации получили широкое распро-
странение в Минске, Витебске, Вильно, Гомеле и Боб-
руйске. 

В 1904 году был создан Северо-Западный областной 
комитет, которому подчинялись эсеровские организации 
на территории Беларуси и Смоленской губернии. Партия 
эсеров занимала одно из ведущих мест в системе россий-
ских политических партий. Наиболее привлекательными 
для населения были ее идеи демократического социализ-
ма и мирного перехода к нему. В своей деятельности эсеры 
выступали за демократическую республику и проведение 
социализации земли. Но в отличие от РСДРП для дости-
жения партийных целей эсеры допускали революционный 
террор. 

В 1906 году в составе партии эсеров выделяются эсеры-
максималисты, которые, принимая общую платформу пар-
тии, считали необходимым прибегнуть к террору против 
«слуг самодержавия». Терроризм рассматривался ими пре-
жде всего как средство самообороны общества от произво-
ла властей. Другая функция революционного теракта, по 
мнению эсеров, заключалась в оказании агитационного 
воздействия на массы. 

Как уже отмечалось, Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия на территории Беларуси в начале 
ХХ века находилась в стадии становления. И не случайно 
именно в Минске в 1898 году в частном доме на Захарьев-
ской улице (ныне проспект Независимости) 1—3 марта 
проходил Первый съезд РСДРП, который лишь провоз-
гласил образование новой партии, однако завершился, не 
приняв ни устава, ни программы. Был подготовлен ма-
нифест, в нем ближайшей задачей ставилось свержение 
самодержавия и завоевание политической свободы для 
народа. Решение этой задачи рассматривалось как необхо-
димое условие для дальнейшей борьбы рабочего класса за 
социализм. 

Второй съезд РСДРП (фактически учредительный съезд 
партии) проходил нелегально летом 1903 года в Лондоне. 
На съезде была принята программа партии. Она предусма-
тривала два этапа революции: на первом этапе — сверже-
ние самодержавия, установление восьмичасового рабочего 
дня и демократических свобод; на втором этапе — переход 
к диктатуре пролетариата путем социалистической рево-
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люции. Участники съезда приняли устав партии и избрали 
ее руководящие органы. 

На съезде произошел раскол партии на большевиков — 
сторонников Ульянова (Ленина) и меньшевиков — сто-
ронников Мартова. Большевики выступали за проведение 
буржуазно-демократической и сразу социалистической ре-
волюции и установление диктатуры пролетариата. Мень-
шевики считали, что в России должна победить буржуазно-
демократическая революция, в результате которой страна 
будет развиваться по буржуазному пути, а затем путем ре-
форм перейдет к социализму. 

В январе 1904 года был организован Полесский коми-
тет РСДРП, объединивший социал-демократические груп-
пы Гомеля, Могилева, Орши, Шклова, Быхова. В марте 
1904 года был создан Северо-Западный комитет, который 
объединил Минскую, Виленскую, Витебскую, Бобруйскую 
и другие группы РСДРП. 

По свидетельству Владимира Воложинского, благодаря 
широкой агитации РСДРП в Минске «рабочие города при-
няли самое активное участие в революции 1905—1907 го-
дов: в 1905 году они провели январскую политическую 
забастовку, демонстрацию 1 мая, конкретно поддержали 
октябрьскую и декабрьскую всероссийские политические 
стачки». 

Активно вел себя в Беларуси Бунд (на идише — «союз») — 
полное название: Всеобщий еврейский рабочий союз в 
Литве, Польше и России — еврейская социалистическая 
партия, действовавшая в Восточной Европе с 90-х годов 
XIX века до 40-х годов XX века. Бунд считал себя единствен-
ным представителем интересов еврейских ремесленников, 
а также нарождающегося рабочего класса. Его организации 
существовали по всей Беларуси. 

Как политическая партия еврейских промышленных 
рабочих и ремесленников Бунд организационно оформил-
ся в сентябре 1897 года на учредительном съезде еврейских 
социал-демократических групп в Вильно; в 1901 году офи-
циально провозгласил себя единственной национальной 
партией еврейского пролетариата. 

Бунд являлся левосоциалистической партией, высту-
павшей за демократию и обобществление средств произ-
водства, и следовал традициям демократического марксиз-
ма. Он выступал за национально-культурную автономию 
для восточноевропейского еврейства, за создание светской 
системы просвещения, вел активную социалистическую 
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пропаганду и призывал к борьбе через чисто политическую 
агитацию, первомайские демонстрации и забастовки в со-
провождении политических требований. Бунд руководил 
экономической борьбой еврейских рабочих, в националь-
ной программе придерживался лозунга национально-куль-
турной автономии; являлся одним из инициаторов, а в не-
которых местах и главным организатором самообороны во 
время еврейских погромов в России. В ходе борьбы за от-
мену исключительных законов против евреев перешел на 
позиции национализма. 

В 1898 году на Первом съезде РСДРП Бунд вошел в 
партию как автономная организация, самостоятельная в 
вопросах, касающихся специально еврейского пролета-
риата. Будучи в составе РСДРП, Бунд придерживался по-
зиции меньшевиков. После Октябрьской революции рас-
кололся на две части: одна выступила против советской 
власти, вторая вошла в РКП(б). В 1921 году Бунд в России 
самоликвидировался. В Польше существовал до конца 
1930-х годов. 

К партиям, преследующим узконациональные цели, 
можно отнести образованную в 1905 году в Минске Сио-
нистско-социалистическую рабочую партию, которая ста-
вила целью создать «отдельное еврейское социалистиче-
ское общество». 

Параллельно шел процесс формирования партии со-
циал-сионистского направления «Паолей-Цион». Эта пар-
тия выступала за создание самостоятельного еврейского 
государства в Палестине. 

В 1901 году в Минске при негласном содействии охран-
ки была создана Еврейская независимая рабочая партия 
(ЕНРП). Она ставила своей задачей подъем экономическо-
го и культурного уровня еврейского пролетариата в усло-
виях самодержавия. Это была попытка властей поставить 
под контроль еврейское рабочее движение. ЕНРП стала 
активным проводником сионизма. И не случайно власти 
в 1902 году разрешили провести в Минске Всероссийский 
съезд сионистов. 

В начале ХХ века в Беларуси имела влияние Польская 
социалистическая партия (ПСП). Ее главной задачей было 
возрождение независимого польского государства. Мест-
ные группы образовали Польскую социалистическую пар-
тию в Литве (1902—1906 годы), которая требовала самосто-
ятельности Литвы и Беларуси с Учредительным собранием 
в Вильно. 
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Уже упоминалось, что начало ХХ века было отмечено 
также подъемом белорусского национального движения. 
Однако слабость белорусской буржуазии не позволила ей 
оказать решающее влияние на развитие общественно-по-
литических процессов в регионе. Особенность Беларуси 
была в многонациональном составе городов, где белорусы 
составляли меньшинство населения. Поскольку подавля-
ющую часть белорусского населения составляли крестьяне, 
развитие национального движения шло под флагом идей 
«крестьянского социализма». На первый план выдвигались 
культурно-просветительские идеи, которыми заинтересо-
валась некоторая часть белорусской молодежи. 

В 1902 году в Петербурге студенты из Беларуси Антон и 
Иван Луцкевичи создали Кружок белорусского народного 
просвещения и культуры, который пропагандировал нацио-
нальную культуру, вел поиск путей ее возрождения. 

В конце 1902-го — начале 1903 года представители бе-
лорусских народных кружков организовали Белорусскую 
революционную громаду (БРГ). Братья Луцкевичи, В. Ива-
новский, Э. Пашкевич, К. Кастравицкий, А. Бурбис вы-
ступили с идеей создания социально-политической орга-
низации трудового народа. В 1903 году на первом съезде 
партия была переименована в Белорусскую социалисти-
ческую громаду (БСГ). Этот съезд принял программу пар-
тии, которая декларировала необходимость ликвидации 
самодержавия и капиталистического строя. БСГ выступала 
за переход всех основных средств производства и земли в 
общественную собственность, за право каждого человека 
на обработку земли без использования наемного труда, за 
восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицинскую 
помощь. В политической области она требовала равнопра-
вия людей, прямого, всеобщего, равного избирательного 
права с тайным голосованием, свободы печати, слова, со-
браний. Кроме того, БСГ выступала за национальную сво-
боду, признание прав всех народов на автономию, создание 
независимых демократических республик. 

В 1904—1905 годах в Гродненской губернии действова-
ла Социалистическая партия Белой Руси, которая распро-
страняла листовки демократического содержания на бело-
русском языке. 

Таким образом, основные политические партии в реги-
оне находились в стадии организационного оформления, 
поиска и определения своих политических позиций. Одна-
ко наиболее активно о себе заявили РСДРП, Бунд и эсеры. 
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Юный революционер

Яков Серебрянский рос, не зная особого достатка, как 
и все выходцы из еврейской бедноты, проживавшие в черте 
оседлости. 

Материальное положение семьи несколько улучшилось 
лишь после того, как его отцу в конце 1898 года удалось по-
лучить место приказчика на местном сахарном заводе. 

Безусловно, события, связанные с первой русской ре-
волюцией, способствовали радикализации настроений 
среди молодежи, и в первую очередь среди тех, кто с детства 
сталкивался с экономическим, социальным и националь-
ным неравенством. 

Так, 16 февраля 1905 года в Минске прошли политиче-
ская демонстрация и забастовка учащихся средних учебных 
заведений. Результатом действий учащихся явилось реше-
ние минских властей открыть в городе с 1 июля новое го-
родское училище. Думается, что четырнадцатилетний Яков 
принимал участие в этих протестных действиях. 

С юных лет Яков видел несправедливость существую-
щего строя, заключающуюся в нищете и бесправии одних, 
богатстве и всевластии других, и сочувствовал революци-
онному движению. Можно также предположить, что его 
возмущала преступная политика царизма в отношении на-
рода, к которому он принадлежал, в частности пресловутая 
черта оседлости. Его не могли привлечь «малые» партии с 
их узконациональными целями и задачами. Не примкнул 
он и к Бунду. Яков сблизился с эсерами. Не исключено, что 
молодого человека, как и многих его сверстников, в эсерах 
привлекала романтика подполья, вооруженной борьбы за 
власть народа. 

В 1907 году, будучи учащимся 1-го минского городского 
училища, Яков начинает посещать собрания молодежно-
го эсеровского кружка. А спустя год, уже завершив учебу, 
вступает в партию социалистов-революционеров и стано-
вится членом ее наиболее радикального крыла — эсеров-
максималистов. 

Представители этого наиболее крайнего течения социа-
листов-революционеров считали необходимым стремиться 
к немедленному и полному (социалистическая программа 
«Максимум») преобразованию общества на социалистиче-
ских началах. Средствами для достижения этой цели мак-
сималисты признавали террористические действия (экс-
проприации, нападения на представителей администрации 
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и полиции) — как подготовительную стадию и общее вос-
стание — как конечную. Организованные группы максима-
листов появились в России с конца 1905 года и совершили 
несколько крупных экспроприаций и террористических 
актов. Так, 3 января 1906 года в Минске эсерами-макси-
малистами был убит двумя выстрелами, произведенными 
с близкого расстояния, начальник 30-го артиллерийского 
парка полковник Белавинцев. Убийцы найдены не были. 
По данным следствия, полковника Белавинцева убили 
по ошибке, так как его, видимо, приняли за председателя 
Минского военно-полевого суда. 

У нас нет официальной информации о том, когда и в 
каких конкретно акциях принимал участие Яков. Но важно 
то, что, занимаясь в эсеровском кружке и участвуя в работе 
партийной ячейки, он научился выявлять слежку и уходить 
от нее, находить и вербовать единомышленников, основам 
конспирации. Иными словами, Серебрянский уже тогда 
приобрел опыт профессионального революционера-под-
польщика, что очень пригодилось ему в дальнейшей работе 
в качестве разведчика-нелегала. 

1 марта 1909 года в Минске был убит начальник го-
родской тюрьмы Славинский. Организатором убийства 
выступила местная группа эсеров, исполнителем — эсер-
максималист Александр Ойец (приговорен к повешению). 
Полиция провела обыски и аресты эсеров, которые знали 
террориста или поддерживали с ним связь. Серебрянский 
никакого отношения к убийству Славинского не имел, од-
нако был знаком с некоторыми подозреваемыми. К тому 
же при обыске у него была найдена запрещенная лите-
ратура. 

В мае 1909 года Яков, которому едва исполнилось 17 лет, 
был арестован полицией за «хранение литературы преступ-
ного содержания и по подозрению в соучастии в убийстве 
начальника минской тюрьмы». До апреля 1910 года он на-
ходился под стражей в городской тюрьме, а затем в админи-
стративном порядке был приговорен к двум годам высылки 
под гласный надзор полиции (срок исчислялся с 13 октября 
1909 года). Отбывал наказание в Витебске. 

Оказавшись в Витебске, Яков устроился слесарем на 
местную телефонную станцию, а затем овладел престиж-
ной по тем временам специальностью электромонтера и 
стал работать в городском театре. 

В октябре 1911 года Серебрянский возвратился в 
Минск. До августа 1912 года его имя регулярно фигурирова-
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ло в совершенно секретных документах минского Губерн-
ского жандармского управления (ГЖУ). В архиве семьи 
Серебрянских имеется ряд копий подобных документов. 
В частности, в одном из них (исх. № 68 от 7 мая 1912 года, 
совершенно секретно) начальник минского Губернского 
жандармского управления докладывает в Особый отдел Де-
партамента полиции: «Уведомляю, что упомянутый в аген-
турных сообщениях № 343 Я. Серебрянский есть минский 
мещанин Яков Ицков Серебрянский, в 1909 году привле-
кавшийся при вверенном мне Управлении к переписке в 
порядке Положения о Государственной охране в качестве 
обвиняемого по делу о задержании соучастников в убий-
стве начальника минской тюрьмы Александром Ивановым 
Ойецом. По каковому делу, как видно из отношения мин-
ского губернатора от 26 октября 1909 года за № 1419, на-
званный Серебрянский за принадлежность его к партии со-
циалистов-революционеров административным порядком 
подчинен гласному надзору полиции в избранном им месте 
жительства, за исключением столиц, столичных городов и 
Минской губернии, на два года, считая срок с 13 октября 
1909 года». 

Из отношения же начальника витебского Губернско-
го жандармского управления от 15 октября 1911 года за 
№ 8318 видно, что Яков Серебрянский 13 октября того же 
года «окончил срок гласного надзора полиции и выбыл из 
Витебска на родину в город Минск, где в настоящее вре-
мя и проживает по Ново-Московской улице в доме № 31, 
кв. 5». 

По возвращении в Минск гласный надзор полиции 
сменился надзором негласным. Яков Исаакович рассказы-
вал сыну, что, куда бы он ни шел, за ним следовал филер, 
причем весьма неопытный. Серебрянский очень быстро 
научился его распознавать и легко уходил от слежки. 

В документе № 732 от 10 мая 1912 года, имевшем гриф 
«секретно», начальник минского ГЖУ сообщает в Особый 
отдел Департамента полиции:

«Хотя в городе Минске и проживают отдельные члены 
партии социалистов-революционеров: Яков Ицков Сере-
брянский, Соня Абрамова Левина, Деля Мордухова Брод-
ская, Абрам Овсеев Вольман, Иосиф Абрамов Клапер, Да-
вид Абелев Соломонов и Игнатий Иванов Галимский, но 
никакой активной деятельности они не проявляют; несмот-
ря же на это, я в скором времени произведу обыски у этих 
лиц, о результатах которых донесу дополнительно». 
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Однако уже в ноябре фамилия Серебрянского исчезает 
из сводок жандармерии и полиции. Объяснялось это до-
вольно просто: у юноши подошло время призыва на дей-
ствительную военную службу. 

Первая мировая война

В августе 1912 года Серебрянский был призван в армию. 
Вернее, как утверждают некоторые авторитетные истори-
ки, он ушел в армию добровольно, в качестве вольноопре-
деляющегося. Службу Яков Серебрянский начал рядовым 
122-го Тамбовского пехотного полка, дислоцировавшегося 
в Харькове. 

В июле 1914 года в связи с началом Первой мировой 
войны рядовой Серебрянский был направлен в действу-
ющую армию на Западный фронт в составе 105-го Орен-
бургского пехотного полка. Однако служба в действующей 
армии для молодого человека длилась недолго. 

Уже в начале августа 1914 года 105-й Оренбургский 
пехотный полк в составе 27-й пехотной дивизии 3-го ар-
мейского корпуса Первой русской армии принял участие 
в наступлении в Восточной Пруссии, закончившемся тра-
гическим поражением русских войск — так называемой 
«Самсоновской катастрофой». 

В самом начале Первой мировой войны русское воен-
ное командование, решив оказать помощь Франции, при-
ступило к поспешному и совершенно неподготовленному 
наступлению в Восточной Пруссии. Предполагалось, что с 
востока в нее вступит Первая русская армия под командо-
ванием генерала Ренненкампфа, а с юга — Вторая русская 
армия во главе с генералом Самсоновым. 

Историк А. А. Керсновский в книге «История русской 
армии» так описывает эти события: «1 августа, на 14-й 
день мобилизации, наша Первая армия генерала Реннен-
кампфа тронулась из районов своего сосредоточения к 
границе. 

Справа шел не успевший закончить сосредоточения 
Двадцатый армейский корпус генерала Смирнова. В цен-
тре — Третий армейский корпус генерала Епанчина. На ле-
вом фланге, уступом позади, Четвертый армейский корпус 
генерала Алиева. Вся конница была собрана на флангах: 
2-я кавалерийская дивизия Нахичеванского — на правом, 
1-я кавалерийская дивизия генерала Гурко — на левом. Три 
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же корпуса шли вперед вслепую. Тыл армии был еще со-
вершенно неустроен. 

Совершив три усиленных перехода без дорог, Первая 
армия с утра 4 августа стала переходить границу. Третий 
армейский корпус вступил в упорный бой у Сталлупенена 
с 1-м германским армейским корпусом генерала Франсуа, 
который в итоге поспешно отступил. <...>

Между Третьим корпусом и запоздавшим Четвертым 
образовался разрыв в 20 верст1. Генерал Епанчин не счел 
нужным предупредить об этом 27-ю пехотную дивизию, 
шедшую в обстановке полной безопасности слева. Дивизия 
подверглась внезапному огневому нападению и короткому 
удару, причем застигнутый врасплох 105-й пехотный Орен-
бургский полк был совершенно разгромлен». 

Из 63 офицеров и 6664 нижних чинов, убитых и ранен-
ных в ходе боев 4—7 августа, половина приходилась на 105-й 
Оренбургский полк. Именно в одном из этих боев и был 
тяжело ранен в ногу рядовой Серебрянский (согласно име-
ющемуся в семье Серебрянских документу он был ранен 
7 августа 1914 года). Война для него закончилась. 

Несколько слов о том, что же произошло дальше на 
фронте. 

Несмотря на возникшие трудности, Первая русская 
армия генерала Ренненкампфа продолжила наступление 
и вскоре одержала первую победу над немцами (при Гум-
бинене). Однако промедлила с преследованием против-
ника. Немцам удалось оторваться от русских войск, про-
вести переформирование и подготовиться к ответному 
удару. 

К сожалению, русская разведка не смогла выявить на-
мерение противника сосредоточить свои усилия у левого 
(западного) фланга Второй армии Самсонова. Главноко-
мандующий Северо-Западным фронтом генерал Жилин-
ский потребовал от Самсонова перейти к активному насту-
плению с юга на север, чтобы взять немцев в кольцо. 

13 августа немцы нанесли Второй русской армии пер-
вое чувствительное поражение на северо-восточном крае 
фронта, близ Гросс-Бессау. А 14 августа перешли в насту-
пление на юго-западе фронта (у Сольдау и Уздау). 

В ночь на 16 августа генерал Самсонов покончил с со-
бой револьверным выстрелом. А 17 августа Вторая русская 
армия перестала существовать. 

1 Одна верста равна 1066,8 метра. 
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В результате «Самсоновской катастрофы» немцы за-
хватили более 90 тысяч русских пленными, большое коли-
чество оружия и лошадей. Тысячи раненых русских солдат 
были просто добиты или отправлены в концлагеря. 

Следует отметить, что история Первой мировой войны 
знает немало примеров блестящих побед и горьких пораже-
ний русской армии. Настоящий эпизод войны выбран ав-
тором только потому, что к нему имеет непосредственное 
отношение раненный уже на первом этапе боевых действий 
рядовой Яков Серебрянский. 

Баку

Почти полгода Серебрянский находился на излечении 
в госпиталях, а в феврале 1915 года был демобилизован из 
армии. Возвращаться в Минск Якову не было смысла: мир-
ная жизнь города была прервана Первой мировой войной. 
В 1915 году город становится фронтовым. В нем размеща-
ется штаб 10-й армии, располагаются многочисленные го-
спитали и различные армейские склады. 

Серебрянский принял решение отправиться в Баку. 
Не последнюю роль в данном решении сыграли и благо-
приятные климатические условия в этом районе, которые 
могли способствовать окончательному выздоровлению. 
Он устроился работать по своей специальности — элек-
тромонтером на местном газовом заводе, а через некото-
рое время — на знаменитых Бакинских нефтепромыслах. 
Там Серебрянского и застала Февральская революция 
1917 года. 

Баку в то время был многонациональным, большим, 
по меркам Закавказья, городом со значительным русским 
населением: множество переселенцев искало здесь лучшей 
доли. 

Следует отметить, что с началом Первой мировой вой-
ны политическая ситуация в Баку оставалась относительно 
спокойной. Этому способствовал ряд мер, предпринятых 
жандармами и военной контрразведкой в ближнем тылу 
Кавказской армии. 

На момент прибытия в Баку Серебрянского русской 
Кавказской армии удалось окружить и полностью разгро-
мить наступавшую на русское Закавказье турецкую армию. 
В ходе военной кампании 1915—1916 годов Кавказская 
армия под командованием генерала от инфантерии Нико-
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лая Юденича1 13—16 февраля выиграла крупное сражение 
под Эрзурумом, а 15 апреля овладела городом Трапезунд. 
К осени 1916 года русские войска контролировали боль-
шую часть Западной Армении (шесть армянских провин-
ций Османской империи). 

Однако вскоре обстановка в Баку начала меняться. 
Историки отечественных спецслужб Иосиф Линдер и Сер-
гей Чуркин в одной из своих работ следующим образом 
оценивают политическую ситуацию, сложившуюся в горо-
де весной и летом 1917 года:

«Политическая ситуация в Баку все более накалялась. 
Эсеры, большевики, меньшевики, дашнаки, мусаватисты, 
кадеты, социал-федералисты, анархисты представляли 
собой пестрый политический котел, в котором бурлили 
различные мнения и выплескивались наружу буржуазные, 
социалистические и националистические лозунги. Ста-
рые союзы рассыпались, на смену им приходили новые 
коалиции... 

В Закавказье в это время наибольшую силу представ-
лял полумиллионный Кавказский фронт (так с апреля 
1917 года стала называться Кавказская армия). Поскольку 
более 90 процентов солдат и офицеров в нем были русски-
ми, националистические партии не имели среди них вли-
яния. Борьба за армию шла в основном между эсерами и 
большевиками. 

С лета 1917 года в войсках началось брожение. Фронт 
постепенно разлагался, солдаты дезертировали. 

Появились перебои с поставками продовольствия в 
Баку. С мая 1917 года в городе были введены карточки 
на хлеб и сахар. Чтобы наладить систему снабжения, соз-
данный в городе в марте 1917 года Временный исполни-
тельный комитет общественных организаций постановил 
организовать временные продовольственные комитеты. 
В число их задач входили: контроль над частной торгов-
лей, учет продовольствия и равномерное распределение 
продуктов, борьба со злоупотреблениями, руководство 
городскими столовыми, содействие охране и безопасно-
сти в городе». 

1 Николай Николаевич Юденич (1862—1933) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии (1915). Один из самых успешных 
генералов Российской империи во время Первой мировой войны. 
В Гражданскую войну возглавлял силы, действовавшие против со-
ветской власти на северо-западе страны. 
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Одновременно необходимо отметить, что в Баку ак-
тивно действовали мусульманские проповедники в зеле-
ных чалмах и мусаватисты — члены контрреволюционной 
буржуазно-националистической партии «Мусават» («Ра-
венство»). В годы Гражданской войны 1918—1920 годов 
партия «Мусават» стала одной из главных контрреволюци-
онных сил Азербайджана. Лишь в апреле 1920 года, когда 
в Азербайджане была окончательно установлена советская 
власть, партия прекратила свое существование. 

Октябрьская революция в Петрограде и Москве была 
воспринята в Баку положительно, поскольку в городе и его 
окрестностях концентрировалось более трети закавказско-
го пролетариата, а большинство бакинских рабочих симпа-
тизировали левым эсерам и большевикам. 

Что касается большевиков, то они имели серьезное 
влияние лишь в пролетарском Баку благодаря большому 
количеству рабочих, занятых на нефтепромыслах. 

13 ноября 1917 года по инициативе Бакинского коми-
тета большевиков Бакинский совет рабочих и солдатских 
депутатов первым в Закавказье вынес постановление о 
переходе власти в руки Совета и повел борьбу за ее укре-
пление. 

В декабре 1917 года Исполком Бакинского совета при-
нял решение о создании Красной гвардии. Как отмечали 
указанные выше историки И. Линдер и С. Чуркин, «первые 
отряды Красной гвардии были созданы в Черном городе и 
Балаханах. В феврале 1918 года в отрядах Красной гвардии 
в Баку насчитывалось уже 3500 человек». 

30 марта 1918 года в Баку был поднят антисоветский 
мятеж мусаватистов, подавленный вооруженными силами 
Бакинского совета. Весной и летом 1918 года Советы взяли 
власть в Кубе, Шемахе, Ленкорани, Сальянах, Джевате и 
ряде других уездов. 

25 апреля 1918 года на заседании Бакинского совета боль-
шевиками и левыми эсерами было создано советское прави-
тельство (Бакинский совет народных комиссаров, явившийся 
органом пролетарской диктатуры) во главе с руководителем 
большевиков Закавказья Степаном Шаумяном1 — Бакинская 

1 Степан Георгиевич Шаумян (1878—1918) — революционер и по-
литический деятель. Один из лидеров революционного движения на 
Кавказе, журналист, литературный критик. Член РСДРП с 1900 года. 
Глава кавказских большевиков (1917). Расстрелян в числе двадцати 
шести бакинских комиссаров. 
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