
СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь СУРЕНА СПАНДАРЯНА 
В С И Б И Р С К О Й С С Ы Л К Е 

В. С. ЭМЕКСУЗЯН 

О соратнике В. И. Ленина и видном деятеле большевистской пар-
тин Сурене Сиандаровиче Спандаряне за последние 15 лет было напи-
сано более 10 исследований. Однако, на наш взгляд, авторы этих работ 
недостаточно раскрывают жизнь и деятельность С. Спандаряна в пе-
риод нахождения его в ссылке. В этом, несомненно, сказывалось отсут-
ствие нужного материала. Сохранившиеся документы Красноярского л 
архивов союзных республик, а также воспоминания очевидцев, дают 
возможность пополнить наши знания о сибирском периоде жизни и 
деятельности Спандаряна. 

4 мая 1913 г.1 Тифлисская судебная палата приговорила С. Спан-
даряна, Е. Стасову, В. Швейцер, М. Вохмину, А. Овьянц и В. Хачатуря-
на к пожизненной ссылке в Енисейскую губернию с лишением всех 
прав и состояния2. 

По сравнению с тюремным заключением и каторжными работами 
ссылка на поселение — это относительная воля, думал С. Спандарян, 
где можно будет продолжать партийную работу. С. Спандаряну было 
известно, что и В. И. Ленин в свое время был сослан в Енисейскую гу-
бернию, где написал свою гениальную работу «Развитие капитализма 
в России». Возможность работы в ссылке утешала Спандаряна. 

В середине сентября 1913 г. Спандарян был отправлен по этапу в 
Красноярск. В статейном списке на С. Спандаряна предписывалось, 
что его следует держать в наручниках, установить за ним особо бди-
тельный надзор3. 

Рано утром 17 октября 1913 г. поезд прибыл в Красноярск. 
Губернатор долгое время не решался с выбором места водворения 

С. Спандаряна. Наконец, через двадцать дней был назван Канский 
уезд. В Канске завели дело на «государственного преступника» 
С. Спандаряна с указанием держать его под строгим надзором по-
лиции4. 

Деревня Иннокентьевна, куда был сослан С. Спандарян, являлась 
одним из отсталых мест Канского уезда. Более трехсот верст отделяли. 

' Все даты в статье приводятся по старому стилю. 
2 Центральный Государственный архив Грузинской ССР, ф. 31, д. 82, л. 113. 
3 Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 117, оп. 1, д. 1408, л. Г. 
4 Там же, л. 6. 
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ее от железной дороги. Там не было даже фельдшерского пункта, а на 
всю школу —один единственный учитель. 

В конце 1913 г. в Иннокентьевне находились 19 ссыльно-поселен-
цев. в число которых входили представители различных партий: боль-
шевистской, эсеровской, меньшевистской, анархнстской. 

Вновь прибывшего вышли встречать все ссыльные. Но когда выяс-
нилось, что это С. Спандарян, член ЦК большевистской партии, мень-
шевики и эсеры разошлись. 
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Копня анонимного ппсьма-донесення на С. Спандаряна енисейскому губернатору. 

Скоро С. Спандаряну удалось восстановить связь с членами боль-
шевистской фракции IV Государственной думы, с В. И. Лениным, на-
ходившимся в Австрии, с С. Шаумяном—в Астраханской ссылке, с 
большевистскими организациями России и Закавказья. Во многом 
помогла супруга С. Спандаряна—Ольга Вячеславовна. В письме от 15 
ноября 1913 г. она сообщала С. Шаумяну адрес С. Спандаряна и рас-
сказывала о семье, оставшейся в Тифлисе: «Дорогой Степан Георгие-
вич. Я долго не отвечала Вам, потому что поджидала от С. каких-либо 
более обстоятельных известий: теперь он пишет, т. е. телеграфирует, что 
назначен в Капский уезд Перовской волости.... 

Вы были близки с ним. Вы не можете не знать его объективной 
ценности как личности. Ом делает свое дело, он исполняет свое пред-
назначение, которое вытекает из запросов его духа, из склада его харак-
тера, его личности...»5. 

Почти сразу же после приезда С. Спандарян берется за осущесг-

5 Государственный архив Саратовской области, ф. 51, д. 70, л. 51. 



вление своего плана — создание большевистской организации. С этой 
целью он устанавливает связь с ссыльными большевиками окружаю-
щих деревень, а также Канска, которые получали из-за грячицы неле-
гальную литературу. При содействии Н. В. Шумилова, впоследствии 
одного из Туркестанских комиссаров. С. Спандарян организовывает 
встречи с ссыльными, где выступает с рефератами о решениях VI 
Пражской конференции, о теории ^Культурно-национальной автоно-
мии*, разногласиях между большевистской и меньшевистской фракция-
ми в Государственной думе и по другим злободневным вопросам. Су-
реп Спандарян поддерживал связь также с местным населением, про-
водил беседы и читал доклады. Во время этих бесед, как вспоминает 
старожил Иннокеньтевки Никита Румынии (ему сейчас 103 года), 
Спандарян рассказывал о Ленине, о настоящей хорошей жизни; 
«С. Спандарян — говорит он нам,— был очень веселым человеком, все-
|да был окружен молодежью, которой помогал разбираться в трудных 
вопросах». 

С помощью местного учителя Убиенных и ссыльных С. Спандарян 
создает библиотеку. В письме к жене он писал: «Мы хотим здесь соз-
дать библиотеку, присылайте сюда все, что подвернется под руку, кни-
ги и пр. Желательно по вопросам истории, экономики, полити-
ки и т. д.»6. 

9 января 1914 г. в ссылку, в село Рыбинское (Канский уезд) при-
была Е. Д. Стасова. Она побывала в гостях у Сурена Спандаряна. 
Долго они говорили о последних событиях в партии, о Ленине. Стасова 
рассказала также о встрече в Красноярской перессыльной тюрьме с 
И. И. Шварц, которого Спандарян знал по совместной работе. Обо всем 
этом Стасова писала 31 января 1914 г. Л. П. Серебрякову, который на-
ходился в Нарымской ссылке: «Увидела я и Тимофея (Спандаряна) , 
он мне не признался, но вижу, как он хандрит от жизни в деревне. 
Исаака Шварца с Аней (Анной Васильевной Трубиной) направили в 
Шалаевскую волость, отстоящую на 180—200 верст от железной доро-
ги»7. Во время очередной встречи С. Спандаряна со Стасовой 6 февра-
ля 1914 г., по инициативе С. Спандаряна было написано письмо в ре-
дакцию газеты «Голос Правды», в котором приветствовались действия 
большевистских депутатов IV Государственной думы: «Мы, группа 
ссылыю-поселенцев-марксистов, обсудив о происшедшем расколе в с.-

д . фракции 4-ой Гос. думы, пришли к следующему: 

1. 0 рабочих с.-д. депутатов являются выразителями воли огром-
ного большинства рабочего класса, что они избраны на основании на-
шей марксистской платформы с неурезанными требованиями и их из-

бранием российские рабочие выразили свое согласие с нею и полное до-
верие проводившей их организации, которая является ее выразитель-
ницей и носительницей. 

2. Только 6 рабочих с.-д. депутатов действительно представляют 

6 С. С. С п а н д а р я н , Статьи, письма и документы, М., 1958, стр. 304. 
1 ГДКК, ф. 827, оп. 1, д. 349, л. 193. 



в Гос. думе доподлинный рос. рабочий класс и его сознательный марк-
систский авангард. 

3. 6 раб. с.-д. депутатов стоят на чисто марксистской точке зре-
ния и поэтому только они одни являются истинными защитниками в 

Г. Д. [Государственной думе] классовой борьбы рос. проллетарпата. 

4. Единство в области думской работы возможно сохранить толь-
ко при условии отказа 7 депутатов от политики подавления случайным 
большинством в 1 голос и полного равноправия обоих частей фракции. 
Мы признаем тактику 6 раб. с.-д. рабочих депутатов вполне правиль-
ной в том, что они предъявили требование к 7 депутатам о совмест-
ной работе в Г. Д. на началах равноправия, так как 6 раб. с.-д. депута-
тов не только могут требовать равноправия, но даже полного подчи-
нения 7-ки шестерым, ибо думская фракция как служебный орган 
должна подчиняться марксистской организации в целом»8. 

Первое письмо В. И. Ленину было написано Спандаряпом после 
4-х месячного пребывания в ссылке. Оно явилось как бы отчетом пе-
ред Ц К о своей партийной деятельности в ссылке. Он писал: «Дорогой 
Владимир Ильич! Шлю Вам н Надежде Константиновне тысячу приве-
тов... . Я все же твердо надеюсь, что недалек тот «день», что мы еще 
•.пригодимся для дела. Пока отсюда, насколько удается, слежу за всяки-
ми событиями и душа радуется. Так их! Здесь мы тоже варимся в своем 
собственном соку и одерживаем «победы» над «ними». Ведь если нет 
настоящей жизни, то нужно ее выдумать. Вот мы живем отголосками 

•в 
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Свидетельство о смерти С. Спандаряна. 

8 ГАКК. ф. 827, оп. 1, д. 1967, л. 28 



российской борьбы и здесь в миниатюре повторяем ее...»9. 
Партийная работа в деревне не устраивала Спандаряна, он стре-

мился во что Си то ни стало попасть в город, где можно было бы раз-

Памятник на могиле С. Спандаряна в Красноярске. 

вернуть широкую деятельность, где больше возможности побега. 
Ссыльные Канска, с которыми С. Спандарян был связан, приглашали 
его в город и обещали устроить на работу. 20 марта 1914 г. Спандарян 
получает письмо от владельца минеральных вод Канска И. И. Цитови-
ча: «Милостливый государь. Суреп Спалдарян! Если вы знакомы с при-

9 С. С. С п а н д а р я н . Указ. соч., стр. 283—284 
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готовлением минеральных вод, то могу принять Вас на службу. Для пе-
реговоров прошу Вас приехать»10. 

Хотя С. Спандарян мало верил в успех перевода его в Канск, тем не 
менее в прошении от 29 марта 1914 г. писал енисейскому губернатору: 
«...Прошу Ваше превосходительство разрешить мне перевод в г. Канск,. 
так как я сильно нуждаюсь в заработке, изготовление минеральных 
вод мне знакомо (я служил на таком заводе на Кавказе) , знание мое 
по этой части я могу использовать только в городе»11. 

Енисейская губернская инспекция ходатайство С. Спандаряна ос-
тавила без удовлетворения12. 

В. И. Ленин, зная о плохом материальном положении Спандаряна, 
периодически организовывал отправку ему и его семье денег. О том, 
что С. Спандарян получал денежные пособия от Ц К Р С Д Р П , свиде-
тельствует донесение унтер-офицера помощнику жандармского управ-
ления: «Имеется сведение, что ссыльно-поселенец за государственное 
преступление С. Спандарян получает денежное пособие от Российской 
социал-демократической рабочей партии и в настоящее время»13. 

Приближалось 1 мая 1914 г. «Большевистский центр Сибири», ку-
да входили Н. Шумилов, Н. Коростылев, В. Хачатурянц и др., под руко-
водством Спандаряна решил во что бы то ни стало праздновать Пер-
вом а и. 

Несмотря на бдительность надзирателей и стражников ссыльные 
Енисейской губернии устраивали маевки. В праздничное утро из квар-
тиры Спандаряна вышли 17 большевиков с красными гвоздичками на 
груди. К ним присоединились и местные жители14. 

В связи с подготовкой очередного партийного съезда, в ЦК под ру-
ководством Ленина принимались меры к устройству побега Спандаря-
на, Свердлова, Сталина, Стасовой, Шварц. Однако об этом стало из-
вестно департаменту полиции через провокатора Малиновского. В мае 
1914 г. начальник Енисейского губернского жандармского Управления 
(ЕГЖУ) получил анонимное письмо: «Ссыльно-поселенец Перовской 
волости Сурен Спандарян собирается бежать, и, кроме того, ему пору-
чено организацией подготовить материал для съезда в Вене в августе 
месяце»15. 

По приказу начальника ЕГЖУ пристав Капского уезда 25 мая 
1914 г. арестовал «государственного преступника» Спандаряна для от-
правки его в Туруханский край. 

Весть об аресте Спандаряна быстро распространилась среди насе-
ления и вызвала гнев возмущения16. 

10 ГАКК, ф. 595. оп. 69, д. 1127, л. 4. 
11 Там же, л. о. 
12 Там же, л. 6. 
13 Там же. л. 17. 
14 В. А з е т н с ян, Сурен Спандарян, Ереван, 1957, сгр. 267 
15 ГАКК, ф 117. оп. 1, д. 1408, л. 5. 
16 Там же, ф. 595, оп. 69, д. 1127, л. 17. 



26 июня 1914 г. С. Спандарян прибыл в административный центр 
Туруханского края в село Монастырское1 7 . 

С приездом Спандаряна Монастырское превращается в центр пар-
тийной работы, а квартира его—в место собраний, дискуссий и обсуж-
дений. 
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Мемориальная доска на Красноярский 
больнице, где скончался С. Спандарян. 

Красноярская городская больница «Това-
рищество врачей», куда был переведен из 
г. Енисейска больной Спандарян Здесь 

же мемориальная доска. 

Весть о начале Миро..ой войны вскоре дошла и до ссыльных Тура-
ханского края. Начались горячие споры. Ни жандармский надзор, ни 
бытовые трудности не являлись препятствием для встречи членов Ц К 
Р С Д Р П . Не раз в Монастырское к Спандаряну приезжали из Селива-
новки Ф. Голошекин, Я- Свердлов, Сталин для выработки общей ли-
нии по отношению к войне. Позднее, когда были получены знаменитые 
«Тезисы о Еойне» В. И. Ленина, присланные Стасовой из Ачинской ссыл-
ки, выяснилось, что выработанная ими линия совпала с основными по-
ложениями ленинских тезисов. 

>7 Там же, л. 38. 



О том, как приходилось вести борьбу с «оборонцами» и доказы-

вать правильность содержания ленинских тезисов о войне, можно су-

дить из письма политссыльного из села Назимово (Енисейский уезд) 

II . Т. Морозова, адресованного А. Н. Фокину: «...Все собирался писать 

о настроениях и жизни нашей ссылки, но не было времени... Живут в 

.Монастырском хорошие, дельные товарищи, умные и энергичные работ-

ники Спандарян Сурен, Свердлов Яков. Туруханская ссылка разделена 

на две половины. Дело доходило до мордобития и т. Д.»18. 

Квартира Спандаряна в Монастырском всегда была открыта для 

ссыльных Туруханского края, приезжавшим в административный центр 

по каким-то нуждам, а также для вновь прибывших в ссылку товари-

щей. Первые дни своей ссылки у Спандаряна жили большевики И. Вла-

дыкин, А. Масленников, И. Белопольский. 5 июля 1915 г. в ссылку при-

были осужденные рабочие депутаты IV Государственной думы. При-

бывшие сразу же включились в работу, которую проводили здесь члены 

ЦК. В середине июля 1916 г. на квартире у Г. Петровского состоялось 

собрание 27-ми политических ссыльных, среди которых были и члены 

ЦК Р С Д Р П : Ф. Голощекин, Я- Свердлов, С. Спандарян, II. Сталин. 

В те дни Спандарян писал: «Было здесь некоторое оживление, при-

ехали сюда осужденные депутаты и их сопроцессннки, народу приба-

вилось, поболтали вместе с ними, а теперь их перевели отсюда в другое 

место, ближе к людям и миру»19. Тогда же появилась фотография чле-

нов ЦК и депутатов. Фотограф, политссыльный Е. Е. Щекин, был от-

правлен в северное село Дудинку. 

В Туруханской ссылке С. Спандарян продолжал заниматься науч-

ной работой. Он готовил статьи и писал книгу по национальному вопро-

су20, изучал языки: «Я занимаюсь теперь усердно немецким языком, а 

на днях начну и французским. Ежели дела по изучению языков пойдут 

успршно, примусь и за английский, хотя по этому языку совершенно 

нет пособий...»21. 

Наступал 1916 г. Большевики Туруханского края готовились к его 

встрече. Несмотря на 60-ти градусный мороз, в квартире С. Спандаря-

на было шумно; кто-то декламировал стихотворение неизвестного поэ-

та «Новый год на далеком Севере». 

В феврале 1916 г. был получен номер легального большевистско-

го журнала «Вопросы страхования». Это сильно обрадовало ссыльных 

большевиков. По инициативе С. Спандаряна 12 марта 1916 г. группа 

ссыльных отправила в Петроград С. Я. Аллилуеву письмо следующего 

содержания: «Здравствуйте, уважаемый товарищ! Мы просим Вас сде-

лать следующее: препроводить посылаемые Вам деньги — 6 руб. 

85 коп.— в редакцию «Вопросы страхования» вместе с нашим привет-

ствием. 

'8 Там же, ф. 827, оп. 1, д. 1410, л. 148. 

•9 С. С. С п а н д а р я н , Указ. соч., стр. 317. 

20 Очерки нсторнн Красноярской партийной организации, Красноярск, 1967, т. 1, 
сто. 181. 

21 С. С. С п а н д а р я н, Указ. соч., стр. 320. 
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Обложка дела, заведенного на С. Спандаряна в Каиске. 
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Прошение С. Спандаряна на имя енисейского губернатора о направлении на лечение. 



Дорогие товарищи! Мы, группа ссыльных Туруханского края, с ра-
достью приветствуем возобновление журнгла "Вопросы страхования». 
Мы полагаем, что в переживаемое нами время, когда общественное мне-
ние рабочих России фальсифицируется столь бесцеремонным образом, и 
подлинное рабочее представительство подменяется при деятельном со-
действии А. Гучкова, П. Рябушинского, отрадно видеть и читать дей-
ствительно рабочий журнал. Пусть «-Вопросы страхования» приложат 
все усилия и старания к делу идейного страхования рабочего класса 
нашей страны от глубоко развращающей, антипролетарской и в корне 
противоречащей принципам международности, пропопеди г.г. Потресо-
вых, Левицких и Плехановых»22. Под письмом подписались: И. Влады-
кин, И. Джугашвили, А. Масленников, С. Медведев, И. Пивон, С. Спан-
дарян, В. Швейцер. 

К вссне 1916 г. здоровье С. Спандаряна сильно ухудшилось. Хотя он 
никому не говорил о своей болезни, но от взора близких друзей—Я. Сверд-
лова. И. Сталина, Ф. Голощекина, А. Масленникова и др. не скрылось 
это. По их настоятельному требованию, Туруханское начальство вы-
нуждено было произвести медицинское освидетельствование Спандаря-
на. Врач Омонин заключил: «С. Спандарян страдает суставным ревма-
тизмом, пороком сердца и обшей слабостью. По болезненному состоя-
нию своего здоровья освидетельствующий нуждается в перемене места 
жительства на местность с более мягким и теплым климатом, нежели 
климат Туруханского края и, кроме того, нуждается для восстановле-
ния своего здоровья курортным лечением»23. 

22 мая 1916 г. С. Спандаряну было разрешено переехать в Енисейск. 
Пришло время расставания с друзьями, с которыми он более двух лет 
разделял радость и горе. В ожидании парохода, 28 мая 19616 г. С. Спан-
дарян написал от имени большевиков края свое последнее письмо 
В. И. Ленину: «Дорогие друзья! Шлем Вам из наших хладных стран 
самый пламенный привет. Мы бодры духом и Вам того же желаем. Пи-
шите хоть изредка.... Еще раз привет всем друзьям и приятелям»24. 

4 июля 1916 г. С. Спандарян прибыл в Енисейск. Его там встрети-
ли Г. Петровский, А. Бадаев и др. депутаты, а также П. Джапаридзе . 
С их номощыо С. Спандарян был устроен на квартиру к купцу Вольф, 
проживавшему по Успенской улице. 

Несмотря на плохое состояние здоровья, Спандарян в Енисейске 
принимал активное участие в дискуссиях о войне, разоблачая меньше-
виков-оборонцев. 

В своих воспоминаниях Г. Петровский пишет: «...Однажды летом 
1916 г. в мою комнату нагрянула жандармерия и полиция. Начался 

•обыск. Забрали переписку со Свердловым, Сталиным и др. Меня арес-
товали. Я потребовал, чтобы в тюрьму меня отвезли, т. к. идти не могу. 
Д а л и извозчика, по пути в тюрьму я заехал к тов. Спандаряну по-

2 2 ГАКК, ф. 827, оп. I, д. 2000, л. 95. 
23 Там же. ф. 595, оп. 69, д. 1127, л. 43. 
24С. С. С п а и д а р я н. Указ. соч., стр. 288. 
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прощаться. Он подбадривал меня, а сам был болен последней стадией 
туберкулеза»25. 

По" решенню Красноярской большевистской организации в конце 
августа 1916 г. доктор медицинских наук Ф. В. Гусаров доставил Спан-
даряна в Красноярск и поместил в городскую больницу «'Товарищество 
врачей». Гусаров приложил все усилия, чтобы спасти жизнь Спандаря-
на. Но было поздно. Положение больного было безнадежно. По сло-
вам А. С. Енукидзе, который из Енисейской ссылки был призван в ар-
мию и служил в Красноярске, когда к Спандаряну приходили товари-
щи. он становился бодрым, шутил, говорил о политике, расспрашивал 
о ходе войны и о революционном движении. 

В виду безнадежного положения царское правительство издало 
указ, по которому Спандарян освобождался от дальнейшего пребыва-
ния в ссылке, ему разрешалось жить в пределах империи, за исключе-
нием столиц и столичных губерний, с отдачей его под надзор полиции 
на 5 лет26. Какой гуманный жест! 

В 6 часов утра 11 сентября 1916 г. Сурен Спандаровнч Спандарян 
скончался. 

Несмотря на присутствие жандармов, во время похорон Сурена 
Спандаряна товарищи пели распространенную среди ссыльных Ени-
сейской губернии революционную песню «Последнее прости». 

«...И мстить за тебя беспощадно 
Над прахом твоим поклялись...»27. 

Члены Красноярской партийной организации, которые принимали 
участие в похоронах, о смерти Спандаряна известили ЦК, а газета «Со-
циал-демократ» в начале ноября 1916 г. поместила некролог. 

Узнав о кончине Сурена Спандаряна, С. Г. Шаумян писал: 
«...Преклонимся перед памятью павшего товарища и... продолжим то 
дело, для которого он жил и умер. 

Этим мы лучше всего почтим его память»28. 
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2 5 Енисейский исторический музей, воспоминания Г. Петровского. 
20 ГАКК. ф. 595, оп. 69, д. 1127. л. 67. 
27 Там же, ф. 595, сп. 65, д. 2925, л. 3. 
2 8 С. Г. Ш а у м я н , Избранные произведения, т. I, М., 1957, стр. 508. 


