
 

1900-й год... «Мы, 

двенадцать рабочих паровозных 

и вагонных мастерских г. 

Харькова, шли этапным по-

рядком  на  место  нашей  

ссылки. 

...Вполне естественно, 

что и в тюрьме, и в дороге 

между нами вспыхивали жаркие, 

порой весьма неприязненные 

споры. В такие моменты 

посредником обычно выступал 

Петя Засс, человек 

исключительной физической 

силы, добродушия и... по-

клявшийся до конца своей 

жизни не иметь дело с партиями, 

что нисколько   не   помешало   

ему в   1921   году, смотря в 

глаза мучительной смерти, 

объявить себя  большевиком. 

Оглушив спорщиков 

зычным окриком, Петя 

раскрывал томик Горького и 

начинал читать «Буревестника» 

иди «Песнь о Соколе». Эту  

книжку  уже   после  третьего 

звонка, пользуясь отъездной 

суматохой, просунул сквозь 

решетку арестантского вагона 

один из товарищей. 

...Ночью тюрьма 

угомонилась. Слышалось 

позвякивание кандалов, больной 

кашель, иногда — жуткие 

выкрики спящих. 

Мы, двенадцать, лежали 

на нарах и — в который уже раз! 

— при сумеречном свете 

коптилки слушали песню о 

смелом соколе... И казалось: нет 

ни решеток, ни остро 

затесанных палей, ни кандалов, 

а есть необъятный простор 

России, по которому носимся 

мы, подобно буревестнику, и, 

подобно ему же, кричим: 

— Эй, пролетарии, не 

зевать! Собираются тучи! Будет, 

будет гроза! 

Уснул я с 

«Буревестником» под 

головой...» 

Эти мысли — результат 

переписки и встреч Алексея 

Павловича Бибика с А. М. 

Горьким. 

За революционную 

деятельность и участие в 

первомайской демонстрации 

передового рабочего, ныне 

известного писателя, 

проживающего в городе 

Минеральные Воды, А. П. Биби-

ка вместе с другими 

харьковскими пролетариями 

направили в ссылку в Вятскую 

губернию. С 14 сентября 1900 

года по 4 ноября 1905 года он по 

царской «милости» отбыл две 

ссылки в Вятской и 

Архангельской губерниях. 

В архивных документах 

Кировской и Архангельской 

областей есть такие записи: 

«14 сентября 1900 года. 

Вятский губернатор сообщает 

Малмыжскому уездному 

исправнику о направлении в гор. 

Малмыж под гласный надзор 

полиции сроком на три года — 

по11 августа 1903 года 

крестьянина Харьковской 

губернии Алексея Павловича 

Бибика, обвиняемого в принятии 

участия в бывших 1 мая 1900 

года в гор. Харькове фабричных 

беспорядках»   (ф.  721, оп.  I, д. 

368, л. 8). 

В 1901  году ссыльный 

А.  П.  Бибик возбудил  

ходатайство  о  переводе  его  в  

город  Слободской  Вятской 

губернии.  В  специальном  

отношении Малмыжского    

уездного   исправника, 

посланном   в   адрес   вятского   

губернатора, наряду с 

изложением просьбы Бибика 

есть и строки   замаскирован-

ного   стремления   властей   

избавиться от беспокойного 

поднадзорного: «Бибик за   

время   проживания   в   гор. 

Малмыже ни в каких 

неодобрительных проступках не 

замечался, по профессии он 

токарь по металлу и в настоящее 

время он по своей специаль-

ности   работы   в   Малмыже   

не   имеет»  (ф. 721, оп. I, д. 368, 

л.  14, об.). Любопытно,   что   

«не   замеченный в 

неодобрительных проступках» 

вдруг подвергается аресту. 

Время шло в 

хлопотливой и опасной   

обстановке.   Новые   дознания   

и репрессии. Вятский 

губернатор официально 

сообщает 21 мая 1903 года 

местному полицмейстеру о том, 

что «11 августа 1903 года 

кончается срок надзора 

полиции, учрежденного за 

Бибиком Алексеем Павловым» 

(ф. 721, оп. I, д. 368, л. 86). 

Из департамента 

полиции последовало 

сообщение от 26 апреля 1904 го-

да «о произведенном дознании 

по обвинению крестьянина 

Алексея Бибика, которое 

разрешено административным 

порядком с тем, чтобы выслать 

Алексея Бибика под гласный 

надзор полиции в 

Архангельскую губернию на 5 

лет» (ф. 714, оп. I, д. 75, л. 183). 

21 апреля 1904 года он 

но этапу отправлен в ссылку за 

организацию в Малмыжском 

уезде Вятской губернии тайного 

антиправительственного кружка, 

а также «за распространение и 



хранение нелегальных произве-

дений». Бибику в ту пору было 

двадцать три года. 

Архангельский 

губернатор 15 мая 1904 года 

определяет местом жительства 

Бибику А. П. с. Тунгуд 

Кемского уезда. 9 сентября 1904 

года он был переведен для 

отбывания срока надзора по 

состоянию здоровья из с. Тунгуд 

в г. Кемь, а в марте 1905 года он 

переводится в г. Шенкурск, в 

сентябре — в г. Холмогоры. 

4 ноября 1905 года А. 

Бибик официально освобожден 

от главного надзора и 

немедленно отправляется в 

родной Харьков. 

Летом 1904 года в село 

Тунгуд, Кемского уезда, 

Алексей Максимович Горький 

направляет А. П. Бибику 

посылку с книгами. Алексей 

Павлович Бибик с увлечением 

читает и перечитывает в этот 

период, помимо произведений 

К. Маркса   и     Г.   Плеханова,     

присланную А. М. Горьким 

литературу. 

По свидетельству 

самого А. П. Бибика, его 

внимание из числа книг, 

присланных А. М. Горьким, 

особенно привлекли работы Д. 

И. Писарева: «Московские 

мыслители», «Генрих Гейне», 

«Пчелы», «Очерки по истории 

Франции», «Зарождение 

культуры» и другие. 

В период пребывания в 

Вятской ссылке А. Бибик 

приобщается к литературному 

творчеству: пишет очерки и 

рассказы. В Архангельской гу-

бернии им написан рассказ «Под 

звуки». Он ведет переписку с 

Николаем Корженицким, 

Павлом Зайцевым, 

Добровольским и другими. 

В то же время он 

создает рассказы: «Во чреве 

кита», «Швырок», «Приятели». 

Рассказам предшествовали 

очерки «На пристани», «В 

чайной», «У следователя» и 

другие, печатавшиеся в газете 

«Пермский край» (1901—1902 

годы). 

Уже на этом первом 

этапе творческие опыты А. П. 

Бибика при содействии А. М. 

Горького стали печататься в 

журналах. Нелегко давались эти 

опыты молодому писателю. И 

Горький в своей книге «О 

писателях-самоучках» 

(вышедшей в издательстве 

«Жизнь и знание») цитирует  

одно   из   писем  А.  П.  Бибика: 

«Меня занимает 

человеческое, очень желается об 

этом рассказать, ночей не 

спишь, но мысли длинные, а 

привычки выражаться 

книжными словами нет, так что 

одно мучение». 

Эти трудности А. Бибик 

постепенно преодолевает. Поэт 

рабочей темы от очерков и 

рассказов переходит к созданию 

известного романа «К широкой  

дороге».   Романа    (включая   и 

журнальную публикацию), 

выдержавшего 17 изданий... 

                                                                             

Публикацию подготовил Е. 

Кабаченко. 

 

 


