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Судьба бирюковской коллекции 
Очерк

Газета «Правда» от 18 апреля 1935 года сообща-
ла: «Учёный краевед Урала В.П. Бирюков передал 
безвозмездно Челябинскому городскому совету 
свою личную библиотеку, состоящую из 80 тысяч 
экземпляров книг, брошюр и годовых комплектов 
различных газет. Эту библиотеку тов. Бирюков со-
бирал 32 года. В числе книг – периодические из-
дания Урала, начиная с 1789 года… 10 – 12 тысяч 
комплектов уральских газет, издания белогвардей-
ских правительств и т. д.»

В шестидесятые-семидесятые годы прошлого 
века, когда выдающийся краевед В.П. Бирюков 
находился в зените своей известности, его много-
численные биографы (А.А. Шмаков, Д.А. Панов, 
М.Д. Янко, Л.П. Осинцев) считали непременным 
долгом цитировать заметку из «Правды» середины 
1930-х.

На самом деле, библиотечные работники Че-
лябинска о бирюковской коллекции книг и газет 
ничего не знали, её просто не существовало. Стран-
ной судьбой исчезнувшей коллекции живо интере-
совался ныне покойный кандидат филологических 
наук, бывший преподаватель Челябинского инсти-
тута культуры В.П. Тимофеев. «В 1970 г., за год до 
смерти, В.П. Бирюков написал для меня специаль-
ный очерк, из которого я не получил исчерпываю-

щего ответа» («Бирюковское наследие» т. 1, сост. 
В.П. Тимофеев, г. Шадринск, 1988 г., стр. 71).

Сам В.П. Бирюков оставил краткое, но горькое 
признание: «Об этом рассказывать так же тяжело, 
как рассказывать о дорогом покойнике… В Ша-
дринске на литературные заработки я приобрёл 
домик с кирпичной кладкой во дворе… Туда-то и 
направлял свои сборы печатного добра, забив кла-
довую, амбар, баню и часть дома…

Я предложил создать на базе моего собрания 
библиотеку-дачу под Свердловском. Когда эта 
мысль показалась начальству неприемлемой, я стал 
предлагать своё собрание (свердловской, публич-

ной) библиотеке им. Белинского, но и там мне от-
ветили:

– Батюшки, да у нас и для своих-то книг нет ме-
ста, куда же с твоими-то!

К тому времени Уральская область разделилась, 
создалась Челябинская. Мне посоветовали передать 
в Челябинскую областную библиотеку» (В.П. Би-
рюков «Уральская копилка», г. Свердловск, 1969 г., 
стр. 25).

В 1935 году начато строительство здания Пу-
бличной библиотеки. Под статусом филиала би-
блиотеки коллекция по-прежнему находилась в 
Шадринске. В.П. Бирюков при ней, в должности 
старшего библиографа. Переезд и новоселье на-
мечались на 1938 г.

Но – наступил 1937-й. В Стране Советов размах 
сталинских политических репрессий. Бирюков не 
был репрессирован, но в сталинских застенках 
погиб его единственный горячо любимый сын, 
студент-филолог Свердловского университета.

…Печатное собрание, в котором комплекты га-
зет, литература не только времён царской России, 
но и периода революций, гражданской войны, не-
избежно становилась источником потенциальной 
опасности для всех, кто имел к нему хотя бы кос-
венное отношение.

О бирюковском подарке вспомнили в 1943 году, 
когда из территории Челябинской области выде-
лялась еще одна – Курганская. Надо думать, между 
новыми субьектами вёлся делёж не только матери-
альных, но и культурных ценностей. И часть своего 
«приданого» забирала курганская сторона.

«С болью смотрел я, как драгоценное собрание 
уральских театральных афиш и редких уральских 
газет (выделено мною – В.М.), да ещё времени пер-
вых лет советской власти, кидают в грузовик, а на 
моё возмущение отвечают, ещё со злобой:

– Стану я возиться с этими газетами и афишами!
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Часть моего собрания попала в Курган, где его 
свалили в подвал бывшей церкви, а потом… тоже 
был подан грузовик, и в него вилами кидали сгнив-
шее книжное добро, как навоз. А ведь туда, может, 
попала Острожская библия, коллекция рукописей 
XVII и, возможно, ХVI столетий» (В.П. Бирюков 
«Уральская копилка», стр. 26).

И всё же… И всё же однажды мне посчастли-
вилось наткнуться на раритет из пропавшей кол-
лекции.

В июне-ноябре 1918 года в Челябинске выпу-
скалась ежедневная газета «Власть народа». Бело-
гвардейский мятеж, белочехи, начало гражданской 
войны, образование Омской директории А.В. Кол-
чака… Комплект издания хранится в фондах Челя-
бинской публичной библиотеки.

На первой странице № 6 сохранился черниль-
ный штамп «Шадринская земская библиотека. 
15 Авг. 1918 г.»

При колчаковской власти В.П. Бирюков служил 
директором Шадринского научного хранилища, 
вёл большую собирательскую работу. После закры-

тия земской библиотеки в 1919 г. подшивка газеты 
«Власть народа», конечно, перекочевала в собрание 
краеведа и только позднее – в Челябинск.

Пятьдесят лет назад, будучи продвинутым крас-
ным следопытом (старостой исторического кружка 
8-летней сельской школы), я успел познакомиться 
с Владимиром Павловичем Бирюковым по пере-
писке.

Развернутые, содержательные письма легендар-
ного краеведа определили всю мою дальнейшую 
жизнь!

Циркулярное письмо 1935 года, публикуемое ниже 
(типографская версия, тираж 1500 экз.), В.П. Бирюков 
прислал мне в первой своей бандероли. Содержа-
ние документа имеет прямое отношение к иссле-
дованию судьбы газетной коллекции.

«Академия Наук Союза Советских
Социалистических Республик

Уральский филиал
г. Свердловск

21 июня 1935 г.
Директорам издательств и типографий Урала.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ !
В «Правде» за 18 апреля 1935 г. № 107, на страни-

це 6 помещена статья: «Подарок уральского крае-
веда» ( Челябинск, 17 апреля, корр. «Правды»).

«Ученый краевед Урала, В.П. Бирюков, передал 
безвозмездно Челябинскому городскому совету 
свою личную библиотеку, состоящую из 80 тысяч 
экземпляров книг, брошюр и годовых комплектов 
различных газет. Эту библиотеку тов. Бирюков 
собирал 32 года. В числе книг – периодические из-
дания Урала, начиная с 1789 года. В библиотеке 
имеется 10–12 тысяч годовых комплектов раз-

личных уральских газет, издания белогвардейских 
«правительств» и т.д.

Тов. Бирюков рассказывает: «Я начал собирать 
книги с 15-летнего возраста (с 1903 года). На чер-
даках домов среди старья я находил иногда цен-
нейшие экземпляры книг. Позднее я стал постоян-
ным посетителем лавочек букинистов, у которых 
нередко приобретал интересные книги. Большую 
помощь и внимание проявил ко мне основатель 
Свердловской библиотеки им. Белинского, быв-
ший народоволец Батманов. Заведующий складом 
утиля (тов.Эстрин, прим. УФАН) в Свердловске 
предоставил мне возможность искать книги на 
складе. Перебирая десятки пудов различного ути-
ля, я разыскал много интересных экземпляров».

Самой ценной частью подарка тов. Бирюкова 
является собрание периодических изданий Урала, 
которое составлялось с той целью, чтобы в одном 
месте иметь эту периодику, а также составить 
научный указатель к ней. В виду этого Челябин-
ская областная библиотека теперь является един-
ственным на Урале местом, где имеется самое 
полное собрание уральской периодики, к тому же 
ещё снабжённой в недалеком будущем печатным 
каталогом-указателем. Без этого периодическая 
печать Урала, эта лучшая летопись наших дней, 
останется совершенно недоступной для широкого 
пользования.

В тех целях, чтобы данная библиотека и со-
ставляемый для неё тов. Бирюковым указатель 
пополнялись периодикой и данными о ней за те-
кущий и последующие годы, необходимо получать 
все выходящие в пределах географического Урала 
периодические издания, как исполненные в типо-
графии, так и на стеклографе.

Каждое периодическое издание Урала должно 
быть заинтересовано, чтобы оно обязательно 
было представлено полностью в этом хранили-
ще периодики и таким образом сохранилось, как 
материал для истории культуры края.

Научная и деловая общественность Урала чрез-
вычайно заинтересована в том, чтобы иметь 
как полное собрание периодических изданий где-
то в одном месте, так и научно составленный 
каталог-указатель их. Идя навстречу этому, Челя-
бинская областная библиотека, ввиду временного 
отсутствия пока в самом Челябинске помещений, 
организовала в Шадринске временный филиал, где 
теперь начата обработка полученной от тов. 
Бирюкова коллекции уральской периодики и ве-
дётся продолжение его работы по составлению 
каталога-указателя.

Через три года будет вполне готово начатое 
постройкой громадное здание для областной би-
блиотеки, рассчитанное на полтора миллиона 
томов (почти столько имела старая Российская 
публичная библиотека в былом Петербурге). Пре-
жде, чем попасть в новое здание областной библи-
отеки, все газеты и журналы Урала и др. виды его 
периодики в Шадринске же, под непосредственным 
руководством тов. Бирюкова, будут пополнены 
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недостающими №№, приведены в порядок и тща-
тельно переплетены. И таким образом уральская 
общественность будет иметь возможность не 
только пользоваться своей периодикой, но и с мак-
симальной лёгкостью извлекать из неё всевозмож-
ные необходимые данные о самых разнообразных 
сторонах жизни Урала.

Ввиду всей возможности для строительства 
и науки на Урале мероприятий, предпринятых в 

этом отношении Челябинской областной библио-
текой, Уральский филиал Академии Наук СССР об-
ращается к Вам с просьбой не отказать в высыл-
ке в Шадринский филиал Челябинской областной 
библиотеки всех выходящих у Вас периодических 
изданий по адресу: г. Шадринск, Челябинской об-
ласти, Пионерская ул. № 84.

Заместитель председателя Уральского филиала
Всесоюзной Академии Наук   И. РУМЯНЦЕВ.»

Летом 1967 года в г. Щучье Курганской области 
проходила встреча комсомольцев 1920-х годов.

На сцену районного Дома культуры поднялся вы-

сокий седовласый человек в столичном костюме (цве-
том под ту же благородную седину) – научный сотруд-
ник Московского института стали и сплавов, кандидат 
технических наук Георгий Никитич Худяков.

…Из статьи Маршала Советского Союза, заме-
стителя министра обороны ВС СССР М. Захарова 
«Наука и оборона страны»: «В энергетическом 
институте Академии наук СССР, под руководством 
профессора Л.К. Рамзина и старшего научного со-
трудника Г.Н. Худякова… был создан новый тип за-
жигательной авиабомбы для сбрасывания из кассет 
самолётов на танковые и автомобильные колонны 
противника. Г.Н. Худяков выезжал на фронт, чтобы 
в боевой обстановке испытать свойства оружия».

На щучанской земле, в трогательной атмосфе-
ре встречи с друзьями комсомольской юности, не-
публичный человек и учёный Худяков вспомнил 
случай из жизни. С лёгкой руки друга детства, 
журналиста из подмосковных Мытищ Ивана Вау-
лина, рассказ Г.Н. Худякова выплеснется на стра-
ницы столичных газет сенсацией – за всю историю 
войны подобного факта не бывало.

10 января 1942 года на испытательном полиго-
не у населённого пункта Сырт, под г. Оренбургом, 
потерпел в воздухе катастрофу двухмоторный ско-
ростной бомбардировщик «СБ». Из пассажиров и 
экипажа выжили двое: научный работник Худяков 
и инженер Назаров, покинувшие борт падающей 
машины на 400-метровой высоте без парашютов.

…Шесть часов он пролежал окровавленным на
снегу. Пикирующий самолёт заметил путевой об-
ходчик Попов. Худякова спасали местные жители.

«Вас же, Георгий Никитич, увидели метрах в ста 
от места падения самолёта. На ноге не было валенка. 
Вы лежали, уткнувшись головой в снег, без шапки.

Яков Гаврилович Попов (ныне покойный) приехал 
на лошади, запряжённой в сани. О катастрофе было 
сообщено в Оренбург. На станцию прибыл паровоз с 
одним пассажирским вагоном. Туда вас всех и поме-
стили. Особенно заботливо ухаживала тогда жена Яко-
ва Гавриловича – Александра Леонтьевна Попова.

Она просит передать вам горячий привет…»

Прыжок без парашюта 
Очерк

Избежать неминуемой гибели Худякову по-
могли не только смелость, но и редкое хладно-
кровие. В судьбоносные мгновения в голове учё-
ного всплыла картинка из детства – мальчишка на 
поверхности воды собирает «блинчики» плоской 
тяжёлой галькой.

На землю – четыреста метров – человек падает 
не по прямой. По законам инерции его, как бро-
шенный камень, уносило вперёд, за замолётом. 
В сугробе, по плоскости, он протаранит траншею 
длиною 105 метров.

Побывать на месте катастрофы Г.Н. Худяков 
смог только через 26 лет. Незадолго до этого по-
гиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, 
впервые поднявшийся в небо курсантом над тем 
же полем под Оренбургом.

Георгий Никитич был сыном своего века, был 
патриотом. Накануне отъезда в Оренбург Худяко-
ва видели в Александровском саду, у Кремлёвской 
стены, у дубка, посаженного руками Гагарина. Он 
набирал землю в мешочек, чтобы передать её пио-
нерам железнодорожной школы № 107 на станции 
Сырт.

Из краткой биографической справки Г.Н. Худя-
кова: «В Нифанской сельской школе я учился в те-
чение трёх лет. Два года – в Щучанской семилетней 
школе, а затем, когда школу перевели в Чумляк, …
ещё два года.

В мае 1928 года я получил свидетельство об 
окончании школы.

В 1924 году я и И.Н. Ваулин организовали в 
д. Нифанка пионерскую организацию и были её 
первыми пионерами. В 1926 году был принят в 
комсомол…»

Он до последних дней пропадал в лабораториях 
Института стали и сплавов.

В России грянул дикий капитализм. Стрельба 
на улицах… из гранатометов. Зарплату забывали 
платить.

Журналист газеты «Советская Россия» Иван 
Фролов однажды спросил его:

– Чем вы занимаетесь?
Учёный ответил:
– Экспериментами. Уж больно интересно узнать,

как поведёт себя низкотемпературная плазма.
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