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Л.Н. Большаков и Уральские Бирюковские чтения 

 

В статье рассмотрено участие представителей Оренбуржья в Уральских Бирюковских 

чтениях в 1973–2017 гг. Особо выделены выступления на чтениях Л.Н. Большакова, одного 

из организаторов Бирюковских чтений в 1973 г., а также лауреата № 1 престижной среди 

краеведов «Бирюковской премии». Проанализированы его опубликованные выступления на 

I–V чтениях, а также введен в научный оборот неопубликованный текст его выступления на 

VI чтениях в 1983 г., обнаруженный в Объединенном государственном архиве Челябинской 

области.   
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Одной из визитных карточек краеведческой и историко-литературной жизни Урала 

являются Уральские Бирюковские чтения. Они посвящены корифею уральского краеведения 

Владимиру Павловичу Бирюкову, который был не только разносторонним краеведом 

(краелюбом), музееведом, ученым, писателем, но и самое главное патриотом уральской 

земли. Наследие В.П. Бирюкова хранится в нескольких архивохранилищах России: 

Екатеринбурге, Челябинске, Шадринске. В течение нескольких лет он читал курс русского 

фольклора и древней литературы у студентов заочников на историко-филологическом 

факультете Челябинского педагогического института, о чем свидетельствует мемориальная 

доска на одной из колонн главного корпуса нашего университета, установленная 16 сентября 

1975 г. Более подробно по истории проведения Уральских Бирюковских чтений в последние 

годы вышли работы С.С. Загребина, И.А. Новикова, В.В. Садырина [12, с. 3—6; 21, с. 113—

116; 25, 4—6].  

13—14 сентября 1973 г. в Челябинске состоялись первые Бирюковские чтения. За 

прошедшие 43 года в Челябинске и Шадринске 22 раза собирались любители родного края. 

Количество участников чтений постоянно увеличивалось. Если на первых чтениях в 1973 г. 

было заслушано 14 докладов (а в сборнике опубликовано 17 статей), то на трех последних, 

прошедших в 2013, 2014 и 2017 гг. – в среднем выступало около 100 докладчиков не только 

Урала, но и других регионов России и Зарубежья. Всего на чтениях с 1973 по 2017 гг. 

приняло участие около 1200 человек. Оренбуржцы также оставили заметный след среди 

участников Уральских Бирюковских чтений – 87 человек: 85 представляли Оренбург и 2 – 

Оренбургскую область. Восемь раз принял участие  Ю.С. Зобов, семь – Л.Н. Большаков и 

А.Г. Прокофьева, шесть – М.М. Чумаков, пять – Л.З. Михнюк, четыре – Т.И. Тугай и др.  

Многие выступления на чтениях стали достоянием науки, не взирая на титулы и 

звания выступающих, многие до сих пор остаются актуальными, несмотря на прошедшее 

время и смену идеологической парадигмы. Можно выделить первого председателя Совета 

Бирюковских чтений, писателя и литератора из Челябинска А.А. Шмакова «Значение 

литературного наследия В.П. Бирюкова для культуры Урала» [29, с. 4—14], писателя и 

краеведа из Свердловска Ю.М. Курочкина «Бирюков – собиратель – краевед» [14, с. 15—22], 

челябинского фольклориста А.И. Лазарева «Фольклор и современная культура» [15, 41—53], 

филолога и писателя из Оренбурга Л.Н. Большакова «Декабристы на Урале» [6, с. 33—37] и 

других. 

Из последующих поколений ученых-краеведов можно выделить выступления 

археолога из Челябинска Н.Б. Виноградова «Культурные взаимодействия в Южном Зауралье 

во второй четверти II тыс. до н.э.» [10, с. 10—12], фольклориста из Кургана В.П. Федоровой 



«Брак-умыкание у шатровских старообрядцев» [27, с. 133—134], историка Ю.С. Зобова из 

Оренбурга «Оренбургская пограничная линия» [13, с. 11—12], филологов Л.А. Глинкиной из 

Челябинска «Морфологические варианты и дублеты в южноуральской деловой 

письменности XVIII в.» [11, с. 335—337] и А.Г. Прокофьевой из Оренбурга «А.М. Горький и 

С.И. Гусев-Оренбургский» [24, с. 232—233] и других. 

Из участников чтений 2000-х гг. представителей Оренбуржья – И.К. Зубову 

«Математическое образование в Оренбурге в конце XIX – начале XX вв.» [19, с. 54—57], 

С.В. Любичанковского «Гражданская просветительская инициатива и динамика 

формирования гражданского общества в Оренбургской провинции в последней четверти XIX 

– начале XX вв.» [18, с. 42—53], Л.З. Михнюк «Молодежь Оренбурга в демократическом 

движении начала XX века» [20, с. 52—53], Т.И. Тугай «Источниковедение и фольклор в 

исследовательской и педагогической деятельности В.Я. Струминского» [26, с. 341—350], 

Р.Р. Хисамутдинову «Продразверстка в уральской деревне в 1946 г.» [28, с. 71—83] и 

многих, многих других. 

Среди оренбуржцев – участников чтений особо необходимо выделить Леонида 

Наумовича Большакова, который входил в оргкомитет первых чтений и долгие годы 

представлял Оренбургскую область в Совете Уральских Бирюковских чтений [23, с. 112]. 

Л.Н. Большаков семь раз принимал участие в чтениях: с первых по шестые и на десятых 

(1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1983 и 1992 гг.). Из семи выступлений – пять опубликованы [6, 

с. 33—37; 7, с. 41—46; 1, с. 38—39; 9, с. 34—36; 8, с. 15—16], а два, к сожалению, нет – на 

«шестых» (1983) и «десятых» чтениях (1992) [5, с. 7; 2, с. 3].      

Будучи писателем, журналистом, автором книг об известных земляках Леонид 

Наумович и свои выступления на Бирюковских чтениях посвящал темам, связанным с 

поиском новых источников, фактов, имен в истории литературы Оренбуржья XVIII – XIX вв.  

Выступая на первых чтениях в 1973 г. «Декабристы на Урале. Проблемы изучения вопроса» 

Л.Н. Большаков говорил, что «понятия "Урал" в современном декабристоведении 

фактически не существует». По его мнению, это представляется неправомерным, «не дает 

возможности полно проследить взаимосвязи декабристов, изучить их жизнь в ссылке с 

достаточной глубиной, во взаимодействии всех ее сторон». Поэтому именно Леонид 

Наумович ввел понятие «Декабристы на Урале», «Декабристы и Урал», призывая изучать 

историю декабризма в рамках уральского региона, заниматься поиском новых источников 

как литературных, так и следственно-делопроизводственных [6, с. 33—35].  

На вторых чтениях в 1974 г. Л.Н. Большаков рассмотрел исторические связи Урала и 

Л.Н. Толстого, корреспондентов великого русского писателя, что «среди огромного 

количества корреспондентов писателя … примерно девять тысяч – немало наших земляков-

уральцев». По мнению Леонида Наумовича, «изучение этой переписки представляет 

большой интерес и в плане историко-литературном и краеведческом». Л.Н. Толстому 

«писали крестьяне и рабочие, студенты и чиновники. Люди разных возрастов и профессий, 

разных взглядов и интересов ожидали от него ответов на волнующие вопросы, практических 

советов, помощи в важных для них делах». Поэтому Л.Н. Большаков считал, что еще много 

работы для «досконального выявления личностей корреспондентов», биографии которых 

необходимо прослеживать до и после переписки с Л.Н. Толстым [7, с. 41—42, 46].     

На третьих чтениях Леонид Наумович снова вернулся к декабристской теме, 

рассмотрев малоизвестный литературный источник по истории движения декабристов, 

участника Оренбургского тайного общества В.П. Колесникова «Записки Несчастного, 

содержащие Путешествие в Сибирь по канату». «Записки» были известны в записи и 

обработке декабриста В.И. Штейнгеля. Однако в отделе рукописей Института Русской 

Литературы (Пушкинский Дом) был обнаружен авторский текст произведения. Поэтому он 

позволил восстановить те места «Записок», которые до этого купировались, что дало 

возможность отчетливо «увидеть их непримиримую антимонархическую направленность, их 

остроту и боевой дух». Это, по мнению Леонида Наумовича, позволит «произвести 



углубленный анализ идейных и литературных качеств важного произведения декабристской 

литературы» [1, с. 38—39].  

На четвертых чтениях в 1977 г. Л.Н. Большаков обратился к роли литературных 

праздников в развитии краеведения в регионе, что благодаря массовым литературным 

праздникам возможно вовлечение в краеведческую работу как можно более широкого круга 

людей. Он приводит пример таких праздников: «Шевченковский март – 1977 в Орске», в 

Оренбурге – 150-летие восстания декабристов, 75-летие со дня рождения А.А. Фадеева, 

подготовка к 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. Завершая свое выступление, Леонид 

Наумович делает вывод, что «массовые литературные праздники как эффективная мера 

привлечения к активной краеведческой работе должны получить широкое развитие во всех 

областях Южного Урала. Изучение и обобщение накопленного опыта, распространение 

всего лучшего поможет поднять Уральское краеведение на более высокую ступень, как 

мечтал о том В.П. Бирюков» [9, с. 34—36]. 

На пятых Бирюковских чтениях Л.Н. Большаков обратился к теме о влиянии на 

мировоззрение В.И. Ульянова (Ленина) идей Т.Г. Шевченко. Для реализации этого он 

обобщил многочисленные, «в том числе малоизвестные печатные источники» и ввел «в 

научный оборот новые архивные материалы, характеризующие отношение семьи Ульяновых 

к Шевченко, источники познания творчества Шевченко Ульяновым-гимназистом, 

Ульяновым-студентом» и использование наследия Кобзаря на различных этапах 

революционной борьбы» [8, с. 15—16].   

К сожалению, из неопубликованных выступлений на шестых и десятых Бирюковских 

чтениях удалось обнаружить в Объединенном государственном архиве Челябинской области 

в фонде «Р–238 – Шмаков А.А.» только одно выступление 1983 г. – «Григорий Винский как 

выдающийся представитель преддекабристской литературы» [22, л. 67—68]. Выступление 

представляет из себя полторы страницы рукописного текста, написанные шариковой ручкой 

синего цвета, на стандартных листах А4 писчей бумаги без каких-то правок. Скорее всего, 

Леонид Наумович перед отправкой вычитал текст и не на один раз и переписал его набело. 

Текст выступления мы предлагаем без каких-то купюр, так как его в 1983 г. из Оренбурга в 

Челябинск отправил Л.Н. Большаков: 

«Л.Н. Большаков /Оренбург/ 

Григорий Винский как выдающийся представитель преддекабристской литературы 

Имя Г.С. Винского (1752—1818) в настоящее время занимает весьма скромное место 

в русской литературе первых десятилетий XIX века. Его единственное оригинальное 

произведение – записки «Мое время» (1814), получив в 1845 г. самую лестную оценку А.И. 

Тургенева на страницах «Москвитянина», впервые увидела свет в «Русском архиве» (1877), а 

книжно – в библиотеке мемуаров издательства «Огни» (1914). Однако обе публикации – и 

журнальная, и книжная – появились в урезанном, сокращенном по требованиям цензуры 

виде. Изъяты, как оказалось впоследствии, были наиболее острые, разоблачительные, во 

многом антимонархические страницы, сближающие позицию ГС. Винского с радищевской, 

ставящего его повествование в один ряд с «Путешествием из Петербурга в Москву». 

Нам удалось обнаружить два полных списка «Моего времени», причем один из них 

можно считать прижизненным, в известной степени авторизованным (он находился в семье 

дочери Винского и переходил там от одного поколения к другому). Этот список обнаружен в 

Киеве, второй – в фонде Тургеневых в Ленинграде. Списки являются авторитетными 

источниками канонического текста записок для современного его издания как произведения 

революционного звучания. 

В киевском архиве отыскан также перевод Г.С. Винского мемуаров К. Массона. 

Исследование перевода свидетельствует о том, что писатель использовал оригинал как повод 

к изложению своих собственных взглядов, противоположных взглядам «официальным». 

Изучение литературного наследия Григория Винского заставило подвергнуть 

серьезному исследованию его многотрудную жизнь, более половины которой прошло в 

неволе – в оренбургской ссылке, куда он попал в 1790 году по явно сфальсифицированному 



делу. В архивах Москвы, Оренбурга, Астрахани, Киева, Чернигова и других городов 

обнаружены документы и материалы, восстанавливающие обстоятельства жизни и 

деятельности этой яркой личности. 

В настоящее время автор работает над фундаментальной книгой о выдающемся 

представителе русской литературы преддекабристского периода». 

Таким образом, неопубликованное выступление Л.Н. Большакова ввело в научный 

оборот малоизвестное произведение предддекабристкого периода и его автора – Г.С. 

Винского. 

Наиболее яркие представители краеведческого движения стали лауреатами премии 

В.П. Бирюкова, за 44 лет ее удостоены более 100 человек. Лауреатом премии № 1 в 1973 г. 

стал Леонид Наумович Большаков [16, с. 543]. В решении о ее присуждении отмечалось: 

«Большаков Леонид Наумович. Член Союза писателей, литературовед. Автор книг и статей 

краеведческого содержания. … Премии им. В.П. Бирюкова удостоен за издание «Отыскал я 

книгу славную…» [17, с. 1; 3; 4]. Леонид Наумович при вручении так говорил о своей книге, 

благодаря которой, он стал лауреатом престижной краеведческой премии им. В.П. Бирюкова: 

«Я расскажу здесь о том, как отправился по следам рукописной книги о событиях начала 

двадцатых годов прошлого столетия (XIX век – прим. И.А.) и пришел к выводу, что это 

неизвестное произведение знаменитого борца за свободу, как нашел и прочел архивное дело, 

которое проливает свет на подлинные события, положенные Л.Н. Толстым в основу его 

рассказа «За что?», как искал материалы о Чехове и Шевченко» [17, с. 1].    

Завершая свое выступление на первых чтениях в 1973 г. Леонид Наумович закончил 

свое выступление словами: «Я рад возможности участвовать в первых "Бирюковских 

чтениях"; спасибо организаторам их – Челябинской писательской организации во главе с 

Александром Андреевичем Шмаковым, Челябинскому обкому комсомола, Челябинскому 

областному Совету Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Пусть наши чтения станут ежегодными – это будет данью памяти выдающегося краеведа 

Владимира Павловича Бирюкова и стимулом к активизации исследовательской работы в 

области краеведения. … Краеведение, в представлении многих, – увлечение, и даже 

чудачество, людей пожилых, чуть ли не престарелых. Но тот факт, что наши Чтения 

открылись выступлением секретаря обкома комсомола, свидетельствует об ошибочности 

такого взгляда. Мне хотелось бы пожелать, чтобы наша дружба росла и крепла, чтобы 

молодежь шла в краеведение» [6, с. 37]. 
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