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22 июля исполнилось 135 лет со дня рождения Владимира Павловича Бирюкова – 

уроженца Шадринского края, уникального, выдающегося человека, чья феноменальная, 

многогранная деятельность выходит далеко за границы не только Шадринска, Зауралья, 

но и Урала. Вряд ли мы сможем привести аналогичный пример человека, который 

преуспел в разных сферах научной и культурной деятельности – краеведа, музееведа, 

археолога, этнографа, фольклориста, писателя, педагога.  

В настоящее время краеведение – важная составляющая образования, культурной, 

научной и общественной жизни современной России, в том числе Курганской и 

Челябинской областей. В городах и районах занимаются изучением своего родного края, 

своей малой родины, как отдельные краеведы, так и краеведческие сообщества при 

музеях, библиотеках, архивах, в учебных заведениях. Одним из тех, кто более ста лет 

назад заложил основы разносторонней краеведческой работы, был Владимир Павлович 

Бирюков. Его личности и многогранной деятельности посвящена обширная 

историография: укажем работы, вышедшие в XXI веке: С.Б. Борисов, Л.А. Бякова, Н.Б. 

Виноградов, И.А. Новиков, В.Я. Рушанин, В.П. Федорова [5; 6; 7; 8; 9; 15; 22; 32], 



опубликованы библиографические указатели его работ, изданы многие труды В.П. 

Бирюкова.  

Лично знавшие Владимира Павловича или изучавшие его научное наследие 

восхищались многочисленными гранями таланта В.П. Бирюкова и давали ему 

многочисленные эпитеты. Приведем некоторые из них: академик А.Е. Ферсман – «Герой 

краеведения», писатель А.К. Югов «Урало-Сибирский Даль» [26, с. 34], писатель А.А. 

Шмаков – «Патриарх уральского краеведения» [33, с. 107]. доктор философских наук 

В.Ф. Самсонов – «Большой краевед и герой краеведения» [24, с. 26]. доктор 

исторических наук В.Я. Рушанин – «Пассионарий из Шадринска» [23, с. 43], друзья в 

шутку величали его «Ходячей энциклопедией края». Сам же Владимир Павлович любил 

назвать себя «секретарем народа» [26, с. 34]. По мнению кандидата филологических наук 

В.П. Тимофеева, преподававшего в Шадринском педагогическом институте и 

Челябинском государственных университетах, феномен В.П. Бирюкова – в 

многогранности его подвижнической деятельности, что он, будучи ветеринаром по 

образованию, занимался исследованиями по археологии, социологии, фольклористики, 

лексикографии, при этом был замечательным лектором, журналистом и писателем [27, 

с. 5].  

Наследие Владимира Павловича Бирюкова хранится во многих архивах России: в 

Екатеринбурге, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Челябинске, Шадринске. Посетители 

Шадринского краеведческого музея поражается его коллекции «видов хлеба», которые 

В.П. Бирюков собирал в голодные 1921–1922 гг., многих этот факт шокирует. 

Продолжают выходить неизданные материалы и работы В.П. Бирюкова из его наследия, 

хранящегося в архивах. В 2017 г, к 100-летию революции, выдержки из дневника В.П. 

Бирюкова вошли в сборник «Россия 1917 г. в эго-документах», подготовленный 

Институтом истории и археологии УрОРАН, под редакцией Н.В. Суржиковой [1].  

В своей автобиографии Владимир Павлович Бирюков указал, что во время 

обучения с 1908 г. в Казанском ветеринарном институте он посетил научно-

промышленные выставки, участвовал в организации лекций, курсов и выставок по 

пчеловодству, занимался сбором лишайников на Урале для ботанического кабинета 

университета. В 1909 г. в своем селе Першинском организовал музей и общество 

сельского хозяйства [2, л. 1], хотя в 1951 г. В.П. Бирюков укажет дату – июль 1910 г. [4, 

с. 162] Таким образом, уже в годы учебы он выполнял естественнонаучные задания и 

сформировался как человек поставившей своей главной жизненной целью сбор 

различной естественно-научной информации и распространение этих знаний. После 

окончания в 1912 г. института В.П. Бирюков по предложению Московского губернского 

земства занял должность участкового ветеринарного врача в г. Подольске. В начале 

сентября 1912 г. он переехал в Москву, где был принят в качестве студента 

одновременно в Московский сельскохозяйственный институт и археологический 

институт, при этом продолжил работать участковым ветеринарным врачом в Сергиевом 

Посаде [2, л. 2].  

В.П. Бирюков был участников Первой мировой войны. В его личном фонде в 

Екатеринбурге содержатся материалы о его военной службе с 1914 по 1917 гг. Кроме 

того представлены три фотографии В.П. Бирюкова за 1914-1915 гг. В составленным им 

в 1924 и 1926 гг. послужном списке: о прохождении военной службы, об участии в 

Февральской и Октябрьской революциях, и в последующих событиях, он указал, что был 

призван по мобилизации в 8-й Уральский казачий полк, отправившейся на Западный 



фронт в Польшу в июле 1914 г. [19, л. 174]. В.П. Бирюков недолго пробыл в действующей 

армии, так как получил травму от лошади, которая ударила его кованым копытом и 

размозжила голенную кость. Он был отправлен сначала в полевой запасный госпиталь, 

а затем эвакуирован на лечение в Москву. Даже в этих условиях В.П. Бирюков находил 

время для повышения своего образования и на костылях ходил на занятия в 

археологический институт, посещал исторический музей и подготовил диссертацию на 

звание ученого археолога «Описание древностей, найденных в Бакланской волости 

Шадринского уезда Пермской губернии», которую защитил 18 февраля 1915 г. После 

окончания лечения В.П. Бирюков 20 февраля 1915 г. был переведен в запас [19, л. 3-4]. 

Несмотря на военное время, В.П. Бирюков проявлял интерес к истории местного края в 

любом месте, куда не забрасывала его военная служба: остановился эшелон в Саратове 

– В.П. Бирюков идет в музей, во Владимире-Волынске, в Ковеле, в окрестностях 

Конотопа произвел археологические изыскания и сделал сбор коллекций по предметам 

церковной археологии. В городах Конотопе и Хороле Полтавской губернии В.П. 

Бирюков стал организатором создания местных музеев [19, л. 5].  

Вернувшись домой, в Шадринский уезд, он и здесь развил кипучую деятельность 

по организации музеев, выставок, чему активно содействовали и революционные 

потрясения, которые переживала наша страна. 27 декабря 1917 г. 9 января 1918 г.) было 

открыто в Шадринске созданное В.П. Бирюковым «Научное хранилище», объединившее 

краеведческий музей, картинную галерею, научную библиотеку, и архив [7, с. 223]. 

Кроме этого, 28 ноября 1918 г. он обратился с инициативой о создании музея в 

Челябинске, которое не получило поддержки городской управы [11, л. 9-10 об]. В.П. 

Бирюков стоял у истоков создания музея-монастыря в Далматово, является инициатором 

открытия краеведческого музея в поселке Каменского завода, создания обществ 

краеведов в Далматово, Шадринске и Камышлове. В 1920 г. предлагал открыть в 

Шадринске Уральский сельскохозяйственный институт. В 1920-е гг. шадринские 

краеведы под руководством В.П. Бирюкова издавали свой журнал. Это было большое 

достижение – выпуск собственного краеведческого журнала, на страницах которого 

отражались результаты деятельности «Научного хранилища». В 1923 г. он был избран 

сначала членом-корреспондентом, а затем действительным членом Центрального бюро 

краеведения при Академии наук СССР, был делегатом 3-й и 4-й всероссийских 

конференций ЦБК в 1927 и 1930 гг.» [29, л. 97; 28, л. 50]. Одновременно состоял членом 

и Уральского бюро краеведения, выполнял его задания, выезжая на места для 

ознакомления с постановкой краеведческой работы: в 1930 г. посетил Троицк и 

Магнитогорск [30, л. 61, 63], участвовал в областных краеведческих конференциях, 

публиковался в издаваемом журнале «Уральское краеведение», выступив в 1928 г. с 

предложением «Об организации планомерного изучения местного края» [4, с. 165].  

На рубеже 1920–1930-х гг. изменяются подходы к краеведению и начинается 

видоизменение его деятельности. Судьба оказалась относительно благосклонной к В.П. 

Бирюкову, хотя еще в ночь на 19 июня 1927 г. у него был произведен обыск и его арест 

и, несмотря на то, что В.П. Бирюкова вскоре освободили, но недоверие к нему глубоко 

задело и обидело В.П. Бирюкова. В его фонде в ГАСО сохранилось машинописное с 

рукописными правками письмо В.П. Бирюкова председателю Шадринского окружного 

исполнительного комитета И.А. Селянину: «…укажите мне хоть один факт, порочащий 

меня, как противника Советской власти, которой я служил верой правдой и заслужил 

определенные нарекания со стороны черносотенных кругов … Я никогда не мог 



поддерживать антисоветски настроенных кругов по одному уже тому, что являюсь 

убежденнейшим интернационалистом … Учитывая эти свои убеждения, я считаю 

совершенной ошибкой проявившееся ко мне отношение. А раз я уважаю советский строй 

и руководительницу его – ВКП(б), то всякое незаслуженное отношение ко мне со 

стороны Советской власти считаю обидой себе. … Раз я доверия лишен, то зачем я буду 

в дальнейшем вести свою не только просветительную работу, но и научную? … предо 

мной стоит задача выяснить подлинное отношение к себе и к своей работе, и постараться 

убедить представителей Советской власти не только в своей лояльности, но и полной 

советской настроенности. Если же выяснится, что недоверие ко мне по-прежнему 

существует, то мне остается одно, как покинуть Шадринск раз и навсегда, иначе я не 

могу смотреть в глаза представителей трудового населения, которое в душе, и открыто, 

может смеяться надо мной, как над изменником делу освобождения трудящихся, а 

черносотенцы, встречаясь со мной на улицах, загораются огоньком злорадства. …» [12, 

л. 2-3].  

По нашему мнению, поводов для ареста В.П. Бирюкова было достаточно: 

происходил не из пролетарского сословия, служил в царской армии, да еще офицером, 

был награжден орденом Станислава 3-й степени, по мобилизации служил и в армии 

Колчака, переписывался с проживающим в Китае сотрудником КВЖД В.Я. Толмачевым, 

занимался собиранием и изучением «какой-то ерунды», не был в русле «советского 

краеведения»...  

В этот период В.П. Бирюков несколько раз порывался покинуть Шадринск и 

переехать в Пермь, в Свердловск… 30 июля 1930 г. был ликвидирован Шадринский 

округ и статус «Научного хранилища» понизился из окружного в районный. Переезд в 

Пермь сорвался, так как был арестован в 1930 г. и получил три года руководитель 

пермских краеведов А.С. Лебедев, 30 августа 1931 г. также арестовали руководителя 

филиала «Научного хранилища» – Далматовского музея-монастыря И.А. Иванчу, 

получившего 5 лет лагерей, что окончательно послужили причиной: 21 сентября 1931 г. 

В.П. Бирюков покинул «Научное хранилище» [7, с. 225; 3, с. 470], но продолжил свою 

научную работу: «Я усиленно собирал теперь печатные и рукописные материалы об 

Урале» [4, с. 166]. С 1931 по 1937 гг. он живет на два города Шадринск и Свердловск, 

где работает ученым секретарем Уральского бюро краеведения и занимается 

«выполнением постановлений УОБК и его президиума, инструктирует районные 

краеведческие бюро Уральской области и отдельные краеведческие ячейки» [25, л. 2; 31, 

л. 25].  

В 1935 г. всю свою огромную библиотеку, которую В.П. Бирюков собирал более 

30 лет, и состоящую из 80 тыс. экземпляров книг, газет, журналов, периодических 

изданий Урала, начиная с 1789 г., он безвозмездно передал в дар Челябинскому 

городскому совету, так как перевезти в Челябинск такое богатство не представлялось 

возможным, то в Шадринске создается филиал Челябинской областной библиотеки. Об 

этом факте 18 апреля 1935 г. сообщила «Правда» в небольшой заметке – «Подарок 

уральского краеведа» [18], к сожалению, в большей степени коллекция В.П. Бирюкова 

оказалась утраченной в годы войны. 7 июня 1940 г. исполнительный комитет 

Челябинского областного Совета депутатов трудящихся постановил оказать денежную 

помощь краеведу В.П. Бирюкову: «Учитывая исключительную ценность отданной 

Челябинской областной библиотеке литературы и необходимость оказания помощи 

последнему в проведении работы по изданию словаря русских наречий на Урале … 



обязать облоно выделить из бюджета областной библиотеки 10 тыс. рублей, распределив 

выплату их в течение 5 лет … Обязать директора областной библиотеки выплатить 2 тыс. 

рублей до 1 августа сего года, а в дальнейшем выплату производить к 1 мая каждого 

года» [20, л. 92].  

Ночью с 2 на 3 ноября 1936 г. был арестован единственный сын Иринах, студент 

Уральского университета, и спустя некоторое время, также ночью с 19 на 20 декабря он 

умер в следственном изоляторе, что послужило «причиной» родители так и не узнали 

[13, л. 21]. Гибель сына, ликвидация Свердловского областного бюро краеведения, а 

затем и Общества изучения Свердловской области, последовавшее в связи с закрытием 

Центрального бюро краеведения и передачей его функций музейно-краеведческому 

отделу наркомата просвещения РСФСР вынудили В.П. Бирюкова в 1937 г. возвратиться 

в Шадринск. Именно с середины 1930-х гг. он будет в большей степени заниматься 

собираем, изучением и публикацией уральского фольклора. В 1936-1937 гг. по заданию 

редакций газет «Уральский рабочий» и «Челябинский рабочий» В.П. Бирюков совершил 

поездки для записи фольклора рабочих и периода гражданской войны в Свердловской и 

Челябинской областях [4, с. 167]. 31 августа 1937 г. он написал письмо И.В. Сталину, 

которое хранится в его фонде в Екатеринбурге, о том, что «Урал располагает и большими 

богатствами в области русского языка» [17, л. 3]. В 1920-1960-е гг. В.П. Бирюков записал 

огромное количество народного отражения событий российской и советской истории, 

отразившиеся в устном народном творчестве, что-то было издано, но многое хранится в 

его многочисленных архивных собраниях.  

В 1920-х гг. В.П. Бирюкова приглашали на кафедры нескольких вузов, но он 

предпочел остаться в родном Зауралье, объясняя это пословицей: «Где родился, тут и 

сгодился». В 1930-х гг. он отказался от ученой степени кандидата географических наук, 

считая себя некомпетентным в этой области знаний [16, с. 156-157]. Несмотря на то, что 

В.П. Бирюков к тому времени был автором многочисленных работ по географии Урала, 

в том числе вышедшего в 1926 г. солидного труда «Природа и население Шадринского 

округа Уральской области». Краеведение 1930-х гг. носило уже четко выраженное 

практическое назначение, поэтому и В.П. Бирюков работает в этом направлении. Уже в 

преклонном возрасте, в 1954 г., он совершил плавание-поход по изучению реки Ай в 

Челябинской области [14, л. 1].  

С конца 1930-х гг. В.П. Бирюков начинает вести преподавательскую работу в 

Свердловском и Челябинском педагогическом, в Шадринском учительском и 

педагогическом институтах. Он писал, что в своей педагогической работе ставил целью, 

прежде всего, научить слушателей разбираться в фольклоре самостоятельно, уметь 

записывать его, а также, когда нужно, использовать в целях обучения и воспитания [4, с. 

168]. В его личном фонде в ГАСО сохранились документы и о педагогической 

деятельности в Челябинском педагогическом институте. По воспоминаниям заведующей 

кафедрой литературы ЧГПИ Л.С. Шепелевой и лично знакомого с ним В.П. Рожкова, что 

именно В.П. Бирюков «своими удивительно яркими, интересными лекциями увлек 

многих студентов ЧГПИ фольклористикой. Именно он требовал от каждого студента 

записей фольклора – без них невозможно было получить зачет или положительную 

оценку на экзамене. Некоторые особо «ловкие» и хитрые студенты сами сочиняли сказку 

или частушку и подавали под чужим именем В.П. Бирюкову. Но, как правило, они 

бывали изобличены в подлоге и наказаны, хотя были и исключения. … Владимир 

Павлович приносил на занятия «видавший виды» старый портфель, набитый книгами, 



как правило, старинными, о которых он рассказывал на занятиях, рекомендовал их 

студентам для чтения. Увлекаясь на лекциях, В.П. Бирюков частенько сам запевал 

народные песни или частушки, приплясывая при этом. Студенты удивлялись некоторым 

привычкам Владимира Павловича: зимой ходить по улице с непокрытой головой, везде 

и всегда носить с собой портфель, держать за ухом карандаш, писать на мелких 

листочках бумаги» [21, с. 20-21]. Приезды В.П. Бирюкова в Челябинск, проведение 

занятий, общение с ним оставили неизгладимый след и послужили катализатором 

пробуждения студенческого и преподавательского интереса к фольклористике и 

литературному краеведению в Челябинском педагогическом институте и организации 

проведения фольклорных экспедиций В.Е. Гусевым, а затем и А.И. Лазаревым.  

В память о В.П. Бирюкове с 1973 г. проходят краеведческие Уральские 

Бирюковские чтения, сначала как литературно-фольклорные, а затем и по другим 

направлениям краеведения, которые стали визитной карточкой Урала. Многие 

выступления на чтениях стали достоянием науки, не взирая на титулы и их звания, и до 

сих пор остаются актуальными, несмотря на прошедшее время и смену идеологической 

парадигмы. Участники III Бирюковских чтений 16 сентября 1975 г. на одной из колонн 

главного корпуса Челябинского педагогического института (сейчас Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета) открыли памятную 

мемориальную доску, созданную скульптором И.В. Бесчастновым и архитектором Б.А. 

Барановым: «В этом здании в 1948-1956 гг. вел курс русского фольклора и древней 

литературы известный уральский писатель-краевед Владимир Павлович Бирюков» [10, 

с. 570]. На состоявшихся за 50 лет (по 2017 г.) двадцати двух чтениях приняло участие 

более 1350 человек, по итогам которых опубликованы сборники 17 чтений и 1547 статей, 

из них 61 – представителей г. Шадринска и района, 41 участника, наибольшее число у 

М.И. Зуевой и В.П. Тимофеева – по 5. Одиннадцатые чтения (19-20 мая 1994 г.) и 

выездное заседание двадцать первых (28 ноября 2014 г.) состоялись в Шадринске, в 

педагогическом институте (университете).  

Таким образом, неоценим подвижнический труд, вклад Владимира Павловича 

Бирюкова в многостороннее краеведческое изучение родного края. Куда бы не 

забрасывала его судьба, он отдавался этому со всей страстью души. Поэтому В.П. 

Бирюкова по праву можно назвать выдающимся российским краеведом и педагогом, о 

нем до сих пор говорят, вспоминают и приводят в пример. Молодым, начинающим 

исследователям необходимо продолжить поиск новых документов, не забывать и 

изучать наследие величайшего уроженца Шадринского края Владимира Павловича 

Бирюкова.  

Список использованных источников:  

1. «…Не могу отказаться от этой работы, потому что она полезна для общества…» 

: из дневника Владимира Павловича Бирюкова. – Текст : непосредственный // Россия 

1917 г. в эго-документах : дневники / авт.-сост. : Н.В. Суржикова, М.Б. Ларионова, Е.Ю. 

Лебеденко [и др.] ; науч. ред. Н.В. Суржикова ; Ин-т истории и археологии УрОРАН. – 

Москва : Полит. энцикл., 2017. – С. 164–244.  

2. Автобиография В.П. Бирюкова // Государственный архив Свердловской области 

(ГАСО). – Ф. Р-2266. – Оп. 1. – Д. 3154. – Текст : непосредственный.  

3. Бирюков, В.П. Избранные труды / В.П. Бирюков ; Шадр. гос. пед. ин-т, Гос. 

архив в г. Шадринске, Шадр. о-во краеведов ; сост. и отв. ред. С.Б. Борисов. – Шадринск 

: Шадринский Дом Печати, 2008. – 623 с. – Текст : непосредственный.  



4. Бирюков, В.П. Путь собирателя : автобиограф. очерк / В.П. Бирюков. – Текст : 

непосредственный // Южный Урал. – 1951. – № 6. – С. 159–169.  

5. Борисов, С.Б. Жизненный и творческий путь выдающегося уральского краеведа 

и лексикографа В.П. Бирюкова / С.Б. Борисов. – Текст : непосредственный // Вопросы 

истории. – 2023. – № 6–1. – С. 96–113.  

6. Борисов, С.Б. Книжные издания уральского краеведа В.П. Бирюкова : 

монография / С.Б. Борисов ; Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2019. – 139 с. – 

Текст : непосредственный.  

7. Борисов, С.Б. Шадринские страницы в биографии выдающегося уральского 

краеведа и лексикографа В.П. Бирюкова / С.Б. Борисов. – Текст : электронный // Ученые 

записки Шадринского государственного педагогического университета. – 2021. – № 4 

(52). – С. 222–229. – URL: http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/article/view/828/652 (дата 

обращения: 04.11.2023)  

8. Бякова, Л.А. О роли В.П. Бирюкова в создании и становлении архива в городе 

Шадринске / Л.А. Бякова. – Текст : непосредственный // Уральские Бирюковские чтения 

: сб. науч. и науч.-попул. ст. / науч. ред. проф. С.С. Загребин. – Вып. 4. Город как феномен 

культуры. Ч. 2. – Челябинск : Абрис, 2006. – 512 с. – С. 335–338.  

9. Виноградов, Н.Б. В.П. Бирюков и археология Урала и Зауралья / Н.Б. 

Виноградов. – Текст : непосредственный // Российская археология. – 2016. – № 1. – С. 

156–159.  

10. Гейль, В.В. Мемориальные доски ЧГПУ / В.В. Гейль. – Текст : 

непосредственный // Челябинский государственный педагогический университет : 

энциклопедия / гл. ред. и сост. Г.С. Шкребень. – Челябинск, 2009. – 1144 с.  

11. Доклад о задачах и устав Союза культурно-просветительных организаций // 

Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). – Ф. Р-634. – Оп. 

1. – Д. 2. – Текст : непосредственный.  

12. Заявление В.П. Бирюкова о своем аресте // ГАСО. – Ф. Р-2266. – Оп. 1. – Д. 

3155. – Текст : непосредственный.  

13. Заявление В.П. Бирюкова об аресте сына И.В. Бирюкова // ГАСО. – Ф. Р-2266. 

– Оп. 1. – Д. 3155. – Текст : непосредственный.  

14. Краеведческий поход по реке Ай в 1954 г. // ГАСО. – Ф. Р-2266. – Оп. 1. – Д. 

765. – Текст : непосредственный.  

15. Новиков, И.А. Военная страница в биографии знаменитого уральского краеведа 

: участие В.П. Бирюкова в Первой мировой войне / И.А. Новиков. – Текст : 

непосредственный // Гороховские чтения : материалы пятой регион. музейн. конф. / 

сост., науч. ред. Н.А. Антипин. – Челябинск, 2014. – 436 с. – С. 70–76. – EDN: TLGZXZ  

16. Осинцев, Л.П. Старый интеллигент / Л.Н. Осинцев. – Текст : непосредственный 

// Краеведы Южного Урала. Энциклопедия персоналий. Размышления, воспоминания, 

отзывы / сост. Т.Л. Корецкая ; Челяб. гос. ин-т культуры ; Ассоциация краеведов Челяб. 

обл. – Челябинск, ЧГИК, 2019. – 361 с. – С. 156–159.  

17. Письмо В.П. Бирюкова И.В. Сталину // ГАСО. – Ф. Р-2266. – Оп. 1. – Д. 2165. 

– Текст : непосредственный.  

18. Подарок уральского краеведа // Правда. – 1935. – 18 апр. – Текст : 

непосредственный.  

19. Послужной список ветеринарного врача Бирюкова Владимира Павловича // 

ГАСО. – Ф. Р-2266. – Оп. 1. – Д. 3169. – Текст : непосредственный.  

https://www.elibrary.ru/tlgzxz


20. Постановление исполнительного комитета Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся от 7 июня 1940 г. «Об оказании денежной помощи краеведу 

Бирюкову» // ОГАЧО. – Ф. Р-274. – Оп. 3. – Д. 1254. – Текст : непосредственный  

21. Рожков, В.П. Из истории кафедры литературы / В.П. Рожков, Л.С. Шепелева. – 

Текст : непосредственный // Музейный вестник Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. Спецвыпуск к юбилею филологического 

факультета / сост. Н.А. Вахрушева. – Челябинск : изд-во Юж.-Урал. госуд. гуман.-педаг. 

ун-та, 2020. – Вып. 43. – 192 с. – С. 15–31.  

22. Рушанин, В.Я. В.П. Бирюков: образ российского провинциального 

интеллигента / В.Я. Рушанин. – Текст : непосредственный // XVI Уральские 

Бирюковские чтения. «Интеллигенция в истории России и российских регионов» / ред.-

сост. Ю.М. Александрович. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 105 с. – С. 12–17.  

23. Рушанин, В.Я. Пассионарий из Шадринска / В.Я. Рушанин. – Текст : 

непосредственный // Образование и наука Южного Урала. – 2005. – № 3. – С. 43–44.  

24. Самсонов, В.Ф. «Большой краевед и герой краеведения» (К 115-летию со дня 

рождения В.П. Бирюкова) / В.Ф Самсонов. – Текст : непосредственный // Уральские 

Бирюковские чтения : сб. науч. ст. / науч. ред. С.С. Загребин. – Вып. 1. Актуальные 

проблемы краеведения. Ч. 1. – Челябинск, 2003. – 188 с. – С. 26–28.  

25. Справка В.П. Бирюкова – ученого секретаря Уральского областного бюро 

краеведения // ГАСО. – Ф. Р-678. – Оп. 1. – Д. 3. – Текст : непосредственный.  

26. Тагильцева, Н.Н. «Ходячая энциклопедия края» (о В.П. Бирюкове) / Н.Н. 

Тагильцева. – Текст : непосредственный // Уральское краеведение : ист.-лит. альм. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1996. – 140 с. – С. 34–42.  

27. Тимофеев, В.П. Краеведческий феномен В.П. Бирюкова / В.П. Тимофеев. – 

Текст : непосредственный // Одиннадцатые Бирюковские чтения : тез. докл. – Шадринск 

: ШГПИ, 1994. – 186 с. – С. 5–9.  

28. Удостоверение В.П. Бирюкова – делегата 3-й всероссийской краеведческой 

конференции 1927 г. // ГАСО. – Ф. Р-677. – Оп. 1. – Д. 46. – Текст : непосредственный.  

29. Удостоверение В.П. Бирюкова – делегата 4-й всероссийской краеведческой 

конференции 1927 г. // ГАСО. – Ф. Р-677. – Оп. 1. – Д. 46. – Текст : непосредственный.  

30. Удостоверение В.П. Бирюкова для проведения организационной работы по 

краеведению в Троицке и Магнитогорске // ГАСО. – Ф. Р-677. – Оп. 1. – Д. 46. – Текст : 

непосредственный.  

31. Удостоверение члена Уральского областного бюро краеведения В.П. Бирюкова 

// ГАСО. – Ф. Р-678. – Оп. 1. – Д. 3. – Текст : непосредственный.  

32. Федорова, В.П. Роль В.П. Бирюкова в организации краеведения Урала и 

Зауралья / В.П. Федорова. – Текст : непосредственный // XX Уральские Бирюковские 

чтения: краеведческие поиски и находки : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29 нояб. 

2013 г., Челябинск / под общ. ред. В.В. Садырина, Г.С. Шкребня. – Челябинск : АБРИС, 

2013. – 484 с. – С. 137–144.  

33. Шмаков, А.А. В литературной разведке / А.А. Шмаков. – Челябинск : Юж.-

Урал. кн. изд-во, 1973. – 139 с. – С. 107–131. – Текст : непосредственный.  


