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     История в лицах

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ
В Архангельской, Вологодской, Томской областях, 

Якутии и во многих центрах народного искусства Рос-
сии сохраняется традиция изготовления художественно 
оформленных изделий из бересты. Этот практичный 
и легко доступный материал издавна использовался в 
быту.

Бересту заготовляют на рубеже весны и лета, когда 
от набухшей соком коры березы легко отделяется верх-

ний слой. Ее обработка - снятие тонкой пленки, выгла-
живание с целью выпрямления и очистка внутренней 
стороны - повышает пластические качества материала, 
не снижая его прочности.

Круг предметов, выполняемых из бересты, неши-
рок - чаще всего это туеса, короба, шкатулки, но в каж-
дом промысле они имеют свой характер оформления. В 
Архангельской области туеса украшают свободной ки-

Образы русской культуры

стевой росписью. Ветки растений с цветами и птицами 
написаны яркими красками, в гамме которых преиму-
щественно красный, синий, зеленый цвета.

Роспись по бересте вологодских мастеров спокой-
ная, иногда очень мягкая по тональности. Но более са-
мобытны изделия с прорезной берестой, выполняемые 
в Великом Устюге и родственные своим орнаментом 
просечному железу и северной резьбе по кости. Ажур-
ным узором украшают шкатулки, туеса, декоративные 
тарелки. Берестяной рисунок помещают на деревянной 
основе, подчеркивая игру узора подложкой из цветной 
фольги, а силуэтные формы орнамента дополнительно 
прорабатывают тиснением.

Для изделий кировских мастеров тиснение по бе-
ресте является ведущим приемом. Орнамент наносят 
штампиками, образуя то клейма, то сплошные ленты 
узора. Такой же прием характерен для изделий, выпол-
няемых мастерами г. Семенова Нижегородской области.

Заметно отличаются приемами оформления изделия 
из бересты, создаваемые мастерами Якутии и Томской 
области. Прикладное искусство местных народов, свя-
занное с обработкой меха и кожи, наложило отпечаток 
на орнаментальные рисунки берестяных изделий. Их 
геометризированный узор напоминает мотивы меховой 
аппликации. Он выполнен методом выскабливания фона 
и сохранения в рисунке коричневого цвета бересты.

Если якутские мастера продолжают давно сложив-
шуюся традицию работы с берестой, то в Томске проис-
ходит возрождение забытого ремесла, а в технике ажур-
ной резьбы по бересте возникает новое направление: 
берестяные узоры, украшающие в основном небольшие  
коробочки из дерева, накладывают в два-три слоя от 
однородного фонового рисунка-сетки к разработанным 
элементам главного верхнего слоя орнамента.

Помнит мир спасенный

В историю вошли его слова: «Для нас, бойцов и ко-
мандиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и 
будем стоять насмерть!»

Василий Григорьевич Зайцев - снайпер 62-й армии 
Сталинградского фронта, Герой Советского Союза. Во 
время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 
1942 уничтожил 225 солдат и офицеров германской ар-
мии и их союзников, включая 11 снайперов.

С 1937 года служил на Тихоокеанском флоте, где его 
зачислили писарем артиллерийского отделения. После 
учёбы в Военно-хозяйственной школе его назначили на-
чальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, 
в бухте Преображение. В этой должности его и застала 
Великая Отечественная война.

В Зайцеве сочетались все качества, присущие снай-
перу, - острота зрения, чуткий слух, выдержка, хладно-
кровие, выносливость, военная хитрость. Он умел вы-
бирать лучшие позиции, маскировать их; обычно скры-
вался от вражеских солдат там, где они не могли и пред-
полагать советского снайпера. Прославленный снайпер 
бил врага беспощадно. Только в период с 10 ноября по 
17 декабря 1942 года в боях за Сталинград В. Г. Зайцев 
уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том 
числе 11 снайперов, а его товарищи по оружию в 62-й 
армии - 6000. Особенно прославил Зайцева снайперский 
поединок с немецким «суперснайпером», которого сам 
Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёни-
гом, присланным в Сталинград со специальным задани-

ем борьбы с советскими снайперами, причём первооче-
редной задачей имел уничтожение Зайцева. Зайцев, в 
свою очередь, получил задание уничтожить Кёнига лич-
но от командира Н. Ф. Батюка. В военные годы Зайцев 
написал два учебника для снайперов, а также разрабо-
тал применяемый до сих пор приём снайперской охоты 
«шестёрками» - когда одну и ту же зону боя перекрыва-
ют огнём три пары снайперов. За проявленное военное 
мастерство и доблесть командиру снайперской группы 
присвоили звание Героя Советского Союза, вручили ор-
ден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Подготовила Хуан Ци

Василий  Григорьевич  Зайцев БЮЛЛЕР  ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ – 
ИСТОРИК И ПИСАТЕЛЬ

БЮЛЛЕР ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ (1821-1896)-  
прозаик, историк, приятель русского писателя Ивана 
Сергеевича Аксакова. Его предки, выходцы из Герма-
нии, служили на русской дипломатической службе, 
получили российское дворянство. Отец Ф.А. Бюллера 
служил у князя Г.А. Потемкина и А.В. Суворова, был 
сенатором. Ф.А. Бюллер обучался в 1832-1835 гг. в Пе-
тербургской гимназии, где проявил интерес к русской 
литературе. В 1836-1836 гг. путешествовал по России 
и Европе. Написал об этом очерки. В 1841 г. окончил 
училище правоведения. Служил в Сенате. В 1844 г. 
участвовал  в сенаторской ревизии Астраханской гу-
бернии совместно с И.С. Аксаковым, оставившим ин-
тересные заметки о путешествии в Астрахань через 
донские станицы нашего края, Царицын, Сарепту. Во 
время ревизии в Астраханской губернии Ф.А. Бюллер 
выезжал в местные степи, к соленым озерам, увлекал-
ся изучением жизни и истории калмыков, знакомился 
с их бытом, верованиями, князьями Тундутовыми, Тю-
менями, участниками военных походов во Францию в 
Отечественную войну 1812 года. Вместе с И.С. Акса-
ковым обсуждал проект приобщения калмыков к осед-
лому образу жизни и написал с использованием архив-
ных материалов обширные историко-этнографические 
работы «Кочующие и оседло живущие в Астраханской 
губернии инородцы» («Отечественные записки», 1846), 
«Ламаизм и шаманство»(1859). Его первая работа «Ко-
чующие и оседло живущие в Астраханской губернии 
инородцы» привлекла внимание В. Белинского, кото-
рый назвал ее в числе «… интересных статей научного 
содержания».  Ф.А. Бюллер оставил об И.С. Аксакове 
интересные воспоминания. 

Впоследствии  Ф.А. Бюллер служил на диплома-
тической службе за границей. Затем – в Министерстве 
Иностранных Дел в России. В течение 17 лет ежеднев-
но составлял политические обозрения для Александра 
II. С  1873 г. был директором Главного Московского 
архива МИДа, сделал его доступным для научных ис-
следований. Написал свою лучшую великосветскую 
повесть «Ничто» (1845), множество исторических 
очерков для журналов «Русский архив», «Русская ста-
рина» и других о Екатерине II, Потемкине, Бироне, Су-
ворове и  других  государственных деятелях.

ДАЛИНГЕР  АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – 
УЧЕНЫЙ-МЕДИК

ДАЛИНГЕР АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – дея-
тель здравоохранения в Поволжье. Родился в Астра-
хани, где закончил мужскую классическую гимназию. 
В 1879 г. получил образование в Санкт-Петербургской 
Военно-Медицинской Академии. В звании лекаря 
приехал в г. Камышин Саратовской губернии, где за-
нимался медицинской практикой. В городе с 1876 г. 
действовала уездная земская больница с хирургиче-
ским, терапевтическим, инфекционным и детским 
отделениями. А.П. Далингер несколько лет заведовал 
Камышинской земской больницей в обширном уезде, 
накапливал практический материал. Затем переехал в 
Астрахань, работал врачом мужской гимназии и жен-
ской Мариинской больницы. В 1889 г. получил зва-
ние доктора медицины. В 1892 г. заведовал холерной 
больницей, с 1894 г. был главным врачом городской 
Александро-Мариинской больницы. Проводил тыся-
чи операций жителям астраханского края, калмыкам, 
немцам-колонистам. 

Руководил глазной больницей. За время своей ме-
дицинской деятельности издал 16 научных работ, вы-
езжал для совершенствования практики за границу. 
Занимался общественной работой. В 1891 г. был из-
бран гласным городской Думы сроком на четыре года. 
За заслуги перед Отечеством награжден орденами св. 
Станислава и св. Анны II и III степеней. Достиг чина 
статского советника. После тяжелой болезни скоро-
постижно скончался 13 января 1908 года в возрасте 
54 лет.

Н. Бичехвост


