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Картографический сеттинг в литературе и кинематографе

Картографический сеттинг – географические карты, планы и маршруты – это поясняющие ил-
люстрации в произведениях литературы и кино. Они обогащают действие, интригует и информи-
рует читателя/зрителя. Ландкарта необходима, чтобы наглядно оценить путь персонажей, услы-
шавших «зов странствий» в стремлении к заветной цели (В. Пропп, К. Воглер). В то же время это 
сюжетообразующий материал, позволяющий авторам, по замечанию Р.-Л. Стивенсона, корректи-
ровать перипетии своих историй. В статье разработана и проанализирована типология художе-
ственных ландкарт. Вывод: художественная карта-сеттинг необходима для изучения «географии 
воображения» не только искусствоведам и культурологам, но и представителям таких творческих 
профессий, как писатели, сценаристы, литературные и киноредакторы.
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Cartographic setting in literature and cinema

Cartographic setting – geographical maps, plans and routes are explanatory illustrations in works 
of literature and cinema. They enrich the action, intrigue and inform the reader/viewer. The landcard 
is necessary to visually assess the path of the characters who have heard the «call of wandering» in 
pursuit of the cherished goal (V. Propp, K. Vogler). At the same time, it is a plot-forming material that 
allows the authors, according to R.-L. Stevenson, to correct the vicissitudes of their stories. The article 
develops and analyzes the typology of artistic landcards. Conclusion: an artistic map-setting is necessary 
for studying the «geography of imagination» not only for art historians and cultural scientists, but also for 
representatives of such creative professions as writers, screenwriters, literary and film editors.

Keywords: cartographic setting, geography of culture, land map, route, book illustration, illustrator, 
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Люди издревле в разных частях света 
пытались выразить свое представление о 
поверхности Земли: от изображения бли-
жайшей местности до мифических моде-
лей Вселенной. Массив географических 
карт, маршрутных схем и моделей, при-
внесенный публикациями классической 
литературы XIX в., играет важную роль в 
создании и раскрытии сюжетов. В ХХ сто-
летии этот материал вышел на новый уро-
вень изображения, благодаря экранным 
искусствам. В данной статье предлагается 
новый подход для изучения географии 
культуры и ее составляющих – имажи-
нальной географии (или «географии вооб-
ражения») [1], а также литературной гео-
графии [2]. Эти междисциплинарные науки 
популяризируют знания о поверхности 
Земли в гуманитарной сфере, а ландкар-
та становится «проводником» в реальный 
или выдуманный мир книг и произведе-
ний экрана.

Главный двигатель историй, в которых 
присутствует картографический сеттинг, – 
тайна, с которой сталкиваются герои. Ланд-
карта – ключ к раскрытию тайны, в «Остро-
ве сокровищ» сам путь к карте тоже лежит 
через обретение ключа, снятого с шеи 
Билли Бонса: «В романе находят сокрови-
ща, но, чтобы это произошло, в завязке на-
ходят карту» [3, с. 130]. Типы карт-сеттингов, 
анализируемые в данной статье, связаны 
с литературным и кинематографическим 
жанром «путешествия к заветной цели» и 
его производных (военно-морская, истори-
ко-приключенческая, детективная, «шпион-
ская», фантастическая, сказочно-фэнтезий-
ная темы). Эти сюжеты опираются на некий 
географический ориентир, благодаря кото-
рому искатель приключений отправляется 
в путь [4, с. 523; 5, с. 189]. 

В первую очередь карта-навигатор 
важна для самого автора (писателя, сце-
нариста). По определению Роберта-Лью-
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иса Стивенсона, благодаря продуманной, 
детализированной карте, рассказчик «…
не только оградит себя от досадных слу-
чайностей, а еще и останется в выигрыше. 
Лучше, чтобы все происходило в настоя-
щей стране и вы ее прошли из края в край 
и знаете в ей каждый камешек. Но даже 
когда речь идет о вымышленных местах, 
тоже не мешает сначала запастись кар-
той. Вы вглядываетесь в нее, и возникают 
какие-то новые связи, о которых вы пре-
жде и не подозревали. Вы обнаружите оче-
видные, хотя и непредвиденные тропинки 
для ваших гонцов…» [6, с. 14]. Упоминание 
автора «Острова Сокровищ» не случайно: 
история, придуманная Стивенсоном – при-
мер универсального «путешествия к за-
ветной цели», а контур Острова, первый 
вариант которой изобразил сам писатель, 
является, пожалуй, самым знаменитым в 
художественной литературе (а позже – и в 
кино). 

В отечественных – преимущественно 
детско-юношеских – книгах существует 
большое количество разнообразно изо-
браженных карт-сеттингов. Благодаря ин-
дивидуальности художников-иллюстрато-
ров эти карты несхожи – и в графической, и 
цветовой манере. Возраст читателя и жанр 
литературного произведения играют здесь 
важную роль. 

Упомянутая карта Острова Сокровищ 
публикуется в нескольких редакциях. Ран-
ний вариант ее изображения приписывает-
ся именно Стивенсону. Писатель, впрочем, 
очень жалел, что самый первый вариант 
карты, созданный с особым вдохновени-
ем, был утерян при невыясненных обсто-
ятельствах [7, с. 13]. Вторая версия карты, 
по мнению Стивенсона, была создана уже 
с меньшим энтузиазмом (хотя ее соавто-
ром выступил даже отец, Стивенсон-стар-
ший, имитировавший «подписи Флинта»). 
Именно эту карту мы видим в некоторых 
публикациях романа [7, с. 438]. Более рас-
пространенная версия изображения Остро-
ва – в русскоязычных изданиях – принад-
лежит иллюстратору С. Пожарскому [8, с. 4]. 
В зарубежных же изданиях среди «старых» 
карт Острова известна работа иллюстрато-
ра Монро С. Орра, впервые появившаяся в 
лондонской публикации 1934 г. [9]. «Карта 
Орра» создана в красках. Стиль британско-
го художника отличается четкой прорисов-
кой деталей, напоминающей манеру рус-
ского иллюстратора Ивана Билибина. Чаще 
же всего публикуется черно-белая карта, 

выполненная пером и черной тушью (как 
работа С. Пожарского).

Далее мы рассмотрим типологию карт-
сеттингов в литературных и кинопроизве-
дениях. Первый из них – это классические 
карты-экспозиции, без указания пути про-
движения персонажей. К таким картам от-
носится, в частности, Остров Линкольна 
из романа Жюля Верна «Таинственный 
остров»  [10], художника Жюль-Декарат 
Фера (опубликована в первом издании 
книги в 1874–1875 гг.). Ее русифицирован-
ная вариация присутствует в последующих 
отечественных изданиях. В аналогичном, 
«старинном», стиле художником И. Ильин-
ским также создана карта для «Всадника 
без головы» Майн Рида [7, с. 12], перено-
сящая читателя в Техас середины XIX в. 
Пример карты-экспозиции в литературе 
научно-фантастического жанра содержит 
«Плутония» В. Обручева [11] с характерны-
ми обозначениями: «Море ящеров», «Море 
бронтозавров» и т. д.

Среди переводных литературных 
произведений, изданных в СССР 1970–
1980 х гг., особое место занимает публи-
кация «Хранителей»: первой части «Вла-
стелина Колец» [12]. Задолго до начала 
российской «толкиномании» 1990-х гг. в 
этой книге уже помещена карта Средизе-
мья, содержащая Гондор и Мордор, знако-
мые всем поклонникам фэнтезийной саги. 
Именно с этой, малозаметной для своего 
времени, отечественной публикации на-
чалось знакомство советских читателей с 
мирами Толкина. Также примечательны 
карты-сеттинги ленинградского художни-
ка Михаила Беломлинского, в частности к 
повести Дж. Толкина «Хоббит, или Туда и 
Обратно». Книга была впервые опублико-
вана в СССР в 1976 г., впоследствии неодно-
кратно переиздавалась [13]. 

Менее известная читателям, но также 
отличающаяся выразительностью и юмо-
ром карта создана М. Беломлинским для 
повести Дж. Даррела «Говорящий сверток» 
(первая публикация в СССР 1982 г.). Благо-
даря тексту автора и таланту советского 
иллюстратора юные советские читатели 
«близко» познакомились с такими удиви-
тельными персонажами западноевропей-
ского фольклора, как фениксы и грифоны, 
волки-оборотни и единороги, василиски и 
лунные тельцы [14]. Ландкарты Беломлин-
ского для «Хоббита» и «Говорящего сверт-
ка» стали узнаваемы среди всех любителей 
сказочной литературы. 
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К типу «карты-экспозиции» относится 
изображение несуществующего тропи-
ческого архипелага Большие Эмпиреи из 
повести-сказки В. Аксенова «Мой дедуш-
ка – памятник» (1972) [15]. Литературный 
эксперимент писателя-шестидесятника 
оказался нетипичным для его творчества. 
Героями выступали советские отроки, «не 
теряющиеся в сложных обстоятельствах»: 
будь то Ленинград 1970-х гг. или просторы 
Тихого океана, среди которых затерялась 
цепочка маленьких островов, нарисован-
ных иллюстратором А. Елисеевым. 

Для следующего типа ландкарты ха-
рактерна корректировка топографических 
акцентов в сюжетах-франшизах. Это значит, 
что одно и то же место действия отобража-
ется на очередной карте по-новому, в ди-
намике сюжетных изменений. Речь идет, 
в частности, о карте Волшебной Страны 
на форзацах шестикнижия об Изумрудном 
Городе А. Волкова [16]. В первой книге – 
«Волшебник Изумрудного Города» – мы 
видим исходную карту, на которой отмече-
ны топонимы, значимые для развития сю-
жета: пещера злой волшебницы Гингемы, 
логово Людоеда, две пропасти, возникшие 
после землетрясения, Изумрудный Город 
(столица Зеленой Страны), а также обо-
значены остальные Страны магического 
пространства: Голубая, Желтая, Розовая, 
и Фиолетовая (в последней разворачива-
ется действие второй части «Волшебника 
Изумрудного Города»). Следующая повесть, 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», 
открывает начало целому циклу сказоч-
ных приключений («сиквелу», используя 
кинематографическую терминологию). 
На карте Волшебной Страны появляются 
новые маркеры: дом отрицательного про-
тагониста Урфина, а также Башня недалеко 
от Изумрудного Города, в которой будут за-
точены Страшила и Железный Дровосек. На 
границе Зеленой и Фиолетовой стран обо-
значено место финальной битвы войска 
главных героев с деревянными вояками 
Джюса. Третья книга – «Семь подземных 
королей» –неожиданно переносит читателя 
в Подземную Страну (изображение которой 
заменяет на форзаце ставшую уже привыч-
ной карту Страны Волшебной). Вместо при-
вычной зеленой гаммы – золотисто-бурые 
цвета, раскрывающие мир огромной Стра-
ны-Пещеры. Четвертая повесть – «Огнен-
ный бог Марранов» – возвращает читателя 
на земную поверхность. Теперь карта Вол-
шебной Страны вместо зеленого приоб-

ретает серый оттенок, с единственным ис-
ключением – Изумрудным Городом. Новый 
элемент карты – страна простодушных 
Марранов, отмеченная алым цветом. Туда 
направится Урфин Джюс, надеясь взять ре-
ванш за позорное поражение, описанное 
во второй книге. Карта в пятой повести – 
«Желтый туман» – снова удивляет читате-
ля: теперь она имеет не столько зеленый, 
сколько бирюзовый оттенок. Но самое 
главное – привычные «локации» покрыты 
скоплениями токсичного желтого тумана: 
его наколдовала свирепая великанша, и 
силам добра вновь придется «вынимать 
меч из ножен». В шестой, заключительной 
повести («Тайна заброшенного замка») мы 
видим карту Волшебной Страны, в которой 
акцент сделан на расположении самого 
Замка (неподалеку от пещеры Гингемы – 
места, давшего начало всей серии книг о 
Волшебной Стране). Именно обитель чаро-
дея Гуррикапа станет отправной точкой для 
заключительных приключений сказочного 
цикла. Таким образом, шесть карт Волшеб-
ной Страны, нарисованных выдающимся 
иллюстратором Л. Владимирским, демон-
стрируют юному читателю изменения, про-
исходящие в сеттинге «книги-сериала».

Существуют примеры художественных 
карт-сеттингов, исходящих из топографии 
реальных регионов. На таких картах может 
отсутствовать подробная детализация (не 
указываться подробные сведения о насе-
ленных пунктах, как на карте в историче-
ской повести Р. Кинжалова «Воин из Ки-
ригуа») [17]. Центральный персонаж этого 
произведения – юноша племени майя, жи-
вущий задолго до того, как первые испанцы 
ступили на территорию племени. Приклю-
чения, выпавшие на долю героя, проис-
ходят на территориях не столько совре-
менных ему, сколько будущих государств: 
Мексика, Гватемала, Гондурас. С данным 
типом сеттинга перекликается карта, на 
которой могут содержаться как полу-ре-
альные, так и полумифические географи-
ческие объекты. Например, карта к повести 
К. Сергиенко «Увези нас, Пегас!» [18]. Про-
изведение знакомит читателя с временами 
и событиями Гражданской войны в США 
(1861–1865 гг.). Географический сеттинг, 
составленный художником В. Мясоедовым, 
отличается топонимами, отсылающими 
читателя к легендарным временам пере-
селения европейцев все дальше от вос-
точного побережья Америки: «Форт Клер», 
«Корона», иронично русифицированное на-
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звание городка «Кроликтаун», и особенно 
обозначение местностей: «Черная Роза», 
«Подметка», «Красный Каньон», «Страна 
Колдунов».

Особым типом карты-сеттинга является 
историческая геолокация, которая расхо-
дится с современной в некоторых деталях 
(по причинам изменения климата, а также 
результатов деятельности человека). По-
казательны три литературных произведе-
ния, переносящие юного читателя в разные 
эпохи одной страны: это Нидерланды вре-
мен буржуазной революции XVI в. (повесть 
«Кеес – Адмирал Тюлпанов» К. Сергиенко), 
а также первой половины века XIX в. («Се-
ребряные коньки» М. М. Додж). 

Нидерланды (они же «низменные 
земли», Голландия) – страна удивительной 
ландшафтной судьбы. Жители крошечного 
западноевропейского государства веками 
отвоевывали у моря каждый метр суши 
с помощью изощренной системы дамб. 
Почти четыреста лет назад прибрежный 
ландшафт Нидерландов отличался от ны-
нешнего: меньшего размера были островки 
Зеландии [19], а между Лейденом и Хаар-
лемом находилось Хаарлемское озеро [20], 
впоследствии осушенное голландцами. 
Особенно колоритна карта к повести 
«Кеес – Адмирал Тюльпанов» (художник 
В. Дурасов). Перед читателем открывается 
география событий и точное расположе-
ние знаменитых на весь мир голландских 
городов (Лейден, Хаарлем, Дельфт, Роттер-
дам, Гаага). Красными стрелками на карте 
также обозначен путь юных защитников 
страны, начинающийся и завершающийся 
Лейденом. Причем если вышеперечислен-
ные примеры карт были «фронтальными», 
«плоскими», то в повести Сергиенко мы 
видим словно скошенную часть объемной 
модели Земли, с морем и сушей, «уходящи-
ми за горизонт». 

Традиция обозначения пути героев на 
карте при помощи стрелок восходит к пер-
вым публикациям Жюля Верна. В «Детях 
капитана Гранта», «Двадцати тысячах лье 
под водой» – это подробные карты кругос-
ветных маршрутов персонажей. Причем, 
с учетом долгого и сложного пути героев, 
сеттинги делятся на части, отражающие 
различные отрезки путешествий как на 
примере Восточного, так Западного полу-
шарий [21, с. 193, 561; 22, с. 177, 393]. Своео-
бразным оммажем к романам Ж. Верна уже 
в советское время станет карта героиче-
ского заплыва подводной лодки «Пионер» 

в романе Г. Адамова «Тайна двух океанов» 
[23, с. 600–601]. 

Анимированный маршрут путеше-
ствия – еще один вид карты-сеттинга, кото-
рым располагает кино, в отличие от лите-
ратуры. Продвижение героев (как правило, 
в пределах всего земного шара) сопрово-
ждается движущейся стрелкой, пересека-
ющей континенты и океаны. Классические 
примеры – перемещения по свету Индиа-
ны Джонса в серии экранных приключений 
знаменитого археолога, а также путь персо-
нажей из фильма «Вокруг света за 80 дней» 
(2004, режиссер Ф. Корачи).

В большинстве случаев кинозритель 
не видит анимированного пути персона-
жей, но с самого начала получает пред-
ставление о «пункте назначения» («за-
ветной цели»): от первых экранизаций 
«Острова Сокровищ» и до таких лент, 
как «Золото Маккены» (1969, режиссер 
Дж. Л. Томпсон), «Роман с камнем» (1985, 
режиссер Р. Земекис). Необычный вид 
карты-сеттинга представлен в фильме 
«Водный мир» (1995, режиссер К. Рей-
нольдс). Перефразируя название фильма, 
путеводный маршрут изображен на спине 
юной героини. И представляет собой не 
просто карту, а своеобразный иерогли-
фический ребус. Эта загадка постепенно 
будет разгадана героями, ищущими сушу 
на планете, практически ставшей глобаль-
ным океаном.

Перечисленные виды и типы карт-
сеттингов подтверждают, насколько велико 
их значение для восприятия читателем и 
зрителем. В зависимости от жанра приме-
ры погружают реципиента в пространство 
книги или фильма, обогащая – особенно 
юношеское восприятие – художественны-
ми и познавательными нюансами (манера 
иллюстратора здесь также играет важную 
роль). «…Только в сочетании с пейзажами – 
природными или урбанизированными – 
может быть полностью, во всем спектре его 
красок, воспринято созданное художником 
произведение…» [24, с. 197]. Это утвержде-
ние Ю. А. Веденина органично не только 
для произведений живописи, показываю-
щих природу той или иной местности, но и 
для географических маршрутов, отражен-
ных иллюстраторами книг. Лучшее и под-
робнейшее обоснование необходимости 
ландкарты в литературном произведении 
в свое время изложил Р.-Л. Стивенсон: «…
не часто, может быть, карте отводится такое 
знаменательное место в книге; и все-таки 
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она всегда важна. Писатель должен знать 
свою округу – будь она настоящей или вы-
мышленной – как свои пять пальцев; рас-
стояния, деления компаса, сторону, где вос-
ходит солнце, поведение луны – все должно 
быть безупречно…» [6, с. 13]. «Знание своей 
округи» в равной степени важно для писа-
теля, сценариста, а также литературного и 
кино-редакторов, консультирующих пере-
несение драматургического материала на 
экран.

Список литературы

1. Замятин Д. М. Гуманитарная география: 
пространство, воображение и взаимодействие со-
временных гуманитарных наук // Социологическое 
обозрение. 2010. Т. 9, № 3. С. 26–50.

2. Калуцков В. Н. Концептуальные основы ли-
тературной географии // Уральский исторический 
вестник. 2016. № 2 (51). С. 118–125.

3. Вулис А. З. В мире приключений. Поэтика 
жанра. Москва: Совет. писатель, 1986. 384 с.

4. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. 
Исторические корни волшебной сказки. Москва: 
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. 640 с.

5. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологи-
ческие структуры в литературе и кино: пер. с англ. 
3-е изд. Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. 606 с.

6. Стивенсон Р.-Л. Моя первая книга «Остров 
Сокровищ» // Стивенсон Р.-Л. Собрание сочинений: 
в 5 т. Москва: Правда, 1967. Т. 2. С. 7–14.

7. Рид М. Т. Всадник без головы: роман / пер. с 
англ. А. М. Макаровой. Стивенсон Р.-Л. Остров сокро-
вищ: роман / пер. с англ. Н. К. Чуковского. Москва: 
Дет. лит., 1978. 606 с.

8. Стивенсон Р.-Л. Остров Сокровищ: роман / 
пер. с англ. Н. К. Чуковского; рис. Г. Брока; оформ-
ление И. Ильинского; карта С. Пожарского. Москва: 
Дет. лит., 1974. 207 с.

9. Иллюстрации Монро С. Орра к «Острову 
сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона // Мастера 
книжной и журнальной графики. URL.: https://5045
62124922762976_3cfded8697faa559a5574b6914323
3d1b19b4bf3.blogspot.com/2017/04/Treasure-Island-
Illustrated-by-Monro-S-Orr.html (дата обращения: 
11.05.2023).

10. Карты Острова Линкольна. URL: https://
pikabu.ru/story/kartyi_ostrova_linkolna_9883505?yscli
d=lj4wk5g2ln445687365 (дата обращения: 11.05.2023).

11. Обручев В. А. Плутония. Земля Санникова. 
Москва: Дет. лит., 1958. 640 с.

12. Толкин Дж. Р. Р. Хранители: летопись пер-
вая из эпопеи «Властелин Колец» / сокр. пер. с 
англ. А. Кистяковского, А. Муравьева; стихи в пер. 
А. Кистяковского; послесл. А. Муравьева; рис. Г. Ка-
линовского. Москва: Дет. лит., 1982. 355 с.

13. Толкин Дж. Р. Р. Хоббит, или Туда и Обрат-
но: повесть-сказка / пер. с англ. Н. Рахмановой; 
рис. М. Беломлинского. Ленинград: Дет. лит., 
1989. 252 с.

14. Даррелл Дж. Говорящий сверток: сказочная 
повесть / пер. с англ. Н. Рахмановой; рис. М. Бело-
млинского. Ленинград: Дет. лит., 1981. 140 с.

15. Аксенов В. П. Мой дедушка – памятник. По-
весть об удивительных приключениях ленинград-
ского пионера Геннадия Стратофонтова, который 
хорошо учился в школе и не растерялся в трудных 
обстоятельствах / рис. А. Елисеева. Москва: Дет. 
лит., 1972. 207 с.

16. Волков А. М. Волшебник Изумрудного Го-
рода: сказочная повесть / рис. Л. Владимирского. 
Москва: Радуга, 1991. 214 с.

17. Кинжалов Р. В. Воин из Киригуа: ист. по-
весть / рис. Е. Александровой. Ленинград: Дет. лит., 
1976. 237 с.

18. Сергиенко К. К. Увези нас, Пегас!: повесть / 
рис. В. Мясоедова. Москва: Дет. лит., 1979. 192 с.

19. Сергиенко К. К. Кеес – Адмирал Тюльпанов: 
повесть / рис. Л. Дурасова. Москва: Дет. лит., 1975. 
255 с.

20. Додж М. М. Серебряные коньки / пер. с англ. 
М. И. Клягиной-Кондратьевой; рис. А. Иткина. Мо-
сква: Дет. лит., 1969. 272 с.

21. Верн Ж. Дети капитана Гранта / пер. с фр. 
А. Бекетовой; худож. П. И. Луганский. Петрозаводск: 
Карелия, 1976. 567 с.

22. Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой. 
Кругосветное путешествие в морских глубинах / пер. 
с фр. Н. Г. Яковлевой, Е. Ф. Корша; худож. П. И. Луган-
ский. Петрозаводск: Карелия, 1986. 397 с.

23. Адамов Г. Б. Тайна двух океанов / Рис. В. Ер-
молова. 2-е изд. Москва; Ленинград: Детгиз, 1941. 
608 с.

24. Веденин Ю. А. Очерки по географии искус-
ства / Рос. НИИ культур. и природ. наследия. Санкт-
Петербург: Дмитрий Буланин, 1997. 224 с.

References

1. Zamyatin D. M. Humanitarian geography: space, 
imagination and interaction of modern humanities. 
Sociological Review. 2010. 9 (3), 26–50 (in Russ.).

2. Kalutskov V. N. Conceptual foundations of 
literary geography. Ural Historical Bulletin. 2016. 2 (51), 
118–125 (in Russ.).

3. Vulis A. Z. In the world of adventure. Poetics of 
the genre. Moscow: Sovet. pisatel’, 1986. 384 (in Russ.).

4. Propp V. Ya. Morphology of a fairy tale. The 
historical roots of fairy tales. Moscow: KoLibri, Azbuka-
Atticus, 2023. 640 (in Russ.).

5. Vogler K. Travel writer. Mythological structures 
in literature and cinema: per. from English. 3rd ed. 
Moscow: Alpina non-fiction, 2019. 606 (in Russ.).



                       Вестник СПбГИК № 4 (57) декабрь · 202344

Е. Д. Еременко

6. Stevenson R.-L. My first book «Treasure Island». 
Stevenson R.-L. Collected works: in 5 vols. Moscow: 
Pravda, 1967. 2, 7–14 (in Russ.).

7. Reed M. T.; Makarova A. M. (transl.). The 
headless horseman: a novel. Stevenson R.-L.; 
Chukovsky N. K. (transl.). Treasure Island: a novel. 
Moscow: Det. lit., 1978. 606 (in Russ.).

8. Stevenson R.-L.; Chukovsky N. K. (transl.); 
Brock G. (draw.); Ilyinsky I. (design); Pozharsky S. (map). 
Treasure Island: a novel. Moscow: Det. lit., 1974. 207 (in 
Russ.).

9. Illustrations by Monroe S. Orr for «Treasure 
Island» by Robert Louis Stevenson. Masters of book 
and magazine graphics. URL: https://50456212492276
2976_3cfded8697faa559a5574b69143233d1b19b4bf3.
blogspot.com/2017/04/Treasure-Island-Illustrated-by-
Monro-S-Orr.html (accessed: May 05.2023) (in Russ.).

10. Maps of Lincoln Island. URL: https://pikabu.
ru/story/kartyi_ostrova_linkolna_9883505?ysclid=lj4
wk5g2ln445687365 (accessed: May 05.2023) (in Russ.).

11. Obruchev V. A. Plutonium. Sannikov Land. 
Moscow: Det. lit., 1958. 640 (in Russ.).

12. Tolkien J. R. R.; Kistyakovsky A. (transl.), 
Muravyov A. (transl.), Kistyakovsky A. (transl.); 
Muravyov A. (afterword); Kalinovsky G. (draw.). Keepers: 
the first chronicle of the epic «The Lord of the Rings». 
Moscow: Det. lit., 1982. 355 (in Russ.).

13. Tolkien J. R. R.; Rakhmanova N. (transl.); 
Belomlinsky M. (draw.). The Hobbit, or There and Back: 
a fairy tale story. Leningrad: Det. lit., 1989. 252 (in Russ.).

14.  Darrell  J . ; Rakhmanova  N.  (transl.); 
Belomlinsky M. (draw.). Talking bundle: a fairy tale. 
Leningrad: Det. lit., 1981. 140 (in Russ.).

15.  Aksenov  V.  P.; Eliseeva  A.  (draw.). My 
grandfather is a monument. The story of the amazing 
adventures of the Leningrad pioneer Gennady 
Stratofontov, who studied well at school and did not 
lose his head in difficult circumstances. Moscow: Det. 
lit., 1972. 207 (in Russ.).

16. Volkov A. M.; Vladimirsky L. (draw.). The Wizard 
of the Emerald City: a fairy tale. Moscow: Raduga, 1991. 
214 (in Russ.).

17. Daggers R. V.; Alexandrova E. (draw.). Warrior 
from Quirigua: a historical story. Leningrad: Det. lit., 
1976. 237 (in Russ.).

18. Sergienko K. K.; Myasoedova V. (draw.). Take us 
away, Pegasus!: story. Moscow: Det. lit., 1979. 192 (in Russ.).

19. Sergienko K. K.; Durasova L. (draw.). Kees – 
Admiral Tyulpanov. Tale. Moscow: Det. lit., 1975. 255 (in 
Russ.).

2 0 .   D o d g e   M .   M . ;  K l y a g i n a -
Kondratieva M. I. (transl.); Itkin A. (draw.). Silver skates. 
Moscow: Det. lit., 1969. 272 (in Russ.).

21.   Ve r n e   J . ;  B e ke t o v a   A .   ( t r a n s l . ) ; 
Lugansky P. I. (draw.). Children of Captain Grant. 
Petrozavodsk: Karelia, 1976. 567 (in Russ.).

22. Verne J.; Yakovleva N. G., Korsh E. F. (transl.); 
Lugansky P. I. (draw.). Twenty thousand leagues under 
the sea. Round-the-world travel in the depths of the sea. 
Petrozavodsk: Karelia, 1986. 397 (in Russ.).

23. Adamov G. B.; Ermolova V. (draw.). The mystery 
of two oceans. 2nd ed. Moscow; Leningrad: Detgiz, 1941. 
608 (in Russ.).

24. Vedenin Yu. A. Essays on the geography of art / 
Russ. Research Inst. of Culture and Nature heritage. 
Saint-Petersburg: Dmitry Bulanin, 1997. 224 (in Russ.).


