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Статья посвящена истории о мезенских зверобоях, которая публико-

валась в детских журналах второй половины XIX в. Историография

данной темы не слишком обширна. Исследовательский интерес был

сфокусирован на событии мезенской «микроистории» в изложении для

детей. Источниковую основу статьи составили публикации, размещен-

ные в журналах «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных

заведений» (1846), «Подснежник» (1859, 1862) и «Детское чтение»

(1871). В статье воссоздается механизм репрезентации сюжета из ис-

тории освоения Шпицбергена в XVIII столетии в периодических изда-

ниях дореволюционной поры. Сравнительный анализ текстов позволил

сделать выводы о том, какие техники используют писатели, адаптируя

повествование XVIII столетия для детей. Авторы приходят к заключе-

нию, что, во-первых, в указанный период история о мезенцах наШпиц-

бергене репрезентируется в форме пересказа событий с немецкого

языка; во-вторых, восстанавливается центральный эпизод робинзона-

ды с привлечением арсенала средств изобразительности; в-третьих,

сюжет преподносится в виде художественно-публицистического очер-

ка с предисловием об истории освоения Арктики и предшествующих

неудачных зимовках. Результаты работы предполагают апробацию ги-

потезы и построение варианта сюжета о мезенских «робинзонах» в том

виде, в каком он существует в детских журналах XIX в.
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Введение

История освоения Шпицбергена в изложении для детей дол-

гое время не была полноправным объектом историографии. Эта

тема была поднята и серьезно обсуждалась в публицистике для

взрослых (см.: [Кузнецов, 2022; Никонов, 2019; Державин, 2020;

Лукин, 2017; Старков, 2015; Обручев, 1964; Ефимов, 1958; Ставни-

цер, 1948]). В контексте этой темы отдельно можно рассматривать

сюжет об освоении Арктики русскими промысловиками.

На протяжении XIX столетия в различных русских журналах—

«Русский вестник» (1812), «СынОтечества» (1822), «Северная пче-

ла» (1846), «Архангельские губернские ведомости» (1846, 1896),

«Русь» (1846), «Друг народа» (1876), «Русская земля» (1899)—

предлагались пересказы и адаптации сюжета о шестилетней зи-

мовке мезенских зверобоев на Шпицбергене для взрослой чита-

тельской аудитории. Круг специалистов, посвятивших свои изыс-

кания сюжету о выживании мезенских промысловиков на острове

Эдж, узок. Этим вопросом интересуются краеведы: Н. В.Шуль-

гин [Шульгин 2003], В. Н. Дранников, Н. В. Тихонова [Мезенский

район 2012], Н. А. Окладников [Окладников 2008], журналист

В. И. Станулевич [Станулевич 2019], историки: В.Ю. Визе [Визе

1933], М. В. Белов [Белов 1975], С. В. Обручев [Обручев 1964], сла-

вист У. Маргграфф [Marggraff 2014].

Решение обратиться к текстам о выживании мезенских «ро-

бинзонов» на острове Эдж, представленным в детской периодике

второй половины XIX в., было принято ввиду неразработанности

данной тематики.

Публикация текста о мезенцах в различных русских журналах

на протяжении тридцати лет XIX в. подтверждает, что случай вы-

живания на Эдже приобрел популярность и его «смыслы» были

транспонированы в область детского чтения. Подобное обстоятель-

ство, как утверждает М.А. Литовская, может служить «признаком

особой важности конкретного текста для национальной культуры»

[Литовская 2020, 124]. Думается, что именно этотфакт явился опре-

деляющим и был поддержан редакторами журналов «Журнал для

чтения воспитанников военно-учебных заведений», «Подснежник»,

«Детские чтения».

По утверждению Е. В. Гаймановой, в XIX столетии детские

журналы «насыщались художественными и публицистическими

материалами, повествующими о жизни и подвигах выдающихся

людей, чье нравственное служение долгу и вере могло служить об-
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разцом для подражания» [Гайманова 2011, 230]. Русские матросы,

пережившие шесть суровых зим на Шпицбергене, воспеты в ли-

тературе в последующие века Н. К. Лебедевым, С. Б. Радзиевской,

З. С. Давыдовым, К. С. Бадигиным и др. Совокупность текстов, объ-

единенных сюжетом о выживании мезенцев в 1743–1749 гг., можно

назвать «мезенской робинзонадой».

Таким образом, выбор именно этих журнальных текстов для

анализа в нашем исследовании обусловлен целевой установкой ре-

дакций на публикацию исторических и географических очерков,

назидательных рассказов и исторических повестей [Лисович 2017].

Основная задача статьи— выявить приемы адаптации взрос-

лого сочинения к детскому чтению в различных периодических

изданиях.

Методология исследования

«Мезенская робинзонада» как явление в детской литературе

представляет научный интерес для исследователя, так как может

стать одним из вариантов изучения причин существования опреде-

ленного сюжета. Так, изучаемый текст о мезенских «робинзонах»

на страницах детских журналов XIX в. позволяет выдвинуть сле-

дующую гипотезу: издатели детских журналов—Я.И. Ростовцев,

В. Н.Майков, А.Н. Острогорский— видели в истории мезенских

зверобоев просветительский и нравственный потенциал, поэтому

сознательно сделали сюжет, представленный в книге академика

санкт-петербургской Академии наук П.-Л. Ле Руа, частью литера-

туры для детского чтения. Мы предполагаем, что русские журналы

используют свой арсенал выразительных средств для того, чтобы

он стал понятен и интересен русскоязычной детской читательской

аудитории. Подтверждение или опровержение гипотезы потребова-

ло в рамках нашей темы поставить следующие задачи. Во-первых,

ориентируясь на первоисточник сюжета о мезенцах, составлен-

ный с их слов академиком П.-Л. Ле Руа (1766), проанализировать

тексты, размещенные в детских журналах «Журнал для чтения

воспитанников...», «Подснежник», «Детское чтение», и выявить,

в каком объеме восстанавливается в них история, записанная фран-

цузом; определить, какие структурные элементы нашли отражение

в вариациях сюжета. Во-вторых, в ходе анализа анонимных рус-

скоязычных сочинений сделать вывод о том, какие образные и

стилевые инструменты применяют авторы XIX в., давая исследова-

телям возможность рассматривать «мезенскую робинзонаду» как
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произведение для детей. Данные получены путем аналитической и

интерпретационной работы с текстами в детских журналах 1840–

70-х гг.

В дореволюционную эпоху разные авторы предпринимали по-

пытки создать краткий пересказ текста Ле Руа, внедрить образ

повествователя, который контактирует с читательской аудиторией.

Другие же представляли творческий опыт иллюстрации зимовки

в Арктике. Третьи дополняли сюжет Ле Руа предысторией об осво-

ении Шпицбергена голландцами и англичанами, сопровождали

иллюстрациями животных, обитающих на острове.

Результаты и обсуждение

Мыобратились к сюжету, первоисточником которого считается

сочинение под названием «Приключения четырех российских мат-

росов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных, где они

шесть лет и три месяца прожили» [Ле Руа 1766]. В данном случае

мы ориентируемся на мнение С. В. Обручева, который пишет: «Из-

данная сначала на немецком языке в 1768 г., эта книжка вскоре

была переведена на русский, английский, французский, голланд-

ский и итальянский языки. В XIX в. несколько раз в популярных

журналах передавали ее содержание, но все же эта история, одна

из самых поразительных, сейчас почти забыта» [Обручев 1964, 62].

«Похождения русских матросов на Шпицбергене»

Текст «Похождений русских матросов...» размещен в шестьде-

сят девятом номере «Журнала для чтения воспитанников военно-

учебных заведений» за 1846 г. в разделе «Изящная словесность»

[Похождения русских матросов на Шпицбергене 1846]. Автор про-

изведения не указан. В финале публикации приведена информация:

«Перевод из одного старинного немецкого журнала». Таким обра-

зом издатель расставил ориентиры: текст является републикацией

из иностранного журнала, сюжет старинный, исторический, изна-

чально печатался на немецком языке. Указание издания, откуда

заимствованы материалы, не предусматривалось.

Отличительная черта этого текста— присутствие автора в тек-

сте, который несколько раз вступает в диалог с читателем: «Чита-

тель верно удивляется, что я таких малозначащих людей подробно

описываю; но потерпите, я надеюсь дожить до того времени, когда

сим простым матросам оказывать будут возможное уважение» [По-
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хождения русскихматросов наШпицбергене 1846, 108]. Обращаясь

кюному читателю, автор транслирует идею уважительного отноше-

ния к матросам, перенесшим шесть лет страданий в лютом холоде.

В репликах повествователя развивается просветительский мо-

тив разума и опыта:

Из этого примера островитяне наши могли ясно видеть, что до́лжно

следовать совету опытных людей, и в то же время леность и праздность

гибельны. Человек уподобляется воде, которая до тех пор свежа, пока

имеет течение; коль скоро оно прекратится, вода начинает портиться.

Деятельность и трудолюбие суть верные и единственные пособия со-

хранить здоровье тела и души; леность ввергает нас в болезнь, в скуку

и, наконец, в несчастие.

И если судьба предназначает кому-нибудь из вас быть в подобном

несчастном положении, станем наблюдать это правило, слышанное

мною от многих ученых и опытных мореплавателей, считающих един-

ственным средством от сей болезни— быть беспрерывно в движе-

нии [Похождения русских матросов на Шпицбергене 1846].

По ходу текста матросы называются по-разному: «путешествен-

ники», «странники», «храбрые матросы», «наши Робинзоны», при

этом они никогда не именуются поморами. Последнее сравнение

появляется в тексте, вероятно, неслучайно. Исторический эпизод,

произошедший с мезенскими зверобоями на острове Эдж, имеет

отдаленное сходство с историей моряка из Йорка, волею судьбы

оказавшегося на необитаемом острове в Тихом океане,— как раз

в той его части, с которой связано имя Христофора Колумба, от-

крывшего неизвестный континент.

На «желаемом острове» зверобои нашли защиту от холода (по-

правили хижину), защиту от зверя (соорудили лук, стрелы, копье),

защиту от голода (вяленая говядина заменила им хлеб). Там они на-

учились добывать и поддерживать огонь, изготавливать глиняные

сосуды, шить одежду и обувь из меха и кож, мастерить оружие и

охотиться. Остров стал для них своеобразноймастерской, в которой

раскрылись их человеческие возможности.

Подобно автору романа о Робинзоне Крузо, повествователь в

«Похождениях» усиливает мотив счастливого стечения обстоя-

тельств в жизни островитян: все, что происходит с ними на необи-

таемом острове,— «к счастию», «по счастию», «посчастливилось»,

«счастие сопутствовало им повсюду». Несчастье в их истории—

это смерть товарища. Даже неминуемая участь— остаться на Эд-

же надолго— не так угнетала их.



Репрезентация истории о мезенских «робинзонах»... 173

Примечателен образ молодого Ивана Химкова как пример для

подражания читателейжурнала, молодых русских кадетов: «Между

этими матросами находился один, который с молодых лет при-

учался все наблюдать и рассматривать. Он глубоко запечатлел

в своей памяти все те науки, которым учился в молодости, хо-

тя и не знал, к чему они ему могут быть полезны» [Похождения

русских матросов на Шпицбергене 1846, 114]. В этой цитате есть

назидательное начало, автор утверждает необходимость познавать

науки.

Композиция текста включает набор структурных элементов, со-

ставляющих историю у Ле Руа. При этом обнаруживаются индиви-

дуальные детали. В начале текста отсутствует уточнение имени вла-

дельца судна; видимо, эта информация для неизвестного немецкого

автора неактуальна. В эпизоде описания пути на остров необыч-

но то обстоятельство, что кормщик «предложил троим матросам

сопутствовать ему». До «желаемого острова» они благополучно

добрались по льдинам «с тросточками в руках». Характеристика

острова: это место известное, о нем вспомнил кормщик Алексей

Химков. В эпизоде, когда один из персонажей заболевает цингой,

пересказан совет капитана русского военного корабля об излече-

нии от этой болезни. В варианте «Похождений...» дается описание

свойств земли острова в форме авторского пояснения для читате-

лей. Также неизвестный автор делает акцент на внутрисемейных

отношениях Алексея Химкова и его супруги.

Избранный для публикации в журнале для будущих офицеров

жанр «Похождений...» ассоциируется в первую очередь с при-

ключениями и путешествиями. Драматическая история мезенских

зверобоев преподносится как занимательное чтение о путешествии

на далекий холодный остров и описание наполненной событиями

жизни отважных мореплавателей в удалении от людей.

В тексте «похождений» развиваются темы дружбы, взаимовы-

ручки, подчеркивается значение семьи в жизни человека, изоб-

ретательность и смекалка человеческого ума. Профессия героев

повествования—матросы, привлекательная для будущих офице-

ров и военных чиновников, вероятно, тоже стала фактором при

отборе этого материала для издания в журнале. Военно-учебным

заведениям дореволюционной России было разрешено выписывать

определенные журналы с четкой политической, педагогической,

литературной установкой. Примечательно, что история, зафикси-

рованная академиком Ле Руа, была напечатана именно в таком

издании.
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«Бедствия четырех русских китоловов»

В 1850-х гг. в петербургском литературном кружке братьев

Майковых часто обсуждалась идея о создании «образцового» жур-

нала для детей. Образцовость предполагает следование норме во

всем: в выборе темы, языковых средств, соблюдении лексических,

грамматических и иных норм. Издатель В.Майков считал своей

задачей «...доставлять раннему возрасту обоего пола непрерыв-

ный, беспрестанно наполняющийся и разнообразно изменяющийся

источник чтения, которое должно служить правильным, периоди-

ческим дополнением и развитием преподаваемых детям и юно-

шам уроков по всем частям знаний» [Майков В.Н., V]. Журнал

«Подснежник» поспособствовал решению этой задачи. Кроме того,

подбирая материалы для раздела «Путешествия», редактор «Под-

снежника» обращал «внимание на степень достоверности и личный

взгляд и впечатления автора... которое они могут оказывать на мо-

лодые умы» [Майков В.Н., VII].

«Бедствия четырех русских китоловов» [Зубковский 1862]—

вариация сюжета омезенских «робинзонах». За счет узнаваемых со-

бытийных топосов (снаряжение судна на промысел Е. Окладнико-

вым, перемена попутного ветра на девятый день плавания, зажатие

судна льдами и проч.), образов (пустынный остров, открытая во-

да, нестерпимая стужа, северное сияние и др.), имен действующих

лиц и указаний на даты описываемых событий данное повествова-

ние явно соотносится с первоисточником сюжета— книгой Ле Руа.

Хотя при этом важно отметить несколько существенных отличий.

Например, фамилия «Химков» изменена на «Хилков», управляю-

щий судном назван лоцманом (речной термин), а не штурманом

(морской термин), один из героев умирает от скорбута на втором

году островной жизни, а не на пятом, как у Ле Руа. На понимание

сюжета эти изменения не влияют.

Лаконичный текст Ле Руа на страницах детского журнала при-

обретает изящную форму. Сюжет в целом сохраняется: это та

же история о выживании, представленная в сокращенном виде.

Меняется стилевое оформление, расширяется круг изобразительно-

выразительных средств, использованных автором, который указал

свою фамилию в финале—А. Зубковский
2
. С помощью эпитетов

и метафор в тексте создан пространственный образ Арктики. Так,

например, морская стихия представлена местом с «беспредельно-

однообразным горизонтом» [Зубковский 1862, 8], где «судно с раз-

вернутым крылом-парусом, как одинокий лебедь, неслось уже сре-
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ди беспредельного царства безмолвия и пустоты» [Там же, 9]. Ост-

ров встречает промысловиков «громадной лавой льда» и угрожает

смертельной опасностью: «пловцы ежеминутно ожидали, что она

подымет их с судном на свою скользкую поверхность и, столкнув-

шись с другою льдиною, стряхнет с себя судно в море, как ореховую

скорлупу, или, набежав, раздавит его и обратит в щепы» [Там же,

10]. Арктика здесь— негостеприимный мир, который испытывает

человека, проверяет его стойкость и выдержку.

А. Зубковский отказывается от подробных описаний деятель-

ности героев на острове, лишь точечно констатирует основные

действия: починка избы, охота, первая встреча с медведем; к то-

му же опускает эпизод возвращения «островитян» в Архангельск.

Повествование дополнено описанием внутреннего хронотопа пер-

сонажей, который реализован через палитру чувств— от радости и

счастья до горя и безумия.

Указанные особенности журнального текста, повествующего

о выживании мезенских промысловиков в Артике, позволяют в ин-

тересной и запоминающейся форме представить исторический

факт для ребенка-читателя. Повествование более динамично, не пе-

регружено большим количеством описаний.

«Шесть лет на Шпицбергене»

История о мезенских «робинзонах» опубликована на страницах

журнала «Детское чтение» в 1871 г. под заголовком «Шесть лет

на Шпицбергене» [Шесть лет 1871].

Началом повествования, своеобразным прологом, стал доста-

точно подробный историко-географический экскурс. Анонимный

автор рассказывает об особенностях открытияШпицбергена, начи-

ная с путешествия английского мореплавателя Сэра Хью Уиллоби

(в тексте «Сир Гуг Виллунгби») к берегам Шпицбергена в начале

XVI в.

Предваряя собственно историю о русских промысловиках, ав-

тор стремится показать, насколько страшной для человека была

Арктика в восприятии европейцев. Неудачные попытки зимовок,

предпринятые сначала англичанами (высадка группы преступни-

ков), затеми голландцами (экспедиция семерыхматросов вXVII в.),

доказали абсолютную непригодность этих мест для жизни. Уже

в самом начале сочинения создается образ Арктики как простран-

ства с инфернальной характеристикой. Для этого автор использует

метафоры («безжизненная масса голых скал, снега и льду» [Шесть
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лет 1871, 351]) и выразительные эпитеты («безотрадная страна»,

«суровая и неприступная страна» [Там же, 356]).

Переходя к истории, случившейся в середине XVIII в. с русски-

ми матросами, автор выстраивает сюжет близкий к первоисточни-

ку, на который, как правило, ориентируются другие рассказчики

при парафразировании сюжета.

При парафразисе сюжета в «Детском чтении» анонимный ав-

тор технически использовал такую стилистическую фигуру, как

амплификацию. В пересказе сюжет прообраза (сочинение Ле Руа)

насыщен подробностями и деталями (например, точными датиров-

ками тех или иных событий, информацией о самочувствии Федора

Веригина) и при этом несколько расширен событийно, имеет от-

личную от первоисточника последовательность действий и акций.

Лексика произведения проста. Здесь нет архаизмов, диалектных

слов и выражений; слова, которымиоперирует автор, известныюно-

му читателю и входят в его активный лексикон (корабль, а не коч;

капитан корабля, а нештурман; копье, а не рогатина и проч.). В тек-

сте нет каких-либо художественных искажений грамматики, язык

точный и ясный, характеризуется простотой изложения. Автор из-

бегает слишком пространных пейзажных описаний и абстрактных

размышлений, но активно использует различные повествователь-

ные детали, касающиеся деятельности «робинзонов», что делает

повествование динамичным. Автор применяет обращение к читате-

лю и синтаксический параллелизм. Такие стилистические приемы

встречаются в художественных произведениях именно в дидакти-

ческих целях (обращение к читателю как наставление, параллелизм

как средство для запоминания информации).

Заключение

В 1840-е гг. освоение и колонизация Арктического региона ста-

ли популярной темой в Европе, а идея заселенияШпицбергена была

привлекательна по множеству причин. Архипелаг был практически

не исследован, что стало поводом для пробуждения пытливого ума

ученыхифантазии писателей.Думается, как раз данное обстоятель-

ство сыграло свою роль в том, что Я.И. Ростовцев, В. Н.Майков,

А.Н. Острогорский разместили историю мезенцев в своих журна-

лах.

Сравнительный анализ литературных версий жизни матросов

на Шпицбергене не выявил серьезных различий. Все рассказы—

истории о выживании. Указанные журналы издавались в Санкт-
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Петербурге, где, по словам историков, спасенные зверобои были

допрошены в 1751 г. Почти столетие спустя этот эпизод про-

должает жить в памяти потомков на родине мезенских моряков.

В большинстве журнальных публикаций XIX в. отсутствует точ-

ная хронология случившихся на Шпицбергене событий, хотя в

«Детском чтении» анонимный автор приводит множество дат—

видимо, для того, чтобы подчеркнуть достоверность описываемого.

Важна установка на занимательность, информативность. Публика-

ция в «Подснежнике» за 1859 г. помещает островное происшествие

вфольклорно-мифологический контекст, давая понять, как история

груманланов выглядит в народном понимании. Рассказ, напечатан-

ный в «Подснежнике» за 1862 г., под авторством А. Зубковского,

представляет собой вариант воплощения исторического факта в ли-

тературе.

Заглавие текста и в «Детском чтении», и в «Журнале для чте-

ния воспитанникам военно-учебных заведений» содержит топоним,

отмечающий место выживания героев (Шпицберген), при этом

уточняющими деталями становятся указание на национальную

принадлежность действующих персонажей и продолжительность

их пребывания на острове. Точная датировка излагаемых собы-

тий и прописывание имен героев в журнальных текстах позволяет

квалифицировать эти повествования как сюжет о мезенских «ро-

бинзонах».

Изложение истории, развернувшейся на острове, в детском чте-

нии точно, конкретно, лишено пространных рассуждений. Сочине-

ния об отважных промысловиках являют собой обобщение челове-

ческого опыта выживания в экстремальных условиях.Нафоне боль-

шой русской литературы персонажи «Похождений...» или «Бед-

ствий...» непривычны. Такого героя русские читатели не знали.

Это коллективный герой (четыре матроса), занятый в редкой про-

фессии— зверобойный промысел. Простые неграмотные матросы

героизированы. Авторы материалов о мезенцах не описывают их

жизнь на острове как нечто пугающее, мрачное, безвыходное.

В произведениях развивается мотив смерти, но он значительно

ослаблен. Выбран несложный, динамичный сюжет, позволяющий

юному читателю сделать правильные этические выводы о достоин-

ствах взаимной заботы, умении найти силы не впасть в отчаяние,

применить на практике навыки выживания.

История мезенских зверобоев, опубликованная на страницах

детской прессы, имела ряд отличий от иных историй и сюжетов,

размещаемых в журналах. Все они, кроме одной, не атрибути-
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рованы. В «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных

заведений» есть отсылка к немецкому журналу, в «Подснежни-

ке» за 1859 г. автор пересказывает статью А.Харитонова «Русские

промышленники на Груманте», помещенную в «Отечественных за-

писках» 1849 г. [Хариотонов 1849, 282–298], в «Детском чтении»

содержание частично согласуется с текстом оригинала Ле Руа.

Только в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных

заведений» обозначен жанр произведения— «похождения», став-

ший популярным в начале XIX в. как литература о путешествиях.

В «Подснежнике» и в «Детском чтении» описывается частный слу-

чай выживания промысловиков на необитаемом острове. Авторы

журнальных текстов второй половины XIX столетия преподно-

сят события как достоверные. При этом нарративы выполняют

информационную, познавательную, воспитательную функцию и

не направлены строго на репрезентацию реального жизненного

происшествия. В то же время на примере описанных событий юные

читатели приобретают опыт выживания, узнаю́т, как разжечь и

поддерживать огонь, как изготовить одежду из шкуры животно-

го, как завялить мясо оленя, как излечиться от цинги и проч.

Мысля языком целевой аудитории, процесс чтения истории ме-

зенских зверобоев можно сравнить со своеобразным «квестом»

со множеством заданий. Интерес к истории о выживании мезен-

ских «робинзонов» сохранялся на протяжении всего XIX столе-

тия, учитывая разнообразие журналов (11 изданий), в которых

она была напечатана. Однако нет никаких упоминаний о попыт-

ках опубликовать текст-первоисточник, написанный профессором

Ле Руа, отдельной книгой в полном объеме в эту эпоху. Редак-

торы размещали произведение на страницах своих журналов без

указания имени автора текста, изменяя жанр, придумывая разные

заголовки (похождения, бедствия, заголовок с указанием топони-

ма). Детские журналы— «особая отрасль» детской литературы.

В подаче для детской аудитории издатели прибегали к таким при-

емам, как компрессия текста (например, в «Детском чтении»),

введение лексики со значением эмоционального состояния, дра-

матизация текста с помощью диалогов, амплификация, включение

историко-географического экскурса об освоенииАрктики европей-

скими государствами—Англией, Данией, Голландией, Испанией,

прямое обращение к читателю, синтаксический параллелизм. Рус-

ские авторы детализировали отдельные элементы сюжета. Развер-

нутое описание климата, погодных условий и рельефа на острове

Эдж в «Похождениях» соответствовало установкам жанра и методу
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второй трети XIX в. Многие авторы, вдохновленные романтиче-

скими идеями, стремясь к исследованию неизведанного, создавали

произведения, которые фокусировались на приключениях героев

в разных мирах, странах и эпохах. Строительство лодки и попытка

зверобоев покинуть остров, расширение эпизода высадки на остров

в «Подснежнике»— своеобразная аллюзия к роману Дефо о Ро-

бинзоне Крузо. Конспективное изложение описываемой истории

с развернутым эпизодом о попытках освоения острова другими

государствами согласуется с обсуждением на страницах печатных

изданий вопроса об экспедициях в арктические широты. Описание

нескольких схваток с белыми медведями придает сюжету остро-

ту. Добавление эпизода смерти вернувшихся домой «робинзонов»

окончательно завершает сюжет в «Детском чтении», не оставляя

поводов для его домысливания или ожидания продолжения повест-

вования. Стоит отметить, что во всех текстах сохраняется фабула,

но художественное оформление сюжета индивидуальное. В рас-

смотренных текстах наблюдается динамика форм репрезентации

сюжета о мезенских зверобоях: от лаконичной очерковой фор-

мы к захватывающему повествованию с использованием тропов.

В данном сюжете эволюционирует не герой, а манера авторского

изложения событий.

Поддержание интереса детских журналов XIX в. к истории

о шестилетней зимовке мезенцев на острове Эдж объясняется

сочетанием захватывающего сюжета, образовательной ценности,

аутентичности и моральной нагрузки этой истории. От сороковых

к семидесятым годам меняется стилистика и литературная техника

репрезентации сюжета. В журнале для кадетов зверобои в харак-

теристике повествователя представлены словно герои галантно-

го романа, безымянный переводчик использует соответствующий

изысканный стиль для передачи событий, читателю внушается

оптимистическая идея («все к лучшему»). А. Зубковский в «Под-

снежнике» не примеряет к себе роль автора, однако насыщает текст

собственной метафорикой и образностью, делая акцент на описа-

нии внутреннего хронотопа героев. В «Детском чтении» усилия

автора сосредоточены на моделировании образа неизведанной Арк-

тики.

Примечания

1 Представленная публикация выполнена в рамках проекта, финансируе-

мого Российским научным фондом (проект №22–28-20412 «Проекти-
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рование мультимедийного корпуса текстов о мезенских робинзонах»,

реализуемый в Северном (Арктическом) федеральном университете

имени М. В. Ломоносова).

2 Об этой персоне до настоящего времени нам не удалось отыскать каких-

либо достоверных сведений. Возможно предположить, что А. Зубков-

ский, кроме создания текстов для журнала, был занят еще и драматур-

гией, т. к. в РНБ обнаружен текст пьесы «Любовь и скупость матери»,

изданный в 1857 г. в Санкт-Петербурге под авторствомА. Зубковского.
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REPRESENTATION OF THE STORY OF THE MEZEN

“ROBINSONS” ON THE PAGES OF CHILDREN’S PUBLICATIONS

OF THE XIX CENTURY

The article is devoted to the story of Mezen hunters, which was published

in children’s magazines of the second half of the 19th century. The his-

toriography of this topic is not too extensive. The research interest was

focused on the event of the Mezen “microhistory” for children. The source

of the article was published in the journals “Journal for reading students of

military schools” (1846), “Snowdrop” (1859, 1862) and “Children’s read-

ing” (1871). The article recreates the mechanism of representation of the

plot from the history of the development of Svalbard in the XVIII century

in the periodicals of the pre-revolutionary period. Comparative analysis of

the texts led to conclusions about the techniques used by writers, adapting

18th century narrative to children. The authors conclude that, firstly, during

this period, the story of the Mezens in Svalbard is represented in the form

of a recounting of events from the German language; secondly, the cen-

tral episode of the Robinsonade is restored using an arsenal of visual aids;

Third, the plot is presented in the form of an artistic and journalistic essay

with a foreword about the history of Arctic exploration and the previous

unsuccessful wintering. The results of the work suggest the approbation of

the hypothesis and the construction of a variant of the plot about Mezen

“robinsons” as it exists in children’s magazines of the XIX century.

Keywords: development of Svalbard, Arctic, magazines for children, “Mag-

azine for reading to pupils ofmilitary educational institutions”, “Snowdrop”,

“Children’s reading”


