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Аннотация. В представленной работе анализируются произведения 
«Лесная Ведунья» Е. Звездной и «Марья Бессмертная» Н. Жильцовой. Жан-
ру современных славянских фэнтези свойственны приемы классического 
фольклора и их трансформации. Через сопоставление «Лесной Ведуньи» и 
«Марьи Бессмертной» по ряду критериев рассмотрен прием превращения 
обыденного в волшебное. В ходе работы выделены собственные способы 
погружения героев в волшебный мир для дальнейшего исследования дан-
ной темы.
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Фэнтези – жанр литературы и искусства, занимающий срединное поло-

жение между сказкой и фантастикой [2; 3; 7]. Отличительной особенностью 
является наличие мифологических мотивов и отсутствие стремления объяс-
нить мир и действия, происходящие в нем, с научной точки зрения. 

Славянское фэнтези – фантастический жанр, окончательно сформиро-
вавшийся на рубеже XX и XXI века. Славянское фэнтези представляет собой 
использование славянского фольклора (преданий, былин, мифов) в общих для 
фэнтези канонах построения произведений. Термин «славянское фэнтези» 
шире термина «русское фэнтези». Славянское фэнтези появилось в противо-
вес западному фэнтези, основанному на кельтской и скандинавской мифоло-
гии [9, с. 247; 11].

90-е годы ХХ столетия стали толчком в развитии данного жанра. Осно-
вателями российского славянского фэнтези принято считать Ю. Никитина с 
серией романов «Трое из леса» и М. Семенову с циклом романов «Волкодав» 
и романом «Валькирия». Среди новых авторов можно выделить Е. Звездную 
и Н. Жильцову.

Возникает множество разновидностей славянской фэнтези, появляется 
проблема их систематизации.

Надо отметить, что в современном литературоведении существуют различ-
ные классификации жанра фэнтези [1; 10]. В данной работе мы основываемся на 
классификации Е. А. Сафрон, которая, в свою очередь, была создана на базе на-
блюдений М. С. Кагана. Исследователь выделяет следующие типы фэнтези: 

1) славянское фэнтези с национальной спецификой: «славянское» фэнтези; 
2) славянское фэнтези с сюжетно-тематическим принципом: эпическая, 

романтическое фэнтези;
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3) славянское фэнтези, с точки зрения хронологического отрезка време-
ни: историческое фэнтези; 

4) славянское фэнтези с аксиологическим началом: героическая, юмори-
стическое фэнтези; 

5) славянское фэнтези с мировоззренческим началом: «славянское»  
фэнтези с элементами научной фантастики, «славянская» «техномагия»;

6) славянское фэнтези смешанного типа [13, c. 31–33].
Согласно данной классификации, тексты Е. Звездной и Н. Жильцовой  

[4; 5] можно отнести к так называемым «фэнтези с национальной специфи-
кой». Далее в работе такой вид фэнтези называется «славянское фэнтези». 

Целью исследования является описание приема превращения обыден-
ного в волшебное в славянских фэнтези на примере текстов Е. Звездной  
и Н. Жильцовой. 

Классификации В. Я. Проппа, А. Аарне / С. Томпсона, связанные со 
структурой и сюжетикой народных сказок, позволяют создать классифика-
цию волшебных объектов, существующих в текстах фэнтези. Основываясь на 
вышеуказанных работах, Н. П. Андреев создает свою классификацию «чудес-
ных объектов» волшебной сказки [6].

Опираясь на классификацию Н. П. Андреева, мы вводим дополнитель-
ные критерии и предлагаем выделять в славянском фэнтези следующие виды 
«чудесных объектов»: 

− наделение героя волшебными силами;
− наличие волшебных животных;
− наличие волшебных предметов;
− наличие друзей помощников;
− наличие суженого.
Как видим, объекты выделяются в зависимости от того, как и каким об-

разом главный герой переходит из обычного мира в волшебный. 
Далее обратимся к способам превращения из обыденного в волшебное. 

Чудесные превращения характеризуются значительными изменениями внеш-
него вида или характера героя, иногда полным переходом в иное тело (состоя-
ние) с помощью разных объектов или ситуаций. 

Наделения героя волшебными силами:
В произведении Е. Звездной «Лесная ведунья» главная героиня Весяна 

обладает волшебными силами. Она ведунья волшебного леса, ведьма. Это 
она скрывает от остальных ведьм своего мира. Весяна с легкостью пользует-
ся волшебными амулетами, открывает волшебные тропы с помощью магии и 
общается с обитателями леса.

В произведении Н. Жильцовой «Марья Бессмертная» героиня изначаль-
но находится на территории современной России. Совершенно случайно она 
идет с подругами в торговый центр и задерживается в ювелирном отделе.  
В момент, когда она роняет фразу о желании иметь такое богатство у себя 
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дома, появляется Карачун Морозович, который и переносит ее в родной от 
рождения мир. Марья очень быстро осознает, что сказки, которые ей расска-
зывала бабушка (Баба Яга), – реальность, в которой она находится в данный 
момент, обладая волшебными силами. 

Как видим, в «Лесной ведунье» главная героиня сразу находится в вол-
шебном мире, а в «Марье Бессмертной» погружение происходит постепенно. 
Если же сравнивать волшебный мир народной сказки с миром фэнтези, то 
нужно подчеркнуть, что в волшебной сказке герой сразу наделен магически-
ми силами. Ему не нужно время для осознания и принятия данного факта.  
Он сразу отправляется на выполнение своих «чудесных задач». 

Волшебные животные. 
Кот.
Любое произведение фэнтези не обходится без животных, наделенных 

волшебной силой. В «Марье Бессмертной» таким животным является Кот – 
пророк. Главная героиня, узнав, что ее отец в плену, практически сразу об-
ращается к нему за советом. Кот обладает даром предвидения, с легкостью 
просчитывает наилучшие пути решения, дает советы, финансово подкован и 
ведет личный словарь интересных слов.

В «Лесной ведунье» Кот выполняет роль советчика. Он предстает перед 
читателем в виде духа-наставника, помогает Весяне с изучением литературы 
для экзаменов и часто отпускает уместные шутки.

Конь.
Следующим волшебным героем является конь. Кощей создал его из 

нави и яви для себя. Впоследствии он оказывается у его дочери. Конь на-
делен сверхсилой и скоростью, имеет чутье к плохим ситуациям. Отличи-
тельная черта его – умение сочинять хайку. Верой и правдой служит Марье и 
защищает ее на протяжении всего произведения. Интересно отметить, что в 
«Лесной ведунье» такое значимое волшебное животное, как конь, оказалось 
невостребованным. 

Волки и Волкодлаки.
В «Марье Бессмертной» образ волка выполняет роль врага главной геро-

ини. В «Лесной ведунье» волкодлаки (скрытый образ волка в тексте), напро-
тив, выступают в роли защитников главной героини. Волкодлаки обладают 
разумом и некой прагматичностью, им присущи рассудительность и погоня 
за выгодой. Однако им не чужды такие чувства, как сострадание, любовь к 
ближнему, самопожертвование и т.д. Волкодлаки являются личной армией 
ведуньи.

Итак, в обоих произведениях животные наделены традиционными ка-
чествами, характерными для животных из волшебных сказок. В то же время 
авторы семантику этих образов иногда наполняют и своим значением. 

Наличие волшебных предметов.
Яблоко на блюдце.
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В произведениях рассматриваемых авторов присутствует яблоко на 
блюдце. В романах Е. Звездной блюдце выполняет роль не только средства 
связи, но и портала. Оно позволяет перемещаться в ближайшие государства, 
просто протянув руку собеседнику. В романах же другого автора «яблоко на 
блюдце» соединяет в себе функции двух волшебных предметов. 

Оба автора немного отходят от канонического образа волшебного пред-
мета и приписывают ему дополнительные авторские смыслы. 

Посох и Клюка. 
В «Марье Бессмертной» присутствует говорящий посох. Он имеет ма-

гический резерв, обладает разумом и имеет пристрастие к карточным играм. 
Его сделал Кощей для сестры Марьи Василисы. Позже посохом пользуется 
Марья. 

В тексте Е. Звездной посоха нет, зато есть волшебная клюка. В этой 
клюке заключена вся сила Заповедного леса. С ее помощью ведунья имеет 
возможность контролировать ряд объектов. Клюкой может пользоваться и 
Леший. 

Как представляется, функции данных волшебных предметов практиче-
ски полностью совпадают с функциями этих предметов в волшебных сказ-
ках. Но оценочная семантика данных образов имеет свою специфику. 

Друзья помощники.
Леший.
В произведении Е. Звездной роль друга отведена лешему. Как говорит 

сама героиня, он половина души ее. Ему она доверяет и вместе с ним сохра-
няет порядок в лесу. Между ними есть ментальная связь. Леший помогает ей 
во всем и делится своими магическими силами. 

Костопрах.
У Н. Жильцовой похожую роль выполняет Костопрах. Он является пра-

вой рукой Кощея. Помогает освоиться Марье в волшебном мире. Скелет на-
делен разумом, волшебные силы отсутствуют. Легко жертвует своей жизнью 
ради хозяев.

Стоит отметить, что функции «чудесных помощников» в обоих произ-
ведениях достаточно традиционны, несмотря на некоторые отличия. 

Суженые.
Не менее важным является и наличие суженых. Аспид в произведении 

Е. Звездной и Навий бог в произведении Н. Жильцовой имеют близкие функ-
ции. Оба героя помогают главным героиням более полно раскрыть свой ма-
гический потенциал и осознать свое место в волшебном мире. 

Нужно подчеркнуть, что оба автора при описании суженых опирались 
на образы одноименных существ в славянской мифологии и наделили их со-
ответствующими качествами.

Таким образом, превращение из обыденного в волшебное в славянском 
фэнтези невозможно без сопутствующих «чудесных объектов». 
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Славянским фэнтези присущи черты русских народных сказок. В от-
личие от сказок, в фэнтези главный герой находится в волшебном мире либо 
сразу, либо попадает с помощью кого-то или чего-то. В фэнтези для погруже-
ния героя в волшебный мир используются средства, описанные нами выше. 
Свойства волшебных предметов в фэнтези чаще всего отличаются от свойств 
волшебных предметов в традиционной сказке.
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