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Аннотация. В истории культуры и литературы женщине всегда отводилась важная роль. Многочисленные мифы, фольклорные и ли-
тературные произведения показывают значимость персонажей-женщин в содержательном, функциональном и собственно художе-
ственном решении разнообразных проблем. В последние десятилетия внимание к «женскому вопросу», безусловно, усилилось: пред-
ставителями различных научных дисциплин осуществляются попытки выявления сущности феномена «истинной женственности». 
В массовой литературе формируется новый тип героини – девушки, проходящей собственный набор испытаний (квест). С одной сторо-
ны, он во многом напоминает путь героя-мужчины, с другой – имеет свою специфику. И в том, и в другом случае женский квест имеет 
ярко выраженную фольклорно-мифологическую природу. Цель исследования – выявить фольклорно-мифологические составляющие 
образа новой героини в русскоязычных «женских» романах-фэнтези. Материалы исследования – русские народные сказки (35 сюже-
тов), романы М. В. Семеновой и А. В. Рубанова. Методология исследования основана на одновременном применении методик анализа 
структуры фольклорного текста В. Я. Проппа и Дж. Кэмпбелла, что позволило авторам рассмотреть путь героинь с точки зрения и вы-
полняемых ими функций, и этапов выбранного пути. В результате исследования был введен термин «женский квест», обозначающий 
фольклорно-мифологический способ организации текста массовой литературы. В свою очередь, романы фэнтези представлены как 
романы взросления с выделением этапов, сходных с обрядами посвящения в традиционной культуре.
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Abstract. In the history of culture and literature, women have always played an important role. Numerous myths, folklore and literary works 
show the importance of female characters in the content, functional and artistic solution of various problems. In recent decades, attention 
to the “women’s issue” has certainly increased: representatives of various scientifi c disciplines are trying to identify the essence of the 
phenomenon of “true femininity”. In popular literature, a new type of heroine is being formed – a girl undergoing her own set of challenges 
(quest). On the one hand, it largely resembles the path of a male hero, on the other, it has its own specifi c features. In both cases, the female 
quest has a pronounced folklore and mythological nature. The purpose of the study is to identify the folklore and mythological components 
of the image of the new heroine in Russian language “female” fantasy novels. The research materials are Russian folk tales (35 plots), novels 
by M. V. Semenova and A. V. Rubanov. The research methodology is based on the simultaneous application of the methods of analyzing the 
structure of the folklore text by V. Y. Propp and J. Campbell, which allowed the authors to consider the path of the heroines in terms of both 
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the functions they perform and the stages of the chosen path. As a result of the research, the term “women’s quest” was introduced, denoting 
a folklore and mythological way of organizing the text of mass literature. In turn, fantasy novels are presented as coming-of-age novels with 
the emphasis of stages similar to initiation rites in traditional culture.
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Введение

Образ женщины в истории культуры, ис-
кусства и литературы претерпевал разнообраз-
ные трансформации. При этом существенное 
изменение социокультурной функции женщин 
обычно связывают с Новым временем. Так, 
Ю. М. Лотман писал о начале формирования 
в русском обществе XVIII–XIX вв. «женского 
мира» и расширении на этом основании диапазо-
на функций женщин: от рождения и воспитания 
детей к участию в общественной и культурной 
жизни [1].

Признанный специалист в области гендер-
ных проблем Н. Л. Пушкарева [2] вводит в поле 
исследовательских интересов новое направле-
ние – «женскую историю» – вклад женщин в 
мировую историю и культуру. Этот термин 
признан в исследовательской практике, о чем 
свидетельствуют работы российских ученых 
(В. А. Валитовой [3], Р. П. Ефимкиной [4], Т. Г. Шку-
риной [5, 6] и др.). Также актуальность «женского
вопроса» в культуре и истории подчеркивалась 
зарубежными исследователями (Дж. Кэмпбел-
лом [7, 8], М. Мердок [9], М. Татар [10] и др.).

Важно отметить, что специалисты в области 
психологии, антропологии, фольклористики, 
включая авторов научно-популярных и non-fi ction 
изданий, исследуя образ и путь женщины, обра-
щаются к универсальным архетипам К. Г. Юнга: 
например, Ю. Пирумова [11], Р. П. Ефимки-
на [4] в России; М. Татар [10], М. Мердок [9], 
К. П. Эстес [12] – за рубежом.  Речь в этих активно 
читаемых книгах идет о становлении женщины, 
ее пути взросления и понимании собственного 
места и функции в жизни. Также в подобных ис-
следованиях ставится вопрос о поиске «истинной 
женственности» как феномена или состояния, а 
также о способах достижения этого состояния – 
так называемых «женских инициациях».

Проблема женских инициаций в культу-
рологии, антропологии и этнографии является 
дискуссионной. Так, в работах зарубежных ан-
тропологов М. Мид [13], М. Элиаде [14] указано, 
что пубертатная инициация девочек связана с 
их временной изоляцией от общества (напри-

мер, во время наступления первой менструации) 
и информационным посвящением – изустной 
передачей легенд и традиций, необходимых для 
жизни в статусе девушки. Инициация, связанная 
со вступлением девушки в брак и переходом ее 
от роли девушки, готовой к замужеству, к роли 
жены и/или матери, оказывается более ритуали-
зированной, в данном случае скорее закрепляю-
щей состояние, чем способствующей переходу в 
новое состояние [14]. 

 Современный исследователь Т. Г. Шкурина 
[5, 6] отмечает: ряд ученых вообще ставит под 
сомнение существование женских инициаций в 
форме организованного ритуала.

Иными словами, в восприятии традицион-
ным обществом женская половозрастная иници-
ация не имеет вида путешествия (как, например, 
мужская) [14].

Однако требования времени изменили и 
образ женщины, и способ включения героини 
в культурный контекст, что привело к новому 
осмыслению традиционных ритуалов в худо-
жественном творчестве. Так, в зарубежном ли-
тературоведении XXI в. была осуществлена по-
пытка создания типологии героинь современной 
массовой литературы и выделения в ее рамках 
«нового типа девушек», сильных, самодостаточ-
ных, с признанием «темной стороны» их натуры, 
идущих путем, выбранным ими самими [15]. 

В настоящей статье осуществляется попыт-
ка показать, в какой степени русский сказочный 
материал мог использоваться или использовался 
создателями русскоязычных «женских» рома-
нов фэнтези.

Выдающимся русским фольклористом 
В. Я. Проппом в работе «Русская сказка» дано 
описание так называемых женских сказок: в 
них героиня, обычно выступавшая как объект 
спасения или чудесный помощник, превращается 
в центрального, самостоятельно действующего 
персонажа [16]. 

Исследование выполнено на материалах 35 
сюжетов, выделенных на основе Сравнительного 
указателя сюжетов 1979 г. [17] (СУС)1. Главная 

1 Ссылки на последующие упоминания СУС даются 
в тексте и имеют вид: (СУС + номер сюжета). 
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героиня этих сказок проходит путь последова-
тельно предлагаемых испытаний, иными сло-
вами – путь героя (термин Дж. Кэмпбелла) [7]. 
Соответственно, в терминологии В. Я Проппа 
[18] она противостоит вредительству или испы-
тывает недостачу, проходит серию испытаний и 
даже вступает в настоящий поединок.

Литературным материалом исследования 
стали романы-фэнтези, авторы которых, по соб-
ственному признанию, используют фольклор-
ные источники: это романы Марии Семеновой 
«Валькирия. Тот, кого я всегда жду» (1995) [19], 
«Лебединая дорога» (1996) [20] и Андрея Руба-
нова «Финист – ясный сокол» (2019) [21].

В процессе анализа материала было введено 
понятие «фольклоризованный квест», или способ 
организации фольклорного (сказочного) сюжета 
/ художественного текста как последовательной 
цепочки испытаний, в которых демонстрируются 
необходимые навыки, моральные и/или физи-
ческие качества героя. Преодоление каждого 
этапа пути героя дает ему возможность перейти 
к следующему испытанию. При условии успеш-
ного прохождения полного испытания героя/
героиню ждет награда, при неудаче – увечье, 
смерть, лишение благ [22]. Также в сказочных 
и литературных сюжетах формата «фолькло-
ризованного квеста» обязательно реализуется 
мотив путешествия: герой совершает мета-
форическое или реальное путешествие через 
границы миров/царств. С помощью мотива пу-
тешествия показывается не только социальная 
и/или физическая внешняя трансформация, но 
и внутренняя (психологическая).

Особенности женских сказок квестовой природы

Всех героинь характеризуют черты исклю-
чительности. В. Е. Добровольская [23] указыва-
ет, что исключительность может проявляться в 
различных, иногда диаметрально противопо-
ложных характеристиках: например, красоте/
уродстве. В отобранных авторами сюжетах рус-
ских сказок уникальность героинь проявляется 
в следующих характеристиках [24–27]:

1) исключительной красоте (СУС 709 Мертвая 
царевна; 883А Оклеветанная девушка; 882 А Спор 
о верности жены; 880 А Жена выручает мужа);

2) мудрости (СУС 875 Мудрая девушка; 
СУС 331 А, В, С);

3) условно психологической характери-
стике: а) изначальной иномирности, юродства, 
инаковости (СУС 480 С Финист – ясный сокол); 

владении магией (СУС 311; СУС 313А, В, С,); 
б) почтительности в сочетании с послушанием 
(СУС 311 Медведь/леший/чародей и три се-
стры); в) ненависти мачехи (СУС 480) к героине, 
зависти сестер (СУС 432 Финист – ясный со-
кол) или попытке противоестественной связи 
(инцестуального брака с отцом/братом/дядей) 
(СУС 313Е=АА *722= К 317 Сестра просела).

Образ героини может объединять несколь-
ко такого рода характеристик. Уникальность ге-
роини создает исходную ситуацию, при которой 
она не может оставаться в дома отца (в сказках о 
матерях – мужа). Она изгоняется антагонистом, 
бежит от ненавистного или противоестествен-
ного замужества, спасает любимого или ребенка 
(СУС 706 Косоручка; СУС 403 Мать-рысь; СУС 
432 Финист – ясный сокол и др.).

Эпизод гонения, на наш взгляд, можно со-
поставить с прелиминарной фазой обряда взрос-
ления по А. ван Геннепу [28]. В свою очередь, по 
мнению М. Элиаде и М. Мид, девушка, близкая 
к границе между мирами и энергетически/маги-
чески уязвимая, в обряде пубертатного перехода 
в девичество изолируется от общества. В сказ-
ках как только девушка готова покинуть дом, 
ее вынуждают это сделать. От символической 
«смерти в девичестве» не спасает защита отца 
или брата: протагонисты героини помогают ей 
найти решение и остаться в живых (сюжет СУС 
881 Оклеветанная девушка), однако не могут 
изменить решение антагониста, прямо или 
косвенно изгоняющего девушку.

Уникальность квеста в русских фольклор-
ных сказках состоит и во взаимоотношениях 
героини с протагонистами и антагонистами. В 
прелиминарной фазе пути героини ей встреча-
ются и те, и другие. Протагонистом может быть 
как член семьи (например, брат или отец), так и 
чудесный помощник (например, Баба Яга, мыш-
ка, нянюшка). Протагонисты в квестовых сказках 
появляются в ситуациях перехода: подсказыва-
ют путь, провожают героиню к границе между 
мирами, помогают преодолеть первый порог [7].

Антагонистами же все исключительные 
черты характера героини воспринимаются как 
черты «низкого героя» [29], поэтому одной из 
причин изгнания героини из отчего/мужнего 
дома становится ее контрастная «положитель-
ность» в сравнении с женщинами-антагониста-
ми. Например, удивительная красота в противо-
вес чудовищному облику (СУС 480); кротость в 
сравнении с претенциозностью антагонистов-
сестер (СУС 432, 480, 428); чистота в сравнении 
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с развращенностью в ситуации инцестуального 
брака (СУС 510А, В, В*, 516); рождение чудесных 
детей в сравнении с рождением обычных детей 
(СУС 707). В каждом таком случае антагонисты 
выступают в качестве «тени персонажа» [30]. 
Тень персонажа выполняет те же испытания, 
что и сам герой, но принимает противополож-
ные решения и не проходит заданный квест: 
умирает, возвращается домой с позором. В рас-
смотренных авторами сказках присутствуют 
как женские (сестры, мачехи, соперницы), так 
и мужские персонажи-тени (ложные возлюб-
ленные, отец, брат, царь). Использование этих 
персонажей сказителями позволяет реализовать 
мотивы как реального, так и духовного путеше-
ствия, причем в последнем героиня проявляет 
свои лучшие моральные качества.

Женские квесты имеют структурно-содер-
жательные особенности. Так, например, женский 
квест преследует в сказках именно женские 
цели – спасение или обретение возлюбленно-
го, спасение ребенка, восстановление доброго 
имени, поскольку репутация для женщины в 
традиционной культуре крайне важна. Также для 
героини-женщины важна внутренняя, духовная 
и психологическая трансформация. Проходя 
квест, героиня, главным образом, обретает свое 
место в жизни и только потом – новую социаль-
ную роль. Следует также отметить, что далеко не 
все рассмотренные сказочные сюжеты представ-
ляют собой квесты взросления, сопоставимые с 
половозрастной инициацией. Например, сюжеты 
типа «Мать-рысь», «Косоручка» можно отнести 
к квестам только внутренней (психологической) 
инициации. К моменту начала действия героиня 
уже состоялась как мать, и физическую иници-
ацию ей проходить не нужно, однако она совер-
шает психологическую инициацию в границах 
специальных испытаний (материнской любви).

Кроме того, в отличие от героя-мужчины, 
героиня не возвращается домой: ее странствие 
завершается переходом в другое пространство. 
Исключение из этого правила – сказки о матерях, 
например, сюжета «Мать-рысь», где несправед-
ливо изгнанная мать обретает детей и возвраща-
ется в дом, принадлежащий ей по праву. 

Особенности женского пути в романах-фэнтези

Выявленные особенности женского пути 
встречаются и в романах-фэнтези русских ав-
торов. Так, при рассмотрении романов М. Семе-
новой и А. Рубанова были выделены следующие 
моменты. 

1. Действие во всех трех романах проис-
ходит в созданной авторами реальности на 
мифологической (в романах М. Семеновой) и 
сказочной (в романе А. Рубанова) основе. В этих 
произведениях осуществляется «построение 
космоса на основе фольклорно-мифологической 
традиции» [31, с. 41]. Главные героини всех трех 
романов – девушки, отправляющиеся в опасное 
и состоящее из нескольких этапов странствие: 
уход из дома, переход границы между мирами, 
преодоление испытаний, возвращение в мир 
живых (Зима, Звениславка) или переход в новый 
мир/пространство (Марья). В каждом из романов 
сюжетообразующим мотивом является мотив 
путешествия. 

Особенность реализации мотива путеше-
ствия в романах М. Семеновой и А. Рубанова 
заключается в том, что героини проходят как 
внешнюю, «социальную» трансформацию, так 
и внутреннюю, «психологическую». Решение 
о том, чтобы отправиться в странствие, как 
правило, принимает сама героиня: Марья в 
романе А. Рубанова уходит искать любимого, 
заручившись отцовским благословением, Зима 
в «Валькирии…» М. Семеновой принимает 
решение об уходе в дружину Мстивоя само-
стоятельно. Исключением становится начало 
пути Звениславки из романа М. Семеновой «Ле-
бединая дорога» – ее выкрадывают из родной 
среды, и здесь беда не сообщается героине, а 
происходит с ней. 

2. Как и в сказках, героини романов взаимо-
действуют с протагонистами-родственниками 
(мать Зимы, мать, отец и жених Звениславки, 
отец Марьи), а также с чудесными (и реальными) 
помощниками в дороге (ведьма Язва и Соловей 
у А. Рубанова, дед Мал, домашние боги, Даждь-
бог, Иллуги и Скегги у М. Семеновой). 

3. Как и в сказках, в романах героини стал-
киваются как с женскими, так и с мужскими 
теневыми персонажами: (Белёна, Голуба, Некрас, 
Славомир, Хельги у М. Семеновой, герои-рас-
сказчики, Соловей и малой Потык – у А. Руба-
нова). При этом «женские» тени и в сказках, и в 
романах – соперницы, «мужские» – влюбленные 
в героинь и проходящие свой квест персонажи. 
В случае мужских персонажей-теней исто-
рия их несчастной любви с героиней нередко 
инициирует их собственный квест. Особенно 
примечателен в этом отношении образ Хельги 
Виглафссона в романе М. Семеновой «Лебединая 
дорога». Любовь к Звениславке вдохновляет его 
на преодоление собственного недуга – слепоты. 
Он оберегает возлюбленную от перспективы 
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рабства в его доме, предлагает свое войско для ее 
защиты уже как княгини Кременца в Гардарики. 
Неразделенная любовь показывает благородство 
Хельги и даже позволяет ему достойно – по мер-
кам викингов – встретить смерть.

Похожий путь проходит и каждый из ге-
роев-рассказчиков в романе А. Рубанова «Фи-
нист – ясный сокол». Три Ивана-рассказчика, 
испытывая неразделенные чувства к Марье, 
становятся для нее героями-протагонистами, 
наблюдая и считая знаком судьбы ее первую 
встречу с возлюбленным (Иван Корень), по-
могая пройти часть пути в безопасности (Иван 
Ремень) и найти путь к возлюбленному («Иван»-
Соловей). Взаимодействие с этими протагони-
стами также отражает верность героинь своим 
чудесным возлюбленным, приближая девушек 
к нравственному идеалу женщины. Еще одно 
испытание верности Марья проходит, объяс-
няясь с безнадежно влюбленным в нее малым 
Потыком. Героиня твердо, но с уважением к его 
чувствам отказывает ложному возлюбленному 
и вновь проходит испытание верности чудесно-
му возлюбленному.

4. Обязательным для героинь романов 
является и мотив ученичества: ратному делу, 
целительству, языкам – для достижения своей 
цели, а именно для воссоединения с чудесным 
возлюбленным, обретения себя, выполнения 
иных задач женского квеста. Так, Зима в романе 
«Валькирия. Тот, кого я всегда жду» М. Семе-
новой учится воинскому делу, не только следуя 
предчувствию о том, что найдет своего чудес-
ного возлюбленного среди воинов. Воинское 
дело – это и ее личное предназначение. Живя 
в своем роду, она выделялась мужскими при-
вычками, недевичьей силой и умениями, под-
ходившими больше юноше, чем девушке. Став 
воином, Зима выполнила свое жизненное пред-
назначение и реализовала свои умения. Только 
после этого героиня смогла успешно завершить 
квест обретения возлюбленного. 

Для Марьи в романе А. Рубанова «Фи-
нист – ясный сокол» целительство – объяс-
нимый способ встречи с возлюбленным. Она 
учится у Язвы не целительству как науке, а 
именно способу, которым можно излечить Фи-
ниста. И хотя это умение может стать вариантом 
будущего пути девушки в случае ее неудачи, 
Марья отказывается от полного погружения в 
целительство: это обучение – лишь содействие 
чудесного помощника, Язвы, в прохождении 
испытаний на пути героини.

Звениславка в романе «Лебединая дорога» 
М. Семеновой обучается языкам. Это умение 
помогает ей выжить вдали от родины и далее – 
построить добрые отношения с викингами, 
поселившимися в родном городе героини – 
Кременце. Ученичество, в данном случае из-
учение иностранных языков, и умение свободно 
говорить «со свеем по-свейски, с хазарином 
по-хазарски…» является для героини чудесной 
особенностью, которая подчеркивает исключи-
тельность Звениславки. 

5. В рассмотренных романах успешный 
квест героини всегда влияет на традиционный 
уклад жизни остальных персонажей: Зима ста-
новится и воином, и женой воеводы Мстивоя; 
Звениславка строит новое общество вместе со 
своим мужем – князем Чурилой; Марья меняет 
отношение птицечеловеков к людям, живущим 
на земле, с презрительного на уважительное.

Таким образом, структура «фольклоризо-
ванного квеста» объединяет повествование как 
в русских народных сказках, так и в романах-
фэнтези русскоязычных авторов. В этом вари-
анте развития образа героини она вынуждена 
покинуть отчий дом, и хотя конечное решение 
покориться воле антагониста героиня принимает 
самостоятельно, это, скорее, акт смирения или 
любви, чем осознанное решение. Героиня следу-
ет за «зовом странствий». Главное и в женском 
квесте романа-фэнтези, и в сказке – внутренняя 
трансформация героини, обретение или актуали-
зация ее магии/талантов во время преодоления 
испытаний. Героиня инициируется из «осмысле-
ния себя» как девушки в идентификацию «себя 
как женщины». 

Выводы

В реализации мотива путешествия в рас-
смотренных нами романах-фэнтези авторы ис-
пользуют схожую структуру. Следовательно, в 
реализации пути героини между этими произ-
ведениями выявляется больше сходных черт, чем 
различий, поэтому на данном этапе исследования 
нельзя говорить о полной картине реализации 
женского фольклоризированного квеста в рома-
нах-фэнтези. Однако в перспективе исследования 
романов-фэнтези других авторов предполага-
ется создать типологию реализации женского 
«фольклоризованного квеста» как структуры и 
выявить ряд характерных для этой структуры 
содержательных особенностей, отраженных в 
произведениях рассматриваемого нами жанра. 
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