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В статье раскрываются аспекты репрезентации фантастического в романе Р. Бар-
жавеля «Чародей». Автор соотносит произведение с основными жанровыми харак-
теристиками литературы фэнтези, проводит анализ форм и методов репрезентации 
фантастического, формирующих его смысловую и композиционную структуру.
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Согласно литературной энциклопедии, «фэнтези — вид фантасти-
ческой литературы, основанной на сюжетном допущении ирра-
ционального характера» [9: с. 1161]. Это сюжетное допущение 

не имеет логической мотивации в тексте, что предполагает существование 
фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от научной фантастики, рацио-
нальному объяснению. Пользуясь терминологией И.А. Щировой, ментальные 
конструкты этого «нежизнеспособного (неправдоподобного) вымысла» столь 
причудливо сочетают в себе характеристики реального мира, что «возникает 
иллюзия их независимого существования, нарушающего эти законы» [8: с. 74].

Во французской литературе Р. Баржавель (René Barjavel, 1911–1985) изве-
стен в первую очередь как автор научно-фантастических романов. Считает-
ся, что именно он, опубликовав роман «Опустошение» (Le Ravage, 1943), 
сыграл ключевую роль «в продвижении фантастики к французскому читате-
лю» [3: URL]. Однако совершенно особое место в творчестве писателя зани-
мает роман «Чародей» (L’Enchanteur, 1984), относящийся к жанру фэнтези. 
В частности, энциклопедия «Артуровский справочник» называет это произ-
ведение «одной из лучших современных адаптаций мифа о короле Артуре 
во французской литературе» [10: с. 148].

Жанровая обусловленность текста влияет на выбор форм и приемов реа-
лизации условно-фантастической образности. Во многом следуя архаическому 
мифу и волшебной сказке, фэнтези являет область иррациональной фантастики, 
в которой все нереальные объекты и ситуации представлены как само собой 
разумеющиеся. Художественное пространство в романе Р. Баржавеля «Чаро-
дей» лишено географической и временной конкретности. Все события проис-
ходят в некой условной реальности, лишь отдаленно напоминающей объектив-
но существующую действительность, в которую в качестве фантастических 
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элементов включены вымышленные географические объекты. Следуя тради-
ции артуровских легенд, автор локализует Великую Бретань (Grande-Bretagne) 
как область, включающую в себя современную Англию, Ирландию и Француз-
скую Бретань (Petite Bretagne). В ней помещено мифическое королевство Логрес 
(Logres) и его легендарная столица — Камелот (Camelot), а также некий Под-
земный мир, владение кельтских божеств племени богини Дану. Под Солсбер-
ской равниной, вблизи Стоунхенджа, Баржавель располагает священный кель-
тский остров Авалон, а недалеко от замка Камелот — замок Приключений 
(Le Château Aventureux), или замок Грааля. Примечательно, что не только произ-
ведениям в жанре фэнтези, но и всей средневековой литературе в целом свойст-
венен специфический взгляд на соотношение реального и фантастического, 
стремящийся, по определению В.А. Райскиной и О.В. Дубняковой, «создать 
новую, конвен циональную реальность и уравновесить реальный повседневный 
опыт с вымышленными представлениями, чтобы компенсировать идеальные 
представления о реальной действительности» [6: с. 303].

Мирам фэнтези обычно не свойственна временнáя конкретность, что также 
призвано подчеркнуть их фантастичность. Время в романе похоже на время 
мифологическое, что дает основание многим исследователям фэнтези утвер-
ждать, что литература этого жанра гораздо больше приближена к мифам, 
нежели к литературной сказке. Фэнтези порой называют откровенно нео-
мифом. Мифологическому времени, по мнению А.Ф. Лосева, свойственна 
«нераздельность причин и следствий во временном потоке, поскольку сам 
временной поток мыслится в мифологии как нераздельная в себе цельность, 
которая сама для себя и причина, и цель» [2: с. 33]. Cобытия в романе Р. Бар-
жавеля развиваются циклично, последовательно проходя этапы гармоничного 
и хаотичного существования. Фиксируя время начала повествования («Более 
тысячи лет назад в Бретани жил чародей по имени Мерлин» [1: с. 9]) и указы-
вая тем самым на временную неопределенность событий, описываемых в ро-
мане, отграничивая их от времени реального, характеризующегося непрерыв-
ностью и упорядоченностью (А.А. Потебня), писатель затем и вовсе выносит 
Мерлина за скобки временнóй парадигмы, сообщая, что «время проносилось, 
не затрагивая его. Он обладал вечной молодостью лесов» [1: с. 9]. Тем са-
мым Мерлин превращается в вечного архетипического героя, существующего 
вне времени и пространства. В конце повествования, после гибели артуров-
ского королевства, Мерлин удаляется со своей возлюбленной Вивиан на некий 
таинственный остров посреди озера, «где с того дня они живут в невидимой 
комнате, которая однажды снова явится миру» [1: с. 471].

В отличие от других жанров художественной литературы жанру фэнтези 
присуща и такая особая текстовая категория, как событийность. В формули-
ровке А.Ф. Папиной, данная категория характеризует «действие, происхо-
дившее в прошлом, происходящее в данный момент, ожидаемое или возмож-
ное в будущем» [4: с. 135]. Таким текстообразующим событием для фэнтези 
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является квест (англ. quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключений, 
исполнение рыцарского обета»). Конструируя мир своего романа вокруг легенд 
артуровского цикла, Р. Баржавель также не мог обойти вниманием наиболее 
популярный для произведений этого цикла квест, а именно поиск Чаши Гра-
аля. Эту чашу ищут рыцари Круглого стола Персеваль, Ланселот и Галахад, 
под руководством чародея Мерлина. Одним из ключевых моментов поиска 
Грааля является преодоление искушения, предстающего в романе в виде физи-
ческой любви. Простодушный Персеваль и влюб ленный в Гвиневру Ланселот 
не преуспевают в своих поисках. Однако сын Ланселота Галахад, выросший 
под присмотром Мерлина в лесу, вдали от всех искушений и дурного влия-
ния людей, преодолевает все преграды, излечивает больного короля и находит 
Грааль. Интересно, что, приподнимая покрывало, скрывающее Грааль от мира, 
рыцарь внутренне преображается, обретая некое новое знание. Подобная 
внутренняя трансформация героя также весьма характерна для фантастической 
образности фэнтези. При этом Р. Баржавель умалчивает о сути этого знания, 
поскольку вовсе не тайна чаши находится в центре внимания автора, а внутрен-
ние изменения, происходящие с теми, кто ее ищет. Таким образом, поиски 
Грааля становятся тем судьбоносным путешествием, которое, вне зависимости 
от результата, помогает героям познать себя и движущие ими мотивы.

Романтический принцип двоемирия служит основным конструктом произ-
ведения в жанре фэнтези: реальному, обычному миру неизменно противостоит 
мир волшебный, существующий вне времени и пространства. Условно-фан-
тастическая образность воображаемого мира реализуется с помощью ряда 
приемов, основным из которых является конструирование не существующих 
в природе сущностей, наделение их фантастическими свойствами. Главный 
герой романа Р. Баржавеля — чародей Мерлин, сын девственницы и дьяво-
ла, наделен сверхъестественными способностями: он знает язык животных 
и растений, может видеть будущее. На страницах романа упоминаются дра-
коны, языческие боги, которые, по словам автора, жили на земле до рождения 
Иисуса и поддерживали связи с людьми. Писатель по-своему трактует извест-
ные мифы и формирует тем самым своеобразное сращение сказки, фанта-
стики и приключенческого романа в единую параллельную художественную 
реальность, в рамках которой мифологический архетип не только переосмыс-
ляется, но, в сущности, формируется заново уже с иными характеристиками. 
К примеру, Святой Грааль, являющийся уже несколько столетий христианским 
символом, предстает в романе Р. Баржавеля в виде сосуда, изготовленного 
на заре веков Евой из глины для того, чтобы собрать сочащуюся из ребра Адама 
кровь. После грехопадения эта чаша была разбита ангелом, а затем вновь собра-
на по кусочкам, чтобы служить уже Иисусу Христу. Древнее мегалитическое 
сооружение Стоунхендж на страницах романа «Чародей» является монументом, 
возведенным Артуром в честь победы над другими королями, ставшими его вас-
салами. При этом, как справедливо замечает С.Н. Плотникова, вымышленный 
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автором фэнтези мир — реален и узнаваем, поскольку «вырастает из реаль-
ного мира и объективно отражает его в вымышленных денотатах» [5: с. 268]. 
Действительно, с IX в. в Европе разворачивалась настоящая охота за реликвия-
ми, среди которых фигурировала и легендарная чаша Иисуса с тайной вече-
ри, в то время как многочисленные исторические прототипы мифологического 
Артура вели нескончаемые войны с соседями.

Поскольку идеальный мир фэнтези в основном заимствует эстетику ры-
царских романов Средневековья, основанных на культе кодекса чести, верно-
сти идеалам и мужественности, то мир современный ассоциируется с упад-
ком, исчезновением волшебства, деградацией. Противопоставление этих 
двух миров также призвано подчеркнуть необыкновенность мира, создан-
ного автором романа в жанре фэнтези. Важнейшим элементом композиции 
здесь выступает последовательность введения изображаемого в тексте, что 
способствует, как замечает О.В. Тимашева, «постоянному развертыванию» 
худо жественного содержания, исключающему недостаточную проясненность 
смысла произведения в финале [7: с. 268]. Именно поэтому, резюмируя повест-
вование, Р. Баржавель вкладывает в уста своего персонажа надежду на обнов-
ление несовершенного мира и возвращение в него магии: «Однажды рыца-
ри вернутся, сказал Мерлин, в тот день, когда Галахад даст им новые мечи. 
И они снова отправятся на поиски Чудесной Чаши, неся свет, а не смерть, 
и не вопреки, а во имя любви» [1: с. 468].

Кроме того, в романе фигурируют фантастические образы, основанные 
на буквальном воплощении таких речевых тропов, как гипербола (великаны, 
гигантский олифант) и аллегория (Мерлин в обличиях белого оленя или говоря-
щего белого ворона). Еще одним приемом, свойственным фантастической лите-
ратуре, является гротеск, т. е. соединение фантастического и реально-бытового 
в едином образе. В романе «Чародей» это реализуется, в частности, при исполь-
зовании анахронизмов. Замок Морганы Мерлин повелевает разрушить бульдо-
зером, а голодающим жителям средневековой деревни дарит супермаркет.

Таким образом, выделенные нами основные элементы репрезентации 
фантастического в романе Р. Баржавеля «Чародей» формируют самобытный 
временно́й и пространственный континуум художественного текста. Приме-
ненные в иследовании форм и приемов фантастического, критерии смыслово-
го и литературного анализа позволяют относительно четко структурировать 
признаки соотнесенности произведения Р. Баржавеля с жанром историко- 
магического фэнтези.
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A.V. Karpova

Forms and Devices of Fancy in the Novel by R. Barjavel «Wizard»

The article deals with the fancy representation in the novel «Wizard» by R. Barjavel. 
The novel is correlated with the basic genre characteristics of fantasy. The analysed forms 
and methods of fancy representation make its semantic and compositional structure.
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