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Современную литературу сложно представить без фэнтези. Этот жанр 
неизменно находит своего читателя, нередко оттесняя на второй план 
не только реалистические произведения, но и научно-фантастические, 
что отражает устремления человека во второй половине ХХ – начале 
XXI столетия. Несмотря на распространенность и востребованность 
фэнтезийных сюжетов в литературе, привычный современному читателю 
облик фэнтези обретает лишь к середине ХХ столетия под влиянием 
Дж.Р.Р. Толкина и группы Инклингов, задавших ориентиры для развития 
этого жанра на последующие десятилетия. К 1950-м годам в фэнтези в 
общих чертах сложились определенный канон и некоторые жанровые 
разновидности, обозначен круг тем и художественных особенностей, но 
к концу ХХ – началу XXI столетия фэнтези впитывает постмодернистские 
приемы и порождает множество субжанров, активно проникает в кине-
матограф, живопись, музыку, а позднее и в сферу компьютерных игр, что 
заставляет переосмыслить природу феномена.

Фэнтези – относительно молодое явление, в развитие и теоретическое 
осмысление которого немалый вклад внес Дж.Р.Р. Толкин. Его эссе 
«О волшебных историях» стало одной из первых попыток определить 
характерные черты фэнтези, пусть автор и не использует этот термин. 
Размышляя о специфике так называемых волшебных историй, волшебных 
сказок, литературы о фейри и Фантазии, писатель выделяет несколько 
основных функций: восстановление душевного равновесия, бегство от 
действительности, счастливый финал.

Восстановление душевного равновесия помогает человеку избавиться 
от стереотипов привычного мышления и увидеть вещи вокруг такими, 
какие они есть. Следующее за ним бегство от действительности 
освобождает от пут механической цивилизации, в которой нет места 
естественности, поэзии и сказке. Счастливым концом Толкин называет 
способность вызывать просветление человеческой души, ее очищение в 
процессе соприкосновения с чудесным, соучастие в фантазии.

Несмотря на то что история фэнтези насчитывает почти столетие, 
единого научного подхода к его изучению не существует. Исследователи 
не смогли прийти к единому мнению о сущности фэнтези, называя его то 
направлением (С. Логинов, Д. Лопухов, С.В. Шамякина), то жанром 
(Дж. Тиммерман, А.М. Приходько, И.А. Столярова, И.Д. Винтерле), то 
просто разновидностью литературы (В.А. Ревич, В. Л. Гопман), а в по-
следние годы все более распространенным становится стремление опре-
делить сходные и различные черты фэнтези и литературной сказки 
(М.В. Соломонова, С.В. Гусарова, Е.Н. Левко, А.В. Жучкова, К.Г. Арта - 
мо нова и др.). Намечаются пути к определению фэнтези как метажанра 
(Т.И. Хоруженко, О.С. Наумчик).

Фэнтези – явление динамично развивающееся и очень гибкое с точки 
зрения жанровых вариаций, так как одно произведение может обладать 
признаками нескольких субжанров, а порою включает в себя и элементы 
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научной фантастики, что соответствует общей современной тенденции к 
размыванию границ между жанрами. Однако при всем многообразии 
фэнтези, можно обозначить ряд структурно-семантических признаков, 
которые обнаруживаются в подавляющем большинстве произведений:

 — опора на сказочно-мифологическую и литературную традицию;
 — включение элементов чудесного, магического или сверхъесте-

ственного, которые не объясняются с точки зрения научных законов;
 — создание внутренне непротиворечивого и убедительного вторич-

ного мира, обладающего альтернативной историей, географией, религи-
озно-мифологической и общественно-политической системами;

 — борьба оппозиционных начал (Добра и Зла, Порядка и Хаоса), ко-
торая различно осмысляется в эпическом, героическом и юмористиче-
ском фэнтези;

 — незавершенность и серийность, обусловленная, с одной стороны, 
коммерческой направленностью массовой литературы, а с другой – фе-
номеном сотворчества, позволяющим включиться в процесс создания 
фэнтезийной вселенной большому количеству участников;

 — квестовое построение сюжета;
 — формульность и шаблонность;
 — игровая природа;
 — мультимедийность и тяготение к синтетическим, гибридным фор-

мам.
Поскольку фэнтези имеет немало вариантов в рамках единого жанра, 

общепринятой типологии его разновидностей до сих пор не существует в 
силу того, что в качестве основания для выделения субжанров 
предлагаются разные принципы. В зависимости от особенностей 
построения вторичного мира фэнтези нередко делят на так называемое 
«высокое» и противопоставленное ему «низкое». В высоком фэнтези 
вторичный мир существует как самодостаточная и независимая 
реальность, развивающаяся по своим законам, никак не связанная с 
привычной. В низком фэнтези вторичный мир – это либо вариация 
обычного мира, либо система мультивселенной, осмысляемая как 
параллельное измерение, тем или иным образом взаимодействующее с 
реальным миром.

Принципы построения сюжета, обрисовки образов и специфики 
конфликта позволяют создать более развернутую классификацию и вы-
делить эпическое, героическое, историческое, мифологическое, город-
ское, темное, интеллектуальное, юмористическое, боевое, детективное, 
авантюрное и научное фэнтези (технофэнтези), однако нередкой являет-
ся ситуация, когда в одном произведении сочетаются признаки разных 
субжанров, что затрудняет их классификацию.

Еще один принцип типологии предполагает выявление национальных 
моделей, так как фэнтези, зародившись в британской литературе, суще-
ственно трансформировалось на американской почве даже в рамках 
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одного жанра. Именно англоязычная литература сформировала канон 
фэнтези. Несмотря на то что в литературах других стран фэнтези, как 
правило, развивается по англоязычным образцам, некоторые тексты 
обладают значительной самобытностью и оригинальностью. Как правило, 
это связано с их опорой на национальный фольклор или национальную 
литературную традицию. Одно из наиболее ярких проявлений 
неанглоязычной литературы – славянское фэнтези, для которого харак-
терно использование национального антуража, обращение к славянской 
мифологии и фольклору. Интересно с точки зрения самобытности и 
японское фэнтези, которое наиболее показательно проявляется в манге и 
аниме. В последние годы европейский читатель получил возможность 
познакомиться с образцами корейского и китайского фэнтези.

Таким образом фэнтези, сохраняя узнаваемый облик за счет наличия 
ряда характерных особенностей, имеет множество вариаций и продолжает 
динамично развиваться, подстраиваясь под меняющийся литературный 
процесс, а популярность и востребованность жанра в современной куль-
туре делает его важным и интересным объектом для исследования.

It is difficult to imagine modern literature without fantasy, because it 
invariably finds its readers, often pushing aside not only realistic works, but also 
science fiction, which is an important indicator in the change of human 
aspirations in the second half of the twentieth and early twenty-first century. 
Despite the prevalence and demand for fantasy plots in literature, fantasy only 
took on the shape familiar to modern readers by the middle of the twentieth 
century under the influence of J.R.R. Tolkien and the Inklings, who set the 
benchmarks for the development of the genre in the following decades. By the 
1950s, a certain canon and some genre varieties had been established in fantasy, 
as well as a range of themes and artistic features, but by the end of the twentieth 
and beginning of the twenty-first century, fantasy absorbed postmodernist 
techniques and gave rise to even more subgenres, as well as actively penetrated 
into cinema, painting, music, and later into the sphere of computer games, 
which forced us to rethink the very nature of the fantasy phenomenon.

Fantasy is a relatively young phenomenon, and J.R.R. Tolkien made a 
significant contribution to its development and theoretical understanding. His 
essay ‘On Fairy-Stories’ was one of the first attempts to define the characteristic 
features of fantasy, even though J. R. R. Tolkien does not use this term. Reflecting 
on the specificity of the so-called fairy-stories, fairy tales, Fairy literature and 
Fantasy, the writer identifies several main functions inherent in fairy stories – 
restoration of mental balance, escape from reality and happy ending. Restoration 
of mental balance helps a person to get rid of stereotypes of habitual thinking and 
to see things around him as they are, the following escape from reality gives 
liberation from the fetters of mechanical civilization, in which there is no place 
for naturalness, poetry and fairy tale, and Tolkien calls the happy ending the 
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ability to cause enlightenment of the human soul, its purification in the process 
of contact with the fairy tale and complicity in fantasy.

Despite the fact that the history of fantasy is almost a century old, there is no 
single scientific approach to its study. Researchers have not been able to reach 
a consensus on the essence of fantasy, calling it a direction (S. Loginov, 
D. Lopukhov, S.V. Shamyakina), a genre (J. Timmerman, A.M. Prikhodko, 
I.A. Stolyarova, I.D. Winterle), or simply a type of literature (V.A. Revich, 
V.L. Gopman), and in recent years it is becoming more and more common to try 
to define similar and different features of fantasy and literary fairy tale 
(M.V. Solomonova, S.V. Gusarova, E.N. Levko, A.V. Zhuchkova, K.G. Artamo-
nova, etc.). There are also ways to define fantasy as a meta-genre (T.I. Khoru-
zhenko, O.S. Naumchik).

Fantasy is a dynamically developing phenomenon and very flexible in terms 
of genre variations, as one work can have the characteristics of several subgenres, 
and sometimes includes elements of science fiction, which corresponds to the 
general modern tendency to blur the boundaries between genres. However, for 
all the diversity of fantasy, we can identify a number of structural and semantic 
features that are found in the vast majority of works:

 — reliance on fairy-tale, mythological and literary traditions; 
 — incorporating elements of the miraculous, magical or supernatural that 

are not explained in terms of scientific laws; 
 — creation of an internally consistent and convincing secondary world with 

an alternative history, geography, religious, mythological and socio-political 
systems; 

 — the struggle of oppositional principles (Good and Evil, Order and Chaos), 
which is differently comprehended in epic, heroic and humorous fantasy; 

 — incompleteness and seriality due, on the one hand, to the commercial 
orientation of mass literature and, on the other hand, to the phenomenon of co-
creation, which allows a large number of participants to get involved in the 
process of creating a fantasy universe; 

 — the quest construction of the plot; 
 — formulaicity and template;
 — game base;
 — multimedia and a tendency towards synthetic, hybrid forms.

Since fantasy has many variants within a single genre, there is still no 
universally accepted typology of its varieties, because different principles are 
proposed as the basis for distinguishing subgenres. Depending on the peculiarities 
of the construction of the secondary world, fantasy is often divided into the so-
called ‘high’ and the ‘low’ opposed to it. In high fantasy, the secondary world 
exists as a self-sufficient and independent reality, developing according to its 
own laws and in no way connected with the world familiar to the reader. In low 
fantasy, the secondary world is either a variation of the ordinary world, or it is 
included in the Multiverse system and comprehended as a parallel dimension 
that interacts with the real world in one way or another.
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The principles of plot construction, characterization and specificity of the 
conflict allow for a more detailed classification and distinguish epic, heroic, 
historical, mythological, urban, dark, intellectual, humorous, combat, detective, 
adventure and scientific fantasy (technofantasy), but it is not uncommon for one 
work to combine features of different subgenres, which makes classification 
difficult.

Another principle of typology involves the identification of national models, 
since fantasy, having originated in British literature, was then significantly 
transformed on American soil, even within the same genre. It was English-
language literature that formed the canon of fantasy, but although fantasy in 
other countries’ literatures tends to develop along English-language lines, some 
texts have considerable originality and originality. As a rule, this is due to their 
reliance on national folklore or national literary tradition. One of the most 
striking manifestations of non-English fantasy literature is Slavic fantasy, which 
is characterized by the use of Slavic settings and reference to Slavic mythology 
and folklore. Interesting from the point of view of originality is Japanese fantasy, 
which is most evident not so much in literature as in manga and anime, and in 
recent years European readers have had the opportunity to get acquainted with 
samples of Korean and Chinese fantasy.

Thus fantasy, while retaining a recognisable image due to the presence of a 
number of characteristic features, has many variations and continues to develop 
dynamically, adjusting to the changing literary process, and the popularity and 
demand for fantasy in modern culture makes it an important and interesting 
object of study.
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