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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме дифференциации современной словесности, средой 

бытования которой являются интернет и Рунет. На основе проведенного исследования предлагается выделить две 

формы словесного творчества, представленного в Сети: фольклор и литература. Ставится задача проанализировать 

отличительные особенности данных явлений с целью их жанрового и видового разграничения.  

В статье раскрывается содержание понятий «интернет-фольклор» и «сетевая литература», а также дается 

обобщенная характеристика обоих феноменов. В результате изучения характерных признаков фольклорных и 

литературных произведений, размещенных в интернет-пространстве, выявлено их родовое сходство и некоторые общие 

черты, обусловленные их виртуальным форматом, которые мешают исследователям четко различать эти явления. 

Особое внимание обращается на конституирующие черты интернет-фольклора, позволяющие заключить, что данный 

феномен современной культуры является уникальным и самостоятельным.  

Вопрос жанрово-видового разделения словесного творчества остается открытым и требует дальнейших 

исследований. 
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Под словесным творчеством понимается искусство слова, которое включает в себя 

художественную литературу и устное народное творчество. Взаимосвязь и влияние традиционного 

фольклора и литературы являются бесспорными и многоплановыми и обусловливают 

неослабевающий интерес исследователей в области лингвофольклористики и литературоведения к 

проблеме родства двух форм словесности. Известно, что литература возникла намного позже 

фольклора и всегда в разной степени опиралась на свои фольклорные истоки: на протяжении 

столетий писатели заимствовали образы, темы, жанры, приемы, сюжеты из народного творчества. 

Литературный язык постоянно обогащался за счет фольклора. С другой стороны, литературные 

произведения, проникая в фольклор, благотворно влияли на его развитие. Так, литература 

«облагородила» фольклорное творчество, добавив в него упорядоченность и стройность слога, 

рифму и деление на строфы. 

Тесная связь фольклора и литературы обусловлена тем, что они «есть продукт поэтического 

творчества»: «Литература и фольклор прежде всего частично совпадают по своим поэтическим родам и 

жанрам… Самый факт наличия жанров, возможности классификации здесь и там по жанрам, есть факт, 

относящийся к области поэтики. Отсюда общность некоторых задач и приёмов изучения 

литературоведения и фольклористики» [5, с. 159].  

Однако поэтика у каждого из этих искусств специфическая. Это позволяет выделять 

отличительные черты, характерные для фольклорных или литературных произведений.  

К основным отличиям традиционного фольклора от художественной литературы 

исследователи относят следующие их особенности: 

1. Основная форма бытования фольклора – устная, тогда как литература, как вид 

искусства, реализуется в письменной форме. 

2. Фольклор передает обобщенные представления человека об устройстве мира. 

Литература отражает внутренний мир человека, взаимодействие человека с обществом. 

3. Фольклорные произведения представляют собой результат коллективного творческого 

процесса, в котором трудно установить авторство. Литературное произведение написано 

конкретным человеком, в нем находят отражение индивидуальные авторские мысли, переживания, 

идеи.  

4. Фольклорные жанры имеют четко определенную структуру и единообразный сюжет. 

В произведениях художественной литературы принципы построения сюжета, выбор образов и 

приемов определяются автором. 

Однако в рамках данного исследования интерес представляют фольклор и литература нового 

виртуального формата, бытующие в современном интернет-пространстве. Оба феномена сегодня 

активно изучаются как отечественными, так и зарубежными исследователями, в числе которых М.В. 

Загидуллина, Л.Р. Ким, С.Н. Петренко, В.Я. Пропп, Д.А. Радченко, Т.И. Суслова, Э. Дж. Аарсет, Т. 

Дж. Блэнк, С. Броннер, В. Вестеман и др. Анализ существующих работ в данной проблематике 

выявил необходимость уточнения жанровых и видовых особенностей интернет-фольклора и сетевой 

литературы с целью их дальнейшего разграничения. Относительную неизученность и сложность 
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решения данной проблемы видят многие исследователи. В частности, С.Н. Петренко пишет, что 

«…с позиций современности (или даже „постсовременности“) невозможно претендовать на 

создание сколько-нибудь „целостной“ концепции, которая неизбежно окажется заведомо неполной и 

в конечном счете тенденциозной и обскурантистской» [3, с. 146]. 

Каждый период культурного развития общества характеризуется своими особенностями, 

которые наделяют его определенной спецификой и отличительными чертами. На формирование 

культурных особенностей нашего времени большое влияние оказало возникновение и широкое 

распространение единого информационного пространства – интернет. В эпоху интернета 

произошла не только виртуализация общения, но и изменение таких культурных явлений, как 

фольклор и литература. 

Подчеркивая ключевую роль интернета в формировании нового интернет-творчества, 

Т.И. Суслова отмечает: «Виртуальная словесность предлагает сегодня новые оригинальные 

способы организации слова и текста. Как и в традиционной культуре, вербальное всегда 

подкрепляется визуальным» [8, с. 125].  

Очевидно, что «переход» словесного творчества в интернет-среду оказал влияние на 

художественные, жанровые, стилистические и языковые особенности фольклора и литературы, 

что привело, по сути, к формированию новых явлений словесной культуры: интернет-фольклора и 

сетевой литературы.  

Исходным пунктом в сравнительном анализе данных явлений является определение 

ключевых терминов. Так, интернет-фольклор определяется как «средство межкультурной 

коммуникации, сохранения культурной преемственности и традиции в условиях глобализации» [7]. 

Сетевая литература (сетература) – это «один из видов сетевого искусства, основанный на 

использовании письменности и имеющий в качестве конечного продукта художественное 

произведение, размещенное в сети Интернет» [4, с. 208].  

Несмотря на то что приведенные термины не являются единственно приемлемыми по 

отношению к фольклору и литературе в интернет-среде, их можно считать общепринятыми и 

наиболее частотными. Наряду с ними в исследовательской литературе данной тематики широко 

применяются производные понятия, включающие в себя интерентлор, фолкнет, сетевой 

фольклор, сетература, кибература, электронная литература, цифровая литература и др. 

Наличие в составе терминов слов и аффиксов, коррелирующих с интернетом, подчеркивает 

важную роль виртуального информационного пространства в определении специфики обоих 

видов словесного творчества, и позволяет выявить их общие черты.  

Интернет выступает коммуникативной площадкой для всех его пользователей. 

Включенность интернет-фольклора и сетературы в интернет-дискурс обусловливает их 

коммуникативную направленность. Коммуникативность является традиционным и закономерным 

признаком интернет-фольклора. Коммуникативную природу последнего рассматривают в таких 

фольклорных жанрах как интернет-мем, фотожабы, интернет-поздравления, интернет-байки, 

слухи, письма счастья и др. Что касается сетературы, то литературные произведения приобрели 
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коммуникативный характер только в условиях бытования в интернет-среде. Подобное свойство 

максимально сблизило сетевую литературу с сетевым фольклором.  

Сопоставительный анализ текстов постфольклора и современной литературы позволяет 

С.Н. Петренко рассматривать их как «некое общее эстетическое поле в рамках современной 

культуры» [3, с. 146]. 

Исследователь Л.Р. Ким предлагает изучать сетературу фольклористическими методами, 

подчеркивая их междисциплинарность, поскольку усматривает наличие фольклорных черт в 

сетевой литературе (пренебрежение авторством, пластичность, преемственность, актуальность, 

коллективность): «Опираясь на методы, которыми располагает фольклористика, 

литературоведение может достичь больших успехов в изучении сетературного материала, 

обладающего значительным типологическим сходством с материалом фольклорным» [2, с. 235].  

Еще одним свойством, сближающим оба вида сетевого творчества, является их 

принадлежность к определенным сообществам и субкультурам. «В интернет-пространстве 

создаются свои сетевые сообщества со своими художественными вкусами, пристрастиями, 

этическими нормами и правилами общения, социальными механизмами, строящимися на 

общности языковой стилистики и культуры» [8, с. 127]. Это описание, данное Т.И. Сусловой 

интернет-фольклору, в равной степени применимо и к сетевой литературе: сегодня в сети 

существует множество фандомов, поэтических и ролевых сообществ, литературных библиотек, и 

пр., пользователи которых не только создают литературные произведения, но и общаются, 

следуют определенным традициям, правилам, используя свой язык и стилистические приемы. 

Образование подобных сообществ привело к тому, что в сетературе, подобно интернет-

фольклору, утрачивается авторство, которое традиционно считалось главной отличительной 

чертой литературы. Сегодня широко распространено коллективное написание литературных 

текстов, включение в общую канву произведения комментариев пользователей и интерактивный 

формат общения всех членов литературного сообщества.  

И сетевому фольклору и сетературе присуща гипертекстуальность, в силу которой 

повествование в литературном произведении в интернет-среде теряет линейность и целостность. Это в 

свою очередь приводит к фрагментарности и незавершенности произведения, синтезу форм и жанров.  

Современную сетевую литературу часто критикуют за графоманство, отрицая ее жанровую 

и родовую принадлежность к художественной литературе в традиционном смысле слова. Однако в 

научных исследованиях данной тематики широко представлена и другая точка зрения, согласно 

которой сетература представляет собой посмодернистский этап развития литературы, 

характеризующийся отрицанием традиций, нивелированием роли автора, переосмыслением 

достижений человечества.  

Конституирующим свойством сетературы можно назвать отсутствие творчества как 

такового: сетевые авторы не создают новое, а используют уже существующие архетипы в новом 

контексте. Этот прием типичен также для интернет-фольклора, где новые произведения создаются 

по принципу преемственности.  
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Большую популярность среди виртуальных читателей приобретают удобные короткие 

литературные жанры (блоги, миниатюры, дневники-мемуары и др.), что еще больше сближает 

сетературу с интернет-фольклором.  

Взаимосвязь интернет-фольклора и сетевой литературы подчеркивается многими 

авторами. При этом границы первого и второго настолько нечетки, что одни и те же жанры и 

формы интернет-творчества трактуются неоднозначно в разных исследовательских работах. Так, 

сообщения на форумах и личные блоги принято относить к разновидностям сетературных 

произведений. Однако, изучая коммуникацию в интернет-форумах, М.В. Загидуллина усматривает 

в них наличие традиционных фольклорных черт: коллективность, безавторство, устно-

письменный (гибридный) формат общения, который «строится по принципам устной речи (хотя и 

не является стенографированием устного слова и обладает гибридными свойствами)» [1, с. 89]. 

Неоднозначно трактуются и популярные в Рунете жанры стихов пирожков и порошек, 

полулитературный и полуфольклорный характер которых позволяет причислять их к сетевой 

литературе в одних исследованиях и к интернет-фольклору в других.  

Специфическое восприятие фольклорного творчества в англоязычной культуре обусловливает 

возможность «офольклоривания» Википедии в работе В. Вестемана [9, с. 124]. В русской 

исследовательской традиции данный подход неприемлем, поскольку фольклор, так же, как и 

художественная литература, должен обладать творческим потенциалом.  

Многочисленные примеры путаницы в определении жанровой и стилевой принадлежности 

тех или иных произведений словесного сетевого творчества в англоязычном интернете и в Рунете 

объясняются общностью их черт и принадлежностью к феноменам литературного порядка.  

Однако их нельзя полностью отождествлять. Во-первых, потому, что система жанров в 

обоих явлениях все-таки различается. Так, интернет-фольклор включает в себя в основном малые 

формы: байки, пословицы, поговорки, анекдоты, сказки, поздравления. Сетевой литературе 

принадлежат в основном более крупные жанры: поэмы, романы, рассказы и др. Во-вторых, 

несмотря на присутствие фольклорных черт, сетевая литература не обладает достаточной 

степенью актуальности, злободневности и политическим потенциалом, которые присущи 

интернет-фольклору. Фольклорные произведения отражают действительность, выражают взгляды 

аудитории на происходящие события, и в результате приобретают политическую окрашенность, 

наиболее ярко представленную в жанрах интернет-мемов, анекдотов и баек. 

Эта особенность сетевых фольклорных произведений объясняет их недолговечность: «Как 

и в устном бытовании, текст проживает в сети период, когда он более или менее активно 

распространяется, модифицируется, затем становится общеизвестным и выносится из активного 

обращения, архивируется» [6, с. 71]. Напротив, сетевая литература может храниться в сети долгое 

время и, более того, быть опубликована в бумажном варианте (блоголитература).  

В-третьих, сетературные произведения создаются пользователями для себя (для членов 

интернет-сообщества), или с коммерческой целью. Интернет-фольклор направлен на широкую 

аудиторию и распространяется посредством многократных репостов и лайков.  
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Таким образом, сопоставительный анализ сетевой литературы и интернет-фольклора 

позволяет заключить, что, несмотря на значительное сходство, эти два явления интернет-

творчества являются уникальными и самостоятельными, обладающими достаточным количеством 

конституирующих черт, которые дают возможность изучать их как отдельные феномены 

современной культуры.  
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