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«Страшный» фольклор в Сети или сетевой  
«страшный» фольклор? К проблеме определения  

и типологизации страшных нарративов Интернета
Татьяна Александровна Мирвода 

(Независимый исследователь: Российская Федерация, г. Москва)

Аннотация. С момента наступления эпохи Web 2.0 и по сей день в Интернете вос-
требованы истории о всевозможных ужасах, в обилии представленные на его просторах 
в  виде различных жанров и  форм и  именуемые самими пользователями крипипастой. 
Но, как это ни парадоксально, существуя в виде самодостаточной традиции сетевой 
культуры более пятнадцати лет и продолжая развиваться, данное явление до сих пор 
остается слабо изученным. Чтобы разобраться в этом обилии присутствующих в Ин-
тернете страшных историй и родственных им явлений, мы были вынуждены ввести два 
интерферирующих понятия: «сетевой “страшный” фольклор» и «“страшный” фольклор 
в Сети», а также исследовать повсеместно употребляемый интернет-пользователями 
в отношении содержимого обоих понятий термин «крипипаста». По нашему определе-
нию, «“страшный” фольклор в Сети» —  это все представленные в Интернете и каким-
либо образом ассоциирующиеся со страшным у  пользователей и/или исследователей 
произведения народного творчества как сетевого, так и несетевого происхождения. Се-
тевым «страшным» фольклором мы назвали пласт собственно интернет-фольклора, 
к  которому относятся подпадающие под его определение произведения, тематически 
и функционально связанные с переживанием страха, а также все возникшие в Интерне-
те пародии на них, рьяно эксплуатирующие макабрическую стилистику оригиналов, но 
на деле лишь прикидывающиеся пугающими. Что же касается термина «крипипаста», 
то, суммируя множество пользовательских трактовок, мы выделили три самых рас-
пространенных его понимания: 1) как жанра «страшного» интернет-фольклора; 2) как 
традиции сетевого «страшного» повествования; 3) как семантической категории, вклю-
чающей в себя все каким-либо образом связанное со «страшным» в Интернете.

Ключевые слова: страшные истории, страшный сетевой фольклор, страшный 
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К настоящему времени опубликова-
но немало работ, посвященных опи-

санию и  анализу размещенных в  Сети 
фольклорных произведений, а  также ос-

мыслению сетевого фольклора в  целом 
[Алексеевский 2010; 2012]. Однако при 
их совокупном рассмотрении вырисо-
вывается вполне очевидная картина не-
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различения многими исследователями 
фольклорных произведений, возникших 
в  Сети, и  фольклорных произведений, 
пришедших в нее из устной традиции.

И это вполне закономерное явление. 
Во-первых, потому, что в науке до сих пор 
нет единого и четкого понимания границ 
и  содержания понятия «интернет-фоль-
клор». Во-вторых, часто произведения 
несетевого и собственно интернет-фоль-
клора публикуются буквально друг за 
другом: не только в  пределах одного ре-
сурса или одной группы социальной сети, 
но и  в рамках одной тематической кате-
гории или рубрики, одного ответвления 
на форуме и даже одного поста от одного 
автора. Кроме того, сами интернет-поль-
зователи, публикуя в  личных подбор-
ках произведения, взятые из несетевого 
фольклора, нередко маркируют их как 
интернет-фольклор, и наоборот.

Наиболее показателен в  этом отноше-
нии (смешении сетевого и  несетевого) 
сегмент «страшного» фольклора Интер-
нета. Он же пока что остается и  одной 
из наименее изученных в  отечественной 
(и не только) науке областей.

Но прежде чем перейти непосредствен-
но к  характеристике понятий, вынесен-
ных в  заглавие статьи, представим наше 
видение интернет-фольклора, на которое 
мы опирались при их выведении.

Интернет-фольклор  —  это совокуп-
ность явлений, обладающих характерны-
ми для фольклорных произведений свой-
ствами (спонтанностью возникновения, 
отсутствием конкретного определяемого 
автора, традиционностью, синкретизмом, 
вариативностью), но возникающих в  се-
тевом пространстве и только в нем актив-
но функционирующих и распространяю-
щихся. Однако здесь же необходимо сде-
лать допущение, что некоторые произве-
дения несетевого фольклора также могут 
быть признаны интернет-фольклором, 
если соблюдено хотя бы одно из следую-
щих условий:

— обычные пользователи не ассоции-
руют их с тем, что взято со стороны (т. е. 

воспринимают их как имеющие сетевое 
происхождение);

— они уже не функционируют повсе-
местно в  устной традиции, но при этом 
активно воспроизводятся, распространя-
ются и пародируются в Интернете;

— они встроены в  более обширные 
жанрово-видовые и/или семантические 
категории сетевой природы (не существу-
ющие вне Интернета).

Соответственно к  собственно интер- 
нет-фольклору не относятся:

— произведения классического и  со-
временного городского фольклора, вос-
произведенные в Сети на основании чьих-
либо воспоминаний об устной традиции 
и без попыток их осовременить или адап-
тировать на современный лад, а также ре-
публикации заимствований из печатных 
или оцифрованных сборников и архивов, 
если все они естественным образом не 
воспроизводятся самой традицией;

— творения с  легко устанавливаемым 
авторством;

— фольклор и  традиции «компьютер- 
щиков»;

— присутствующие в  Сети текстовые 
стилизации, пародии и переделки тради-
ционных фольклорных жанров и  произ-
ведений, так как в данном случае Интер-
нет скорее является еще одним местом их 
бытования, а не средой возникновения.

Таким образом, исходя из разграниче-
ния присутствующих во Всемирной пау-
тине фольклорных произведений на име-
ющие сетевое и несетевое происхождение, 
мы подошли к необходимости аналогич-
ного распределения и в рамках интересу-
ющей нас области страшных нарративов 
в Интернете. В результате этого родилось 
два, на первый взгляд синонимичных, по-
нятия: «“страшный” фольклор в  Сети» 
и  «сетевой “страшный” фольклор», ни 
одно из которых при этом не равнознач-
но по смыслу крипипасте —  популярному 
среди пользователей обозначению при-
сутствующих в Сети «страшилок».

Под «страшным» 1 фольклором в Сети 
мы подразумеваем все представленные 

1 Здесь, в заглавии статьи, аннотации и далее в тексте, где определение «страшный» заклю-
чено в кавычки, это свидетельствует о том, что мы употребляем его не только в основном (соб-
ственно страшный) и  собирательном (не  фольклор страшный сам по себе  —  так обозначен 
пласт народного творчества, включающий произведения с аллюзиями к страшному), но также 
и в переносном значениях: не все истории, маркируемые носителями традиции как «страшные», 
являются таковыми: некоторые оказываются их комической противоположностью, по своей 
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в  Интернете тексты и  аудиовизуальные 
материалы спонтанного коллективного 
творчества как сетевого, так и несетевого 
происхождения, задействующие при фор-
мировании сюжета и формы «страшные» 
элементы и  выполняющие функции мо-
делирования страха как в серьезной, так 
и пародийной ипостаси.

Сетевым «страшным» фольклором 
мы обозначили уже область собствен-
но интернет-фольклора, тематически 
и функционально связанную с пережива-
нием страха. К  ней мы относим тексты-
крипипасты, смертельные файлы и  спам 
«счастья», а  также таинственные сайты 
непонятного (в  мрачном оформлении 
и без каких-либо пояснений на них пред-
ставлены комбинации чисел, страшные 
видео, анимации и  изображения) и  пу-
гающего (предсказывают дату смерти или 
запускают счетчик оставшейся жизни) 
назначения, скримеры, жуткие флеш-
игры, арты и  комиксы с  персонажами 
крипипаст, при условии, что последние 
анонимны и виртуальны по своему про-
исхождению. Сюда же допустимо отнести 
и  возникшие в  Сети пародии на все эти 
жанры и формы.

Однако ввиду того что сами пользо-
ватели применительно к  содержимому 
обоих понятий очень часто используют 
обозначение «крипипаста», мы также не 
можем обойти его стороной и  вынуж-
дены учитывать при работе с  данным 
материалом.

Термин «крипипаста» возник в 2006 г. на 
англоязычном имиджборде 4chan 2 [/x/ —  
Paranormal] и  изначально использовался 
простыми интернет-пользователями для 
собирательного именования всех страш-
ных историй, опубликованных в  Сети. 
Название метода копирования и вставки, 
используемого при распространении по-
добных текстов в Интернете, со временем 
редуцировалось до copypasta, которое, 
в  свою очередь, уже на основании каче-
ственных и  содержательных особенно-
стей обозначаемого материала (жуткие, 

страшные, бросающие в дрожь и леденя-
щие кровь истории) постепенно транс-
формировалось в  название creepypasta 
(англ. creepy —  жуткий). Вскоре оно при-
обрело вирусную популярность и  было 
подхвачено западными СМИ и  исследо-
вателями, начавшими использовать его 
в качестве термина для обозначения бы-
тующих во Всемирной паутине страшных 
нарративов неясного происхождения, 
а  также пришедших из устной тради-
ции городских легенд. В Рунете трактов-
ка понятия «крипипаста» расширилась 
еще больше —  на пике популярности его 
употребления в  2011–2015 гг. некоторые 
ресурсы и  пользователи таким образом 
обозначали не только истории определен-
ного типа, не только собственно тексты, 
но и  вообще все, связанное со «страш-
ным», —  несколько раз нам даже встреча-
лось его применение в отношении реалий 
и  материалов, находящихся за предела-
ми Интернета и  никак с  ним не связан-
ных. В то же время в западной традиции 
[Creepypasta; Creepypasta Classics Wiki; 
Creepypasta Files Wiki; Creepypasta Wiki; 
Creepypasta.org; Geoshea’s Lost Episodes 
Wiki], наоборот, с  2014 г. стала просле-
живаться тенденция употребления этого 
термина лишь для обозначения произве-
дений в  словесной форме, которые воз-
никли и распространяются в Сети. В по-
следнее пятилетие к  этой тенденции по-
степенно подключаются и русскоязычные 
сайты, используя название «крипипаста» 
и  его производные лишь для именова-
ния разделов историй соответствующего 
типа, а не в качестве совокупного обозна-
чения всего собираемого материала [Ре-
альные страшные истории; Feartime.ru]. 
Однако в  самих текстах и  комментариях 
от некоторых сочинителей, распростра-
нителей и читателей интернет-страшилок 
до сих пор прослеживается довольно сво-
бодное его трактование и употребление.

Забавно, но в  скором времени по- 
явилась расшифровка данного термина 
и в духе народной этимологии —  «жуткие 

сути являясь скорее пародиями или даже анекдотами, эксплуатирующими атрибутику жуткого, 
ужасного и безобразного. Однако вслед за сайтами —  собирателями разного рода ужасов — мы 
также склонны рассматривать их совокупно и неотделимо от собственно страшного контента, 
который их сам же, по факту, и продуцирует.

2 4chan знаменателен и тем, что именно на его «досках» возникли некоторые из наиболее древ-
них антигероев крипипасты, в том числе и ныне широко известный и особенно популярный 
среди подростковой аудитории Убийца Джефф.
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макароны», также представляющая собой 
игру слов, поскольку у некоторых потре-
бителей данного контента возникла не-
произвольная ассоциация части «паста» 
с  макаронными изделиями. К  тому же 
в итоге действительно получается то, что 
«пипл» с  удовольствием «хавает». Даже 
за деньги, о  чем свидетельствует непре-
рывное обогащение массовой культуры 
героями, сюжетами, мотивами и  гото-
выми произведениями, взятыми из сфе-
ры сетевых ужасов: на поток поставлено 
создание компьютерных игр и  фильмов 
с  персонажами крипипасты, а  на самих 
ресурсах с  ней присутствует реклама 
и  иногда проводятся конкурсы от спон-
соров [Мракопедия; 4stor.ru; Hellstory.
ru]. О «макаронной» интерпретации обо-
значения «крипипаста» свидетельствуют 
заголовки пользовательских статей вро-
де «В  черном-черном городе: Что такое 
крипи и с чем его едят» [FRIDAY13 2011] 
или «Крипипаста и с чем ее едят» [#NEET 
ČԉÃдЌÃя βÃĤúԉЬ 2019], а  также гу-
ляющие по Сети демотиваторы с  изо-
бражениями кровавых макарон (иногда 
с глазами и зубами) и соответствующими 
надписями.

Вероятно, именно из-за постепенной 
утраты связи названия с изначально вкла-
дываемым в  него значением (скопировать 
и  вставить) на русскоязычной почве по-
нимание крипипасты по сравнению с  по-
ниманием в  породившей ее среде суще-
ственно расширилось. Это же объясняет 
и  существующую разницу в  трактовках 
феномена «крипипаста» среди интернет-
пользователей из разных языковых культур.

До сих пор на многих отечественных 
ресурсах страшных историй, в  том чис-
ле изначально позиционировавших себя 
адептами и хранителями настоящей кри-
пипасты [Крипипаста; Мракопедия; 4stor.
ru; Feartime.ru; Kripi.net; Screepy.ru; Scary 
for kids] и  их последователей [Жуткое; 
Реальные страшные мистические исто-
рии; Страшилка; Dark Book; Hellstory.ru; 
Horrorium; Mystical Stories; Otstraxa.su], 
мы можем обнаружить располагающи-
еся бок о  бок категории «стишки», «ле-
генды», «уфология», «криптозоология», 
«страшные истории из жизни», «мисти-
ческие/таинственные места», «детские 
страшилки», «крипипасты», «гадания», 

«предсказания», «страшно интересно», 
«страшные фото и видео», «галерея», «ви-
деострашилки», «страшные арты», «худо-
жественные рассказы», «городские леген-
ды», «мифология», «смертельные файлы», 
«страшно смешно» и т. д., а внутри прак-
тически любой из этих рубрик произведе-
ния в жанре крипипасты или даже целые 
подборки с ними, а также руководства по 
вызыванию их смертоносных и пугающих 
персонажей.

Аналогичную ситуацию можно наблю-
дать и  в  сообществах социальных сетей, 
например, сети «ВКонтакте». Многие дети 
и подростки (9–16 лет) создают в ней свои 
группы-коллекции, посвященные крипи-
пасте, и также публикуют там все подряд: 
страшилки, гадания, тесты, сообщения-це-
почки, собственно крипипасты и изобра-
жения любимых героев из нее (заимство-
ванные и  сделанные собственноручно), 
ссылки на жуткие ресурсы, мемы-обереги 
«Мою стену охраняет» и т. д.

За более чем пять лет наблюдений за 
развитием в Интернете традиции крипи-
пасты нам удалось обнаружить всего не-
сколько научных работ [Blank 2013; Wiles 
2013; Pattee 2015; Williams 2015; Brzostek 
2016] зарубежных исследователей, посвя-
щенных данному феномену. В  то время 
как журналистских статей [Dewey 2014; 
Einarsson 2014; Markert 2014; Ross 2014; 
Roy 2014], блогерских заметок [Dane 
2012; Alfonso III 2013; Roncero-Menendez, 
Piedra 2013; Payne 2014; #NEET ČԉÃдЌÃя 
βÃĤúԉЬ 2019] и  пользовательских ком-
ментариев 3, посвященных как общей ха-
рактеристике крипипасты в  качестве со-
временного культурного течения и фольк- 
лорного явления [FRIDAY13 2011; Newitz 
2014], так и разбору и описанию отдель-
ных ее сюжетов [Крымов 2013] и персона-
жей [Newitz 2012; Ostajewski 2012a; 2012b], 
довольно много, что явно демонстрирует 
потребность самой среды себя осмыслить.

Судя по содержащимся в вышеупомя-
нутой теоретической базе определениям, 
а также определениям, попадающимся на 
главных страницах исследуемых ресурсов 
[Мракопедия; Creepypasta вики; Feartime.
ru], можно сделать вывод, что исследо-
ватели и прочие заинтересованные лица, 
пытающиеся осмыслить данный фено-
мен, практически единодушно сошлись 

3 Как, например, в бурном обсуждении под интернет-публикацией Annalee Newitz [Newitz 2014].
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во мнении, что это фольклор. Однако 
более конкретной трактовки, выходящей 
за рамки «крипипаста  —  это страшные 
истории, жанр (сетевого) фольклора», ни 
в пользовательской, ни в научной среде до 
сих пор предложено не было.

В то же время сам факт наличия на не-
которых отечественных порталах  —  при-
верженцах крипипасты [Крипипаста; 
Мракопедия; Реальные страшные исто-
рии; 4stor.ru; Creepystory.net; CreepyTales.
ru; Creepypasta вики; Creppyonline вики; 
Feartime.ru; Justcreepy.ru; Kriper.net; Kripi.
net; Screepy.ru] — материалов, явно заим-
ствованных из устной традиции или на-
прямую не имеющих отношения к словес-
ному творчеству (страшные факты, комик-
сы, рисунки, фотографии, музыка, фильмы 
ужасов), ясно дает понять, что определение 
крипипасты как (сетевого) фольклора сай-
тами и  пользователями было сделано не-
осознанно, по примеру соответствующих 
помет к  подборкам текстов на ресурсах 
интернет-СМИ [Roncero-Menendez, Piedra 
2013]. В результате у некоторых читателей 
и  собирателей сложилось представление, 
что крипипаста  —  это фольклор, но при 
этом данным термином можно обозна-
чить вообще все присутствующие в Сети 
и  каким-либо образом связанные со 
«страшным» материалы любого генезиса 
и в любой форме —  не только собственно 
страшные истории (т. е. способные вызвать 
у  читателей страх, ужас, неприязнь), но 
и пародии на них (даже откровенно высме-
ивающие и сами истории, и эксплуатируе-
мые в них мотивы), а также изображения, 
гифки, видео, аудио, игры и т. д.

Однако, как ясно из приведенного 
выше, широкое понимание крипипасты 
не является единственным среди пользо-
вателей. Из обилия посвященных «страш-
ному» и  страшным историям ресурсов 
разного типа (разделы форумов, груп-
пы в  социальных сетях, блоги, порталы, 
сайты), различающихся характером ма-
териала и  способами его категоризации, 
а также пользовательских комментариев, 
заметок и  статей отчетливо вырисовы-
ваются три направления интерпретации 
и употребления данного термина.

Самым ранним по времени возникно-
вения является понимание крипипасты 
как жанра сетевого «страшного» фольк- 
лора, произведения которого:

— функционируют и  распространя-
ются только в Интернете. При этом иде-
альной обстановкой для ознакомления 
с ними считается поздняя ночь, когда чи-
татель сидит один дома с  выключенным 
светом,  —  именно такой группе адептов 
адресован тип крипипаст, получивший 
в Сети название «Не оборачивайся!» 4;

— имеют определенные «ареалы обита-
ния», представляющие собой обширные 
мультимедийные площадки, связанные 
с темами страха и ужаса;

— часто сопровождаются пугающи-
ми и  угнетающими изображениями 
и видеозаписями;

— обладают собственными оригиналь-
ными мотивами и закрепленными тради-
цией сюжетами: в  теле- или радиоэфир 
выходят странные передачи, детей гипно-
тизирует жуткий канал, в  заброшенных 
домах обнаруживаются записи потерян-
ных эпизодов некогда популярных пере-
дач либо сломанные ноутбуки с  пугаю-
щим содержимым, после чего начинают 
происходить всякие необъяснимые вещи 
и  пропадать обнаружившие их люди; по 
Сети распространяются зловещие ви-
русы, смертельные файлы и  убивающие 
компьютерные игры, которые при по-
падании на персональный компьютер 
в  лучшем случае вызывают ощущение 
дискомфорта у  его владельца и  полом-
ку его техники, а  в  худшем  —  приводят 
к сведению им счетов с жизнью и гибели 
его близких; главного героя неотступно 
преследуют маньяки и  потусторонние 
сущности, он сталкивается в реальности 
со злодеями, о которых накануне прочел 
в Интернете; любители острых ощущений 
целенаправленно выслеживают паранор-
мальную активность, собирают вырвав-
шиеся из-под надзора Фонда SCP5 объ-
екты [SCP  —  Containment Breach вики; 
The SCP Foundation Russian Branch; SCP 
Containment Breach Wiki; SCP Foundation] 
или разыскивают мрачные артефакты 
Хранителей [The Holders Series], в  связи 

4 Например, URL: http://kripipasta.com/story/8305-ne-oborachivajsya.html (дата обращения: 
21.03.2021).

5 Фонд SCP (SCP Foundation)  —  вымышленная организация, цель которой  —  сдерживать 
и изучать аномальные объекты.
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с  чем попадают в  неприятности [Marble 
Hornets], и т. п.;

— преимущественно описывают собы-
тия, разворачивающиеся в  пространстве 
города: в жилище главного героя либо не-
посредственной близости от него;

— имеют свой пантеон устойчивых об-
разов антигероев  —  маньяков и  мисти-
ческих существ, отличающихся особой 
жестокостью и  характерными пугающи-
ми приметами внешности: Слендермен, 
Рейк, Бен-утопленник, Нина-убийца, 
Тики-Тоби, Кровавый художник, Клок-
ворк, Худи, Салли Олдер, Джейн Вечная 
и т. д. [Слендер вики; Creepypasta Classics 
Wiki; Creepypasta Files Wiki; Creepypasta 
Villains; Creepypasta Wiki; Geoshea’s Lost 
Episodes Wiki]. Однако, несмотря на свое 
сетевое происхождение, все они могут ак-
тивно и свободно действовать и за преде-
лами виртуальной реальности;

— имеют установку на достоверность 
и с целью достижения правдоподобности 
нередко маскируются под выдержки из 
протоколов, дневников и писем реальных 
людей и преподносят описываемые собы-
тия в обрамлении избыточных обыденных 
подробностей и внутренних переживаний 
героев. Нередко также добавляется, что 
описанное случилось совсем недавно либо 
с самим рассказчиком, либо с кем-то, кого 
он знал лично. В Рунете даже существуют 
целые сайты [Истории о странном и непо-
нятном; Реальные страшные мистические 
истории; Realfear.ru], специализирующи-
еся на «страшных историях из жизни», 
но при этом, однако, избежавших в  сво-
их владениях употребления обозначения 
«крипипаста». Скорее всего, связано это 
с тем, что их возникновение и пик актив-
ности пришлись на периоды до или после 
отрезка с 2012 по 2015 г., когда была мода 
на данный термин в русскоязычной среде;

— содержат намерение потрясти чи-
тателя и оставить его в неприятном бес-
покойстве, заставляя бояться каждого 
шороха и внушая мысль, что, пока он это 
читает, за ним наблюдает некто из тем-
ного угла у него за спиной. Достижению 
этой же цели способствует открытый или 
неопределенный финал. Саспенс не сни-
мается, поскольку часто даже после раз-
вязки истории зло остается неопознан-
ным, безнаказанным и дееспособным;

— менее подвержены формаль-
ным и  содержательным мутациям по 

сравнению с  историями устной тради-
ции, поскольку изначально существуют 
и  распространяются (преимуществен-
но) в  печатном виде. Однако это не оз-
начает, что изменений не происходит 
вовсе. Просто здесь преобладают дру-
гие установки трансформаций  —  вы-
дать историю за новую, скрыть плаги-
ат, создать видимость оригинального 
контента, подогнать под необходимое 
количество знаков и  т. п. Впрочем, при-
сутствует и стремление сделать историю 
востребованнее, улучшить ее, добавив 
интересных и  страшных деталей. Эта 
установка, осознанно или нет, но также 
существовала и  в  традиционном фольк- 
лоре, поскольку в  конечном итоге ак-
тивно передаваемыми и  соответственно 
дольше живущими становились именно 
наиболее совершенные в  художествен-
ном плане произведения, которые обла-
дают специфическим набором художе-
ственных приемов и клише: 1) отсутствие 
заголовка или наличие нейтрального 
заголовка неопределенного характера; 
2) фразы-зачины типа «Я знаю, что ты не 
поверишь в это», «Я был скептиком, но…», 
«Я был нормальным, но…», «Не читайте 
это, иначе вы будете прокляты», «Это на 
самом деле случилось со мной», «У меня 
не так много времени, чтобы написать 
это…», «Это не крипипаста, это действи-
тельно так!» и  др.; 3)  обыгрывание тра-
диционной символики чисел; 4) наличие 
леденящих кровь физиологических под-
робностей и деталей; 5) попытки воздей-
ствовать на читателя, установить с  ним 
диалог через акротекст из заглавных 
букв в  начале строк или предложений, 
а  также сообщения-послания (обычно 
капсом), встроенные в канву повествова-
ния: «СМЕРТЬ», «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!», 
«БЕГИ», «ТЕБЕ НАДО ПРОСНУТЬСЯ» 
и  т. п.; 6) рваная, фрагментарная компо-
зиция с неожиданной или обрывающейся 
концовкой; 7) ситуации ложного финала 
(когда после предполагаемой развязки 
зло снова себя проявляет); 8) фразы-кон-
цовки, своего рода «текстовые скримеры» 
[Крымов 2013]: «ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!!!!», 
«ОБЕРНИСЬ!!!», «Этот текст проклят. 
Сейчас я стою у тебя за спиной. Не обора-
чивайся», «Убийца отслеживает всех, кто 
прочел эту историю», «УБИЙЦА ЕЩЕ 
НА СВОБОДЕ» (как заголовок СМИ), 
«Убежать невозможно» и т. д.
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Проснуться 6
Прочитай это. Это не бред сумасшед-

шего, хотя очень похоже. Говорят, неко-
торые жертвы изнасилования во время 
акта могут сбежать в выдуманный мир, 
из которого они никогда не смогут ПРО-
СНУТЬСЯ. Будучи в  этой коме, жерт-
вы живут в  мире точно таком же, как 
обычный, помимо того, что они не были 
изнасилованы. Единственный путь для 
них —  понять, что им надо ПРОСНУТЬ-
СЯ, было сообщение, которое они находи-
ли в своем выдуманном мире. Оно должно 
было рассказать им об их состоянии и по-
просить ПРОСНУТЬСЯ. Но даже тогда, 
зачастую нужны месяцы, до тех пор, пока 
они не будут готовы отказаться от их 
выдуманого мира. И  ТЕБЕ ТОЖЕ НАДО 
ПРОСНУТЬСЯ.

При этом истории с «живыми» антиге-
роями из плоти и  крови распространен-
нее историй о привидениях, а некоторые 
крипипасты и вовсе исключают мистиче-
ский фактор, пробуждая приземленные 
физиологические страхи  —  крови, наси-
лия, криминала и т. п., чем тяготеют к сти-
листике сплаттерпанка [FRIDAY13 2011].

Поскольку местом возникновения са-
мого явления и большинства относящих-
ся к нему текстов являются имиджборды, 
то в  них также встречаются сленговая 
и нецензурная лексика, бранные выраже-
ния и всевозможные ошибки. Неграмот-
ность процветает даже на порталах, где 
истории подвергаются проверке перед 
публикацией. Однако даже не прошедшие 
проверку крипипасты сохраняются для 
специальных подборок развлекательного 
характера либо же печатаются на других, 
менее придирчивых сайтах. Например, 
у  англоязычного сайта Creepypasta 7 до 
начала 2020 г. существовало специальное 
онлайн-хранилище Crappypasta.com 8  —  
For those pastas that are smellingless than 
fresh 9.

Увы, в настоящее время этот жанр уже 
переживает стагнацию, свидетельства-
ми которой являются ситуации, когда 
«одна крипипаста <…> подозрительно 

напоминает другую» [Там же], а  вме-
сто новых оригинальных произведений 
в данном формате появляются лишь мно-
гочисленные пародии на сам жанр и  его 
содержание.

Следующим, более объемным и широ-
ко распространенным, в том числе и среди 
исследователей, является понимание кри-
пипасты как традиции сетевого «страш-
ного» повествования, пришедшей на 
смену аналогичной устной. Здесь под-
разумевается функционирование (рас- 
пространение, обмен, сочинение, пуб- 
ликация, редактирование, сохранение, 
копирование, чтение) в  Интернете по-
тока страшных историй, в  подавляющем 
большинстве являющихся произведени-
ями фольклора (классического и  совре-
менного, сетевого и  несетевого), в  ряды 
которых, однако, иногда могут затесаться 
и  тексты, заимствованные из массовой 
культуры и сетературы.

Данная традиция представлена пре-
имущественно крипипастами (в  узком 
смысле), страшилками, антистрашилка-
ми, инструкциями и рассказами о вызы-
ваниях, городскими легендами, история-
ми из жизни, быличками, преданиями из 
японского фольклора и цепными письма-
ми «счастья», а  также пародиями на все 
эти жанры.

Несмотря на распространение подоб-
ным образом (т. е. вперемешку с  фольк- 
лорными текстами) некоторых автор-
ских произведений [Реальные страшные 
мистические истории; Страшные исто-
рии; Hellstory.ru; Horrorium; Otstraxa.
su; Screepy.ru], само функционирование 
в  Сети разношерстных страшных исто-
рий под видом единого течения  —  кри-
пипасты —  очень напоминает бытование 
материалов устной традиции, поскольку 
в  качестве основных его особенностей 
можно выделить следующие:

1) анонимность авторства  —  тексты 
публикуются либо под никнеймами, ко-
торые в  лучшем случае ведут к  другим 
публикациям владельца этого никнейма 
(при этом зачастую те же самые тексты 
обнаруживаются на других сайтах, но 

6 URL: http://kripipasta.com/story/1723-prosnutsya.html (дата обращения: 21.03.2021). Также до-
ступен еще один вариант данного нарратива.

7 URL: http://www.creepypasta.com/ (дата обращения: 21.03.2021).
8 URL: http://www.crappypasta.com (дата обращения: 28.02.2020).
9 «Для историй, которые не пахнут свежестью» [Crappypasta].
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уже под другим никнеймом или вообще 
без него), либо со ссылкой на обезличен-
ный источник, либо вообще без каких-
либо примет принадлежности кому- или 
чему-либо;

2) коллективность создания  —  желая 
угодить аудитории, сочинители иногда 
объединяют усилия; модераторы/редак-
торы порталов, публикующие или от-
браковывающие историю, но при этом 
предоставляющие рекомендации по ее 
доработке или выставляющие ее на об-
суждение и  голосование пользователей, 
также выступают совместно с  последни-
ми в качестве своего рода соавторов;

3) вариативность —  истории трансфор-
мируются от ресурса к  ресурсу в  резуль-
тате переводов с других языков (переводы 
могут быть сделаны разными пользовате-
лями по-разному —  поверхностно, дослов-
но или творчески; с  оригинала или через 
текст-посредник), адаптаций и  «улучше-
ний» (меняются имена героев, лексика, де-
тали; текст укорачивается или, наоборот, 
обрастает подробностями и  пояснения-
ми). Кроме того, многие крипипасты обза-
водятся приквелами и сиквелами;

4) встраиваемость в другие произведе-
ния —  в Сети существуют тексты, в бук-
вальном смысле слепленные из кусков 
разных историй, или же такие, в которых 
оригинальная авторская задумка свелась 
к  простому обрамлению уже известно- 
го (-ых) крипи-сюжета (-ов);

5) традиционность  —  несмотря на 
кажущееся бесчисленное разнообразие 
сюжетов, персонажей, мотивов и  форм 
представления, у  историй, возникших 
в  сетевом пространстве, уже прослежи-
ваются свои общие места и  система об-
разов, повторяющиеся от произведения 
к произведению;

6) установка на художественность  —  
явно ощущается стремление создателей 
сделать свои рассказы как можно более 
страшными, а  также оригинальными 
и  успешными, ради чего в  ход идут лю-
бые средства, начиная от заимствования 
персонажей и  заканчивая копированием 
стиля и  манеры написания наиболее по-
пулярных крипипаст и  литературных 
произведений;

7) синкретизм —  многие сетевые про-
изведения в качестве постоянного и обя-
зательного компонента имеют сопрово-
ждающее изображение/видео/аудио;

8) исполнение и  публикация признан-
ными «сказителями»  —  в  Интернете су-
ществуют персональные сайты, группы 
и  каналы наиболее известных и  автори-
тетных в  соответствующих кругах рас-
сказчиков страшных историй, нередко 
сотрудничающих с собирающими разного 
рода ужасы крупными порталами [Кри-
пипаста; Creepypasta]. Данная тенденция 
к озвучиванию очень напоминает устную 
традицию «сказывания». Только теперь 
атрибутами профессионального сказителя 
являются необычный голос (но  при этом 
четкая и  выразительная дикция), умело 
подобранное звуковое сопровождение, 
представляющее собой пугающую музыку 
с шорохами, скрипами, скрежетом, всхли-
пами, стенаниями и т. п. на заднем плане, 
и удачно смонтированная презентация из 
жутких картинок и  видео. Хорошие рас-
сказчики быстро обзаводятся почитателя-
ми своего творчества и иногда даже умуд- 
ряются на этом зарабатывать;

9) наличие конкретных «пожеланий» 
к  обстановке ознакомления с  крипипа-
стой, во многом схожих с требованиями 
и  табу устной традиции рассказывания 
страшилок и проведения вызываний. Эти 
«пожелания» в виде ремарок от публика-
тора или администрации ресурса иногда 
сопровождают соответствующий текст 
или контент: «возьмите друга», «дожди-
тесь темноты», «выключите свет» и  т. п. 
[Roncero-Menendez, Piedra 2013].

Наконец, третье, наиболее всеобъемлю-
щее понимание являет собой интерпре-
тацию крипипасты как семантической 
категории, возникшей и  существующей 
только в  Интернете на собственных обо-
значенных площадках. Категория пред-
ставлена произведениями собственно ин-
тернетлора и  произведениями несетевого 
фольклора, а  также материалами из всех 
остальных сфер общественной жизни, 
содержащими в  качестве ведущих моти-
вы страха и смерти, необъяснимого и не-
понятного, пугающего и  таинственного, 
имеющими установку на достоверность 
и преследующими цель напугать читателя 
и «вынуть» его на время из зоны комфорта.

Данный феномен характеризуется ко-
лоссальным числом материалов, муль-
тимедийностью их представления, по-
ловозрастной всеохватностью, наличием 
собственных специализированных пло-
щадок, своих адептов и  противников, 
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а  также вирусностью, транскультурно-
стью и надэтничностью.

Таким образом, очевидно, что для рас-
смотрения в  рамках фольклористики 
страшных нарративов Интернета обо-
значение «крипипаста» применительно 
к  ним является избыточным и  недоста-
точным одновременно и при этом пересе-
кающимся и с областью сетевого «страш-
ного» фольклора, и  с  присутствующими 
в  Сети произведениями «страшного» 
фольклора вообще.

Как мы видим, приведенные понятия 
имеют одинаковое по тематике содер-
жание (эксплуатируют с  разными целя-
ми мотив страха и  формирующие его 
поэтические элементы), но все же раз-
личаются по структуре и  качественному 
наполнению.

«Страшный» фольклор в  Сети пред-
ставлен: (1) произведениями собственно 
интернет-фольклора и  (2) произведени-
ями несетевого фольклора, абстрактно 
(без внутренних связей, без иерархии) 
существующими в Интернете. Он может 
быть как в текстовой, так и в аудиовизу-
альной форме.

Сегмент сетевого «страшного» фольк- 
лора образуют возникшие в  Интернете 
и  преимущественно в  нем же распро-
страняющиеся произведения собственно 
сетевых жанров —  крипипаста, смертель-
ные файлы, спам «счастья», жуткие мемы 
и  т. п., которые могут существовать как 
отдельно, так и  в  непосредственной вза-
имосвязи друг с другом.

Крипипаста как семантическая кате-
гория «страшного» в  Сети также может 
существовать в  текстовой и  аудиовизу-
альной форме, но формируют ее не только 
(1) произведения собственно интернет- 
фольклора и (2) произведения несетевого 
фольклора, но и  походящие по содержа-
нию материалы из других областей куль-
туры, размещенные на посвященных кри-
пипасте ресурсах. При этом все входящие 
в ее состав явления находятся в определен-
ных взаимоотношениях  —  ассоциативно 

объединены пользователями в  рамках 
одного ресурса, одного раздела, одной 
рубрики.

Крипипаста как традиция сетевого 
«страшного» повествования представ-
ляет собой цифровой аналог бытова-
ния устных страшных рассказов —  ког-
да люди (одного или различных полов, 
возраста, статуса), волей обстоятельств 
оказавшиеся вместе, обмениваются 
историями разного генезиса, при этом 
как действительно страшными, так и вы-
смеивающими эти страхи в той или иной 
форме. Наиболее иллюстративны в этом 
плане всевозможные форумы и  их от-
ветвления [Ведьмак; /x/  —  Paranormal], 
а также сайты [Жуткое; Реальные страш-
ные мистические истории; Otstraxa.su], 
руководство которых явно сознательно 
отошло от использования обозначе-
ния «крипипаста», все равно регулярно 
всплывающего в творениях и коммента-
риях самих пользователей, как и истории 
в данном жанре.

Крипипаста как жанр сетевого «страш-
ного» фольклора представлена возникши-
ми и распространяющимися в Интернете 
нарративами, наделенными описанными 
выше чертами. В настоящее время во Все-
мирной паутине существует довольно мно-
го сайтов, специализирующихся исключи-
тельно на них [Слендер вики; Смертельные 
файлы вики; Страшилка Вики; Creepypasta 
вики; Creppyonline Вики; Creepypasta; 
Creepypasta Classics Wiki; Creepypasta Files 
Wiki; Creepypasta Wiki; Creepypasta.org; 
Geoshea’s Lost Episodes Wiki].

Эти нарративы можно распределить 
по двум типам —  «классические» крипи-
пасты и  крипипасты, которые вторичны 
по отношению к  оригинальным произ-
ведениям как первого типа, так и к исто-
риям других жанров. При этом в  обоих 
названных типах отчетливо выделяются 
следующие пять жанровых разновидно-
стей: крипипасты-саспенсы 10, истории 
об антигероях крипипасты 11, истории 
о  смертельных файлах 12, «руководства» 

10 Тишина. URL: https://wiedzminrpg.forum24.ru/?1–14–20–00000079–000–10001–0 (дата обра-
щения: 21.03.2021) [Ведьмак].

11 Dash the Killer / Sad Dash. Новый официальный персонаж КрипиПасты. URL: http://screepy.
ru/somnitel/1960-dash-the-killer-sad-dash-novyy-oficialnyy-personazh-kripipasty.html (дата обра-
щения: 21.03.2021) [Screepy.ru].

12 Noewi.exe. URL: https://secret-files.fandom.com/ru/wiki/Noewi.exe (дата обращения: 
21.03.2021) [Смертельные файлы вики].
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хранителей 13 и «документы» SCP фонда 14. 
Однако в  случае второго типа этот ряд 
жанровых разновидностей может быть 
продолжен до бесконечности, поскольку 
в качестве основы он использует не толь-
ко произведения в  жанре крипипасты, 

но также фольклорные и  литературные 
тексты.

Но истории крипипасты —  это лишь наи-
более заметный пласт «страшного» фольк- 
лора в Интернете, точный состав которого 
еще только предстоит выявить и описать.
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“Scary” Folklore on the Web or the Web’s “Scary” Folklore? 
On the Problem of Defining and Typologizing Scary Narratives 

on the Internet
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Summary. From the beginning of the era of Web 2.0 and to this day, stories about all kinds 
of horrors are in demand on the Internet. They appear in abundance on the World Wide Web 
in a wide variety of genres and forms, called “creepypasta” by users themselves. But, paradox-
ically, this phenomenon, which has existed as a self-sufficient tradition of network culture for 
about fifteen years and continuing to develop, remains insufficiently explored. In this article, 
we offer two intersecting definitions of this material: “scary” folklore on the Web and the web’s 
“scary” folklore, and we also explore the term “creepypasta,” which is generally used by Internet 
users in relation to both phenomena. “‘Scary’ folklore on the Web” indicates all works of folk 
art, both of web and non-web origin, presented on the Internet and perceived by users and 
researchers as related to what is frightening. “The web’s ‘scary’ folklore” designates Internet 
folklore itself that is thematically and functionally related to the experience of fear, as well 
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as Internet parodies which energetically exploit the macabre style of the originals, but in rea- 
lity only pretend to be frightening. As for the term “creepypasta,” we sum up three of its most 
common understandings: 1) as a genre of the web’s “scary” folklore; 2) as the web tradition of 
“scary” narration; 3) as a semantic category including everything in any way connected with 
the “scary” on the Internet.

Key words: scary stories, scary web folklore, scary folklore on the Internet, creepypasta, In-
ternet folklore.
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