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В статье рассматривается гипертекст как возникшая в конце ХХ в. форма художественного отраже-
ния действительности, где на первый план выходят индивидуализация и компьютерные технологии. Из-
начально понятие «гипертекст» использовалось в сфере программирования. Однако концепция «ветвле-
ния» оказалась перспективной, и исследователи заговорили о гипертекстовой литературе. В связи с этим 
целью исследования является рассмотрение гипертекста как формы художественного отражения дей-
ствительности в эпоху цифровизации. В статье использованы следующие литературоведческие методы: 
культурно-исторический, феноменологический, метод структурного анализа текста. Научная новизна ис-
следования определяется потребностью определить закономерности развития гипертекстовой литерату-
ры и выявить её специфику. В статье раскрыты основные признаки литературного гипертекста: нелиней-
ность, фрагментарность, многоавторность, интерактивность. Кроме того, прослеживается, как меняется 
форма взаимодействия с текстом: перед нами нет традиционной парадигмы «автор – текст – читатель». 
На смену бахтинской концепции диалога приходит идея Р. Барта о смерти автора. Гипертекстовая литера-
тура выстраивает новый способ взаимодействия с текстом, при котором читатель занимает место автора. 
Теоретические положения работы подтверждены анализом и оценкой зарубежных и российских гипер-
романов. В статье делается предположение, что основной причиной распада традиционного линейного 
нарратива в литературе становится социальная атомизация, неизбежно приводящая к исчезновению в 
современном мире подлинного диалога. Результаты исследования могут быть использованы при изуче-
нии культуры эпохи цифровизации. Кроме того, выявление в произведениях электронной гипертекстовой 
литературы примеров подлинного диалогизма, связанного с пониманием читателем авторского замысла, 
интертекстуальных отсылок к другим текстам как способа смыслового приращения, а не реализации чи-
сто игровой стратегии, представляется вполне перспективной для комплекса наук, занимающихся выяв-
лением смыслов в современной культуре: философии, литературоведения, семиотики, культурологии. 

Ключевые слова: гипертекст, гипертекстовая литература, нелинейность, фрагментарность, инте-
рактивность, цифровизация, социальная атомизация
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The article considers hypertext as a form of artistic refl ection of reality that emerged at the end of the twen-
tieth century, where individualization and computer technologies come to the fore. Initially, the concept of “hy-
pertext” was used in the fi eld of programming. However, the concept of “branching” turned out to be promising, 
and researchers started talking about hypertext literature. In this regard, the purpose of the study is to consider 
hypertext as a form of artistic refl ection of reality in the era of digitalization. The article uses the following literary 
methods: cultural-historical, phenomenological, the method of structural analysis of the text. The scientifi c novel-
ty of the research is determined by the need to determine the patterns of development of hypertext literature and 
to identify its specifi cs. The article reveals the main features of literary hypertext: non-linearity, fragmentation, 
multi-authorship, interactivity. In addition, we can see how the form of interaction with the text is changing: there 
is no traditional paradigm of “author – text – reader” in front of us. Bakhtin’s concept of dialogue is replaced by 
R. Barth’s idea of the author’s death. Hypertext literature builds a new way of interacting with the text, in which 
the reader takes the place of the author. The theoretical provisions of the work were confi rmed by the analysis 
and evaluation of foreign and Russian hypernovels. The article also suggests that the main reason for the col-
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Введение. Актуальность обращения к 
теме «Гипертекст как форма художествен-
ного отражения действительности в эпоху 
цифровизации» определяется тенденци-
ями времени, когда человек и технологии 
сосуществуют в неразрывной связи. Как 
отмечает А. Генис, «текст – машина, про-
изводящая реальность» [1]. Литературный 
стиль, характерный для той или иной эпо-
хи, является отражением её состояния и 
мироощущения. Литература передаёт со-
циокультурную обстановку в мире. Напри-
мер, «классический роман XIX века тракто-
вал литературный сюжет как человеческую 
судьбу» [Там же]. Реалистический роман 
ХIX века не просто отражал жизнь, он пере-
давал соответствующее чувство времени. 
Отсюда – неторопливый нарратив, сюжет 
с пространными описаниями пейзажей и 
портретов, с многостраничными пережива-
ниями и размышлениями героев. Однако 
в ХХ веке концепция линейного гармонич-
ного повествования разрушается самой 
реальностью, хаотичной и пугающей. Тог-
да в литературу приходят поток сознания 
М. Пруста и Дж. Джойса, экзистенциальные 
романы Ж.-П. Сартра и А. Камю, шокирую-
щие как содержанием, так и формой произ-
ведения Г. Миллера. 

 На рубеже тысячилетий, когда чело-
век постепенно окружает себя различны-
ми девайсами и выстраивает новую форму 
коммуникации – с гаджетами, линейный 
нарратив уже не способен в полной мере от-
разить специфику эпохи. И тогда на смену 
традиционным повествовательным формам 
приходит компьютерный гипертекст, суще-
ствующий на стыке литературного творче-
ства и компьютерных технологий, предлагая 
синкретичную модель литературы, ориен-
тированной на отражение реальности пу-
тём соединения «нового» и традиционного 
искусства. В связи с этим целью исследо-
вания является рассмотрение гипертекста 
как формы художественного отражения дей-
ствительности в эпоху цифровизации.

Изучением гипертекста занимались 
многие отечественные и зарубежные ис-
следователи. Особый вклад в тему внёс 
Дж. П. Ландоу, занимающийся всесторон-
ним изучением литературного гипертекста. 
Среди его трудов можно выделить два ос-
новных, которые в настоящее время являют-
ся фундаментальными для исследователей 
гипертекстовой литературы: “Hypertext: The 
Convergence of Contemporary Critical Theory 
and Technology” [2] и “What is the Victorian 
Web?” [3]. В данных работах Дж. П. Ландоу 
рассматривает структуру и специфику гипер-
текста, говорит о потенциале использования 
структуры ветвления при создании художе-
ственных текстов. Кроме того, исследова-
тель является критиком гиперроманов. Ещё 
одной значимой фигурой в исследовании ги-
пертекста являет Р. Кувер. Его работа “The 
End of Books” [4], опубликованная в 1992 г., 
стала своего рода пособием для авторов 
гипертекстовых произведений. Р. Кувер под-
чёркивает важность сохранения философ-
ско-эстетической стороны гиперроманов: 
«Творческое воображение часто больше 
занято связью, маршрутизацией и отобра-
жением, чем высказыванием или стилем, 
или тем, что мы назвали бы персонажем 
или сюжетом (два традиционных элемента 
повествования, которые явно находятся под 
угрозой)» [Там же]. Исследователь первым 
говорит о том, что при написании гипертек-
стовых произведений важно сохранить со-
отношение художественного творчества и 
технологической составляющей. 

Среди отечественных исследователей, 
занимающихся данной темой, можно вы-
делить Т. А. Бирюкову [5], В. М. Яценко [6], 
М. Эпштейна [7]. Т. А. Бирюкова в работе 
«Влияние новых технологий на художе-
ственный гипертекст» [5] прослеживает эво-
люцию гипертекста и его переход из бумаж-
ной литературы в электронную. В. М. Яцен-
ко рассматривает произведения М. Павича 
как образец бумажного гипертекста [6, с. 30]. 
М. Эпштейн в работе «О виртуальной сло-

lapse of the traditional linear narrative in literature is social atomization, which inevitably leads to the disappear-
ance of genuine dialogue in the modern world. The results of the study can be used in the study of the culture 
of the era of digitalization. In addition, the identifi cation of examples of genuine dialogism associated with the 
reader’s understanding of the author’s idea in the works of electronic hypertext literature, intertextual references 
to other texts as a way of semantic increment and not the implementation of a purely game strategy seems quite 
promising for the complex of sciences involved in the identifi cation of meanings in modern culture: philosophy, 
literary studies, semiotics, cultural studies.
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весности» высказывает ряд положений о 
гипертекстовых романах [8]. Во-первых, 
виртуальное пространство – набор различ-
ных текстовых фрагментов, которые связа-
ны друг с другом алгоритмами и ссылками. 
Во-вторых, М. Эпштейн рассматривает оте-
чественный гипертекстовый роман «РОМАН» 
Р. Лейбова как с содержательной, так и 
структурной стороны и отмечает, что ветвя-
щаяся структура не должна стать причиной 
потери художественной ценности произве-
дения. В-третьих, исследователь обращает-
ся к концепции смерти автора Р. Барта. 

Методология и методы исследо-
вания. В рамках исследования исполь-
зовались следующие методы: культурно-
исторический, феноменологический, метод 
структурного анализа текста. Культурно-
исторический метод позволяет выявить за-
кономерности формирования и развития 
гипертекстовой литературы как феномена 
конца ХХ – начала ХХI веков. Феноменологи-
ческий метод необходим для рассмотрения 
авторского сознания, реализующегося при 
создании гиперроманов. Метод структур-
ного анализа используется при выявлении 
элементов структуры гипертекстовых рома-
нов М. Джойса, Ш. Джексон, Дж. Макдей да, 
Д. Маллоу, а также определения закономер-
ностей связи этих элементов для создания 
общей модели нелинейных и синкретичных 
текстов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В век высоких технологий, элек-
тронных книг и интернет-СМИ можно часто 
встретить мнение о том, что бумажные кни-
ги, газеты – не более, чем пустая трата бу-
маги. Как пишет Р. Кувер, «это обозначает 
то, что и роман, каким мы знаем его сейчас, 
подошёл к концу. Роман – это опасный носи-
тель патриархальных, колониальных, кано-
нических, собственнических, иерархических 
и авторитарных ценностей прошлого, кото-
рого с нами больше нет» [4]. Большая часть 
предполагаемой силы романа заключена в 
строке, в этом принудительном авторском 
движении от начала предложения к его 
точке, от верха страницы к низу, от первой 
страницы к последней. Конечно, на протя-
жении долгой истории печати существовало 
бесчисленное количество стратегий про-
тиводействия силе линии, от маргиналий 
и сносок до творческих новшеств таких пи-
сателей, как Л. Стерн, Дж. Джойс, Р. Кено, 
Х. Кортасар, И. Кальвино и М. Павич, не 

исключая отца литературной формы, само-
го М. Сервантеса. «Но истинная свобода от 
тирании линии воспринимается как реально 
возможная только теперь, наконец, с появ-
лением гипертекста, записываемого и чи-
таемого на компьютере, где линии фактиче-
ски не существует, если её не изобрести и 
не внедрить в текст» [Там же].

В настоящее время с гипертекстом 
встречался каждый пользователь компью-
тера. Термин «гипертекст» появлялся около 
пяти десятилетий назад в сфере информа-
ционных технологий. Его автор – Т. Нельсон. 
Основное значение понятия «гипертекст» – 
«система из текстовых страниц, имеющих 
перекрестные ссылки». Гипертекстом явля-
ются веб-энциклопедии, веб-сайты, в кото-
рых предусмотрена возможность перехо-
дить с одной страницы на другую. Изначаль-
но гипертекст обозначал «нелинейно орга-
низованный текст, позволявший с помощью 
включённых в него связей и отсылок про-
должить чтение несколькими способами» 
[9]. Концепция гипертекста оказалась пло-
дотворной, и исследователи поначалу гово-
рили о гипертекстовой литературе, подразу-
мевая традиционную бумажную, которая 
предполагает возможность нескольких спо-
собов прочтения (например, «Игра в клас-
сики» Кортасара или «Хазарский словарь» 
М. Павича). Гипертексты могут состоять как 
из цельного текста, разделённого на части 
и связанного ссылками, так и из нескольких 
текстов, доступ к которым происходит по-
средством активируемых читателем ссылок 
на экране [2, с. 153]. Некоторые гипертек-
сты, особенно образовательного характера, 
например, описываемые Дж. П. Ландоу [3], 
включают не только основной текст или на-
бор текстов, но и созданные и добавленные 
читателями новые тексты, которые стано-
вятся частью гипертекстовой системы. 

Дж. Ландоу делает акцент на том, что 
гипертекст бросает вызов понятию традици-
онного линейного текста, ограниченности и 
независимости чтения, меняет представле-
ния об авторитете автора, связан с теориями 
текстуальности и интертекстуальности [2]. 

 Развитие технологий открывает для ги-
пертекста новые возможности. Как отмечает 
Г. Аллен, «компьютерные технологии предо-
ставляют нам новую форму текстуальности, 
которая является бесконечно более гибкой, 
управляемой и – при наличии соответству-
ющего аппаратного и программного обеспе-
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чения – доступной» [10, с. 32]. Интернет, 
электронные книги и гипертексты представ-
ляют собой новую форму текстуальности, с 
которой люди впервые столкнулись только с 
развитием технологий. 

Гипертекст современного электронного 
романа ценен своим разнообразием. Гипер-
текстовый роман – это не только набор слов, 
изредка сопровождаемый иллюстрациями, 
но и обилие графических элементов, твор-
ческое использование шрифтов, включение 
в текст диаграмм, текстов песен, газетных 
статей, фотографий и многого другого [4]. 

Однако некоторые учёные, например 
Ж. Женетт, считают, что, несмотря на то, что 
термин «гипертекстуальность» имеет отно-
шение к современным информационным 
технологиям, его не стоит полностью отож-
дествлять только с ними [11]. Эту же мысль 
подтверждает А. А. Калмыков: «Считается, 
что гипертекст – новейшая конструкция, вы-
званная к жизни интернет-технологиями и 
виртуальными реальностями. Однако необ-
ходимо признать, что гипертексты существо-
вали задолго до эпохи электронных докумен-
тов. Гипертекстом, по сути, являются любой 
словарь или энциклопедия, содержащие 
ссылки на другие статьи того же словаря или 
энциклопедии» [12]. Подобную точку зрения 
высказывает и Н. Пьеге-Гро [13, с. 42]. Сле-
довательно, гипертекстуальность присуща 
не только компьютеризированным цифро-
вым текстам, однако именно они стали пред-
метом исследования в данной работе. 

Понятие гипертекста тесно связано с 
интерактивной литературой. И. А. Романов 
и К. В. Зейналова приводят типологию инте-
рактивной литературы:

– гипертекстовый роман; 
– визуальные новеллы; 
– интерактивные романы [14, с. 55].
Так, благодаря развитию компьютерных 

технологий предоставляется возможность 
экспериментировать над формой литера-
турного произведения не только на бумаге. 
Тогда, в конце ХХ в. появляются авторы, 
осваивающие цифровое пространство с 
целью создания художественных произве-
дений, которые не просто разрушают тра-
диционные представления о литературном 
тексте, но и оказываются совершенно новой 
формой существования литературы, посте-
пенно набирающей популярность и стано-
вящейся объектом исследований. Первый 
компьютерный гипертекстовый роман “After-

noon: A Story” был создан М. Джойсом в 
1990 г. [15]. Роман содержит в себе ссылки, 
дающие читателю возможность следовать 
по сюжету либо в прошлое, либо в будущее, 
менять части романа местами, выбрать фи-
нал и так далее. 

Герой «Полдня» – поэт Питер, который 
служит в рекламной фирме, принадлежа-
щей его приятелю и сопернику Вертеру. Как 
отмечает С. В. Петухов, «“Полдень” – не-
кая модель, искусственная реконструкция 
реальности – подлинной/виртуальной, но 
невероятно запутанной, в которой много 
фабульных тропинок» [16, с. 56]. По мнению 
А. Гениса, произведение М. Джойса – «на-
пряжённый, густой, стилистически изощ-
рённый текст, эмоционально вовлекающий 
читателя в действо», создающий «странное 
впечатление подглядывания за настоящей, 
а не  вымышленной жизнью» [1].

Вслед за «Полднем» М. Джой са появля-
ется ряд компьютерных романов: “Patchwork 
Girl” («Девочка из лоскутков») Ш. Джексон, 
“Uncle Buddy’s Phantom Funhouse” («При-
зрачная комната смеха дядюшки Бадди») 
Дж. Макдейда, “Its name was Penelope” («Её 
звали Пенелопа») Дж. Маллоу и др. Как от-
мечал сам М. Джойс, отличительной чертой 
этих произведений является то, что их не-
возможно напечатать, следовательно, они 
не имеют и не могут иметь печатного экви-
валента [15, с. 56].

 Ш. Джексон – американская писатель-
ница гипертекстовых романов. Во время 
учёбы в университете её преподавателями 
электронной литературы были такие из-
вестные исследователи в этой области, как 
Р. Кувер и Дж. Ландоу. В 2006 г. Ш. Джексон 
получила литературную премию Джеймса 
Типтри-младшего за роман “Half Life”.

Литературная критика отметила, что 
“Patchwork Girl” [17] – «блестяще реализо-
ванная электронная литература, которая 
одновременно очень оригинально написа-
на», в то же время «сильно паразитирует 
на своих печатных предшественниках» 
[18, с. 43]. Н. К. Хейлс говорит о «паразити-
ровании» на основании того, что в основе 
гиперповести лежат две «традиционные» 
книги: «Франкенштейн» М. Шелли и «Ло-
скутная девушка из страны Оз» Л. Ф. Бау-
ма. Повесть содержит цитаты из романов 
М. Шелли и Л. Ф. Баума, а также матери-
алы Ж. Деррида, Д. Харауэй и других пи-
сателей. По нашему мнению, Н. К. Хейлс 
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пишет о «паразитировании», не подразу-
мевая под этим никаком негативной оцен-
ки, так как сам феномен гипертекста под-
разумевает множество отсылок к другим 
произведениям. 

«Девочка из лоскутков» является про-
должением «Франкенштейна» М. Шелли. 

В произведении история рассказывается с 
помощью иллюстраций частей тела девуш-
ки, которые связываются вместе с помощью 
текста и изображений. Повествование про-
изведения содержит пять частей: «Клад-
бище», «Журнал», «Одеяло», «История», 
«Разбитые акценты» (рис. 1). 

Рис. 1. Изображение, демонстрирующее ветвящуюся структуру гипертекста произведения

Fig. 1. An image showing the branching structure of the hypertext of the work

Большое внимание в книге уделяется 
процессу сшивания девочки из частей тел 
разных женщин. Так, структура повествова-
ния совпадает с его содержанием: как глав-
ная героиня сшивает своё тело, так и чита-
тель сшивает части повести воедино. Автор 
ставит перед читателем задачу – «сшить» 
все части текста в одно целое, воссоздать 
единую структуру текста. Каждая часть тек-
ста имеет несколько веток, которые ведут 
повествование в различных направлениях. 
В оригинальном произведении, на основе 
которого и создана «Девочка из лоскутков», 
Виктор Франкенштейн пытается создать 
подругу для своего монстра, но не доводит 
свою попытку до конца. М. Шелли в версии 
Ш. Джексон сама создаёт женщину-монстра, 
после чего Мэри и её творение становятся 
любовниками. Часто критики, например, 
П. Хакман и Н. Салливан называют «Девоч-

ку из лоскутков» примером киберфеминиз-
ма [19]. Дж. Ландоу пишет, что данная ра-
бота на примере размытия рамок и границ 
характеризует то, как понимается пол и ген-
дерная идентичность [20].

“Uncle Buddy’s Phantom Funhouse” 
(«Призрачная комната смеха дядюшки Бад-
ди») Дж. Макдей да – произведение элек-
тронного гипертекста, которое представляет 
собой коллекцию личных вещей художника 
Артура Ньюкирка: его книги, статью из ака-
демического журнала, личные переписки, 
программу конференции, которую он по-
сещал[21]. В основе повествования лежит 
следующий сюжет: дядюшка Бадди пропал 
при загадочных обстоятельствах и завещал 
читателю диск со своими личными данными. 
Читатель должен проанализировать доку-
менты, расследуя историю пропажи  дядюш-
ки. Хотя в реальности дядюшки Бадди не 
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существует, повествование весьма детали-
зировано, и может показаться, что речь идёт 
о реальном человеке. Автор даёт читателю 
множество «зацепок» для того, чтобы сфор-
мировать впечатление о главном герое. В 

своих заметках дядюшка рассуждает о кос-
мосе, Вселенной, духовных орденах мира, 
времени, физике и метафизике, предпола-
гая, что большая часть повседневной жизни 
является иллюзией, или имитацией (рис. 2).

Рис. 2. Заметки дядюшки Бадди о Вселенной

Fig. 2. Uncle Buddy’s notes on the universe

На последних страницах книги дядя 
Бадди говорит, что он нереален и является 
лишь вымышленным устройством, которое 
изобретено для создания произведений. 
Сам дядюшка оказывается фикцией, как и 
все его письма. Повествование заканчива-
ется знаменательной фразой: «Иногда вы 
можете оглянуться на своё прошлое и заду-
маться, а не являетесь ли вы сами литера-
турным персонажем?» [22].

“Its name was Penelope” («Её звали Пене-
лопа») Дж. Маллоу – произведение электрон-
ной литературы, которое представляет собой 
коллекцию воспоминаний молодой девушки, 
художницы и фотографа [23]. Упомянутый 
ранее Р. Кувер назвал данное произведение 
«одним из классических произведений золо-
того века литературного гипертекста» [4]. Ка-
ждая страница текста произведения подобна 
фотографии из фотоальбома, представляет 
собой изображение из памяти главной герои-
ни Анны – читатель видит их так, как их виде-
ла она сама. Подобно памяти человека изо-
бражения возникают в непоследовательном 
порядке, что создаёт разный текст. Повество-
вание выстроено так, что вне зависимости от 
порядка воспоминаний, оно всегда выглядит 

естественно и органично. Помимо ссылок 
внутри текста произведения, “Its name was 
Penelope” ссылается на другие произведения 
мировой литературы. Так, в главе «Собра-
ние духов» автор делает отсылку к Книге XI 
«Одиссеи». Но целью автора было не пере-
ложить «Одиссею» на свой манер, а создать 
принципиально новую историю. Название 
книги “Its name was Penelope” содержит не 
имя главной героини, а название игрушечной 
лодки, с которой героиня произведения игра-
ла в детстве (рис.  3). 

Автор гипертекста отмечает, что при 
создании произведения она вдохновлялась 
творчеством Дж. Джойса (заимствуя формат 
воспоминаний), «Паломничеством» Д. Ри-
чардсона. Кроме того, в произведении боль-
шое количество отсылок на образцы искус-
ства, фотографии, работы коллег и друзей. 

Эксперименты с гипертекстом актив-
но велись и отечественными писателями. 
Первым романом-гипертекстом на русском 
языке стал «РОМАН» эстонского филолога 
Р. Лейбова (1995). Произведение являлось 
своего рода экспериментом по «совместно-
му написанию нелинейной прозы», «литера-
турной игрой», суть которой заключалась в 
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том, что несколько человек пишут отдель-
ные главы романа, каждая из которых может 
являться продолжением любой из предыду-
щих. Так, «РОМАН» [14] имел ветвящуюся 
структуру, содержащую множество ссылок 
[24]. Важно отметить, что в настоящее время 
данный проект закрыт, опыт его реализации 
показывает, что в погоне за интерактивно-
стью, гипертекстуальностью, новой формой 
существует великий риск забыть о содержа-
нии. Здесь мы согласимся с М. Эпштейном, 
который утверждает: «Меня увлекла богатая 
техника создания этого лоскутного текста – 
и вместе с тем удручила его литературная 
бедность. Сюжет будто взят из сборников 
школьного фольклора... Впрочем, Интернет 
и есть самое удобное место для фольклор-
ного творчества, к которому в любой момент 
может присоединиться любой желающий, от-
чего в сюжете и стиле неизбежны заведомая 
усреднённость, ничейность и всемность» [7]. 
Эксперимент ради эксперимента – это не 
лучшая идея в плане художественной ценно-
сти, но в постмодернистом мире, наверное, и 
это имеет право на существование.

«РОМАН» не является единственным 
проектом Р. Лейбова. В соавторстве с Д. Ма-
ниным им создана литературная интерак-
тивная игра «Сад расходящихся хокку» [25], 
которая тоже вряд ли имела художественную 
ценность. На сайте http://hokku.netslova.ru/ 
любой желающий может создать собствен-

ное хокку по заданной первой и последней 
строке. В настоящее время в «саду» растёт 
82 453 хокку. Приведём пример коллектив-
ного творчества создателей хокку: «Вот 
стою и плачу ‒ новые желанья ‒ Выросли 
весной»; «Выросла весной ‒ В расходящем-
ся саду ‒ Первая хокку»; Первая хокку... ‒ 
За ней ‒ вторая... Это ‒ Графомания»; Гра-
фомания... ‒ Думал, что создан шедевр ‒ А 
вышла фигня»; «а вышла херня ‒ мёртвый 
им и остался ‒ под сакурою» [Там же]. 

Важно отметить, что спустя почти три 
десятилетия после первого русскоязычного 
электронного романа в 2021 г. вышел роман 
А. А. Алексеевой «HYPERкоролева», кото-
рый представляет собой не просто гипер-
роман, а «роман-мем», полностью постро-
енный на отсылках к массовой культуре. В 
текст романа встроены ссылки на социаль-
ные сети главной героини, которые содер-
жат её фотографии [26]. 

Так, рассмотрев некоторые из образцов 
литературного гипертекста, перейдём к его 
основным художественным доминантам:

1. Нелинейность повествования, пред-
ставленного наличием в тексте внутренних 
корреляционных ссылок и неожиданных пе-
реходов из одной части в другую. Текст, обла-
дая многоуровневой разветвлённостью, на-
поминает собой «сад расходящихся тропок».

2. Принципиальная дисперсность и, как 
следствие, полисемия и непрерывность ги-

Рис. 3. Начальная страница “Its name was Penelope”

Fig. 3. The home page of “Its name was Penelope”
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пертекста. Текст делится на фрагменты, во-
йти в которые можно из любого звена нар-
ратива. В зависимости от выбранного чита-
телем способа прочтения (по диагонали, по 
вертикали, по ссылкам, от конца к началу и 
т. п.), происходит существенное изменение 
смысла.

3. Интерактивность: текст характери-
зуется незаконченностью; он существует в 
процессе изменения, подвергаясь воздей-
ствию со стороны читателя, который сам 
формирует сюжетную линию.

4. Расширение чувственного восприятия 
текста, включение визуального и звукового 
рецепторов и мультимедийность (наличие в 
тексте клипа, картинки, слайда, движущихся 
фигур и т. д.) [15, с. 231]. 

В свою очередь, О. Б. Скородумова вы-
деляет следующие признаки литературного 
гипертекста:

1) нелинейность;
2) мозаичность;
3) многоавторность;
4) интерактивность [по: 27].
Нелинейность и фрагментарность по-

вествования проявляются в том, что у ги-
пертекста нет единой структуры. Обычно 
у гипертекста есть начало, дальнейшее 
развитие сюжета зависит лишь от читате-
ля, который самостоятельно делает выбор, 
переходя по ссылкам. В целом, структура 
электронного гипертекста выглядит так, как 
показано на рис. 4.

Рис. 4. Структура электронного 
художественного гипертекста

Fig. 4. Structure of electronic artistic hypertext

Подобно интертекстуальным теориям 
Р. Барта, Ю. Кристевой и А. Гениса гипертек-
сты разрушают понятие линейности текста: 
«Мы больше не читаем от начала до конца, 
как это было раньше… Тот факт, что зна-

чение текста зависит от множества других 
текстов, становится неотъемлемой частью 
опыта чтения гипертекстовых систем» [28].

Таким образом, у гипертекстуального 
произведения может быть не один, а сколько 
угодно авторов. И является ли в какой-либо 
мере автором (соавтором) произведения тот 
автор, на произведение которого опирался 
автор нового произведения? И если авторов 
бесконечное множество, можно ли говорить 
о том, что автор есть? Ответить на эти во-
просы помогает концепция «смерти автора» 
французского филолога Р. Барта, обогатив-
шего теорию искусства такими понятиями, 
как «имитация чужого слова», «компиля-
ция», «интертекст», «цитатное мышление» 
[29]. По его мнению, от восприятия литера-
турного творчества как великой миссии ху-
дожника мы пришли к тому, что оно теперь – 
не более чем «виртуозное жонглирование 
чужими текстами» и их «бесконечное обы-
грывание». Если раньше отношения между 
автором и его текстом выстраивались по 
типу «отец ‒ дитя», то современность свер-
гает роль авторитарного писателя-отца, ко-
торый навязывает читателю свою волю. 

Суть бартовской концепции заключает-
ся в идее самостоятельного существования 
текста. Текст ценен в его прочтении читате-
лем. Именно он взаимодействует с текстом 
и может интерпретировать его, как ему хо-
чется [30]. Вместе с тем в сознании читателя 
текст приобретает какой-то смысл. В этом 
концепция Р. Барта схожа с замечанием 
А. Потебни, который писал, что содержание 
произведения раскрывается «не в художни-
ке, а в понимающих». 

Тот факт, что любой текст направлен на 
адресата, находит отражение в концепции 
диалогичности М. М. Бахтина. В его трактов-
ке диалог выступает универсальным поня-
тием, «пронизывающим всю человеческую 
речь и все отношения человеческой жизни» 
[31]. Диалогизм – доверие к чужому слову, 
поиски глубинного смысла, согласие, кото-
рые дополняют понимание. Для гипертекста 
особенно важны такие аспекты диалогизма, 
как «наслаивание смысла на смысл, усиле-
ние путём слияния, сочетание голосов» [Там 
же] – всё это делает литературу только луч-
ше, глубже, целостнее.

Диссонансом в данном контексте звучат 
слова М. Гаспарова, оттеняющие ещё один 
аспект гипертекстовой интерактивной лите-
ратуры: «Неоправданно оптимистической 
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кажется мне модная метафора, будто между 
читателем и произведением (и вообще между 
всём на свете) происходит диалог. Даже ког-
да разговаривают живые люди, мы сплошь 
и рядом слышим не диалог, а два нашинко-
ванных монолога. Каждый из собеседников 
по ходу диалога конструирует удобный ему 
образ собеседника» [по: 32, с. 158]. С этими 
словами трудно не согласиться. Отсутствие 
подлинного диалога, социальная атомиза-
ция, как представляется, стали основной 
причиной распада традиционного линейно-
го нарратива. Гипертекстовая литература 
действительно даёт читателю возможность 
ответить, спросить, согласиться с автором 
и чётко обозначить свой выбор кликом со-
ответствующей клавиши компьютера. Это 
вполне соответствует психологически при-
влекательной позиции Бога, место которого 
занимает человек. Трагические последствия 
подобной рокировки отрефлексированы 
ещё в литературе позднего Возрождения 
(У. Шекспир, М. Сервантес), где не случай-
но на первый план выходит тема кризиса 
коммуникации: люди теряют способность 
понимать друг друга. Пребывающий в обес-
смысленном с онтологической точки зрения 
мире современный человек довольствуется 
уже не столько диалогом, сколько его подо-
бием, воплощением которого и является ги-
пертекст.

Заключение. Наступление эпохи циф-
ровизации приводит к качественному из-
менению гипертекста. Компьютерный ги-
перроман предоставляет автору не только 
возможность игры за счёт аллюзий и реми-

нисценций, но и возможность использовать 
весь потенциал современных компьютер-
ных технологий для погружения читателя в 
особый художественный мир.

 На рубеже XX–XXI вв. появляется ряд 
компьютерных гипертекстовых романов, ос-
новными признаками которых становятся 
нелинейность, фрагментарность, многоав-
торность, интерактивность. Синтез компью-
терных технологий и художественной лите-
ратуры привлекает внимание современного 
читателя, который с лёгкостью восприни-
мает гипертекст с его фрагментарностью, 
присущей культуре цифровой эпохи. Таким 
образом, гипертекст становится не только 
формой отражения действительности, но и 
моделью современной реальности.

Стратегия гипертекста позволяет чита-
телю встать на место автора, творца, сим-
волически заменить собой Бога, что одна-
ко только подчёркивает неизбывность его 
одиночества. Таким образом, проблема 
диалога, предполагающего прежде всего 
понимание на экзистенциальном и бытий-
ном уровнях, остаётся открытой. В этой свя-
зи выявление в различных произведениях 
электронной гипертекстовой литературы 
не формальных марке ров, а примеров под-
линного диалогизма, позволяющего гово-
рить о данном феномене не только с точки 
зрения доминирующей игровой стратегии, 
представляется вполне перспективным для 
комплекса наук, занимающихся выявлением 
смыслов в современной культуре (филосо-
фия, литературоведение, семиотика, куль-
турология).
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