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накал борьбы, человеческих чувств, страстей, жажду победы и горечь пора-

жения. В романе нет объемных испанских заимствований, максимум фраза, 

развернутое предложение, иногда — отдельное слово на целой странице ан-

глийского текста. Но они, эти искорки, поддерживают то ровное пламя, кото-

рым словно «горит» ткань романа, оттеняя ее уместностью, своеобразием и 

неповторимостью. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИПЕРТЕКСТА 

В статье анализируются основные философские труды, посвященные ги-

пертексту и ряду его характеристик: нелинейности, деперсонализации авто-

ра, рассматривается гиперреальность через симулякры, а также признаки ги-

пертекста в контексте эпохи постмодернизма. 
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THE PHILOSOPHICAL GROUNDS OF HYPERTEXT 

The article deals with the analysis of basic philosophical papers which are de-

voted to hypertext and series of its (defining) characteristics: non-linearity; author 

depersonalization. Also the article views the hyperreality by means of simulacra 

and hypertext’s features in post-modernism context.  
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Понятие «гипертекст» обязано своей актуализацией постмодернизму, и хо-

тя большинство теоретиков постмодерна не упоминают понятие «гипер-

текст» как таковое, их высказывания о культуре печатных текстов «идеально 

вписываются в рамки возникновения новой формы гибкой и децентрализо-

ванной организации текстов» [13]. Прообразом современного гипертекста 

следует считать идею «диалога» (М.М. Бахтин), принцип деконструкции (Ж. 

Деррида), язык бессознательного (Ж. Лакан), концепцию ризомы (Ж. Делез, 

Ф. Гваттари), концепцию «открытого» текста (У. Эко). Это направление 

утверждает экуменически-безличное понимание искусства как единого бес-

конечного текста, созданного совокупным творцом [9]. 

Гипертекст — это особая форма организации и представления текстового 

материала, который осваивается с учетом множества взаимосвязей между его 

элементами и характеризуется нелинейностью, дисперстностью, многоуров-

невой иерархией, интерактивностью, бесконечностью, разнородностью. Ос-

новными структурными элементами гипертекста являются отдельная инфор-

мационная единица (гипотекст) и средство, делающее возможным переход от 

одной информационной единицы к другой (гиперссылка). 

Американский ученый И. Хассан первым дал системное описание харак-

терных признаков постмодернистской культуры, к числу которых относит: 1) 

неопределенность (поливариантность, многозначность), 2) фрагментарность 

(децентрированность дискурса), 3) деканонизацию (канонизированного, дог-

матизированного), 4) безличность (децентрированность субъекта), 5) гипер-

реалистичность (отказ от мимесиса, оперирование симулякрами), 6) иронию 

(включая самоиронию), 7) мутацию жанров (за счет гибридизации различных 

жанровых кодов), 8) карнавализацию (как форму игрового освоения мира-

текста), 9) перформанс (участие, представление, обыгрывание текста, театра-

лизацию жизни), конструктивизм (моделирование гиперреальности симуля-

кров), 10) имманентность [11]. 

Сравнительный анализ определений «гипертекста» и признаков «постмо-

дернизма» помогает увидеть их несомненную связь: так, неопределенность 

находит свое отражение в нелинейности, фрагментация — в структуре гипер-

текста, деканонизация — в свободной интерпретации, безличность — в де-

персонализации автора, мутация жанров — в мультижанровости, перформанс 

— в интерактивности читателя, имманентность — в срастании сознания со 

средствами коммуникации. 

Впервые термин «гипертекст» в сугубо филологическом смысле употребил 

известный структуралист-нарратолог Ж. Женетт в 1982 г. в своей классиче-

ской книге «Палимпсесты: литература второго уровня» («Palimpsestes: la 

literature au seconde degré»), где он исследует отношения между текстами и 

выделяет пять типов транстекстуальных отношений. Четвертый тип и выра-

жает гипертекстуальность, существующую между двумя текстами, первый из 

которых (предшествующий) является гипотекстом, а второй (последующий) 

— гипертекст (здесь автор определяет гипертекст как «любой текст, произве-
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денный от предшествующего текста путем прямой трансформации (транс-

формации просто) или непрямой трансформации (имитации)» [12].  

Идея  гипертекста  заложена  в идее «диалога» М.М. Бахтина. Согласно 

М.М. Бахтину, смысл каждого текста — в индивидуальности, неповторимо-

сти, однако раскрывается он только в ситуации и в цепи текстов, то есть каж-

дый текст находится в диалогических отношениях с другими текстами, таким 

образом, отдельный текст теряет замкнутый характер, становится частью це-

лого [3].  

Понятия гипертекста и его структурных элементов нашли своё отражение 

в идеальном тексте Р. Барта, который он определяет следующим образом: 

«Такой идеальный текст пронизан сетью бесчисленных, переплетающихся 

между собой внутренних ходов, не имеющих друг над другом власти; он яв-

ляет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у него нет 

начала, он обратим; в него можно вступить через множество входов, ни один 

из которых нельзя признать главным; вереница мобилизуемых им кодов те-

ряется где-то в бесконечной дали, они «не разрешимы» (их смысл не подчи-

нен принципу разрешимости, так что любое решение будет случайным, как 

при броске игральных костей); этим сугубо множественным текстом способ-

ны завладеть различные смысловые системы, однако их круг не замкнут, ибо 

мера таких систем — бесконечность самого языка» [2]. Здесь текст — мно-

гомерное, нелинейное, поливалентное и незавершенное пространство. Струк-

турными элементами текста у Р. Барта выступают «лексии»: «Мы станем 

членить исходное означающее на ряд коротких, примыкающих друг к другу 

фрагментов, которые назовем лексиями. <…> …ее протяженность, устанав-

ливаемая эмпирически, будет зависеть от плотности коннотаций, неодинако-

вой в различных местах текста. Всякий новый метод, едва оформившись, 

проявляет тенденцию «распространять себя» на факты, появившиеся задолго 

до него» [2].  

Идея нелинейности гипертекста отражена в концепции ризомы Ж. Делёза 

и Ф. Гваттари и принципе деконструкции Ж. Дерриды. 

Организацию нового типа текста, противопоставляющуюся линейным 

структурам, Ж. Делёз и Ф. Гваттари назвали ризомой, призванной служить 

основанием и формой реализации «номадологического проекта» («номад» — 

кочевник) этих авторов. Ризома — определенное строение корневой системы, 

у нее нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни центрирующего 

принципа («генетической оси»), ни единого кода. Каждая точка корневища 

может быть соединена с любой другой (ризома не имеет исходного пункта 

развития, она децентрирована и антииерархична по своей природе) и не име-

ет преимущество перед другой, между двумя отдельными точками не может 

быть привилегированной связи. Ризома — это не механизм копирования, а 

карта с множеством входов. Рисунок на карте никогда не может считаться 

окончательным — он постоянно меняется, как и меняется сама действитель-

ность [7].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Также важно отметить вклад Ж. Дерриды в развитие идеи нелинейности. 

Он один из первых заговорил о новом типе книги, основанном на декон-

струкции, общем «методе» исследования литературных текстов. Деконструк-

ция предполагает возможность выделения инстанций, которые не могут быть 

описаны как элементы структуры. Систематическое обнаружение подобных 

инстанций ведет к выделению одного или нескольких центров структуры. В 

рамках деконструкции текст представляется в виде «палимпсеста», множе-

ства неприсутствующих  или  присутствующих  в  форме  «следа»  слоев  

других  текстов [6]. Ж. Деррида уверен, что в предстоящую эпоху нелиней-

ное письмо станет реальным фактом культуры, так как современное мышле-

ние становится все более нелинейным, что и проявляет себя в формах пись-

ма: «То, с чем имеет дело современное мышление, не может быть представ-

лено на письме линейно, в форме книги», — пишет Ж. Деррида [Там же]. По 

большому счету, все множество уже созданных текстов не может считаться 

линейными: ведь внутри каждого из текстов можно двигаться не в соответ-

ствии с замыслом автора, а вдоль и поперек, и тексты пересекаются, перехо-

дят один в другой, образуя единое текстовое пространство. В совокупности 

текстов можно двигаться как в единой непрерывной среде, следуя «беско-

нечным отсылкам следов мысли друг к другу» [Там же].  

Идея деперсонализации автора воплотилась в «смерти автора» Р. Барта, 

который имел в виду то, что «текст представляет собой не линейную цепочку 

слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообще-

ние» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят 

друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является ис-

ходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источни-

ков» [1]. По Р. Барту, в произведении «говорит» не автор, а язык, читатель 

слышит голос не автора, а текста, организованного в соответствии с прави-

лами «культурного кода». Технология ссылок предполагает «множествен-

ность» авторов, то есть делает невозможным существование обособленного 

текста [8]. 

По мнению Ж. Бодрийара, для реализации гипертекстов требуется свой 

тип реальности и понятие «гиперреальности». Для того чтобы понять, что та-

кое гиперреальность, В.П. Руднев предлагает отождествить реальность с тек-

стом, а текст построить как гипертекст [10, c. 71]. Ж. Бодрийар утверждает, 

что мы уже живем в гиперреальности. Концепцию гиперреальности следует 

рассмотреть в связи с Концепцией симулякров Ж. Бодрийара. Симулякры — 

это знаки, которые маскируют или  подменяют собой реальность. Сравнивая 

репрезентативную и нерепрезентативную модели знака, Бодрийар отмечает, 

что симуляция отрицает принцип эквивалентности знака и реальности, образ 

берет верх над реальностью, опережает ее, «навязывает реальности свою им-

манентную эфемерную логику, эту аморальную логику по ту сторону добра и 

зла, истины и лжи, логику уничтожения собственного референта, логику по-

глощения значения...» [4, с. 67]. Образ «выступает проводником не знания и 

не благих намерений, а, наоборот, размывания, уничтожения значения (собы-
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тия, истории, памяти и так далее)» [Там же]. Как результат — ирреальность 

поглощает реальность. Такова, пишет Ж. Бодрийар, «логика симулякра: ме-

сто божественного предопределения занимает столь же неотступное предше-

ствующее моделирование» [Там же, с. 64].  

Из вышеприведенного обзора идей философов-постмодернистов становит-

ся очевидным, что гипертекст по своей сущности представляет сугубо пост-

модернистский феномен. В принципах его организации находят воплощение 

практически все основные мировоззренческие установки постмодерна — не-

линейность, децентрация, фрагментарность, имманентность. Гипертекст ни-

чего не отвергает и не опровергает, он не входит ни в какое противоречие с 

уже существующими традициями и методами, вбирая их в себя как частный 

случай, и во многом развивает многие старые идеи. 
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