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В условиях ускорения социального и научно-

технического прогресса образовательная си-

стема испытывает потребность в таких ди-

дактических инструментах, которые обеспе-

чивали бы возможность индивидуализации

личного профессионально-образовательного

информационного процесса. Такими инстру-

ментами являются современные мультиме-

дийные технологии, среди которых важное

место занимает гипертекстовое представле-

ние информации в сети Интернет.

Идея гипертекста яв-

ляется своего рода

техническим отра-

жением способности

человеческого ин-

теллекта опериро-

вать большими объ-

емами информации.

Гипертекст является

средством организа-

ции информацион-

ной компоненты

World Wide Web. 

В его основу поло-

жен гипертекстовый

протокол http (Нурег-

Техt Тrаnsроrt

Рrоtосоl), действую-

щий как «набор эле-

ктронных текстов

или фрагментов тек-

стов, в которых вы-

деляются опреде-

ленные области —

слова, фразы или

предложения, соеди-

няемые с другими

текстами при нажа-

тии кнопки мыши,

активизирующей связь и переход от одного

текста к другому»1. Иначе говоря, это «текст,

в котором отдельные термины на экране дис-

плея выделены подсветкой и их определение

сразу может быть выдано на экран»2. Британ-

ская энциклопедия определяет гипертекст

как «метод семантического представления

информации, при котором документы объе-

диняются посредством «связей» в Сеть»3.

Дальнейшее становление термина «гипер-

текст» выражается в поиске способов его тех-

нологической адаптации под человека как

субъекта гипертекстовой деятельности. Ги-

пертекст как «составная часть интеллекту-

альных технологий»4 одновременно мыслит-

ся как «технология организации доступа»5,

«способ чтения»6, «информационный резер-

вуар»7.

На наш взгляд, показательным является оп-

ределение гипертекста, предложенное

С. Новосильцевым: гипертекст — это «тех-

нология работы с текстовыми данными, поз-

воляющая устанавливать ассоциативные

связи как гиперсвязи между фрагментами,

статьями в текстовых массивах и благодаря

этому допускающей не только последова-

тельную, линейную работу с текстом, как и

при обычном чтении, но и произвольный до-

ступ, ассоциативный просмотр в соответст-

вии с установленной структурой связей.

Текст как бы получает дополнительные из-

мерения, будучи одновременно организо-

ванным и от начала к концу, и по тематичес-

ким линиям, по индексам, библиографичес-

ким указателям»8.

Гипертекст также определяется как «непо-

следовательный текст, организованный та-

ким образом, что позволяет пользовате-

лю/читателю доступ к нелинейной информа-

ции»9. Близким к этому является определе-
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Информационные технологии
ние Дж. Слатина10, понимающего гипертекст

(или гипердокумент) как конструкт текстов,

картинок, звуков, узлов, взаимосвязанных

электронными ссылками так, что формирует-

ся система, существование которой компью-

терно опосредованно. Д. Толурст также ут-

верждает, что «функционально гипертекст

может рассматриваться как набор взаимосвя-

занных информационных узлов, позволяю-

щих читателю разнообразные пути чтения,

переходы по семантически перекрестным ас-

социациям»11.

С другой стороны, П. Воли12 рассматривает

гипертекст «как разрозненный набор тексто-

вых фрагментов, позволяющих быстрый до-

ступ к каждому из них». Автор также уточня-

ет, что гипертекст есть «некоторая база фак-

тов», но никак не «конфигурация идей, выра-

жающих авторскую точку зрения»13.

В свою очередь представители литературо-

ведческого направления (М. Визель, Д. Лан-

дау, И. Кальвино) утверждают, что «гипер-

текст — это представление информации как

связанной сети гнезд (nodes), в которых чита-

тели свободны прокладывать путь (navigate)

нелинейным образом. Он допускает возмож-

ность множественности авторов, размывание

функции автора и читателя, расширение ра-

боты с нечеткими границами текста и множе-

ственность путей чтения»14. Синонимично оп-

ределение гипертекста, предлагаемое М. Бу-

товым, как «текста, организованного таким

образом, что из некоторых его элементов

возможен алеаторический переход сразу на

несколько других элементов, либо возможны

ссылки на другие элементы этого же текста

или других текстов»15.

Рассмотренные определения отражают также

и прагматический подход к анализу гипертек-

ста как материала, создаваемого исключи-

тельно для восприятия и интерпретации поль-

зователем.

Нетрудно заметить, что каждое из приводи-

мых определений гипертекста так или иначе

оперирует понятийным аппаратом теории ин-

формации или теории текста, что логически

следует из объединения корневого термина

«текст» и префикса «гипер», в переводе с

греческого означающего «над, сверху», под-

разумевающего избыточность или преувели-

чение. Как указывает Дж. Уайтхэд16, hyper

как существительное означает человека, ко-

торый продвигает товар или предает гласнос-

ти факты, события и т.п., используя неорди-

нарные методы. Значение текста определяет-

ся как словесное взаимопереплетение, а объ-

единение «гипер» и «текст» дает в результа-

те гипертекст — как взаимосвязанное тексто-

вое новообразование, большее, чем ориги-

нальные тексты в его составе.

Функциональный аспект в изучении гипертек-

ста, ориентация на коммуникативный аспект

неизбежно приводят к выявлению коммуни-

кативной единицы высшего порядка, посред-

ством которой осуществляется электронное

письменное общение. Гипертекст как новая

единица лингвистики текста обеспечивает

нелинейную организацию содержания со сто-

роны автора и возможность нелинейного вос-

приятия со стороны читателя. Формально к

гипертексту можно отнести всю совокупность

текстов, связанных с воспринимаемым текс-

том посредством

ссылочного аппара-

та. Гипертекст может

рассматриваться как

новая единица плана

выражения в ряду:

фраза — сверхфра-

зовое единство —

текст — гипер-

текст»17, как «новое

поколение текс-

тов»18. «Гипертекст

позволяет связывать

текст, аудио, фото-

графии, чертежи,

карты, движущиеся

картинки и другие

формы информации

в осмысленное це-

лое, к которому мо-

жет осуществляться

доступ при помощи

системы индексации,

ориентированной на

конкретные идеи, а

не на конкретные

слова в тексте»19.

Рассмотрение гипер-

текста с точки зре-

ния заключенной в

нем информации

приводит исследова-

телей к определени-

ям гипертекста как

«структурированно-

го текста»20, «над-

текста, некой едини-

цы информации, 
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частями которой являются тексты» и/или

«текста, части которого имеют сверхсвязи, то

есть соединены друг с другом не линейным

отношением в одномерном пространстве (от-

ношением следования как в обычном тексте

естественного языка), а множеством различ-

ных отношений, представляемых в многомер-

ном пространстве»21, «супертекст»22, «сово-

купность «агглютинированных» высказыва-

ний, часто подражающих внутренней ре-

чи»23 — дефиниции, рассматриваемые в рам-

ках лингвистики гипертекста.

Многообразие существующих дефиниций ги-

пертекста так называемого переходного пе-

риода, когда ученые и исследователи еще

только постигли сущность явления, на наш

взгляд, условно сводится к двум направлени-

ям: 1) гипертекст как информация; 2) инфор-

мация как гипертекст.

Гипертекст как «техника сложной организа-

ции нелинейной текстуальной информации

обеспечивает возможность быстрого освое-

ния некоторой области знания»24. Поэтому в

русле понимания гипертекста как эффектив-

ного инструмента познания закономерно вы-

деляется его психолого-дидактический потен-

циал и функционал. Понятно, что появление

гипертекста стало значимым событием для

педагогической практики. «Специфика гипер-

текста как пользова-

тельского интерфей-

са состоит в его ког-

нитивной гибкости,

способности подст-

раиваться под когни-

тивный стиль обуча-

емого, что обеспечи-

вает удовлетворе-

ние потребностей

последнего»25.

Очевидные достоин-

ства гипертекста ус-

матриваются в пер-

вую очередь в сво-

боде представления

материала и его ос-

воения. Распростра-

нение сети Интернет

способствует воз-

никновению онлай-

ново/оффлайнового

дистанционного об-

разования, опираю-

щегося на гипер-

текст при организа-

ции образовательных материалов. Принципи-

альными достоинствами гипертекста для дис-

танционного образования становятся свобо-

да перемещения по тексту, сжатое (рефера-

тивное) изложение информации, необяза-

тельность сплошного чтения текста, справоч-

ный характер информации; использование

перекрестных ссылок. Гипертекст мыслится

как «модель модульного представления пер-

сонифицированной сети знаний»26, как «об-

разовательная система»27.

Предпринятая нами попытка аналитической

оценки гипертекста как понятия и феномена

позволяет определить гипертекст как целост-

ный информационный массив, структурными

единицами которого выступают взаимосвя-

занные бинарные информационные данные

любого вида (текстовые, графические, ауди-

альные и т.п.). При этом обязательным усло-

вием актуализации гипертекста является его

произвольная локализация в пространствен-

но-временном единстве в результате осуще-

ствляемого пользователем самостоятельного

и осмысленного движения по ссылкам.

Резюмируя сказанное, заметим, что динамич-

ная исследовательская работа в области ги-

пертекста уже на сегодняшний день позволя-

ет говорить о становлении теории гипертекс-

та, понимаемой в узком смысле как научная

дисциплина о сущности, признаках и свойст-

вах гипертекста, его типах, структуре, семан-

тике и речевой организации, функциях, осо-

бенностях его создания и восприятия. В ши-

роком смысле теория гипертекста может рас-

сматриваться как интеграция многоаспект-

ных научных сведений, как объект изучения

различных наук, а именно лингвистики, пси-

хологии, социологии, философии, педагоги-

ки, медицины и др. 
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