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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Работа выполнена в русле актуального 
представления об Интернете как глобаль-
ном медиа, вступающем во взаимодействие 
с разнообразными знаковыми системами 
и оказывающем влияние на структурно-
композиционные особенности вербаль-
ного текста. Актуальность исследования 
обусловлена формированием концепции 
интермедиальности в контексте нового 
культурного направления, получившего на-
звание «метавиртуализм». Цель статьи — 
охарактеризовать принципы, лежащие 
в основе структуры и композиции сетевой 
поэтической «книги». Рассматриваются 
русскоязычные поэтические циклы, струк-
турно-композиционные особенности и 
выразительные средства которых связаны 
с интернет-технологиями. Анализируются 
такие аспекты, как тип интермедиально-
сти и способы организации структуры и 
композиции сетевой «книги»; читатель-
ский путь знакомства с произведением и 
степень свободы этого пути; проявление 
категории эфемерности. Делаются выводы 
о том, что технологическая поэзия, как ни 
парадоксально, укрепляет традиционные 
книжные формы, но имеет и самостоятель-
ную ценность, визуализируя поэтические 
образы и метафоры. Интернет-технологии 
могут быть «встроены» в структуру и ком-
позицию поэтической книги на различных 
уровнях: это может быть относительная 
автономия; взаимодействие на уровне 
концептуальной метафоры, эксплицируе-
мой при помощи интернет-медиа (Google-
карты); практически полное слияние ме-
диа. 

Abstract:

The work was carried out in line with the cur-
rent idea of the Internet as a global media that 
interacts with various sign systems and infl u-
ences the structural and compositional features 
of the verbal text. The relevance of the study is 
due to the formation of the concept of interme-
diality in the context of a new cultural direc-
tion, called “metavirtualism”. The aim of the 
article is to characterize the principles under-
lying the structure and composition of the net-
work poetic “book”. Russian-language po-
etic cycles are considered, the structural and 
compositional features and expressive means 
of which are associated with Internet technol-
ogies. Such aspects as the type of intermedial-
ity and ways of organizing the structure and 
composition of the network “book” are ana-
lyzed; the reader’s way of getting acquainted 
with the work and the degree of freedom 
of this way; manifestation of the category 
of ephemerality. It is concluded that tech-
nological poetry, paradoxically, strengthens 
traditional book forms, but also has an in-
dependent value, visualizing poetic images 
and metaphors. Internet technologies can be 
“embedded” into the structure and composi-
tion of a poetry book at various levels: it can 
be relative autonomy; interaction at the level 
of a conceptual metaphor explicated with the 
help of Internet media (Google maps); almost 
complete fusion of media.

Ключевые слова: 
интернет-технологии; интернет-поэзия; 
интермедиальность; метавиртуализм; эфе-
мерность. 

Key words: 
Internet technologies; Internet poetry; inter-
mediality; metavirtualism; ephemeral.
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Книга стихов в интернет-пространстве: 
интермедиальный аспект
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1. Введение = Introduction
Современная концепция интермедиальности, по-видимому, форми-

руется как синтез искусствоведческих, литературоведческих, лингвисти-
ческих подходов, а также теории масс-медиа. Интермедиальные иссле-
дования выполняются в русле типологии искусств [Ханзен-Лёве, 2016; 
Schröter; Wolf, 1999, 2002], анализа композиции поликодового текста [Кай-
да, 2016, 2019], прагматики текста и стратегий интерактивности [Rosario, 
2011; Aranha et al., 2016], механизмов смыслообразования [Пойманова, 
1997; Чернявская, 2017]. При этом развитие интернет-технологий приво-
дит к постоянному переосмыслению процесса интермедиальности: «Се-
годня интермедиальность выступает не столько приемом или концепцией 
(как это было ранее), сколько неизбежным следствием технологического 
медиа-поворота, и сама ее суть поэтому принципиально отличается от “ин-
термедиальности 1.0”, когда синтез искусств, поиск синкретизма и комп-
лексного воздействия на реципиента были художественной задачей автора-
творца» [Загидуллина, 2017, с. 60]. То состояние культуры начала «эпохи 
Интернета» характеризовалось зачастую примитивизмом, несмотря на 
стремление к усложненности внешней и внутренней структуры текста, и 
расчетом на читателя «нового поколения» и соответствовало основным по-
ложениям постмодернистской теории. 

Если говорить об актуальном широком контексте, в котором формиру-
ется концепция интермедиальности, то он связан с понятием «постпост-
модернизм», сменившим эпоху постмодерна. Эта система взглядов рубежа 
XX—XXI веков включает ряд компонентов, отражающих современное со-
стояние общества, таких как (1) виртуализация пространства социальных 
взаимодействий, (2) создание технообразов, создаваемых в сетевом про-
странстве одними пользователями и изменяемых другими, (3) глокализа-
ция — акцентирование социальной уникальности в рамках глобального 
социального пространства, (4) транссентиментализм, понимаемый как 
возвращение к лиризму, к высоким идеалам, к подлинной культуре, гума-
низму и красоте [Митрошенков, 2013; Донская и др., 2018]. 

Вместе с тем исследователи отмечают условность и паллиативность 
такого «тяжеловесного» термина и предлагают ввести более точный ва-



  Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog
  ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295

190

риант — метавиртуализм, чтобы обозначить новое состояние культуры: 
«Метавиртуализм следует понимать не только как культурное направле-
ние, но и как художественный сверхязык, позволяющий описывать но-
вые создаваемые автором образы и образные конструкции, порождаемые 
в процессе извлечения из образного виртуального слоя интертекста и окру-
жающей реальности разнообразных уже созданных ранее образов и образ-
ных конструкций, и обеспечивающий трансляцию произведений в матери-
альные тексты <…> Метавиртуализм предполагает новый, существенно 
более развитый уровень семиозиса» [Донская и др., 2018, с. 165—166]. Ха-
рактеризуя это течение, авторы уточняют определяющие черты метавир-
туализма и указывают на следующие: это концентрация смыслов в произ-
ведении; метаконструктивизм как виртуальный синтез образов и искусств 
при нетривиальности создаваемых конструкций; направленная интерпре-
тируемость смыслов и образности; «объемная», двухуровневая интертек-
стуальность; рождение автора новой формации — сверхобразованного и 
романтичного [Там же, с. 167]. 

Таким образом, принципиально важным в современных исследовани-
ях становится рассмотрение Интернета как глобального медиа, вступаю-
щего в активное взаимодействие с разнообразными знаковыми системами, 
как среды, трансформирующей представление о дискурсивных и тексто-
вых категориях (см., например: [Горина, 2016; Xin, 2017; Valero, 2019]). 

В исследованиях художественных произведений, функционирующих 
в интернет-среде, так или иначе поднимаются вопросы границ текста, осо-
бой коммуникации между поэтом и читателем, зависимости текста и его 
структуры от той или иной интернет-площадки и т. д. [Rosario, 2011; Раки-
тина, 2008; Анантина, 2016; Бартош 2018; Ульянова и др., 2019; Смольская, 
Бартенева, 2021 и др.]. Так, в работе [Aranha et al., 2016] выделяются раз-
личные степени интерактивности в виртуальной среде, связанные с ролью 
интернет-читателя. L. Xin [Xin, 2017] прослеживает влияние интернет-
СМИ на создание литературного произведения, его жанровые, стилисти-
ческие, прагматические особенности. Е. Б. Ракитина описывает двой-
ственность художественного интернет-пространства: «Интернет-авторы 
чувствуют себя обитателями специфического пространства: во-первых, 
сетевого, виртуального, в котором личность тоже обретает виртуальное из-
мерение, а во-вторых, — поэтического» [Ракитина, 2008, c. 4]. 

В работах, посвященных функционированию художественных произ-
ведений в интернет-пространстве, условно выделяется две стратегии вза-
имодействия автора с интернет-медиа: 1) использование Всемирной сети 
как площадки для самовыражения и коммуникации с аудиторией; 2) опора 
на потенциал интернет-технологий в эстетических целях (так называемая 
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«технологическая» поэзия) [Valero, 2019; Воробьева, 2020]. Любопытно, 
что именно технологическая поэзия имеет склонность к «жестким» фор-
мам (в анализируемом материале — это «венок сонетов», поэтическая опе-
ра, игра-бродилка). 

При этом в современном «бумажном» поэтическом книгоиздании про-
слеживается похожая тенденция: «чужое» медиа (например, календарь, эн-
циклопедия, другая книга и т. д.) используется в качестве организующего 
центра стихотворного цикла, и чем свободнее сам поэтический материал, 
тем больше поэт склонен к «упаковке» его в строгую форму определенной 
семиотической системы [Кузьмина, 2013]. 

Цель данной статьи — обозначить роль интернет-медиа в создании 
целостности поэтического цикла, охарактеризовать некоторые принципы, 
лежащие в основе структуры и композиции сетевой поэтической «книги». 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Материал работы — созданные в сетевом пространстве русскоязыч-

ные поэтические сборники, структурно-композиционные особенности и 
выразительные средства которых связаны с интернет-технологиями: «ко-
мок сонетов» Юрия Нестеренко «Аэропорт» [Нестеренко, 2000]; сборник 
стихов Александра Самойлова «Маршрут 91» [Самойлов, 2015]; цифровая 
опера Ильи Мазо «Зима» [Мазо, 2019]. В исследование не вошли сетевые 
произведения поэтов, использующих социальные сети именно для комму-
никации с читателем, как площадку для творчества. 

Несмотря на многообразие исследовательских подходов к интерме-
диальности, можно обозначить аспекты, релевантные для большинства 
работ, посвященных поликодовым феноменам культуры. Одним из таких 
аспектов является степень слитности и взаимной трансформации медиа, 
вступающих во взаимодействие. Этот параметр учитывается и в линг-
вистических, и в литературоведческих исследованиях: выделяются раз-
личные степени креолизации [Бернацкая, 2000; Анисимова, 2003]; такие 
уровни взаимодействия медиа, как комбинация, интеграция, трансформа-
ция медиа (в типологии Г. Лунда, цит. по [Седых, 2008]); виды интерме-
диальности по степени слитности семиотических кодов: синтетическая, 
формальная (или трансмедиальная), трансформационная онтологическая 
интермедиальность [Schröter] и др. Со степенью взаимодействия медиа 
напрямую связана роль различных медиа в общей композиции произведе-
ния. Так, выделяются закрытая (внутрикомпозиционная) и открытая (вне-
композиционная) интермедиальность [Wolf, 2002; Хаминова и др., 2014]. 
Другим аспектом, объединяющим различные исследовательские традиции 
поликодового художественного единства, становится путь адресата: на-
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сколько поведение читателя предопределено особенностями интермеди-
ального целого. В ряде работ отмечается, что рецепция и интерпретация 
гетерогенных литературно-культурных феноменов в целом предполагает 
особую коммуникативную напряженность в системе «читатель — текст», 
настроенность адресата на творческое сотрудничество с автором [Rosario, 
2011; Кузьмина, 2013; Боева и др., 2021]. При восприятии интернет-лите-
ратуры у читателя есть несколько путей прочтения произведения. С одной 
стороны, эти пути закладываются самим автором и особенностями при-
меняемой технологии или ресурса, на котором размещено произведение. 
С другой стороны, в условиях этих ограничений адресат волен выбирать 
собственный вариант прочтения [Rosario, 2011]. 

В ряде работ последних лет применительно к произведениям, находя-
щимся под воздействием интернет-среды, обосновывается категория эфе-
мерности — сиюминутности, пустоты, которая возникает из-за непрочно-
сти, нестабильности связей и структур, установленных интернет-технологи-
ями. Так, например, произведение или его части могут быть удалены самим 
автором или администратором ресурса, та или иная сетевая технология мо-
жет не поддерживаться программой, предусмотренная автором гиперссылка 
может вести к переставшему работать ресурсу и т. д. [Hockx, 2015; Viires et 
al., 2021; Bootz, 2021]. В некоторых произведениях феномен пустой сетевой 
страницы специально обыгрывается автором: текст создается с расчетом на 
то, что ресурс, участвующий в построении композиции интермедиального 
целого, может быть в будущем удален или недоступен [Абросимова, 2020]. 

Обозначенные аспекты были положены в основу рабочей методики 
анализа материала. В данной статье применительно к трем поэтическим 
интернет-циклам мы попытались рассмотреть, во-первых, тип интермеди-
альности и способы организации структуры и композиции сетевой «кни-
ги»; во-вторых, читательский путь знакомства с произведением и степень 
свободы этого пути; в-третьих, проявление категории эфемерности. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. «Аэропорт» Юрия Нестеренко: гипертекст как аналог книж-

ной структуры
Первый рассматриваемый цикл стихов — «Аэропорт» Юрия Несте-

ренко [Нестеренко, 2000] — обозначен самим поэтом как «комок сонетов». 
Сразу после заголовка стоит дата — 14.04.2000, совпадающая с датой тра-
гедии в аэропорту Конго, когда погибло более 100 человек из-за пожара 
при крушении самолета. Поэт использует строгую поэтическую форму, 
похожую на классический венок сонетов. Приведем первое (главное сти-
хотворение «комка сонетов») полностью: 
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Ю. Нестеренко «Аэропорт» (комок сонетов) (14.04.2000)
Зал ожиданья, очередь, контроль.
На шпильках деловая дама в белом,
Девица в шортах с мужиком дебелым,
Костлявый парень, стриженый под ноль.
Старик, в его глазах — тупая боль,
Мамаша с сыном, чуть оторопелым,
Девчушка с выраженьем осовелым,
Мужчина, элегантный, как король.
Я тоже здесь, хотя и не лечу –
Я просто наблюдаю. Я молчу.
Мне интересно получить ответ: 
Когда б известно было им, как мне,
Что лайнер кончит свой полет на дне —
Которые б не сдали свой билет?
Стихотворный цикл организован по принципу гипертекста: строки 

обоих катренов первого текста при нажатии последовательно ведут к вось-
ми новым сонетам, причем каждый из них посвящен одному из пассажи-
ров трагического авиарейса, о котором говорится в главном сонете. Так, 
если читатель нажмет на строку «На шпильках деловая дама в белом», то 
увидит следующее стихотворение: 

На шпильках деловая дама в белом, 
По виду скажешь — ей не страшен черт.
Нет снисхожденья к промахам, пробелам,
Ее устроит только первый сорт.
Ей сорок. В прошлом — должность завотделом,
Два мужа, два любовника, аборт,
Теперь вот бизнес.
Места неумелым
В нем нет. Жизнь не похожа на курорт.
Сжав зубы, поднимаясь на дыбы,
Всю жизнь она шла к цели, от судьбы
Отмахиваясь, как от предрассудка.
Но нанесла судьба ей, как Анри1,
Из-за угла, точнее, изнутри
Удар. Ее диагноз — рак желудка. В аэропорт
Гипертекстовая связь создает внутрикомпозиционную интермеди-

альность: автор с помощью гиперссылок организует отдельные стихот-
1 Французский король Анри IV, убит фанатиком. Герой песни «Жил-был Анри Четвертый, ... 

Но смерть, полна коварства, Его подстерегла И нанесла удар свой Ему из-за угла». 
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ворения в упорядоченный цикл сонетов. Получается, что гипертекст за-
меняет и даже усиливает традиционную книжную структуру: переход от 
главного стихотворения к последующим визуализирован (читатель видит 
гиперссылки, выделенные цветом и подчеркиванием, и может быстро оз-
накомиться с любым последующим стихотворением виртуальной книги). 
Кроме того, от любого стихотворения можно легко вернуться к главному, 
нажав на гиперссылку «В аэропорт». 

Такая композиционная форма направляет читателя по определенному 
пути — от главного стихотворения к сонетам, раскрывающим судьбы пер-
сонажей. Примечательно, что сама узнаваемая сюжетная рамка — поочеред-
ное описание индивидуальных трагедий пассажиров, которые попадут на 
роковой рейс — изначально делает композицию произведения прозрачной 
для адресата1. Вариативность прочтения, безусловно, возможна, но она со-
всем небольшая. Такой цикл стихов может существовать только на опреде-
ленных сайтах, где поддерживается гипертекстовая связность. «Аэропорт» 
Ю. Нестеренко скопирован на множество других интернет-ресурсов, но 
чаще всего оказывается, что произведение потеряло гипертекстовые связи, 
то есть при переносе осталось, по сути, одно главное стихотворение. 

Таким образом, в данном цикле стихов не предполагается выхода адре-
сата за рамки вербального текста; интернет-технология заменяет традици-
онную книжную структуру, помогает установленному жанром («комок соне-
тов») текстовому взаимодействию; «жесткая» поэтическая форма ведет чи-
тателя по определенному пути (вариативность прочтения заключается лишь 
в очередности знакомства с персонажами и в возможности выбирать объем 
прочтения); эфемерность заключается в разрушении композиции цикла при 
копировании на другие ресурсы, без работающих гипертекстовых связей. 

3.2. «Маршрут 91» Александра Самойлова: Google-карта как 
структура нового жанра

Второй анализируемый цикл стихов — сборник стихов «Маршрут 91» 
челябинского поэта Александра Самойлова, размещенный на Google-
карте. Цикл состоит из 49 стихотворений, каждое из которых посвящено 
одной из остановок челябинского маршрутного такси № 91. Все отмечен-
ные на карте остановки маршрута сопровождаются поэтическими текста-
ми, причем названия стихов соответствуют названию остановок. С помо-
щью Google-карты традиционная литературная метафора «жизнь — путь», 
лежащая в основе цикла, обретает буквальную реализацию: читатель мо-

1 Так, например, роман Анны Борисовой (один из литературных псевдонимов Бориса 
Акунина) «Там» имеет практически такой же сюжет, и даже черты типажей имеют опре-
деленное сходство (например, «деловая дама»). 
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жет нажимать на значки остановок на карте и таким образом передвигаться 
по Google-карте. Обозначен старт маршрута и конечная точка. 

При этом можно увидеть, что этот путь обладает такими признаками, 
как хаотичность и бесцельность; так, герой не выходит на нужных оста-
новках: 

А вот теперь эта запись — свидетельство того, что ты не вышел. 
Тысячи объявлений о том, что нужно говорить громче, но ты говорил 

тише (Остановка «Солнечная»). 
Если же он выходит, то спонтанно: 
На «Доме обуви» сойду — сугроб по пояс.
В «Пятёрочке» куплю еду и успокоюсь.
Вертится в голове
кто опоздал куда.
Ты видел меня в Москве?
Я не был там никогда. (Станция «Восьмой»).
Последняя, или конечная, остановка также не приводит героя к какому-

то результату, он лишь прекращает передвижение: 
Что в итоге? Проезд стал двадцать один
рубль. Я на Салавата Юлаева, один,
в пустой квартире совершенно один.
На голом полу совершенно один. (Остановка «Салавата Юлаева»).
Мотив абсурдности и бессмысленности пути как черта поэтики А. Са-

мойлова отмечен в работах В. О. Кальпиди и Е. А. Смышляева [Кальпиди, 
2013; Смышляев, 2016]. 

Названия остановок — они же названия стихов — становятся в бук-
вальном смысле центрами, вокруг которых организуется текст. Например, 
стихотворение, посвященное остановке Лермонтова, содержит стилиза-
цию под стихи классического поэта: 

Полежал немного.
Выслушал кар-кар.
Дальняя дорога
и полдневный жар. (Остановка «Лермонтова»).
Стихотворение, относящееся к остановке «Станция Соцзащита», пол-

ностью посвящено аптечке и огнетушителю в маршрутке: 
Аптечка и огнетушитель
от боли спасут и огня.
Аптечка и огнетушитель
тихонько поют про меня.
Автором предусмотрены выходы за пределы вербального текста: не-

которые стихи сопровождаются видеорядом с анимацией, озвучкой неко-
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торых стихов (внекомпозиционная интермедиальность). Интернет-техно-
логия — использование Google-карты — создает особую жанровую струк-
туру — своеобразную игру-«бродилку», где нет определенной цели, а есть 
именно мотив блуждания и разглядывания. Сам лирический герой стано-
вится похожим на игрока такой «бродилки»: он бесцельно гуляет, попадает 
в разные ситуации, дерется, заходит в магазины и т. д. Подобная жанровая 
форма предлагает читателю вариативный путь знакомства с поэтическим 
циклом: начинать можно с любой точки карты, перемещаться в свободном 
порядке. Однако пространство передвижения ограничено: лирический ге-
рой вместе с читателем оказывается словно в плену маршрута и должен 
бесконечно блуждать по тем же самым остановкам. 

Эфемерность сборника, расположенного на Google-карте, на наш 
взгляд, связана с вероятностью фактического изменения пути следования 
маршрутного такси, возможным переносом или переименованием остано-
вок — все это нарушит связность и цельность поэтического цикла. 

Интересно, что автор пытается соединить свой цикл стихов и с другим 
типом медиа. Сборник «Маршрут 91» представлен также на наборе откры-
ток [Самойлов]: на одной стороне открытки помещено фото остановки, а 
на другой — соответствующее стихотворение. Перебирая открытки, чита-
тель опять же путешествует по маршруту в произвольном порядке, остава-
ясь, тем не менее, в рамках этого набора. 

3. 3. «Зима» Ильи Мазо: цифровая опера как синтез медиа
Если первые два стихотворных сборника теоретически могут быть 

разделены с интернет-технологиями (а «Маршрут 91» был издан и в бу-
мажной версии [Самойлов, 2017], то третье рассматриваемое произведе-
ние представляет собой синтез, неразрывное единство интернет-медиа и 
поэтической книги. Так, произведение московского поэта-концептуалиста 
Ильи Мазо «Зима» [Мазо, 2019], представляет собой цифровую оперу, 
объединяющую книгу стихов, фильм, иллюстрации, музыкальный альбом, 
компьютерную игру. Вербальный компонент оперы — поэтическая кни-
га — играет основополагающую роль: стихи являются организующим на-
чалом и в фильме, и в игре, и в анимации. Стихи — это либретто, которому 
соответствуют остальные составляющие проекта, визуально и аудиально 
воспроизводящие образ городской зимы и создающие метафору одиноче-
ства. Интернет-технологии подчеркивают основополагающую роль текста. 
Читателю дана свобода выбора пути, он может отдельно читать, смотреть 
фильм и слушать аудио, в игре он может посещать разные места (кухня, 
магазин, двор), бесконечно бродить по зимнему городу. В опере много вы-
разительных средств: например, шум как от радио не только звучит, напо-



  Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog
  ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295

197

миная зимнюю вьюгу, но и изображается в виде анимационного фильма — 
выглядит как снежные вихри. Эфемерность этого произведения, на наш 
взгляд, заключается в том, что оно существует «в разных измерениях»: 
изначально опера была написана автором для социальных сетей и публи-
ковалась фрагментами, согласно зимнему календарю. Как пишет сам поэт, 
«сначала люди получили первый месседж — это было видео “Декабрист”, 
которое служило вступлением. Потом, соответственно, раз в неделю нача-
ли выходить и другие видео, которые имели свое внутреннее содержание, 
построенное по принципу постоянного ожидания зрителем чего-то боль-
шего» [Явцева]. Теперь же такая подача материала завершена, и произве-
дение существует в цельном виде на сайте, причем И. Мазо называет его 
«пост-мортем проекта» [Там же]. 

4. Заключение = Conclusions
Итак, технологическая интернет-поэзия порождает особые компози-

ционные приемы, которые, с одной стороны, поддерживают и даже укре-
пляют традиционные книжные формы и в целом могут рассматриваться 
как дальнейшее развитие более ранних экспериментов с формой и содер-
жанием текста (и не только поэтического: в качестве отдельных примеров 
можно привести Х. Картасара «Игра в классики», Б. Акунина «Чайка», 
М. Павича «Хазарский словарь» и др.), а с другой — эти приемы являются 
самоценными конструкциями. Технологии при этом помогают смыслоо-
бразованию, воплощая и визуализируя поэтические образы и метафоры. 

Интернет-технологии могут быть «встроены» в структуру и композицию 
поэтической книги на различных уровнях: от визуализированной поддерж-
ки жанровой формы до синтеза с вербальной составляющей. По-видимому, 
можно говорить о различной степени взаимодействия текста и сетевой сре-
ды: относительная автономия, сопровождаемая простой и четкой структурой 
и минимальной читательской свободой (как в цикле «Аэропорт»); взаимо-
действие на уровне эксплицируемой при помощи интернет-медиа (Google-
карты) концептуальной метафоры («Маршрут 91»), при этом адресат по-
лучает гораздо больше вариантов собственного пути по сетевой «книге»; 
практически полное слияние медиа («Зима»), когда структура максимально 
усложнена за счет включения в произведение различных кодов, а у реципи-
ента появляется множество способов восприятия произведения. Несмотря 
на разное количество и качество шагов, которые позволено сделать адресату 
в рамках интермедиального поэтического цикла, как представляется, чита-
тель всегда остается в своеобразном замкнутом пространстве: даже, казалось 
бы, при максимальной свободе игрового поведения в проекте «Зима», все 
дороги все равно ведут к овеществлению метафоры одиночества. 
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