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В настоящей статье с позиции антропологически ориентированного фи-

лологического анализа текстов интернет-коммуникации исследуется меха-
низм самореализации автора паломнического блога. Объектом для анализа 
являются произведения блогеров, совершивших поездку в Израиль. Иссле-
дование доказывает, что текст паломнического блога существует в новом 
пространстве для самореализации автора: виртуальная реальность Интерне-
та предоставляет человеку уникальные возможности самореализации, рас-
крытия его творческого потенциала. Для паломнического блога характерны 
дополнительные возможности коммуникации, анонимность, визуальная не-
представленность, сокращение «числа различных ограничений, а также воз-
можность «поэкспериментировать» с собственной идентичностью, «приме-
рить» различные роли и т.д. В статье доказывается, что виртуальная реаль-
ность способствует самореализации личности паломника, предоставляет но-
вые возможности для этого. Данное исследование актуально как в плане изу-
чения модификации жанра хождения, так и для теоретического осмысления 
статуса паломника, в частности, в контексте философской антропологии.  
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analysis of the texts of Internet communication, the author explores the mechanism 
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bloggers who traveled to Israel. The study proves that the text of the pilgrim blog 
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Публикация блога о паломничестве – своеобразная форма самореали-
зации субъекта речи в коммуникативном интернет-пространстве, и потому, 
как нам представляется, данный дискурсивный акт должен интерпретиро-
ваться в философско-антропологическом аспекте [3, с. 4].  

Потребность человека, совершившего поездку в Израиль, в акте словес-
ного творчества заключается в реализации индивидуального когнитивно-
дискурсивного потенциала, подключающего его к литературной традиции 
«хожений, что связано с утверждением собственного статуса в общественной 
жизни. Это свойственно современным пользователем социальных сетей, 
данное обстоятельство обусловлено желанием обрести «точки опоры» в про-
странстве культуры (топос проживания) и осознания себя в социальных ком-
муникациях, что остается в числе наиболее значимых для каждой личности 
во все времена. Для человека отсутствие или ограничение возможностей са-
мореализации, как справедливо указывают психологи, оборачивается ощу-
щением неполноценности, ущербности, даже бессмысленности существова-
ния. В этой связи общество и культура могут динамично развиваться, лишь 
опираясь на активность, инициативу отдельных людей.  

Век информационных технологий, когда на первый план в интернет-
среде выходят значимость информации и эффективность механизмов комму-
никации, предъявляет повышенные требования к внутреннему потенциалу 
личности, прежде всего к ее интеллекту, творческим способностям, желанию 
и умению реализовать свои возможности, всесторонне проявиться (в том 
числе и в практике создания паломнического текста), репрезентовать опыт 
увиденного инотерриториального пространства и оценить его культурную 
значимость, выразить толерантное отошение к другим субъектам в мульти-
культурной среде.  

На способности к самопрезентации оказывают влияние множество фак-
торов. Современный человек социально нестабилен, находится в состоянии 
постоянной трансгрессии, трансформации и незавершенности, что связано с 
современным «кризисом идентичности», проявляющимся в утрате человеком 
чувства целостности и преемственности, в актуализированном религиозном 
кризисе. Данное обстоятельство следует учитывать при анализе паломниче-
ского нарратива. Вместе с тем способность человека изменяться и адаптиро-
ваться к постоянно обновляющимся условиям существования (например, в 
осуществлении сценария «путешествие» [1, с. 18]) связана не только с требо-
ванием эпохи, в этом проявляется открытость и незавершенность человече-
ской природы, что создает простор для творчества и свободы в письменной 
репрезентативного опыта в интернете. По мнению Д. Лакоффа, в основе сце-
нария как пропозициональной модели лежит структурная схема пути: источ-
ник – путь – цель, где источником является исходное состояние, целью – ко-
нечное состояние, а события между ними рассматриваются как точки на пути 
[4, с. 4]. 

Таким образом, применительно к анализу паломнического интернет-
нарратива самореализация паломника, автора блога, – это процесс, в кото-
ром обнаруживаются фундаментальные антропологические константы лично-
сти (возможно, утратившей религиозность) в инотерриториальном топосе: 
самотождественность, самотрансценденция, целостность, открытость, свобо-
да, творческая активность, телесность [2, с. 29] и др.  

Самореализация предполагает учет синтетического единства названных 
антропологических констант в поэтике паломнического нарратива. Особенно 
важна в процессе самореализации, как указывает Н.В. Водянова, диалектика 
самотрансценденции и самотождественности, предусматривающая сочета-
ние в личности человека некоего устойчивого ядра (самости, самобытности) и 
тех «переменных», характер которых обусловлен включенностью человека в 
различные отношения, например, в сценарий «паломничество».  
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Психологи, социологи и философы обращают внимание на то, что в ка-
честве приметы настоящего времени можно констатировать обострение по-
требности в общении. Данное обстоятельство объясняется и возрастающим 
объемом информации, которой человек спешит поделиться с другими (преж-
де всего в коммуникативной пространстве интернета), и убыстряющимся тем-
пом жизни, требующим ускорения процессов обмена информацией, и по-
явившимися, благодаря новым средствам связи, дополнительными возмож-
ностями коммуникации, и возникающим как следствие этого, дефицитом жи-
вого общения и пр.  

Итак, в современном обществе существует новое пространство для само-
реализации – виртуальная реальность интернета, предоставляющая человеку 
уникальные возможности самореализации, раскрытия его творческого потен-
циала. В интернете для человека создаются максимально комфортные усло-
вия проявления себя, своего личностного начала: дополнительные возможно-
сти коммуникации, анонимность, визуальная непредставленность, сокращение 
«числа различных ограничений, а также возможность «поэкспериментировать» 
с собственной идентичностью, «примерить» различные роли и т.д.  

Вопрос о том, насколько способствует виртуальная реальность самореа-
лизации личности паломника, какие новые возможности для этого создаются 
в интернет-среде, становится актуальным как в плане изучения модификации 
жанра хождения, так и для теоретического осмысления статуса паломника, в 
частности, в контексте философской антропологии.  

Самореализация посредством интернета – явление, появившееся не так 
давно, но и ему уже посвящены отдельные исследования. Однако среди них 
нет исследований по философии. Областью самореализации называет ин-
тернет культуролог М.А. Климанова, рассматривающая его в качестве одного 
из наиболее распространенных хобби современного человека, сквозь призму 
компьютерных игр рассматривает самореализацию человека психолог 
М.С. Иванов и т.д. В их работах подобная самореализация рассматривается 
как мнимая, выполняющая компенсаторные функции. Самореализацию в ин-
тернете иногда связывают с общением (И.Г. Сощенко, А.Ю. Фимин) и самот-
ворчеством (О.В. Павловская), но говорят об этом попутно, в связи с другими 
темами, не углубляясь в подробности.  

Таким образом, проблема исследования самореализации паломника за-
ключается в том, что обнаруживается противоречие между актуальностью 
проблемы самореализации в практическом плане для каждого отдельного 
человека (учитывая инновационные изменения в жизни современного обще-
ства, прежде всего, связанные с появлением нового пространства для само-
реализации личности – интернета) и степенью ее разработанности как теоре-
тической проблемы в философской антропологии.  

Процесс и результаты дискурсивной самореализации личности совре-
менного паломника как человека в современной социокультурной ситуации в 
коммуникативном пространстве интернета нуждается в исследовании. Цель 
подобного исследования заключается в осмыслении специфики самореали-
зации автора блога о паломничестве в интернете через диалектику фунда-
ментальных антропологических констант – самотождественности и самот-
рансценденции.  

С учетом всего вышесказанного современного человека условно можно 
назвать «виртуально-общающимся». Это дополнительная характеристика 
человека, не являющаяся универсальной, родовой для него, фиксирующая 
один из способов человеческого существования в мире, в котором информа-
тизация оборачивается тотальной коммуникацией, а знаковый характер по-
требления ведет к виртуализации общества и человека.  

Человек в виртуальной реальности интернета становится максимально 
открыт и доступен для коммуникации и общения, самореализуется черед 
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диалог, различного рода дискуссии и Я-нарратив. Вместе с тем, являясь «ко-
пией» регулярной реальности, интернет предполагает существование и вза-
имодействие в нем «копий» человека, так называемых on-line образов, вирту-
альных личностей. Поэтому можно считать, что в пространстве интернета 
самореализация современного человека осуществляется через «виртуально-
общающиеся» online образы, что оказывает влияние на существование «вир-
туально-общающегося» человека в регулярной реальности.  

Таким образом, в современной отечественной сетературе, к которой, на 
наш взгляд, можно отнести и блоги, находят отражение разнообразные фор-
мы диалога с древнерусской культурой. Обращение блогеров к опыту палом-
нической литературы проявляется в обогащении философских идей, расши-
рении традиционной тематики, стилистических средств древнерусского сло-
весного творчества. Заметным явлением становится модификация архаичных 
жанров. Древнерусский генотип обнаруживается в структуре паломнического 
блога. В поэтике паломнического блога на архитекстуальном уровне обнару-
живаются «элементы архаики» (М.М. Бахтин) древнерусского словесного 
творчества. Появление новых жанровых моделей, образованных нерастор-
жимым единством разностадиальных форм и межродовых образований в 
структуре целого становятся в сетературе ХХI века значительными. Древне-
русские жанровые формы трансформируются в жанры неканонического ста-
туса и органично включаются в жанровый объём современных художествен-
но-литературных и публицистических произведений, расширяя их семантику.  

Процесс творческой реанимации переживает и традиционный для древ-
нерусской словесности жанр паломнического хождения, связанный с воцер-
ковлением пишущего автора-паломника и читателя. 

Публицистичность, возрастающее личностное начало, смена повество-
вательных форм и точек зрения, библейские интертекстуальные проекции 
определяют внутреннюю меру современного инварианта древнерусского 
хождения.  

В литературном и нелитератрном дискурсах современности актуализи-
ровались тенденции обновления жанровой формы хождения. На данный про-
цесс заметное влияние оказывает интернет-контекст публикации блогов о 
паломничестве. В этом плане представляется перспективным изучение 
трансформации хождения в обоснованном выше аспекте самореализации 
личности, а также обнаружить методологические подходы к анализу данной 
нарративной практики и блога о паломничестве как речевого жанра. Теорети-
ческим основам изучения поэтики и посвящена настоящая работа, носящая в 
некотором виде реферативный характер. Приложение позволяет ознакомить-
ся с текстами паломнических блогов, служащих доказательством для выска-
занных в монографии выводов.  
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В синтаксисе любого языка расстановка знаков препинания в тексте име-

ет большое значение, поскольку они (пунктуационные знаки) помогают точнее 
понять интенцию автора. Кроме того, любой специалист с высшим образова-
нием должен уметь корректно выражать свои мысли в письменном тексте.  

Статья посвящена пунктуации в английском, русском и калмыцком язы-
ках, которые представляют собой языки с разными системами. Пунктуацион-
ные системы любых языков, как и сам язык, находятся в постоянном разви-
тии, на протяжении ХХ – начала ХХI в. появляются новые пунктуационные 
тенденции. Некоторые из них становятся доминирующими при оформлении 
синтаксических структур, другие же постепенно исчезают из употребления. 
Процесс возникновения новых пунктуационных тенденций обнаруживается и 
в рассматриваемых трех языках и их стилях. В данной статье проводится ис-
следование употребления знаков препинания в предложениях с обращения-
ми. Автор рассматривает расстановку пунктуационных знаков с указанной 
синтаксической структурой, пытается выявить типологически релевантные 
(общие) и специфичные их характеристики. Фактический материал отобран из 
английских, русских и калмыцких научных, публицистических и художествен-
ных текстов ХХ–ХХI вв.  

Ключевые слова: пунктуация, пунктуационные знаки, обращения, раз-
носистемные  языки, стиль, тире 
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In the syntax of any language, the placement of punctuation marks in the text 

is important because they (punctuation marks) help to more accurately understand 
the author’s intention. In addition, any expert with higher education should be able 


