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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном литературоведении разграничивают художественную 
антропологию как особый объект изучения в литературе и дисциплину, его 
исследующую. 

«Литературно-художественной антропологией можно назвать представ-
ленность человека в словесных произведениях искусства, а антропологиче-
ски ориентированным или просто антропологическим литературоведением 
– ее изучение, – считает В.В. Курилов. – Ясно, что эти понятия взаимосвя-
заны и рассматривать их нужно во взаимной соотнесенности, т.е. речь 
должна идти и о том, что составляет литературно-художественную антро-
пологию и о том, каким должно быть антропологически направленное ли-
тературоведение» [Курилов 2010: 87]. 
Первым к теоретическому обоснованию понятия антропологической по-

этики обратился А.А. Фокин, подчеркнув, что возможности и границы ее 
весьма широки. «Литературно-художественное творчество, являясь систе-
мой отсчета социальных, научных и культурных контекстов, выступает и 
законодателем норм этого контекста. Предметом научного исследования 
антропологической поэтики должны стать факты перекодировки этих норм 
во всяком новом литературном произведении или в литературной эпохе» 
[Фокин 2003: 53].  
Отсюда «поэтика антропологического типа должна быть вариативной, а 

потому допускать применение всех имеющихся в арсенале филолога науч-
ных и художественных методов и подходов, при этом рациональной пред-
ставляется как выработка индивидуальной антропологической поэтики того 
или иного автора, так и группы авторов, течений, направлений, эпох» [Фо-
кин 2003: 54]. 
Ведущим типом сознания в антропологической поэтике может быть 

только «интерпретационный тип сознания» (курсив автора. – Р.Х.) [Фокин 
2003: 59]. Таким образом, «антропологическая поэтика есть поэтика пони-
мания и диалога» [Фокин 2004: 454]. 
Е.А. Самоделова также подчеркивает, что антропологическая поэтика, 

предметом которой стал человек во всей совокупности проявлений его ха-
рактерных свойств, вошедших в художественный кругозор автора, фило-
софски осмысленных и поэтически изображенных, должна выдвинуться как 
самостоятельный раздел авторской поэтики [Самоделова 2008: 2]. 
В частности, одними из подразделов антропологической поэтики она на-

зывает «поэтизацию телесности», рассматривающую авторские методы и 
механизмы описаний человеческого тела и его элементов наравне со струк-
турой всего организма, и символику «телесной души» [Самоделова 2008: 9].  
В ХХ веке новая антропологическая парадигма видения человека пред-

полагает необходимость обсуждения телесности человека наряду с поня-
тиями психики, сознания, воображения и памяти, поскольку «антропологи-
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