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К проблеме телесности пер-
выми в начале 1970-х годов 
обратились философы и психоло-
ги. Ими к настоящему времени 
разработано множество концеп-
ций тела и телесности [11], кото-
рые и составляют методологи-
ческую базу при исследовании 
телесности в литературоведчес-
ком аспекте. С.Н. Плотникова 
отмечает: «В современных когни-
тивных теориях роль тела в по-
знании считается ведущей. Обще-
принятыми постулатами являются 
положения о телесности разума и 
сознания, о преимущественно 
метафорическом характере мыш-
ления и о зависимости структуры 
метафорического мышления от 
особенностей человеческого те-
ла» [9: 69]. Тело понимается как  
первооснова сущностных сил че-
ловека, детерминирующей стиль, 
качество и иные составляющие 
его жизни. «Чистый» акт мысли 
невозможен, «так как за разными 
типами мышления скрываются  
определенные типы чувственнос-
ти. Телесность предстает в не-
классической философии ХХ-ХХI 
века как органическая и апо-
диктическая  наличность чувст-
венности в структуре мышления, 
без которой последнее невозмож-
но. И потому, как утверждает 
Р.Барт, телесность – это материя, 
«ткань» мысли» [6].  

Отсюда ряд важных послед-
ствий для литературоведения: 
когнитивная деятельность по соз-
данию литературно-художествен-
ного текста неразрывно связана с 
фактором телесности, детермини-
рованность духовного, душевного 
склада писателя его телесной 
конституцией, манифестирование 
текстом телесных свойств, «гово-
рение» тела человека через речь. 
Телесность – вещественный но-
ситель духовности, интенцио-
нальностью обладает не только 
сознание, но и тело. Телесность, 
утверждал еще Гегель, свойствен-
на почти всем проявлениям писа-
тельского духа. Поэтому «можно 
говорить о телесности голоса, об 
индивидуальной тотальности и 
всепроникающей силе души, о 
телесности смеха как согласии су-
бъекта с самим собой, о телес-
ности боли как разорванности 
ощущающего субъекта» [5: 49]. 
По современным представлениям, 
«мыслит человек не только моз-
гом, чувствует не только соз-
нанием, он мыслит и чувствует 
всем своим телом» [5: 49]. Имея 
определенную телесную органи-
зацию, писатель может креа-
тивно-когнитивным и телесным 
образом осваивать мир. Когни-
тивная структура текста сложно  
организована: «в ней переплетены 
уровень чувств и уровень 
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рационального мышления, вер-
бальное и образное, логика и 
интуиция, аналитические и син-
тетические способности восп-
риятия и мышления, архаическое 
и авангардистское» [5: 49]. 

Исследователи отмечают, что 
модернистский литературный дис-
курс начала ХХ века особенно 
внимателен к знакам телесности: 
«футуристы акцентируют мате-
риально-телесную плоть бытия, 
что приводит к концепции 
«демонически опредмеченного» 
тела; в символистской парадигме 
тело, напротив, «выхолащи-
вается», акмеисты же «гармо-
нически» снимают эту оппозицию, 
сосредоточиваясь на «телесной» 
(культурной) объективации духа» 
[14: 202]. Имажинисты, генетичес-
ки связанные с футуризмом, отхо-
дили от крайностей его концепции 
и сближались в понимании 
телесности с акмеистами.  Телес-
ность в их литературных текстах 
объективируется в рельефности 
текста и коммуникативной связи 
плотских метафор и метонимий. 
Как отмечает А.Старовойтов, 
«понятие рельефности текста 
непосредственно связано с ощу-
щением ритма, заложенного в 
структуру теста. Данный ритм 
диктуется процессом возникнове-
ния цепочки авторских значений, 
последовательность которых не-
посредственно связано с лично-
стными особенностями автора, 
которые формируют в свою оче-
редь авторский стиль повествова-
ния» [12]. Соматические мета-
форы и метонимии, встре-

чающиеся в тексте, выступают в 
качестве объективированного и 
запечатленного в описательной 
форме «психосоматического сим-
птома». «Смена литературного 
стиля ощущается как смена рит-
ма, а  состояние литературы того 
или иного времени интерпре-
тируется как состояние некоего 
одушевленного существа» [12]. 
Особенное значение приобретает 
авторская позиция, с которой 
ведется повествование. Через 
композиционную структуру она 
передает определенный ритм 
переживаний, благодаря чему 
возникает так называемый сюжет 
переживаний, который обычно 
подчинен искажающему влиянию 
чувств.  

 Основное свойство телесности 
– «соединение отвлеченной» мыс-
ли со своей «телесной опорой», 
создание художником собствен-
ной идеальной вселенной во 
плоти» [16: 72] – постоянно при-
сутствует в любом литературно-
художественном дискурсе, в 
котором она становится одним из 
основных изобразительно-выра-
зительных средств.  

  Необходимость изучения 
проблемы телесности в литера-
турно-художественном дискурсе 
ныне признается всеми  литера-
туроведами, поскольку это «поз-
воляет по-новому интерпрети-
ровать некоторые вопросы и 
художественной картины мира 
писателя и его поэтики» [10, 12]. 
Е.Д. Полторабатько следующим 
образом определяет актуаль-
ность исследования категории 
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словесности в литературе: «ка-
тегория телесности является 
важнейшей при анализе мира 
художественного произведения, 
ибо любой поэтический мир, 
являясь  по своей природе дву-
составным, предполагает чело-
века и предметность окружаю-
щей его реальности», особенно 
значимой категория телесности 
оказывается в лирике, «ибо этот 
род литературы не предполагает 
развернутых психологических 
описаний, поэтому внутренние 
состояния, как правило, могут 
выражаться метонимически, че-
рез ряд конкретных «телесных» 
деталей», особую роль телес-
ность играет в поэзии модерниз-
ма и авангардизма, «поскольку  
эстетическая установка, напри-
мер, акмеизма и имажинизма 
связана «с поэтическим вопло-
щением бытия в его вещности, а 
человека – в его конкретной те-
лесности» [10, 13]. 

В литературоведческих иссле-
дованиях, посвященных проблеме 
телесности («Тело в русской куль-
туре. Сборник статей» [13], ма-
териалы конференции в Сорбонне 
«Тело в русской и иных куль-
турах» (2002), материалы спе-
циального номера австрийского 
журнала «Wienerslavistischer Al-
manach» [2], диссертаионные ис-
следования Е.Д. Полторабатько 
[10], Е.А. Завершинской [3], М.А. 
Куличихиной [7], М.В. Острого 

[8], статьи Е.Р. Авиловой, Г.Г. 
Исаева [4], А.П. Ураковой [15]) 
обычно ставится цель: выявить 
сущностные особенности катего-
рии телесности в художественном 
дискурсе как важнейшего компо-
нента писательской онтологии и 
поэтики. Цель определяет задачи: 
реконструкция системных отно-
шений категории телесности с 
другими миромоделирующими ка-
тегориями картины мира (душа, 
вещь, слово и т.д.) [10]; опре-
деление семантической функции 
категории телесности на уровне 
топики, тропообразования и сис-
темы образов; выявление социо-
культурных и мифопоэтических 
оснований категории телесности в 
дискурсе; установление отноше-
ния категории телесности с общим 
пространственным универсумом 
произведения; выявление ключе-
вых образов и мотивов с телесной 
семантикой, определение их миро-
моделирующей и антропологичес-
кой функций [10]. 

Определилась методика анали-
за проявлений телесности в худо-
жественном тексте. Обычно ока-
зываются задействованными тра-
диционные литературоведческие 
методы: системно-типологичес-
кий, структурно-семиотический и 
мифопоэтический. С их помощью  
«исследуются  формально-семан-
тические механизмы воплощения 
категории телесности на уровне 
поэтики» [10:4]. 
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