
 

  



творчестве уже присутствовало бы отображение сложных аксиологических 

вызовов и возможных ответов на них. Произведения К. С. Льюиса с полным 

правом можно отнести к числу тех, что погружают читателя в процесс 

познания герменевтики собственного существования, прочерчивают линии 

его взаимодействия с миром и Богом. 

Основным направлением исследований автора диссертации является 

изучение художественной антропологии прозы К. С. Льюиса 1938-х – 

1950-х гг., определение её специфики на уровне трёх субъектов: автора, героя 

и читателя. Впервые проведённый системный анализ форм присутствия трёх 

субъектов художественной антропологии в текстах Льюиса указывает на 

несомненную новизну представленной работы. 

Основными результатами диссертации А. С. Косинской можно считать 

следующие: 

1. Показана ценность  человеческой личности в системе 

художественных координат прозы К. С. Льюиса. 

2. В исследуемых художественных текстах К. С. Льюиса раскрыт 

сложный процесс взаимодействий «внешнего» и «внутреннего» человека. 

3. Провиденциальная модель мироздания обозначена как 

основополагающая категория художественных текстов К. С. Льюиса. 

4. Исследованы основы художественного мира «Космической 

Трилогии» К. С. Льюиса. 

5. Определена модель развития главных героев «Космической 

Трилогии» и романа «Пока мы лиц не обрели». 

6. Обозначены точки взаимодействия между автором и имплицитным 

читателем в художественных текстах К. С. Льюиса. 

Диссертация А. С. Косинской состоит из введения, трёх глав, 

заключения и библиографического списка из 196 источников. Объём 

диссертации составляет 214 с. 

Во введении изложена история научного вопроса, интересующего 

автора, сформулированы цель и задачи исследования, приведены понятия, 



используемые в диссертации, проведён обзор литературы по теме 

диссертации, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе творчество К. С. Льюиса рассматривается в 

философско-религиозном контексте его эпохи. В первом параграфе 

сопоставляются произведения К. С. Льюиса и К. Ясперса, Ж.-П. Сартра. 

Диссертантка отмечает как близость, так и частичное расхождение основных 

идей названных авторов, обусловленную их христианским (атеистическим) 

мировоззрением и экзистенциальным характером мышления. Во втором 

параграфе идеи К. С. Льюиса сравниваются с персоналистической мыслью 

Э. Мунье и В. Н. Лосского. При этом выделяются как общие моменты 

суждений о мире, Боге и человеке, так и моменты догматических 

расхождений в воззрениях на личность и высший мир. 

Во второй главе А. С. Косинская обращается к теории трёх субъектов 

художественной антропологии К. С. Льюиса, уместно сопрягая при этом 

художественные и литературоведческие тексты писателя. В первом 

параграфе представлены важные терминологические моменты размышлений, 

обращено внимание на различия в научном дискурсе России и стран Запада. 

Во втором параграфе внимание автора диссертации направлено на научную 

дискуссию К. С. Льюиса и его оппонента Е. Тильярда вокруг понимания 

проблемы автора в тексте, кроме этого, сопоставляются иные подходы к 

проблеме. В третьем параграфе главы исследуются средства создания 

образов героев и соотношение между аксиологической системой автора и 

ценностной ориентацией персонажей. В четвёртом параграфе в центре 

внимания А. С. Косинской находятся проблемные вопросы, связанные с 

категорией «читателя» в сознании К. С. Льюиса, совершаются отсылки к 

трудам литературоведов констанцской школы. 

В третьей главе показывается, как теоретические взгляды Льюиса-

учёного отображаются в его художественных текстах. В первом параграфе 

анализу подвергаются формы авторского присутствия в «Космической 

Трилогии» (1938–1945), эсхатологическом видении «Сказание об аде и рае, 



или Расторжение брака» (1945) и романе «Пока мы лиц не обрели» (1956). 

А. С. Косинская выделяет здесь автора «воплощённого» и автора 

имплицитного, а также исследует уровень их совпадения или расхождения. 

Во втором параграфе речь идёт о единстве авторской концепции человека и 

воплощающей её художественной формы. Прослеживаются связи между 

характерными прецедентными текстами и авторскими решениями 

К. С. Льюиса, обусловленные движением от homo sapiens до homo liturgicus. 

В третьем параграфе анализируются формы присутствия имплицитного 

читателя в «Космической Трилогии», «Расторжении Брака» и романе «Пока 

мы лиц не обрели». 

По прочтении диссертации следует подчеркнуть, что представленные в 

ней результаты исследования последовательны и логичны. Вне всякого 

сомнения, можно согласиться с высказанным диссертанткой тезисом о том, 

что «художественная антропология <…> является одним из 

перспективнейших направлений литературоведения ХХI века» (С. 5). И 

научный задел, реализованный в настоящей работе, не только позволяет 

продолжить  изучение художественной антропологии в иных произведениях 

К. С. Льюиса, но и открывает перспективные исследования средневековой 

эстетической традиции и авторского поведения в творчестве других 

писателей-инклингов: Дж. Р. Р. Толкина, Ч. Уильямса, О. Барфильда, 

А. Фокса. 

Разумеется, как всякое серьёзное исследование, диссертация не лишена 

определённых дискуссионных моментов. Так, например, представляется 

излишне уверенным суждение А. С. Косинской о том, что «вклад 

К. С. Льюиса в утверждение христианского мировоззрения сопоставим с 

влиянием З. Фрейда на мировоззрение человека ХХ и начала XXI века» 

(С. 40). Думается, что эффект общественного воздействия художественной 

антропологии английского автора заметно сдвинут по сравнению с 

принятием идей З. Фрейда. Атеистический по своей природе ХХ век со 

множеством откровенно безбожных экспериментов должен был смениться 



новым столетием, чтобы человечество начало по-настоящему открывать для 

себя искания К. С. Льюиса. Даже Папе Римскому не удалось настоять на 

включении в преамбулу конституции Евросоюза упоминания о христианских 

корнях европейской цивилизации. Мы можем лишь предположить свершение 

антропологического поворота к христианству в недалёком будущем. 

Также представляется, что С. А. Косинской ещё будет вестись работа 

над терминологическим аппаратом своего исследования. Так, не вполне 

уместным представляется появление термина «дао» (С. 135) в контексте 

размышлений о европейской науке. В отдельных случаях размытыми 

оказываются границы между «художественной антропологией» и, например, 

«авторской аксиологической оценкой событий» или «авторской 

аксиологической оценкой ситуации». 

В какой-то мере предваряя объяснения автора диссертации, укажем на 

то, что погружение в сложнейший художественный материал предопределяет 

и сложность терминологических конструкций. Благодаря этому отдельные 

недостатки диссертации не умаляют её достоинств.  

Диссертация является завершённым научно-квалификационным 

исследованием, вносящим заметный вклад в развитие современного 

литературоведения. Полученные результаты опубликованы в восьми 

публикациях общим объёмом 3,4 п. л., пять из которых – в ведущих 

рецензируемых журналах, включённых в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Автореферат диссертации в полном объеме отражает её содержание. 

Представленные в диссертации результаты будут востребованы в 

дальнейших изысканиях в области истории английской и 

западноевропейской литературы, а также компаративистики.  

На основании сказанного можно заключить, что диссертация 

Косинской Александры Сергеевны «Художественная антропология 

К. С. Льюиса («Космическая Трилогия», «Пока мы лиц не обрели», 

«Расторжение Брака»)» соответствует паспорту специальности 10.01.03, 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по  



 

 


