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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

В обзорной статье анализируется процесс 
рецепции научного наследия М. М. Бахти-
на за последние 25 лет. В центре внимания 
авторов — выявление этапов и основных 
направлений, тенденций и достижений со-
временного российского бахтиноведения, 
определение перспектив дальнейших ис-
следований. Актуальность обзора заключа-
ется в необходимости объективной рекон-
струкции процесса изучения идей и насле-
дия М. М. Бахтина в России и за рубежом за 
последние 25 лет. В ходе анализа выявлена 
роль в развитии отечественного бахтино-
ведения такого феномена, как собрание со-
чинений ученого, бахтиноведческих жур-
налов и изданий, публикаций ведущих ис-
следователей. Сделаны выводы о том, что 
в 1996—2020 годах отечественным бахти-
новедением достигнут принципиально но-
вый уровень в освоении наследия ученого, 
внесен значительный вклад в изучение его 
ключевых идей и концепций, осуществле-
на предварительная реконструкция его на-
учной биографии, проведено системное 
описание его терминологического языка и 
научной теории в целом, обозначены точки 
необходимого диалога российских ученых 
с зарубежными коллегами. 

Abstract:

The process of reception of M. M. Bakhtin’s 
scientific heritage over the past 25 years is 
analyzed in the review article. The focus 
of the authors is on identifying the stages 
and main directions, trends and achievements 
of modern Russian Bakhtin studies, 
determining the prospects for further research. 
The relevance of the review lies in the need 
for an objective reconstruction of the process 
of studying the ideas and heritage 
of M. M. Bakhtin in Russia and abroad, 
primarily over the past 25 years. It is noted 
that the works of M. M. Bakhtin are the most 
cited in scientific literary criticism and Bakhtin 
studies have become an independent branch 
of interdisciplinary research. The analysis 
revealed the role in the development of Russian 
Bakhtin studies of such a phenomenon as 
a collection of works by a scientist, Bakhtin 
studies journals and publications, publications 
of leading researchers. Conclusions are made 
that in 1996—2020 Russian Bakhtin studies 
have reached a fundamentally new level in 
the development of the scientist’s heritage, 
made a significant contribution to the study 
of his key ideas and concepts, completed 
a preliminary reconstruction of his scientific 
biography, carried out a systematic description 
of his terminological language and scientific 
theory as a whole, indicated the points 
of the necessary dialogue between Russian 
scientists and foreign colleagues. 

Ключевые слова: 
М. М. Бахтин; рецепция научного насле-
дия; полифония; диалог; междисциплинар-
ный подход; обзорная статья. 

Key words: 
M. M. Bakhtin; reception of scientific heritage; 
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1. Предварительные замечания
В последние десятилетия ХХ века окончательно определилась значи-

мость идей М. М. Бахтина для гуманитарного знания. Российский мысли-
тель стал одним из наиболее цитируемых ученых в мировой науке, а бахти-
новедение превратилось в самостоятельную отрасль междисциплинарных 
исследований. Актуальность предлагаемого обзора состоит в необходи-
мости развернутого анализа достижений отечественного бахтиноведения, 
в обозначении основных тенденций развития данной отрасли российского 
гуманитарного знания, ключевых проблем, требующих решения, и тех точек 
потенциальных пересечений, на которых эти проблемы могут быть решены 
совместными усилиями отечественных и зарубежных исследователей. 

Авторы видят свою задачу в том, чтобы предложить развернутый ана-
лиз вклада отечественной науки в изучение как общих проблем наследия 
М. М. Бахтина и связанных с этим тенденций развития современной рос-
сийской гуманитаристики, так и вопросов собственно бахтинских текстов 
в историко-культурном и философском пространстве. В обзоре представ-
лены наиболее репрезентативные работы: самые заметные монографии и 
статьи, тематические сборники и антологии. 

Авторами учтен опыт обзоров отечественной и зарубежной 
бахтинианы, рецензий и библиографических указателей [Махлин, 
1993; Юрченко, 2018], что позволило создать «диалогизующий фон» и 
определить возможные пути научного диалога между исследователями, 
принадлежащими различным школам, направлениям и национальным 
академическим традициям. 

Масштаб обзора и его хронологическая протяженность потребовали 
специальной методологии, опирающейся на междисциплинарный 
подход и методы отечественного академического литературоведения 
и использующей элементы контент-анализа, сплошной выборки и 
«дигитализации» исследуемого материала. 

Отметим, что перед авторами обзора стояла проблема этического 
характера — включение в обзор собственных работ. Их число обусловлено 
необходимостью адекватной реконструкции исследуемого периода и по 
возможности минимизировано.
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2. «Первая рецепция» и ее особенности
Чтобы адекватно оценить характер и степень восприятия идей и трудов 

мыслителя за последние 25 лет, необходим краткий экскурс в сделанное 
в предшествующий период — то, что мы условно обозначаем как «первая 
рецепция». Она включает в себя, как будет показано далее, несколько 
этапов, заметно отличающихся от происходящего после 1995 года. 
Превращение Бахтина в конце 1980-х — начале 1990-х годов в классика 
мировой гуманитарной мысли имеет собственную предысторию, анализ 
которой дает основание понять реальную роль мыслителя в жизни 
российского (советского) гуманитарного сообщества и значение его трудов 
для философии, филологии, истории и теории культуры, педагогики и 
психологии советских и первых постсоветских лет. В этом контексте 
именно начало издания академического собрания сочинений Бахтина 
в 1996 году и связанный с ним комплекс публикаций знаменует начало 
нового этапа в отечественной и зарубежной науке. 

«Первая рецепция» Бахтина имеет свою историю, отчасти 
представленную в работах С. Г. Бочарова, С. А. Дубровской, В. П. Киржаевой, 
В. Л. Махлина, Н. И. Николаева, О. Е. Осовского, К. Эмерсон [Бочаров, 2006; 
Дубровская, 2014; Киржаева и др., 2016; Киржаева и др., 2019; Махлин, 
1996; Николаев, 1998; Эмерсон, 1996; Еmerson, 1997]. В нашем понимании 
«первая рецепция» представляет собой реакцию на устные выступления 
Бахтина в Невеле, Витебске и Петрограде и дополняется сообщениями 
о докладах и лекциях молодого ученого в невельской и витебской прессе, 
петроградских изданиях 1919 — начала 1920-х годов [Невельский …, 
1996, с. 147—158; Николаев, 1996]. Отметим, однако, что биографические 
изыскания Н. А. Панькова, в частности, его беседа с С. И. Каган, вдовой 
ближайшего друга Бахтина философа М. И. Кагана, позволяет утверждать, 
что репутация неординарного мыслителя сложилась у совсем юного 
Бахтина уже в довоенной Одессе [Паньков, 1995]. Свидетельством научного 
авторитета Бахтина становится письмо М. И. Кагана к Н. А. Бердяеву от 
29 мая 1922 года: «Будь Михаил Михайлович Бахтин в Москве, он был бы, 
несомненно, [один из] талантливейших членов ВАДК [Вольная академия 
духовной культуры]» [Каган, 2004, с. 639]. 

О роли, которую Бахтин играет в интеллектуальной жизни Ленинграда 
с середины 1924 года, наглядно свидетельствуют письма М. В. Юдиной, 
Л. В. Пумпянского, В. Н. Волошинова и других участников «круга Бахтина» 
[Юдина, 2006; Каган, 1992]. Домашние семинары, лекции, рефераты и 
иные выступления Бахтина делают его заметной фигурой ленинградского 
интеллектуального «подполья» вплоть до конца 1920-х годов, чье имя и 
идеи хорошо известны заинтересованной аудитории. Не случайно Бахтин, 
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наряду с ближайшими друзьями, оказывается среди персонажей романа 
К. К. Вагинова «Козлиная песнь», повести А. Ф. Лосева «Женщина-
философ» [Кибальник, 2014; Николаев, 2017]. 

Рецепция в собственном смысле этого слова начинается с литературно-
критической реакции на публикацию в 1929 году «Проблем творчества 
Достоевского». Ее подробная история изложена в целом ряде исследований 
[М. М. Бахтин …, 1995; Бочаров, 2006; Михаил Михайлович Бахтин …, 
2020, с. 75—94]. 

Следующий этап «первой рецепции» связан с защитой Бахтиным 
в 1946 году диссертации «Франсуа Рабле в истории реализма». Завершенная 
к 1940-му году рукопись, хотя и была известна ограниченному кругу читателей, 
вызвала серьезный интерес у таких историков зарубежной литературы, как 
А. А. Смирнов, И. М. Нусинов, А. К. Дживелегов и др. Участие в судьбе 
рукописи принимали В. М. Жирмунский, Е. В. Тарле, Б. В. Томашевский, 
В. Ф. Шишмарев и др. [Дубровская, 2014; Паньков, 2009]. Но в научном 
сознании 1940—1950-х годов Бахтин остается прежде всего автором нова-
торского исследования о Достоевском, о чем, в частности, писал Н. Я. Бер-
ковский в январе 1956 года: «Вас, конечно, хорошо помнят и знают — все 
искатели хороших, настоящих книг <…> Кроме “Достоевского” я знаю еще 
две книги, которые молва приписывает Вам. Думаю, что писаны они не прямо 
Вашей рукой, ибо в них не тот язык, что в “Достоевском”, — очень памятный 
язык, философски-экспрессионистический» [Цит. по: Бахтин, 2000, с. 514]. 

С публикации второго издания книги о Достоевском (1963) и 
монографии «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и Ренессанса» (1965) начинается новый этап. Значительно повлияв на 
ситуацию в советской гуманитаристике, эти книги стали предметом острой 
полемики между представителями советской ортодоксии и той частью 
научного сообщества, которая была готова воспринять идеи Бахтина 
как путь к новой, деидеологизированной интерпретации памятников 
литературы и культуры, интеллектуальной истории и современности. Если 
Г. Н. Поспелов осторожно предупреждал читателя о «преувеличении от 
увлечения» [Поспелов, 1965], то А. Л. Дымшиц прямо говорил об опасности 
идеологических ошибок автора [Дымшиц, 1964]. С другой стороны, 
старейший советский достоевсковед А. С. Долинин, посылая Бахтину 
свою монографию «Последние романы Достоевского», сопроводил ее 
дарственной надписью: «Хотелось бы лично когда-нибудь встретиться 
<…> Перечитал недавно Ваши Проблемы (2-е издание). Какая это у Вас 
умная оригинальная работа!» [Собрание инскриптов …, 2020, с. 80]. 

На страницах «Литературной газеты», журналов «Вопросы литера-
туры», «Вопросы философии», «Театр» появляются статьи Л. А. Шу бина, 
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Л. Е. Пинского, Л. М. Баткина, А. А. Аникста и др. с высокой оценкой сде-
ланного Бахтиным [см.: М. М. Бахтин: рrо …, 2001]. 

На рубеже 1960—1970-х годов наступает время предметного 
осмысления и оценки бахтинских идей и конструктивного использования 
его теоретико- и историко-литературных построений в исследовательской 
практике Д. С. Лихачева и А. М. Панченко, А. Я. Гуревича, Л. Е. Пинского. 
Последовательная публикация в журнале «Вопросы литературы» и 
сборнике «Контекст. Литературно-теоретические исследования» текстов из 
бахтинского архива, осуществленная во второй половине 1960-х — начале 
1970-х годов С. Г. Бочаровым и В. В. Кожиновым, привела к формированию 
нового образа Бахтина — теоретика литературы, разработчика 
оригинальной концепции речевых жанров и историка культуры, идеи 
которого имели важнейшее значение, как становится ясно сегодня, для 
преодоления кризиса гуманитарных наук и формирования новой научной 
парадигмы в условиях «постструктуралистского поворота» [Автономова, 
2009; Махлин, 2009; Осовский, 1997; Эмерсон, 2006]. Отметим, что уже 
в начале 1970-х годов роль ученого в формировании нового взгляда на 
историю и теорию жанра романа была обозначена Г. М. Фридлендером, 
Б. С. Мейлахом и В. М. Жирмунским в самом авторитетном советском 
филологическом журнале [Фридлендер и др., 1971]. Посмертная 
публикация сборников «Вопросы литературы и эстетики» (1975) и 
«Эстетика словесного творчества» (1979) привела к окончательному 
переосмыслению вклада ученого в науку. Представление о Бахтине как 
о мыслителе сложилось уже к его 75-летию и было артикулировано на 
юбилейных заседаниях в Москве и Тарту [Иванов, 1973; Ревзина, 1971], 
а окончательное выражение получило в статье С. С. Аверинцева «Личность 
и талант ученого» [Аверинцев, 1976]. 

В условиях постепенного отказа от идеологических догм во второй 
половине 1980-х годов с публикацией фрагментов трактата «К философии 
поступка» [Бахтин, 1986] наступает время новых интерпретаций. Если 
в саранских сборниках [Проблемы …, 1985; М. М. Бахтин: проблемы …, 
1992] продолжается, хотя и с заметным углублением контекста, изучение 
Бахтина как филолога, то в первых выпусках «Бахтинского сборника» 
и «Проблем бахтинологии», в книге «М. М. Бахтин как философ» 
предпринималась попытка максимально расширить интеллектуальное 
и духовное пространство, которое мыслитель не только формировал, но 
и в котором формировался сам [Бахтинский сборник, 1990; Бахтинский 
сборник, 1992; Бахтинология …, 1995; М. М. Бахтин …, 1992]. 

В статьях С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова, В. В. Кожинова, в первых 
исследованиях В. Л. Махлина, Л. А. Гоготишвили, Н. И. Николаева, 
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К. Г. Исупова был проанализирован философско-эстетический опыт 
мыслителя, который в конце 1910-х — первой половине 1920-х годов смог 
предложить свою «нравственную философию» на основе оригинальной 
интерпретации идей немецкого неокантианства, феноменологии, русской 
религиозно-философской традиции, европейской философии диалога и 
творчества Достоевского [Аверинцев, 1988; Бочаров, 1993; Гоготишвили, 
1992; Исупов, 1991; Кожинов, 1988; Николаев, 1991]. Существенным 
событием стало издание в Витебске (с конца 1990-х — в Москве) журнала 
«Диалог. Карнавал. Хронотоп». Усилиями его редактора Н. А. Панькова 
был обеспечен диалог ведущих специалистов из России, Великобритании, 
США, Италии и других стран, опубликованы архивные материалы, 
связанные с ранним периодом биографии Бахтина, с судьбой его 
диссертации и др. [Паньков, 1995а; М. М. Бахтин…, 2002, с. 206—233]. 

Обобщающим итогом «первой рецепции» можно назвать сборник 
«М. М. Бахтин в зеркале критики» [М. М. Бахтин …, 1995] и антологию 
«М. М. Бахтин: pro et cоntra» [М. М. Бахтин: pro …, 2001; М. М. Бахтин: 
pro …, 2002]. 

3. Собрание сочинений Бахтина: новые ориентиры современной 
гуманитаристики

Начавшаяся на рубеже 1980—1990-х годов работа над собранием со-
чинений М. М. Бахтина завершилась в 2012 году изданием шеститомни-
ка. Научный коллектив под руководством С. Г. Бочарова и В. В. Кожинова 
проделал серьезную работу, выявив, расшифровав и подготовив к публи-
кации многочисленные тексты, фрагменты, рабочие записи и материалы, 
конспекты, сохранившиеся в архиве ученого. Принципы издания были 
четко обозначены в редакторском предисловии: «<...> собрание сочине-
ний М. М. Бахтина должно быть научным. Это означает, во-первых, иное 
качество подготовки текстов: все тексты, как публикуемые впервые, так 
и уже печатавшиеся ранее, готовятся заново по сохранившимся в архиве 
автора рукописям <...>; таким образом, читатель должен во всех случаях 
получить новые тексты Бахтина, в том числе и уже известных работ. Во-
вторых, в собрании предпринимается обширная публикация рукописных 
материалов, в том числе сопровождавших работу автора над известными 
трудами <...> И, наконец, в-третьих, все тексты обстоятельно комментиру-
ются, и комментарий этот имеет исследовательский характер. По замыслу 
авторского коллектива, работающего над собранием, последовательный 
текстологический и исследовательский комментарий ко всем публикуе-
мым работам должен сложиться в целостную картину бахтинских идей» 
[Бахтин, 1996, с. 5—6]. 
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Бахтинские тексты были размещены преимущественно хронологи-
чески: от заметки «Искусство и ответственность» до рабочих записей 
1960-х — начала 1970-х годов. Первый том включил написанное с 1919 
по 1924 годы, в частности, сохранившиеся фрагменты трактатов «К фило-
софии поступка» и «Автор и герой в эстетической деятельности» [Бах-
тин, 2003]. Во второй вошли «Проблемы творчества Достоевского», два 
предисловия к произведениям Л. Н. Толстого, а также прочитанные в Ви-
тебске и Ленинграде лекции по русской и советской литературе [Бахтин, 
2000]. Третий том включил многочисленные работы о романе, в том чис-
ле тексты докладов 1940—1941 годов в Институте мировой литературы 
[Бахтин, 2012]. Исследование Бахтина о Рабле 1940 года, более поздние 
его редакции, сопутствующие фрагменты и материалы, документы защиты 
и ВАКовского дела составили две книги четвертого тома [Бахтин, 2008; 
Бахтин, 2010]. Пятый том отдан работам 1940-х — начала 1960-х годов: от 
фрагмента «К философским основам гуманитарных наук» и предназначав-
шейся для «Литературной энциклопедии» статьи «Сатира» до материалов 
к книге о Достоевском [Бахтин, 1996]. «Проблемы поэтики Достоевского», 
рабочие тетради и записи последних лет составили шестой том [Бахтин, 
2002]. «По охвату публикуемого материала (от “классических” текстов до 
набросков, конспектов и черновиков), по глубине комментария, даже по 
объему (изначально планировалась публикация семи томов) издание со-
вершенно определенно не имеет аналогов в российской и западной гума-
нитаристике», — отмечалось в рецензии, вышедшей по завершении изда-
ния [Осовский, 2015]. 

Комментаторы не только обеспечили почти исчерпывающее толкова-
ние использовавшейся Бахтиным терминологии, присутствующих аллю-
зий, отсылок к различным источникам, но и реконструировали обширный 
философский, теоретико-литературный, идеологический и историко-куль-
турный подтекст и контекст трудов мыслителя. В этой работе объединили 
свои силы несколько поколений ученых — филологов, философов, исто-
риков культуры. Среди них и входившие в круг Бахтина в 1960-е — начале 
1970-х годов, и занимавшиеся изучением бахтинского наследия в 1980—
1990-е годы. Результатом подобного сплава стал масштабный научный 
комментарий, во многом представляющий образец корректного и вдумчи-
вого исследовательского подхода, когда широта эрудиции комментатора 
и точное знание деталей не затемняют первоначальных смыслов коммен-
тируемого текста, а, напротив, обеспечивают дальнейшее проникновение 
в его глубины. Более того, часто пояснение к конкретному тексту, заметке 
или наброску становится новой страницей научной биографии Бахтина. 
В этом смысле показательна детальная реконструкция творческой истории 



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

235

книги о Достоевском [Бахтин, 2000] и исследования, посвященного Рабле 
[Бахтин, 2008; Бахтин, 2010]. Не менее важны для адекватного понимания 
сложности процесса формирования в 1930-е годы бахтинской теории ро-
мана пояснения С. Г. Бочарова и В. Ляпунова в третьем томе. В них вос-
станавливается реальная история монографии «Роман воспитания и его 
значение в истории реализма», благодаря чему не только становится по-
нятной «саранско-савеловская» часть биографии ученого, но и рушатся 
многие связанные с ней мифы. Вызывает уважение тщательность коммен-
тария В. Ляпунова, В. Л. Махлина, Н. И. Николаева, Л. А. Гоготишвили по 
поводу философской эстетики в ранних трактатах Бахтина. 

Для всех комментариев характерно обращение к широкому корпусу 
сохранившихся архивных документов, воспроизведение части бахтинской 
переписки, что дает исследователям возможность найти подтверждение 
собственным гипотезам и интуициям, опираясь на ставший доступным 
материал. Такова переписка с редакцией литературной энциклопедии по 
поводу статьи о «Сатире» в пятом томе, письма А. А. Смирнова и Л. И. Ти-
мофеева в четвертом и др. 

Отметим, что работа над собранием сочинений стала для части ком-
ментаторов серьезным импульсом к подготовке масштабных исследова-
ний. Это, в частности, публикации И. Л. Поповой, прежде всего ее моно-
графии «Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории 
литературы» [Попова, 2005; Попова, 2006; Попова, 2009; Попова, 2009а]. 
Это же можно сказать о Н. А. Панькове, закономерным итогом коммента-
торской и исследовательской деятельности которого стала книга «Вопро-
сы биографии и научного творчества М. М. Бахтина», а также ряд статей 
[Паньков, 2007; Паньков, 2008; Паньков, 2009]. Опыт комментирования 
ранних философских текстов нашел отражение в работах Л. А. Гоготиш-
вили и В. Л. Махлина [Гоготишвили, 2008; Махлин, 2010]. Примером ино-
го рода — полемически заостренного неприятия имеющегося коммента-
рия — стали публикации Н. К. Бонецкой, которая еще в 1995 году предло-
жила свою версию комментария к ряду бахтинских текстов [Бахтинология, 
1995, с. 239—287]. Эта версия нашла отражение в развернутых пояснениях 
к составленному ею двухтомнику избранных работ Бахтина [Бахтин, 2017]. 

Решение редакторов опубликовать первым пятый том было продик-
товано несколькими причинами: большим объемом ранее не публико-
вавшихся текстов, степенью готовности и относительной несложностью 
комментария. Этот том вызвал достаточно оживленную реакцию научного 
сообщества, послужив в определённой мере предметом дискуссий пред-
ставителей отечественного и зарубежного бахтиноведения о принципах 
издания и его перспективах. Одним из наиболее глубоких и точных стал 
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масштабный отзыв Н. И. Николаева, акцентировавшего внимание на со-
ответствии редакторской стратегии собрания сочинений отечественной 
академической и издательской традиции, адекватности общего подхода 
к работе с неизданными текстами и осмысленности текстологических 
решений [Николаев, 1998]. Некоторая закрытость деятельности группы 
по изданию собрания сочинений Бахтина, непубличность принимаемых 
решений, касавшихся, в частности, включения / невключения отдельных 
текстов, «цензурирование» части материалов вызывало обоснованную 
тревогу у отечественных и зарубежных исследователей, см.: [Бахтинский 
сборник, 2000; Thomson, 1997]. 

Упомянутое выступление Н. И. Николаева можно определить как своего 
рода «взгляд изнутри», поскольку речь идет о позиции одного из коммен-
таторов. «Взгляд изнутри» представлен и в статье И. Л. Поповой «Почти 
“юбилейное” …», появившейся в «Новом литературном обозрении» в спе-
циальном разделе, авторы которого попытались определить место Бахтина 
и его идей в современном гуманитарном пространстве России и Запада [По-
пова, 2006]. Диалог М. Липовецкого и И. Сандомирской [Липовецкий и др., 
2006], реплики Е. Добренко, В. Марковича и С. Ушакина [Добренко, 2006; 
Маркович, 2006; Ушакин, 2006] — это не рецензии в строгом смысле слова. 
Однако примечательно стремление авторов сделать акцент на близости идей 
Бахтина современным поискам постмодернистской теории и экспериментам 
авангарда, высказать опасения по поводу «ортодоксально-православного» 
прочтения ранних работ, вписать мыслителя в общий текст современной 
западной теории — от Ж. Лакана, Ж. Дерида и М. Фуко до колониальных 
штудий. На этом фоне объяснение И. Л. Поповой комментаторских решений 
и общих принципов публикации архивных текстов должны были восприни-
маться как начало диалога с исследователями, подчеркивавшими свою «вне-
находимость» по отношению к бахтиноведческим штудиям. 

Отсутствие масштабной реакции на выход последующих томов объ-
яснялось многими причинами, в частности, непростой ситуацией в от-
ечественной гуманитаристике, переживавшей ощутимый кризис в 2000-е 
годы, и разобщенностью бахтиноведческого сообщества [Бройтман, 2006; 
Зенкин, 2006]. 

Новым поводом для разговора об этом издании стало его завершение. 
Хотя масштаб обсуждения итогов явно не соответствовал научной значи-
мости события, уже сам факт реакции на него можно было расценивать как 
положительное явление. Укажем прежде всего на рецензию Л. А. Фуксона 
в журнале «Новой мир», превратившую завершение издания собрания со-
чинений Бахтина из факта научной жизни в событие российской культуры 
[Фуксон, 2012]. Заслуживает предметного анализа и цикл статей в «Вопро-
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сах литературы». Каждый из авторов выбрал для размышления и оценки 
наиболее близкий ему по интересам том. Так, по мнению П. А. Ольхова, 
издание ранних философских текстов Бахтина в первом томе приобретает 
особую важность для оценки общего характера изменений, происходящих 
в отечественной философии второй половины 1910-х — 1920-х годов [Оль-
хов, 2013]. Американская исследовательница Н. Перлина обратилась к то-
мам с работами о Достоевском [Перлина, 2013], а К. Г. Исупов и С. И. Пи-
скунова пишут о качественно ином уровне восприятия бахтинской теории 
романа, на который позволяют подняться опубликованные в третьем томе 
тексты [Исупов, 2013; Пискунова, 2013]. Отметим, что всех рецензентов 
объединяет понимание значимости собрания сочинений: с момента завер-
шения его издания не только в отечественном и зарубежном бахтиноведе-
нии, но и у всех соприкасающихся с бахтинской проблематикой гумани-
тариев наступает принципиально новый этап, требующий учета не только 
фактора присутствия этого издания, но и обязательного обращения ко всей 
совокупности опубликованных в нем материалов и комментариев. Не ме-
нее важно и то, что в сознании исследователей и читателей многогранное 
по форме и содержанию наследие Бахтина обрело необходимую систем-
ность и целостность, предстало единым организмом. 

4. «Круг Бахтина» и проблема авторства «спорных текстов»
Подготовка и издание собрания сочинений заметно усилили интерес 

к проблеме «бахтинских контекстов», в частности, к вопросу о том ин-
теллектуальном пространстве, в котором формировалась и развивалась 
творческая мысль ученого. В беседах Бахтина с Дувакиным есть приме-
чательное признание: «Вокруг меня был круг, который называют сейчас 
“круг Бахтина” ... Вот о нем последнее время часто пишут. Сюда включа-
ют прежде всего Пумпянского, Медведева Павла Николаевича, Волоши-
нова» [Беседы …, 1996, с. 143]. Сегодняшнее бахтиноведение дополнило 
число участников именами М. И. Кагана, М. В. Юдиной, Б. М. Зубакина, 
И. И. Соллертинского, И. И. Канаева. Правомерно увязывая «Невельскую 
школу» с «кругом Бахтина» в контексте становления и развития новой 
парадигмы философского мышления, В. Л. Махлин отмечал: «Бахтина 
круг (далее — Б. к.) — понятие, сложившееся в 70—80-е годы в России 
и на Западе для обозначения друзей и знакомых М. М. Бахтина, его со-
временников-собеседников, в общении с которыми бахтинские воззрения 
и концепции высказывались, обсуждались и развивались, отчасти также 
перекодировались на язык официальной советской культуры 20-х годов» 
[М. М. Бахтин: pro …, 2001, c. 132]. В исследованиях не раз подчеркива-
лись самостоятельность и самоценность участников круга, их вклад в на-
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уку и культуру 1920—1930-х годов. Читателю были возвращены давно 
ставшие библиографической редкостью или ранее не публиковавшиеся 
тексты М. И. Кагана [Каган, 2004], Л. В. Пумпянского [Пумпянский, 2000], 
В. Н. Волошинова [Волошинов, 1995], П. Н. Медведева [Медведев, 2018]. 

Проблемам «круга Бахтина» и различным интерпретациям диалога, 
который разворачивался в этом интеллектуальном сообществе, посвящены 
работы Ю. П. Медведева [Медведев и др., 2006; Медведев и др., 2008], 
Н. Л. Васильева [Васильев, 2013; Васильев, 2020], В. Л. Махлина [Махлин, 
2010], И. В. Клюевой [Клюева, 2021]. При этом речь шла не столько о доку-
ментах эпохи, сколько о продолжающих сохранять научную актуальность 
идеях, рождавшихся в диалоге с М. М. Бахтиным. В свою очередь, и твор-
чество последнего на этом фоне представало в новом свете, а «круг Бах-
тина» обретал ярко выраженное «многоголосие» и «участное мышление» 
[Васильев, 2013; Махлин, 2018]. 

С начала 2000-х годов круг Бахтина как особое явление осмысливался 
в нескольких направлениях: лингвистические идеи В. Н. Волошинова из-
учались в работах В. М. Алпатова и Н. Л. Васильева [Алпатов, 2005; Ва-
сильев, 2003], социологическая поэтика П. Н. Медведева и его понимание 
жанра рассматривались в статьях В. М. Захарова [Захаров, 2007], Н. Д. Та-
марченко [Тамарченко, 2008], Т. П. Баталовой [Баталова и др., 2020], ана-
лизировалась западная интерпретация феномена «бахтинского круга» [Ва-
сильев, 2006; Осовский, 2005]. 

С проблемой «круга Бахтина» непосредственно связан вопрос о так 
называемых «спорных текстах», как обозначили К. Кларк и М. Холквист 
ряд опубликованных под именами В. Н. Волошинова, П. Н. Медведева и 
И. И. Канаева работ, полное или частичное авторство которых в реальности 
принадлежало М. М. Бахтину [Clark et al., 1984, p. 146—170]. Ходившие 
с конца 1920-х годов в академической среде Ленинграда и Москвы слухи 
о принадлежности М. М. Бахтину основной части текстов «Формального 
метода в литературоведении», «Марксизма и философии языка» и других 
на рубеже 1960—1970-х годов были преданы гласности в юбилейных вы-
ступлениях Вяч. Вс. Иванова. Участие Бахтина в судьбе «медведевско-во-
лошиновского» корпуса текстов было обозначено в биографическом очерке 
В. В. Кожинова и С. С. Конкина, а также в комментариях к «Эстетике сло-
весного творчества». По свидетельству С. Г. Бочарова, бахтинское автор-
ство статьи «Современный витализм» письменно подтверждено И. И. Ка-
наевым [Бочаров, 1993]. В то же время формально-юридическая сторона 
вопроса и его этическая составляющая, в частности, отсутствие прямого 
признания своего авторства самим Бахтиным, в течение длительного вре-
мени не позволяли однозначно говорить о вопросе «спорных текстов» как 
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исключительно научном. Неслучайно еще в конце 1980-х годов С. С. Аве-
ринцев выступил с предложением считать «спорные тексты» «девтеро-ка-
ноническими», а саму проблему «не подлежащей решению» имеющимися 
у современной науки методами [Аверинцев, 1988]. 

В отечественном бахтиноведении дискуссия вокруг «спорных тек-
стов» была начата статьей Н. Л. Васильева, впервые заявившего о необо-
снованности приписывания М. М. Бахтину книги «Марксизм и философия 
языка». Ограничившись по преимуществу перечислением технических 
особенностей (частота употребления курсива и разрядки), ссылкой на мни-
мое отсутствие в книге о Достоевском социологических штампов, которые 
присутствуют в «Марксизме» и «Формальном методе», автор попытался 
выстроить систему доказательств. Не будучи до конца уверен в собствен-
ной правоте он, впрочем, сделал и примечательную оговорку: «Даже если 
предположить, что публикация книг и статей В. Н. Волошинова была эска-
падой М. М. Бахтина и его друзей, своеобразным карнавальным, пароди-
рующим действом, протестом против засилья социологизаторства в совет-
ской науке 1920-х годов, то и в этом случае книга “Марксизм и философия 
языка” написана не М. М. Бахтиным, по крайней мере, не “подлинным” 
М. М. Бахтиным» [Васильев, 1991, с. 43]. 

В последующие годы литературовед не раз возвращался к этой пробле-
ме, в основном повторяя уже высказывавшиеся аргументы, отчасти пере-
нося свою систему доказательств на медведевские тексты [Васильев, 2013, 
с. 153—206]. В то же время нельзя не признать, что неподдельный интерес 
исследователя к личности и творчеству В. Н. Волошинова сыграл свою 
роль в выявлении ранее неизвестных деталей биографии одного из близ-
ких друзей М. М. Бахтина и уточнении его научных взглядов начала 1930-х 
годов [Васильев, 2006]. 

Серьезные сомнения в правоте Н. Л. Васильева высказывались уже в на-
чале 1990-х: «Не выдерживает критики утверждение о марксистском харак-
тере работ — куда точнее были рецензенты из большевистских журналов 
и представители русского зарубежья, в унисон говорившие о марксистской 
маскировке. Вряд ли обоснованно заявление о том, что “в книге Бахтина 
нет того, что есть в книге Волошинова, значит ...”, ибо эти работы создава-
лись для того, чтобы дополнять, а не “перепевать” друг друга. Несерьезно 
и замечание о том, что “психоанализ, теоретическая лингвистика (с резкой 
сменой методологии), теория литературоведения (формальный метод, соци-
ологическая поэтика) <...> не укладываются в его жизнь”. Автору следова-
ло повнимательнее отнестись к упоминаемым им не раз книге К. Кларк и 
М. Холквиста и статье “Арест и приговор” С. С. Конкина, дабы удостове-
риться в обратном. Кроме того, основные идеи медведевско-волошиновских 
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работ получают развитие (об этом писал прежде и сам Н. Васильев) в трудах 
Бахтина 30—60-х годов» [Цит. по.: Киржаева и др., 2018, с. 161]. 

Одним из наиболее решительных противников бахтинского авторства 
«спорных тексов» был Ю. П. Медведев, посвятивший значительную часть 
своей жизни изучению наследия отца. Напоминая о трагической судьбе 
отца и приводя свидетельства, подтверждающие его заметную роль в ли-
тературной и культурной жизни Ленинграда, он предпочитал вести разго-
вор об уникальном содружестве и диалогическом характере сотворчества, 
в результате которого возникала новая социологическая поэтика. И в ее 
создании П. Н. Медведеву, по его мнению, принадлежала ведущая роль 
[Медведев, 1998]. 

Среди тех, кого можно назвать сторонниками «бахтинского неавтор-
ства», следует отметить В. М. Алпатова и В. Н. Захарова, предпринявших 
попытку предложить содержательный анализ самобытности лингвисти-
ческих идей В. Н. Волошинова [Алпатов, 2005] и взглядов на жанровую 
поэтику П. Н. Медведева [Захаров, 2007]. Свою задачу авторы видели пре-
жде всего в определении несходства позиций Бахтина и других участников 
круга, что, по их убеждению, должно было свидетельствовать о необосно-
ванности версии бахтинского авторства. 

Однако большая часть отечественных исследователей считает версию 
участия Бахтина в создании «спорных текстов» (единолично или в соав-
торстве) достаточно обоснованной. В пользу ее говорят не только устные 
свидетельства современников, в том числе и самых незаинтересованных, но 
и явная общность идей, которые Бахтин продолжал успешно развивать на 
протяжении 1930 — 1960-х годов. Впрочем, нельзя говорить и о том, что 
сторонники бахтинского авторства представляют группу единомышленни-
ков, главная цель которых — развенчание научных заслуг П. Н. Медведева 
и В. Н. Волошинова, как это представляется сегодня некоторым исследова-
телям [Баталова, 2020]. Так, появление в начале 1990-х медведевско-воло-
шинского корпуса работ в серии «Бахтин под маской» вызвало резкую кри-
тику со стороны душеприказчиков Бахтина С. Г. Бочарова, В. В. Кожинова, 
Л. С. Мелиховой [Бочаров, 1994; Бочаров и др., 1994] и, как можно предпо-
ложить, послужило в итоге причиной отказа от отдельного тома собрания 
сочинений, в котором намечалась публикация работ «круга Бахтина». 

На этом фоне очевидна значимость выхода так называемой «Тетрало-
гии», объединившей «спорные тексты» с комментариями В. Л. Махлина и 
текстологическими размышлениями И. В. Пешкова. При всей небесспор-
ности подходов книга сыграла важную роль в реконструкции общего кон-
текста идей и замыслов «круга Бахтина» и до сегодняшнего дня остается 
изданием, не имеющим аналогов [Бахтин, 2000а]. 
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Достаточно агрессивные по тону выступления части сторонников бах-
тинского неавторства, как и не определенный до конца список «спорных 
текстов», привели к появлению специальных исследований. Неоценим 
вклад Н. И. Николаева, который, исходя из научного и историко-культурно-
го контекста эпохи, философских и стилистических особенностей анализи-
руемых книг, статей и рецензий, научных и творческих интересов каждого 
из авторов, предложил аргументированный перечень текстов, принадлеж-
ность которых Бахтину не должна вызывать сомнений [Николаев, 1998]. 

Особую остроту вопрос «спорных текстов» неожиданно приобрел 
в начале 2010-х годов с появлением книги бельгийских исследователей 
Ж.-П. Бронкара и К. Бота «Бахтин без маски». Авторы не только утвержда-
ли однозначную принадлежность «спорных текстов» В. Н. Волошинову и 
П. Н. Медведеву, но и отводили им решающую роль в создании «Проблем 
творчества Достоевского» [Bronckart et al., 2011]. Книга вызвала резкую 
критику со стороны отечественных и зарубежных бахтиноведов, ее авто-
ры справедливо названы «некомпетентными разоблачителями» [Зенкин, 
2013], а сама ситуация — «ресентиментом одураченных» [Долгорукова 
и др., 2013]. 

В целом благодаря изысканиям Н. И. Николаева, И. В. Пешкова, 
В. Л. Махлина и других исследователей сегодня можно говорить о боль-
шей обоснованности позиции сторонников бахтинского авторства «спор-
ных текстов», нежели ее противников [Киржаева и др., 2018]. 

5. Изучение наследия мыслителя: итоги и ближайшие перспективы
С 1996 года в России наступил качественно новый этап осмысления бах-

тинского наследия: столетие М. М. Бахтина, заметная международная актив-
ность, интенсивные контакты отечественного и западного бахтиноведения 
(к этому времени сложившегося в почти самостоятельную область гумани-
таристики), радикально увеличившийся поток публикаций, начало издания 
собрания сочинений мыслителя позволяют утверждать это с полным осно-
ванием. Наиболее четко «водораздел» между «старой» и «новой» эпохами 
был обозначен статьей В. Л. Махлина «Лицом к лицу …», где автор указал 
на точки несовпадения отечественного и западного подходов к интерпрета-
ции бахтинских идей и наметил контуры нового понимания места и роли 
Бахтина в интеллектуальной культуре XX века [Махлин, 1996]. 

Основными достижениями нового этапа являются предварительная 
реконструкция научной биографии Бахтина, выявление важнейших идей 
мыслителя и их презентация в систематизированном виде, создание бах-
тинского тезауруса, интеграция основных идей и концепций в практику 
современной гуманитаристики.
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Говоря о биографии Бахтина, прежде всего следует назвать публика-
цию записей его бесед с В. Д. Дувакиным, которые первоначально появи-
лись в виде фрагментов в журнале «Человек» и были изданы в полном объ-
еме с развернутым комментарием и хронографом в 1996 году [Беседы …, 
1996]. Так исследователи и читатели получили возможность погрузиться 
в «устную автобиографию» ученого, узнать многие факты его жизни, пре-
жде всего детства и ранней юности, ленинградского ареста и кустанайской 
ссылки, второго приезда в Саранск и др. 

Напомним, что первый биографический очерк был представлен 
В. В. Кожиновым и С. С. Конкиным в 1973 году еще при жизни мысли-
теля, а первая книжная биография К. Кларк и М. Холквиста появилась 
в 1984 году в США [Clark et al., 1984], и до сих пор она остается наиболее 
полным жизнеописанием. 

Среди отечественных биографов Бахтина прежде всего следует назвать 
С. С. Конкина, с начала 1980-х годов интенсивно занимавшегося изучением 
жизни и творчества мыслителя. Главным итогом его работы стала написан-
ная при участии Л. С. Конкиной книга «Михаил Бахтин: (Страницы жизни и 
творчества)» [Конкин и др., 1993], в которой представлен ряд неизвестных до-
кументов, архивных материалов, переданы впечатления от личного общения 
с Бахтиным, републикованы выступления на страницах саранской прессы. 

Ключевая роль в изучении биографии Бахтина принадлежит 
Н. А. Панькову, обнаружившему и опубликовавшему документы раннего 
периода, в частности, связанные с Невелем, материалы защиты диссерта-
ции и ее прохождения в ВАК, переписку с В. В. Кожиновым и др. Благо-
даря Н. А. Панькову на страницах журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп» 
появлялись воспоминания В. В. Кожинова, В. Н. Турбина, Р. М. Миркиной, 
В. Б. Естифеевой и др., письма М. В. Юдиной и И. И. Канаева. Важнейший 
итог многолетней деятельности исследователя — фундаментальный труд 
«Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина» [Паньков, 
2009]. Уже после его смерти были опубликованы фрагменты создававшей-
ся им биографии Бахтина [Паньков, 2018]. 

Значимая роль в организации изучения бахтинской биографии при-
надлежит Л. М. Максимовской, благодаря которой было начато издание 
«Невельского сборника» [Невельский сборник, 1996]. В «Бахтинском раз-
деле» ежегодника печатались не только уникальные документы из архивов 
и частных собраний, фрагменты мемуаров и разыскания исследователей, 
касающиеся «невельского периода» биографии Бахтина, его друзей и зна-
комых, но и широкий круг других историко-биографических материалов. 

Заметный вклад в изучение раннего Бахтина внес Н. И. Николаев. Ему 
принадлежат важнейшие работы, содержащие анализ невельско-витебско-
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го периода, Невельской школы философии, восстанавливающие интеллек-
туальный и культурный контексты первых бахтинских работ, проясняющие 
взаимоотношения Бахтина и его круга с ленинградским интеллектуальным 
сообществом [Николаев, 1995; Николаев, 2017]. 

Предметным анализом «саранского периода» жизни ученого занимается 
В. И. Лаптун, благодаря разысканиям которого стали известны подробности 
пребывания Бахтина в Мордовском пединституте в 1936—1937 годах, дета-
ли второго периода его жизни в Саранске, уточнена роль П. Н. Медведева и 
Г. С. Петрова в приеме ученого на работу, восстановлены детали его научно-
педагогической деятельности, круг общения в 1940—1960-е годы и др. Ра-
нее неизвестные документы представлены в сборниках «М. М. Бахтин в Са-
ранске» [М. М. Бахтин в Саранске, 2002; М. М. Бахтин в Саранске, 2006], 
в публикациях саранских биографов Бахтина [Васильев, 2018; Васильев, 
2019; Васильев, 2020; Дубровская, 2020; Дубровская и др., 2020; Клюева 
и др., 2010; Лаптун, 2014; Лаптун, 2020; Осовский и др., 2021]. 

Свидетельством того, что, казалось бы, сугубо академические проблемы 
бахтинской биографии приобретают неожиданную остроту, может служить 
публикация книги А. В. Коровашко «Михаил Бахтин» [Коровашко, 2017]. 
Опираясь по преимуществу на сделанное предшественниками, автор попы-
тался дать научно-популярное изложение жизни и творчества ученого. Се-
рия «Жизнь замечательных людей» не требовала от него глубоких научных 
изысканий, мало интересных массовому читателю, и книга не вызвала бы 
особого внимания у научного сообщества в силу известности приведенных 
в ней материалов. Однако А. В. Коровашко пошел по пути изображения 
Бахтина как явного антигероя. Это, по мнению Н. И. Николаева, стало еще 
одним проявлением тенденции, в последние годы формирующейся у части 
представителей отечественной и зарубежной гуманитаристики, определяе-
мой как «антибахтинизм» [Николаев 2018, с. 390—391]. Демонстративное 
неуважение по отношению к герою и близкий к пасквильному тон вызвали 
соответствующую реакцию рецензентов на страницах ведущих российских 
литературоведческих журналов. В рецензиях отмечалось значительное ко-
личество неточностей, заимствований и грубых ошибок. Точно сформули-
рованное определение сущности этого труда — «Опороченная жизнь фило-
софа» [Николаев, 2018] — еще раз подчеркнуло необходимость дальней-
шего исследования деятельности ученого в самом широком историческом, 
культурном, интеллектуальном и идеологическом контекстах, равно как и 
потребность создания полномасштабной научной биографии с включением 
всего доступного архивного материала. 

Биографические разыскания середины 1990—2010-х годов проходили 
на фоне интенсивного осмысления теоретического наследия мыслителя 
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и различных опытов систематизации его идей и концепций. Уже к концу 
1990-х годов были предприняты первые попытки последовательного опи-
сания бахтинского наследия в его философском и литературоведческом 
измерениях. Так, книги В. Л. Махлина, Н. Д. Тамарченко, О. Е. Осовско-
го стали своего рода подступами к «большой теории» Бахтина [Махлин, 
1997; Осовский, 1997; Тамарченко, 2001]. В них представлено новое по-
нимание его философской эстетики 1920-х годов, литературоведческие по-
иски 1930—1960-х годов, выявлены источники идей и влияний и намечены 
перспективы дальнейших исследований. 

Интенсивный диалог отечественного и западного бахтиноведения в кон-
це 1990-х — начале 2000-х годов проходил на страницах «Бахтинского сбор-
ника». В статьях В. Л. Махлина, С. Г. Бочарова, К. Г. Исупова, Р. Лахман, 
В. Ляпунова, К. Эмерсон, В. Страда и других исследователей отразилось все 
«многоголосие» интерпретаций и оценок, обозначились важнейшие трен-
ды международного бахтиноведенеия, выявились точки соприкосновения и 
разногласий, причиной которых становилось различное понимание харак-
тера бахтинских идей и степени вовлеченности мыслителя в социальный и 
общественно-политический процессы своей эпохи. Закономерным итогом 
этого диалога стала антология «Михаил Михайлович Бахтин», включившая 
в себя самые заметные тексты отечественного и зарубежного бахтиноведе-
ния 1960-х — начала 2000-х годов [Михаил Михайлович Бахтин, 2010]. 

Нет сомнений, что в первые десятилетия XXI века наследие Бахтина 
окончательно становится важнейшей частью научного, культурного и ин-
теллектуального пространства России и мира. Речь в данном случае идет 
не столько об очередном «бахтинском буме», сколько об органичной ин-
теграции идей Бахтина в самый широкий спектр гуманитарных наук как 
в России и на Западе, так и на все более усиливающем свой интерес к Бах-
тину Востоке, прежде всего в Китае [Махлин, 2000; Осовский, 2019; Чжоу 
Цичао, 2015]. Справедливости ради следует сказать, что отношение к на-
следию Бахтина принималось не без оговорок: и те, кто, как С. С. Аверин-
цев, в достаточной степени ему симпатизировал или, как М. Л. Гаспаров, 
оппонировал с позиций «точного литературоведения», находили темы для 
полемического диалога с мыслителем [Аверинцев, 1993; Гаспаров, 2004]. 

На этом фоне примечательны попытки вписать Бахтина в большие на-
учные контексты, показать конгениальность выдвигаемых им идей общему 
вектору движения гуманитарной мысли. Так, в монографии Н. С. Автоно-
мовой «Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров» Бахтин 
представлен одним из участников процесса радикального обновления фило-
софской и лингвистической парадигм современной науки наряду с другими 
выдающимися филологами, а в книге Н. К. Бонецкой «Русский экзистенци-
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ализм» — одним из непосредственных создателей вместе с Н. А. Бердяевым 
и Л. И. Шестовым этого направления в отечественной мысли [Бонецкая, 
2020]. Иной подход продемонстрирован в монографии Л. А. Гоготишви-
ли «Непрямое говорение», где сформулирована новая философия речевой 
коммуникации, в основе которой идеи полифонии, диалога и чужого слова 
Бахтина, размышления о языке и речи о. Павла Флоренского, А. Ф. Лосева, 
Г. Г. Шпета, М. Хайдеггера и др. [Гоготишвили, 2006]. Добавим, что свои 
разыскания Л. А. Гоготишвили продолжила в 2010-е годы, опубликовав 
ряд статей, посвященных бахтинскому пониманию слова, речи и речевых 
жанров [Гоготишвили, 2019]. Роль Бахтина в формировании гуманитарной 
эпистемологии была прослежена в книге В. Л. Махлина «Второе сознание», 
автор которой сопоставил взгляды ученого на диалог и широко понимаемую 
герменевтику с позиции Д. Вико, М. Хайдеггера, Г. Гадамера, Э. Ауэрбаха, 
Г. Шпета и С. Аверинцева [Махлин, 2009]. 

Масштабный опыт осмысления эстетики и поэтики Бахтина пред-
ставлен в монографии Н. Д. Тамарченко, оказавшейся итоговой работой 
исследователя [Тамарченко, 2011]. Автор, в частности, анализирует со-
прикосновения Бахтина-мыслителя с русской религиозной философией 
Серебряного века, прежде всего с Вяч. И. Ивановым, В. В. Розановым, 
вклад Бахтина в отечественное литературоведение, его замысел социоло-
гической поэтики и др. 

Одним из наиболее заметных событий российского бахтиноведения 
2010-х годов стал выход монографии В. Л. Махлина «Большое время: 
Подступы к мышлению М. М. Бахтина», где детально проанализирова-
ны философские источники раннего Бахтина, выявлены особенности его 
внутренней полемики с немецким неокантианством и ключевые элементы 
философского дискурса [Махлин, 2015]. Несомненной заслугой книги ста-
ло обозначение перспектив научных поисков, сопряженных с полемикой 
Бахтина с формализмом и структурализмом [см.: Осовский, 2017]. 

Среди других работ отметим сборник «Хронотоп и окрестности» со 
статьями ведущих отечественных и зарубежных бахтиноведов [Хроно-
топ …, 2011], материалы ряда конференций [М. М. Бахтин …, 2016; На-
следие …, 2018; Проблема хронотопа …, 2017]. 

В числе идей, вызывающих заметный интерес у исследователей, — ин-
терпретация ученым художественного наследия от античности до Шекспи-
ра, русской и зарубежной классики XIX—XX веков, бахтинская концепция 
смехового слова и др. [Большакова, 2021; Гольденберг, 2012; Дубровская, 
2018; Махлин, 1996; Шайтанов, 2011]. 

К сожалению, достаточно большое количество публикаций этого 
времени в реальности и имело весьма косвенное отношение к Бахтину и 
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бахтиноведческой проблематике, представляя собой то, что современное 
литературоведение негативно-критически определяет как «бахтинскую 
индустрию» [Осовский, 2019]. 

Еще одна приметная тенденция — стремление актуализировать преж-
ние статьи посредством издания их отдельной книгой без учета новых ма-
териалов и изменившихся подходов [Бонецкая, 2016; Васильев, 2013], что 
достаточно неоднозначно воспринимается критикой [Коровашко, 2015; 
Осовский, 2018]. 

В числе интенсивно развивающихся сфер бахтиноведения — изуче-
ние терминологического аппарата ученого. Уже в «Бахтинском тезаурусе» 
Н. Д. Тамарченко, С. М. Бройтман, Д. М. Магомедова и др. предложили 
свое понимание части ключевых терминов, обозначили возможные подхо-
ды к бахтинскому понятийному словарю [Бахтинский тезаурус, 1997], про-
должив эту работу в его втором выпуске [Бахтинский тезаурус …, 2003]. 
Позиция авторов вызвала оживленный спор о формах интерпретации бах-
тинской терминологии [Бройтман, 2006; Зенкин, 2006]. 

Интересным опытом интеграции терминов и понятий Бахтина в тер-
минологический дискурс современного литературоведения стала «Лите-
ратурная энциклопедия терминов и понятий», в составе которой усилиями 
Н. Д. Тамарченко, В. Л. Махлина, И. Л. Поповой, Т. Г. Юрченко и др. был 
представлен ряд важнейших бахтинских терминов: от большого времени, 
карнавала, полифонии и хронотопа до менипповой сатиры и памяти жан-
ра [Литературная энциклопедия ..., 2003]. 

Дальнейшее осмысление теоретических проблем и практических во-
просов организации терминологического словаря Бахтина нашло отраже-
ние в статьях И. Л. Поповой, В. П. Киржаевой, С. А. Дубровской и др. 
[Дубровская, 2019; Зенкин, 2015; Киржаева и др., 2016; Попова, 2016]. 

Терминологическая составляющая планировавшейся «Бахтинской эн-
циклопедии» была обозначена и в упомянутых выпусках «М. М. Бахтина 
в Саранске» [М. М. Бахтин …, 2002; М. М. Бахтин …, 2006]. Исследовате-
ли сочли возможным заметно усилить энциклопедическую сторону, и на-
ряду с терминами и понятиями в соответствующий раздел были включены 
словарные статьи о лицах из бахтинского окружения, отдельных его публи-
кациях и др. Этот же принцип «энциклопедической многомерности» был 
положен в основу проекта «Бахтинская энциклопедия», реализованного 
в Саранске в 2018—2020 годах. Его результатом стала серия «Бахтинская 
энциклопедия. Материалы», в приложениях к двум выпускам которой опу-
бликован ряд статей, в том числе о М. М. и Н. М. Бахтиных, А. А. Смирно-
ве, Г. В. Горбацком, Н. В. Яковлеве и др. [Михаил Михайлович Бахтин …, 
2019; Михаил Михайлович Бахтин …, 2020]. 
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Заметное внимание уделялось изучению рецепции работ и идей Бах-
тина на Западе, чему были посвящены публикации Н. М. Долгоруковой, 
В. Л. Махлина, О. Е. Осовского и др. [Долгорукова, 2018; Махлин, 1991; 
Махлин, 1996; Осовский, 2003]. Здесь следует отметить роль К. Эмерсон, 
ставшей с конца 1990-х годов своего рода посредником между русской и 
американской аудиториями, о чем свидетельствуют ее публикации в журна-
ле «Вопросы литературы», посвященные, в частности, попытке объяснить 
противоречие между литературоведческими позициями Бахтина и М. Л. Га-
спарова [Эмерсон, 2006]. В этом контексте важным видится издание на рус-
ском языке монографии исследовательницы, где фигура Бахтина представ-
лена как неотъемлемая часть русской культурной традиции [Эмерсон, 2020]. 

6. Заключение
Завершая обзор, отметим, что история отечественной рецепции бах-

тинского наследия насчитывает более ста лет, начавшись еще в середине 
1910-х — первой половине 1920-х годов. В 1996—2020 годах исследова-
телями была проделана масштабная работа по комплексному осмыслению 
научного наследия М. М. Бахтина и решению ряда важнейших задач. Это 
прежде всего издание научного собрания сочинений мыслителя, публи-
кация ряда монографий и статей, в которых были проанализированы его 
важнейшие открытия, их методологическая, теоретическая и практическая 
значимость для современной гуманитаристики. Все эти годы с разной сте-
пенью интенсивности продолжался диалог отечественных и зарубежных 
бахтиноведов, что не могло не способствовать лучшему пониманию вкла-
да М. М. Бахтина в мировую науку и культуру. 

Результатом этого понимания может стать совместная работа предста-
вителей бахтиноведческого сообщества в разных странах. Среди стоящих 
перед ними задач — необходимость возращения к идее электронного изда-
ния собрания сочинений Бахтина с включением в него всех архивных ма-
териалов. Впервые эта мысль была высказана еще в середине 1990-х годов 
Д. Г. Шепардом, но практического воплощения этот проект так и не полу-
чил. Еще одна задача ближайшего будущего — реализация «Бахтинской 
энциклопедии» как международного интернет-проекта, результатом кото-
рого могло бы стать представление в доступной форме на разных языках 
основных сведений о жизни и научных идеях М. М. Бахтина, созданных им 
текстах, его ключевой терминологии, реконструкция историко-культурных 
и философских контекстов его творчества и др. Не менее важно и создание 
полномасштабной научной биографии мыслителя с привлечением самого 
широкого круга документов и материалов из архивов и частных коллек-
ций. Именно такими представляются ближайшие задачи бахтиноведения, 
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основа решения которых была заложена в ходе интенсивной научной дея-
тельности отечественных исследователей в прошедшие десятилетия. 
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