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Рассмотрены основные этапы биографии М. Бахтина, которые связаны с его переездом из Невеля в Витебск и пре-
быванием в этом городе. Проанализирован процесс формирования культурного феномена, который в научной среде 
получил название «Витебский круг М. Бахтина». Показана роль П. Медведева в создании данного интеллектуального 
объединения. Изучены факты научно-педагогической деятельности самого М. Бахтина и представителей творческой 
интеллигенции Витебска, которые входили в ближайшее окружение ученого и оказали значительное влияние на его 
становление как философа.

Ключевые слова: М.  Бахтин; Невельский кружок; Витебский круг М.  Бахтина; П.  Медведев; витебский период 
жизни; преподавательская деятельность; государственная служба.

Благодарность. Автор выражает благодарность доктору философских наук, профессору Т. Г. Румянцевой за по-
мощь в подготовке статьи.

20



История философии
History of Philosophy

21

A BRIEF HISTORY OF THE FORMATION AND ACTIVITIES 
 OF THE M. BAKHTIN VICIEBSK CIRCLE

A. N. NIKONOV a

aVitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University, 27 Frunze Avenue, Viciebsk 210023, Belarus

This article discusses the process of the formation of a cultural phenomenon, which in the scientific community is called 
the M. Bakhtin Viciebsk circle. The main stages of the biography of the thinker, which are associated with his moving from 
Nevel to Viciebsk and staying in this city, are considered. The role of P. Medvedev in the creation of this intellectual association 
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Не только на постсоветском пространстве, но 
и  в  остальном мире современная гуманитарная 
мысль в той или иной степени ощущает на себе вли-
яние результатов исследовательской деятельности 
одного из самых многогранных и глубоких мысли-
телей XX в. М. Бахтина. Родился он в конце XIX в. 
в Российской империи, а его основной творческий 
путь пришелся на советский период истории. Сфе-
ра научных интересов ученого была весьма обшир-
ная и разнообразная и включала в себя философию, 
эстетику, литературоведение, лингвистику и культу-
рологию. Деятельность М. Бахтина стала предметом 
пристального внимания философов и ученых всего 
мира примерно с 1960-х гг. Начиная с этого времени 
была проделана огромная работа по исследованию 
его философско-культурологического наследия. Чис-
ло публикаций, которые посвящены осмыслению тех 
или иных аспектов его творчества, постоянно уве-
личивается. Однако в современном бахтиноведении 
существует множество различных подходов к про-
блеме постижения и интерпретации идей ученого 
и поиску основ, позволяющих воспринять его твор-
чество как единый процесс. По этой причине важ-
ным шагом к пониманию научного наследия М. Бах-
тина является изучение проблемы формирования, 
развития и эволюции его взглядов. Сделать это мож-
но только на основе анализа историко-культурной 
среды, в которой происходило становление М. Бах-
тина как мыслителя. 

Одним из важнейших этапов в жизни М. Бах-
тина был витебский период (1920–1924). В конце 
1910-х гг. Витебск переживал творческий расцвет 
и стал одним из крупнейших в мире центров со-
временной культуры. Особенно плодотворными 
для развития науки, искусства и образования стали 
1918–1922 гг. (данный период получил название ви-
тебского ренессанса). В эти годы в небольшом гу-
бернском городе сошлись пути многих выдающих-
ся деятелей науки и искусства, которые в будущем 

получили мировую известность и признание. Имен-
но здесь, в Витебске, произошло интеллектуальное 
становление М. Бахтина. Значительную роль в этом 
сыграли представители его ближайшего окружения 
из гуманитарно-интеллектуальной среды города, 
которых ученый называл своим творческим кругом. 

Начало данному объединению единомышленни-
ков было положено в 1918 г. в Невеле, когда там оказа-
лись одновременно три его ведущих представителя: 
М. Бахтин, Л. Пумпянский и М. Каган. Это творче-
ское содружество, которое часто в литературе назы-
вают Невельским кружком, просуществовало мень-
ше года (с 1918 по 1919 г.). В этот период М. Бахтин, 
Л. Пумпянский и М. Каган усердно занимались на-
учной и просветительской работой, постоянно ви-
делись и общались, обменивались своими идеями 
и взглядами. Кроме того, на их собраниях и в бесе-
дах часто принимали участие М. Юдина, Б. Зубакин, 
В. Волошинов и др. В 1919 г. М. Бахтин возглавил Не-
вельскую научную ассоциацию. Ее членами были наи-
более деятельные представители интеллектуальной 
элиты города, которые проводили диспуты, читали 
лекции, организовывали выступления и т. д. Был даже 
издан альманах «День искусства», в котором М. Бах-
тин опубликовал свое первое сочинение «Искусство 
и ответственность»1. Большую поддержку работе ас-
социации оказывал художник И. Гурвич, член РКП(б), 
который занимал должность заведующего внешколь-
ным подотделом в Невельском уездном отделе народ-
ного просвещения. Именно он наладил деятельность 
Народного дома имени Карла Маркса, где проходило 
большинство общественных акций членов Невель-
ской научной ассоциации [1].

В 1919 г. занятия Невельского кружка постепенно 
прекратились, а его активные члены один за другим 
стали покидать Невель. Несмотря на то что этот свое-
образный интеллектуальный союз просуществовал 
недолго, он, несомненно, оказал силь ное влияние на 
М. Бахтина, способствовал его становлению как мыс-
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лителя и укрепил в нем уверенность в своей способ-
ности к научной деятельности [2].

Следующим центром работы участников Невель-
ского кружка становится Витебск, где в 1920 г. про-
исходит процесс формирования основного состава 
того творческого объединения, которое впослед-
ствии будет называться Витебским кругом М. Бах-
тина. Большую роль в образовании данного объеди-
нения интеллектуалов-единомышленников сыграл 
П. Медведев, теоретик и историк литературы, критик 
и литературовед. Этот выдающийся деятель культу-
ры уже с начала 1910-х гг. активно занимался литера-
турой и журналистикой, публиковался в различных 
журналах. Кроме того, он много времени уделял по-
литике, был членом партии эсеров (фракция трудо-
виков) и последним городским головой Витебска [3].

После Октябрьского переворота 1917 г. П. Медве-
дев, активно включившись в культурную, научную 
и образовательную жизнь Витебска, поставил пе-
ред собой цель создать в городе профессиональную 
гуманитарно-интеллектуальную среду. В это время 
он постоянно и плодотворно сотрудничал с М. Добу-
жинским, М. Шагалом, Н. Малько и другими деяте-
лями научной и творческой интеллигенции города. 
С представителями Невельского кружка М. Бахти-
ным, М. Каганом и Л. Пумпянским он, вероятнее 
всего, познакомился еще в Невеле, когда приезжал 
туда в 1918 г. читать лекции.

В ноябре 1918 г. П. Медведев организовал в Ви-
тебске Народный университет (позднее переимено-
ван в Пролетарский университет) и был избран на 
должность его ректора. В этом учебном заведении 
основное внимание уделялось гуманитарным нау-
кам. Сам П. Медведев читал курс лекций по русской 
литературе и обществу XIX в. и издал книгу «Запи-
ски Пролетарского университета», а также органи-
зовал при университете витебское Общество сво-
бодной эстетики и семинар по социологии [4, с. 79]. 

В июле 1919 г. П. Медведев пригласил на работу 
в Пролетарский университет профессора филосо-
фии С. Грузенберга из Петербурга и литературоведа 
Л. Пумпянского из Невеля. Осенью 1919 г. в Витебск 
приехал и М. Каган, который тоже стал лектором 
университета [5].

Важным замыслом, который стремился реализо-
вать в Витебске П. Медведев, стало открытие Инсти-
тута гуманитарных наук и искусств. Планировалось 
в 1919 г. создать самостоятельное высшее учебное 
и научное заведение, в котором было бы все необхо-
димое для творческой реализации витебских интел-
лектуальных сил в философии, психологии, эстетике, 
искусствознании и других сферах. Работавший на тот 
момент Институт народного образования не мог осу-
ществить эти планы. Важную роль, по мнению П. Мед-
ведева, в работе будущего института должны были сы-

2 Медведев Ю. П., Медведева Д. А., Shepherd D. Полифония круга [Электронный ресурс]. URL: http://nevmenandr.net/ 
scientia/festschrift/medvedev.pdf (дата обращения: 20.02.2020).

грать представители петербургской интеллектуальной 
элиты (многие из них в эти годы жили в Витебске). 
Оргкомитет по созданию нового института возглавил 
П. Медведев [4, с. 80]. Он прилагал все усилия для от-
крытия данного учебного заведения, вел обнадежи-
вающие переговоры с наркомом просвещения А. Лу-
начарским. Однако институт создать так и не удалось. 
В основном это произошло из-за финансовых про-
блем, но частично и по идеологическим причинам [5].

Параллельно с организационной работой П. Мед-
ведев активно занимался научной и преподаватель-
ской деятельностью. Он готовил труды по теории 
художественного творчества и истории новейшей 
литературы, читал лекции по литературе и эстетике 
не только в различных учебных заведениях города, 
но и везде, где была заинтересованная в получении 
данной информации аудитория: в клубах, библио-
теках, театрах и т. д. [4, с. 79]. Среди тем его лекций 
можно выделить следующие: «Значение И. С. Турге-
нева в истории русской литературы (к 100-летию со 
дня рождения)», «Творческий путь Гоголя», «О про-
летарской поэзии», «Разложение натурализма и но-
вые веяния в русской литературе» и др. [6, с. 126].

Схожесть идей членов Невельского кружка и П. Мед-
ведева явно прослеживалась в докладе ученого «Тур-
генев как человек и писатель» (1918), в котором го-
ворилось о взаимосвязи жизни и искусства. Почти 
через год в  невельском альманахе «День искус-
ства» подобные проблемы в своих статьях подни-
мали М. Бахтин и М. Каган. Еще большее сближе-
ние их взглядов стало заметно осенью 1919 г., когда 
4 сентября в зале Витебской народной консервато-
рии и 6 сентября в Пролетарском университете со-
стоялись вечера Невельского научного общества, на 
которых М. Каган, М. Бахтин и Л. Пумпянский вы-
ступили с докладами на тему «Роль личности». За 
несколько дней до этого подобные идеи выдвинул 
П. Медведев в лекции «Личность Герцена»2.

В начале осени 1920 г. в Витебск переехал М. Бах-
тин. Предложение сменить место жительства, оче-
видно, исходило от Л. Пумпянского, который нахо-
дился здесь с 1919 г. и принимал активное участие 
в научной и образовательной жизни города. За это 
время он сблизился с группой местной интеллиген-
ции, в которую входили известные ученые, педаго-
ги и деятели искусства. Надо полагать, что благодаря 
старым связям и новым знакомствам Л. Пумпянский 
помог М. Бахтину переехать в Витебск. Первоначаль-
но М. Бахтин даже поселился на квартире, которую 
снимал Л. Пумпянский [7].

В 1920  г. в Витебск приехал еще один участ-
ник Невельского кружка – лингвист и музыковед  
В. Волошинов, который работал в подотделе искусств 
Витебского губернского отдела народного образова-
ния, возглавляемого П. Медведевым. 
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После переезда в Витебск М. Бахтин начал актив-
ную просветительскую деятельность. Он преподавал 
историю западноевропейской литературы и исто-
рию научного мировоззрения в Институте народно-
го образования3, а также читал курс лекций по фило-
софии музыки в Народной консерватории [8, с. 199], 
проводил занятия в Витебской литературной сту-
дии. Кроме чтения основных лекций в институте 
и консерватории, он также вел такие предметы ли-
тературной студии Витебского губернского отдела 
Всероссийского профессионального союза работни-
ков искусств, как эстетика, тео рия художественного 
творчества, западная и русская литература, теория 
русской поэзии, история искусств и русская журна-
листика [9, с. 53].

Также М. Бахтин приступил к чтению публичных 
лекций. Их тематика весьма разнообразна. В неко-
торых выступлениях он пытался связать и соотнести 
религиозно-философские проблемы с социальными 
(«Бог и социализм», «Искусство и социализм»), в дру-
гих уделял внимание будущей эстетике словесного 
творчества («О слове», «Поэзия Вячеслава Иванова») 
и т. д. Довольно быстро выступления М. Бахтина ста-
ли чрезвычайно популярными среди интеллектуа-
лов города. Постоянные слушатели решили орга-
низовать кружок по изучению русской литературы, 
занятия которого проходили дома у М. Бахтина на 
ул. Смоленской (ныне – ул. Ленина). На данное ме-
роприятие начали регулярно собираться 10–20 че-
ловек, которым М. Бахтин читал курс лекций по рус-
ской художественной словесности. 

В это время М. Бахтин познакомился и сблизился 
с П. Медведевым [9, с. 53–54], а позже и с И. Соллер-
тинским, который с 1919 г. жил в Витебске и рабо-
тал в подотделе искусств разъездным инструкто-
ром. Именно эти люди, наравне с В. Волошиновым, 
Л. Пумпянским и М. Каганом, составили Витебский 
круг М. Бахтина.

Само понятие «Витебский круг М. Бахтина» – 
явление довольно сложное, поскольку оно вклю-
чало в себя не только ближний круг, общение с ко-
торым ученый сохранил впоследствии на долгие 
годы, но и тех людей, которые взаимодействовали 
с М. Бахтиным в течение короткого периода его жиз-
ни и творчества в Витебске4. Это были представи-
тели творческой и научной интеллигенции города, 
среди которых можно выделить К. Малевича (с ним 
у М. Бахтина завязалась настоящая дружба), Л. Ли-
сицкого, А. Цшохера и др. [8, с. 199].

Отдельного внимания требует фигура В. Вейгер-
Рейдемейстера, который, вероятно, не входил в Ви-
тебский круг М. Бахтина, однако оказал на разви-
тие этого объединения сильное влияние. В Витебск 
В. Вейгер-Рейдемейстер приехал в 1918 г. В апреле 

3 Гос. арх. Витеб. обл. Ф. 204. Оп. 1. Д. 135. Л. 15.
4  Лисов А. Г., Трусова Е. Г.  Витебский музыкальный комиссар [Электронный ресурс] // Хронотоп и окрестности: юбилей-

ный сборник в честь Николая Панькова.  URL: http://nevmenandr.net/scientia/festschrift/lisov.pdf (дата обращения: 27.01.2020).
5Гос. арх. Витеб. обл. Ф. 204. Оп. 1. Д. 135. Л. 2.

1919 г. он стал заведующим секцией лекций и чте-
ний губернского отдела народного образования, ча-
сто посещал уезды, приглашал лекторов, в том чис-
ле и Л. Пумпянского, М. Кагана, а также М. Бахтина 
из Невеля [7]. В 1920 г. В. Вейгер-Рейдемейстер стал 
преподавать всеобщую и русскую историю в Витеб-
ском институте народного образования, где в это же 
время начал работать и М. Бахтин5. В. Вейгер-Рейде-
мейстер был старше М. Бахтина, успел поучиться за 
границей и написать научную работу. Возможно, он 
был тем, кто первым познакомил М. Бахтина с иде-
ями философской герменевтики [7].

Деятельность Витебского круга М. Бахтина ока-
зала огромное влияние на формирование духовной 
среды Витебска начала 1920-х гг. Все члены объе-
динения вели активную научную и просветитель-
скую работу. Их творчество было проникнуто общи-
ми идея ми, а труды одного автора часто дополнялись 
материалами другого. Например, в процессе дискус-
сий обсуждались литературно-творческие пробле-
мы, выдвинутые Л. Пумпянским. Позже их глубоко 
и оригинально исследовал М. Бахтин. Публичные 
лекции В. Волошина по истории драматургии и теат-
ра, костюма и внешнего быта часто дополнялись 
комментариями М. Бахтина. Сам же М. Бахтин также 
часто консультировал П. Медведева при подготов-
ке к литературным диспутам [6, с. 124–125]. Именно 
в Витебске М. Бахтин под влиянием взглядов П. Мед-
ведева изменил направление своих исследований. 
Если в невельский период он основное внимание 
уделял проблеме взаимосвязи искусства и жизни, то 
теперь его больше стали интересовать теория лите-
ратуры и эстетика словесного творчества [8, с. 199].

Необходимо также отметить, что участники Ви-
тебского круга М. Бахтина, занимаясь активной твор-
ческой и просветительской деятельностью, также ра-
ботали в различных государственных учреждениях 
образования, культуры и искусства. Например, Л. Пум-
пянский был членом лекторской коллегии Пролетар-
ского университета и входил в комиссию по улучше-
нию и пересмотру учебников школьного подотдела 
Витебского губернского отдела народного образова-
ния; М. Бахтин выполнял обязанности инструктора по 
охране памятников старины и искусства по Невельско-
му уезду; В. Волошинов сначала занимал должность за-
местителя, а потом – заведующего секцией музыкаль-
ного образования в Витебском губернском народном 
комиссариате просвещения [6, с. 124–125].

В ноябре 1920 г. Л. Пумпянский покинул Витебск 
и перебрался в Петроград, вскоре уехали М. Каган 
и И. Соллертинский. В Витебске из близких дру-
зей М.  Бахтина оставались только В. Волошинов 
и П. Медведев. Именно они (особенно П. Медведев)
стали его главными собеседниками и соратниками 
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в этот период. Круг общения подобрался на основе 
взаимного влечения и общности взглядов. Во время 
бесед, по словам М. Бахтина, и сформировалась та об-
щая для всех троих концепция словесного творчества, 
которая определила дальнейшее направление дея-
тельности Витебского круга М. Бахтина и была отра-
жена в их трех знаменитых монографиях [4, с. 83–84].

В 1922 г. П. Медведев и В. Волошинов уехали из Ви-
тебска и остановились в Петрограде. М. Бахтин еще 
некоторое время продолжал жить в городе, но посто-
янно думал о переезде в другое место. Одной из глав-
ных причин этих раздумий являлось то, что в про-
винциальном Витебске не было достаточной научной 
базы для реализации его идей и проектов. В связи 
с этим весной 1924 г. М. Бахтин покинул город и пе-
реехал в Ленинград, где и продолжилась творческая 
деятельность Витебского круга М. Бахтина [8, с. 200]. 

Несмотря на относительно небольшой срок пре-
бывания М. Бахтина в Витебске, этот период стал 
важнейшим в его творческом формировании. Здесь 
М. Бахтин продумал темы своих будущих трудов 
и начал их писать, а также работал над незакончен-
ными ранними философскими трактатами. В Витеб-
ске начали формироваться его философские и эсте-
тические взгляды. Постоянное общение М. Бахтина 
с представителями различных социальных групп, ко-
торое происходило в форме диалога, а также частые 
дискуссии и споры единомышленников постепенно 
углубляли и расширяли осмысление его философско-
культурологических идей. Именно в Витебске про-
изошло его становление как выдающегося педаго-
га и ученого, а влияние представителей Витебского 
круга М. Бахтина на развитие и эволюцию его взгля-
дов является несомненным.
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