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Аннотация. Проведены исследования состояния восприятия идей М.М. Бахтина в 
современном Китае. Выбор данного периода объясняется тем, что в последние десяти-
летия китайские исследователи начали поиски истоков идей Бахтина. Если некоторые 
отстаивали идею западного происхождения теории Бахтина, то большинство китай-
ских ученых связывало идеи Бахтина с контекстом славянской традиции и правосла-
вия, в частности, с идеей соборности. Это, безусловно, открыло перед нами новый 
простор для дальнейших исследований. Автор дает обобщенную характеристику изу-
чения связей идей Бахтина с русской традицией, отмечая, что исследования китайских 
ученых по этому направлению сосредоточены на разных аспектах: одни обсуждают 
влияние соборности на творческое сознание Достоевского, структуру художественных 
произведений и полифоническую идею Бахтина, другие пишут о карнавале как о рус-
ском явлении у Бахтина, третьи говорят о христианской антропологии и психологии в 
творчестве Бахтина, четвертые делают сравнительный анализ идей Бахтина как рус-
ского мыслителя и западной философии. Показано, как М.М. Бахтин воспринимался 
извне, из иной перспективы и культурной традиции, благодаря чему его идеи начина-
ют обогащаться новыми смыслами и коннотациями. Автор приходит к выводу о том, 
что концепция «соборность» имеет сходство с исторически сложившимся как тради-
ционная ценность китайского народа коллективизмом, поэтому китайские ученые лег-
ко приняли концепцию «соборность». 

Ключевые слова: М.М. Бахтин, русская традиция, православие, соборность, полифо-
ническая идея, карнавал, христианская антропология, коллективизм 
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Abstract. This article aims to study the current status of the reception of Bakhtin’s thought in 
China. The choice of this period is explained by the fact that in recent decades Chinese 
researchers have begun to search for the origins of Bakhtin’s thought. While some have 
insisted on a Western origin of Bakhtin’s theories, most Chinese scholars have linked 
Bakhtin’s thought with the Slavic tradition and the Russian Orthodox Church, in particular, 
with the concept of “sobornost”. This opened up new opportunities for further research. In 
this article, the author gives an overview of the research on the relationship between Bakhtin’s 
thought and the Russian tradition, noting that Chinese scholars’ research in this area is 
focused on various aspects: some discuss the influence of the idea of “sobornost” on the 
creative consciousness of Dostoevsky, the structure of literary works and Bakhtin’s 
polyphonic thought; others write about the phenomenon of “carnival” as a Russian 
phenomenon in Bakhtin; while others talk about Christian anthropology and psychology in 
Bakhtin’s works, or make a comparative analysis of Bakhtin’s thought and Western 
philosophy. This article shows how M.M. Bakhtin was perceived from another perspective 
and cultural tradition, which enriched his ideas with new meanings and connotations. Based 
on the analysis, the author comes to the conclusion that the concept of “sobornost” has 
similarities with collectivism, which has historically developed as a traditional value of the 
Chinese people. Therefore, Chinese scholars easily understood the concept of “sobornost”. 
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Новое восприятие М.М. Бахтина в Китае — 

поиски истоков идей Бахтина 
 

Несомненно, что влияние выдающегося российского мыслителя М.М. Бах-
тина распространилось намного шире русской гуманитарной традиции. Его 
идейное наследие давно стало предметом широкого изучения мировой 
науки. В Китае восприятие М.М. Бахтина начало распространяться с начала 
1980-х. Изначально Бахтин достиг берегов Китая под парусами Достоевско-
го, что сформировало в глазах китайцев образ ученого как исследователя 
творчества Достоевского. По мере расширения и углубления исследования 
Бахтин был принят как литературовед, лингвист и эстетик. Дальше китайцы 
осознали, что он также мыслитель, культуролог и философ.  

Исследование творчества Бахтина началось на Западе, и Бахтина часто 
связывали с немецкой философской традицией ХХ века. В работе «Бахтин и 
Запад» русский ученый В.Л. Махлин утверждает, что Бахтин на Западе бо-
лее понятен и принят, поскольку идеи русского мыслителя восходят к Коге-
ну, Гуссерлю, Шелеру (Махлин, 1993, с. 94–114). Вопреки взгляду Махлина 
В.В. Кожинов настаивает на религиозности Бахтина. Отмечая поверхност-
ный характер утверждений Махлина, Кожинов полагает, что диалогическая 
идея Бахтина брала свое начало с Ниловой «беседы» с Богом (Кожинов, 
1993, с. 123–124). 

Основные идеи Махлина и Кожинова были представлены в статье, ко-
торая была написана китайским исследователем Сяо Ду под названием «По-
иски истоков учения Бахтина» и опубликована в четвертом номере китай-
ского журнала «Обозрение зарубежной литературы» за 1994 год. Однако 
данная статья тогда не привлекла внимание других исследователей. С наступ-
лением нового века восприятие научного наследия Бахтина в Китае углуби-
лось, и ученых интересовали уже не только базовые положения теории Бах-
тина, но и приложение ее к разнообразным культурным контекстам. Китай-
ские исследователи хотели найти что-либо оригинальное в бахтинских иде-
ях. Постепенно начали попадать в поле зрения китайских исследователей 
сами истоки бахтинских идей, и многие китайские ученые связывали идеи 
Бахтина с контекстом славянской традиции и православия.  

Взгляд на Бахтина как на специфически русского мыслителя был не 
привычен для советского литературоведения. Тем важнее и интереснее про-
следить, как он воспринимался из иной перспективы и культурной тради-
ции. Тем более что сам Бахтин никогда не ставил себя в православную или 
славянофильскую парадигму. Далее мы приведем примеры рецепции Бахти-
на одними из наиболее авторитетных китайских исследователей. 
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Главные аспекты исследований китайскими учеными 

 
Рассмотрев различные концепции авторов научных трудов, мы пришли 

к выводу, что исследования китайских ученых сосредоточены на разных ас-
пектах.  

 
Дискуссии по проблематике «Достоевский — 

Бахтин — полифонический роман — соборность» 
 
Созданная М.М. Бахтиным теория полифонического романа почти це-

ликом строилась на интерпретации творчества Достоевского. Достоевский 
оказал существенное влияние на Бахтина, и Бахтин воспринял многие идеи 
Достоевского. Не понимая Достоевского, нельзя понять Бахтина. 

В Китае о Достоевском писали много, к нему подходили с разных точек 
зрения. Особенно большое внимание китайские исследователи обращают на 
исследование философских идей писателя. Немало китайских исследовате-
лей рассматривают Достоевского как истинного православного, отмечая, что 
идея соборности оказывает влияние на творческое мышление писателя и 
структуру художественнных произведений. В Китае многими исследовате-
лями Бахтина стали те, которые занимались изучением творчества Достоев-
ского. Поэтому они проанализировали и влияние соборности на полифони-
ческие идеи Бахтина. 

Соборность — это свободное единство в любви. По Хомякову, основ-
ной принцип общения людей в лоне православной церкви заключается 
именно в соборности. «Христианство есть не что иное, как свобода во Хри-
сте» (Хомяков, 1900, с. 198). В католицизме и протестанстве Хомяков нашел 
только внешнее единство и внешнюю свободу.  

На основе идеи соборности создаются разные связи между людьми, ко-
торую можно обозначить схемами: 

 

 / family 

 / kinship 

 / community 

the church — the state 
 /  
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Последователь Хомякова Самарин полагает, что «социальная и общин-
ная жизнь древней Руси представляла собой воплощение принципа соборно-
сти» (Лосский, 1991, с. 40–41). Сам Хомяков говорит: «Аристократический 
режим воинственных народов чужд славянам, которые составляют земле-
дельческую нацию. Мы всегда останемся демократами, отстаивающими 
идеалы гуманности» (Лосский, 1991, с. 41). 

 
Влияние соборности на творческое сознание Достоевского 

и полифонические идеи М.М. Бахтина 
 

Русский ученый И.А. Есаулов пишет, что «православный код поэтики 
Достоевского столь очевиден, что не может не возникнуть закономерный 
вопрос, который нельзя обойти в пределах нашей работы: почему создатель 
теории полифонического романа не эксплицировал категорию соборности 
при изучении именно поэтики данного автора ни в одном из двух изданий 
своей знаменитой книги?» (Есаулов, 1995, с. 130). Однако при этом Есаулов 
не связывает соборное мышление Достоевского с теорией полифонического 
романа, где при равноправии всех голосов в бесконечном диалоге атеист 
оказывается столь же неопровержим, как и верующий.  

Бахтин писал свои книги в определенной исторической ситуации. Со-
здавая теорию полифонического романа, он уделял внимание «глубинным и 
устойчивым структурным моментам художественного видения Достоевско-
го» (Бахтин, 2002, с. 7), проводил исторические параллели между полифо-
ническим романом, мениппеей и карнавалом, но не выяснял связь поэтики 
Достоевского с религиозными убеждениями и общественным идеалом писа-
теля. То «главное», о чем Бахтин умолчал, привлекло внимание многих ис-
следователей. Сам Бахтин признавался С.Г. Бочарову, что ему приходилось 
«оговорить» Церковь и что по необходимости он умолчал о «главных во-
просах» (Бочаров, 1993, с. 72). 

В работе «Соборность в творчестве Ф.М. Достоевского» китайский 
ученый Чжан Цзе указывает, что «Бахтин определил роман Достоевского 
как полифоническую художественную структуру, но сознательно избежал ее 
религиозных источников, а в действительности глубинная причина форми-
рования художественной структуры полифонического романа заключается 
именно в сознании соборности писателя» (Чжан, 2010, с. 73).  

Исследователь Гуань Юеэ в работе «Православная концепция „собор-
ность“: с точки зрения полифонического романа и теории структурной поэ-
тики» отмечает, что исток полифонической идеи Бахтина может быть 
усмотрен в принципе соборности и общинной культуры, поскольку в основе 
соборности лежит свобода и единство в множестве, и в полифонических ро-
манах «соборность» проявляется в том, что «множественность равноправ-
ных и неслиянных голосов и сознаний сочетается в единство некоторого со-
бытия», сохраняя свою самостоятельность» (Гуань, 2018, с. 57). 
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Здесь следует особо отметить работы профессора Ван Чжигэна, иссле-
дование которого является очень представительным. По мысли Ван 
Чжигэна, Достоевский был защитником православно-христианских ценно-
стей и противником западного социализма и либерализма, его подозрение к 
западному миру, зараженному католической и протестантской идеей, осно-
вывалось на понимании всеобщей отчужденности и разобщения людей на 
Западе, поэтому он питал надежду на славянскую идею, выдвинув идею спа-
сения мира силой русского братства. Анализируя влияние соборности на 
творческое сознание Достоевского, Ван Чжигэна пишет, что «в художе-
ственном мире Достоевского существует как взаимное, так и единое про-
странство, основанное на любви, что делает возможным свободу личности, а 
свобода может быть основана только на соблюдении заповедей, и только 
такая свобода значимая» (Ван, 2003, с. 113). С этим многие китайские ис-
следователи согласны. 

Ван Чжигэн также отмечает, что если Достоевский высказал свои мыс-
ли о соборности в созданном им художественном мире, то Бахтин создал 
единое диалогическое пространство, в котором каждый имеет единственное 
время и место и каждый отвечает другим с того единственного места-
времени, которое он занимает в бытии. «Если в диалоге какой-то голос аб-
солютно авторитетен, и тем самым всевластно определяет и уродует другие 
голоса, то этот диалогический мир становится механическим и мертвым, по-
этому единое диалогическое пространство Бахтина возникает только в про-
цессе взаимного общения» (Ван, 2020, с. 40–41).  

Таким образом, китайские исследователи не увидели идеологических 
противоречий там, где они существуют для русских критиков Бахтина, рас-
сматривая полифонический роман как порождение соборной православной 
культуры. 

 
Карнавал как русское явление у Бахтина 

 
По мнению некоторых китайских ученых, даже бахтинская интерпре-

тация феномена карнавала обусловлена парадигмой христианской культуры, 
и в частности русско-византийской, где шутовство могло принимать формы 
юродства как одного из канонов святости.  

Исследователь Сун Чуньсян в работе «Религиозный аспект феномена 
карнавала: исследование теории карнавала Бахтина» связывает юродство как 
феномен русской культуры с карнавальным комизмом, отмечая, что, «не-
смотря на четкую разницу между юродством и карнавальным шутовством, 
бахтинский карнавал вбирает в себя оба начала» (Сун, 2008, с. 138–139). 

Исследователь Чжоу Вэйчжун отметил близость амбивалентности кар-
навала и свойств двух природ Христа. О возможности этого сближения сви-
детельствует его статья «Амбивалентность карнавала и две природы Иисуса 
Христа». В статье автор пишет: «Одной из основных черт карнавала Бахтин 
считает амбивалентность, вся символика карнавала основывается на прин-
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ципе амбивалентности: все вариации карнавального „ада“ амбивалентны; 
карнавальный смех сугубо амбивалентен; гротескные образы строят двуте-
лое тело; в площадной речи хвала и брань отнесены к какому-то единому, но 
двутелому телу… Бахтинская идея о амбивалентности карнавала, скорее 
всего, истекает из представления о соединении двух природ в одной Лично-
сти Христа» (Чжоу, 2008, с. 122). 

Профессор Цзи Минцзюй проанализировал связи культурологических 
идей Бахтина с русской традицией. По его мнению, увлечение Бахтина 
средневековой карнавальной культурой связано с органическим усвоением 
им идеи народности, укорененной не только в западно-европейской, но и 
русской национальной культуре, эстетических идеалах и специфике народ-
ного мышления, которую глубоко усвоил исследователь. Согласно Цзи 
Минцзюй, бахтинское представление о народности брало свое начало от 
идей славянофилов, которые решительно выступили за расцвет всех наций и 
народностей, рассматривали народ как единственного хранителя старинных 
преданий и верований. 

 
Христианская антропология и психология 

в творчестве М.М. Бахтина 
 
Китайские исследователи также говорили о христианской антрополо-

гии и психологии, изучали ее в творчестве Бахтина. 
В работе «Исследование принципа человеческой субъективности Бах-

тина» Вэнь Хао указывает, что для православной антропологии характерно 
глубокое понимание сложности и загадочности человека и принцип двой-
ственности природы человека, и в творчестве Бахтина идеи православной 
антропологии нашли отражения (Вэнь, 2007). 

На взгляд исследователя Ян Яня, при изучении специфики поэтики До-
стоевского Бахтин черпал идеи из православных богословов, которые глубо-
ко переживали проблемы противоречивости человеческого бытия, воспри-
нимали человеческую разорванность как следствие грехопадения. В статье 
«Полифония в православном понимании» исследователь отмечает, что Бах-
тин гениально услышал разные голоса героев Достоевского, в своей книге о 
Достоевском он дал описание диалога «я» и «ты» и диалогизованного внут-
реннего монолога героев (Ян, 2013). 

В работе «Религиозная сущность отношений между автором и героем в 
теории полифонии» исследователь Чэн Цзиньхай аргументирует мысль о 
том, что «активность новой авторской позиции в полифоническом романе 
Достоевского имеет сходство с активностью Бога в отношении человека» 
(Чэн, 2002, с. 55). По его мнению, модель диалогических отношений между 
Богом и человеком оказывает влияние на Бахтина, и данная модель имеет 
явственное антропологическое звучание: Бог пришел в мир, вступил в сво-
бодное общение с человеком, и человек освободился из духовного плена, 
стал рядом со своим творцом. 
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Сравнительный анализ идей русского мыслителя Бахтина 

и западной философии 
 
В начале ХХ века марбургское неокантианство оказало большое влия-

ние на российскую философию. Некоторые ранние работы Бахтина могут 
рассматриваться как своего рода диалог с неокантианством. Сам Бахтин в 
беседах с Дувакиным отметил, что в молодости глава марбургского неокан-
тианства оказал на него огромное влияние.  

Можно заметить, что Бахтин относился к германской культуре мышле-
ния с большим пиететом. Однако, отмечая, что едва ли идеи западных мыс-
лителей стали для Бахтина основополагающими, некоторые китайские ис-
следователи сделали сравнительный анализ идей Бахтина как русского мыс-
лителя и западной философии. 

Исследовательница Чжан Синь выразила свое согласие с мнением рус-
ского ученого В.В. Кожинова о том, что для Бахтина характерно «органиче-
ское слияние систематичности, объективности, последовательности немец-
кого философского мышления и вселенской широты и глубины русского ду-
ховного творчества» (Кожинов, 2000, с. 124–126). Чжан Синь указывает, что 
Бахтин наследовал основные идеи русской религиозной философии, в то же 
время заметил «недозрелость» и непоследовательность русского философ-
ствования, поэтому он принял ту модель термина и аналитическую форму, 
которые будто более понятны и приняты на Западе. Однако Чжан Синь под-
черкивает, что Бахтина никак нельзя считать мыслителем западного типа, 
поскольку «Западная Европа уделяет большое внимание разработке логиче-
ского способа познания и рациональности и игнорирует отношения между 
людьми, в западной культуре подчеркивается монологичность западного со-
знания, тема личного героизма нашла широкое отражение в западной лите-
ратуре» (Чжан, 2008, с. 281).  

В работе «Влияние русской религиозной философии на создание тео-
рии романа Бахтина» Чжан Синь выясняет влияние русского религиозного 
возрождения XX века на Бахтина, анализирует философские предпосылки 
создания теории полифонии и теории диалога. Согласно Чжан Синь, идеи 
Бахтина тесно связаны с традицией русской религиозной философии. Она 
рассматривает «Другой-для-меня» Бахтина как конкретизацию идеи собор-
ности, отмечая, что Хомяков описал идеальные отношения между людьми, 
но не конкретно указал, как добиться этого идеала, а Бахтин восполнил этот 
пробел в философии. Чжан Синь отмечает также, что в полифонических ро-
манах Достоевского, где диалогическая позиция осуществлена до конца 
произведений, отношения «Я-Другой» могут рассматриваться как эквива-
лент отношений между героем и автором (Чжан, 2003). 

Профессор Сяо Цзиньюй в монографии «Металингвистика М.М. Бах-
тина» аргументирует мысль о том, что существование человека, жизнь по 
Бахтину — это постоянное общение, диалог, не только внешне выраженный, 
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но и внутренний, не прерываемый никогда и смертью Другого. Автор убе-
дительно пишет о том, что «для Бахтина особой значимостью обладает Дру-
гой, независимая личность, в общении с которой имеют место не только со-
гласие, но и несогласие (однако не догматическое), не только понимание, но 
и непонимание (однако не категоричное)» (Сяо, 2007, с. 2). Автор также от-
мечает, что если для Г. Гадамера важно «что» говорить, то для Бахтина, рос-
сийского мыслителя, значителен акцент на том, «кто говорит» и «кому» 
предназначена диалогическая речь (Сяо, 2007, с. 3). 

Профессор Цзи Минцзюй указывает, что «Бахтин не первым выдвинул 
концепцию диалога, еще со времен Сократа и Платона в форме диалога вы-
ступила философская рефлексия» (Цзи, 2002, с. 22). Концепцию диалога Бах-
тин выдвинул во второй половине 20-х годов XX века в книге о Достоевском. 
К тому времени диалогизм уже существовал как самостоятельное направле-
ние в западной философии. Однако, как отмечает Цзи Минцзюй, диалогизм 
Бахтина самобытен потому, что, будучи этикой и онтологией, он при этом 
выступает в качестве способа бытия человека. В работе «М.М. Бахтин и сла-
вянофильский характер его теории» Цзи Минцзюй пишет: «В своих концеп-
циях М.М. Бахтин развивает идею диалога как основы бытия, где отношения 
взаимности, обращенности, участия являются необходимыми признаками 
человеческого существования. Бахтин обращает особое внимание на взаимо-
зависимость и взаимосвязь между людьми. В его понимании само бытие че-
ловека — это непрерывный диалог с Другим. Другой является для нас неко-
ей ценностью, и занимает незаменимое место в нашей жизни» (Цзи, 2008, 
с. 52–53).  

По мысли Цзи Минцзюй, идеи Бахтина имеют сходство с философски-
ми взглядами славянофилов, которые ценили соборное объединение лично-
сти, и резко контрастируют с экзистенциальным взглядом на другость. Он 
также указывает, что в полифонических романах Достоевского Бахтин 
нашел открытые для разных людей христианские церкви, там есть грешники 
и праведники, нераскаянные и раскаявшиеся, осужденные и спасенные, там 
происходит «общение неслиянных душ» (Бахтин, 2002, с. 34). На основании 
анализа Цзи Минцзюй приходит к выводу, что М.М. Бахтин, как типичный 
русский интеллигент и мыслитель, вобрав в себя дух русской нации, при-
надлежит к числу славянофилов. 

Хотя существует и мнение, что идеи западных мыслителей стали для 
Бахтина основополагающими, но, заметив существенные различия между 
идеями Бахтина и западной философией, большинство китайских исследо-
вателей отстаивают русско-православный характер идей Бахтина. 

 
Заключение 

 
Несомненно, что идейное наследие М.М. Бахтина является настоящим 

сокровищем для всего мира. Теория Бахтина своей оригинальностью, разно-
образием и открытостью привлекает к себе все больше новых китайских 
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ученых. В последние десятилетия многоязычное междисциплинарное обще-
ние воздействовало на расширение пространства мышления и углубление 
рецептивного исследования. Китайские исследователи начали свое путеше-
ствие к истокам идей Бахтина, и многие сделали выводы о том, что религи-
озность Бахтина не была выражена в отчетливой форме, но может прояв-
ляться опосредованно. Они связывали идеи Бахтина с русской традицией и 
православием, с идеей соборности. Быть может, это объясняется тем, что 
концепция «соборность» имеет сходство с китайским коллективизмом. 
В Китае коллективизм имеет глубокие исторические корни. Социально-
эконо-мическая автономность в Древнем Китае определила особый вид кол-
лективизма — добровольный коллективизм, который оформился не в ре-
зультате давления надстройки общества во имя блага общества, а как выра-
жение доброй воли индивидов, их потребности в эмоциональной сплоченно-
сти. Поэтому китайские исследователи легко приняли концепцию «собор-
ность». Хотя в процессе осмысления и принятия Бахтина имеется широкий 
диапазон интерпретаций его взглядов, иногда по отношению друг к другу 
прямо противоположных, однако, как сказал В.Н. Захаров, «самое ценное у 
Бахтина не выводы, а сам процесс творческого размышления» (Захаров, 
2012, с. 89).  
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