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Аннотация. В статье реконструируется история сохранившегося в личном архиве          

М.М. Бахтина адресованного ему письма студентки-заочницы Мордовского государственного 

педагогического института им. А.И. Полежаева (ныне Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева) Н.Н. Андреевой (Кузовенковой), датированное февралем 1949 г., 

опубликованное в журнале «Странник» (2021, № 2). В статье впервые представлена информация 

об авторе письма, о ее семье. Основным материалом исследования являются записанные авторами 

в конце 1980-х гг. устные воспоминания Н.Н. Андреевой (Кузовенковой) о Бахтине. 

Ключевые слова: М.М. Бахтин, Мордовский государственный университет, история 

Мордовии, культура Мордовии, высшее образование в Мордовии. 

 

Данная статья продолжает серию публикаций, подготовленных на основе 

собранных нами в конце 1980-х–1990-х гг. устных воспоминаний о М.М. Бахтине жителей 

Саранска и Республики Мордовия [см.: 7–11]. Непосредственным поводом к ее написанию 

стала публикация «Письмо М.М. Бахтину» в выходящем в Саранске молодежном 

литературно-художественном журнале «Странник» (2021, № 2 (март-апрель)). Это письмо 

Бахтину – в то время преподавателю Мордовского государственного педагогического 

института им. А.И. Полежаева, датированное 20 февраля 1949 г., отправленное из 

Саранска. Оно находилось (в числе других документов из архива Бахтина) у 

хранительницы наследия мыслителя Леонтины Сергеевны Мелиховой (Москва), которая 

передала его в редакцию журнала.  

В сожалению, публикаторы не смогли снабдить письмо какими-либо 

комментариями: персоналия «Н. Андреева» была им неизвестна. Для комментирования 

письма необходимо процитировать его.  

«Михаил Михайлович!  

Придя домой, я вспомнила, или, вернее, не помнила, как я благодарила Вас от 

имени IV курса за прекрасные лекции, прочитанные Вами по всеобщей литературе ХХ в. 

Мне стало обидно и за себя, и за Вас...  

Разве так сухо и невнятно надо было выразить Вам глубокую, горячую 

благодарность и то высокое, ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение, которое 

пробудило Ваше вдохновенное чтение курса! Разве тем была полна душа! Но слова, 
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пламенеющие во мне, от неумения с непривычки выступать при большой аудитории 

меркли и стыли, долетая до губ, и бесцветно и вяло срывались с них. И вот теперь, еще 

такая взволнованная и недовольная собой, я не могу заниматься ничем другим, как 

написать Вам все то, что имею сказать по поводу Ваших лекций не только по курсу 

всеобщей литературы ХХ в., но и XIX в., но и античной литературы, а также истории 

эстетических учений. Я с большим удовлетворением слышала, что IV курс, в прошлом 

году будучи III, за лекции о Гете преподнесли Вам цветы... Эта мысль рождалась у меня, 

когда слушала Ваши несравненные лекции о Гомере, Эсхиле, Эврипиде и Гете. Но где 

среди снега я найду живых цветов, которые были бы достойны Ваших лекций! Но даже 

самые красивые цветы побледнеют и поблекнут... Быть может, эти слова будут 

долговечней и лучше. Кто знает?  

Я, студентка-заочница, считаю большим счастьем, что мне удалось прослушать 

Ваши чудесные лекции, которые глубоко врезались в память и сердце и помогли 

разобраться в трудном для понимания, противоречивом мировоззрении и творчестве Гете. 

Он казался недоступным мне, этот олимпиец Гете. Казалось, он стоял как-то выше других 

людей, а почему – не знала. О Гомере же и говорить нечего, не понимала, не знала, не 

ценила, доросла... Вы открыли мне Гомера, открыли глаза, пробудили глубокий, 

настойчивый интерес к Гомеру, помогли понять и по достоинству оценить неувядающую, 

величавую красоту его (Гомера).  

После Ваших лекций о Гете я читала предисловие к “Фаусту”, мне показалось оно 

мертвым и скучным, как будто из него была вынута душа или, выражаясь словами 

Белинского, как при переложении стихотворения на язык прозы “оно превратилось в 

мертвую личинку, из которой сейчас только выпорхнула блестящая радужными цветами 

бабочка”.  

Ваши лекции высоко поэтичны, увлекательны и вдохновенны, согреты огнем 

огромной любви к своему предмету, а глубина и широта знаний литературы и языков 

вызывает удивление и глубокое уважение к Вам. Увлекаясь, Вы увлекаете и студентов; 

рождается непоборимое желание прочесть и узнать все, все это... что в устах Ваших 

становится поистине ПРЕКРАСНЫМ!  

С большой благодарностью и приветом  

студентка Н. Андреева» [14].  

 

Эпиграф к письму взят из комедии древнегреческого драматурга Аристофана 

«Лягушки»:  

«Э с х и л: Отвечай мне: за что почитать мы должны и венчать похвалою поэтов?  

Э в р и п и д: За правдивые речи, за добрый  совет и за то, что разумней и лучше 

они делают граждан родимой земли».  

В письме также цитируются (неточно) слова из статьи В.Г. Белинского «Разделение 

поэзии на роды и виды»: «…Никогда нельзя уловить содержания лирического 

произведения. Да, его нельзя ни пересказать, ни растолковать, но только можно дать 

почувствовать, и то не иначе как прочтя его так, как оно вышло из-под пера поэта; будучи 

же пересказано словами или переложено в прозу, оно превращается в безобразную и 

мертвую личинку, из которой сейчас только выпорхнула блестящая радужными цветами 

бабочка» [1, с. 13]. 

Из письма становится очевидным, что Бахтин читал в это время для студентов 

института курсы по истории всеобщей литературы XIX и ХХ вв., античной литературы и 

по истории эстетических учений. Студентке особенно запомнились его лекции о Гомере, 

Эсхиле, Эврипиде, Аристофане и Гете.  

Мы установили автора этого письма – это жительница Саранска Наталья 

Николаевна Андреева (позже – Кузовенкова; 1910–1992). Она происходила из 

крестьянской семьи, родилась в Пензе, училась там же – сначала в гимназии, затем в 

советской школе. Выйдя замуж, Наталья Николаевна переехала в Саранск, окончила 



естественный факультет Мордовского педагогического института, получив специальность 

«химик, биолог», работала на городской малярийной станции – сначала инспектором, 

затем начальником. При этом Наталья Николаевна всегда увлекалась литературой, 

искусством, в частности, театром. Когда ей было уже за сорок, она решила поступить на 

заочное отделение филологического факультета.  

Это желание не было случайным: сестра Натальи Николаевны – Анна Николаевна 

Зимина (1916–1998) была известным литературоведом, кандидатом филологических наук. 

Окончив аспирантуру в Московском государственном университете, она заведовала 

кафедрой литературы Ижевского педагогического института (ныне Ижевский 

государственный университет). Зимина известна как исследователь творчества русских 

писателей XIX в.: Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. [см.: 3–6]. 

Зимину вспоминала в своих мемуарах известный литературовед Наталия 

Самойловна Лейтес (1921–2011), некоторое время работавшая в Ижевске: «Кафедра 

показалась мне симпатичной. Ею заведовала очень милая, знающая и скромно 

державшаяся женщина Анна Николаевна Зимина... Она была из русской крестьянской 

семьи… Мы с Анной Николаевной были дружны» [12, с. 95]. Муж Зиминой – Борис 

Зиновьевич Мушин заведовал в институте кафедрой философии. 

Литературоведом стала и дочь Анны Николаевны – Ирина Борисовна Мушина 

(1942–1984), первым учителем и наставником которой в Ижевском педагогическом 

институте была Лейтес. Впоследствии Мушина защитила кандидатскую диссертацию в 

Ленинграде. Она является автором ряда исследований по немецкой и русской 

классической литературе, нескольких книг, написанных в соавторстве с мужем – 

известным историком литературы Максимом Исааковичем Гиллельсоном (1915–1987).  

Наталья Николаевна Кузовенкова неоднократно делилась с авторами данной статьи 

своими воспоминаниями о Бахтине и, в частности, рассказывала об этом письме, о том, 

при каких обстоятельствах оно было написано.  

Когда Бахтин завершал чтение лекций на 4 курсе заочного отделения 

филологического факультета, где училась Наталья Николаевна, студенты попросили ее 

(как самую старшую) выступить от имени всего курса, выразив педагогу общую 

благодарность. Наталья Николаевна говорила много, долго, но при этом очень 

волновалась и осталась недовольна своим выступлением. Ей показалось, что она не 

смогла выразить свои чувства, к тому же допустила досадную оговорку – в заключение, 

вместо слов: «От всей души благодарим Вас за прекрасно прочитанный курс всеобщей 

литературы», она произнесла: «… курс всеобщей истории». 

Бахтин был заметно растроган, у него появились слезы на глазах. Преподаватель  

не поправил студентку, но она сильно переживала: он мог подумать, что она даже не 

помнит, какой курс он читал… Наталья Николаевна рассказывала нам, что всю ночь не 

могла уснуть и начала писать Бахтину письмо. Эпиграфом к своему посланию она взяла 

слова Еврипида из комедии Аристофана потому, что Бахтин приводил их однажды на 

лекции. Она также привела в письме высказывание Белинского, которое Михаил 

Михайлович цитировал в одной из своих лекций.  

Придя в институт, Наталья Николаевна решила советоваться с однокурсниками, 

отдавать Бахтину это письмо или нет. Сначала студенты отговаривали ее, аргументируя 

тем, что не следует отнимать у Бахтина время, посылая ему такие длинные письма. 

Наталья Николаевна согласилась, однако, решила прочесть им письмо. Послушав текст, 

студенты сами начали уговаривать автора отослать письмо адресату. Спустя долгое время 

Наталья Николаевна узнала от Елены Александровны – супруги Михаила Михайловича, 

что он прочитал письмо и даже хранил его в шкатулке, где было все самое дорогое, самое 

ценное для них.  

Кузовенкова тесно общалась с четой Бахтиных в 1950-х – начале 1960-х гг. Об 

этом, в частности, писала в своих воспоминаниях В.Б. Естифеева, подчеркивая, что 

Наталья Николаевна, которая была «книголюбом и театралом», всегда восхищалась 



лекциями Бахтина и старалась не пропускать его выступлений вне стен 

института/университета; с начала 1950-х гг. она стала «главным поставщиком лекарств и 

помощницей» Елены Александровны Бахтиной [2, с. 134]. 

Для Натальи Николаевны каждая встреча, каждый разговор с Бахтиным был 

уроком на всю жизнь. Она говорила нам: «Мне Бахтина всегда очень не хватало. Хотелось 

слушать его, постоянно общаться с ним. Когда у меня была свободная минутка, я бежала к 

ним». Она бывала в квартире Бахтиных в “тюрьме”, и еще чаще – когда в 1959 г. они 

переехали в новый дом. Когда Бахтин вышел на пенсию, Наталья Николаевна ходила 

вместе с ним в театр, где он продолжал вести семинар по эстетике: помогала ему снять 

повесить на вешалку пальто, потом одеться, потому что физически он уже был почти 

беспомощным человеком.  

Наталья Николаевна подчеркивала, что благодаря Бахтину она стала «как-то по-

особому» смотреть на многие вещи. Например, поначалу ей трудно было воспринимать 

произведения Гомера. Но после лекций Бахтина она «как будто вошла в этот мир», стала 

читать эти поэмы – и не по хрестоматии, как это делали многие студенты, а в полном 

объеме. Однажды перед лекцией Наталья Николаевна подошла к Бахтину и задала вопрос 

по «Одиссее»: «Что-то мне было непонятно. Он меня спрашивает: “А вы были когда-

нибудь на море?”. Отвечаю: “Да, была”. – “А какое оно? Назовите цвета, оттенки моря”. – 

“Синее, зеленое, голубое…”. На этом и остановилась. Михаил Михайлович говорит: “А 

вот вы внимательно почитайте “Одиссею”. Там Гомер дает около 50 эпитетов к морю”».  

Наталье Николаевне очень нравился Бетховен; она даже купила себе пианино, 

чтобы научиться исполнять именно его произведения, хотя до этого никогда не училась 

музыке. Ей хотелось больше узнать об этом композиторе. Однажды она спросила у 

Бахтина, что можно о нем почитать. Он порекомендовал мемуары Гектора Берлиоза, 

сказал, что у Ромена Роллана есть великолепная художественная биография Бетховена. 

Порекомендовал также роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», сказав, что там много 

интереснейшего материала о Бетховене. Рассказывая об этом, Наталья Николаевна 

подчеркивала: «Сам Бахтин очень любил Баха».  

Однажды Бахтин посоветовал Наталье Николаевне прочитать биографию 

Джавахарлала Неру, и она прочла ее. (Возможно, это была автобиография Неру, изданная 

в 1955 г. в Москве [см.: 13].) 

Для Кузовенковой советы Бахтина всегда были важны, она руководствовалась ими 

и в повседневной жизни, и в своих отношениях с коллегами. Однажды главный врач 

малярийной станции, на которой она работала, выпустил в свет брошюру, где 

описывались два вида слепней: «Но ведь в нашей местности их гораздо больше! Меня это 

возмутило: как можно писать, не зная толком предмета! Я решила написать в газету 

критическую статью по поводу этой брошюры. Пришла посоветоваться к Бахтину. Он мне 

сказал: “Не надо выступать с критикой. Вот вы знаете, сколько видов слепней существует 

в этой местности – об этом и напишите. Это и будет ваш вклад в науку, а не критика 

другого исследователя”».  

Наталья Николаевна вспоминала, что приблизительно в 1964 г. к ней в гости 

приехала сестра – Анна Николаевна Зимина. Только что была издана книга Бахтина 

«Проблемы поэтики Достоевского». Наталья Николаевна приобрела два экземпляра – для 

себя и для сестры: «Вечером собираюсь к Бахтиным – попросить Михаила Михайловича  

сделать памятную надпись на книге. Сестра спрашивает, куда это я собираюсь. Когда она 

услышала, что вот так запросто можно придти к такому человеку, то была изумлена. 

Попросилась пойти со мной». Бахтин подписал книги им обеим: «Дорогой Наталье 

Николаевне Кузовенковой на добрую память от автора» и «Анне Николаевне Зиминой на 

добрую память от автора».  

Часто бывавшая на курсах повышения квалификации, на различных конференциях 

(в Москве, Ленинграде, Тбилиси и др.), Наталья Николаевна в разговорах с нами не раз 

подчеркивала, что она «слышала московских, ленинградских профессоров, академиков», 



но никто из них, по ее мнению, не мог сравниться с Бахтиным по широте кругозора, по 

эрудиции, по умению заинтересовать слушателя, вовлечь его в разговор.  
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