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Аннотация. Период эмиграции в творчестве Александра Ивановича Куприна не становится за-

стоем. В 20-е гг. писатель смещает акценты в жанровой структуре, фокусируясь на публицистике. Это 
связано, прежде всего, с возможностями реализации творческих замыслов. Малый по объему текст мо-
жет быть и опубликован, и переведен, в то время как большие жанры требуют долгой кропотливой ра-
боты. Куприн чутко реагирует на события в России и преподносит читателю свой взгляд на политиче-
ские, экономические, культурные ценности. Безусловно, Александр Иванович Куприн перенимает ча-
стичку европейской культуры и идейно-философские взгляды европейцев. Категория «интерсубъек-
тивности», описанная Эд. Гуссерлем, становится особенно актуальной для русских эмигрантов, 
ставивших перед собой цель сохранить традиционную русскую культуру. Жизненный мир А. И. Купри-
на в реальности и творчестве определяется категориями, представляющими особую значимость для 
самого автора и формирующимися задолго до эмиграции. Эти понятия и определяют уникальную сфе-
ру бытия Александра Ивановича Куприна в условиях влияния чуждой ему среды. «Искусство», «газеты», 
«люди» остаются у Куприна-публициста типично русскими и особенно ценными. Куприн-эмигрант ока-
зывается неспособным принять миропорядок другой страны, как бы отрицательно он ни относился к 
новой власти в России, постепенно признает новую жизнь своей родины. Его статьи и очерки трансли-
руют изменения в отношении Куприна к событиям послереволюционной России. Особенно интересным 
представляется процесс трансформации понятия «Советский» от чуждой совдеповской действительно-
сти до реалий СССР, ставших Куприну родными. 

 

Ключевые слова: публицистика, маркеры советское и русское, интерсубъективность, жизнен-
ный мир, эмиграция. 

 
Целью данной работы является определение основных категорий жизненного мира 

Александра Ивановича Куприна. Мир русской эмиграции, воспринятый Куприным, безуслов-
но, отражен и в творчестве писателя. Поздняя публицистика Куприна многогранна. Отличи-
тельным и судьбоносным признаком его творчества становится стремление возвести любое 
понятие к жизненной практике. Куприн не просто рассуждает о советской действительности. 
Он готов принять ее, поэтому и возвращается в СССР. 

Основные задачи: изучить позднюю публицистику А. И. Куприна, дать определение по-
нятию «жизненный мир», выявить категории жизненного мира автора как индивидуально 
значимые в период его духовных исканий в эмиграции; обозначить культурную ценность 
данных категорий, проследить процесс интерсубъективного познания действительности и 
его выражение в текстах А. И. Куприна. 

В работе использован сравнительно-типологический и исторический методы анализа. 
Жизненный мир А. И. Куприна, сформированный в период эмиграции, построен на тра-

дициях русского народа и представляет существенную значимость для изучения межкультур-
ных связей, а также является определяющим фактором для возвращения писателя на Родину. 

Историчность окружающего и творческого мира А. И. Куприна безусловна. Куприн-
публицист остро реагирует на события, коснувшиеся его жизни и формирующие новый ми-
ропорядок. Его мироощущение «Со-присутствия» [5, § 50] в сообществе русских зарубежников 
неизбежно приводит к изменению «модусов здесь и там» [5, § 50]. Желаемое «здесь», в Евро-
пе, не приносит Куприну душевного покоя, а ненавистное «там», Советская Россия, трансфор-
мируясь, прежде всего, в сознании автора, способно достичь мироощущения «самоприсут-
ствия» [5, § 50]. 

Исследованием публицистики А. И. Куприна активно занимались Л. Н. Ефименко, 
А. В. Карпенко (проблемы жанра); Я. В. Иконникова (концепты «свое-чужое»); О. В. Роденкова; 
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С. А. Кулагин (проблемы национальной идентичности); Т. А. Кайманова (сборники неопубли-
кованных ранее произведений). 

Актуальность работы определяется недостаточностью изученности публицистического 
творчества А. И. Куприна периода эмиграции. Миры, жизненный, духовный, культурный, в 
творчестве А. И. Куприна становятся выражением сознания людей той эпохи. На стыке этих 
миров определяются новые категории, такие как, например, вещность, сохраняющая в себе 
связь времен, или интерсубъективность, которая размывает границы восприятия действи-
тельности. Для литературоведения значимыми становятся способы выражения этих катего-
рий – концепты, идеологемы. Публицистика Куприна с невероятной точностью фокусируется 
на действительных, реальных событиях и людях. Исследование публицистического творче-
ства влечет за собой и изучение истории тяжелейшего для России послереволюционного пе-
риода. Новизна работы заключается в определении наиболее значимых явлений реальной 
жизни писателя, нашедших свое выражение в его творчестве. 

Понятие «Жизненный мир» вводится впервые немецким философом-феноменалистом 
Эд. Гуссерлем в начале XX в. Это единственный действительный «конкретный окружающий 
мир» [5, § 58], в котором живет субъект. Жизненный мир относителен и из-за субъективности 
индивида, и из-за связи с историческими формами жизни. Признаками жизненного мира ста-
новятся пространственность, временность, вещность, интерсубъективность. 

Жизненный мир – это некий опыт, приобретаемый субъектом, познание через понима-
ние мира другого. В литературоведении жизненный мир можно рассматривать как отноше-
ния автора и героя, так и отношения автора и читателя. Именно на стыке мира писателя и 
мира героя возникает некая интенция, интерсубъективное отношение Я-субъекта и Я-друго-
го. Автобиографичность свойственна литературному произведению. В отношениях автор-
читатель второй приобретает новый опыт посредством познания авторской позиции Я дру-
гого. «Купринский» мир периода эмиграции самобытен. С одной стороны, Александр Ивано-
вич Куприн погружается в культуру Франции с готовностью принять свою новую жизнь. Но 
чем глубже автор осознает реалии окружающего его мира, тем более вероятным становится 
его возвращение на родину. 

В период эмиграции изменяется признак пространственности жизненного мира автора. 
Куприн наблюдает устои существования европейского общества, при этом он создает произ-
ведения-воспоминания, действия в которых происходят в его родной России. Пространствен-
ность у Куприна – это не просто границы государств, это еще и культура народа, его ментали-
тет. В своем очерке «Париж и Москва», например, писатель создает образы двух столиц, каж-
дая из которых живет своей жизнью. Привычный уклад жизни Парижа, привычки его 
горожан откликаются в душе автора едва уловимым воспоминанием его прошлой жизни в 
Москве и самой Москвы. «Случайно увидел я в Латинском квартале, над улицей Турнефор, 
стаю любительских голубей, дружно плававших широкими кругами в высоком бледно-
голубом небе, то чернея, то блистая крыльями на поворотах, и сказал: "Вот оно! Москва!"»1.4 

Временность жизненного мира Куприна в этот период характеризуется сменой настоя-
щего и прошлого. Автор стремится фиксировать именно современность. Основой же его экс-
прессивной реакции на события настоящего становятся воспоминания автора. 

Важным признаком жизненного мира писателя является интерсубъективность. Она 
возникает на стыке межкультурных отношений Россия – Европа. Писатель-эмигрант оказы-
вается чужим на своей родине и не становится «своим» в чужой стране. 

В последнее время в литературоведении часто поднимается вопрос об оппозиции «свое-
чужое» писателей-эмигрантов. Отношения «свое-чужое» – это уже так называемый «концепт-
канон» [20, с. 11], предопределяющий исходный пункт любого дискурса о судьбе русской эми-
грации. 

Куприн – один из тех, кто нашел в себе силы вернуться в Советский Союз после много-
летней эмиграции во Франции. Вероятно, чуждое и чужое переосмысляется автором, равно 
как и стереотипное «советское» и истинно «русское», смещая установленные идеологические 
акценты. 

В то время как А. И. Куприн обживается в чужой ему стране, во Франции, в его родной 
России укрепляется новая власть Советов, которая строится не столько на национальном, 

                                                 
1 А. И. Куприн. Париж и Москва // Иллюстрированная Россия. 1925. № 10, январь. Здесь и далее дана 
информация о первых публикациях А. И. Куприна. 
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сколько на идеологическом аспекте. Национальная идентичность становится значимой для 
самого автора. Писатели, художники, политические деятели, представители белого движения, 
оказавшись в эмиграции, следуют своей социокультурной идентичности. «Русские зарубеж-
ники» [12, с. 367] невольно становятся посредниками в диалоге культур разных стран. В ста-
тье «Мир – дурак» А. И. Куприн пишет: «Сейчас перед русскими зарубежниками встал вопрос 
большой важности: создание национального центра, аппарата, не только объединяющего 
наши эмигрантские мысли и чувства, но и являющегося нашим представителем перед лицом 
Европы, мира, – почем знать, может быть, и истории»2.5Лишь немногие готовы признать раз-
вивающуюся культуру молодой советской страны. Большинство из тех, кто эмигрировал, со-
крушается о былой истинно русской царской православной культуре, сохранить которую и 
должна русская эмиграция. 

Следует заметить, что отношение А. И. Куприна к новой власти очень непростое. Он не 
приемлет новых порядков большевиков, описывает события в России с крайним негодовани-
ем. Поэтому «советское» появляется в тексте Куприна реже и выступает скорее маркером от-
рицательного отношения к действительности, в то время как словом «русские» автор марки-
рует все лучшее, что сохраняется в памяти о былой России. 

«Европа теперь уж без всякого сомнения знает, что именно так обстоят взаимоотноше-
ния России подлинной и России советской»36[12, с. 454], – пишет Куприн в одной из своих ста-
тей о взаимоотношении Европа – Россия, в которых и кроется интерсубъективность жизнен-
ного мира. 

Россия «подлинная» Куприна всеобъемлюща и многогранна. Она включает в себя не толь-
ко восторг русским искусством4,7русской сказкой, русской музыкой [13, с. 370]. Передовицу жур-
нала «Отечество», ответственным редактором которого Куприн работал с 1921 по 1923 гг. в Па-
риже, он завершает словами: «Мы твердо верим, что русское искусство – один из прочнейших 
залогов жизнеспособности нашего отечества» [13, с. 370]. А уже в следующем году в другой сво-
ей статье «Паспарту» Куприн замечает, «…что русское искусство …всеми корнями уходит в рус-
скую музыку, сказку, пейзаж и в русский язык»5.8В своих статьях А. И. Куприн размышляет и о 
скверных явлениях русского быта: русская тюрьма6,9в которую, как и в русскую каторгу «наря-
ду с явными закоренелыми, прирожденными, безвозвратными преступниками, попадали, к со-
жалению, и те диковинные русские люди, у которых наибольшая воля и жажда к жизни совме-
щена с наименьшими способностями приноравливаться к условиям мелкой, скучной, рабской, 
темной русской жизни» [12, с. 274]; русские преступники, русские сектанты7,10в число которых, 
по мнению Куприна, входит и В. И. Ленин: «В его (о Ленине) личном, интимном характере нет ни 
одной яркой черты – все они стерлись, сгладились в политической борьбе, полемике и односто-
ронней мысли, но в своей идеологии он – русский сектант» [12, с. 286]. Куприн охотно рассуж-
дает и о русских самозванцах8:11«В какой, скажите, стране мог явиться второй Пугачев, который 
(по записи Пушкина) велел открыть Царские врата в собор, уселся на престол и сказал: "Дав-
ненько я не сидел на своем престоле"?» [13, с. 375]. Многовековая русская история не заверша-
ется русской революцией и созданием молодой Советской республики9.12Совдепия, или советская 

Россия,1013– всего лишь новый виток истории Руси. 
Образ родины в поздней публицистике Куприна определяется понятием русская зем-

ля11.14Так, в своей заметке «Большевики» А. И. Куприн пишет: «Также бесполезно пугать обще-
ственное воображение потоками безвинной крови, заливающей русскую землю» [13, с. 370]. 

Однако в заключительных статьях возникает уже название нового государства СССР. В два-
дцатые годы Куприн наблюдает зачатки нового строя. Безусловно, Совдепия, именно из этой 
страны эмигрировал писатель, нелепа, смешна, страшна и чужда сознанию русского человека. 

                                                 
2 А. И. Куприн. Мир-дурак // Общее дело. Париж. 1920. № 150. 
3 А. И. Куприн. О хозяине и родственнике // Русская Газета. Париж. 1924, 30 ноября. № 187. 
4 А. И. Куприн. Отечество // Отечество. Париж. 1921. № 1. 
5 А. И. Куприн. Паспарту // Русское дело. София. 1922, 22 января; Слово. 1991. № 3. 
6 А. И. Куприн. Русские коммунисты // Общее дело. Париж. 1920, 6 августа. № 82; 13 августа. № 83; 
20 августа. № 84. 
7 А. И. Куприн. Ленин // Общее дело. Париж. 1920, 10 сентября. № 87. 
8 А. И. Куприн. Гуслицкая фабрика // Общее дело. Париж. 1921, 30 сентября. № 440. 
9 А. И. Куприн. Высокие покровители // Общее дело. Париж. 1920. № 86. 
10 А. И. Куприн. Недочеты // Общее дело. Париж. 1920. № 213. 
11 А. И. Куприн. Большевики // Отечество. 1921. № 2. 
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В купринской Совдепии царствовал голод и Чрезвычайка «(в Москве ее называют «Чересчур-
кой»)»1215[12, с. 226]. Автор неоднократно пишет о случаях каннибализма, в том числе и среди 
детей. 

Первые советские декреты1316о, например, наборе в Красную армию или о введении 
трудовых книжек, заменяющих паспорт, воспринимаются автором всерьез, но они отражают 
бытие той самой безобразной Совдепии, а значит, не приветствуются писателем: «Не нужно 
обладать ни особенно пылким воображением, ни исключительным даром пророчества, чтобы 
представить себе, сколько тягчайшего, непоправимого зла несет с собою эта обезличивающая 
всякую индивидуальность «трудовая книжка» [12, с. 258]. 

Со временем Советская Россия в творчестве Куприна приобретает человеческий облик. В 
купринских очерках и статьях появляются безликие советские деятели14,17в описании которых 
Куприн не может избежать иронии: «Перед нашими читателями пройдет галерея одиночных и 
групповых снимков с выдающихся советских деятелей: от главных вождей коммунизма до 
скромного палача Ч. К.» [13, с. 370]. «Вдруг нам суют, в нашу художественную студию, по чьей-то 
высокой протекции, чью-то советскую свояченицу или сожительницу»15,18– записывает Куприн 
в своей статье «Высокие покровители» рассказанную И. А. Буниным историю. В новом совет-
ском театре работают бездарные советские свояченицы [13, с. 363], а в новой армии – советские 

солдаты [12, с. 258]. В последних своих произведениях Куприн наконец признает существова-
ние советских людей. Именно к ним возвращается писатель из эмиграции. 

Будучи русским беженцем, Куприн сталкивается со сложным выбором. С одной сторо-
ны, автор смотрит на свою родную Россию через призму европейского менталитета. В таком 
случае все, что автору близко и понятно, становится для него чуждым. С другой стороны, 
Куприн ищет чудесную возможность сохранить свою любовь к России, приняв, освоив чужой 
порядок страны Советов. Куприн возвращается в СССР, оставаясь истинно русским писателем. 

«Советское» и «русское» у Куприна не противопоставлены. Это не враждующие поня-
тия. Более того, плоскости «советского» и «русского» часто пересекаются. И лишь некоторые 
понятия у Куприна объединяют одновременно и «советское», и «русское», раскрывая основу 
жизненного мира писателя. Например, солдаты у Куприна могут быть и русскими, и совет-
скими; газеты в публицистике Куприна могут быть и советскими, и русскими. О первых не-
лестно отзываются русские зарубежные журналисты («ультрафиолетовые советские газе-

ты» [13, с. 361 Высокие покровители]); о вторых – европейская общественность («русские бе-

женцы и русские газеты врут и врут» [12, с. 254 Тихий ужас]); замечательное истинно русское 
искусство и нелепое советское; и наконец, люди, хорошие советские люди. 

Именно эти понятия оказываются особенно ценными в жизни самого автора. В про-
шлом кадет Куприн очень хорошо знал военную жизнь изнутри. Известность Куприну-
писателю принесла как раз трилогия о буднях военных «Поединок», «Кадетство», «Юнкера». 
Какими бы скверными словами А. И. Куприн ни описывал армейские порядки, стойкость духа 
русского солдата он отрицать не мог. «А умирать безропотно, бестрепетно, «беззаветно», 
как вы говорили, разве не русские солдаты были мастера?», – пишет он в своей статье «Пас-
парту»16.19Исторически сложилось так, что значимость понятия «советский солдат» для рус-
ского человека и европейца возникает в 40-х гг., после событий Второй мировой войны. В 
творчестве Куприна образ «советского солдата» формируется уже в 20-е гг. так же, как и об-
раз неизвестного солдата. О русской армии автор знал многое. Полагаю, учитывал он и воз-
можность влияния Советской власти на воинский порядок. 

Газета в жизни самого Куприна, безусловно, значима. Публицистический газетный 
стиль предполагает краткую форму произведения, экспрессивность, эмоциональность по-
вествования, отсутствие вымысла и художественного искажения ситуации. Статьи и очерки 
Куприна историчны. В них отражены реальные исторические события. Читатель приобретает 
практический опыт. Можно предположить также, что газета в жизненном мире Куприна со-

                                                 
12 А. И. Куприн. Советские анекдоты // Новая русская жизнь. 1920, 18 апреля. № 85; 20 апреля. № 86; 
22 апреля. № 87. Подпись: Али-Хан. 
13 А. И. Куприн. Тихий ужас // Новая русская жизнь. Париж. 1920, 22 мая. № 112; 23 мая. № 113; 26 мая.  
№ 114; 27 мая. № 115. Подпись: Али-Хан. 
14 А. И. Куприн. Большевики // Отечество. Париж. 1921. № 2. 
15 А. И. Куприн. Высокие покровители // Общее дело. Париж. 1920. № 86. 
16 А. И. Куприн. Паспарту // Русское дело. София. 1922, 22 января; Слово. 1991. № 3. 
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держит тот самый признак вещности, концентрируя на себе внимание и автора, и читателя, и 
мировой общественности. 

Понятно, что газетная статья далека от того, что принято называть искусством. И все 
же именно через средства массовой информации происходило знакомство человека с основ-
ными понятиями и ценностями новой власти в России или новой жизни в другой стране. Эми-
гранты создавали свои типографии, где и печатались такие авторы, как Бунин, Куприн, Набо-
ков и многие другие. Проявляющийся художественно-публицистический стиль Куприна изя-
щен и индивидуален. А произведения Куприна – образцы литературного искусства. 

Таким образом, миропорядок А. И. Куприна в эмиграции определяется категориями, ко-
торые формируют жизненный мир автора. Вещность, интерсубъективность, временность, 
историчность проявляются в плоскости соприкосновения культурных миров, являющихся 
своеобразной надстройкой общественно-политических отношений. Концепт-сфера этих кате-
горий в творчестве автора сформирована. Популярную среди писателей-эмигрантов оппози-
цию «свое-чужое» Куприн, для которого национальная идентичность становится значимой, 
прорабатывает по-своему. Наиболее яркой иллюстрацией его отношения к действительности 
становятся не противоположные друг другу понятия «советское-русское». «Советское» ис-
пользуется реже. Оно наделено скорее отрицательным отношением автора. Это понятие 
трансформируется, как и сам Жизненный мир автора. Европейская жизнь, русская культура 
на фоне европейской ментальности, эмоционально-экспрессивная реакция автора на собы-
тия, происходящие в России и, наконец, судьбоносное решение о реэмиграции скрыты, каза-
лось бы, в совершенно бытовых деталях, составляющих окружающий мир Куприна в настоя-
щем и прошлом. Газета не просто формирует авторский стиль А. И. Куприна. Это знаковый 
элемент и культурного, и жизненного мира не только А. И. Куприна, но всего общества той 
эпохи. Жизненный мир Куприна индивидуален, в нем преобладает движение к историчности, 
стремление зафиксировать исторические события, происходящие в действительности. Осо-
бенно важным представляется возведение описываемых Куприным понятий к жизненной 
практике. Словно бы автор примеряет новую советскую жизнь России и перед самой смертью 
вновь оказывается на своей Родине. 
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Absract. The period of emigration in the work of Alexander Ivanovich Kuprin does not become stagna-

tion. In the 20s, the writer shifted the emphasis in the genre structure, focusing on journalism. This is primarily 
due to the possibilities of implementing creative ideas. A small text can be both published and translated, while 
large genres require long, painstaking work. Kuprin reacts sensitively to the events in Russia and presents the 
reader with his view on political, economic, and cultural values. Of course, Alexander Ivanovich Kuprin adopts a 
piece of European culture and ideological and philosophical views of Europeans. Russian Russian emigrants, 
who set themselves the goal of preserving traditional Russian culture, are becoming particularly relevant to the 
category of "intersubjectivity" described by Ed. Husserl. The life world of A. I. Kuprin in reality and creativity is 
determined by categories that are of particular importance to the author himself and formed long before emi-
gration. These concepts define the unique sphere of being of Alexander Ivanovich Kuprin under the influence of 
an environment alien to him. "Art", "newspapers", "people" remain with Kuprin-publicist typically Russian and 
especially valuable. Kuprin, an emigrant, turns out to be unable to accept the world order of another country, no 
matter how negatively he treats the new government in Russia, gradually recognizes the new life of his home-
land. His articles and essays broadcast changes in Kuprin's attitude to the events of post-revolutionary Russia. 
Especially interesting is the process of transformation of the concept of "Soviet" from the alien Soviet reality to 
the realities of the USSR, which became Kuprin's native. 

 

Keywords: journalism, markers Soviet and Russian, intersubjectivity, life world, emigration. 
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