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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА
В ПУБЛИЦИСТИКЕ А. И. КУПРИНА ПЕРИОДА ЭМИГРАЦИИ

Аннотация: В статье анализируются публицистические произведения А. И. Куприна
периода эмиграции, посвященные Октябрьской революции 1917 года. Выявляется отно+
шение публициста к революции как к нелепому и гибельному эксперименту над русским
народом. Определяются приемы и средства создания образов вождей большевистской
партии. Подчеркивается, что публицистика А. И. Куприна периода эмиграции – это актив+
ный протест против Советской власти. Особое внимание уделяется размышлениям публи+
циста о путях возрождения Родины, о русском национальном характере, о духовно+нрав+
ственных традициях русской культуры.
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Обсуждение опыта Октябрьской революции, ее причин и последствий зани+
мало центральное место в публицистике А. И. Куприна, с 1919 г. находящегося в
эмиграции сначала в Хельсинки, затем в Париже. Известно, что до 1917 г. писа+
тель сочувствовал революционным идеям, верил, что «Россия выйдет из крова+
вой бани обновленной и светлой» [3]. Но уже с февраля 1917 г. заметна эволюция
его взглядов. Куприн приходит к выводу, что революционные преобразования,
осуществляемые с помощью чудовищного насилия, неуклонно ведут страну к
государственной и духовной катастрофе.

В статьях и очерках, опубликованных в периодических изданиях русского
зарубежья, Куприн негативно оценивал Октябрьскую революцию. По его мне+
нию, это «нелепый и гибельный эксперимент» [2, с. 188] над Россией и ее наро+
дом. Как и многие публицисты+эмигранты, он пытался разобраться в причинах
русской катастрофы. Одну из причин он видел в том, что в 1917 г. Россия была
ослаблена мировой войной, ее социальный организм был физически и психи+
чески болен. В своих публикациях он показывал, что армия разложилась изнутри,
поскольку Февральская революция настроила солдат против офицеров. «Позор+
ный» Брестский мир привел, по мнению публициста, к тому, что «из+под ног по+
следнего храброго и честного солдата они (большевики – прим. авт.) вырвали
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единственную прочную доску – представление о Родине, оплевав, осмеяв, ра+
стоптав это имя» [2, с. 41].

Анализируя причины трагедии, он приходит к выводу, что русский националь+
ный характер сам по себе отчасти явился благоприятной почвой для большевизма.
В статье «Голос друга» он отмечал, что «рабство, возведенное в государственную
систему, <...> послужило, как лучший навоз, для того, чтобы на русской земле
так буйно расцвел ядовитый дурман большевизма» [2, с. 89].

Подобная мысль развивалась Куприным и в статье «Капитаны Тушины», в
которой он утверждал, что герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир» является
самым верным типом русского героя, концентрируя в себе положительные чер+
ты национального характера: «Тут и простота, и мечтательность, и врожденный
стыд перед громкой фразой или красивым жестом, и полнейшая неспособность
к оценке собственного подвига» [2, с. 149]. Куприн отмечал в герое толстовского
романа и отрицательные стороны русского национального характера: «смирение,
робость, рабская покорность – проклятая школа коронованных и некоронован+
ных Держиморд – уродливая школа, породившая, в силу исторического закона
противодействия, другое уродство – русский большевизм» [2, с. 149].

Еще одна причина русской трагедии, по мнению Куприна, – отсутствие исто+
рической памяти, забвение традиций на родине. В статье «Нация» он с горечью
замечал: «Плевали мы на свое историческое прошлое, на светлую память своих
праведников, на своего кормильца – великий русский народ, на свое националь+
ное достоинство, стыдясь и высмеивая его» [2, с. 127].

Публицист также пытался понять, кто такие большевики и почему они побе+
дили. Он считал, что они смогли остаться у власти, благодаря, с одной стороны,
апатии и усталости большинства населения, а с другой – своему намеренному
обращению к таким низменным инстинктам, слабостям и порокам людей, как
властолюбие, жестокость, лень и зависть. «С каким постоянством и искусством
играют они на самых низменных душевных сторонах черни, льстя ее стадному
самолюбию…», – с негодованием замечал он в статье «Памятная книжка» [2,
с. 40–41].

Следует отметить, что в центре внимания Куприна+публициста находились
и вожди большевистской партии. Ленин в его статьях неоднократно упоминался
как собирательное лицо, олицетворяющее все негативные приметы новой власти
в России. Однако есть и отдельные публикации, посвященные лидеру больше+
виков, например, очерк «Ленин. Опыт характеристики». Куприн утверждал:
«Ленин не гениален, он только средне умен. <...>. Он весь, всеми частицами
мозга – теоретик, бесстрастный шахматист. Идя по следам Маркса, он рабски
доводит его жестокое, каменное учение до пределов абсурда и неустанно ломится
еще дальше» [1].

Возвышению Троцкого, по мнению публициста, способствовал лишь слепой
случай. В очерке «Троцкий: Характеристика» Куприн отмечал, что Троцкий «не
творец, а насильственный организатор организаторов. У него нет гения, но есть
воля, посыл, постоянная пружинистость» [2, с. 104].

Заметно, что Куприн+публицист крайне редко обращался к разговору о марк+
сизме+ленинизме. Он не считал большевизм учением, партией. Для него «это
только метод, только способ действия, только средства, давно потерявшие связь
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с целью, которая должна была их оправдывать» [2, с. 40]. Публицистика А. И. Ку+
прина периода эмиграции – это активный протест против Советской власти,
против кошмаров советской действительности, «перед которыми бледнеют
сумасшедший дом, каторга, тифозный бред и сама преисподняя» [2, с. 232].
Куприн жестко оценивал новую власть в России, большевики для него шайка
«заведомых убийц, сутенеров и мошенников, самозванно именующих себя
русским правительством» [2, с. 120]. В статье «Египетская работа» он утверждал,
что «большевики вывернули наизнанку все устоявшиеся человеческие понятия
и нормы. Рассчитали Бога, собственность и родину» [2, с. 127].

Как и большинство публицистов русского зарубежья, А. И. Куприн активно
обсуждал пути избавления родины от большевизма. Во+первых, он был уверен,
что «большевизм будет иметь жизненную силу до тех пор, пока с ним будут вое+
вать» [2, с. 23]. По его мнению, в мирное время конфликт между большевиками
и населением страны должен обостриться. Основаниями для подобного утвер+
ждения были сведения из России о многочисленных протестах против принуди+
тельного труда, дезертирстве в армии и мятежах в деревне.

Особые надежды Куприн возлагал на крестьян, основу жизни которых соста+
вляет частная собственность, поэтому они должны оказать решительное сопро+
тивление новой власти. Куприн также подчеркивал большое значение в борьбе
с большевиками другой внутренней силы – религии. Публицист показывал, что
на фоне «насильственной большевистской попытки вырвать одним размахом
из народной жизни церковь, пустившую в ней тыся+челетние корни» [2, с. 159],
у русских людей растет религиозное сознание, которое, по его мнению, станет
одним из решающих факторов в поражении новой власти.

В деле освобождения России от большевистской диктатуры Куприн особые
надежды возлагал на Белую армию. Само ее существование было для Куприна
признаком здоровья русского народа; он рассматривал ее как серьезную
моральную силу, которую нужно было сохранить в боевом состоянии. Мечтая
спасти Россию от большевистского засилья, Куприн также надеялся на помощь
извне. Он был уверен, что «Россия, по воле судьбы, отвела от Европы грозу
большевизма, приняв ее на себя» [2, с. 32]. Куприн, как и Л. Андреев, И. Бунин,
Д. Мережковский, З. Гиппиус и другие публицисты русского зарубежья, выражал
негодование по поводу недальновидности Европы и Америки, которые не хотели
понять, что большевизм – это страшная опасность для всех.

В публицистике Куприна периода эмиграции доминировали актуальные и
сегодня мысли о возрождении родины, о русском национальном характере, о
духовно+нравственных традициях русской культуры, о духовном подвижничестве
русского народа. Он неизменно утверждал, что Россия «восстанет из пожара и
разрушения, омытая слезами и кровью, обновленная и сильная» [2, с. 55].
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