
Реалист по письму
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исполняется 150 лет со дня рождения А. И. Куприна



"Реалист по письму, он изображает людей в реальных очертаниях, в чередованиях света и 

теней, настаивая на том, что нет ни абсолютно хороших, ни абсолютно дурных людей, что 

самые разнообразные свойства умещаются в одном и том же человеке и что жизнь станет 

прекрасной, когда человек будет свободен от всяких предрассудков и предубеждений, будет 

сильным и независимым, научится подчинять себе условия жизни, станет сам создавать 

свой быт."

Ф. Д. Батюшков. Из статьи "Этюд о Куприне"



Удивительная и трагическая судьба. 

Раннее сиротство (отец, мелкий чиновник, умер, когда мальчику был год); непрерывное 

семнадцатилетнее затворничество во всякого рода казенных заведениях (московский сиротский 

дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище); затем, после нескольких лет 

унылой военной службы в провинции, выход в отставку, полуголодное существование человека 

без профессии; первые литературные удачи, стремительный взлет: слава, деньги, кутежи, 

безудержная трата сил и — в эмиграции, в далеком Париже — быстрое физическое угасание, 

нужда, жестокая и непрестанная тоска по России; наконец осуществившаяся мечта вернуться на 

родину…

Олег Михайлов

А.И. Куприн – кадет, офицер, писатель



Александр Иванович Куприн происходил из знатной, 

но обедневшей татарской семьи. Он родился в  

городе Наровчат Пензенской губернии. Он познал 

нищету в детстве со всеми ее унижениями. В 

шестилетнем возрасте Куприна отдали в класс 

Московского сиротского училища, из которого он 

вышел в 1880 году. После этого Александр Иванович 

учился в военной академии, Александровском 

военном училище. Время обучения описано в таких 

сочинениях Куприна, как: «На переломе (Кадеты)», 

«Юнкера». 

При этом следует отметить, что роман «Юнкера» 

Александр Иванович Куприн написал уже в конце 

своей жизни, в эмиграции. Находясь вдали от своей 

любимой Родины, писатель воскрешает на 

страницах романа воспоминания о своей 

молодости, об учебе в Александровском военном 

училище, московской жизни, друзьях и близких.



Первая опубликованная повесть Куприна 

«Последний дебют» вышла в свет в 1889г. на 

страницах журнала «Русский сатирический листок». 

В это время Александр Куприн учился в Московском 

Александровском военном училище. Юнкера 

училища могли печатать свои рассказы только с 

разрешения начальства, а Куприн о публикации 

«Последнего дебюта» никого не уведомил, за что его 

отправили на гауптвахту. 

Главная героиня произведения — актриса Лидия 

Гольская — безответно влюблена в антрепренера. Он 

воспользовался ее чувством и бросил. Актриса решила 

покончить с собой, и совершила это на сцене, на глазах 

у сотен зрителей, потрясенных ее талантом.

В основу рассказа легла известная в то время история о 

самоубийстве провинциальной актрисы и певицы 

Евлалии Кадминой. Артистка увидела среди зрителей 

своего возлюбленного с невестой, приняла в гримерке 

яд и умерла во время спектакля.



С 1890 года А.И. Куприн был подпоручиком в пехотном полку. Во время 

службы были изданы многие очерки, рассказы, повести: «Дознание», 

«Лунной ночью», «Впотьмах».



Сюжет рассказа Куприна "Дознание" прост: в полку 

произошла мелкая кража  (голенища сапог и 37 копеек 

денег), подозревают ранее штрафованного за побег 

татарина Мухамета Байгузина. Прямых доказательств 

нет, только дежурный, ефрейтор Пискунов видел, что в 

казарме этот солдат околачивался. Другой свидетель, 

фельдфебель Остапчук ничего не видел, но просто не 

любит иноверцев. Молодой подпоручик Козловский 

сумел разговорить подозреваемого, заведя разговор о 

том, что у вора есть мама (использовал татарское 

слово "инай"). Байгузин расчувствовался и сознался в 

краже. Татарина за это отправили под 100 ударов 

плетей. Козловский смотрел экзекуцию и мучился из-за 

бессмысленности этой кары, из-за своего участия в 

приговоре.



Повествование ведется от первого лица. Герой 

произведения неожиданно узнает, что его 

знакомый совершил страшное  преступление, 

убийство, и совершил его потому, что хотел 

насладиться своей властью над другим 

человеком…

«Боже мой! Какое это наслаждение! Говорить 

ей о любви, грозить убить ее, вымогать у нее 

ласки с револьвером у виска! Ах, это 

необъяснимое сладострастие…» 



Красавец инженер крупно проигрывается. 

Влюблённая в него девушка достаёт игроку 

необходимую сумму у влюбленного в нее 

богатого вдовца, дочь которого она 

воспитывает. Однако, осознав насколько 

мелок и ничтожен предмет ее любви, 

девушка убегает в ночь, простужается  и 

умирает от горячки. Полюбивший её больше 

жизни богач кончает жизнь самоубийством.



Спустя четыре года, Куприн вышел в отставку. После этого писатель много путешествует по России, 

пробует себя в разных профессиях. В это время Александр Иванович познакомился с Иваном Буниным, 

Антоном Чеховым и Максимом Горьким.

https://yastatic.net/images-thumbs/_/8cS_MbHl6VBweqVjWeI-eNy0tzE.ico



«Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, 

какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни 

препятствия. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно 

настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же 

моменты взгляда», - писал Куприн. Но взгляд самого Куприна был пристален, и это нашло отражение в его 

рассказах, всецело построенных на жизненных впечатлениях, почерпнутых во время странствий. Краткие 

рассказы Куприна охватывают множество тематик: военную, социальную, любовную.



 Действие повести «Молох» (1896) происходит на 
сталелитейном заводе. Главный герой, инженер 

Андрей Ильич Бобров, питает отвращение к своей 
работе на заводе. К тому же он наркоман со стажем. 
Его напарником является некто Свежевский, типичный 
карьерист, которого Бобров с трудом терпит. Бобров 

влюблён в Нину Зинёнок, но боится признаться ей в 
своём чувстве, понимая, что мать Нины не считает его 

удачной партией для своей дочери.  

 Бобров сравнивает завод с древним богом Молохом, 
требующим человеческой крови. Он считает, что 

нужно этого кровожадного Молоха уничтожить, то есть 
взорвать завод. Именно такую, но безуспешную 

попытку предпримет Бобров, потрясенный известием  
о помолвке Нины и Свежевского, а также 
начавшимися беспорядками на заводе.



«Любовь одна дороже богатства, славы и мудрости, дороже самой жизни, потому 

что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти», – писал Куприн.

Любовь в творчестве Куприна наиболее ярко описана в повести «Олеся» (1898), 

которая была первым крупным и одним из самых любимых его произведений, и 

повести о неразделенной любви – «Гранатовый браслет» (1910). 



«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как 

смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она 

пламень весьма сильный».

В 1907 г. А.И. Куприн написал  повесть «Суламифь», сюжет которой был взят из Ветхого Завета Библии —

«Песни Песней царя Соломона». 

«Пишу не то историческую поэму, не то легенду… о  любви Соломона к Суламифи…»
А.И. Куприн. Из письма В.А. Тихонову

Из всех своих произведений Куприн больше всего любил «Суламифь». 

К.А. Куприна

Сцена из балета Б.В. Асафьева «Суламифь» по повести А.И. Куприна



Повесть «Поединок»(1905) принесла А.И. Куприну всероссийскую славу. 

Никита Ефремов на съемках сериала     Кадр со съемок сериала 
«Куприн»                                                                 «Куприн»

«Куприн. Поединок» (4 серии, режиссёр — Андрей Малюков, экранизация 
произведений «Поединок», «Юнкера», «Брегет», «Пиратка», «Штабс-капитан 

Рыбников»).



Куприн стал первым русским писателем, поднявшим постыдную тему 
проституции. Самая большая по объему повесть писателя «Яма» (1908) 
вызвала полемику в обществе и неоднозначный прием критиков. Тем не 

менее, она неоднократно переиздавалась в России и печаталась во 
многих европейских странах. 

Повесть состоит из практически не связанных между собой эпизодов 
повседневной жизни низкоразрядного «двухрублевого» заведения в 

Ямской слободе (Яме).

«Куприн». Сериал. «Яма»



А. И. Куприн также известен своими рассказами для детей. Для 

детского чтения им были написаны произведения «Слон», «Скворцы», 

«Белый пудель» и многие другие.



 А.И. Куприн ушёл в эмиграцию сознательно, спасая свою жизнь и жизнь 

своей семьи. 2 марта 1917 г. Император Николай II отрёкся от престола в 

пользу своего младшего брата Великого князя Михаила Александровича. 

Последний отказался от воспринятия власти, передав решение вопроса 

об «образе правления» Учредительному собранию. В ноябре 1917 г. 

Михаил Александрович был арестован по решению Петроградского 

военно-революционного комитета, затем выслан в Пермь и убит. В газете 

«Молва» в июне 1918 г. вышел фельетон Куприна «Михаил 

Александрович», в защиту Великого князя. Фельетон был воспринят новой 

властью как агитация за восстановление на троне «Императора 

Михаила». В ночь на 1 июля 1918 г. А. И. Куприн был арестован. Всего он 

пробыл под арестом три дня.

 Источник: http://kuprin-lit.ru/kuprin/biografiya/rasskazova-poslednie-stranicy.htm

 В ноябре 1919 г. Куприн с семьей покинул Россию.

 С 1919 по 1921 гг. он жил в Гельсингфорсе (нынешнем Хельсинки) и 

печатался в финских газетах.

 В книге «Мы, русские беженцы в Финляндии» собрано практически все, 

что написал Куприн с 1919 по 1921 год. Это главным образом фельетоны 

– крайне резкая полемика с новоявленной советской властью, 

беспощадные шаржи на большевистских вождей, анализ положения на 

фронтах Гражданской войны и политики европейских государств.



В Париж Куприн с женой и дочерью приехал 4 июля 1920 года. Он продолжает писательскую 

деятельность, из-под его пера выходят повести, рассказы, статьи и эссе. Так  рассказы, 

услышанные им когда-то в России от «бывалых» людей, оживали на страницах его произведений. 

Но к концу 20-х — началу 30-х годов запас жизненных впечатлений, вывезенных Куприным из 

России, в значительной степени иссяк, и в середине 30-х годов Куприн фактически прекращает 

литературную деятельность. Последним значительным произведением писателя была повесть 

«Жанета», законченная в 1933 году. 

Парижская улица Ранеляг, один из адресов писателя А.И. Куприн. Пригород Парижа Севр Виль д'Авре. 1922 г.



Практически все произведения, написанные Куприным в эмиграции, пользовались популярностью у 

читателей. Во Франции он создал четыре крупных работы - «Купол святого Исаакия Далматского», «Колесо 

времени», «Юнкера» и «Жанета», а также большое количество коротких рассказов, философскую притчу 

о красоте «Синяя звезда». Содержание и стиль произведений Куприна, созданных в эмиграции, 

отличаются от произведений, созданных в России: в них звучат тоска и чувство обречённости. «Есть, 

конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут 

писать роман за романом. А мне всё надо родное, всякое — хорошее, плохое, — только родное».

Цит. по: Михайлов О. Куприн. – С. 68.



Лишь через 17 лет А.И. Куприн возвращается в Россию. Тогда же публикуется последний 

очерк писателя – произведение «Москва родная». 

«Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл 

вдали от Родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. 

Всего этого не было, когда я уезжал из России. Но самое 

удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я 

увидел на Родине, это люди,…» 

А.И. Куприн. Из очерка «Москва родная»



Огромное впечатление на 

читателей произвели 

воспоминания Ксении 

Александровны Куприной о ее 

великом отце. Сами 

свидетельства дочери, близко 

знавшей отца, жившей в одной 

семье с ним и мамой, 

Елизаветой Морицевной, уже 

заслуживают внимание. Автор 

пишет о том, что сама видела, 

запомнила, пережила. 
Ксения Александровна Куприна

https://yandex.ru/images/search?fr
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Книга известного писателя                

О.М. Михайлова, посвященная жизни и 

творчеству одного из самых 

выдающихся писателей-реалистов 

начала нашего века, А. И. Куприна, 

относится к жанру публицистики. Она 

была опубликовано в 1981 году 

издательством Молодая гвардия. 

Жизнь  Александра Куприна похожа на остросюжетный 

роман. Все противоречия, парадоксы, катастрофы и 

смятения той переломной эпохи отразились в 

обширной купринской мифологии, как советской, так и 

антисоветской. Виктория Миленко, кандидат 

филологических наук, пожалуй, первая в Новое время 

предприняла попытку «поверить алгеброй гармонию», то 

есть фактологией мифологию, привлекая 

малоизвестные и неизвестные доселе материалы, 

документы, и это оказалось весьма увлекательным 

экскурсом. 

Несколько книг, посвященных жизни и 

творчеству А.И. Куприна, вышли в серии 

«Жизнь замечательных людей»



Монография известного историка литературы 

А. Волкова, впервые изданная в 1962 году, 

посвящена творчеству одного из замечательных 

русских писателей конца XIX и начала XX века -

А. И. Куприна. Автор воссоздает облик А. И. 

Куприна - человека и писателя, прослеживает 

эволюцию его творчества, поиски, достижения, 

горькие неудачи. Творчество Куприна 

рассматривается на широком фоне развития 

русской общественной мысли и литературно-

политической борьбы. А. Волков показывает, как 

процесс общественного развития сказывался 

на эволюции мировоззрения и художественного 

метода писателя. 



Спасибо за внимание!


