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В 1880 году Куприн поступил во Вторую 
Московскую военную гимназию.

В 1887 году был зачислен в Александровское 
военное училище. 

Впоследствии Куприн опишет свою армейскую 
юность в повестях «На переломе (Кадеты)» и в 

романе «Юнкера».

 Первым литературным опытом были стихи, 
оставшиеся неопубликованными.

 Первое напечатанное произведение — рассказ 
«Последний дебют» (1889).





• Четыре года служил офицером, военная служба 
дала ему богатый материал для будущих 

произведений.

• В 1893—1894 годах в петербургском журнале 
«Русское богатство» вышли его повесть 
«Впотьмах», рассказы «Лунной ночью» и 

«Дознание». На армейскую тему у Куприна есть 
несколько рассказов: «Ночлег» (1897), «Ночная 

смена» (1899), «Поход».

• В 1894 году поручик Куприн вышел в отставку и 
переехал в Киев, не имея никакой гражданской 

профессии. В следующие годы много 
странствовал по России, перепробовав 
множество профессий, жадно впитывая 

жизненные впечатления, которые стали основой 
его будущих произведений.





• В 1890-е годы опубликовал очерк 
«Юзовский завод» и повесть «Молох», 

рассказ «Лесная глушь», повести «Олеся» и 
«Кэт» («Прапорщик армейский»), в 1901 

году — рассказ «Оборотень».
• В эти годы Куприн познакомился с И. А. 

Буниным, А. П. Чеховым и М. Горьким

• В 1901 году переехал в Петербур, начал 
работать секретарём «Журнала для всех». 
• В петербургских журналах появились 

рассказы Куприна: «Болото» (1902), 
«Конокрады» (1903), «Белый пудель» (1903).



• 3 февраля 1902 года Куприн женился на Марии Карловне  
Давыдовой (Куприна-Иорданская),  (25 марта 

1881—1966) приёмной дочери виолончелиста Карла 
Юльевича Давыдова и издательницы журнала «Мир 

Божий» Александры Аркадьевны Горожанской (развод в 
марте 1907 года, однако официально документы о 

разводе были получены только в 1909 году). 
• Брак был не долгим в марте 1907 года супруги развелись.

• Мария Карловна оставила воспоминания «Годы 
молодости» (в том числе, о времени совместной жизни с 

А. И. Куприным) 
Дочь Лидия Александровна (3 января 1903 — 23 ноября 

1924)  Окончила гимназию. В шестнадцать лет вышла 
замуж за некоего Леонтьева, но уже через год 
развелась. В 1923 году вышла замуж за Бориса 

Егорова. В начале 1924 года родила сына Алексея 
(1924—1946) и вскоре разошлась с мужем. Когда сыну 

было десять месяцев, скончалась. Алексей 
воспитывался у своего отца, в дальнейшем участвовал 
в Великой Отечественной войне в звании сержанта, 

умер от заболевания сердца, явившегося 
последствием контузии, полученной на фронте.







Дочь Куприна от второго брака, Ксения 
Александровна (21 апреля 1908 — 18 ноября 
1981) . Модель и актриса. Работала в Доме 
моды Поля Пуаре. В 1958 году переехала из 

Франции в СССР. Играла в театре 
А. С. Пушкина в Москве. Оставила свои 
воспоминания «Куприн — мой отец». 
Похоронена вместе с родителями.

Зинаида Александровна (6 октября 
1909—1912) младшая  дочь от второго брака, 
умерла от воспаления легких. Похоронена на 

Гатчинском кладбище.

• Дочь писателя Ксения и его внук Алексей 
Егоров умерли бездетными, поэтому к 
настоящему времени прямых потомков 

писателя не осталось.



• Первое десятилетие двадцатого века для Куприна 
благодатное время, его творчество пользуется 

невероятной популярностью
• В 1905 году вышло наиболее значительное его 

произведение — повесть «Поединок», имевшая большой 
успех. Выступления писателя с чтением отдельных глав 
«Поединка» стали событием культурной жизни столицы. 

Другие его произведения этого времени: рассказы 
«Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Река жизни», 

«Гамбринус» (1907), очерк «События в Севастополе» 
(1905). В этом же году писатель поддержал восстание 

лейтенанта Шмидта в Севастополе, с которым 
познакомился лично. На тот момент Куприн проживал в 
своем доме в Балаклаве. Он приехал в Севастополь, 

активно выступал в поддержку восставших и даже помог 
скрыться от расправы матросам крейсера «Очаков». 

После выхода очерка «События в Севастополе» адмирал 
Чухнин отдал приказ о выселении его из пределов 
Севастопольского градоначальства в течение суток, 
после чего писатель вернулся в Петербург. В 1906 году 

был кандидатом в депутаты Государственной 
думы первого созыва от Санкт-Петербургской губернии.



• В годы между двумя революциями Куприн 
опубликовал цикл очерков «Листригоны» 

(1907—1911), рассказы «Суламифь» 
(1908), «Гранатовый браслет» (1911) и др., 
повесть «Жидкое солнце» (1912). Его проза 

стала заметным явлением русской литературы. 
В 1909 году с семьёй поселился в Гатчине.

• В 1909 году писатель вместе с А.Буниным 
получил Академическую премию им.А.С.
Пушкина за три тома своих произведений.

• В апреле 1911 Куприн вместе с семьей выехал 
за границу, 

посетил Ниццу, Марсель, Венецию, Геную, Ливо
рно, Корсику и через Вену и Варшаву вернулся 

в июле того же года в Россию.









Куприн, призванный в чине поручика на Первую 
мировую войну, с Елизаветой Морицевной 
Куприной (в форме сестры милосердия)



После начала 
Первой мировой
 войны открыл в 
своём доме 
военный госпиталь и
 агитировал в 
газетах граждан 
брать военные займы.
 В ноябре 1914 года был 
мобилизован и 
направлен в ополчение 
в Финляндию 
командиром пехотной 
роты. Демобилизован 
в июле 1915 года по
 состоянию здоровья.



А. Куприн и
 Ф. Шаляпин
 Петербург.
 1911 г.







В 1915 году Куприн завершает работу над 
повестью «Яма», в которой рассказывает о 

жизни проституток в публичных домах. Повесть 
подверглась осуждению за излишний 
натурализм. Издательство Нуравкина, 

выпустившее в немецком издании «Яму», было 
привлечено прокуратурой к ответственности «за 
распространение порнографических изданий».

Отречение Николая II Куприн встретил 
в Гельсингфорсе, где проходил лечение, и 

воспринял его с энтузиазмом. После 
возвращения в Гатчину работал редактором 
газет «Свободная Россия», «Вольность», 

«Петроградский листок», 
симпатизировал эсерам.



В 1917 году Куприн  завершил работу над повестью 
«Звезда Соломона», в которой, творчески 

переработав классический сюжет 
о Фаусте и Мефистофеле, поднял вопросы 

о свободе воли и роли случая в человеческой 
судьбе.

После Октябрьской революции писатель не принял 
политику военного коммунизма. Работал в 
издательстве «Всемирная литература», 

основанном М. Горьким. В это же время перевёл 
драму Ф. Шиллера «Дон Карлос». В июле 1918 года 
после убийства Володарского был арестован, три 
дня просидел в тюрьме, был выпущен и внесён в 

список заложников.
В декабре 1918 года имел личную встречу 

с В. И. Лениным по вопросу организации новой 
газеты для крестьян «Земля», который одобрил 
идею, но проект был «зарублен» председателем 

Моссовета Л. Б. Каменевым.



16 октября 1919 года, с приходом в Гатчину 
белых, поступил в чине поручика 

в Северо-Западную армию, получил 
назначение редактором армейской 
газеты «Приневский край», которую 
возглавлял генерал П. Н. Краснов.

После поражения Северо-Западной 
армии находится в Ревеле, с декабря 

1919 — в Гельсингфорсе, где 
сотрудничает с газетой «Новая русская 

жизнь», с июля 1920 — в Париже.



В 1937 году по приглашению 
правительства СССР Куприн вернулся 
на родину. Возвращению Куприна в 
Советский Союз предшествовало 
обращение полпреда СССР во 

Франции В. П. Потёмкина 7 августа 1936 
года с соответствующим предложением 

к И. В. Сталину (который дал 
предварительное «добро»).





По устным воспоминаниям соседей, Куприну была 
предоставлена квартира в элитном по проекту и по 

составу жильцов сталинском доме на Выборгской стороне 
в Лесном по адресу Ленинград, Лесной проспект, д. 61 

(Дом специалистов). 
По утверждениям Л. Рассказовой, во всех служебных 
записках советских чиновников зафиксировано, что 

Куприн слаб, болен, неработоспособен и не в состоянии 
ничего писать. Предположительно, опубликованная в 

июне 1937 года в газете «Известия» за подписью Куприна 
статья «Москва родная» была на самом деле написана 

приставленным к Куприну журналистом Н. К. Вержбицким. 
Публиковалось также интервью с женой Куприна 

Елизаветой Морицевной, которая рассказывала, что 
писатель восхищён всем увиденным и услышанным в 

социалистической Москве.
По другим данным, он был вполне активен, подписал с 
Мосфильмом договор об экранизации рассказов «Штабс-
капитан Рыбников» и «Гамбринус», присутствовал на 
военном параде на Красной площади, подписался на 

заем обороны.



А.И. Куприн умер в ночь на 25 августа 1938 
года от рака пищевода. Похоронен 
в Ленинграде на Литераторских 

мостках Волковского кладбища рядом с 
могилой И. С. Тургенева



Дом сестры Куприна в Коломне на улице 
Лазарева, где не раз гостил Александр Иванович



Дом – музей А.И.Куприна в 
Наровчатах



Памятник Куприну . Улица Куприна / улица Максима 
Горького, село Наровчат, Наровчатский район, 
Пензенская область. Скульптор — Александр 

Саркисович Хачатурян



       Памятник 
А. И. Куприну 
на набережной 
Назукина в 
Балаклаве, 
напротив 

Гранд-отеля, 
где он 

неоднократно 
останавливалс

я.



Спасибо за 
внимание




