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«Московское книгоиздательство» было основано в 1907 г. пред‑
ставителем парижских бумажных фабрик «Пализен» Густа‑

вом Алексеевичем Блюменбергом и его сыном, отставным кавалерий‑
ским офицером Георгием Густавовичем Блюменбергом. В период с 1908 
по 1917 гг. было выпущено двадцать литературных сборников «Земля», 
одним из основных авторов которых являлся А. И. Куприн.

Несмотря на обилие историко‑литературоведческого материала, по‑
священного творческому наследию Куприна, сотрудничество писателя 
с «Московским книгоиздательством» и, в частности, его участие в лите‑
ратурных сборниках «Земля» до сих пор отдельно не освещалось. Ме‑
жду тем в альманахах «Земля» были впервые изданы выдающиеся про‑
изведения Куприна: «Суламифь» (Сб. 1, 1908), «Яма» (Сб. 3, 1909; Сб. 15, 
1914; Сб. 16, 1915), «Гранатовый браслет» (Сб. 6, 1911), «Каждое жела‑
ние» («Звезда Соломона») (Сб. 20, 1917).

Существуют всего две давние литературоведческие работы, специаль‑
но посвященные альманаху «Московского книгоиздательства». В иссле‑
довании 1960 г. О. Д. Голубева позиционировала сборники «Земля» в це‑
лом как реалистические, приводя фамилию Куприна в перечне основ‑
ных сотрудников альманаха: «<…> сборники „Земля” объединяли глав‑
ным образом писателей‑реалистов. Основными сотрудниками сборни‑
ков были М. Арцыбашев, В. Винниченко, Н. Крашенинников, А. Куприн, 
Е. Чириков» [Голубева, 1960, с. 324]. В работе 1984 г. А. А. Тарасова рез‑
ко отмежевала Куприна‑реалиста «от арцыбашевско‑винниченковского 
и сологубовского направлений» [Тарасова, 1984, с. 61]. Таким образом, 
очевидно, что тема сотрудничества Куприна в проектах «Московского 
книгоиздательства» нуждается в серьезной проработке.
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Сотрудничество Куприна с «Московским книгоиздательством» на‑
чалось с истории перекупки повести «Суламифь» для первого сбор‑
ника «Земля» у петербургского издательства «Шиповник» (владельцы 
С. Ю. Копельман и З. И. Гржебин).

Изначально «Суламифь» предназначалась литературно‑художествен‑
ному альманаху издательства «Шиповник». В конце третьей книги «Ши‑
повника» (1907) помещалось объявление о скором выходе «Суламифи» 
в ближайшем сборнике (Литературно‑художественный альманах…, 1907, 
с. 309). Младшая дочь писателя К. А. Куприна в книге об отце сделала сле‑
дующую запись: «В октябре в Даниловское приезжает из издательства 

„Шиповник” Гржебин и предлагает продать повесть „Суламифь” за 500 
рублей за лист» (К. А. Куприна, 1999, с. 28).

Редактором двух первых сборников «Земля» (1908–1909) являлся 
И. А. Бунин. В своих воспоминаниях Бунин так писал о непростых, не‑
ровных отношениях с Куприным: «Странно вообще шла наша дружба 
в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно на-
зывал Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый» 
(цит. по: [Бабореко, 1967, с. 139]).

По словам принимавшего активное участие в работе «Московско‑
го книгоиздательства» в 1907–1909 гг. Н. С. Клёстова, идея перекупить 
у «Шиповника» «Суламифь» принадлежала именно Бунину: «Хорошо бы 
взять вещь у Куприна, — сказал мне Бунин, — иначе мы полновесный 
сборник не составим. Надо поехать к нему в Гатчину или в Петербург, 
у него есть повесть, называется „Суламифь”, но, кажется, уже запродана 

„Шиповнику”, а у Гржебина отбить будет нелегко» (Н. Клёстов‑Ангар‑
ский, 1992, с. 337). В. Н. Муромцева‑Бунина вспоминала разговор о «Су‑
ламифи» Куприна и приехавшего в Петербург Бунина: «—Знаешь, Ваня, 
мне деньги вот как нужны, если дадите, — и он (т. е. Куприн. — Ю. Р.) на-
звал внушительную сумму за лист, — то я пошлю всех к черту, но деньги 

„на бочку”. — Хорошо, дадим, дадим! — ответил Ян. — Завтра днем мы 
увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись» 
(В. Н. Муромцева‑Бунина, 1989, с. 404–405). Н. С. Клёстов в деталях опи‑
сывал полудетективные события, связанные с передачей рукописи «Су‑
ламифи» (Н. С. Клёстов‑Ангарский, 1992, с. 337–339). Бунин и Н. С. Клё‑
стов застали Куприна в гостинице «Пале‑Рояль» в компании прияте‑
лей, в числе которых были Гржебин и Копельман. Представители «Мо‑
сковского книгоиздательства» выманили Куприна в коридор и забрали 
начало «Суламифи», договорившись заплатить семьсот рублей за лист.

Куприн не спешил передавать «Московскому книгоиздательству» 
окончание повести. Бунин в письмах близкому другу А. М. Федорову 
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сообщал подробности завязавшихся непростых переговоров: «Дорогой 
Митрофаныч, ради Бога, прости за молчание, — сбился с ног от хлопот 
и неприятностей. Куприн дал мне „Суламифь”, взял 1600 р. — и под дав-
лением „Шиповника” отдал „Суламифь” „Шиповнику”, — спьяну, — пил 
зверски» (И. А. Бунин, 2007, с. 67). Сам Куприн в одном из писем Бу‑
нину жаловался на то, что Гржебин, представитель «цепкого и ловко‑
го народа» книгоиздателей, якобы шантажировал его задержкой с из‑
данием IV тома собрания сочинений и брал «измором»: «Он (Грже-
бин. — Ю. Р.) приходил по четыре раза в день. Я сопротивлялся. Он 
ныл, плакал, грозил, предлагал мне продиктовать тебе такое письмо, 
после которого уже ты непременно уступишь и т. д.» («Врут, как зеле‑
ные лошади…», 2020, с. 72–73). В другом письме конца 1907 г. Куприн 
признался Бунину: «Откровенно говоря, я сам не помню ясно, что и где 
я подписывал» (Там же, с. 76), обозначив свое видение выхода из сло‑
жившейся ситуации следующим образом: «Я предлагаю самое послед-
нее: печатать одновременно С<улами>фь там и там. Гонорар с обеих 
сторон (в половинном размере с каждого). <…> Только при этих услови-
ях я окончу эту вещь, которая представляется мне теперь, точно за-
конная жена, возвратившаяся из борделя» (Там же). Взамен «Сулами‑
фи» Куприн предлагал Бунину и ненаписанную главу из «Поединка» 
(Там же, с. 78), и новый рассказ «Смерть Суламифи» (И. А. Бунин, 2007,  
с. 67).

Н. С. Клёстов как представитель «Московского книгоиздательства» 
пытался урегулировать сложившуюся ситуацию. В начале переговоров 
с «Шиповником» симпатии Куприна были на стороне «корректного, тер‑
пеливого человека» — Н. С. Клёстова: «когда (Клёстов. — Ю. Р.) говорил 
с Гржебиным — я не знал, расплачется он или срукодействует (Там же, с. 
73). Но уже меньше чем через месяц, не достигнув компромисса с Грже‑
биным, Н. С. Клёстов начал угрожать Куприну напечатать начало пове‑
сти «Суламифь» без конца и без авторской корректуры. Куприн сооб‑
щал Бунину о полученном от Н. С. Клёстова в конце 1907 г. письме на 36 
страниц с «массой дерзостей»: «И затем — хамская, явно шантажная 
фраза „дорогие для Вас имена будут трепаться”, и затем угрозы „Нам 
с Вами более дела иметь не придется — это ясно”. Всё это, конечно, бес-
толковая выходка разозленного человека. Но из-за всей этой истории 
я не могу ни писать, ни думать» (Там же, с. 73).

Разрешать конфликт с «Шиповником» пришлось лично владельцу 
«Московского книгоиздательства» Г. Г. Блюменбергу (к которому Ку‑
прин с самого начала сотрудничества относился с явным пренебреже‑
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нием)18. Блюменберг писал Бунину 7 января 1908 г.: «Многоуважаемый 
Иван Алексеевич! Вот уже несколько дней как я нахожусь в Петербурге — 
устраивал крупные дела с Куприным. — Одним словом выкупил Купри-
на от „Шиповника” и получил всю Суламифь, и 4ый том. — Уже это се-
годня закончил, уплатив Шиповнику около 5000 руб., и получил рукопись 
от Куприна. Завтра выезжаю в Москву» (РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 60. 
Л. 1). «Суламифь» с посвящением Бунину (Земля. Сборник первый, 1908, 
с. 161) была напечатана в первом литературном сборнике «Земля», ко‑
торый вышел в свет 30 января 1908 г. Борьба за повесть закончилась по‑
купкой прав на издание всех последующих произведений писателя «Мо‑
сковским книгоиздательством»19.

К 1908 г. Куприн приобрел большую популярность и стал неверо‑
ятно востребован среди издателей. А. И. Рейтблат приводит величину 
максимальной гонорарной ставки ряда наиболее оплачиваемых авто‑
ров толстых журналов в 1900‑е гг.: Куприн занимает четвертое место, 
уступая М. Горькому, Л. Н. Андрееву и А. П. Чехову и значительно опе‑
режая сотрудничавших в сборниках «Земля» И. А. Бунина, Ф. К. Соло‑
губа, С. С. Юшкевича и М. П. Арцыбашева (см.: [Рейтблат, 2009, с. 94]).

На протяжении практически десяти лет сотрудничество «Московско‑
го книгоиздательства» с Куприным осложнялось серьезными задержка‑
ми с присылкой рукописей, что тормозило композицию и, следователь‑
но, выход очередного сборника «Земля».

Так, например, Куприн задумал роман «Нищие» еще в 1905 г., задолго 
до начала сотрудничества с «Московским книгоиздательством». В 1908 г. 
он обещал Бунину дать «Нищих» для второго сборника «Земля», одна‑
ко рукопись не присылал. В результате выход альманаха постоянно от‑
кладывался. С января по август 1908 г. в многочисленных интервью Ку‑
прин сообщал о скором завершении романа (А. И. Куприн, 2007, с. 282; 
291; 294). 23 июля 1908 г. обеспокоенный Бунин писал Куприну: «До-

18 Отношение к Блюменбергу Куприн прямо выразил в письме к Бунину от декабря 
1907 г.: «Мне насрать на твоего Баденвейлера» («Врут, как зеленые лошади…», 2020, 
с. 74).

19 В 1908–1918 гг. «Московское книгоиздательство» выпускало многие рассказы и по-
вести Куприна отдельными изданиями с иллюстрациями М. И. Соломонова, а также 
в рамках серий «Популярная библиотека», «Школьная библиотека», «Издания для на-
родных школ и библиотек». Наряду с обычными выходили и «роскошные» издания 
в изящном полукожаном переплете. Тираж книг составлял от 200 до 20 000 экз. (по-
весть «Яма»), см.: (Летопись…, 2005, с. 497). С 1908 по 1917 г. «Московское книго-
издательство» издало одиннадцатитомное собрание сочинений Куприна (пример-
ный тираж каждого тома — 10 000 экз.) [Там же, с. 72]. Собрание сочинений Куприна 
в 12 томах было переиздано повторно «Московским книгоиздательством» в Берлине 
в 1921–1925 гг.
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рогой друг, в газетах пишут, что тебе хуже, что работать ты не мо-
жешь. Это очень волнует меня, как человека, неизменно любящего тебя, 
волнует и как составителя „Земли”. Письма Блюменберга полны лютой 
тревогой за 2-й сборник. Скоро еду в Москву, пора начинать печатать 
его, но как роман? Очень прошу тебя — напиши мне, как себя чувству-
ешь, напиши и о „Нищих”» (И. А. Бунин, 2007, с. 81). В письмах Бунину 
за 1908 г. Куприн то перекладывал ответственность за задержку рукопи‑
си на перевравшего стенограмму стенографиста («Врут, как зеленые ло‑
шади…», 2020, с. 80), то упрекал Н. С. Клёстова в неправильно простав‑
ленной в контракте дате: «Но этот человек плутоват даже и без нужды. 
Я только дома прочитал в контракте вместо 26-го — 1-го авг<уста>. 
Но я стою на своем и фиксирую именно 26-е» (Там же, с. 80). Обвинения 
падали и на самого Блюменберга: «Умоли Блюма посылать мне ежеднев-
но корректуру <,> тогда никаких задержек <.> Иначе невольно думаю, 
что мне вставляют перо» (Там же, с. 80).

Задержкой выхода в свет второго сборника «Земля» был крайне не‑
доволен Б. К. Зайцев. Обещанный «Московскому книгоиздательству» 
для второго альманаха рассказ «Спокойствие» должен был войти в из‑
даваемый «Шиповником» второй сборник рассказов писателя. Угрожая 
вернуть гонорар и разорвать отношения с «Московским книгоиздатель‑
ством», Зайцев писал Бунину в ноябре 1908 г.: «Мне все это, разумеется, 
крайне неприятно, но согласитесь, что терять сезон для выпуска кни-
ги из-за того, что Куприн не кончил своей книги, я не желаю» (Б. К. Зай‑
цев, 2001, с. 48). Второй сборник «Земля» был издан только через год по‑
сле первого, в феврале 1909 г. «Спокойствие» было напечатано в этом 
альманахе, но роман «Нищие» не только не вошел во второй сборник 
«Земли», он так и не был завершен (хотя пресса писала о работе Купри‑
на над «Нищими» даже в 1912 г. (А. И. Куприн, 2007, с. 328). В результа‑
те задержки выхода второго альманаха Зайцев полностью прекратил со‑
трудничество с «Московским книгоиздательством».

В 1908 г. параллельно с «Нищими» Куприн работал над повестью 
«Яма», которая также предназначалась «Московскому книгоизда‑
тельству». «Яма», как и «Нищие», являлась давней задумкой Куприна. 
В 1909 г. критик Л. Войтоловский писал: «О „Яме” печатались анонсы 
в журналах уже лет пять тому назад — сначала в „Правде”, потом в „Мире 
Божием”» [Л. Войтоловский, 1909, с. 2]. В августе 1908 г. в одном из ин‑
тервью Куприн сетовал: «Мне до сих пор не удается закончить две боль-
ших повести, обещанные московским издателям. Это — „Яма” и „Ни-
щие”» (А. И. Куприн, 2007, с. 310).
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Первая часть повести «Яма» была напечатана в третьем сборнике 
«Земля» (1909). Публикация продолжения «Ямы» затянулась на пять лет 
(Сб. 15, 1914; Сб. 16, 1915). Начиная с 1909 г., в прессе много говорилось 
о второй части повести: анонсировался выход продолжения в ближай‑
шее время, пересказывалось содержание (Мих. С., 1909, с. 2). Встречались 
и скептические высказывания критиков: «Не будучи пророком, можно 
предсказать, что вторая часть никогда в свет не выйдет, что, вернее всего, 
она не написана» (Ptyx., 1909, с. 85). Куприн признавался в том, что ра‑
бота над продолжением «Ямы» идет туго: «раз двадцать писал и рвал, 
писал и рвал, что со мной бывает редко» (А. И. Куприн, 2007, с. 71). Сре‑
ди причин задержки озвучивались многочисленные переезды (с октября 
1908 по сентябрь 1909 г.: Даниловское — Гатчина — Житомир — Одесса), 
болезнь дочери, неприсылка корректур, цензурные проволочки. 20 ап‑
реля 1910 г. Куприн признавался Ф. Д. Батюшкову: «На меня нашел пи-
сун. Но — видишь — вместо того, чтобы писать „Яму”, я пишу мелочи…» 
(А. И. Куприн, 2007, с. 85). Среди прочих «мелочей» в шестом сборнике 
«Земля» (1911) был напечатан рассказ «Гранатовый браслет».

Толчком для завершения повести послужил инцидент с публикаци‑
ей в 1913 г. (с несколькими переизданиями) продолжения «Ямы» под ав‑
торством графа Амори (И. П. Рапгофа) на основе приведенных в газе‑
тах и журналах интервью Куприна о предполагаемом содержании вто‑
рой части. В июне 1913 г. Куприн списывал на появление «Ямы» Амо‑
ри задержку с выходом своей повести: «Этот самый граф застопорил 
мою работу на целый год. Из-за него фактически и получилась задерж-
ка. Приступить немедленно после появления на книжном рынке продол-
жения моей повести, вышедшей из-под пера Амори, я не решался, чтобы 
избегнуть сравнений, которые у читателей могли невольно напросить-
ся» (А. И. Куприн, 2007, с. 332).

Ввиду задержки с изданием продолжения повести «Яма» у Куприна 
возникли разногласия с Г. Г. Блюменбергом. В 1910 г. Блюменберг пред‑
ложил Куприну выпустить вторую часть «Ямы» под измененным назва‑
нием в качестве самостоятельного произведения. Осенью 1910 г. Куприн 
остановился на названии «Гибель», но впоследствии отверг идею Блю‑
менберга из‑за необходимости придумывать новых действующих лиц, 
«тогда старые лица из „Ямы” повиснут в воздухе» (А. И. Куприн, 2007, 
с. 114). Блюменберг пробовал воздействовать на Куприна финансовыми 
ограничениями. Весной 1910 г. Куприн жаловался на то, что «жиловатый 
Блюм» лишил его «поддержки» (Там же, с. 113) (видимо, отказав в аван‑
се). В марте 1913 г. в прессе сообщалось о неустойке в 3000 руб., которую 
должен заплатить Куприн, если до 15 марта рукопись «Ямы» не посту‑
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пит в набор (Там же, с. 329). Но угрозы не возымели должного эффек‑
та. Н. Д. Телешов сообщал Бунину в письме от 31 мая 1913 г.: «На днях 
встретился случайно с Блюменбергом. Кряхтит: Куприн пропадает, Ар-
цыбашев — „не то”, других никого — вот положение!» (Литературное на‑
следство, 1973, с. 612).

Куприн был также крайне недоволен решением Г. Г. Блюменберга 
разбить продолжение повести «Яма» на две части и напечатать их в раз‑
ных сборниках. Писатель опасался того, что части продолжения пове‑
сти пойдут в цензуру отдельно: «Сначала отрежут руку, затем ногу 
и т. д. Я предпочел бы, чтобы мне сразу отрезали голову, а этого мож-
но было бы достигнуть, если бы вторая часть осталась неприкосновен-
ной до представления в цензуру» (А. И. Куприн, 2007, с. 345). Опасения 
Куприна оправдались: на пятнадцатый сборник «Земля» по выходе его 
из печати был наложен арест, а шестнадцатый альманах с заключитель‑
ной частью «Ямы» был издан только в июне 1915 г.

Блюменберги поручили «присмотр» за необязательным Куприным 
своему представителю в Санкт‑Петербурге В. С. Клёстову. Н. С. Клёстов 
вспоминал: «Брат удерживал Куприна от пьянства, ездил с ним в де-
ревню, охотился и стал близким человеком семьи Куприна» (РГАЛИ. Ф. 
24. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 22). Сам Куприн в письме Батюшкову от 24 апреля 
1909 г. с раздражением писал: «Приехав, вместо своего близнеца, ко мне, 
он <Клестов> не только торопит меня („Яма”: V и VI главы), но даже 
ныряет своим ярославским глазом в мои отвратительные черновики 
и еще при этом колеблется, на чем ему остановиться: на „Яме” или „Ни-
щих”…» (А. И. Куприн, 2007, с. 79). Несмотря на разногласия, Куприн был 
благодарен В. С. Клёстову за опеку, признаваясь: «Я всегда работал то-
гда, когда надо мной нависала необходимость. Бывали случаи, когда те, 
кому был нужен мой рассказ, иногда на целый месяц поселялись у меня и, 
что называется, стояли над душой, пока я не вручал им рукописи. Так 
было, например, с „Гранатовым браслетом”» (Там же, с. 340). «Гранато‑
вый браслет» вышел в шестом сборнике «Земля» (1911) с посвящением 
В. С. Клёстову (Земля. Сборник шестой, 1911, с. 221).

Представляется интересным остановиться на отношениях Куприна 
с авторами литературных сборников «Земля».

Изначально владельцы «Московского книгоиздательства» плани‑
ровали заручиться постоянным сотрудничеством Л. Н. Андреева (см.: 
Н. Клёстов‑Ангарский, с. 333–335]: открывал первый сборник «Земля» 
его рассказ «Проклятие зверя». Но Андреев был связан жесткими дого‑
ворными обязательствами с издательством «Шиповник»: помимо «Про‑
клятия зверя», в «Земле» была издана лишь пьеса «Профессор Стори‑
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цын» (Сб. 11, 1913). Выкупив произведения Куприна, Блюменберги сде‑
лали ставку на него как на ведущего автора своих издательских предприя‑
тий и активно занялись продвижением писателя. В конце всех книг, вы‑
пускавшихся «Московским книгоиздательством», следом за объявле‑
нием об издании литературных сборников «Земля» сообщалось об уже 
вышедших и готовящихся к публикации книгах Куприна (далее говори‑
лось о сочинениях других авторов). В отзывах на первый альманах «Зем‑
ля» критики Серебряного века ставили в один ряд произведения Купри‑
на и Андреева: «Само собой разумеется, что Л. Андреев и А. Куприн за‑
страховали новый альманах от возможности неуспеха» (А. Вергежский, 
1908, с. 6). Некоторые рецензенты оценивали повесть Куприна выше рас‑
сказа Андреева: «После мрачных страниц Л. Андреева с удовольствием 
отдыхаешь на поэтической легенде г. Куприна — „Суламифь”» (А‑ский, 
1908, с. 6). В феврале 1908 г., меньше чем через месяц после выхода в свет 
первой книжки «Земли», М. Горький сообщал К. П. Пятницкому о том, 
что Андрееву теперь «туго», ведь «его тащат с пьедестала и ставят 
на его место Куприна» (М. Горький, 2000, с. 187).

К М. П. Арцыбашеву, автору скандально известного «Санина», одно‑
му из ведущих сотрудников литературных сборников «Земля»20, А. И. Ку‑
прин, автор скандально известной «Ямы», относился как к конкуренту 
по писательской популярности: снисходительно и с некоторой долей за‑
висти. С одной стороны, в письме к своему близкому другу журналисту 
А. И. Котылеву в 1910 г. Куприн отзывался об Арцыбашеве крайне теп‑
ло: «Теперь в СП<етер>б<урге> Арцыбашев. Я его видел в Москве, ми-
лый, ласковый и простой»21 («Врут как зеленые лошади…», 2020, с. 472). 
С другой стороны, К. И. Чуковский вспоминал язвительное замечание 
Куприна: «Про чахлого и глуховатого М. П. Арцыбашева, прославлявше-
го в своих произведениях радости здорового и могучего тела, Куприн го-
ворил убежденно: // — Не может быть хорошим беллетристом близо-

20 В четырнадцати из двадцати литературных сборников «Земля» вышли следующие 
произведения Арцыбашева: «Рабочий Шевырев» (Сб. 2, 1909), «У последней чер-
ты» (в трех частях: Сб. 4, 1910; Сб. 7, 1911; Сб. 8, 1912), «Сильнее смерти» (Сб. 9, 
1912), «Деревянный чурбан» (Сб. 10, 1912), «О ревности» (Сб. 11, 1913), «Мсти-
тель» (Сб. 12, 1913), «Ревность» (Сб. 13, 1913), «Рассказ об одной пощечине» (Сб. 
14, 1914), «Война» (Сб. 15, 1914), «Женщина, стоящая посреди» (Сб. 17, 1915), 
«Раба» (Сб. 18, 1916), «Враги» (Сб. 19, 1916).

21 18 марта 1927 г. Е. Арцыбашева благодарила Куприна за написание некролога 
на смерть ее мужа и давала характеристику многолетним непростым отношениям пи-
сателей: «Многоуважаемый Александр Иванович! Вы единственный из всех писате-
лей упомянули Михаила Петровича в печати добрым словом. При жизни, казалось, 
вы были далеки друг другу, смерть доказала обратное. Да, только в горе познаются 
друзья. Спасибо сердечное Вам за это» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 1).
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рукий и глухой человек, страдающий к тому же хроническим насморком» 
(К. И. Чуковский, 2012, с. 89–90).

Куприн понимал коммерческую выгоду привлечения Арцыбашева 
к сотрудничеству в коллективных литературных сборниках — его (в от‑
личие от Бунина и Андреева)22 не смущала публикация своих произве‑
дений под одной обложкой с писателем, обладающим сомнительной ре‑
путацией23. В некрологе 1927 г. «Венок на могилу М. П. Арцыбашева» Ку‑
прин вспоминал: «Я застал Арцыбашева в Петербурге в начале девяти-
сотых годов. <…> Уже тогда он смущал и беспокоил редакторов незави-
симостью своих мнений, непохожестью ни на кого из предшественни-
ков, упрямой решимостью идти во всех „проклятых” вопросах до конца, 
до упора, до парадокса» (А. И. Куприн, 1999, с. 588). Когда в 1906 г. Ку‑
прин задумал организовать собственные литературные сборники, он 
планировал привлечь к сотрудничеству Арцыбашева, см.: (К. И. Чуков‑
ский, 2013, с. 106). Уже после выхода «Суламифи», в 1908 г. Куприн на‑
печатал рассказ «Морская болезнь» в первом (и единственном) выпуске 
редактируемого Арцыбашевым альманаха «Жизнь». Н. С. Клёстов счи‑
тал, что подобным поступком Куприн причинил урон своей литератур‑
ной репутации: «Слава Арцыбашева не давала покоя Куприну и он после 
такой чистой и прекрасной повести как „Суламифь” пишет и печата-
ет в марксистском издательстве Кедрова сугубо порнографический рас-
сказ „Морская болезнь”. // — Подожди же, — рассказывал Куприн, имея 
в виду Арцыбашева, — я его переплюну! — И действительно переплюнул» 
(РГАЛИ. Ф. 24. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 22). В письме к В. С. Клёстову (осень 
1910 г.) Куприн советовал привлечь Арцыбашева к активному сотрудни‑
честву в сборниках «Земля»; см.: (А. И. Куприн, 2007, с. 113).

Арцыбашев тоже, в свою очередь, отдавал должное и в некоторой сте‑
пени завидовал популярности Куприна. В 1907 г. он вставал на сторону 
лишившегося «Суламифи» «Шиповника»; см.: (В. Н. Муромцева‑Буни‑
на, 1989, с. 405]. В письме к В. В. Муйжелю от 29 мая 1911 г. Арцыбашев 
рассуждал об ответственности Куприна (наряду с Андреевым) за ком‑
мерциализацию художественной литературы: «Надо отдать справед-
ливость Андрееву и Куприну: они сильные люди: им принадлежит честь 
покорения литературного мира, с одной стороны, рекламо-торговлей, 

22 Н. С. Клёстов отмечал нежелание Бунина и Андреева печататься под одной обложкой 
с Арцыбашевым: «В 1907 г. Арцыбашев не был приглашен в организуемые мной со-
вместно с Буниным сборники «Земля», и в этом он заподозрил меня, тогда как неже-
лание работать с Арцыбашевым исходило от Ив. Бунина и Л. Андреева» (РГАЛИ. Ф. 
24. Оп. 3. Ед. хр. Л. 45).

23 Куприн сам мастерски пользовался приемами эпатажа для привлечения внимания 
к своим произведениям (см.: [Ромайкина, 2022, с. 511–527]). 
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с другой, кабаком и публичным домом. Я обвиняю именно этих двух. Если 
они и не начали, то они авторитетом корифеев освятили это» (РГАЛИ. 
Ф. 328. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 13).

В письме к В. С. Клёстову осенью 1910 г. Куприн высказывался за при‑
влечение к постоянному сотрудничеству в альманахах «Московского 
книгоиздательства» другого скандально известного писателя — Ф. К. Со‑
логуба; см.: (А. И. Куприн, 2007, с. 113). Переводчик, педагог и собира‑
тель частного «литературного музея» Ф. Ф. Фидлер записал в своем днев‑
нике 25 августа 1911 г. воспоминания Сологуба о встрече с Куприным: 
«Примерно через месяц после смерти Толстого они встретились в „Ин-
термедии”, где совершенно пьяный Куприн хотел сперва поставить Соло-
губа на голову, а потом заявил, что второе вакантное место после Тол-
стого принадлежит ему (Сологубу), а первое — ему самому (Куприну)» 
(Ф. Ф. Фидлер, 2008, с. 641). В третьем сборнике «Земля» (1909) рядом 
с первой частью «Ямы» Куприна был напечатан рассказ Сологуба «Ста‑
рый дом». В феврале 1909 г. в одном из интервью Куприн положительно 
отозвался о вышедшем в «Шиповнике» романе Сологуба «Навьи чары»: 
«Из последних вещей мне понравились „Навьи чары” Сологуба. Свободный, 
конечно, вымысел, но ведь Сологуб так и говорит, что будет творить 
легенду и фантазировать» (А. И. Куприн, 2007, с. 308). Четвертая часть 
тетралогии «Навьи чары» под названием «Дым и пепел» вышла в 1912–
1913 гг. двумя частями в литературных сборниках «Земля» (Сб. 10, 1912; 
Сб. 11, 1913). В альманахе «Московского книгоиздательства» также был 
напечатан рассказ Сологуба «Старый дом» (Сб. 3, 1909).

Высоко оценивая литературный талант Саши Черного, Куприн хо‑
тел привлечь поэта к сотрудничеству в сборниках «Земля». Куприн пи‑
сал Саше Черному предположительно в 1910 г.: «Дело: хозяин Московско-
го Издательства (Альманахи «Земля») Г. Г. Блюменберг, который давно 
и с любовью следит за подъемом Вашей звезды, предлагает Вам сотрудни-
чество в альманахе: лирика или Ваша презрительная сатира — от Вас. 
Сговоритесь» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 324. Л. 1). О важной роли 
Куприна в «Московском книгоиздательстве» свидетельствует приписка 
Г. Г. Блюменберга на оборотной стороне письма: «Московскому Книгоиз-
дательству будет очень приятно видеть Вас напечатанным в сборнике 
Земля, а в особенности из-за того, что издательство очень согласует-
ся с мнением Александра Ивановича Куприна, который со своей стороны 
также желал бы, чтобы Вы дали стихов для сборника Земля» (Там же. Л. 
1 об.). В восьмом сборнике «Земля» (1912) был напечатан рассказ Саши 
Черного «Первое знакомство» (Сб. 8, 1912) — этим и ограничилось со‑
трудничество поэта с «Московским книгоиздательством».
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С. С. Юшкевичу участие в сборниках «Московского книгоиздатель‑
ства» запомнилось на долгие годы. В ностальгическом письме от 18 ап‑
реля 1923 г. Юшкевич называл Куприна «дорогим другом и приятелем», 
которого он любит и уважает, и вспоминал совместное участие в шестом 
выпуске «Земля» (1911), где под одной обложкой вышел рассказ Куприна 
«Гранатовый браслет» и лирическая драма Юшкевича «Miserere»: «Рас-
стояние не может разъединить тех, кого соединила литература, про-
шлое, — совместные выступления. Помнишь: „Гранатовый браслет”, 

„Miserere”, старое „Знание”, — и все прекрасное прошлое, начиная с на-
ших первых шагов» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 75. Л. 1). В литератур‑
ных сборниках «Земля» Юшкевич издал также повесть «Вышла из кру‑
га» (Сб. 10, 1912) и продолжение начатого в «Шиповнике» (Кн. 4, 1908) 
романа «Леон Дрей» (Сб. 13, 1913).

Владельцам «Московского книгоиздательства» Г. А. и Г. Г. Блюмен‑
бергам удалось договориться с конкурентами и добиться взаимовыгод‑
ных условий сотрудничества с Куприным, ставшим в 1908–1909 гг. од‑
ним из основных авторов «Московского книгоиздательства» и участ‑
ником литературных сборников «Земля». Несмотря на широкое осве‑
щение в прессе работы над обещанными «Московскому книгоиздатель‑
ству» текстами, анонсы новых произведений, сотрудничество Куприна 
с «Московским книгоиздательством» нельзя назвать простым: присыл‑
ка рукописей и чтение корректур задерживались, перерыв в издании ча‑
стей повести «Яма» растянулся на 5 лет, широко рекламируемый в прес‑
се роман «Нищие» вовсе не был написан. Отношения с сотрудниками 
и авторами «Московского книгоиздательства» также были неровными. 
Г. Г. Блюменберг уважал Куприна, дорожил сотрудничеством с ним и вы‑
соко ценил мнение писателя (о чем свидетельствует издательская при‑
писка в письме к Саше Черному), из‑за Куприна поступился сотрудни‑
чеством с Зайцевым. Куприн же смотрел на издателя свысока. Осознавая 
ценность и популярность своих произведений, он давал указание Буни‑
ну: «Скажи Блюмбергу, пусть он мной дорожит, как сотрудником, я че-
ловек признательный <…>» («Врут как зеленые лошади…», 2020, с.78). 
Куприн мог себе позволить перечить издателю: не шел на изменение на‑
звания второй части «Ямы» и высказывал недовольство изданием про‑
должения повести в двух отдельных сборниках. Дружба с В. С. Клёсто‑
вым и Буниным отразилась в посвящениях к «Суламифи» и «Гранатово‑
му браслету». Двум амбициозным писателям Куприну и Андрееву не уда‑
лось ужиться под обложкой одного сборника, но Куприн активно рато‑
вал за привлечение к сотрудничеству в «Земле» скандально известных 
Арцыбашева и Сологуба.
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