
150 лет со дня рождения  

Ивана Алексеевича Бунина  
(1870-1953) 

Какая радость –  

существовать! 



10 октября (22 октября по новому стилю) родился Иван Алексеевич Бунин 

(1870 – 1953),  первый русский Нобелевский лауреат в области литературы. 



Иван Бунин писал, что не 

принадлежит ни к одной 

литературной школе. Он не считал 

себя «ни декадентом, ни 

символистом, ни романтиком, ни 

реалистом» — его творчество 

действительно оказалось за 

пределами Серебряного века. 

Несмотря на это, произведения 

Бунина получили всемирное 

признание и стали классикой.  

«За строгий артистический талант, с 

которым он воссоздал в 

литературной прозе типичный 

русский характер» Бунин — первым 

из русских литераторов — получил 

Нобелевскую премию. 



Иван Алексеевич Бунин — представитель дворянского рода, который уходил корнями в XV 

век и имел герб, включённый в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской 

империи». В числе родственников писателя были поэтесса Анна 

Бунина, литератор Василий Жуковский  и другие деятели русской культуры и науки. 

 

 

И.А. Бунин родился в Воронеже, но детство провел в 

родовом поместье на хуторе Бутырки Елецкого уезда.  

Воронеж. Дом, где родился Бунин 

Елецкая мужская гимназия 

В 1881 г. Иван Бунин начал посещать 

Елецкую мужскую гимназию. В 1886 г. он был 

отчислен из гимназии за неявку с каникул. 

С гимназических лет Бунин писал стихи, а в 

пятнадцатилетнем возрасте сочинил роман 

«Увлечение», который не приняла ни одна 

редакция. 

Родители И.А.Бунина 



И. Бунин и В. Пащенко 

Молодой Бунин много путешествовал по стране, 

сражался с финансовыми трудностями.   

В январе 1889 г. он начал работать в редакции  

«Орловского вестника». 

Там он встретил  свою первую любовь  и 

«невенчанную» жену Варвару Пащенко.  

   

В 1892 году Иван Алексеевич переехал в Полтаву, 

где устроился на службу в статистическое отделение 

губернской управы. Вскоре туда же прибыла и 

Варвара. Попытка создать семью на новом месте не 

удалась. В ноябре 1894 года Пащенко покинула 

Полтаву, оставив записку: «Уезжаю, Ваня, не 

поминай меня лихом». Иван Алексеевич настолько 

тяжело перенёс расставание с возлюбленной, что 

старшие братья всерьёз опасались за его жизнь. 

По мнению исследователей, отношения с нею 

запечатлены в художественных автобиографиях 

Бунина — в частности, в романе «Жизнь 

Арсеньева». 



И, может быть, удел высокий 

Его в сей жизни ожидал!.. 

Но ангел смерти быстрокрылый 

Его уста оледенил, 

И камень с надписью унылой 

Его холодный труп сокрыл. 

Умолк поэт... Но вечно будет 

Он жить в преданиях времен, 

И долго, долго не забудет 

Отчизна лиры его звон! 

Она должна теперь цветами 

Гробницу юноши повить 

И непритворными слезами 

Его могилу оросить! 

«Спи ж тихим сном!» — скажу с тоскою 

И я, вплетая лепесток 

Своей неопытной рукою 

В надгробный лавровый венок. 

 

                             1887 

Угас поэт в расцвете силы, 

Заснул безвременно певец; 

Смерть сорвала с него венец 

И унесла под свод могилы. 

В Крыму, где ярки неба своды, 

Он молодые кончил годы. 

И скрылись в урне гробовой 

Его талант могучий, сильный, 

И жар души любвеобильной, 

И сны поэзии святой!.. 

Он мало жил, но благородно 

Служил искусству с детских лет; 

Он был поэт, душой поэт, 

А не притворный, не холодный; 

Могучей силой песнопенья 

Он оживлял мечты свои; 

В нем сердце билось вдохновеньем 

И страстью искренней любви! 

Корысть и ненависть глубоко 

 Он благородно презирал… 

НАД МОГИЛОЙ С. Я. НАДСОНА 

     

Печатный дебют Бунина-поэта состоялся в 1887 г., когда столичная газета «Родина» 

опубликовала его стихотворение  «Над могилой  С.Я. Надсона». 



Иван Алексеевич Бунин навсегда 

запомнил свой первый поэтический 

триумф. Любовь к поэзии никогда не 

оставляла его. Бунин писал стихи всю 

жизнь, с конца XIX века до середины 

XX-го. На вопрос «кем Вы себя считаете, 

прозаиком или поэтом» отвечал, не 

колеблясь: «поэтом». Наследуя великим 

традициям русской поэтический 

классики, Иван Бунин создал свою 

поэтику, говорил с читателем на 

собственным языке, создавал глубоко 

авторские образы. 



В 1890-е Бунин пережил серьезное искушение толстовством, «переболел» идеями 

опрощения, посещал колонии толстовцев на Украине и даже сам желал 

«опроститься», занявшись бондарским ремеслом. От такого «опрощения до конца» 

молодого писателя отговорил сам Л.Толстой, встреча с которым произошла в 

Москве в 1894 г.. Внутренняя противоречивость толстовства как идеологии 

показана в рассказе И.А.Бунина «На даче». (1895). 



В 1889 году Иван Бунин переехал в Орел, в центральную Россию. Здесь 18-летний 

писатель поступил на службу в редакцию губернской газеты «Орловский вестник», где 

работал корректором, писал театральные рецензии и статьи. В Орле вышел первый 

поэтический сборник Бунина «Стихотворения». В 1898 году выпустил поэтический 

сборник «Под открытым небом», через три года — сборник стихов «Листопад».  



Иван Бунин много путешествовал и учил в зарубежных поездках иностранные языки. 

Так писатель стал переводить стихи. Среди авторов были древнегреческий поэт Алкей, 

Саади, Франческо Петрарка, Адам Мицкевич, Джордж Байрон, Генри Лонгфелло.  

 За «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло Бунин 

получил Пушкинскую премию Российской академии наук.   



В январе 1895 года Иван Алексеевич, оставив службу в Полтаве, впервые приехал в 

Петербург. Он познакомился с многими выдающимися людьми своего времени - 

критиком Николаем Михайловским, публицистом Сергеем Кривенко, 

поэтом Константином Бальмонтом,  Дмитрием Григоровичем и др. Серия встреч была 

продолжена в Москве и других городах.  

Бунин стал участником литературного кружка «Среда», члены которого, собираясь в 

доме Николая Телешова, читали и обсуждали произведения друг друга. 



Анна Николаевна Цакни (1879-1963) была 

дочерью одесского грека, издателя и 

редактора "Южного обозрения" Николая 

Цакни. Анна принимала  ухаживания Бунина, 

и никак не могла понять, почему  он медлит. 

Бунин решился внезапно и в один из вечеров 

сделал предложение. Венчание назначили на 

23 сентября 1898 года. 

В августе 1900-го Анна родила сына. Но 

Коленька не прожил и пяти лет, скончавшись 

в январе 1905 года от менингита. Горе 

Бунина было безмерно, он не расставался с 

фотографией ребенка во всех своих 

странствованиях. Анна после смерти сына 

замкнулась, ушла в себя, не хотела жить. 

Через годы пришла в себя, но замуж второй 

раз не вышла. Но все это время не хотела 

давать ему развод. Даже тогда, когда он 

связал свою жизнь с Верой... 



И ветер, и дождик, и мгла 

Над холодной пустыней воды. 

Здесь жизнь до весны умерла, 

До весны опустели сады. 

Я на даче один. Мне темно 

За мольбертом, и дует в окно. 

 

Вчера ты была у меня, 

Но тебе уж тоскливо со мной. 

Под вечер ненастного дня 

Ты мне стала казаться женой… 

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны 

Проживу и один - без жены… 

 

Сегодня идут без конца 

Те же тучи - гряда за грядой. 

Твой след под дождём у крыльца 

Расплылся, налился водой. 

И мне больно глядеть одному 

В предвечернюю серую тьму. 

 

Мне крикнуть хотелось вослед: 

"Воротись, я сроднился с тобой!" 

Но для женщины прошлого нет: 

Разлюбила - и стал ей чужой. 

Что ж! Камин затоплю, буду пить… 

Хорошо бы собаку купить. 

Стихотворение «Одиночество» было написано вскоре после расставания  

И.А. Бунина с Анной. 



В 1905 году разразилась первая русская революция, страну охватили разрушительные 

крестьянские бунты. Литератор не поддерживал происходящего. После событий того 

времени Бунин написал «целый ряд произведений, резко рисующих русскую душу, ее 

своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы». 

Среди них повести «Деревня» и «Суходол», рассказы «Сила», «Хорошая жизнь», «Князь 

во князьях», «Лапти».  



С 1902 по 1909 гг. в приложении к горьковскому издательству «Знание» выходит первое 

собрание сочинений И.А. Бунина в пяти ненумерованных томах. В  1909 году И.А.Бунин  

был повторно удостоен  Пушкинской премии за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений.  

В 1909 году избран почётным академиком по разряду изящной 

словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук.  

Пушкинская премия Императорской академии 

наук  



Вера Муромцева родилась в 1881 г. и 

принадлежала к дворянской профессорской 

старой московской семье. 

Спокойна, рассудительна, умна, прекрасно 

воспитана, знала четыре языка, неплохо 

владела пером, занималась переводами...  

 

Вера Николаевна никогда не хотела 

связывать свою жизнь с писателем, потому 

что наслушалась разговоров о распутной 

жизни людей искусства. Ей же всегда 

казалось, что жизни мало и для одной любви. 

Тем не менее, именно ей довелось стать 

женой лауреата Нобелевской премии. И хотя 

фактически Вера Николаевна стала 

"госпожой Буниной" уже в 1906 году, 

официально зарегистрировать свой брак они 

смогли лишь в июле 1922 года во Франции.  

 

Муромцева, обладая незаурядными 

литературными способностями, оставила 

замечательные литературные воспоминания 

о своём муже.  



«Иван Бунин был первым русским писателем-экзистенциалистом и последним русским 

классиком… Произведения Бунина – это бесконечность пространства и времени, их 

перетекание друг в друга… Никто, пожалуй, не высказался об этих двух категориях так 

выпукло и столь выразительно…» 
Андрей Миндовский 

Шире, грудь, распахнись для принятия 

Чувств весенних — минутных гостей! 

Ты раскрой мне, природа, объятия, 

Чтоб я слился с красою твоей! 

 

Ты, высокое небо, далекое, 

Беспредельный простор голубой! 

Ты, зеленое поле широкое! 

Только к вам я стремлюся душой! 



Октябрьскую революцию и 

Гражданскую войну Бунин 

воспринял как катастрофу в 

жизни страны и 

соотечественников. Из 

Петрограда он переехал сначала 

в Москву, затем — в Одессу. 

Параллельно он вел дневник, в 

котором много писал о 

губительной силе русской 

революции и власти 

большевиков. Позже за границей 

книга с этими воспоминаниями 

вышла под названием 

«Окаянные дни».  



«Испив чашу несказанных душевных страданий», в начале 1920 года Бунин покинул 

Россию. Вместе с женой он отплыл на греческом пароходе из Одессы в 

Константинополь, оттуда — через Софию и Белград — в Париж. В то время во 

французской столице жили русские журналисты-эмигранты и писатели-изгнанники, 

поэтому ее часто называли «уездом русской литературы». За границей Бунин начал 

вести общественно-политическую деятельность и вскоре превратился в одну из 

главных фигур эмигрантской оппозиции. Он начал издавать собрания своих 

дореволюционных произведений. Эти книги европейские критики приняли радушно. 



«Жизнь Арсеньева» — лирико-

автобиографическая книга Ивана Алексеевича 

Бунина в пяти частях, написанная во Франции. 

Отдельной книгой «Жизнь Арсеньева» вышла 

в 1930 году (Париж, издательство 

«Современные записки»).  

 

В 1933 году Бунину — первому из русских 

литераторов — была присуждена Нобелевская 

премия; это признание,  по мнению писателя, 

было связано прежде всего с «Жизнью 

Арсеньева».  

 

«Жизнь Арсеньева» - роман, написанный под 

влиянием французского импрессионизма, и в 

частности под воздействием некоторых 

эстетических идей Марселя Пруста. Однако он 

стал прежде всего русским романом. 

Произведением о русских реалиях и 

характерах. Книгой о русском пространстве – 

оно тут отдельный герой. Иллюстрация к роману «Жизнь Арсеньева» 



Иван Бунин во время церемонии вручения Нобелевской премии. 1933 год.  

Слева направо: Галина Кузнецова, Илья Троцкий, Вера Бунина, Андрей Седых, Иван 

Бунин, «Лючия» 

В 1933 году Иван Бунин — первый из русских писателей — стал лауреатом 

Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он 

развивает традиции русской классической прозы». 





Рассказ «Темные аллеи» Бунин написал в 1938 

году. Впоследствии именно он стал визитной 

карточкой одноименного цикла. 

В ноябре 1943 года Бунин писал своему другу, 

литератору Борису Зайцеву: «Книга эта 

называется по первому рассказу «Темные 

аллеи» — во всех последующих дело идет, так 

сказать, тоже о темных и чаще всего весьма 

жестоких «аллеях любви». <…> …Что ж всё 

думать о смерти и дьявольских делах в мире! 

Боккаччо написал «Декамерон» во время чумы, 

а я вот «Темные аллеи». 

 

Сборник был опубликован в 1940-х годах и 

вызвал довольно противоречивую реакцию. 

Эмиграция «первой волны», в том числе многие 

литераторы-единомышленники, обвиняли 

писателя в излишнем смаковании эротических 

подробностей и даже аморальности.   



Александр Кузьмич Бабореко - 

известный исследователь жизни и 

творчества Ивана Алексеевича Бунина. 

За несколько десятков лет 

плодотворной работы он собрал 

огромный свод малоизвестных и 

архивных документов, писем, дневников 

и воспоминаний, которые, несомненно, 

помогут читателям лучше понять этого 

великого писателя и человека. 

Бабореко, А.К. Бунин / А.К. Бабореко. – Москва: Молодая гвардия, 2009. – 464  с. 

(Жизнь замечательных людей. Сер. биогр.). 



Публикуемая в серии «ЖЗЛ» книга 

Михаила Рощина о Иване Алексеевиче 

Бунине необычна. Она замечательна 

тем, что писатель, не скрывая, любуется 

своим героем, наслаждается его 

творчеством, «заряжая» этими 

чувствами читателя. Автор не ставит 

перед собой задачу наиболее полно, 

день за днем описать жизнь Бунина, 

более всего его интересует богатая 

внутренняя жизнь героя, особенности 

его неповторимой личности и характера; 

тем не менее он ярко и убедительно 

рассказывает о том главном, что эту 

жизнь наполняло. 

Рощин, М. М.  Иван Бунин / М.М. Рощин. - М.: Молодая гвардия,  2000. - 328 c. -(Жизнь 

замечательных людей: Сер. биогр.). 



«В этой чудесной, скрупулезной книге 

на примере Бунина и Набокова 

рождается матрица искренне-

фальшивой дружбы больших русских 

писателей, однолюбов своей истины, 

обреченных на одиночество». 

 
Виктор Ерофеев, писатель 

Шраер, М. Д. Б унин и Набоков. История соперничества /  М.Д. Шраер. - Москва: Альпина 

нон-фикшн, 2015. - 222 с. 



Грасский дневник - произведение, 

вошедшее в историю русской мемуарной 

литературы, для многих ставшее 

откровением. Иван Бунин свои дневники 

1925-1927 года сжег, но сохранился 

дневник Галины Кузнецовой, которая 

провела эти годы рядом с писателем. 

Бурный роман И.А.Бунина и 

Г.Н.Кузнецовой получил в свое время 

широкую огласку в парижской 

литературной среде и за ее пределами. 

Что это было, безумство или настоящее 

чувство, ради которого можно забыть 

обо всем? Но напрасно искать на 

страницах ее литературного, изящного, 

точного в описаниях, увлекательного 

журнала хотя бы намек на эту связь.  

 Кузнецова, Г.  Грасский дневник / Г. Кузнецова – Москва: Астрель, 2010. – 384 с.  



Кузнецова, кажется, была последним призом 

Ивана Алексеевича в смысле 

романтическом. Тогда она была хороша 

немного грубоватой красотой . 

 
Василий Семенович Яновский 

 

 

Нет, ни на Беатриче, ни на Лауру она совсем 

не похожа. Она была очень русской, с 

несколько тяжеловесной, славянской 

прелестью. Главным ее очарованием была 

медлительная женственность и кажущаяся 

покорность, что, впрочем, многим не 

нравилось 

 
Ирина Владимировна Одоевцева.  

Из письма Н. П. Смирнову. 12 апреля 1970 г. 

Бунин и Кузнецова. Искусство невозможного. Дневники, письма. – Москва: Грифон, 

2006. - 464 с. 



Блистательные «Темные»  это цикл из 

тридцати восьми рассказов, который 

называют «энциклопедией любви». 

Биографы, литературоведы, да и 

просто читатели давно задаются 

вопросом: как могло родиться у 

писателя такое множество волнующих 

любовных сюжетов и разнообразных 

женских характеров? 

В очередной книге серии раскрываются 

тайны любовных драм Ивана Бунина и 

сюжетов его произведений, 

рассказывается о работе над 

непревзойдёнными произведениями, 

составившими сокровищницу русской 

любовной лирики в поэзии и прозе. 



Фокин П.  Бунин без глянца / П. Фокин, Л. Сыроватко. – Москва: РИПОЛ классик, 2018. - 382 с.  

Бунин - осколок великой 

традиции - одним из первых в 

"железном" веке нашел 

художественный ответ 

времени безразличия и 

беспредела. Затертый в смуте 

между грозными течениями 

друзей и врагов, он высился 

одинокой вершиной, с виду 

почти "ледяной", но внутри 

готовой превратиться в 

вулкан. 



В 1907 году двадцатишестилетняя Вера 

Муромцева, дочь члена Московской 

городской управы и племянница 

председателя Первой Государственной 

думы, вышла замуж за уже известного в ту 

пору писателя Ивана Бунина. Наконец-то он 

встретил умную, чуткую, преданную 

женщину, которая всю оставшуюся жизнь 

делила с ним и радость, и горе. 

 

Талантливый литератор, В.Н. Муромцева-

Бунина оставила нам в наследство две 

замечательные книги - "Жизнь Бунина" и 

"Беседы с памятью". Первая построена как 

на архивных материалах, так и на ее 

личных воспоминаниях. Вторая - только 

мемуары. Написанные ярко и живо, книги 

рисуют сложный характер того, чьей 

"спутницей до гроба" ей довелось стать.  

Муромцева-Бунина В. Н.Жизнь Бунина..Беседы с памятью/В.Н. Муромцева-Бунина - 

Москва: Вагриус, 2007 . - 512 с. 



Спасибо  

за внимание! 


