
Иван Алексеевич Бунин. 150 лет со дня рождения 
Иван Бунин – знаменитый русский поэт, писатель, 
переводчик. В 1933 году удостоен Нобелевской 
премии по литературе.  

Иван Бунин стал последним дореволюционным 
российским классиком, и первым среди русских 
литераторов, кто удостоился премии им.Альфреда 
Нобеля. Его отличала независимость суждений, 
Георгий Адамович говорил, что он видит людей 
насквозь и мог с первого взгляда разглядеть то, о 
чем человек предпочитал молчать.  

Творчество Бунина нашло отклик не только в 
сердцах его соотечественников, его произведения 
переведены на многие языки и пользуются 
популярностью за рубежом. Мировая слава пришла 
к нему еще при жизни, что бывает не так часто. 

Детство и юность 

Родословная Ивана Бунина уходит корнями в древнейший дворянский род. Герб семьи 
Буниных удостоился почетного места в гербовнике самых знаменитых дворян в 
России. Одним из предков знаменитого литератора был Василий Жуковский, автор 
поэм и баллад. Поэтому не удивительно, что Бунин обладал врожденным 
аристократизмом, в нем явственно просвечивалась «порода». 

Иван Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Его 
отцом был мелкий чиновник и почти разорившийся дворянин 
Алексей Бунин. Маму звали Людмила Чубарова, она 
приходилась мужу двоюродной племянницей, отличалась 
кротким и впечатлительным нравом. У них родилось девять 
детей, однако выжить посчастливилось только четверым. 

На момент рождения Ивана семья уже четыре года жила в 
Воронеже, куда приехала с целью получения образования 
старшими детьми – сыновьями Юлием и Евгением. Бунины 
снимали квартиру на улице Большая Дворянская.  

Спустя 4 года после рождения Ванечки, родители приняли 
решение вернуться в родовое гнездо. Это было имение 
Бутырки под Орлом, где и прошли детские годы будущего 
классика литературы. 

Мальчику наняли гувернера – молодого человека по имени Николай Ромашков, 
который на то время учился в Московском университете. 



Именно он научил ребенка читать и всячески поддерживал у него интерес к книгам. 
Ваня дома обучался языкам, особенно его интересовала латынь. Первыми 
прочитанными книжками мальчика стали не детские сказки, а «Одиссей» Гомера и 
книга стихов на английском языке. 

 

 

 

 

 

В 1881 году отец и сын приехали в Елец, чтобы поступить на учебу в гимназию. С 
экзаменами Иван справился на отлично и его приняли в мужскую гимназию. Учился 
он легко, новые знания быстро укладывались у него в голове, но это касалось только 
гуманитарных предметов.  

Бунин абсолютно не дружил с точными науками, и даже признался брату, что больше 
всего боится экзамена по математике. Через пять лет Бунин был отчислен из гимназии, 
причем даже не доучился до конца учебного года. 16-летний Иван приехал на 
рождество домой в Озерки, но после окончания каникул в гимназию не вернулся. Это 
послужило причиной для отчисления. Далее Бунин учился под руководством старшего 
брата Юлия. 

Литература 

Свою творческую биографию Бунин начал именно в родовом поместье Озерки. Еще 
во время учебы в Ельце он начал писать роман под названием «Увлечение», а 
продолжил работу над ним уже дома. Но этот роман так и не стал достоянием 
общественности. А вот стих, посвящавшийся памяти поэта Семена Надсона, был 
опубликован на страницах журнала «Родина». 

Упорство Ивана и активная помощь 
в обучении брата Юлия дали свои 
плоды – Бунин сумел пройти 
школьную программу, отлично 
подготовился к сдаче выпускных 
экзаменов и после успешной их 
сдачи вместе со всеми получил 
аттестат.  

В 1889 году Бунин устроился на 
работу в редакцию журнала 
«Орловский вестник». На его 
страницах находилось место и для 
произведений самого Бунина. 



 В это время он активно пишет стихи, рассказы, критические заметки. В конце лета 
1892 года по приглашению брата Юлия Иван переезжает в Полтаву и получает работу 
библиотекаря в управе губернии. 

В начале 1894-го Иван оказался в 
Москве, где состоялась его встреча с 
писателем Львом Толстым. У них 
было много общего, они оба 
разочаровались в городской 
цивилизации, жалели об уходящей 
эпохе, сожалели о том, что 
дворянство вырождается как класс. 
Эти настроения Бунина четко 
прослеживаются в его прозе – 
«Эпитафии», «Антоновских яблоках», 
«Новой дороге». 

В 1897-м вышла книга Бунина «На край света». За год до этого Иван сделал перевод 
поэмы «Песнь о Гайавате», Генри Лонгфелло. Работал Бунин и над переводами поэзий 
других известных поэтов – Петрарки, Байрона, Мицкевича, Саади. 

В 1898-м Бунин издает еще один свой сборник поэзий, 
получивший название «Под открытым небом». И если 
первая книга была напечатана в Петербурге, то этот 
сборник увидел свет в Москве. Критики и читатели 
оценили мастерство молодого поэта, он получил 
множество хвалебных отзывов. В 1900 году поэт 
порадовал любителей его творчества новой книгой 
стихотворений, получившей название «Листопад». После 
этого его не называли иначе, как поэтом русского 
пейзажа. В 1903-м Иван Бунин получил первую 
Пушкинскую премию от Петербургской Академии наук. 
Вслед за ней появилась и вторая. 

Однако коллеги не разделяли восторженного настроения 
его поклонников и называли Бунина старомодным 
пейзажистом. В это время как раз входит в моду поэзия 
Валерия Брюсова, со строк которой «дышали городские 
улицы», и Александра Блока, с его невероятными персонажами.  

Свою рецензию на очередной сборник поэта «Стихотворения» опубликовал 
Максимилиан Волошин. Он говорил, что Бунин как будто бы «выпал» из модного 
движения, но зато сумел достичь вершины совершенства в своих поэзиях. Самыми 
яркими работами Ивана Бунина того периода стали стихи «Вечер» и «Помню долгий 
зимний вечер». 



Для Бунина абсолютно неприемлемым кажется 
символизм, он не принимает революцию 1905 года. 
Самого себя он записывает в «свидетеля великого и 
подлого». В 1910-м выходит в свет его новая повесть, под 
лаконичным названием «Деревня». Именно с нее начался 
цикл произведений, в которых запечатлена таинственная 
русская душа. Из той же серии вскоре вышли рассказы 
«Хорошая жизнь», «Сила», «Лапти», «Князь во князьях», 
и повесть «Суходол». 

1915 год вынес Ивана Бунина на вершину популярности. 
Он печатает одни из лучших своих произведений – 
рассказы «Грамматика любви», «Господин из Сан-
Франциско», «Сны Чанга», «Легкое дыхание». В 1917-м 
литератор уезжает из мятежного Петрограда, не желая 
жить в «жуткой близости с врагом». На протяжении 6 
месяцев он живет в Москве, в мае следующего года 
перебирается в Одессу. В этом городе он выпускает 
дневник под названием «Окаянные дни», в котором 
обличает революционное движение и новую власть 
большевиков. 

Иван Бунин во Франции  

Такому яростному противнику действующей власти 
дальнейшее проживание в стране было опасным. В 
начале 1920-го года Бунин уезжает из страны. Сразу 
писатель поселяется в Константинополе, а в марте 
переезжает в Париж. 

Именно во Франции поэт выпускает новый сборник своих 
произведений, который назвал «Господин из Сан-
Франциско». Поклонники Ивана Бунина выразили ему по 
этому поводу свой восторг. 

Летом 1923 года Бунин переехал на виллу «Бельведер» в 
городе Грассе. Он часто встречался с Сергеем 
Рахманиновым. В это время он продолжает плодотворно 
работать и печатает новую прозу – «Роза Иерихона», 
«Начальная любовь», «Митина любовь», «Цифры». 

В 1930-м вышел еще один рассказ писателя – «Тень 
птицы», а вскоре поклонники Бунина получили новый 
подарок в виде романа «Жизнь Арсеньева». Он стал 
самым большим в его творчестве за рубежом. В нем явно 
прослеживается тоска по родине, которая по мнению 
автора «погибла в кратчайшие сроки». 



Ближе к 40-м годам Бунин поселился на вилле «Жаннет», где и пережил всю войну. 
Он очень волновался за родину, радовался даже самой незначительной победе наших 
войск. В эти годы писатель узнал, что такое настоящая нищета. Свое трудное 
положение он описывал так: «Я был богатым, а сейчас по воле судьбы узнал, что такое 
нищета. Познал мировую славу, а теперь оказался ненужным никому… Так сильно 
хочу домой!». 

Вилла постепенно приходила в упадок. 
Перестало работать отопление, часто не было 
электричества и воды. Бунин писал друзьям, 
что его существование похоже на пещерный 
сплошной голод». 

Чтобы хоть как-то разжиться деньгами, 
писатель обратился с просьбой к одному из 
друзей, проживающих в США, издать его 
книгу «Темные аллеи». Бунин был готов на 
любые условия, и очень обрадовался, когда в 
1943 году книга попала в продажу. За 
проданные шестьсот экземпляров писатель 

получил всего триста долларов, но был несказанно рад этим деньгам. Среди других 
произведений в этом сборнике напечатали и рассказ под названием «Чистый 
понедельник». В 1952-м Бунин напечатал свой последний стих «Ночь». 

 

Знатоки кинематографа не раз 
отмечали, что буквально все 
произведения писателя можно 
экранизировать.  

Первый раз идея экранизации 
пришла в голову режиссеру из 
Голливуда. Он собирался снять 
картину на основе рассказа 
«Господин из Сан-Франциско». 
Однако дальше разговоров дело не 
пошло. 

В 1960-х такая же идея посетила отечественных кинематографистов. Первым решился 
на эксперимент режиссер Василий Пичул, который снял короткометражный фильм 
«Митина весна». В 1989-м экранизировали еще одно произведение Бунина – рассказ 
«Несрочная весна». 

В 2000-м режиссер Алексей Учитель приступил к созданию фильма-биографии 
«Дневник его жены», который проливает свет на семейные взаимоотношения Бунина 
и его родных. 



Самой громкой получилась экранизация рассказа «Солнечный удар» и книги 
«Окаянные дни», которую в 2014-м представил на суд 
зрителей режиссер Никита Михалков. 

Нобелевская премия 

Первый раз имя Ивана Бунина появилось в списке 
претендентов на Нобелевскую премию в 1922-м. Это 
была инициатива Ромена Роллана. Однако в тот год 
премия досталась поэту из Ирландии Уильяму Йетсу. 

В начале 30-х годов стараниями писателей-эмигрантов 
из России имя Бунина снова оказывается среди 
соискателей на эту премию. На этот раз фортуна была на стороне Ивана Алексеевича, 
и в 1933-м по решению Шведской академии он получил заслуженную премию в 
области литературы. Награда вручалась литератору за «раскрытие типично русского 
характера» в прозе. 

Иван Бунин на вручении 
Нобелевской премии  

Бунин получил сумму в 715 
тысяч франков, которые очень 
быстро разошлись. Половина 
ушла нуждающимся, он не 
отказал в помощи никому, кто к 
нему обращался. Задолго до 
получения денежного 
вознаграждения, Бунину пришло 
свыше двух тысяч писем, в 
которых содержалась просьба о 
помощи. 

Прошло всего три года, и от 
денег не осталось ничего. Наступили времена нищенского выживания. Он так и не 
приобрел собственный дом, до конца дней проживал в съемном жилье. Об этом он 
красноречиво описывает в стихе «У птицы есть гнездо». 

Личная жизнь 

Первый раз Бунин серьезно влюбился во время работы в газете «Орловский вестник». 
Ее звали Варвара Пащенко, она была высокой, красивой, носила пенсне. В начале 
знакомства Иван принял ее за эмансипированную и заносчивую особу, но когда 
познакомился поближе, то совершенно изменил о ней мнение. Роман был бурным, 
однако отец Варвары был категорически настроен против такого выбора дочери. В то 
время Иван был бедным, не подающим надежды юношей. Они жили в гражданском 
браке. Спустя много лет Иван назвал Варвару «невенчанная жена». 



        Иван Бунин с Варварой Пащенко  
Отношения между супругами начали 
обостряться, а когда они переехали в 
Полтаву, стало совсем плохо. Варвара 
была дочерью обеспеченных родителей, и 
ей надоело нищенствовать. В один из дней 
она просто ушла, оставив после себя 
только записку.  
 
Прошло немного времени, и Варвара 
вышла замуж за артиста Арсения 
Бибикова. А Иван очень страдал, братья 
даже боялись, что он что-то с собой 
сделает. 
 

Личная жизнь писателя изменилась в 
1898-м, когда в ней появилась Анна 
Цакни. Они поженились в том же году, но 
брак длился всего 2 года. Анна родила 
сына Николая, который в 1905-м заболел 
скарлатиной и умер. Детей у писателя 
больше не было. 

 
 
Иван Бунин и Вера Муромцева  

Ноябрь 1906 года стал счастливым для 
Бунина. Именно в это время он знакомится 
со своей третьей женой – Верой 
Муромцевой. Она окончила Высшие 
женские курсы, любила химию и знала три 
языка. Однако мир искусства был для нее 
незнаком. 

Заключить законный брак влюбленным 
удалось только в 1922-м, уже после 
эмиграции из России. Вторая жена очень 
долго не соглашалась на развод, и 15 лет 
они жили просто гражданским браком. 
Обязанности шафера на свадьбе доверили 
Александру Куприну.  

Это был последний брак писателя, 
продолжавшийся до самой его смерти. 
Были в этом союзе и свои странности.  



В 1926-м семья Буниных приютила в своем доме писательницу Галину Кузнецову, 
которая стала для Ивана не просто другом. 

Именно о ней говорят, как 
о последней любви 
известного писателя. 
Галина жила в их доме 
десять лет, а когда ушла к 
Маргарите Степун, то 
писатель пережил 
настоящую трагедию.  
 
После ухода Галины у 
Бунина началась затяжная 
депрессия, от отчаяния он 
чуть не лишился рассудка.  
 
 

Помогла работа, он не выходил из своего кабинета сутками. Итогом такого 
затворничества стали 38 рассказов, которые вошли в его новую книгу «Темные 
аллеи». 

Смерть 

Эмфиземой легких Бунин заболел еще в 40-х, и по рекомендации докторов отправился 
во Францию на лечение. Однако на результатах это не отразилось. Последний раз 
Бунин показался на публике в 1947-м, ему тогда исполнилось 79. 

Денег на лечение не было, поэтому Бунин попросил помощи у Андрея Седых – 
эмигранта из России. Он в свою очередь связался с американским меценатом Фрэнком 
Атраном, и тот согласился помочь известному писателю. Ежемесячно писатель 
получал от Атрана сумму в 10 тысяч франков. 

Могила Ивана Бунина во Франции  

Осенью 1953-го Бунину стало совсем плохо. Он уже не 
мог подняться с постели. Перед смертью он попросил 
супругу прочесть ему переписку Антона Чехова. 

Ивана Бунина не стало 8 ноября 1953 года. Он умер от 
склероза легких и сердечной астмы.  

Местом вечного упокоения писателя стало кладбище 
сотен эмигрантов из России – Сен-Женевьев-де-Буа. 

 

Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/ivan-bunin/ 


