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Людмила Александровна 
Бунина 

Алексей  Николаевич 
Бунин 

[9]  

Иван Алексеевич Бунин родился 10 (22) октября 
1870 в Воронеже в старинной, обедневшей 
дворянской семье, в доме № 3 по Большой 
Дворянской улице, принадлежавшем губернской 
секретарше Анне Германовской, которая сдавала 
комнаты квартирантам. 

Мать писателя 

Отец писателя 

Воронеж 

Дом, в котором родился И. А. Бунин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9


В 1874 году Бунины вернулись в родовое имение 
Бутырки под Орлом. Ванечке наняли гувернера-
Николая Ромашкова, студента университета. Именно он 
научил ребенка читать и всячески поддерживал у него 
интерес к книгам. Первыми прочитанными книжками 
мальчика стали «Одиссей» Гомера и книга стихов на 
английском языке.  

В 1881 году Иван поступает на учебу в гимназию в Ельце. Учился он легко, мог с 
одного прочтения запомнить стихотворения в целую страницу. А математика давалась 
тяжело— в одном из писем старшему брату он упоминал, что экзамен по этому 
предмету является для него «самым страшным». В 1886 году, уехав на каникулы к 
родителям, перебравшимся в своё имение Озерки, он решил не возвращаться в Елец. В 
начале весны педсовет исключил Бунина из гимназии за неявку «из рождественского 
отпуска». С этого времени его домашним учителем стал старший брат Юлий. 

 

 
 
 

Мужская гимназия в Ельце 



Упорство Ивана и активная помощь в обучении брата 
Юлия дали свои плоды – Бунин сумел пройти школьную 
программу, отлично подготовился к сдаче выпускных 
экзаменов и вместе со всеми получил аттестат. В 1887 
году в петербургской газете «Родина» Бунин 
опубликовал свои стихотворения — «Над могилой С.Я. 
Надсона» и «Деревенский нищий», а чуть позже — 
рассказы «Два странника» и «Нефедка». 
 

Юлий и Иван  
Бунины 

В 1889 году Иван Бунин переехал в Орел, в 
центральную Россию, «где образовался богатейший 
русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие 
русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым». 
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 котором молодой поэт 
размышлял на философские темы и описывал русскую 
природу. 

Иван Бунин 1891 год 

Первой любовью Ивана Бунина 
стала Варвара Пащенко. Он 
познакомился с ней в редакции 
газеты «Орловский вестник». Однако 
официально выйти замуж за Бунина 
Варваре не позволил отец. В 1894 
году молодые люди расстались. 

Иван Бунин и  
Варвара Пащенко  



Определённое признание пришло к Бунину в 1901 году после 
выхода  сборника «Листопад. Несколько ранее — в 1896 году — появился 
бунинский перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло. Иван Алексеевич 
попросил Чехова представить «Листопад» и «Песнь о Гайавате» на 
соискание Пушкинской премии. Чехов выполнил эту просьбу. 18 октября 1903 
года состоялось голосование комиссии по присуждению Пушкинской премии. В 
итоге Бунин был удостоен половинной премии (500 рублей), вторая часть 
досталась переводчику Петру Вейнбергу. 

Вечер 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно - 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно. 

В бездонном небе легким белым краем 

Встает, сияет облако. Давно 

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем, 

А счастье только знающим дано. 

Окно открыто. Пискнула и села 

На подоконник птичка. И от книг 

Усталый взгляд я отвожу на миг. 

День вечереет, небо опустело. 

Гул молотилки слышен на гумне… 

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 

1909 г. 
 

В октябре 1909 году Бунину 
вторично присуждена Пушкинская 
премия за стихи и переводы Байрона. 
Премия была поделена между 
Буниным и Куприным. 1 ноября 1909 
года Бунин был избран Почетным 
академиком Санкт-Петербургской 
академии наук по разряду изящной 
словесности. 



Анна Цакни 
В 1898 году Бунин 

познакомился с редактором 
издания «Южное обозрение» — 
одесситом Николаем Цакни. Его 
дочь — девятнадцатилетняя 
Анна — стала первой официальной 
женой Ивана Алексеевича. После 
двух лет совместной жизни супруги 
расстались; их единственный сын 
Николай скончался от скарлатины в 
1905 году. 

Второй и последней женой Ивана 
Бунина стала Вера Муромцева. Писатель 
встретился с ней в 1906 году на 
литературном вечере. Через год стали 
жить вместе, но узаконить свои 
отношения не могли: Анна Цакни не 
давала Бунину развода. Обвенчались 
Иван Бунин и Вера Муромцева только в 
1922 году, в Париже. Вместе они 
прожили почти полвека. Вера 
Муромцева стала преданным другом 
Бунина на всю жизнь. 

Иван Бунин и  
Вера Муромцева 

1915 1918 1910 1916 



Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов 

М. Горький, Д. Мамин-Сибиряк, 
 Н. Телешов, И.  Бунин  «Среда»-«Московская литературная 

среда» московский литературный кружок, 
существовавший в 1890-х—1910-х годах. 
Члены этого кружка собирались 
по средам  на частных квартирах (как 
правило, у писателя Н. Д. Телешова). 

Л. Андреев, Е. Чириков,М. Горький,  
И. Бунин, Ф. Шаляпин, С. Скиталец (Петров), Н. Телешов  



Октябрьскую революцию 
писатель встретил в Москве — 
вместе с Верой Николаевной 
он жил в доме № 26 
на Поварской улице с осени 
1917-го вплоть до следующей 
весны. 5 июня 1918 года 
Бунины покинули Москву и 17 
июня прибыли в Одессу. 

Москва. Поварская улица, 26.  

В Одессе Бунин жил в особняке 
художника Евгения Буковецкого на 
Княжеской улице в доме № 27. Писал статьи 
для местных изданий, возглавлял 
литературный отдел газеты «Южное слово», 
участвовал в деятельности основанного 
генералом Антоном Деникиным 
агентства ОСВАГ. В частных разговорах он 
периодически упоминал о желании вступить 
в Добровольческую армию. 

Одесса. Княжеская улица, 27 

24 января 1920 года Бунин и Муромцева 
поднялись на борт небольшого 
французского парохода «Спарта». В конце 
марта 1920 года писатель и его спутница 
прибыли в Париж. 



"Мон-Флери". Chemin des Lierres,1. 
Здесь Бунины поселились в 1923 году и 
прожили всего один год. 

"Бельведер". Сhemin du Vieux 
Logis,18. Здесь Иван Алексеевич и 
Вера Николаевна жили дольше 
всего - с 1924 по 1939 год. Отсюда 
отправились в Стокгольм за 
премией. 

"Жанетт". Boulevard Clemanceau,35.  
 На вилле "Жанетт" написаны "Темные 
аллеи". На эту виллу Бунины 
переехали вначале Второй мировой 
войны. 

Бунины в эмиграции. 
Грасс 



В первые годы жизни во Франции Бунин мало 
занимался литературной деятельностью. Только в 
1925 году журнал «Современные записки» 
опубликовал новую повесть Бунина «Митина 
любовь». Затем были написаны рассказы 
«Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», 
«Ида». В 1933 году Иван Бунин завершил самое 
значительное произведение зарубежного 
периода творчества — роман «Жизнь 
Арсеньева». Именно за него в этом же году 
Бунину присудили Нобелевскую премию по 
литературе.  

На вручении Нобелевской премии 



В середине 1920-х годов в жизни 
Бунина появилась Галина Кузнецова, 
которая стала для писателя не просто 
другом.  Галина жила в их доме десять 
лет, а когда ушла к Маргарите Степун, 
то писатель пережил настоящую 
трагедию. 

Бунин и Галина Кузнецова 
В Париже в доме №1 по 

улице Жака Оффенбаха Бунины 
прожили до 1953 года.   

В парижской квартире  



3 июня 2017 в Грассе в парке виллы 
Сен-Илер, рядом с городской 
библиотекой и виллой «Бельведер», где 
жил Бунин, был установлен памятник. 
Бронзовая скульптура высотой два метра 
изображает писателя в полный рост: он 
стоит, опершись на трость. Автором этой 
работы стал скульптор Андрей Ковальчук. 

Последний раз Бунин показался на публике в 1947-м, ему тогда 
исполнилось 79. Осенью 1953-го Бунину стало совсем плохо. Он 
уже не мог подняться с постели. Перед смертью он попросил 
супругу прочесть ему переписку Антона Чехова. 8 ноября 1953 
года Ивана Бунина не стало. Местом вечного упокоения писателя 
стало кладбище сотен эмигрантов из России – Сен-Женевьев-де-
Буа. Памятник на могиле был сделан по рисунку 
художника Александра Бенуа. 



Литературно-мемориальный музей  
И. А. Бунина в Ельце 

Елец. Памятник Ивану Бунину скульптора 
Юрия Гришко установлен в 1995 году в честь 
125-летия писателя. 

Памятник «Бунину-гимназисту». Памятник 
является символом гимназического Ельца. 
Скульптор Николай Кравченко 

Белгород. Памятник Ивану Бунину. 
Скульптор запечатлел писателя сидящим 
в кресле рядом со столом, на котором 
лежат раскрытая книга и антоновские 
яблоки. Открытие памятника состоялось 
осенью 2011 года. 
Скульптор Анатолий Шишков. 

 



Ефремов. Памятник открыли на железнодорожной 
станции 22 октября 2010 года. Он располагается на 
смотровой площадке перед путями, словно встречает 
пассажиров. Скульптор Александр Бурганов. 

Ефремовский Дом-музей И.А. Бунина 

Ивана Бунина многое связывало с Тульской землей. В "Деревне", 
"Антоновских яблоках", "Чаше жизни" слышны отзвуки пребывания классика 
на Ефремовской земле. Первый раз он побывал там семнадцатилетним 
юношей. Тогда он искал встречи с Львом Толстым, но до Ясной Поляны так и 
не добрался и вернулся обратно в Орловскую губернию. На Ефремовской 
земле свой последний приют нашли мать и брат Бунина.  



Музей И.А. Бунина в Орле 

Памятник Бунину в Орле. 
Установлен в октябре 1995 года. 
Скульптор Вячеслав Клыков. 

Памятник установлен в 
Литературном сквере в 
Орле в 2011 году. 

Харьков.  Иван Бунин жил в 
Харькове в 1889 г. и работал в 
Земской управе. Памятник 
установлен в Саду скульптур. 
 



Памятник Ивану Бунину в Воронеже открылся в 1995 году. 
Писатель изображен сидящим на поваленном стволе дерева. 
Рядом с ним-раскрытая книга, а к ногам прижимается 
породистая собака. Изображение дерева и собаки скульптор 
продемонстрировал близость писателя к природе. 
Скульптор Александр Бурганов. 
 

Москва. Памятник Ивану Бунину на 
Поварской улице. Открытие 
памятника состоялось 22 октября 
2007 года. 
Скульптор Александр Бурганов. 
 

Музей И.А. Бунина открылся в  сентябре 2020 года в 
Воронеже, в доме, в котором родился писатель 150 лет 
назад. 

В октябре 2020 года в Грассе во Франции 
заложат первый камень в фундамент 
будущего музея Бунина. 



Экранизация произведений Бунина 
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Я 



Произведения И.А.Бунина. 

 «Танька» (1892) 
 «Велга» (1895) 
 «Цифры» (1898) 
 «На край света и другие рассказы» (1897) 
 «Антоновские яблоки» (1900) 
 «Полевые цветы» (1901) 
 «Астма» (СПб.,1911) 
 «Тень птицы» (1907-1912;1931) 
 «Иоанн Рыдалец» (1913) 
 «Чаша жизни» (СПб.,1915;1922) 
 «Господин из Сан-Франциско» (1915) 
 «Сын» (1916) 
 «Лёгкое дыхание» (1916) 
 «Сны Чанга» (1916,1918) 
 «Храм Солнца» (1917) 
 «Жизнь Арсеньева» (1927-1933) 
 «Начальная любовь» (Прага,1921) 
 «Крик» (Париж,1921) 
 «Косцы» (Париж,1921) 
  «Лапти» (1924) 
 «Роза Иерихона» (Берлин,1924) 

 «Солнечный удар» (Приморские Альпы,1925) 
 « Маска» (1930) 
 «Божье древо» (Париж,1931) 
 «Тёмные аллеи» (Нью-Йорк,1943,Париж,1946) 
 «Весной в Иудее» (Нью-Йорк, изд.имени Чехова А.П.,1953) 
 «Петлистые уши и другие рассказы» (1954, Нью-Йорк, 

посмертно) 
 «Молодость» (1930) 
 «Поздний час» (1938) 
 «Чистый понедельник» (1944)  
 И т.д. 

Сборники стихотворений 
И.А.Бунина 

 «Стихотворения» (1887-1891) Орел,1891 
 «Родина» (1896) 
 «Под открытым небом» (1898) 
 «Листопад»  (1901) 
 «Новые стихотворения» 1902 
 «Стихотворения» (СПб.,1903) 
 «Стихотворения» (1903-1906) СПб.,1906 
 «Стихотворения 1907 года»  (СПб.,1908) 
 И т.д. 



К 150-летию Ивана Алексеевича Бунина сотрудники Библиотечно-

информационного комплекса подготовили книжную выставку, с которой 

вы можете ознакомиться по адресу: Москва, ул. Олеко Дундича, дом 23, 

корп. 3, 2 этаж, холл.  
 
Выставку подготовили:       Зав. сектором Смирнова Евгения Владимировна 

                   Зав. сектором Чурмасова Наталья Павловна 
Презентацию подготовила: Зав. сектором Тричко Галина Николаевна  
 

 

Материал к презентации подготовлен на основе информации открытых электронных источников. 


