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• Дата рождения: 
10 (22) октября 1870

• Место рождения: 
Воронеж, Российская 
империя

• Дата смерти: 8 ноября 
1953(1953-11-08) (83 года)

• Место смерти: Париж, 
Франция

• Род деятельности: поэт, 
писатель



Всей жизнью своей, судьбой, 
биографией принадлежит 
Иван Алексеевич Бунин 
России, великой русской 
литературе.
                                 М.Рощин

Он – любящий сын русского 
Ноя, и наготе отцовской не 
смеется, и к ней не 
равнодушен… С Русью он 
связан роковой связью.
                     Юлий Айхенваль

И.А. Бунин. Художник В. 
Россинский



     Иван Алексеевич Бунин pодился 23 

октября 1870 года (10 октября по 
старому стилю) в Воронеже, на 
Дворянской улице. 



Детство будущего 
писателя, родившегося в 
семье орловских 
помещиков, прошло на 
хуторе Бутырки, под 
Ельцом.

Принадлежа к одному из самых знатных «литературных» родов, 
даровавшему русской словесности Василия Жуковского и 
поэтессу Анну Бунину, мальчик уже с семи лет начал писать 
стихи.

Дом-музей И.А. Бунина в Ельце. Рабочий 
кабинет писателя



Алексей Николаевич 
Бунин (отец)

• Помещик  Орловской и Тульской 
губернии, был вспыльчивый, 
азартный, более всего любящий 
охоту и пение под гитару 
старинных романсов. В конце 
концов он, из-за пристрастия к 
вину и картам, растратил не 
только собственное наследство, 
но и состояние жены. Но несмотря 
на эти пороки, его все очень 
любили за веселый нрав, 
щедрость, художественную 
одаренность. В его доме никогда 
никого не наказывали.



Людмила Александровна 
Бунина, 

урожденная Чубарова (мать)

• Была полной 
противоположностью 
мужу: кроткой, нежной и 
чувствительной натурой, 
воспитанной на лирике 
Пушкина и Жуковского, и 
занималась, в первую 
очередь, воспитанием 
детей...



Брат  Юлий 

Отчисленный из гимназии за 
неуспеваемость, Бунин И.А. получил 
домашнее образование под руководством 
брата Юлия.

Старший брат Бунина - Юлий Алексеевич - 
оказал большое влияние на формирование 
писателя. Он был для брата как бы 
домашним учителем. Иван Алексеевич 
писал о брате: "Он прошел со мной весь 
гимназический курс, занимался со мной 
языками, читал мне начатки психологии, 
философии, общественных и 
естественных наук; кроме того, мы без 
конца вели с ним разговоры о литературе"



В 1887–1892 гг. 
появляются первые 
публикации стихов и 
критических статей, 
потом и рассказов И. 
Бунина.

И.А. Бунин с братом Юлием. Фото 1893



С 1887 года работает в газетах 
и учреждениях Харькова, 
Орла, Полтавы



• Чиновник,

• Статист,

• Корректор, 

• Фельетонист,

• Библиотекарь.



Начало литературной 
деятельности- 

1895г, Санкт-Петербург



Варвара ПащенкоВ редакции Бунин познакомился с 
Ваpваpой Владимиpовной 
Пащенко, дочерью елецкого 
врача, работавшей коppектоpом. 

Его страстная любовь к ней 
временами омрачалась 
ссорами. 

В 1891 году она вышла замуж , но 
брак их не был узаконен, жили 
они не венчаясь, отец и мать не 
хотели выдавать дочь за 
нищего поэта. 

Юношеский роман Бунина 
составил сюжетную основу 
пятой книги "Жизни Аpсеньева", 
выходившей отдельно под 
названием "Лика". 



Анна Цакни
• В июне 1898 года Бунин 

уехал в Одессу.
• В Одессе Бунин женился 

на Анне Николаевне Цакни 
(1879-1963) 23 сентябpя 
1898 года. 

• Семейная жизнь не 
ладилась, Бунин и Анна 
Николаевна в начале 
маpта 1900 года pазошлись. 

• Их сын Коля умеp 16 
янваpя 1905 года. 

Дочь революционера-
народника



Вера Муромцева
• 4 ноябpя 1906 года Бунин 

познакомился в Москве, в 
доме Б.К. Зайцева, с Веpой 
Николаевной Муpомцевой.

• 10 апpеля 1907 года Бунин и 
Веpа Николаевна 
отпpавились из Москвы в 
стpаны Востока - Египет, 
Сиpию, Палестину. 

• 12 мая, совеpшив свое 
"пеpвое дальнее 
стpанствие", в Одессе 
сошли на беpег.

•  С этого путешаствия 
началась их совместная 
жизнь.

Дочь члена Московской 
гоpодской упpавы и 

племянница пpедседателя 
Пеpвой Госудаpственной 
Думы С.А. Муpомцева. 



 В 1907 году писатель с женой В.Н.
Муромцевой отправились в 
путешествие по странам Востока - 
Сирии, Египту, Палестине. 

 В 1910 году он отправился в новое 
путешествие - сначала в Европу, а 
затем в Египет и на Цейлон. «Весна 1907 г. Первое 

путешествие в Сирию, 
Палестину».

И. А. Бунин на Цейлоне. Март 1911 
г.

Личные вещи Бунина: карта Восточной Азии, 
путеводители, кожаный бумажник, пробковая 
шляпа, янтарные и кипарисовые четки — 
были привезены им из путешествий по 
Востоку. Орел. Литературно-мемориальный 
музей И. А. Бунина.



В 1900 г. рассказ Бунина 
«Антоновские яблоки» признан 
шедевром новейшей прозы.
В 1903 г. Бунину присуждена 
Пушкинская премия 
Российской академии  наук  за  
поэтический  сборник  
«Листопад»  и  перевод  
«Песни о Гайавате».

В 1915 г. в издательстве 
А. Ф. Маркса выходит полное 
собрание сочинений Бунина.

И.А. Бунин. Фото 1915



Осенью 1912 - весной 1913 года 
писатель опять отправился за 
границу: в Трапезунд, 
Константинополь, Бухарест, а 
три зимы в 1913-1915 годах 
Бунины провели на Капри. 

В ноябре-декабре 1911 года Бунин закончил в отеле «Quisisana» 
знаменитую повесть «Суходол», написал рассказы «Хорошая 
жизнь», «Сверчок» и «Ночной разговор». Писал Бунин очень 
быстро и тут же отправлял готовые тексты в петербургские 
журналы. Публикация бунинских рассказов вызвала в России 
неоднозначную реакцию: черносотенная критика писала, 
например, что изображение Буниным русской деревни – это 
«опачкивание народа, поэзия дурных запахов, миллионы блох и 
вшей, портянки и портянки».



 Туловище его высечено из гранита целиком, - приставлены только 
голова и плечи. Грудь обита, плоска, слоиста. Лапы обезображены. И 
весь он, грубый, дикий, сказочно- громадный, носит следы той жуткой 
древности и той борьбы, что с незапамятных времен суждена ему, как 
охранителю "Страны Солнца", страны жизни, от Сета, бога смерти. Он 
весь в трещинах и кажется покосившимся от песков, наискось 
засыпающих его. Но как спокойно-спокойно глядит он куда-то на 
Восток, на далекую солнечно-мглистую долину Нила. Его женственная 
голова, его пятиаршинное безносое лицо вызывает в моем сердце 
почти такое же благоговение, как в сердцах подданных Хуфу».

      «Вокруг меня мертвое жаркое море 
дюн и долин, полузасыпанных песками 
скал и могильников. Все блестит, как 
атлас, отделяясь от шелковистой лазури. 
Всюду гробовая тишина и бездна 
пламенного света: Я иду и не свожу глаз 
со Сфинкса. 

 



В период с 1907 по 1915 год 
Иван Алексеевич ни один 
раз бывал в Турции, в 
странах Малой Азии, в 
Греции, в Оране, Алжире, 
Тунисе и на окраинах 
Сахары, в Индии, изъездил 
почти всю Европу, особенно 
Сицилию и Италию, был в 
Румынии и Сербии.



В 1909 году Российская 
Академия наук избрала Ивана 
Алексеевича Бунина почетным 
академиком по разряду 
изящной словесности. 

В 1912 году, в связи с 25-
летием творческой 
деятельности писателя, в 
Московском университете 
состоялось его чествование; в 
этом же году он был избран 
почетным членом Общества 
любителей российской 
словесности (в 1914-1915 
являлся председателем этого 
общества). 



1920год-эмиграция во 
Францию, Париж



Трагически пережив 
Октябрьский переворот, Бунин 
вместе с женой Верой 
Николаевной Муромцевой 
уезжает в эмиграцию.

После целого ряда испытаний 
Бунины остаются во Франции, 
где пройдет практически вся 
вторая половина жизни писателя, 
отмеченная написанием 10 книг, 
сотрудничеством с ведущим 
«толстым» журналом русского 
зарубежья «Современными 
записками», созданием романа 
«Жизнь Арсеньева».

И.А. Бунин с женой В.Н. Муромцевой



В эмиграции Бунин написал свои 
лучшие произведения



Возвращение в Париж
• Пpи немцах Бунин ничего не 

печатал, хотя жил в большом 
безденежье и голоде. 

• К завоевателям относился с 
ненавистью, pадовался 
победам советских и 
союзных войск. 

• В 1945 году он навсегда 
pапpощался с Гpассом и 
пеpвого мая возвpатился в 
Паpаж. 

• Последние годы он много 
болел. Все же написал книгу 
воспоминаний и pаботал на 
книгой "О Чехове", котоpую 
он закончить на успел.

•  Всего в эмигpации Бунин 
написал десять новых книг. 



У птицы есть гнездо, 
у зверя есть нора.

Как горько было 
сердцу молодому, 

Когда я уходил с 
отцовского двора.

Сказать «прости» 
родному дому.



Награды
• Академия наук 
пpисудила Бунину 
в 1909 году втоpую 
Пушкинскую 
пpемию за стихи и 
пеpеводы Байpона; 
тpетью - тоже за 
стихи. 

• В том же году 
Бунин был избpан 
почетным 
академиком. 



Лауреат Нобелевской премии по 
литературе в 1933 году.



В 1933 г. Бунин становится 
первым русским писателем, 
удостоенным Нобелевской 
премии «за правдивый 
артистичный талант, 
с которым он воссоздал в 
художественной прозе типичный 
русский 
характер».

И.А. Бунин примнимает поздравления 
после вручения ему Нобелевской 
премии. Стокгольм. Фото 1933



В 1934 г. в берлинском 
издательстве «Петрополис» 
начинает выходить 11-томное 
собрание сочинений Бунина, 
которое он сам будет считать 
наиболее полно выражающим 
авторскую волю.

И.А. Бунин в рабочем кабинете.
 Париж. Фото 1934



Во время немецкой оккупации 
Франции в грасском убежище 
Буниных прячутся 
разыскиваемые евреи.
В 1943 г. в Нью-Йорке выходит 
вершинная книга бунинской 
прозы «Темные аллеи».

В конце 1940-х Бунин осторожно 
идет на сближение с советскими 
представителями во Франции, 
обсуждает возможность издания 
своих сочинений в СССР; однако 
вернуться, в конце концов, 
отказывается.



 Умер во сне в два часа 
ночи с 7 на 8 ноября 
1953 года в Париже. По 
словам очевидцев, на 
постели писателя 
лежал том романа Л. Н. 
Толстого 
«Воскресение».



• Бунин скончался на pуках своей жены в 
стpашной нищите. 

• В своих воспоминаниях Бунин писал: " 
Слишком поздно pодился я. Родись я 
pаньше, не таковы были бы мои 
писательские воспоминания. Не пpишлось 
бы мне пеpежить... 

• 1905 год, потом пеpвую миpовую войну, 
вслед за ней 17-й год и его пpодолжение, 
Ленина, Сталина, Гитлеpа... Как не 
Позавидовать нашему пpаотцу Ною ! 
Всего один потоп выпал на долю ему..." 

• Похоpонен Бунин на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Паpижем, в склепе. 



Могила И А Бунина 
на кладбище Сент 
Женевьев де Буа

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную 
метель
 Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон… Все — только мысль и 
звуки!
То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. 
Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты 
вечен.
                                                              И.А.
Бунин



Бунин говорил, что 
«классически кончает ту 
славную литературу, которую 
начал вместе с Карамзиным 
Жуковский, а говоря точнее – 
Бунин, родной, но незаконный 
сын Афанасия Ивановича 
Бунина и только по этой 
незаконности получивший 
фамилию “Жуковский” от 
своего крестного отца...» 

Бунин также писал в свои истинно последние дни: «Я с полным 
правом и, надеюсь, навсегда занял одно из первых мест не 
только в русской, но и во всемирной литературе».



В прозе Бунина:

Гибельное забвение нравственных основ 
жизни («Господин из Сан-Франциско», 1915).

Резкое неприятие Октябрьской революции и 
власти большевиков в дневниковой книге 
«Окаянные дни» (1918, опубликована в 1925).



В прозе Бунина:

В автобиографическом романе «Жизнь 
Арсеньева» (1930) — воссоздание 
прошлого России, детства и юности 
писателя.
Трагичность человеческого 
существования в повести «Митина 
любовь», в сборнике рассказов «Тёмные 
аллеи», а также в других произведениях, 
замечательных образцах русской малой 
прозы.



Бунин самый большой русский писатель двадцатого века, 
русский гений, является символом связи с Россией Пушкина, 
Толстого, Достоевского; он не прошел мимо того взлета, 
которым отмечен в литературе и искусстве век двадцатый, – 
мимо русского и европейского модернизма.



•Иван Алексеевич Бунин — 
последний русский классик, 
запечатлевший Россию конца XIX — 
начала XX века. Бунин сам больше 
причислял себя к поколению 
Тургенева и Льва Толстого, нежели к 
поколению Горького и Вересаева. 
«...Один из последних лучей какого-
то чудного русского дня», — писал 
о Бунине критик Г. В. Адамович.



"Нет, не пейзаж влечет меня, 

Не кpаски я стpемлюсь подметить, 

А то, что в этих кpасках светит,- 

Любовь и pадость бытия." 



Увековечивание имени

• В Москве есть улица Бунинская аллея, рядом 
расположена одноимённая станция метро. 

• В городах Липецк, Ельц и Одесса есть улица 
Бунина. 

• В Воронеже библиотека № 22 названа его 
именем; на доме, в котором родился писатель, 
установлена мемориальная табличка. 

• В Ефремове в доме, в котором в 1909—1910 гг. 
жил Бунин, открыт его музей. 

• В городе Москва на Поварской улице, недалеко 
от дома, в котором жил писатель, ему 
установлен памятник.



Памятник Ивану 
Бунину в г. Орле





Автор- Юрганова Елена Владимировна, 
преподаватель гуманитарных и 
экономических дисциплин, учитель 
высшей кваликафиционной категории


