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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 
Встаёт, 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. Всё во мне. 

1909



Иван Алексеевич Бунин (1870–1953 гг.) – 
знаменитый писатель и поэт, первый 
русский обладатель Нобелевской 
премии по литературе, академик 

Санкт-Петербургской Академии наук. 
Провел много лет жизни в эмиграции, 

став одним из известнейших 
писателей русского зарубежья.



Литературная деятельность
Важно отметить, что первые стихи 

поэта были опубликованы в 1888 году. 
В следующем году Иван Алексеевич 

переехал в Орел, став работать 
корректором в местной газете. Поэзия 
Бунина, собранная в сборник под 
названием «Стихотворения», стала 
первой опубликованной книгой. 

Вскоре творчество Бунина получает 
известность. Следующие 

стихотворения Ивана Бунина были 
опубликованы в сборниках «Под 

открытым небом» (1898 г.), «Листопад» 
(1901 г.).

Свои первые стихи Бунин 
написал в возрасте 17 лет, 
подражая Пушкину и 
Лермонтову, творчеством 
которых восхищался.







Читая стихотворения И.А. Бунина, мы вдыхаем 
“осинников поблекший аромат”, чувствуем “лугов 
прохладное дыханье”, “благоуханье сада”, “сена 

душистую истому”... Мы радуемся встрече с пугливой 
стаей голубей, “сверкающих снежной белизной”...В мире 
его поэзии “соловьи всю ночь поют”, “беспечно иволги 

болтают”...А ещё мы непременно услышим “гул 
молотилки на гумне”, “стук валька и топора, шум 

мельницы”...Счастье, по мнению Бунина, — это полное 
слияние с природой, это мирный труд на родной 

щедрой земле. Себя он относил к числу счастливых, 
ведь “счастье только знающим дано”. Поэзия Бунина 
учит видеть, слышать, понимать, любить мир, жизнь, 
родную землю, её красоту — и быть счастливым.







Стремление выразить “невыразимое” через 
мгновенную лирическую вспышку, навеять 

читателю охватившее его настроение — одно из 
коренных свойств поэзии Фета, которое было 
продолжено поэзией Бунина. Он, как и Фет, в 
буквальном смысле слова “останавливает 
мгновенье”, но вмещает в него весь мир в его 

предметном и чувственном богатстве.







Как и Тютчева, Бунина привлекает природа в 
своих катастрофических состояниях, в борьбе 
стихийных, светлых и тёмных сил. Бунин тоже 
воспринимает природу целостно, как живой 

организм, находящийся в постоянном движении. 
Поэтов неумолимо влечёт небо. Поэтому они так 

ценят миг, который даёт им краткую, но 
безусловную причастность к бесконечному.







Бунин – верный хранитель 
пушкинской традиции. Для 

него являются родственными 
мысли Пушкина о том, что 

подлинная поэзия в простоте, 
естественности реальных 

чувств, явлений, настроений. 
Оба поэта отражают в своих 

стихотворениях 
существующую гармонию 

между человеком и 
природой.

«На фоне русского модернизма 
поэзия Бунина выделяется как 
хорошее старое», - писал Ю.

Айхенвальд. В поэзии Бунина чётко 
прослеживаются традиции русских 
поэтов, его предшественников, в 

первую очередь Пушкина, Тютчева и 
Фета.







Бунин, И.А. Собрание 
сочинений в четырех 
томах. Т.1 / И.А. Бунин. - 
Москва: Изд-во «Правда», 
1988 - 478 с.

В первый том вошли 
стихи, рассказы 1892-1909 
гг.

Бунин, И.А. Собрание 
сочинений в шести томах. 
Т.1 / И.А. Бунин. - Москва: 
Художественная литература, 
1987. -  687 с.

В первый том вошли 
стихотворения И. А. Бунина 
и сделанный им перевод 
«Песни о Гайавате».

Бунин, И.А. Собрание 
сочинений в девяти 
томах. Т.1 / И.А. Бунин. - 
Москва: Художественная 
литература, 1965. - 594 с. 

Первый том составляют 
стихотворения 1886-1917 
годов.



Иван Алексеевич Бунин летом 1912 
года жил и творил в имении Клеевка, 

Себежского уезда,  в поместье 
Миловидовых, куда его пригласил 

поэт Александр Сергеевич Черемнов. 
Александр Черемнов с Марией 

Миловидовой в декабре 1911 года 
были на острове Капри, где они и 

познакомились с Иваном Буниным. 
По их приглашению Иван Алексеевич 
с супругой и племянником летом 1912 
года гостил в Клеевке Себежского 

уезда. Здесь написаны 22 
стихотворения, два прозаических 

произведения. О его впечатлениях и 
плодотворной работе подробно 

рассказано в книге о Бунине из серии 
"Жизнь замечательных людей".



Псковский бор

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной

Стою и медлю - на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей,
Уводят к сказочным тропам,

Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом

И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

Строки  "...Достойны ль 
мы своих наследий? " из 

стихотворения 
"Псковский бор" (1912 
год) стали девизом 
Бунинских чтений.



29 июня 2012 года в Себежском районе Псковской области 
прошли первые Бунинские чтения. Чтения приурочены к 
столетию приезда И. А. Бунина на Псковскую землю. 

Инициированные Псковской областной Администрацией, 
областным Комитетом по культуре  и краеведом Натаном 

Левиным , составленные и разработанные 
ПОУНБ,  Бунинские чтения открыли возможность говорить 

о великом литературном наследии первого русского 
лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина 

. 27 июня 2014 года на Псковской земле состоялись II 
Бунинские чтения.

Участвуют в Бунинских чтениях  краеведы, специалисты 
музеев и библиотек, ученые-литературоведы из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Пскова и других городов.


