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Цель:

• Узнать биографию Бунина.

• Узнать личную жизнь.

• Изучить творчество Бунина.



БИОГРАФИЯ:
Иван Алексеевич родился 10 октября  1870 года в Воронеже. 
В четырёхлетнем возрасте Бунин вместе с родителями переехал 
в родовое поместье на хутор Бутырки Елецкого уезда. 
Благодаря гувернёру — студенту Московского 
университета Николаю Осиповичу Ромашкову — мальчик 
пристрастился к чтению; домашнее образование включало также 
обучение языкам и рисованию. 
Летом 1881 года Алексей Николаевич привёз младшего 
десятилетнего сына в Елецкую мужскую гимназию.
 

Дом где родился Бунин.

Мать Бунина. Отец Бунина.



Биография: 
Учёба в гимназии завершилась для Ивана Алексеевича зимой 1886 года.     В начале весны 
педсовет исключил Бунина из гимназии за неявку «из рождественского отпуска». С этого 
времени его домашним учителем стал Юлий, сосланный в Озёрки под надзор полиции. К 
этому периоду относятся и первые литературные опыты Бунина — он с гимназических лет 
писал стихи, а в пятнадцатилетнем возрасте сочинил роман «Увлечение», который не приняла 
ни одна редакция. В январе 1889 года издатель «Орловского вестника» Надежда Семёнова 
предложила Бунину занять в её газете должность помощника редактора. Прежде чем дать 
согласие или ответить отказом, Иван Алексеевич решил посоветоваться с Юлием, который, 
покинув Озёрки, переехал в Харьков. Так в жизни писателя начался период странствий.

Музей И. А. Бунина



Творчество:
Дебют Бунина как прозаика состоялся в 1893 году, когда в петербургском журнале «Русское 
богатство» был напечатан его рассказ «Деревенский эскиз», позже получивший другое 
название — «Танька». В последующие годы в разных изданиях были опубликованы его 
рассказы «Кастрюк», «На край света», «Антоновские яблоки», «Маленький роман» и другие.

Перелом произошёл после выхода повести «Деревня». Бунин начал работать над ней в 1909 
году, читал отрывки в литературных кружках, и о произведении заговорили задолго до сдачи 
рукописи в печать. Первая часть «Деревни» была опубликована в «Современном мире» в 
марте 1910 года, а первая рецензия появилась ещё до выхода номера в свет — обозреватель 
газеты «Утро России». 

Несмотря на резкость отдельных оценок, «Деревня», а также опубликованная вслед за ней 
повесть «Суходол» («Вестник Европы», 1912, № 4) закрепили за Буниным репутацию 
востребованного прозаика — его произведения стали гораздо охотнее приобретать журналы 
и газеты. В 1915 году появился рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско».



Творчество:
Одним из последних художественных произведений, написанных Буниным в 
предреволюционную пору, стал рассказ «Лёгкое дыхание». История про гимназистку Олю 
Мещерскую, застреленную на вокзале казачьим офицером, была придумана писателем во 
время прогулок по кладбищу острова Капри, когда на одном из надгробий он увидел портрет 
жизнерадостной девушки. Юная героиня рассказа представляет собой тот особый женский 
тип, который всегда был интересен Ивану Алексеевичу, — в ней есть загадочность, 
подчиняющая мужчин и заставляющая их совершать безрассудные поступки. В ту же галерею 
роковых женских образов, обладающих природным даром очаровывать, входят персонажи 
бунинских рассказов «Клаша» и «Аглая», а также созданной уже в эмиграции повести «Митина 
любовь».



Личная жизнь Бунина:
В 1898 году Бунин познакомился с редактором издания «Южное обозрение»  Николаем 
Цакни. Его дочь — девятнадцатилетняя Анна — стала первой официальной женой 
Ивана Алексеевича. В письме к Юлию, рассказывая о предстоящем браке, Бунин 
сообщал, что его избранница — «красавица, но девушка изумительно чистая и 
простая». В сентябре того же года состоялась свадьба, после которой молодожёны 
отправились в путешествие на пароходе. Несмотря на вхождение в семью 
состоятельных греков, материальное положение писателя оставалось тяжёлым — так, 
летом 1899 года он обращался к старшему брату с просьбой выслать «немедленно хоть 
десять рублей», отмечая при этом: «просить у Цакни не стану, хоть умру». После двух 
лет совместной жизни супруги расстались; их единственный сын Николай скончался от 
скарлатины в 1905 году. Впоследствии, уже живя во Франции, Иван Алексеевич 
признавался, что «особенной любви» к Анне Николаевне у него не было, хотя та была 
дамой весьма приятной: «Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, 
больших волн на берегу и ещё того, что каждый день к обеду была превосходная 
форель с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу».



Личная жизнь Бунина:
В октябре 1906 года, Бунин, живший той осенью весьма хаотично, 
«перекочёвывавший из гостей в рестораны», в очередной раз прибыл в 
Москву и остановился в меблированных номерах Гунста. В числе 
мероприятий с его участием был запланирован литературный вечер в 
квартире писателя Бориса Зайцева. На вечере, состоявшемся 4 ноября, 
присутствовала двадцатипятилетняя Вера Муромцева, дружившая с 
хозяйкой дома. После чтения стихов произошло знакомство Ивана 
Алексеевича с будущей женой. Вера Муромцева (1881—1961) была 
дочерью члена Московской городской управы Николая Муромцева и 
племянницей председателя Первой Государственной думы Сергея 
Муромцева[68]. Её отец отличался весьма спокойным нравом, тогда как 
мать, по словам Бориса Зайцева, напоминала героиню Достоевского — 
«нечто вроде генеральши Епанчиной»[69]. Вера Николаевна — 
выпускница Высших женских курсов — занималась химией, знала 
несколько европейских языков и на момент знакомства с Буниным 
была далека от литературно-богемной среды[68][70]. Современники 
описывали её как «очень красивую девушку с огромными, светло-
прозрачными, как бы хрустальными глазами»

И. А. Бунин и 
В. Н. Муромцева



Последние годы жизни.
В октябре 1953 года состояние здоровья Ивана Алексеевича резко ухудшилось. В доме 
почти постоянно находились друзья семьи, помогавшие Вере Николаевне ухаживать за 
больным, в том числе Александр Бахрах; ежедневно приезжал доктор Владимир Зернов. 
За несколько часов до смерти Бунин попросил жену почитать ему вслух письма Чехова. 
Как вспоминал Зернов, 8 ноября его вызывали к писателю дважды: в первый раз он 
провёл необходимые медицинские процедуры, а когда прибыл повторно, Иван 
Алексеевич был уже мёртв. Причиной смерти, по словам доктора, стала сердечная астма 
и склероз лёгких. Похоронили Бунина на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Памятник на 
могиле был сделан по рисунку художника Александра Бенуа.

Могила И. А. Бунина



Выводы:
• Мы изучили биографию Бунина.

• Причину смерти Бунина.

• Личную жизнь автора.

• Творчество.


