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Жизнь и творчество



Иван Алексеевич Бунин родился 23 октября 
1870 года (10 октября по старому стилю) в 
Воронеже, на Дворянской улице. Обнищавшие 
помещики Бунины, принадлежали к знатному 
pоду, среди их предков - В. А. Жуковский и 
поэтесса Анна Бунина.

Мать, Людмила Александровна, всегда 
говорила, что "Ваня с самого рождения 
отличался от остальных детей", что она 
всегда знала, что он "особенный" , "ни у кого 
нет такой души, как у него".



В дальнейшем семья переехала из города в 
деpевню на хутоp Бутыpки, в Елецкий уезд 
Орловской губернии.

На одиннадцатом году он поступил в 
Елецкую гимназию. Учился сначала 
хорошо, все давалось легко. В гимназии он 
писал стихи.

Гимназию он не окончил, учился потом 
самостоятельно под руководством стаpшего 
бpата Юлия Алексеевича, кандидата 
университета. 



Первое стихотворение Бунин написал в возрасте 
восьми лет. В шестнадцать лет появилась его 
первая публикация в печати, а в 18, покинув 
обнищавшее имение, по словам матери, "с одним 
крестом на груди", он начинает добывать хлеб 
литературным трудом.

В свои 19 он производил впечатление зрелого 
человека, в 20 становится автором первой, 
вышедшей в Орле, книги. Стихи сборника во 
многом были еще несовершенны. Но здесь 
обозначилась одна вызывающая к себе интерес 
тема - тема природы. Ей останется верен Бунин и 
в последующие годы, хотя всё органичнее в его 
поэзию начнет входить философская и любовная 
лирика.



Бунин вырабатывает свой собственный стиль в 
русле прочных классических традиций. Он 
становится признанным поэтом, достигнув 
мастерства прежде всего в пейзажной лирике, 
потому что его поэзия имеет прочную основу - 
"усадебную, полевую и лесную флору 
Орловщины", родной поэту среднерусской 
полосы. 

Одновременно со стихами Бунин писал и 
рассказы. Он знал и любил русскую деревню. К 
крестьянскому труду он проникся уважением с 
детства. Деревенская тема становится обычной в 
его ранней прозе. На его глазах русские 
крестьяне и мелкопоместные дворяне нищают, 
разоряется, вымирает деревня.



И в прозе Бунин продолжал традиции русской классики. 
В его прозе - реалистические образы, типы людей, 
взятых из жизни. В его рассказах - лирически 
окрашенные картины, бытовые зарисовки, 
музыкальность интонаций. Ясно ощущается, что это 
проза поэта. 

В своей жизни Бунин много странствовал. Первое 
путешествие по России, Украине, Крыму он совершил 
после работы в газете "Орловский вестник", в ранней 
молодости. Потом он сменит много профессий: будет 
работать корректором, статистиком, библиотекарем и 
даже продавцом в книжной лавке. Многочисленные 
встречи, знакомства, наблюдения обогащают его 
новыми впечатлениями. Молодой прозаик быстро 
расширяет тематику своих рассказов. Разнообразны его 
герои: это и учитель, и пошлые дачники, и толстовец 
(последователь учения Толстого), и просто мужчины 
и женщины, переживающие прекрасное чувство 
любви.



Популярность прозы Бунина началась с 1900 года, после 
публикации рассказа "Антоновские яблоки«. Читатель 
всеми чувствами воспринимает раннюю осень, время 
сбора антоновских яблок. Запах антоновки и другие 
привычные автору с детства признаки сельской жизни 
означают торжество жизни, радости, красоты. 
Исчезновение этого запаха из дорогих его сердцу 
дворянских поместий символизирует неотвратимое их 
разорение, угасание. 

Не став свидетелем жестоких крепостнических отношений, 
Бунин идеализирует прошлое и стремится показать 
единство помещика и мужика, их причастность к родной 
земле, национальному укладу, традициям. Как 
объективный и правдивый художник Бунин отражал те 
процессы, которые происходили в современной ему 
жизни - в канун первой русской революции 1905 - 1907 гг. 
В этом смысле заслуживают внимания рассказы "Золотое 
дно", "Сны" с их антипомещичьей направленностью. Они 
были напечатаны в сборнике М. Горького "Знание" и 
получили высокую оценку Чехова.



Самым значительным произведением дооктябрьского 
периода творчества Бунина стала повесть "Деревня«. 
Она отражает жизнь крестьян, судьбу деревенского люда 
в годы первой русской революции. Повесть была 
написана во время наибольшей близости Бунина и 
Горького. Сам автор пояснил, что здесь он стремился 
нарисовать, "кроме жизни деревни, и картины вообще 
всей русской жизни".

В целом, занимая значительное место в творчестве Бунина, 
произведения деревенской тематики выдержали 
испытание временем. В 10-е годы творчество Бунина 
достигает своего расцвета. 



К концу 1916 года в творчестве Бунина кризис. В это время он 
отдает предпочтение стихам. Его поэзия обращается к 
прошлому, пронизана печалью воспоминаний. Создает 
рассказы "Последняя весна", "Последняя осень", "Брань". Они 
немногочисленны, политически злободневны, носят 
антивоенный характер.

Большое место в творчестве Бунина занимает тема любви. 
Писатель обратился к ней еще в 90-е годы, а в 1900-е создает 
известные ныне произведения, такие как "Осенью", 
"Маленький роман", "Заря на всю ночь", "Митина любовь", 
"Солнечный удар", "Ида" и многие другие. В конце 30-х - 40-х 
эта тема становится главной. В этот период создано 38 
рассказов, составивших книгу "Темные аллеи", которую 
называют энциклопедией любви.

Любовь, как ослепительная вспышка, озаряет души влюбленных, 
она высочайшее напряжение духовных и физических сил и 
поэтому вечно продолжаться не может. Зачастую ее финал 
приводит к гибели одного из героев, но если жизнь 
продолжается, до конца дней она озарена великим чувством.



33 года, около половины творческой жизни, вплоть до кончины в 
1953 г., провел Бунин во Франции, живя и работая вдали от горячо 
любимой России. 

Мыслями и душой он стремился в Россию, о чем говорит письмо 
старому другу Телешову, где Бунин признавался: "Очень хочу 
домой". последние годы жизни старого писателя были омрачены 
особо острой нуждой: постоянно недоставало денег на лечение, 
квартиру, уплату налогов, долгов. Но особую тоску и 
безнадежность неутомимый труженик и подвижник писательского 
ремесла испытывал при мысли, что книги его, никому не нужные, 
будут пылиться на книжных полках. Были у него основания для 
сомнений, ведь при жизни не выпало на долю писателя громкой 
славы, хотя и не был он обойден высокими почестями 
(присвоение звания академика императорской Академии наук в 
1909 г., присуждение Нобелевской премии в 1933 г.). 

По сообщению «Издательства имени Чехова», в последние месяцы 
жизни Бунин работал над литературным портретом А. П. Чехова, 
работа осталась незаконченной. 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». 
Похоронен на кладбище во Франции Сент-Женевьев-де-Буа.


