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Иван Алексеевич Бунин родился 23 
октября 1870 года в Воронеже, на 
Дворянской улице. Обнищавшие 
помещики Бунины, принадлежали 
знатному pоду, среди их предков - В.А. 
Жуковский и поэтесса Анна Бунина. В 
Воронеже Бунины появились за три 
года до рождения Вани, для обучения 
старших сыновей: Юлия (13 лет) и 
Евгения (12 лет). Юлий на редкость 
способным к языкам и математике, 
учился блестяще, Евгений учился 
плохо.В деревне от матери и дворовых 

маленький Ваня "наслушался" 
песен и сказок. Воспоминания о 
детстве - лет с семи, как писал 
Бунин ,-связаны у него "с полем, с 
мужицкими избами" и обитателями 
их. Он целыми днями пропадал по 
ближайшим деревням, пас скот 
вместе с крестьянскими детьми, 
ездил в ночное, с некоторыми из 
них дружил.



Отец Алексей Николаевич, 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. 

Мать Людмила Александровна была полной 
противоположностью мужу: кроткой, нежной и 
чувствительной натурой, воспитанной на лирике 
Пушкина и Жуковского, и занималась воспитанием 
детей... Вера Николаевна Муромцева, жена Бунина, 
вспоминает: «Мать его всегда говорила мне, что 
«Ваня с самого рождения отличался от остальных 
детей», что она всегда знала, что он будет 
«особенный», «ни у кого нет такой тонкой души, 
как у него».



 На одиннадцатом году он поступил в Елецкую гимназию. Учился сначала 
хорошо, все давалось легко; мог с одного прочтения запомнить 
стихотворение в целую страницу, если оно его интересовало. Но год от года 
ученье шло хуже, в третьем классе оставался на второй год. В гимназии он 
писал стихи, подражая Лермонтову, Пушкину. Гимназию он не окончил. С 
осени 1889 года началась его работа в редакции газеты "Орловский 
вестник", он печатал в ней свои рассказы, стихи и заметки в постоянном 
разделе "Литеpатуpа и печать". Жил он литеpатуpным трудом и сильно 
нуждался. Отец pазоpился, в 1890 году продал имение в Озерках без усадьбы, 
а лишившись и усадьбы, в 1893 году переехал в Каменку к сестре, мать и 
Маша - в Васильевское к двоюродной сестре Бунина Софье Николаевне 
Пушешниковой.



В редакции Бунин познакомился с Ваpваpой 
Владимировной Пащенко, дочерью елецкого врача, 

работавшей коppектоpом. В 1891 году она вышла замуж. 
Юношеский роман Бунина составил сюжетную основу 

пятой книги "Жизни Арсеньева", выходившей отдельно 
под названием "Лика". В 1895 году супруги расстались, 

писатель оставил службу и переехал в Москву, где 
состоялись его литературные знакомства с Львом 

Толстым, с Антоном Чеховым, Максимом Горьким. 

В 1898 женился на Анне Николаевне Цакни - 
гречанке, дочери революционера и 
эмигранта Н.П. Цакни. Семейная жизнь 
опять оказалась неудачной и в 1900 году 
супруги развелись, а в 1905 году скончался 
их сын Николай.



Литературная известность к Ивану Бунину 
пришла в 1900 году после выхода в свет рассказа 
"Антоновские яблоки". В 1901 году " вышел 
сборник стихотворений "Листопад". За этот 
сборник Российской Академией наук Ивану 
Алексеевичу Бунину была присуждена 
Пушкинская премия. В 1902 году в издательстве 
"Знание" вышел первый том сочинений И.А. 
Бунина. 

В 1906 году в Москве познакомился с Верой 
Николаевной Муромцевой, ставшей в 1907 году 
его женой и верной спутницей до конца жизни. В 
1907 году молодые супруги отправились в 
путешествие по странам Востока - Сирии, Египту, 
Палестине. В 1909 году Российская Академия наук 
избрала Ивана Алексеевича Бунина почетным 
академиком по разряду изящной словесности.



В 1910 году он отправился в новое путешествие - сначала в Европу, а затем в 
Египет и на Цейлон. В 1912 году он был избран почетным членом Общества 
любителей российской словесности. 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. Кроме 

перечисленных мест в период с 1907 по 1915 год Иван Алексеевич ни один 
раз бывал в Турции, в странах Малой Азии, изъездил почти всю Европу.



К Февральской и Октябрьской революциям 1917 года Иван Алексеевич Бунин отнесся 
крайне враждебно и воспринимал их как катастрофу. 21 мая 1918 года он уехал из 
Москвы в Одессу, а в феврале 1920 года эмигрировал сначала на Балканы, а затем во 
Францию. Во Франции первое время жил в Париже; с лета 1923 переехал в Приморские 
Альпы и приезжал в Париж только на некоторые зимние месяцы. В эмиграции 
отношения с видными русскими эмигрантами у Буниных складывались тяжело, тем 
более, что и сам писатель не обладал коммуникабельным характером. В 1933 году Ивану 
Алексеевичу Бунину, первому из русских писателей, была присуждена Нобелевская 
премия по литературе.



С началом Второй мировой войны, в 1939, Бунины поселились 
на юге Франции, в Грассе, на вилле «Жаннет», где и провели 
всю войну. Писатель пристально следил за событиями в 
России, отказываясь от любых форм сотрудничества с 
нацистскими оккупационными властями. Очень болезненно 
переживал поражения Красной Армии на восточном фронте, а 
затем искренне радовался ее победам. В 1945 году Бунины 
вернулись в Париж. Иван Алексеевич неоднократно выражал 
желание возвратиться в Россию, "великодушной мерой" назвал 
в 1946 году указ советского правительства "О восстановлении 
в гражданстве СССР подданных бывшей Российской 
империи...", но постановление Жданова о журналах "Звезда" и 
"Ленинград" привело к тому, что Бунин навсегда отказался от 
намерения вернуться на Родину. Последние годы писателя 
прошли в нищете.



Крупнейшие писатели Франции и других стран Европы высоко оценивали 
творчество Бунина еще при его жизни (Ф. Мориак, А. Жид, Р. Роллан, Т. 
Манн, Р.-М. Рильке, Я. Ивашкевич и др.). Произведения писателя 
переведены на все европейские языки и на некоторые восточные.



Умер Иван Алексеевич Бунин в Париже. В 
ночь с 7 на 8 ноября 1953 года, через два часа 
после полуночи его не стало: он умер тихо и 
спокойно, во сне. На его постели лежал 
роман Л.Н. Толстого "Воскресение". 
Похоронен Иван Алексеевич Бунин на 
русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, под 
Парижем.


