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Герб 
рода

Свою собственную биографию Бунин почти всегда и неизменно 
(автобиографии писаны им в разное время для разных издателей) 
начинает цитатой из "Гербовника дворянских родов": "Род Буниных 

происходит от Симеона Бутковского, мужа знатного, выехавшего в ХV 
в. из Польши к Великому Князю Василию Васильевичу. Правнук его 
Александр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под 

Казанью. Все сие доказывается бумагами Воронежского Дворянского 
Депутатского Собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу 

в VI часть, в число древнего дворянства" (цитируется по книге В.Н. 
Муромцевой-Буниной "Жизнь Бунина. Беседы с памятью"). 



"Рождение ни как не есть мое начало. Мое 
начало и в той непостижимой для меня тьме, в 
которой я был от зачатия до рождения, и в 
моем отце, в матери, в дедах, прадедах, 
пращурах, ибо ведь они тоже я, только в 
несколько иной форме: Не раз чувствовал я 
себя не только прежним собою, - ребенком, 
отроком, юношей, - но и своим отцом, дедом, 
пращуром; в свой срок кто-то должен и будет 
чувствовать себя - мною" (И. А. Бунин). 



Отец, Алексей 
Николаевич Бунин 

• 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. Отец был на войне, волонтером, в 
крымской кампании, любил прихвастнуть знакомством с 
самим графом Толстым, тоже севастопольцем. 

• Но несмотря на эти пороки, его все очень любили за 
веселый нрав, щедрость, художественную одаренность. В 
его доме никогда никого не наказывали. Ваня рос, 
окруженный лаской и любовью. Мать проводила с ним все 
время и очень его баловала. 



Мать, Людмила Александровна 
Бунина, урожденная Чубарова
 (1835-1910)

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

• Вера Николаевна Муромцева, жена Бунина, вспоминает: 
"Мать его, Людмила Александровна, 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": "В Воронеже он, моложе двух 
лет, ходил в соседний магазин за конфеткой. Его крестный, 
генерал Сипягин, уверял, что он будет большим человеком... 
генералом!" 



Брат Юлий (1860-1921) 

• 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". 

• Юлий поступил в университет, кончил курс, затем 
перешел еще на юридический, закончил гимназию с 
отличием. Ему прочили научную карьеру, но он увлекся 
другим: без конца читал Чернышевского и 
Добролюбова, сошелся с молодой оппозицией, вступил 
в революционно-демократическое движение, "ушел в 
народ" . Был арестован, отсидел некоторый срок, затем 
сослан в родные места. 



Сестры Маша и Саша и 
брат Евгений (1858-1932)

• ...Когда Ване было лет семь-восемь, на Рождество приехал из Москвы 
Юлий, уже окончивший математический факультет и учившийся на 
юридическом. В конце святок заболела Саша, младшая девочка, 
любимица всего дома. Спасти ее не удалось. Это так потрясло Ваню, 
что уже никогда у него не проходило жуткое изумление перед смертью. 
Вот как он сам записал об этом: "В тот февральский вечер, когда 
умерла Саша и я бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, 
я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая 
душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то 
остановившийся ужас, чувство внезапного совершившегося великого, 
непостижимого события". У Буниных еще было 2 дочки и 3 сына 
умерших в младенчестве. 

• С Машей Ваня тоже дружил, она была очень горячей, веселой 
девочкой, но тоже вспыльчивой, больше всех походила характером на 
отца, 

• Cредний брат, Евгений, человек мягкий, "домашний" , без особых 
талантов, был отправлен отцом в военное училище и оставался 
вначале в Петербурге в полку. 



Варвара Владимировна 
Пащенко (1870-1918) 

• В pедакции "Орловского вестника" Бунин познакомился 
с Ваpваpой Владимиpовной Пащенко, дочеpью 
елецкого вpача, pаботавшей коppектоpом. Его 
стpастная любовь к ней вpеменами омpачалась 
ссоpами. В 1891 году она вышла замуж , но бpак их не 
был узаконен, жили они не венчаясь, отец и мать не 
хотели выдавать дочь за нищего поэта. Юношеский 
pоман Бунина составил сюжетную основу пятой книги 
"Жизни Аpсеньева", выходившей отдельно под 
названием "Лика".



Как же он любил ее, свою Варюшечку, Вареньку, 
Варварочку! Как восторженно и страстно писал ей, как 
мучительно переживал разрывы, метался и страдал, когда 
расставались. Каждый раз казалось -навсегда... А длилось 
это "сумасшествие" - его первая большая любовь, 
"главная в жизни", как писал в одном из поздних писем уже 
всемирно известный писатель, нобелевский лауреат Иван 
Алексеевич Бунин, - больше пяти лет. Пять лет надежд, 
страданий, встреч и расставаний, пять лет, которые 
вдохновляли годы и водили его пером не однажды. Это 
Варенька, елецкая барышня, стала нежной и любящей 
Ликой, это его подлинными переживаниями той поры 
проникнуты и наполнены отраженным светом многие 
рассказы, повесть "Митина любовь", сохранившая навеки 
свежесть чувств молодого поэта, и, наконец, - самый 
значительный его роман - "Жизнь Арсеньева". 

Сразила меня...
 долгая любовь..." 



Анна Николаевна Цакни 
(1879-1963) 

• Анна была дочерью одесского грека, издателя и редактора 
"Южного обозрения" Николая Цакни. Бунину  сразу же 
приглянулась Анна, высокая, пышноволосая, с темными 
глазами. Он почувствовал, что снова влюблен, но все 
раздумывал и приглядывался. 

• Он решился внезапно и в один из вечеров сделал 
предложение. Венчание назначили на 23 сентября 1898 
года. 

• В августе 1900-го Аня родила сына. Но Коленька не прожил 
и пяти лет, скончавшись в январе 1905 года от менингита. 
Горе Бунина было безмерно, он не расставался с 
фотографией ребенка во всех своих странствованиях. Анна 
после смерти сына замкнулась, ушла в себя... 



Вера Николаевна 
Муромцева (1881-1961)

• Спокойна, рассудительна, умна, прекрасно воспитана, 
знала четыре языка, неплохо владела пером, занималась 
переводами... Вера Николаевна никогда не хотела 
связывать свою жизнь с писателем, потому что 
наслушалась разговоров о распутной жизни людей 
искусства. Ей же всегда казалось, что жизни мало и для 
одной любви. Тем не менее, именно ей довелось стать 
терпеливой <тенью> знаменитого писателя, лауреата 
Нобелевской премии. И хотя фактически Вера Николаевна 
стала "госпожой Буниной" уже в 1906 году, официально 
зарегистрировать свой брак они смогли лишь в июле 1922 
года во Франции. Муромцева, обладая незаурядными 
литературными способностями, оставила замечательные 
литературные воспоминания о своём муже ("Жизнь 
Бунина", "Беседы с памятью"). 



Отношение Веры Николаевны к 
мужу как к ребенку, как к самому 
дорогому человеку и его точно 
такое же отношение к ней - вот 
что осталось в конце концов. 
Жизнь - это уроки страдания. 
Есть нечто выше измен и 
страсти… 



Галина Николаевна 
Кузнецова (1900 - ?) 

• Они познакомились в конце двадцатых в Париже. Иван 
Алексеевич Бунин, 56-летний знаменитый писатель, и Галина 
Кузнецова, никому не известная начинающая писательница, 
которой не исполнилось и тридцати. Все вполне могло бы 
обойтись тривиальной любовной интрижкой по меркам 
бульварного романа. Однако этого не произошло. Обоих 
захватило настоящее серьезное чувство. 

• Галина без оглядки отдалась нахлынувшему чувству, она 
немедленно бросила мужа и стала снимать квартиру в Париже, 
где влюбленные целый год встречались урывками. Когда же 
Бунин понял, что не хочет и не может жить без Кузнецовой, то 
пригласил ее в Грасс, на виллу "Бельведер", в качестве ученицы и 
помощницы. И так они начали жить втроем: Иван Алексеевич, 
Галина и Вера Николаевна, жена писателя



Бунин ошеломил Галину не только и не столько 
страстностью богатой натуры, блеском своего ума, 
глубиной душевных переживаний, тонкостью 
понимания сути её чисто женского характера - все 
это было, да, несомненно. Не могло просто быть 
иначе. Но было в Бунине что-то ещё. Что 
завораживало и властно гипнотизировало Галину. 
Она постоянно чувствовала себя как бы 
"оглушенной" им. Безвольно подчинялась 
магической красивой жесткости его глаз. Словно 
тонула в нем целиком. Если же «опоминалась» на 
час- другой, то, ощущая за плечами пустоту, на 
целый день давала волю слезам и беспомощно 
рвала письма Бунина и его короткие записки. Но на 
следующий день вновь покорно ждала его прихода. 



Последняя любовь Ивана Бунина

• Описать любовь с такой красотой и 
точностью, как делал это великий 
Иван Бунин, дано не каждому 
писателю. Это сильное, страстное и 
трагическое чувство было известно 
ему не понаслышке... 



Есть у Ивана Алексеевича Бунина рассказ, название 
которого для современного читателя звучит 
несколько непривычно и странно - "ГРАММАТИКА 
ЛЮБВИ". Создан этот шедевр русской прозы в 
начале 1915 года и занимает в творческой 
биографии писателя видное место. Именно в нем 
впервые отчетливо и сильно прозвучали мотивы, 
которые потом найдут еще большее развитие в 
рассказах "Дело корнета Елагина", "Солнечный 
удар", в цикле "Темные аллеи". В этих 
произведениях любовь изображается Буниным как 
трагическое, роковое чувство, которое 
обрушивается, подобно удару, переворачивает 
судьбу человека, захватывает его целиком. 



СПАСИБО!

• http://bunin.niv.ru/


