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Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим
читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые
существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства
прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем
забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в
Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью.
Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того,
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чтобы их творчество знали и помнили.

  

Материалы печатаются по книге «Сто великих писателей», авторы Любовь Калюжная и
Геннадий Иванов, издательство «Вече», 2002 год, а также иным источникам.

  

Иван Алексеевич Бунин

  

(1870–1953)

  

Ивана Бунина можно назвать последним представителем той эпохи в отечественной
культуре, которую мы называем классической, пушкинской. Он пришел в русскую
литературу на рубеже веков, когда в жизнь врывались новые ритмы, образы, кумиры,
когда рвалась связь времен. Он, русский аристократ, остался верен своей родовой
культуре. Очень точно подметил одинокость Бунина в этих «вихрях враждебных»
Георгий Адамович: «Ему кажется прекрасным и глубоко основательным то, что связь
никогда не рвется, что человек остается человеком, не мечтая стать ангелом или
демоном, ему уныло и страшно в тех вольных, для него безумных, блужданиях по
небесному эфиру, которые соблазнили стольких его современников. Вражда Бунина ко
всем без исключения «декадентам» именно этим, конечно, и была внушена».

      

Иван Алексеевич Бунин появился на свет 10 (22) октября 1870 года в Воронеже. Отец
его происходил из старинного дворянского рода, давшего России немало видных
деятелей, как государственных, так и в области искусства, среди которых особенно
известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский –
незаконный сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы. Мать писателя
принадлежала к древней дворянской фамилии Чубаровых.

  

Ко времени появления Ивана семья была почти разорена. Отец, человек одаренный
(Бунин писал о нём: «…и отец мой мог стать писателем: так сильно и тонко чувствовал
он художественную прозу… таким богатым и образным языком говорил»), но абсолютно
не склонный к ведению хозяйства, барственный и расточительный, прожил и свое, и
материнское наследство. В семье было девять детей, в живых осталось пятеро.
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Иван Алексеевич получил бессистемное, но как нельзя более подходящее поэтической
натуре образование. Детство его прошло на воле – в поместьях отца с крестьянскими
ребятишками из бывших бунинских крепостных; с ними он разделял и забавы, и сельские
заботы.

  

«Я еще мальчиком… – вспоминал Бунин, – слышал от моего отца и о Льве Толстом, с
которым отец, тоже участник Крымской кампании, играл в карты в осажденном
Севастополе, слышал о Тургеневе, о какой-то встрече отца с ним где-то на охоте… Я рос
в средней России, в той области, откуда вышли не только Анна Бунина, Жуковский и
Лермонтов… но вышли Тургенев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков… И всё это: эти
рассказы отца и наше со всеми этими писателями общее землячество, всё влияло,
конечно, на мое прирожденное призвание».

  

Воспитателем его был человек весьма своеобразный. Сын предводителя дворянства,
бывший студент Лазаревского института восточных языков, он пристрастился к выпивке
и превратился в странника по городам и весям, где время от времени подрабатывал
гувернерством. Был он человеком необычайно талантливым: играл на скрипке, сочинял
стихи, рисовал, знал несколько языков. Привязавшись к своему воспитаннику,
рассказывал ему бесконечные истории из своей скитальческой жизни – страшные и
таинственные. Читать он его выучил по «Одиссее» Гомера, но особенно упирал на
знание латыни. Бунин опишет его – «этого странного человека, похожего на Данте» – в
рассказе «У истока дней». На одиннадцатом году Ивана отдали в Елецкую гимназию,
однако к новой жизни привыкнуть он не смог, выдержав всего четыре года. «Я стал
хворать, таять, – вспоминал Бунин, – стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился,
а влюбленность моя в ту пору, как, впрочем, и позднее, в молодости, была хотя и чужда
нечистых помыслов, но восторженна. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии».

  

Словом, он был поэт – свобода и любовь. Дело оставалось за стихами, и они появились.
Надо сказать, что довершил его образование старший брат Юлий, тоже человек
довольно яркий. К тому времени он окончил университет, отсидел год в тюрьме из-за
политических воззрений и на три года был сослан в елецкую деревню Озерки, где
находилось имение бабушки, и где в ту пору жили Бунины. Вместе с братом Иван прошел
весь курс гимназии. Кроме того, Юлий познакомил его с основами психологии,
философии, но чаще всего случались у них беседы о литературе. Старший брат
разглядел поэтические склонности мальчика и поощрял его литературные увлечения.

  

Стихи Бунин начал писать в отрочестве, подражая Пушкину, а больше Лермонтову.
«Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, –
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вспоминал писатель, – …и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что
иначе и быть не может».

  

С девятнадцати лет нужда заставила Бунина работать – корректором, газетным
репортером, театральным обозревателем, библиотекарем, статистиком…

  

Первое его стихотворение появилось в петербургском журнале «Родина» в 1887 году, а
поэтический сборник вышел в 1891-м. Классические по стилю стихи – на фоне
декадентских новаций – дали повод в первой же рецензии обвинить его в подражании
Фету и получить совет «заняться лучше прозой». И действительно, Бунин прославился
как прозаик, хотя до конца дней своих ревниво считал себя прежде всего поэтом.

  

В воспоминаниях о нём, в переписке писателя можно встретить немало запальчивых
бунинских мнений о двух первых поэтах России XX столетия – Блоке, чью поэзию он
называл «мистической цыганщиной», и Есенине, на стихи которого, даже будучи в очень
преклонных годах, сочинял ядовитые пародии:

  

Папа бросил плести лапоть,

  

С мамой выскочил за тын,

  

А навстречу мамы с папой

  

Их законный сукин сын!

  

Возможно, Бунин считал, что они заняли то место на поэтическом Олимпе, которое по
праву должно принадлежать ему. Но это уже был спор века уходящего, классического, с
веком новым, возбужденным, расхристанным, слушающим «музыку революции».
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Впрочем, новые веяния не прошли и мимо Бунина: в 1893–1894 годах он пережил
увлечение толстовством и даже «прилаживался к бондарному ремеслу» (почти как
Горький). Он посетил колонии толстовцев под Полтавой и Сумами, затем совершил
паломничество к Толстому, но великий старец отговорил его «опрощаться до конца».
Бунин отправился путешествовать по Украине. «Я в те годы был влюблен в Малороссию,
в её села и степи, жадно искал сближения с её народом, – вспоминал он, – жадно
слушал песни, душу его». К слову, многие русские писатели начинали свой путь в
литературу на украинских шляхах, возможно, надеясь, что великая тень Гоголя их там
благословит…

  

С 1895 года Бунин живет в Петербурге и Москве, где знакомится с Чеховым,
Бальмонтом, Брюсовым, другими известными писателями.

  

Впервые опубликованный в столичном журнале рассказ «На краю света» (1895) был
замечен влиятельными критиками, предсказавшими автору большое будущее.
Известность пришла к нему после публикации рассказов «На хуторе», «Вести с родины»,
темами которых были голод 1891 года и эпидемия холеры 1892-го.

  

Познакомившись в 1899 году с Горьким, он начинает сотрудничать с ним в издательстве
«Знание» (революционной ориентации), вокруг которого объединились «передовые»
писатели: Серафимович, Леонид Андреев, Скиталец, Вересаев, Мамин-Сибиряк и
другие. Однако их взгляды не вызвали у Бунина сочувствия. Как не вызывало сочувствия
и всё то, что происходило в России.

  

Среди бумаг Бунина сохранилась запись, сделанная, видимо, уже в эмиграции, где он
передал атмосферу предреволюционного возбуждения: «С начала нынешнего века
началась беспримерная в русской жизни вакханалия гомерических успехов в области
литературной, театральной, оперной… Близился большой ветер из пустыни… И
всё-таки – почему же так захлебывались от восторга не только та вся новая толпа, что
появилась на русской улице, но и вся так называемая передовая интеллигенция – перед
Горьким, Андреевым и даже Скитальцем, сходила с ума от каждой новой книги
«Знания», от Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, который вопил о «наставшем
преображении мира», на эстрадах весь дергался, приседал… с ужимками очень
опасного сумасшедшего, ярко и дико сверкал восторженными глазами? «Солнце всходит
и заходит» – почему эту острожную песню пела чуть не вся Россия, так же как и пошлую
разгульную «Из-за острова на стрежень»? Скиталец, некое подобие певчего с толстой
шеей, притворявшийся гусляром, ушкуйником, рычал на литературных вечерах на
публику: «Вы – жабы в гнилом болоте!», и публика на руках сносила его с эстрады;
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Скиталец всё позировал перед фотографами то с гуслями, то в обнимку с Горьким или
Шаляпиным! Андреев всё крепче и мрачнее стискивал зубы, бледнел от своих
головокружительных успехов; щеголял поддевкой тонкого сукна…»

  

Иван Бунин публикует «Антоновские яблоки», «Сосны», в которых недвусмысленно
выказывает свои опасения за судьбу России в связи с разорением дворянских гнезд и
опролетариванием крестьян. Эти и другие рассказы принесли ему славу, и в 1909 году
Российская академия наук избирает его в число двенадцати почетных академиков.

  

Пережив два бурных, но неудачных брака – с Варварой Пащенко и Анной Цакни, в 1906
году Бунин познакомился с Верой Николаевной Муромцевой, дочерью члена Московской
городской управы и племянницей председателя Первой Государственной думы С. А.
Муромцева. Вскоре они совершили путешествие в Египет, Сирию, Палестину и после
этого больше не расставались. Вера Николаевна оставалась женой и верным другом
Бунина до его смертного часа, несмотря на все сложные личные перипетии писателя.
Она же оставила бесценную книгу воспоминаний «Жизнь Бунина. Беседы с памятью».

  

В предреволюционные годы Бунин создает свои знаменитые произведения: повесть
«Деревня» (1910), в которой показывает, «во след Радищеву», деревенскую жизнь без
всяких прикрас, тем самым споря с идеализацией крестьян народниками, которые
провоцировали «бунт бессмысленный и беспощадный». Повесть вызвала большие споры,
многие находили её слишком мрачной и обвиняли автора в клевете на русский народ.
Далее Бунин публикует повесть «Суходол» (1912), рассказ «Господин из
Сан-Франциско» (1915).

  

 

  

(окончание в следующем номере)
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