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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

� Поначалу Бунин писал в форме 
стихотворений, где отражал, в первую 
очередь, свою любовь к родине. Но 
постепенно писатель начал думать о 
создании прозаических произведений, 
наподобие «Антоновских яблок». Желание 
писателя передать всю жизнь российского 
среднего и высшего классов на селе 
впервые была отражена в «Антоновских 
яблоках», которые по праву считаются 
достойными пера Бунина. 
Приблизительное время их написания 
относится к концу 1890-х, а первая их 
публикация состоялась в 1900 году.



СЮЖЕТ

� Их сюжет в целом представляет описание 
воспоминаний главного героя, причём в 
каждой из четырёх глав текста они различны 
(хотя и имеют общий смысл). Так, в первой 
части описывается торговля мещан 
знаменитыми «антоновскими» яблоками в 
августе, во второй — осень, дворянский дом, 
где жил главный герой и его родственники. В 
третьей описывается охота его со своим 
шурином, Арсением Семёнычем, а также 
наступление зимы. В четвёртой — 
описывается ноябрьский день 
мелкопоместных людей.

� Из сюжета выделяется патриотизм самого 
Бунина, описывающего среднее (и частично 
высшее) сословие в русском селе, а из стиля 
написания — особенности художественного 
слова автора.





ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ

� Повествователь — «я» писателя, во 
многом сходное с лирическим героем в 
поэзии Бунина. «Антоновские яблоки» — 
символ уходящей в прошлое России, 
подобный чеховскому «Вишневому 
саду»: «Помню большой, весь золотой, 
подсохший и поредевший сад, помню 
кленовые аллеи, тонкий аромат 
опавшей листвы и — запах антоновских 
яблок, запах меда и осенней свежести». 
У Бунина незначительная, казалось бы, 
деталь — запах антоновских яблок — 
будит вереницу воспоминаний о 
детстве. Герой снова чувствует себя 
мальчиком, думающим «как хорошо 
жить на свете!».



� Во второй главке, начинающейся поверьем 
«Ядреная антоновка — к веселому году», Бунин 
воссоздает уходящую атмосферу барской усадьбы 
своей тетки Анны Герасимовны.

� Тема антоновских яблок и опустевших осенью 
садов сменяется в третьей главке другой — охотой, 
которая одна «поддерживала угасающий дух 
помещиков». Бунин подробно воссоздает жизнь в 
усадьбе Арсения Семеныча, прототипом которого 
был один из родственников писателя



� В «Антоновских яблоках» в центре изображения 
находится не только последовательная смена осенних 
месяцев, но и специфический возрастной взгляд 
(сначала ребенка, потом юноши, потом зрелого 
человека и, наконец, старика) на происходящие в 
природе и в человеческой жизни изменения. При этом 
автор использует множество деталей: у каждого 
возраста своё видение окружающего мира, свои заботы 
и проблемы, свои мысли и развлечения. Таким образом, 
Бунин пишет не только о том, как разоряются 
дворянские гнёзда, но и о том, как человек проживает 
свою жизнь, движется к своей осенней и зимней поре, то 
есть к старости и смерти



� В начале заключительной, 
четвертой, главки он пишет: «Запах 
антоновских яблок исчезает из 
помещичьих усадеб. Эти дни были 
так недавно, а меж тем мне кажется, 
что с тех пор прошло чуть не целое 
столетие. Перемерли старики в 
Выселках, умерла Анна 
Герасимовна, застрелился Арсений 
Семеныч... Наступает царство 
мелкопоместных, обедневших до 
нищенства».

� Запаха антоновских яблок в конце 
рассказа уже нет



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЁМЫ В РАССКАЗЕ

� Начало рассказа построено на поэтическом приеме — градации, изобилующей 
повтором слова «помню». Создается впечатление, будто герой боится, что хоть 
один оттенок чувства ускользнет из его воспоминаний.

� у Бунина применительно к прошлому употребляются глаголы настоящего 
времени (“пахнет яблоками”, “становится очень холодно...”, “долго 
прислушиваемся и различаем дрожь в земле” и так далее).

� Буниным воссоздаются особая красота и неповторимость запахов сложных, 
того, что называют синтезом, “букетом” ароматов: “тонкий аромат опавшей 
листы и – запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести”, “крепко 
пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой 
древесной корою”.

� наиболее часто встречающимся является в произведении эпитет “золотой”: 
“большой, весь золотой... сад”, “золотой город зерна”, “золотые рамы”, 
“золотистый свет солнца”.

� Многоточия, которыми начинается и заканчивается произведение, дают 
понять, что всё выраженное в нём, как уже отмечалось, – лишь фрагмент, 
выхваченный из бесконечного потока жизни.



� Рассказ И.А. Бунина 
«Антоновские яблоки» 
дорог читателю тем, что 
воплощает красоту 
родной природы, картины 
русской жизни и учить 
любить Россию так 
сильно, как любил ее 
потрясающий глубиной 
лирического выражения 
патриотического 
переживания русский 
писатель.



ВЫВОД

� «Антоновские яблоки» Бунина – это гимн 
поэта своей Родине, той жизни, которая 
уже ушла в прошлое, но осталась в памяти 
писателя как самое лучшее, чистое, 
духовное время. За время всего своего 
творчества он не изменил России и не раз 
ещё обращался к теме русской деревни и 
патриархальным устоям русской усадьбы.


