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со дня рождения 

1873-1954 

  

Михаил ПРИШВИН:  

«Рыбе – вода, птице – воздух, 

зверям – лес, степи, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять 

природу – значит охранять Родину» 

  



«Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и 

воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. Великая 

любовь Пришвина родилась из его любви к человеку» (К. Паустовский) «Певец русской природы» 

— так назвал коллегу-писателя Константин Паустовский. Максим Горький восхищался Пришвиным 

за его талант придавать «физическую ощутимость всему» посредством простых слов. Сотворение 

радости - вот цель, суть, пафос всей жизни Пришвина, всего созданного им. В дневниках последних 

лет он неустанно пишет о радости, как источнике искусства: «...надо нам так радостью жизни 

захлебнуться, чтобы хорошо написать. ...Вот эта труднейшая культура праздника всего мира и есть 

школа художника». Эту жизнеутверждающую и глубоко человеческую сущность Пришвина-

художника лучше всех понял и почувствовал великий знаток людей Максим Горький. Он писал 

Пришвину: «По Вашим книгам, Михаил Михайлович, очень хорошо видишь, что Вы человеку друг. 

Горький угадал самое главное в Пришвине. «Природа Пришвина - это та благодатная почва, на 

которой лучше, всего этому большому художнику удается раскрыть неисчерпаемые созидательные 

возможности человека и богатство его внутреннего мира, это та культура «творческого праздника 

жизни», которую Пришвин хочет привить всем. 



Родился литератор 23 января (4 февраля) 1873 в купленном дедом — елецким купцом — имении в Орловской 

губернии. Здесь, в Хрущёво-Лёвшино, прошли детские годы Михаила Михайловича — младшего из пятерых 

детей Марии Игнатовой и Михаила Пришвина. От матери прозаик перенял силу духа и стойкость, от отца, 

проигравшего в карты родовое имение, любовь к природе. Глава семейства – искусный наездник, 

выигрывавший на скачках призы, увлекался орловскими рысаками, обожал охоту и ухаживал за выращенным 

садом. Он знал толк в деревьях и цветах. Разбитый параличом отец оставил сыну яркое воспоминание: 

здоровой рукой набросал рисунок «голубых бобров» — символ несбывшейся мечты. После кончины супруга 

Мария Ивановна сама поставила на ноги пятерых детей. Перезаложенное имение и долги не помешали 

женщине дать четырём сыновьям и дочери образование. В 1883 году 10-летнего Михаила Пришвина из 

начальной деревенской школы перевели в гимназию в Елецке. Но младший Миша, в отличие от старших 

братьев, усердием не отличался — за 6 лет дошёл до 4 класса. Из-за плохой успеваемости его третий раз 

оставляли второгодником, но мальчик умудрился надерзить учителю, за что был отчислен.  



Интерес к учёбе у Пришвина проснулся в Тюмени, куда Мишу отправили к дяде – купцу Ивану 

Игнатову. В 1893 году 20-летний Михаил Пришвин окончил Александровское реальное училище. 

Бездетный дядя, брат матери, рассчитывал передать племяннику дело, но у того появились иные цели — 

будущий литератор поступил в политехнический вуз в Риге. Там он увлёкся марксистским учением и 

вступил в кружок, за что на последнем курсе попал под следствие. В 1898-м Михаила Пришвина 

освободили после годового заключения в Митавской тюрьме. Он уехал в Лейпциг, где окончил два курса 

агрономического факультета в университете, получив специальность землеустроителя. Пришвин 

вернулся в Россию и до 1905 года трудился агрономом, писал научные книги и статьи.  

Михаил Пришвин в молодости 



Во время работы над книгами Михаил Пришвин понял, что рамки научного труда ему тесны. 

Уверенности прибавилось в 1907-м, когда опубликовали первый рассказ «Сашок». Пришвин покидает 

науку и пишет газетные статьи. Журналистика и увлечение этнографией позвали писателя в 

полугодовое путешествие по Северу. Михаил Михайлович обследовал Поморье и Выговский край, где 

собрал и обработал 38 народных сказок, вошедших в сборник «Северные сказки». За три месяца 

Михаил Пришвин побывал на побережье Белого моря, Кольском полуострове, Соловецких островах и 

вернулся в Архангельск. Оттуда на корабле отправился в путешествие по Северному Ледовитому 

океану, побывал в Норвегии и, обогнув Скандинавию, вернулся в Петербург. В северной столице 

литературная биография Пришвина стремительно развивается: на основе полученных впечатлений он 

написал очерки, объединённые в сборник под названием «В краю непуганых птиц», за который Русское 

географическое общество наградило писателя серебряной медалью. Уже первую книгу — «В краю 

непуганых птиц» — Пришвин проиллюстрировал своими фотографиями, сделанными в 1907 году во 

время похода по Северу с помощью принадлежащего попутчику громоздкого фотоаппарата. 



За первой книгой в 1908 году появилась вторая — путевые очерки о жизни и быте обитателей Севера «За 

волшебным колобком». Михаил Пришвин приобрёл вес в кругу литераторов, подружился с Алексеем 

Ремизовым, Дмитрием Мережковским и Максимом Горьким. В том же богатом на события 1908-м после 

путешествия по Заволжью и Казахстану Михаил Михайлович издал сборник очерков «У стен града 

невидимого». В 1912 году Горький посодействовал изданию первого собрания произведений Михаила 

Пришвина. Грянувшая Первая мировая война отвлекла литератора от написания путевых рассказов и сказок. 

Военный корреспондент Пришвин печатал очерки о событиях на фронте. Большевистскую революцию 

Михаил Пришвин принял не сразу. Придерживаясь взглядов эсеров, он печатал идеологические статьи, 

полемизировал с Александром Блоком, выступившим на стороне новой власти, побывал в тюрьме. Но после 

Октября литератор смирился с победой Советов.  



Во время Первой мировой войны  Михаил Пришвин отправился на фронт в качестве санитара и 

военного корреспондента. После Октябрьской революции совмещал краеведческую работу с 

работой агронома и учителя: преподавал в бывшей Елецкой гимназии (из которой был исключен в 

детстве), в школе второй ступени в селе Алексино Дорогобужского района (там же директор), 

служил инструктором народного образования. Организовал музей усадебного быта в бывшем 

имении Барышникова, принимал участие в организации музея в городе Дорогобужев 1920 году. По 

алексинским впечатлениям им была написана повесть «Мирская чаша».  



В 1920-е Михаил Пришвин учительствовал в Смоленской области. Страстный краевед и охотник, переезжая из Смоленска 

в Елец, а оттуда в Подмосковье, написал десятки рассказов и сказок для детей, объединённых в сборник «Календарь 

природы». Наблюдения за природой и животными легли в основу рассказов «Лисичкин хлеб» и «Ёж». Написанные 

простым языком повествования о повадках животных призваны пробудить в маленьких читателях любовь к флоре и фауне. 

В «Лисичкином хлебе» Михаил Пришвин рассказал детям, почему капусту называют заячьей, а хлеб – лисичкиным. В 

«Еже» рассказывается о дружбе ёжика и человека. «Берестяная трубочка», «Медведь» и «Двойной след» развенчивают 

мифы о животных. В рассказе «Ребята и утята» Михаил Михайлович поведал о переживаниях дикой уточки о своих 

малышах, которых ловят дети. А в «Золотом луге» и «Жизни на ремешке» Пришвин рассказал о природе так, чтобы 

маленькие читатели поняли — она живая. Михаил Пришвин в 1920-30-е писал и для детей, и для взрослых. В эти годы он 

трудился над автобиографическим сочинением «Кащеева цепь». Писатель начал роман в 1920-х и работал над ним до 

последних дней жизни. В 1930-е годы литератор купил фургон, которому дал название «Машенька». На машине Пришвин 

объездил всю страну. Позже фургон сменился «Москвичом». Он очень любил автомобильные прогулки и брал с собой 
своих любимых собак во время поездок на природу 



У Пришвина было много собак и все они были охотничьи, т.к. сам писатель был 

страстным охотником. Была немецкая овчарка по кличке Нерль, ей он посвятил 

свой очерк "Натаска Нерли", в котором вдохновенно описывает процесс обучения 

охоте ещё юной собаки. К сожалению, Нерль не оправдала надежд хозяина, не 

очень-то удавалась охота у Пришвина с ней. А вот другая собака – сеттер Жалька, 

стал прекрасным охотником и верным товарищем Михаилу Михайловичу. Так 

что у писателя были разные собаки, но вне зависимости от их рабочих качеств он 

очень любил своих помощников. 

 



В эти годы Михаил Михайлович побывал в Дальневосточном регионе. Результатом 

путешествия стала книга «Дорогие звери» и повесть «Женьшень». Повесть «Неодетая весна» 

Пришвин сочинил под впечатлениями от поездки по окрестностям Костромы и Ярославля. В 

середине 1930-х, после поездки по Русскому Северу, Михаил Пришвин сочинил книгу 

рассказов «Берендеева чаща» и взялся за написание повести-сказки «Корабельная чаща». В 

годы Второй мировой войны 70-летний писатель уехал в эвакуацию в Ярославскую область. 

Любовь к флоре и фауне и там нашла применение: Пришвин защищал лес вокруг деревушки, 

где обитал, от уничтожения разработчиками торфа. В предпоследний год войны Михаил 

Пришвин приехал в столицу и опубликовал рассказ «Лесная капель». В 1945-м появилась 

былинная сказка «Кладовая солнца».  



Рассказ «Моя родина» — яркий пример трогательной любви к родной земле. Он написан простыми словами, без излишнего пафоса. Здесь 

нет чёткого сюжета, больше эмоций. Но, читая рассказ, чувствуешь аромат чая с молоком, слышишь голос матери, шум леса и птиц. 

После войны Михаил Пришвин купил в подмосковной деревеньке Дунино домик, в котором жил каждое лето до 1953 года. Увлечение 

фотоделом с 1920-х вылилось в дело всей жизни, сравнимое по важности с написанием произведений о природе и животных. В 

деревенском доме Пришвина нашлось место для фотолаборатории. Она сохранилась в Дунино, где после смерти прозаика появился 

музей. Михаил Пришвин снимал природу во всех ракурсах, иллюстрируя фотографиями написанные книги. «Лейка» была верным другом 

писателя до последних лет жизни. Главным трудом литератора биографы и критики называют «Дневники». Первые записи датированы 

1905-м, последние — 1954-м годом. Объём «Дневников» превышает 8-томное собрание произведений писателя. Читая записи, становятся 

понятными взгляды Михаила Михайловича на жизнь, на общество и роль литератора. Опубликованы «Дневники» в 1980-х годах. Ранее по 

цензурным соображениям их не пропускали в печать. По двум произведениям Пришвина сняты фильмы. Картина «Хижина старого 

Лувена» вышла в середине 1930-х, но до наших дней не сохранилась. А приключенческую драму «Ветер странствий» — экранизацию 

сказок «Корабельная чаща» и «Кладовая солнца» — зрители увидели на экране в 1978 году, после смерти Михаила Пришвина.  

Дом-музей Михаила Пришвина 



Увлечение фотографией — одна из граней потаённого Пришвина. В 1920-е годы писатель начал 

серьёзно изучать технику фотографирования, считая, что использование фотографий в тексте поможет 

дополнить авторский словесный образ авторским же зрительным образом. Писатель довёл до 

автоматизма все приёмы моментальной съёмки, записанные для памяти в дневнике. Пришвин писал, 

что с тех пор, как завел фотокамеру, он стал «фотографически думать», называл себя «художником 

света» и до того увлекся охотой с камерой, что не мог дождаться когда наступит «опять светозарное 

утро». В его фотоархиве — более двух тысяч негативов. Свою первую книгу «В краю непуганых 

птиц» Пришвин решил иллюстрировать собственными фотографиями. Было это в 1905-м. Тогда он 

впервые в жизни и взял в руки фотоаппарат. А немецкая «Лейка», большая редкость по тем временам, 

появилась у писателя лишь 20 лет спустя. . В ноябре 1930 года Пришвин заключил договор с 

издательством «Молодая гвардия» на книгу «Охота с камерой», в которой фотография должна была 

играть главную роль Он снимал природу не панорамно, а вглядываясь в какие-то мгновения. 

Любимый образ Пришвина и в литературном творчестве, и в фотоискусстве — паутинка. Это — образ 

мира: с одной стороны — сложный, с другой — хрупкий. Но в объектив фотоаппарата Пришвина 

попадает отнюдь не только природа. На коробке с сотнями негативов, которые он сделал зимой 1929—

1930 годов, рукой Пришвина написано: «Когда били колокола…» У этой серии снимков (тогда 

писатель жил в Сергиевом Посаде, переименованном в дни уничтожения колоколов в Загорск, и с 

горечью наблюдал за уничтожением колоколов Троице-Сергиевой лавры) двойной смысл: били — 

звенели и били — разбивали. 



Снимки Пришвина разнообразны – пожалуй, нельзя определить его фирменный стиль, как бывает 

у фотографа-профессионала: репортажная съемка – когда били колокола, индустриальный пейзаж 

– Уралмаш, галерея портретов известных, неизвестных и даже маргинальных личностей, 

эксперименты с тенью и светом, ракурсами, крупным планом, высокой точкой съемки, 

перспективой. У него нет постановочных снимков, он выхватывает из жизненного потока кадр за 

кадром – фотография оказывается в одном ряду с записной книжкой и дневником. 

1933 год. Из серии «Беломорско-Балтийский канал. Шлюз. № 10». 

1930 год. Из серии «Колокола. 

Сергиев Посад». 



Фотографии, напечатанные с негативов писателя 

1928–1936 годы. Из серии 

«Природа». 

1928–1936 годы. Из серии «Природа». 



1928–1936 годы. Из серии «Портреты». 



Первой супругой писателя стала крестьянка из смоленской деревни Ефросинья Бадыкина. Для Ефросиньи Павловны это был 

второй брак. В первом союзе у женщины родился сын Яков (погиб на фронте). В «Дневниках» Пришвин называет первую 

жену Фрося, реже Павловна. В союзе с этой женщиной у писателя родилось трое сыновей. Первенец Сергей умер в 

младенческом возрасте. Второго сына — Льва Пришвина, беллетриста, писавшего под творческим псевдонимом Лев Алпатов 

— не стало в 1957 году. Третий сын, охотовед Пётр Пришвин, умер в 1987 году. Он, как и Лев, перенял от отца дар 

литератора. В 2009 году, к 100-летнему юбилею со дня рождения Петра Михайловича, опубликовали написанные им 

мемуары. В 1940-м, в возрасте 67 лет, Михаил Пришвин оставил семью и женился на Валерии Лиорко, которая была младше 

его на 26 лет. Каждое 16 января, в своем дневнике он будет благодарить судьбу за такой подарок, прекрасный и неожиданный, 

за счастье общения с этой замечательной женщиной, настолько близкой ему по духу. Вместе они прожили 14 лет. Самое 

невероятное, что и умер он 16 января 1954 года. Встреча и разлука в один день. Вдова писателя написала о знаменитом муже 

мемуары, сохранила архивы и до 1979-го — года своей смерти — руководила музеем литератора.  

Михаил Пришвин и Валерия Лиорко 



В 80 лет медики диагностировали у писателя онкологическое заболевание – рак желудка. 

Пришвин скончался через полгода, в середине января 1954, в столице. На момент смерти ему 

исполнился 81 год. Похоронили Михаила Михайловича на Введенском кладбище. Его именем 

назвали горный пик и озеро в Кавказском заповеднике, мыс на Курилах и астероид, открытый в 

1982 году.  

Скульптура "Птица Сирин" на могиле Михаила Пришвина 



Памятники Михаилу Пришвину 

В Сергиевом Посаде  

Памятник М.М. Пришвину в Ельце 

Памятник Пришвину М.М. в сквере 

школы в Пальна-Михайловке  у дома 

Стаховичей (Липецкая область) Аллея культуры в с. Становое 

(Становлянский район) 
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