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Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 
года в хуторе Кружилине станицы Вёшенской Донецкого 
округа области Войска Донского (ныне Шолоховский 
район Ростовской области).
В 1910 году семья Шолоховых переехала в хутор 
Каргин, где в семилетнем возрасте Михаил был 
принят в мужское приходское училище. В 
1914-1918 годах он учился в мужских гимназиях 
Москвы, Богучара и Вёшенской.
В 1920-1922 годах Шолохов работал служащим 
в станичном ревкоме, учителем по ликвидации 
неграмотности среди взрослых в хуторе 
Латышеве, делопроизводителем в заготконторе 
Донпродкома в станице Каргинской, налоговым 
инспектором в станице Букановской.



“Тихий 
Дон”В конце 1926 начинает писать роман 

"Тихий Дон" (кн. 1-4, 1928-40; 
Государственная премия СССР, 1941), 
получивший признание и 
восторженные отзывы М. Горького и 
А. Серафимовича. Роман, принесший 
писателю мировую известность. 
Шолохов создает грандиозную 
картину борьбы двух миров, ломки 
старых общественных отношений, 
традиций, навыков, возникновения и 
упрочения новых. 



В 1925 году писатель приступил к созданию романа 
"Тихий Дон" о драматической судьбе донского 
казачества в годы Первой мировой и Гражданской 
войн. В эти годы вместе с семьей он жил в станице 
Каргинской, затем в Букановской, а с 1926 года — 
в Вёшенской. В 1928 году две первые книги романа-
эпопеи вышли в журнале "Октябрь". Выход третьей 
книги (шестой части) был задержан из-за достаточно 
сочувственного изображения участников 
антибольшевистского Верхнедонского восстания 
1919 года. Чтобы выпустить книгу, Шолохов 
обратился к писателю Максиму Горькому 
с помощью которого добился от Иосифа Сталина 
разрешения на публикацию этой части романа 
без купюр в 1932 году, а в 1934 году в основном 
завершил четвертую — последнюю часть, но стал 
заново ее переписывать, не без ужесточившегося 
идеологического давления. Седьмая часть четвертой 
книги вышла в свет в 1937-1938 годах, восьмая — 
в 1940 году.



 Великий русский писатель, один из создателей русского 
художественного реализма, родился 20 марта 1809 г. в местечке 
Сорочинцах (Полтавской губернии, Миргородского уезда) в 
семье местных небогатых малороссийских дворян, владевших 
селом Васильевкой, Василия Афанасьевича и Марии Ивановны 
Гоголь-Яновских.
Принадлежность Николая Васильевича Гоголя к 
малороссийской народности и время рождения с детства 
оказывали существенное влияние на его миросозерцание и 
писательскую деятельность. Психологические особенности 
малорусской народности нашли в нем, хотя и писавшем свои 
произведения на великорусском языке, яркое выражение 
особенно в ранний период его деятельности; они отразились на 
содержании его ранних произведений первого периода и на 
своеобразном художественном стиле его речи. 

Николай Васильевич 
Гоголь



В 1831 г. вышла первая книга “Вечеров”. С 
восторгом встретил появление сборника А.
С. Пушкин: “Сейчас прочёл “Вечера близ 
Диканьки”. Они изумили меня. Вот 
настоящая весёлость, искренняя, 
непринуждённая. А местами какая поэзия! 
Какая чувствительность!”. Через год (в1832 
г.) вышла вторая книга “Вечеров”.



Действие произведения свободно 
переносится из XIX века («Сорочинская 
ярмарка») в XVII («Вечер накануне 
Ивана Купала»), а затем 
в XVIII («Майская ночь, или 
Утопленница», «Пропавшая грамота», 
«Ночь перед Рождеством») и вновь в 
XVII («Страшная месть»), и опять в XIX 
(«Иван Фёдорович Шпонька и его 
тётушка»). Окольцовывают обе книги 
рассказы деда дьяка Фомы 
Григорьевича — лихого запорожца, 
который своей жизнью как бы соединяет 
прошлое и настоящее, быль и небыль. 
Течение времени не разрывается на 
страницах произведения, пребывая в 
некой духовной и исторической 
слитности.



Иван Сергеевич Тургенев

(1818 – 1883) – знаменитый русский 
писатель и поэт, публицист и 
драматург, классик русской 
литературы 19 века. Творчество 
Тургенева включает шесть романов, 
множество рассказов, повестей, 
статей, пьес и стихотворений.



При переходе Тургенева от поэтических опытов к «Запискам охотника» 
исключительную роль сыграла его дружба с Белинским. Она длилась около пяти 
лет, и только смерть великого критика в 1848 году оборвала ее. Все усилия 
Белинского в последний период его жизни были направлены на то, что бы 
объединить  писателей, продолжавших гоголевские традиции обличения 
самодержавного строя. Рассказы Тургенева явились как бы ответом на призыв 
Белинского проникнуться сочувствием к угнетенному народу, показать 
безнравственность рабства, мешавшего прорасти «плодовитому зерну русской 
жизни». Увлечение Тургенева охотой очень способствовало его литературной 
деятельности. В Спасском они прожил до глубокой осени, занимаясь 
исключительно охотой, не вспоминая о литературе. Занятие охотой сблизило 
писателя с народом, открыло перед ним картины деревенской жизни. Заглядывая в 
глухие деревеньки Тургенев пристально всматривался в крестьянский и помещичий 
быт, жадно впитывал народную речь. После чего Тургенев вновь возвращается в 
Петербург.   

“Записи охотника”



Охота помогала ему глубоко проникать в сокровенные 
тайны природы. Наблюдения, вынесенные писателем за 
время пребывания в деревне, были так изобильны, что 
материала ему хватило на несколько лет работы, в 
результате которой сложилась книга, открывшая новую 
эпоху в русской литературе.

Рассказ, написанный им для первого номера «Современник», назывался 
«Хорь и Калиныч». В литературных кругах и у читателей «Хорь и Калиныч» 
вызвал единодушное одобрение и сразу же высоко поднял автора в общем 
мнении. Стало ясно, что Тургенев вступил на свою настоящую дорогу. 



О том, как ценил Белинский «Записки охотника», красноречиво 
говорит его предсмертный обзор русской литературы за 1847 
год, где он писал: «Не все его рассказы одинакового 
достоинства: одни лучше, другие слабее, но между ними нет 
ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, 
занимателен и поучителен. «Хорь и Калиныч» до сих пор 
остается лучшим из всех рассказов охотника, за ним 
«Бурмистр», а после «Однодворец Овсянников» и «Контора». 
Нельзя не пожелать, чтобы Тургенев написал еще хоть целые 
тома таких рассказов».

Такого богатства и разнообразия «типажа» русская  литература до книги  Тургенева 
еще не знала. В поле зрения прежних писателей лишь изредка попадали женщины-
крестьянки и деревенские дети. Рассказами «Свидание», «Ермолай и мельничиха», 
«Бежин луг» и «Живые мощи» Тургенев восполнил и этот пробел.



Спасибо за внимание!!!


