
Художественный мир М. Шолохова. 

«Тихий Дон»: казачество в романе. 
    Я часто слышу упрек в «жестоком» показе 
действительности…Я думаю, что плох был бы 
тот писатель, который прикрашивал бы 
действительность в прямой ущерб правде  и 
щадил бы чувствительность читателя из 
ложного желания приспособиться к нему. Книга 
моя не принадлежит к тому разряду книг, 
которые читают после обеда и единственная 
задача которых состоит в способствовании 
мирному пищеварению.
                            М.А. Шолохов.
                          К английским читателям.



История создания.

◆ Рождение известнейшего романа-эпопеи Михаила 
Александровича Шолохова «Тихий Дон» связано с 
событиями русской истории, имеющими мировое 
значение: первая русская революция 1905 года, 
мировая война 1914-1918 годов, Октябрьская 
революция, гражданская война, период мирного 
строительства вызвали стремление художников слова 
создать произведения широкого эпического охвата. 



Роман-эпопея «Тихий Дон» занимает 
особое место в истории русской 
литературы. Пятнадцать лет жизни и 
упорного труда отдал Шолохов его 
созданию. М. Горький видел в романе 
воплощение огромного таланта 
русского народа. 
События в «Тихом Доне» начинаются 
в 1912 году и заканчиваются в 1922, 
когда на Дону отгремела гражданская 
война. 
Прекрасно зная жизнь и быт казаков 
Донского края, будучи сам участником 
суровой борьбы на Дону в начале 
двадцатых годов, Шолохов основное 
внимание уделил изображению 
казачества. В произведении тесно 
соединяются документ и 
художественный вымысел. В «Тихом 
Доне» много подлинных названий 
хуторов и станиц Донского края. 
Центром событий, с которыми связано 
основное действие романа, является 
станица Вёшенская.



◆ Первая мировая война изображается Шолоховым как 
народное бедствие, и старый солдат, исповедуя 
христианскую мудрость, советует молодым казакам: 
«Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя 
выйти - надо человеческую правду блюсть…» 

◆ Шолохов с большим мастерством описывает ужасы 
войны, калечащей людей и физически, и морально. 
Смерть, страдания будят сочувствие и объединяют 
солдат: люди не могут привыкнуть к войне. Шолохов 
пишет во второй книге, что весть о свержении 
самодержавия не вызвала среди казачества радостного 
чувства, они отнеслись к ней со сдержанной тревогой и 
ожиданием. Казаки устали от войны. Они мечтают об ее 
окончании. Сколько их уже погибло: не одна вдова-
казачка отголосила по мертвому. Казаки далеко не сразу 
разобрались в исторических событиях. Вернувшись с 
фронтов мировой войны, казаки еще не знали, какую 
трагедию братоубийственной войны им придется 
пережить в скором будущем. Верхне-Донское восстание 
предстает в изображении Шолохова как одно из 
центральных событий гражданской войны на Дону.



◆ Причин было много. Красный террор, неоправданная 
жестокость представителей советской власти на Дону в 
романе показаны с большой художественной силой. 
Многочисленные расстрелы казаков, чинимые в 
станицах, - убийство Мирона Коршунова и деда Тришки, 
который олицетворял христианское начало, проповедуя, 
что всякая власть дается Богом, действия комиссара 
Малкина, который отдавал приказы расстреливать 
бородатых казаков. Шолохов показал в романе и то, что 
Верхне-Донское восстание отразило народный протест 
против разрушения устоев крестьянской жизни и 
вековых традиций казаков, традиций, ставших основой 
крестьянской нравственности и морали, складывавшейся 
веками, и передаваемых по наследству от поколения в 
поколение. Писатель показал и обреченность восстания. 
Уже в ходе событий народ понял и почувствовал их 
братоубийственный характер. Один из предводителей 
восстания, Григорий Мелехов, заявляет: «А мне 
думается, что заблудились мы, когда на восстание 
пошли».



◆ Работая над эпопеей «Тихий Дон», Шолохов исходил из 
философской концепции о том, что народ является 
основной движущей силой истории. Эта концепция 
получила в эпопее глубокое художественное 
воплощение: в изображении народной жизни, быта и 
труда казачества, в изображении участия народа в 
исторических событиях. Шолохов показал, что путь 
народа в революции и гражданской войне был сложным, 
напряженным, трагичным. Уничтожение «старого мира» 
было связано с крушением вековых народных традиций, 
православия, разрушением церквей, отказом от 
нравственных заповедей, которые внушались людям с 
детских лет.

◆ Эпопея охватывает период великих потрясений в России. 
Эти потрясения сильно отразились на судьбе донского 
казачества, описанного в романе. Вечные ценности 
определяют жизнь казаков как нельзя более ярко в тот 
трудный исторический период, который отразил 
Шолохов в романе. Любовь к родной земле, уважение к 
старшему поколению, любовь к женщине, необходимость 
свободы - вот те основные ценности, без которых не 
мыслит себя вольный казак.



◆ Жизнь казаков определяется двумя понятиями - они 
являются воинами и хлеборобами одновременно. Надо 
сказать, что исторически казачество складывалось на 
границах России, где были часты вражеские набеги, 
поэтому казаки вынуждены были с оружием в руках 
вставать на защиту своей земли, которая отличалась 
особенным плодородием и сторицей вознаграждала за 
вложенный в нее труд. Позднее, уже находясь под 
властью русского царя, казачество существовало 
привилегированным военным сословием, что во многом и 
обуславливало сохранение у казаков древних обычаев и 
традиций. У Шолохова казаки показаны именно очень 
традиционными. К примеру, с малых лет они привыкают 
к коню, который выступает у них не просто орудием 
производства, а верным другом в бою и товарищем в 
труде (за сердце берет описание плачущего богатыря 
Христони по уведенному красными Воронку). Все казаки 
воспитываются в уважении к старшим и 
беспрекословном подчинении им (Пантелей 
Прокофьевич мог наказать Григория даже тогда, когда 
под началом последнего находились сотни и тысячи 
людей). Казаки управляются атаманом, избираемым 
войсковым Казачьим Кругом, куда у Шолохова и 
направляется Пантелей Прокофьевич. 



◆ Казаки у Шолохова весьма свободолюбивы. Именно 
любовь к свободе, к возможности самому распоряжаться 
продуктами своего труда толкнули казаков на восстание, 
помимо неприязни к мужикам (в их понимании лентяям и 
недотепам) и любви к собственной  земле, которую 
красные должны были передать произвольным образом. 
Свободолюбие казаков в какой-то мере объясняется их 
традиционной автономией внутри России. Исторически 
люди стремились на Дон в поисках свободы. И они 
находили ее здесь, становились казаками.

◆ Вообще, свобода для казачества - не пустой звук. 
Воспитанные в полной свободе, казаки негативно 
воспринимали попытки посягательства на их свободу со 
стороны большевиков. Борясь против большевиков, 
казачество не стремится полностью уничтожить их 
власть. Казаки лишь хотят освободить свою землю. Если 
говорить о врожденном чувстве свободы у казачества, то 
следует вспомнить переживания Григория из-за 
ответственности перед советской властью за свое 
участие в восстании. Как беспокоят Григория мысли о 
тюрьме! Почему? Ведь Григорий не является трусом. 
Дело в том, что Григорий боится самой мысли об 
ограничении его свободы. Ему не удалось испытать 
какое-либо принуждение. Григория можно сравнить с 
диким гусем, которого пуля выбила из родной стаи и 
бросила на землю к ногам стрелка.



◆ Подчеркивая внутреннее противоречие, конфликт в 
казаке между мирным землепашцем и воином (а 
сочетание этих двух занятий, двух человеческих типов 
конститутивно в нем, являет его резон быть), Шолохов 
выдвигает на первый план именно земледельца, наделяя 
своих героев неудержимым тяготением к этому столь 
естественному и любимому ими занятию и 
соответственному образу жизни. Именно на войне они 
особенно ностальгически оборачиваются к мирному 
труду на земле, представляя в воспоминании и 
предвосхищении то, что им более всего дорого: пахоту в 
степи, косьбу, сбор урожая, уход за лошадьми, 
хозяйственную утварь и инструмент… Для самого 
Шолохова времени создания «Тихого Дона» война, как 
уже отмечалось, совсем по-толстовски, - безумие, 
бессмыслица, зло, за исключением, пожалуй, того 
ограждения страны от турок, горцев, что и составило с 
самого начала смысл образования и существования 
казачества как такового и что нашло себе отражение в 
старинных песнях, так часто и проникновенно звучащих 
в романе.



Домашнее задание:
◆ 1. Найдите в первой части романа ответы на вопросы: 

кто такие казаки? Чем они занимались? Чем жили? 
Почему Шолохов с любовью пишет о них? О ком говорит 
с особой симпатией? 2. Выделите самые яркие эпизоды 
первой части. Как они передают красоту крестьянской 
жизни казаков, поэзию их труда? В каких ситуациях 
показывает своих героев писатель? 3. Выделите 
описание донской природы, казачьего хутора. Какова их 
роль? Желательно, чтобы ученики не прошли мимо таких 
эпизодов первой части: «История Прокофия Мелехова» 
(гл. 1), «Утро в семье Мелеховых», «На рыбалке» 
(гл. 2), «На сенокосе» (гл. 9), сцены сватовства и 
свадьбы Григория и Натальи (гл. 15—22), призыв на 
воинскую службу, Григорий на медицинском осмотре 
(часть вторая, гл. 21).


