
      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, перед первой мировой войной, и 
заканчиваются в 1922 году, когда отгремела на Дону гражданская война. Прекрасно зная 
жизнь и быт казаков Донского края, будучи сам участником суровой борьбы на Дону в 
начале 20-х 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 которым
связано основное действие, является станица Вешенская. 
    Шолохов изображает действительных участников событий: это Иван Лагутин, 
председатель казачьего отдела ВЦИКа, первый председатель Донского ВЦИКа Федор 
Подтелков, член ревкома еланский казак Михаил Кривошлыков. В то же время 
вымышлены основные герои повествования: семьи Мелеховых, Астаховых, Коршуновых, 
Кошевых, Листницких. Вымышлен и хутор Татарский. 
    “Тихий Дон” начинается изображением мирной довоенной жизни казачества. Дни 
хутора Татарского проходят в напряженном труде. На первый план повествования 
выдвигается семья Мелеховых, типичная середняцкая семья с патриархальными устоями. 
Война прервала трудовую жизнь казачества. 
    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 живым выйтить — надо человечью правду 
блюсть...” 
    Шолохов с большим мастерством описывает ужасы войны, калечащей людей и 
физически, и нравственно. Казак Чубатый поучает Григория Мелехова: “В бою убить 
человека — святое дело... человека уничтожай. Поганый он человек!” Но Чубатый со 
своей звериной философией отпугивает людей. 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. Горькие слова в романе 
предваряют описание трагических событий на Дону, рассказ о расправе с экспедицией 
Подтелкова, о Верхне-Донском восстании. 
    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”. 



    А. Серафимович писал о героях “Тихого Дона”: “...люди у него не нарисованные, не 
выписанные, — это не на бумаге”. В образах-типах, созданных Шолоховым, обобщены 
глубокие и выразительные черты русского народа. Изображая мысли, чувства, поступки 
героев, писатель не обрывал, а обнажал нити, ведущие к прошлому. 
    Среди персонажей романа притягательным, противоречивым, отражающим всю 
сложность исканий и заблуждений казачества, является Григорий Мелехов. Бесспорно, 
что образ Григория Мелехова — художественное открытие Шолохова. Создавая этот 
образ, писатель выступил новатором, художественно воспроизводящим то, что в жизни 
было самым спорным, самым сложным, самым волнующим. Григорий Мелехов в эпопее 
не изолированный характер. Он находится в самом тесном единстве и связан как со своей 
семьей, так и с казаками хутора Татарского и всего Дона, среди которых он вырос и 
вместе с которыми жил и боролся, постоянно находясь в поисках правды и смысла жизни. 
Мелехов не отделен от своего времени. Он не просто общается с людьми и участвует в 
событиях, но всегда размышляет, оценивает, судит себя и других. 
    Эти особенности помогают прийти к выводу о том, что Мелехов изображен в эпосе как 
сын своего народа и своего времени. Мир Григория — народный мир, он никогда не 
отрывал себя от своего народа, от природы. В огне боев, -в пыли походов он мечтает о 
труде на родной земле, о семье. Завершает Григорий свое хождение по мукам 
возвращением в родной хутор Татарский. Бросив свое оружие в Дон, он спешит вновь к 
тому, что так любил и от чего так долго был оторван. 
    Финал романа имеет философское звучание. Шолохов оставил своего героя на пороге 
новых жизненных испытаний. Какие ждут его пути-дороги? Как сложится его жизнь? 
Писатель не дает ответа на эти вопросы, а заставляет читателя задуматься над 
сложнейшей судьбой этого героя. 

    К созданию женских характеров Шолохов обращается уже в самом начале творческого 
пути. Но если в рассказах характеры женщин только намечаются, то в “Тихом Доне” 
Шолохов создает яркие художественные образы. Женщины занимают центральное место 
в эпопее; женщины разных возрастов, разных темпераментов, разных судеб — мать 
Григория Ильинична, Аксинья, Наталья, Дарья, Дуняшка, Анна Погудко и другие. 
    Пылкой, страстной Аксинье, с ее “порочной красотой, противопоставлена скромная, 
сдержанная в чувствах труженица Наталья. Трагична участь и Аксиньи, и Натальи. Много
было тяжкого в их жизни, но они знали и настоящее человеческое счастье. Писатель 
показывает их трудолюбие, их огромную роль в жизни семьи. 
    Большое значение имеют речевые характеристики, портретные (У Аксиньи “точеная 
шея”, “пушистые завитки волос”, “зовущие губы”. У Натальи “гладкий белый лоб”, 
“большие руки, раздавленные работой”, у Дарьи “насурьмленные дуги бровей”, 
“вьющаяся походка”. 
    Действие романа “Тихий Дон” вовлекает широкий круг людей, представителей самых 
разных социальных прослоек. Оно начинается с изображения жизни в казачьем хуторе 
Татарском, захватывает помещичью усадьбу Листницких, переносится на места 
развернувшейся мировой войны — в Польшу, Румынию, Восточную Пруссию, в 
Петроград, Новочеркасск, Новороссийск, в станицы Дона. 
    Шолохов — непревзойденный мастер художественного слова, умело использует тот 
язык, которым говорит казачество. Перед читателем зримо встают и главные герои, и 
эпизодические персонажи. Пейзажные зарисовки свидетельствуют о страстной 
влюбленности художника в природу Донского края. Пейзаж очеловечен, он выполняет 
самые различные идейно-художественные функции; помогает раскрыть чувства, 
настроения героев, передать их отношение к происходящим событиям. Умело 
использованы произведения народного творчества: пословицы, поговорки, побаски, 
песни. Они передают настроение, чувства, переживания народа, отражают эстетический 
мир героев. Произведения народного творчества, особенно песни, раскрывают 



философскую глубину эпопеи. Эпиграфами к первой и третьей книгам романа служат 
старинные казачьи песни. 
    Большой духовный смысл заключен в поэтическом образе Дона, который выступает 
символом жизни народа. Само название “Тихий Дон” полно символики: оно 
контрастирует с изображаемыми событиями. Особый смысл в образе степи, которая 
выступает символом Родины: “Родимая степь над низким донским небом!., курган в 
мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи 
целую твою красную землю... донской нержавеющей кровью полита степь...”. Такие слова
мог найти и сказать лишь писатель, горячо влюбленный в красоту родной донской 
природы и в свой народ. 
    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. 
    При вручении Нобелевской премии за роман “Тихий Дон” Шолохов говорил о величии 
исторического пути русского народа и о том, “чтобы всем, что написал и напишу, отдать 
поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою”.

Трагедия гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон»

Шолохов властно вошел в XX век со своими идеями, образами и населил литературу 
живыми человеческими характерами. Они пришли словно из самой жизни, ещё 
дымящейся пожарищами войн, развороченной бурными переменами революции. Истоки, 
жизненная основа творчества, развороченное революцией время определили и 
эстетические принципы художника, которому удалось с такой мощной художественной 
силой выразить самый дух революции. Делая самые первые шаги в литературе, Шолохов 
ступал по горячим, опаленным дыханием времени следам событий. Его «Донские 
рассказы» тематически связаны с годами Гражданской войны, но большинство из них – об
исходе этой войны, о трудном становлении новой жизни на Дону. По изображаемому 
времени эти рассказы близки к роману-эпопее «Тихий Дон», широкому эпическому 
повествованию о судьбе казачества в эпоху величайших революционных потрясений.

В «Тихом Доне» революционная борьба за социализм представлена в эпическом размахе, 
сама эпоха выражена в психологической и драматической глубине сложных человеческих 
отношений и противоречий. Начиная с развала империалистической войны, с бурного 
разворота революционных событий в России нет ни одного сколько-нибудь заметного 
события тех лет, которое не нашло бы какого-либо отклика в романе. Развал фронта и 
июльские события в столице, московское государственное совещание и контрреволюция, 
корниловский мятеж и бунт казачьих полков, революция в Петрограде и бегство 
корниловцев на Дон, вступление «перекипавшей в боях России» в Гражданскую войну и 
ход сражений на Дону, резкое столкновение мира революции и контрреволюции – 
отображение этих и других событий в романе обусловило своеобразие «Тихого Дона» как 
исторического повествования. Писатель резко переносит описание событий с одного 
участка фронта на другой, из ставки – в столицу, из донских хуторов и станиц – в Ростов и
Новочеркасск… В повествование вовлекаются десятки эпизодических героев, прежде 
всего революционеров. В конкретных лицах предстает и мир контрреволюции, и не 
только в своей генеральской верхушке, но и в рядовых живых персонажах.



Два мира, две силы, упорные в достижении своих целей – победить во что бы то ни стало, 
– действуют в эпопее, сталкиваясь лицом к лицу. Каждая из этих сил несет свою правду, и
противостояние этих сил достигает наивысшей силы в сценах расправы над врагами. 
Страшное впечатление производит сцена убийства Подтелковым белогвардейского 
офицера Чернецова. Столкнув разъяренных боем противников лицом к лицу, Шолохов 
показывает, до какой степени доходит ненависть классовых врагов. Потерявший 
самообладание от брошенных ему Чернецовым слов: «Изменник казачества! Под-лец! 
Предатель!» – Подтелков устраивает самосуд над Чернецовым и его карательным 
отрядом. Зарубив Чернецова, он кричит выдохшимся лающим голосом: «– Руби-и-и-и 
их… такую мать!! Всех!.. Нету пленных… в кровину, в сердце!!» Все увиденное надолго 
врежется в память Григорию, вызывет в нем неприятие происходящего вокруг: «…не мог 
ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных 
офицеров». Григорий действительно не забывает увиденное. «В самый разгар борьбы за 
власть на Дону» он покидает Подтелкова и встречается с ним уже у виселицы, в 
бешенстве напоминает бой под Глубокой и расстрел офицеро: «По твоему приказу 
стреляли? А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи!.. Ты, поганка, казаков жидам 
продал! Понятно? Ишо сказать?» Расправа контрреволюции над подтелковцами предстает
в романе в открытой авторской характеристике как «отвратительнейшая картина 
уничтожения», как «безмерно жуткое, потрясающее зрелище». В изображении с криками 
в голос разбегающихся от такого зрелища людей и казачек, закрывающих детям глаза, 
выражение народной оценки происходящей жестокой расправы.

Яростное столкновение полярных миров – самоубийство Каледина, трагическая гибель 
Подтелкова и судьба «заблудившегося» в борьбе Григория – исполнено глубокого 
историзма и воплощает всю остроту и непримиримость, историческую конкретность и 
размах Гражданской войны. Трагизм Гражданской войны на Дону показан Шолоховым и 
в среде казачества, где отношение к власти определяло выбор жизненной позиции. Третью
книгу романа Шолохов начинает сообщением о том, что в апреле 1918 года «на Дону 
завершился великий раздел». Значительная часть «верховских» казаков, особенно 
фронтовиков, ушла с отступающими красногвардейскими отрядами, «низовские» же 
казаки преследовали их, оказавшись и на этот раз, как неоднократно в прошлом, на 
стороне старого мира. Гражданская война, вступая в казачьи курени и развертываясь уже 
на казачьих землях, еще более усиливает этот «великий раздел», размежевывает казаков 
по разным лагерям, несет перемены в их сознание. Страшное впечатление производит 
сцена расправы с пленными красноармейцами на хуторе Татарском. Оказавшись в толпе 
родных хуторян, Иван Алексеевич Котляров не видит ни в одном лице сочувствия и 
жалости. Чувствуя негласную поддержку односельчан, Дарья берет ружье и стреляет в 
Ивана Алексеевича. Его добивают свои же односельчане.

Драматизм Гражданской войны раскрывают и бытовые картины, массовые сцены, 
связанные с хутором Татарским и судьбой Григория Мелехова. Разительные изменения 
происходят в быту, меняется характер бытовых сцен в романе. Это в основном 
похоронные сцены, изображение гибели тех, кто защищает старый мир, запустения 
казачьих куреней. Когда Кошевой приезжает в Татарский, его поражает «не свойственное 
хутору великое безмолвие»: «У куреней были наглухо закрыты ставни, на дверях кое-где 
висели замки, но большинство дверей было распахнуто настежь. Словно мор прошел 
черными стопами по хутору, обезлюдев базы, пустотой и нежилью наполнив жилые 
постройки».

В годы Гражданской войны рушились семейные связи. Мишка Кошевой, женившись на 
Дуняшке, сестре Григория Мелехова, видит в нем прежде всего своего классового врага. 
Он не может и не хочет верить вернувшемуся домой Григорию, так истосковавшемуся по 



дому и земле, по детям, что тот навсегда порвал со своим прошлым. Не испытывая ни 
малейшего чувства сострадания, он говорит Дуняшке, что Григория ждет трибунал и 
готов сам арестовать его. В полном отчаянии, окруженный недоверием, Григорий делает 
очередной неверный шаг в своей жизни и в пору нового глухого брожения на Верхнем 
Дону оказывается в банде Фомина.

Трагична и судьба главного героя Григория Мелехова. Противоречивая и запутанная 
дорога жизни Григория – путь подъемов и падений, надежд и разочарований, 
завершающийся трагическим финалом. С черной, выжженной пожарами степью 
сравнивает автор жизнь Григория в конце его пути. Гибнут все близкие и дорогие его 
сердцу люди, и последняя сила, удерживающая его в этом мире – это подрастающий сын 
Мишатка.

В своем романе «Тихий Дон» Шолохов изображает жизнь в борьбе разных начал, в 
кипении чувств, в радости и страданиях, в надежде и горестях. Жизнь неостановима, и все
свершающееся в ней – лишь звено в цепи вечного движения бытия. Устойчива красота, и 
неколебимо величие природного мира. Но для художника-гуманиста высшей красотой 
обладают ценности, которые в жестоких испытаниях выстрадали люди: человеческое 
достоинство и великодушие, свобода и патриотизм, доброта и нежность, любовь и 
доверчивая привязанность ребенка. Что бы ни происходило в мире, эти ценности надо 
беречь, за них надо бороться. Иначе жизнь лишится смысла, а человек духовно оскудеет. 
И в этом великий гуманизм Шолохова.

  В одном эпизоде сталкиваются жизнь и смерть, высокое, вечное и трагические реалии, 
ставшие «в годину смуты и разврата» привычными, обыденными. Повышенная 
контрастность изображения и определила эмоциональную выразительность авторской 
речи, в которой находят выражение гражданственность писателя, его сострадание героям 
романа. Их всех суровое время поставило перед необходимостью выбора.
     — Ты какой же стороны держишься?
     — Ты, кажется, принял красную веру?
     — Ты в белых был? Беленький! Офицер, а?

      Эти вопросы задавались одному и тому же человеку — Григорию Мелехову, а он сам 
и самому себе не мог ответить на них. Раскрывая его состояние, Шолохов употребляет 
такие слова: «устало», «обуреваемый противоречиями», «густая тоска», «нудное 
ощущение чего-то невырешенного». Вот он едет домой после разрыва с Подтелковым; «не
мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных 
офицеров».

      «К кому же прислониться?» — вопрос, который будоражит сознание героя Шолохова, 
об этом его тревога и дума, переданная посредством внутреннего монолога: 

      «Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего 
бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, 
противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа, и не было уверенности — по той ли, 
по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало 
раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом 
невнятно думал Григорий, привалясь к задку кошелки. Но, когда представлял себе, как 
будет к весне готовить бороны, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет 
земля, — выедет в степь; держась наскучившимися по работе руками за чипиги, пойдет за 
плугом, ощущая его живое движение и толчки; представляя себе, как будет вдыхать 
сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, — теплело на душе. 



Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, 
пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось, — поэтому-то застенчивую радость и 
берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг… Сладка и густа, как хмелины, казалась в 
это время жизнь тут, в глушине» (часть пятая, гл. 13).

      Приведенные здесь слова могут быть лучшим комментарием к той характеристике, 
которую дает шолоховскому роману писатель Б. Васильев, по-своему истолковывая суть 
гражданской войны: «Это эпопея в полном смысле слова, отразившая самое главное в 
нашей гражданской войне — чудовищные колебания, метания нормального, спокойного 
семейного человека. И это сделано, с моей точки зрения, великолепно. На одной судьбе 
показан весь излом общества. Пусть он казак, все равно он в первую очередь крестьянин, 
земледелец. Он кормилец. И вот ломка этого кормильца и есть вся гражданская война в 
моем понимании».

      Мечта Григория пожить мирным тружеником и семьянином постоянно разрушалась 
жестокостью гражданской войны. Эмоциональный контраст используется Шолоховым как
средство выражения настроений героя: «Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом 
ходить по мягкой пахотной борозде плугарем, посвистывать на быков, слушать 
журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и 
неотрывно пить винный запах поднятой плугом земли.

      А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлеба. По дорогам толпы раздетых, 
трупно-черных от пыли пленных… В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с 
красными казаков, дерут плетьми жен и матерей отступников… Копилось недовольство, 
усталость, озлобление» (часть шестая, гл. 10). От эпизода к эпизоду нарастает трагическое
несоответствие внутренних устремлений Григория Мелехова и окружающей его жизни.

      Таким наблюдением можно завершить четвертый урок по «Тихому Дону».
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