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Автобиография М.А.Шолохова, написанная 5 апреля 1949 года
Шолохов Михаил Александрович. Родился 24 мая 1905 г. в х. Кружилином, 

ст. Вёшенской, Ростовской обл.
Отец – торговослужащий до революции, после, т. е. при Советской власти, 
продработник. Умер в 1925 г. Мать убита в 1942 г. во время бомбежки ст. 

Вёшенской немецкими самолетами. Учился в нач. школе, затем в мужской 
гимназии. Окончил 4 класса в 1918 г. С 1923 г. – писатель. В партию 
вступил в 1930 г., № партбилета 0981052. Принят в члены ВКП(б) 

Вёшенской парторганизацией. Партвзысканиям не подвергался, ни в 
троцкистской, ни в прочих контрреволюционных организациях не состоял, 

отклонений от линии партии не имел. В армию призван в июле 1941 . 
военкорреспондентом. Демобилизован в декабре г. в звании полкового 
комиссара. Служил спец1945 г. Награжден орденом Отеч. войны I ст., 

медалями. В плену не был.
За границей был дважды, в 1930 и 1935 г., в связи с изданием моих книг в 

разных странах. Был в Германии, Франции, Англии, Швеции и Дании.
В 1922 г. был осужден, будучи продкомиссаром, за превышение власти: 1 

год условно. Женат с 1924 г. По своей линии близких родственников не 
имею. По линии жены: мать жены – домохозяйка, сестра и брат – 

служащие, о старшем брате жены точных сведений не имею, по слухам – 
он священнослужитель на Украине. Отец жены умер в 1939 г.

Писатель М.Шолохов (полковник запаса).



Детство:

• Родился 11 (24) мая 1905 года на хуторе 
Кружилин станицы Вёшенской области Войска 
Донского (ныне Шолоховского района 
Ростовской области). Внебрачный сын 
украинки, жены донского казака А.Д.Кузнецовой 
(1871-1942) и богатого приказчика (сына купца, 
выходца с Рязанщины) А.М.Шолохова 
(1865-1925). В раннем детстве носил фамилию 
Кузнецов, получил надел земли как «сын 
казачий». В 1913 году, после усыновления 
родным отцом, потерял казачьи привилегии, 
став «сыном мещанина». Рос в атмосфере 
явной двусмысленности, что, очевидно, 
породило в характере Шолохова тягу к правде 
и справедливости, но и одновременно 
привычку скрывать о себе по возможности все.



Учеба:
• С 1915 года по март 1918 года обучался в Богучарской 

мужской классической гимназии. Проживал на улице 2-
й Мещанской (ныне улица Прокопенко) в доме 
священника Д.И.Тишанского. Окончил неполных три 
класса гимназии, помешала Гражданская война (в 
официальных источниках - окончил четыре класса). Во 
время Гражданской войны семья Шолохова могла 
оказаться под ударом с двух сторон: для белых 
казаков это были «иногородние», для красных – 
«эксплуататоры». Юный Шолохов не имел страсти к 
накопительству (как и его герой, сын богатого казака 
Макар Нагульнов) и принял сторону победившей силы, 
установившей хотя бы относительный мир, служил в 
продотряде, но самовольно снижал обложение людей 
своего круга; был осужден (условно на 1 год).



■ Его старший друг и наставница, член 
РСДРП (б) с 1903 года Е.Г.Левицкая (сам 
Шолохов вступил в партию в 1932 году), 
которой впоследствии был посвящен 
рассказ «Судьба человека», полагала, 
что в «шатаниях» Григория Мелехова в 
«Тихом Доне» много 
автобиографического. Шолохов сменил 
множество профессий, особенно в 
Москве, где подолгу жил с конца 1922 
года по 1926 год. Затем, после того как 
закрепился в литературе, обосновался у 
себя на родине в станице Вешенской.



Первые произведения

■ В 1923 году Шолохов печатал фельетоны, с конца 1923 года – 
рассказы, в которых с фельетонного комизма сразу переключился 
на острый драматизм, доходящий до трагизма. При этом рассказы 
были не лишены элементов мелодраматичности. Большинство 
этих произведений составило сборники «Донские рассказы» 
(1925) и «Лазоревая степь» (1926, дополненный предыдущий 
сборник). За исключением рассказа «Чужая кровь» (1926), где 
старик Гаврила и его жена, потерявшие сына, белого казака, 
выхаживают коммуниста-продотрядника и начинают любить его, 
как сына, а он от них уезжает, в ранних произведениях герои 
Шолохова в основном резко делятся на положительных (красные 
бойцы, советские активисты) и отрицательных, подчас 
беспримесных злодеев (белые, «бандиты», кулаки и 
подкулачники). Многие персонажи имеют реальных прототипов, 
но Шолохов почти все заостряет, гиперболизирует: смерть, кровь, 
пытки, муки голода представляет нарочито натуралистически. 
Излюбленный сюжет юного писателя, начиная с «Родинки» 
(1923), – смертельное столкновение ближайших родственников: 
отца и сына, родных братьев.



• Свою верность коммунистической 
идее Шолохов еще неискусно 
подтверждает, подчеркивая приоритет 
социального выбора по отношению к 
любым другим человеческим 
отношениям, включая семейные. В 
1931 году он переиздал «Донские 
рассказы», дополнив новыми, в 
которых делался упор на комизм в 
поведении героев (позднее в 
«Поднятой целине» совмещал комизм 
с драматизмом, подчас достаточно 
эффектно). Потом в течение почти 
четверти века рассказы не 
переиздавались, автор ставил их 
очень невысоко и вернул читателю 
тогда, когда за неимением нового 
пришлось вспомнить забытое старое.



Замысел «Тихого Дона»
■ В 1925 году Шолохов начал было произведение о 

казаках в 1917 году, во время Корниловского мятежа, 
под названием «Тихий Дон» (а не «Донщина», 
согласно легенде). Однако этот замысел был оставлен, 
но уже через год писатель заново берется за «Тихий 
Дон», широко разворачивая картины довоенной жизни 
казачества и событий Первой мировой войны. Две 
первых книги романа-эпопеи выходят в 1928 году в 
журнале «Октябрь». Почти сразу возникают сомнения в 
их авторстве, слишком больших знаний и опыта 
требовало произведение такого масштаба. Шолохов 
привозит в Москву на экспертизу рукописи (в 1990-е 
годы московский журналист Л.Е.Колодный дал их 
описание, правда, не собственно научное, и 
комментарии к ним). Молодой писатель был полон 
энергии, обладал феноменальной памятью, много 
читал (в 1920-е годы были доступны даже 
воспоминания белых генералов), расспрашивал 
казаков в донских хуторах о «германской» и 
гражданской войнах, а быт и нравы родного Дона знал, 
как никто.



«Поднятая целина»

■ События коллективизации (и предшествующие ей) задержали 
работу над романом-эпопеей. В письмах, в том числе к И.В.Сталину, 
Шолохов пытался открыть глаза на истинное положение вещей: 
полный развал хозяйства, беззаконие, пытки, применяемые к 
колхозникам. Однако самую идею коллективизации он принял и в 
смягченном виде, с бесспорным сочувствием к главным героям-
коммунистам, показал на примере хутора Гремячий Лог в первой 
книге романа «Поднятая целина» (1932). Даже весьма сглаженное 
изображение раскулачивания («правый уклонист» Разметный) было 
для властей и официозных литераторов весьма подозрительно, в 
частности, журнал «Новый мир» отклонил авторское заглавие 
романа «С кровью и потом». Но во многом произведение 
устраивало И.В.Сталина. Высокий художественный уровень книги 
как бы доказывал плодотворность коммунистических идей для 
искусства, а смелость в рамках дозволенного создавала иллюзию 
свободы творчества в СССР. «Поднятая целина» была объявлена 
совершенным образцом литературы социалистического реализма и 
вскоре вошла во все школьные программы, став обязательным для 
изучения произведением.



«Тихий Дон»
■ Это прямо или косвенно помогло Шолохову 

продолжить работу над «Тихим Доном», выход 
третьей книги (шестой части) которой был 
задержан из-за достаточно сочувственного 
изображения участников антибольшевистского 
Верхнедонского восстания 1919 года. Шолохов 
обратился к М.Горькому и с его помощью добился 
от И.В.Сталина разрешения на публикацию этой 
книги без купюр (1932), а в 1934 году в основном 
завершил четвертую, последнюю, но стал заново её 
переписывать, вероятно, не без ужесточившегося 
идеологического давления. В двух последних 
книгах «Тихого Дона» (седьмая часть четвертой 
книги вышла в свет в 1937-1938 годах, восьмая – в 
1940 году) появилось множество публицистических, 
нередко дидактических, однозначно 
пробольшевистских деклараций, сплошь и рядом 
противоречащих сюжету и образному строю 
романа-эпопеи. Но это не добавляет аргументов 
теории «двух авторов» или «автора» и «соавтора», 
выработанную скептиками, бесповоротно не 
верящими в авторство Шолохова (среди них А.И.
Солженицын, И.Б.Томашевская). По всей 
видимости, Шолохов сам был своим «соавтором», 
сохраняя в основном художественный мир, 
созданный им в начале 1930-х годов, и пристегивая 
чисто внешним способом идеологическую 
направленность.



■ В 1935 году Е.Г.Левицкая восхищалась 
Шолоховым, находя, что он превратился «из 
«сомневающегося», шатающегося – в 
твердого коммуниста, знающего, куда идет, 
ясно видящего и цель, и средства достичь 
ее». Несомненно, писатель убеждал себя в 
этом и, хотя в 1938 году чуть не пал жертвой 
ложного политического обвинения, нашел в 
себе мужество закончить «Тихий Дон» 
полным жизненным крахом своего любимого 
героя Григория Мелехова, раздавленного 
колесом жестокой истории.



«Тихий Дон»

■ В романе-эпопее более 600 персонажей, и 
большинство их гибнет либо умирает от горя, 
лишений, нелепостей и неустроенности 
жизни. Гражданская война, хотя и кажется 
поначалу «игрушечной» ветеранам 
«германской», уносит жизни почти всех 
запомнившихся, полюбившихся читателю 
героев, а светлая жизнь, ради которой якобы 
стоило приносить такие жертвы, так и не 
наступает.



«Тихий Дон»
▪ В происходящем виноваты обе борющиеся стороны, 

разжигающие ожесточение друг в друге. Среди красных у 
Шолохова нет таких прирожденных палачей, как Митька 
Коршунов, большевик Бунчук занимается расстрелами из 
чувства долга и заболевает на такой «работе», но 
первым убил своего боевого товарища, есаула 
Калмыкова, именно Бунчук, красные первыми порубили 
пленных, расстреляли арестованных хуторян, и Михаил 
Кошевой преследует своего бывшего друга Григория, 
хотя тот простил ему даже убийство брата Петра. 
Виновата не только агитация Штокмана и других 
большевиков, несчастья накрывают людей, как все 
сметающая на своем пути снежная лавина в результате 
их же собственного ожесточения, из-за взаимного 
непонимания, несправедливостей и обид.



«Тихий Дон»

■ В 1939 году Шолохов был избран действительным членом 
(академиком) Академии наук СССР.

■ В «Тихом Доне» писательский талант выплеснулся во всю мощь – и 
почти исчерпался. Вероятно, этому способствовала не только 
общественная обстановка, но и все усиливавшееся пристрастие 
писателя к спиртному. Рассказ «Наука ненависти» (1942), 
агитировавший за ненависть к фашистам, по художественному 
качеству оказался ниже средних из «Донских рассказов». 
Несколько выше был уровень печатавшихся в 1943-1944 годах глав 
из романа «Они сражались за родину», задуманного как трилогия, 
но так и неоконченного (в 1960-е годы Шолохов приписал 
«довоенные» главы с разговорами о И.В.Сталине и репрессиях 
1937 года в духе уже закончившейся «оттепели», они были 
напечатаны с купюрами, что вовсе лишило писателя творческого 
вдохновения). Произведение состоит преимущественно из 
солдатских разговоров и баек, перенасыщенных балагурством. В 
целом неудача Шолохова по сравнению не только с первым, но и со 
вторым романом очевидна.



«Судьба человека»
■ Постановлением Совета Народных Комиссаров от 15 марта 1941 года 

за роман «Тихий Дон» Шолохову была присуждена Сталинская 
(Государственная) премия 1-й степени.

■ После войны Шолохов-публицист отдал щедрую дань официозной 
государственной идеологии, однако «оттепель» отметил 
произведением довольно высокого достоинства – рассказом «Судьба 
человека» (1956). Обыкновенный человек, типично шолоховский 
герой, предстал в подлинном и не осознанном им самим моральном 
величии. Такой сюжет не мог появиться в «первую послевоенную 
весну», к которой приурочена встреча автора и Андрея Соколова: 
герой был в плену, пил водку без закуски, чтобы не унизиться перед 
немецкими офицерами, – это, как и сам гуманистический дух 
рассказа, было отнюдь не в русле официальной литературы, 
взращенной сталинизмом. «Судьба человека» оказалась у истоков 
новой концепции личности, шире – нового большого этапа в развитии 
литературы.



● Вторая же книга «Поднятой целины», 
завершенная публикацией в 1960 году, осталась 
в основном лишь знаком переходного периода, 
когда гуманизм всячески выпячивался, но тем 
самым желаемое выдавалось за 
действительное. «Утепление» образов Давыдова 
(внезапная любовь к «Варюхе-горюхе»), 
Нагульнова (слушание петушиного пения, 
затаенная любовь к Лушке), Разметнова (отстрел 
кошек во имя спасения голубей – популярных на 
рубеже 1950-1960-х годов «птиц мира») было 
подчеркнуто «современным» и не вязалось с 
суровыми реалиями 1930 года, формально 
остававшимися основой сюжета. В апреле 1960 
года за роман «Поднятая целина» Шолохову 
была присуждена Ленинская премия.



Нобелевская премия.

● В октябре 1965 года «за художественную силу 
и цельность эпоса о донском казачестве в 
переломное для России время» Михаилу 
Шолохову была присуждена Нобелевская 
премия по литературе.

● 10 декабря 1965 года в Стокгольме король 
Швеции вручил Шолохову диплом и золотую 
медаль лауреата Нобелевской премии, а 
также чек на денежную сумму. В своей речи во 
время церемонии награждения писатель 
сказал, что его целью было «превознести 
нацию тружеников, строителей и героев». 
Шолохов – единственный советский писатель, 
получивший Нобелевскую премию с согласия 
властей СССР.



XXIII съезд КПСС

• В 1966 году выступил на XXIII съезде КПСС и высказался о деле 
А.Д.Синявского и Ю.М.Даниэля: «Иные, прикрываясь словами о 
гуманизме, стенают о суровости приговора... Попадись эти 
молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, 
когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи 
Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным 
правосознанием», ох, не ту меру наказания получили бы эти 
оборотни!». Это высказывание сделало фигуру Шолохова 
одиозной для значительной части интеллигенции в СССР и на 
Западе.

• Писательница Л.К.Чуковская в своем письме к Шолохову 
предсказала творческое бесплодие после его выступления на 
XXIII съезде КПСС (1966) с шельмованием осужденных за 
публикацию произведений за рубежом (первый процесс 
брежневского времени против литераторов) А.Д.Синявского и 
Ю.М.Даниэля. Предсказание полностью сбылось.



Орден Ленина.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

февраля 1967 года Шолохову Михаилу Александровичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».

• Написанное Шолоховым в лучшую его пору – высокая 
классика литературы XX века при всех недостатках, 
которыми отмечены даже наиболее выдающиеся его 
произведения. Одна из самых существенных черт таланта 
Шолохова – его умение видеть в жизни и воспроизводить 
в искусстве все богатство человеческих эмоций – от 
трагической безнадежности до веселого смеха.



Вклад в литературу.

■ Вклад Шолохова – одного из ведущих мастеров 
литературы социалистического реализма – в мировое 
искусство определяется прежде всего тем, что в его 
романах впервые в истории мировой литературы 
трудовой народ предстает во всем богатстве типов и 
характеров, в такой полноте социальной, 
нравственной, эмоциональной жизни, которая ставит 
их в ряд неумирающих образов мировой литературы. 
В его романах поэтическое наследие русского народа 
соединилось с достижениями реалистического 
романа XIX и XX веков, им были открыты новые, 
неведомые ранее связи между духовным и 
материальным, между человеком и окружающим 
миром. В эпосе Шолохова человек, общество, 
природа выступают как проявления вечнотворящего 
потока жизни; их единство и взаимообусловленность 
определяют своеобразие поэтического мира 
Шолохова. Произведения писателя переведены почти 
на все языки народов СССР, а также иностранные 
языки.



Награды
■ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1980 

года за выдающиеся заслуги в развитии советской 
литературы и в связи с семидесятипятилетнем со дня 
рождения Шолохов Михаил Александрович награжден 
орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и 
Молот».

■ Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года, член ЦК КПСС с 1961 
года, депутат Верховного Совета СССР 1-9-го созывов.

■ До конца жизни жил в своем доме в станице Вешенской 
Ростовской области. Скончался 21 февраля 1984 года от рака 
горла, вызванного курением. Похоронен во дворе дома, в 
котором жил.



Награды
■ Полковник (1943). Награждён шестью орденами Ленина 

(31.01.1939, 23.05.1955, 22.05.1965, 23.02.1967, 22.05.1975, 
23.05.1980), орденом Октябрьской Революции (1972), орденом 
Отечественной войны 1-й степени (23.09.1945), медалями, а 
также орденами и медалями иностранных государств, в том 
числе орденом ГДР «Большая золотая звезда дружбы народов» 
(1964), болгарскими орденами Георгия Димитрова (1975) и 
Кирилла и Мефодия 1-й степени (1973).

■ Лауреат Ленинской премии (1960), Сталинской премии 1-й 
степени (1941), Нобелевской премии по литературе (1965), 
Международной литературной премии «София» (1975), 
Международной премии Мира в области культуры Всемирного 
Совета Мира (1975), Международной премии «Лотос» 
Ассоциации писателей стран Азии и Африки (1978).

■ Почетный гражданин города Богучар Воронежской области 
(1979 



Мемориалы.
□ Бронзовый бюст М.А.Шолохова 

установлен в станице Вёшенская 
Ростовской области; памятники - в 
Москве на Волжском и Гоголевском 
бульварах, Ростове-на-Дону, 
Миллерово Ростовской области, 
Богучаре Воронежской области; 
символический памятный знак на 
территории школы-интернат (бывшей 
мужской гимназии) в городе Богучар 
Воронежской области; мемориальные 
доски - в городе Богучар Воронежской 
области на здании, в котором он 
учился и на доме, в котором он жил во 
время учёбы, а также в Москве на 
доме, в котором он жил во время 
своих приездов в столицу. Его именем 
названы улицы во многих городах.


