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Ивановой Ольги 9”Б”



Михаи́л Алекса́ндрович Шо́лохов  родился  11 [24] мая 1905 г 
хутор Кружилин Донецкого округа Области Войска Донского 
(ныне Шолоховский район Ростовской области) — 21 февраля 
1984, станица Вёшенская, Ростовская область) — русский 
советский писатель, киносценарист, журналист. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1965 год — «за 
художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в 
переломное для России время»), Сталинской премии (1941), 
Ленинской премии (1960). Действительный член АН СССР (1939). 
Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Полковник 
(1943).

Некоторые ростовские писатели, в частности писатель Глебов-
Богомолов, не отрицают авторство и выдающее значение 
литературного творчество Шолохова, оспаривают сам факт 
того, что человек, который известен всему миру под именем 
Шолохов Михаил Александрович в действительности является 
таковым, ставят вопрос о проблеме идентификации личности 
без сомнения в авторстве и значения творчества.



 При рождении получил фамилию — Кузнецов, которую сменил в 1912 
году на фамилию Шолохов.

Отец — Александр Михайлович Шолохов  — выходец из Рязанской 
губернии, к казачеству не принадлежал, был «шибаем» (скупщиком 
скота), сеял хлеб на покупной казачьей земле, служил приказчиком в 
коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим на 
паровой мельнице и т. д. Дед отца был купцом третьей гильдии, родом 
из города Зарайска, он переселился со своей большой семьёй на Верхнюю 
Донщину в середине 1870-х годов, приобрёл дом с подворьем и занялся 
скупкой зерн

Мать — Анастасия Даниловна Черникова (Черняк)— казачка по 
матери, дочь малороссийского крестьянина-переселенца на Дон, 
бывшего крепостного Черниговской губернии. Долгое время была в 
услужении в панском имении Ясеневка. Сирота была насильно выдана 
замуж помещицей Поповой, у которой служила, за сына станичного 
атамана Кузнецова. Но впоследствии она покинула своего супруга и 
ушла к Александру Шолохову. Их сын Михаил появился на свет 
незаконнорожденным и был записан на фамилию официального мужа 
матери — Кузнецов. Только после смерти официального мужа, в 1913 
году, родители мальчика смогли обвенчаться в церкви хутора Каргин 
(ныне станица Каргинская), и Михаил получил фамилию Шолохов.



В 1910 году семья покинула хутор Кружилин: Александр 
Михайлович поступил на службу к купцу в станицу 

Каргинскую. Отец пригласил местного учителя Тимофея 
Тимофеевича Мрыхина для обучения мальчика грамоте. В 1914 

году учился один год в Москве в подготовительном классе 
мужской гимназии. С 1915 по 1918 год Михаил учился в 

гимназии г. Богучара Воронежской губернии. Окончил 4 класса 
гимназии (за одной партой сидел с Константином Ивановичем 

Каргиным — будущим писателем, написавшим весной 1930 
повесть «Бахчевник»). Перед приходом в город немецких войск, 

со слов Михаила, он бросил учёбу и уехал на хутор домой. В 
1920 году семья переехала в станицу Каргинскую (после 
прихода Советской власти), где Александр Михайлович 

получил должность заведующего заготконторой 
Донпродкома, а его сын Михаил стал делопроизводителем 

станичного ревкома.



В 1920—1921 годах жил с семьёй в станице Каргинской. После окончания 
ростовских налоговых курсов получил назначение на должность 
продовольственного инспектора в станицу Букановскую, затем 
вступил в продотряд, участвовал в продразвёрстке. В 1920 году 

продотряд во главе с 15-летним Шолоховым попал в плен к Махно. 
Тогда он думал, что его расстреляют, но его отпустили.

31 августа 1922 года, во время работы станичным налогоинспектором, 
М. А. Шолохов был арестован и находился в районном центре под 

следствием. Он был приговорён к расстрелу. «Я вёл крутую линию, да и 
время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за 
превышение власти… — рассказывал позже писатель. — Два дня ждал 
смерти… А потом пришли и выпустили…». До 19 сентября 1922 года 

Шолохов находился под стражей. Отец дал за него крупный денежный 
залог и взял на поруки до суда домой. На суд родители привезли новую 

метрику, и его освободили как несовершеннолетнего (по новой метрике 
возраст уменьшился на 2,5 года). Это было уже в марте 1923 года. 

Судили тогда «тройки», приговоры выносили строгие. Поверить в то, 
что он был несовершеннолетним, было нетрудно, так как Михаил был 

маленького роста и выглядел мальчишкой. Расстрел был заменён 
другим наказанием — трибунал принял во внимание его 

несовершеннолетие. Ему дали один год исправительных работ в 
колонии для несовершеннолетних и отправили в Болшево (под 

Москвой).



В Москве Шолохов пытался продолжить образование, а также 
пробовал свои силы в писательском труде. Однако поступить на 
подготовительные курсы рабфака не удалось из-за отсутствия 

требуемых для поступления трудового стажа и направления 
комсомола. По одним данным работал грузчиком, разнорабочим, 
каменщиком. По другим — работал в домоуправлении рабочего 

жилищно-строительного кооператива «Берите пример!», 
председателем которого был Л. Г. Мирумов (Мирумян). Занимался 

самообразованием, принимал участие в работе литературной группы 
«Молодая гвардия», посещал учебные занятия, которые вели В. Б. 
Шкловский, О. М. Брик, Н. Н. Асеев. Вступил в ВЛКСМ. Активную 

помощь в устроении повседневной московской жизни М. А. Шолохова и в 
продвижении в свет первых литературных произведений с его 

автографом оказал кадровый сотрудник ЭКУ ГПУ, большевик с 
дореволюционным стажем — Леон Галустович Мирумов (Мирумян), с 

которым М. А. Шолохов познакомился в станице Вёшенская ещё до 
приезда в Москву.



В сентябре 1923 года за подписью «Мих. Шолох» в комсомольской газете 
«Юношеская правда» («Молодой ленинец») (сейчас — «Московский 

комсомолец») был напечатан фельетон — «Испытание», через месяц появился 
второй фельетон — «Три», а затем и третий — «Ревизор». В декабре 1923 года 
М. А. Шолохов вернулся в Каргинскую, а затем — в станицу Букановскую, где и 
посватался к Лидии Громославской — одной из дочерей бывшего станичного 
атамана Петра Яковлевича Громославского. Но бывший атаман сказал: «Бери 

Марию, и я сделаю из тебя человека». 11 января 1924 года М. А. Шолохов 
женился на старшей дочери — Марии Петровне Громославской , которая 

работала учительницей начальной школы (в 1918 году М. П. Громославская, 
училась в Усть-Медведицкой гимназии, директором которой в то время 

состоял Ф. Д. Крюков).

Первый рассказ «Звери» отправленный М. А. Шолоховым в альманах 
«Молодогвардеец», не был принят редакцией. 14 декабря 1924 года в газете 

«Молодой ленинец» вышел рассказ «Родинка», открывший цикл донских 
рассказов: «Пастух», «Илюха», «Жеребёнок», «Лазоревая степь», «Семейный 

человек», «Смертный враг», «Двумужняя» и др. Они были опубликованы в 
комсомольской периодике, а затем составили три сборника, вышедшие один за 
другим: «Донские рассказы», «Лазоревая степь» (оба — 1926) и «О Колчаке, 

крапиве и прочем» (1927).

После возвращения в Каргинскую в семье родилась старшая дочь Светлана, 
затем сыновья Александр ,Михаил и  дочь Мария

В 1938 году Шолохов был под угрозой попасть в тюрьму, потому что чекист 
Евдокимов ходатайствовал об аресте у Сталина.



Последние годы

До конца дней жил в своём доме в 
Вёшенской (в наше время музей). 

Сталинскую премию передал в Фонд 
обороны, Ленинскую премию за 

роман «Поднятая целина» передал в 
распоряжение Каргинского 

сельсовета Базковского района 
Ростовской области на 

строительство новой школы, 
Нобелевскую — на постройку школы 

в Вёшенской. Увлекался охотой и 
рыбной ловлей. С 1960-х годов 

фактически отошёл от 
литературы. Страдал хроническим 

алкоголизмом третьей стадии. 
Писатель умер от рака гортани 21 

февраля 1984 года. Похоронен 
Михаил Шолохов в станице 

Вешенской на берегу Дона, но не на 
кладбище, а во дворе дома, в 

котором жил.




