


• Рождение романа-эпопеи 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, 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 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. Война прерывает трудовую жизнь казачества. 



• Шолохов с большим мастерством описывает ужасы войны, калечащей людей и 
физически, и нравственно. 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. 
Красный террор, неоправданная жестокость представителей советской власти 
на Дону в романе показаны с большой художественной силой. . 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. 



• Жизнь и творчество Михаила Александровича Шолохова совпали с одним из 
трагических периодов в истории нашей Родины. к осени 1927 года появляется 
рукопись первой книги «Тихого Дона», и автор решает попытать счастья в 
Гослитиздате. Но книгу не принимают, приходится искать нового издателя. В 
журнале «Октябрь» роман прочитали, посоветовались и потребовали больших 
сокращений. Отпугивала не только острота и непривычность темы, но и жестокие 
установки на развитие пролетарской литературы.

• И все-таки «Октябрь» начинает публиковать роман: в январе-апреле – первую, а 
с мая по октябрь 1928 г. – вторую книгу. Успех романа у читателей был 
ошеломляющим. А вскоре на Первом съезде пролетарских писателей произве-
дение Шолохова было отнесено к числу лучших в советской литературе. В 
печати выходят статьи, анализирующие роман.

• «Тихий Дон» сначала выходит частями, а затем отдельно в четырех томах в 
течение двенадцати лет (1928-1940). Хотя причина длительного перерыва в 7 лет 
между публикацией третьего и последнего томов точно неизвестны, несо-
мненно, что свою роль сыграли возражения некоторых членов Союза писателей 
и самого Сталина по поводу отдельных политических аспектов романа.

• Предполагалось, что Шолохов приведет своего героя на сторону большевиков 
или даст ему погибнуть в рядах Красной Армии, совершить подвиг в искупление 
участия в казачьем мятеже и белом движении, но писатель был против, так как 
это противоречило бы всему развитию характера главного героя.



• «…ни одной единицы толпы – всегда лицо, независимый характер, даже 
Умение Шолохова понять и глубоко раскрыть человеческую душу сделали 
его любимым писателем народа, миллионы людей зачитывались и 
зачитываются «Тихим Доном», следят за судьбами его героев, потому что у 
Шолохова если ему досталось всего две-три строчки» 

• «Автор «Тихого Дона», кого бы он ни изображал – белогвардейца или 
коммуниста, казака или интеллигента, - стремился как можно глубже 
погрузиться, в его человеческую природу, постичь характер изнутри, 
выяснить, какое же сердце бьется под генеральским мундиром или кожаной 
курткой, казацким зипуном или рабочей блузой…»

• Но в процессе работы, ведя героя через все перипетии его жизни, он делает 
свой выбор, выявляя в той или иной форме свое отношение к мыслям и 
действиям персонажа – положительное или отрицательное, хотя поначалу 
автор, наверное , не ставит перед собой такую цель, но по ходу создания 
произведения все ярче становится очевидно – кому симпатизирует автор, а 
кому – нет.

• При характеристике героев автор многое заставляет додумывать читателя, 
не навязывая ему готовых выводов и решений.



• М. Шолохов первоначально дал ему имя "Донщина", однако с расширением 
замысла изменил и название своей главной книги. На первый взгляд простое, 
это название вобрало в себя все смысловое богатство грандиозного романа-
эпопеи, стало поистине символом судьбы лихих донцев. Размеренная жизнь 
земледельца чем-то напоминает течение реки: течет вода — идет время. 
События казачьей жизни сменяют одно другое: пахота, посев, покос, жатва. Но 
как неизменны речные берега, так неизменна в основе своей и жизнь на лоне 
природы: за зимой приходит весна, за жатвой — пахота. Природное время 
циклично, течет по кругу; оно опровергает известный афоризм древнего 
мудреца: мол, нельзя в одну реку войти дважды. Проходит вода, но сама река 
пребывает вечно. Где бы ни странствовал донской казак, по возвращении 
первым его встретит Дон-батюшка, по прежнему полноводный и тихий. 
Циклично природное время; циклична и сама жизнь казака-землепашца: вроде 
бы всего раз рождается, раз умирает человек — да не раз, с рождением ребенка 
начинается новый круг его существования. Человек смертен лишь сам по себе 
— в роду, в своих детях он продолжает себя, обретает бессмертие. Поэтому так 
много места уделяет Шолохов истории казачьих родов.



• Циклична жизнь казака-землепашца, да не скажешь того про казака-воина. Историческое 
время вламывается в его хутор, срывает его с родных мест и ведет на войну. Не 
отсидеться казаку на печи, потому что с малых лет приучен он к седлу и шашке, за 
оскорбление почтет отвод от воинской службы, тем более тогда, когда враг топчет 
родимую землю. И вот уже измеряется жизнь казака не сменой  времен года, а учениями 
да походами, сражениями да подвигами: линейно историческое время, нет в нем 
повторений, не важно ему, зима ли, весна на дворе. Иным значением теперь наполняется 
заглавие романа: не река Дон, а земля Донщины, издавна заселенная казаками, имеется 
в виду, и нет покоя этой земле. "Тихий Дон" тогда — оксюморон, взаимопротиворечивое 
сочетание слов. Не тихий буйный Дон в романе Шолохова: идет братоубийственная 
война, льется кровь, один за другим гибнут казачьи роды. Как и в старинной песне, 
бьются казаки за родную землю, щедро поливают собственной и чужой кровью, да что на 
той крови вырастет? Не тем вспахивают казаки степь, не тем ее засевают; страшные 
урожаи соберут потом матери да вдовы. Не щадит свирепый XX век донских земель: 
ворвался в каждую станицу, каждый курень, и вот уже, возвращаясь домой, не находят 
казаки свои дома прежними: семь человек родных недосчитался Григорий к моменту 
своего последнего возвращения в Татарский, навсегда пресекся род Листницких, дотла 
сожжены курени и  "белого" Коршунова, и "красного" Кошевого. Лишь внешне спокоен 
"тихий Дон", никогда не знавший покоя, но в XX век — красный от пролитой крови, 
соленый от вдовьих и материнских слез.Но как ввек не иссякнуть щедрому потоку тихого 
Дона, так не пресечься и донскому казачеству: многие сложили в бескрайних придонских 
степях головы, многие покалечены и телесно, и духовно войной, но не убита в казаках 
воля к жизни. И вот женится, не дождавшись конца войны, Кошевой: хоть и не самый 
путевый он из казаков, да жена ему досталась отменная, крепкой мелеховской породы. 
Вот возвращается ранним мартом домой Григорий, возвращается и понимает, что 
удержало его на этой земле: "Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными 
ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына... Это 
было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим 
огромным, сияющим под холодным солнцем миром".



             Вечные законы                
человеческого бытия 
• Роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон», несомненно, является 

наиболее значительным и серьезным его произведением. Здесь автору 
удивительно хорошо удалось показать жизнь донского казачества, 
передать сам дух его и все это связать с конкретными историческими 
событиями. 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. 
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 



• Все казаки воспитываются в уважении к старшим и беспрекословном 
подчинении им. Казаки управляются атаманом, избираемым войсковым 
Казачьим Кругом, куда у Шолохова и направляется Пантелей Прокофьевич. 
Казаки в первую очередь являются земледельцами. Казаки у Шолохова весьма 
свободолюбивы. Именно любовь к свободе, к возможности самому 
распоряжаться продуктами своего труда толкнули казаков на восстание . 
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. Казачка в изображении Шолохова 
предстает перед нами не безликой и безответной рабой, а личностью, 
наделенной определенными представлениями о свободе. неорганизованности 
и недостаточной убежденности, отсутствия идеи,  ради которой можно 
пожертвовать всей своей собственностью и жизнью. 

•            Таким образом, в романе М.А. Шолохова «Тихий дон» широко 
представлены вечные законы человеческого бытия, согласно которым живет 
вольное казачество. Более того, именно на них основан сюжет романа- эпопеи.





• Пейзажные зарисовки занимают значительное место в структуре 
«ТД», причем они служат не только для создания фона, на котором 
развивается сюжетное действие, и не только для передачи местного 
колорита, но также для раскрытия образов персонажей и общего 
идейного содержания романа.

• Описания природы являются настолько характерной частью «ТД», 
что они порою используются в качестве одного из аргументов для 
подтверждения/опровержения пинадлежности авторства романа 
Шолохову. 

• В большинстве случаев пейзажные вставки встречаются в началах главок, 
т. е. описание природы, как правило, предшествует описанию действий 
человека. Достаточно часто изменение в природе предвосхищает будущие 
изменения в жизни людей.

• Перекличка между событиями мира природы и событиями мира людей 
нередко выражается в романе в форме прямого параллелизма или 
сравнения: «Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло», 
«как выжженная черными палами степь, черна стала жизнь Григория».

• Шолохов неоднократно противопоставляет мир войны и смерти 
естественному миру природы .

• Пейзаж в «ТД» нередко служит для характеристики внутреннего состояния 
героев. 



• Особую значимость в романе имеют весенние пейзажи: изменения в природе 
почти всегда в «ТД» сопровождаются изменениями в судьбах героев. 
Описание преображающейся природы предшествует картине Верхнедонского 
восстания, в разлив едва не утонул Григорий, в ледоход пытается покончить 
с собой Наталья.

• Одни из ключевых и наиболее часто встречающихся природных образов в 
«ТД» - образы Дона и земли (степи), которые появляются уже в эпиграфе, и 
уже в эпиграф мы видим их неоднозначность: с одной стороны – тихий Дон, а 
с другой – он оказывается «мутнехонек», «наполнен слезами», земля же – 
«засеянной казацкими головами».

• Основное худ. средство, используемое автором для создания пейзажа – 
метафора. Как отмечает исследователь А. А. Смирнов: «Собственно говоря, 
практически любые описания в первой части «Тихого Дона» построены на 
метафоре, в этом отношении текст приближается к лирическому, особенно 
нагружены метафорами пейзажи, картины природных явлений».

• В целом можно сказать, что мир природы в «ТД» выступает как некий идеал, к 
единению с которым и должен стремится человек.





• Образ Пантелея Прокофьевича дан прежде всего для того, чтобы понять, в какой 
семье вырос главный герой «Тихого Дона», в каких условиях, под чьим влиянием. 
Глава семьи был вспыльчив до беспамятства, не терпел малейшего возражения 
или ослушания. При случае, не задумываясь, бил Пантелей Прокофьевич 
Григория костылём по спине, порол вожжами загулявшую без мужа Дарью. 
Вспыльчивость и властность - его характерная черта, которую Шолохов 
раскрывает через поведение героя. Он сам выбрал невесту для Григория, и это 
было слишком уж сурово даже для патриархальной, крестьянской семьи начала 
века. Характерно, что младший сын ( человек тоже своенравный и самолюбивый - 
черта, которая роднит его с отцом) безропотно подчиняется решению и выбору 
Пантелея Прокофьевича. Старшего Мелехова тяготит то, что Наталья в их семье 
стала нелюбимой женой, он всячески помогает ей, проявляет нежность и 
деликатность. Через от-ношение к невестке, автор показывает всю 
неоднозначность этого образа.Для Пантелея Прокофьевича, главы семейства, 
существующий уклад жиз-ни был освещён временем, обычаем. Много усилий 
приложил он для того, что-бы вернуть Григория к жене, для него мнение хутора 
было законом, а хутор считал, что Григорий опозорил Мелеховых, уйдя с Аксиньей 
от законной жены. Старик тяжело переживал несчастье, и, когда Григорий 
вернулся в родительский дом, к жене, Пантелей Прокофьевич не может сдержать 
радости. 



• Он очень гордится сыновьями, которые дослужились на фронте до офицерских чинов, не 
может удержаться от смешного бахвальства, усердно расписывает достоинства Григория, 
Петра. Смерть Петра была первым ударом для Мелехова. Крепким стариком, гневливым, 
вспыльчивым до самодурства изображает его писатель. Война, тревога за сыновей, 
которые сражаются на фронтах, известие о смерти Григория, оказывается ложным, 
подкосили Пантелея Прокофьевича, состарили его. Он поседел, «слабый на слезу стал». 
Жизнь то била его нещадно, то миловала радостью, и старик, не выдерживая, меняется 
на глазах. Суровый, державшийся ранее с большим достоинством. Пантелей 
Прокофьевич становится со временем суетливым, болтливым, любящим прихвастнуть. 
Когда купец Мохов, узнав, что Григорий награжден георгиевским крестом, передает герою 
подарки, старик безудержно хвастается. Эта хвастливость проходит через весь роман как 
одна из комических черт образа Пантелея Прокофьевича. Шолохов показал, что эта черта 
возникла в тяжелых, меняющихся обстоятельствах жизни. Старик, хвастался геройством 
своего сына, как бы вознаграждая себя за то горе, которое было испытано им. В этом 
раскрывается трагикомический характер образа Пантелея Прокофьевича.Гражданскую 
войну он использует для личного обогащения. Всю свою жизнь стремился Пантелей 
Прокофьевич к достатку и богатству. Сам работал, не жалел семьи, все тащил в дом. Но 
началась гражданская война, и приходилось бросать свой дом, идти в «отступ». Но еще 
большей бедой было разрушение крепкой, дружной семьи. Как ни старался не мог он 
сохранить в доме нерушимый старинный порядок. Вместе с этим меняется характер 
Пантелея Прокофьевича. Все еще пошумливает он на домашних, но хорошо знает, что 
нет у него былой власти. Постоянно пререкается с ним Дарья, не слушается Дуняшка, его 
вспыльчивость теперь вызывает только смех. Сумятица времени не дала старику 
спокойно сидеть дома, пришлось идти «в отступы», где он заболел типичной болезнью 
неустроенности – тифом. В суматохе паники и общего смятения схоронили Пантелея 
Прокофьевича в чу-жой, далекой от дома стороне, где он отродясь не бывал.



• В первых томах «Тихого Дона» редко упоминается эта героиня, она как бы сопутствует 
образу  Пантелея Прокофьевича. Старая женщина, мать, неугомонная и хлопотливая, 
вечно занятая бесконечными домашними заботами, казалось незаметной, и в 
происходящих событиях мало принимала участия. Даже ее портретной характеристики 
нет в первых главах книги, а есть только некоторые детали, по которым можно судить, что 
эта женщина многое пережила на своем веку.

• И только в последних частях «Тихого Дона» раскрывается богатый внутренний мир 
Ильиничны. Писатель показывает ее силу и стойкость. Ильинична не разбиралась в 
событиях революции и гражданской войны, но она оказывалась намного человечнее, 
умнее, прозорливее Григория и Пантелея Прокофьевича. В монологе с Натальей она 
предала всю свою горькую, беспросветную жизнь, но при этом она не жалуется, не жалеет 
себя, она лишь хочет пробудить в снохе такое же мужество и стойкость. В последних 
главах Шолохов раскрывает трагедию матери, потерявшей мужа, сына, многих родных и 
близких. «Она жила, надломленная страданием, постаревшая, жалкая. Много пришлось 
испытать ей горя, пожалуй даже слишком много...» Только о Григории думает Ильинична. 
Только им жила она последние дни. «Старая я тала... И сердце у меня болит о Грише... 
Так болит, что ничего мне не мило и глазам глядеть больно» Война, смерть, тревога за 
любимого человека помирили Ильиничну с Аксиньей, и глазами Аксиньи мы видим горе 
безутешной матери, которая понимает, что больше не увидеть ей сына. Безответная 
Ильинична возвышается Шолоховым до высоты народной подвижницы, всю жизнь свято 
соблюдавшей заповеди православной морали, заповеди доброты, любви к ближнему. 
Последние дни ее описаны Шолоховым с большой силой. «Удивительно, как коротка и 
бедна оказалась жизнь и как много в ней было тяжелого и горестного, в мыслях 
обращалась она к Григорию.. И на смертном одре жила она Гри-горием, думала только о 
нем...»



• Аксинья – одна из главных героинь в романе. Замужняя женщина, жена 
соседа Мелеховых. Аксинья очень любит Григория Мелехова. Он же 
женат на Наталье, но любит Аксинью, а та, в свою очередь, замужем за 
другим казаком, Степаном Астаховым. Своей любовью Григорий 
пропустил в ней настоящую женскую красоту. Аксинья же с самого 
начала "решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости 
любовной не видавшей Натальи Коршуновой... Одно лишь решила 
накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью" владеть им, как 
раньше", до женитьбы. Аксинья, в отличии от Натальи, любит Григория 
не только сердцем, но и умом. Она готова бороться за любимого всеми 
доступными средствами. Аксинья активно стремится к своему счастью, 
делая при этом несчастной Наталью. Однако доброта свойственна ей в 
не меньшей степени, чем сопернице. После смерти Натальи именно 
Аксинья ухаживает за ее детьми, и они называют ее мамой. Наталья 
незадолго до смерти склоняется к тому, чтобы вместе с детьми уйти в 
родительский дом, позволив Григорию уже открыто взять в свой курень 
Аксинью. 



• Наталья – это верная, покорная, но нелюбимая жена Григория. Драма ее 
изображена Шолоховым с волнующей глубиной.

• Воспитанная в стародавних казачьих традициях она, несмотря на предостережения 
своего отца, выходит замуж за Мелехова. «Люб мне Гришка, а больше ни за кого не 
пойду», - решительно она, и никакие уговоры не могли повлиять на нее». Вскоре 
после свадьбы муж признается ей: не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся...» 
Молча, затаенно она переживает свое горе, надеясь, что Григорий рано или поздно 
вернется к ней. Прощает ему все, ждет его. Все хуторские сплетни и пересуды 
вызывают на ее сердце тупую, ноющую боль, но и это она сносит терпеливо. 
Любовь ее смиренно-страдальческая. Достаточно вспомнить ее письмо мужу,где 
она просит, чтобы он «прописал»,как ей жить. После оскорбительного ответа 
Наталья решает покончить жизнь самоубийством и только чудом выживает, 
изуродовав себя на всю жизнь. После выздоровления она сделает попытку вернуть 
Григория, просит Аксинью «отдать» ей мужа. Но Аксинья только глумится над ней, а 
из колыбели «...глянули на нее с лица ребенка угрюмовато – черные глаза 
Григория». В те же короткие периоды, когда Мелехов возвращался к ней и жил с 
ней, она никогда и ни в чем не упрекала его, боясь чем-нибудь нарушить его покой.

• В образе Натальи Шолохов подчеркнул наиболее обаятельные ее черты: 
целомудренную чистоту, стыдливость, робость.



• Так, например, для нее характерна сдержанная улыбка. Когда Григорий, 
приехавший в дом Коршуновых сватать Наталью, взглянул на нее, он увидел, 
как на ее « упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки 
неглугобокая розовая ямка» Иначе улыбается Наталья своей несмелой 
улыбкой много лет спустя, пережив глубокую душевную драму.«- А ты гладкая, 
как будто и не хворала», - ласково говорит Григорий, выздоравливающей 
после тифа Наталье. – Поправилась… Мы ,бабы, живучие, как кошки. – 
Сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову». От улыбки Натальи веет 
домом, уютом, и Григория невольно тянет к ней. Замужняя женщина, она 
остается такой же сдержанной и стыдливой, как в девичестве. Сцена родов 
передает самую сущность Натальи. Почувствовав приближение предродовых 
схваток, Наталья поспешно уходит из куреня за хутор, ложится в зарослях 
дикого терна и рожает. «Я от стыда ушла… Батю не смела… Я чистая, маманя, 
и их искупала… Возьмите…» В образе Натальи одна из наиболее обаятельных 
черт – пафос материнства. Всю свою любовь, всю силу нерастраченной 
женской ласки она перенесла на своих детей, в заботах о них забывала свои 
обиды и горести. В те же недолгие дни, когда Григорий был рядом с ней, не 
переставая страдать, чувствовала себя все же счастливой. Может быть, 
Наталья многого не понимает в муках Григория, в его метаниях. Григорий 
искренен, открыт в самооправданиях перед женой. Он признает, что ему 
трудно жить «без забытья»: трудно мне, через это и шаришь, чем забыться: 
водкой ли, бабой ли…» У Натальи один ответ – с позиции семьи: «Напакостил, 
обвиноватился, а теперь все на войну беду сворачиваешь. Все вы такие-то» В 
этом видна искренность и человечность ее борьбы за свое достоинство. Ей 
безумно трудно: ей противостоит не только Аксинья, но и война, забирающая 
Григория. 



• Наталью ранят отношения Григория с Аксиньей, связь с другими женщи-нами. 
Она не хотела прощать человеку, которому отдала все. Измены его были 
оскорбительны для нее, матери его детей, и Наталья восставала против них всем 
своим существом. Наталья долгое время таила в себе все свои переживания, 
старалась забыться в работе, но все это прорывается в ней и выплескивается 
наружу. В каком-то полубезумном состоянии она проклинает Григория, насылая 
на него смерть.

  Она, «повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, 
скороговоркой, захлебываясь, прокричала:

- Господи! Всю душеньку мою он вымотал» Нету больше силы так жить! Господи, 
накажи его проклятого! Срази его там насмерть! Чтобы больше не жил он, не 
мучил меня!…В этой сцене выразилось все отчаяние Натальи, жизнь, для 
которой без верности и любви Григория, не имела смысла. Гроза же передает 
всю глубину душевного потрясения Натальи.«Нету больше силы так жить!» - 
кричит она. Но Возвращаясь домой с Ильиничной, Наталья говорит: «смерти я 
ему не хочу… Сгоряча я там все говорила… из сердца его не вынешь, но и так 
жить тяжелехонько!» Гордая и оскорбленная Наталья не захотела родить от 
Григория, нарушившего верность. После аборта, сделанного неумелой 
повитухой, она умирает.

- Но и умирая, она думала только о нем: «Маманя, вы меня оденьте в зеленую 
юбку, в энту, какая с прошивкой на  обороте… Гриша мой любил, как я надевала»

«…Прощание и примирение Натальи – результат огромного нравственного 
потрясения, внушений борьбы и страданий. Это один из пленительных образов 
мировой литературы»



• Григорий – молодой казак, удалец, человек с большей буквы: сильный, 
смелый, любящий, настоящий мужчина. Такими качествами наделил 
своего героя Шолохов. В то же самое время Григорий Мелехов человек 
не без слабостей, тому в подтверждение его безрассудная страсть к 
замужней женщине – Аксинье, которую он не в силах побороть. 
Григорий становится одним из крупных военачальников повстанцев, но 
что-то уже ломается в его душе от многолетнего военного убийства: он 
забывает о семье, все безразличнее становится к себе.



Выполнили учащиеся 11 «Б» 
класса: Анохина Екатерина и 

Зуева Алена.


