
ЛИТЕРАТУРА 

11 класс 

Доротюк Г.И. 

ТЕМА УРОКА: Специфика языка, художественное своеобразие романа-эпопеи М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Полемика вокруг авторства. 

Цель: показать, что автор романа-эпопеи “Тихий Дон” М.А.Шолохов создал неповторимый творческий стиль. 

Задачи:  

1) рассмотреть, как преобразуется по законам стиля писателя язык, предметный мир, мир абстрактных истин и 

суждений, нравственно-психологический мир героев; 

2) подвести обучающихся к мысли о том, что роман является вдохновляющим образцом для новых поколений 

литераторов. 

Средства обучения: книги романа-эпопеи М.А.Шолохова “Тихий Дон”, тетради, компьютер, проектор, 

электронный носитель с презентацией к уроку. 

Методы обучения: подготовленные заранее ответы обучающихся, просмотр презентации с помощью 

компьютерной установки, работа с художественным текстом, самостоятельная работа в классе. 

Ход урока  

1. Целеполагание. 

Сегодня мы проводим заключительный урок по роману-эпопее Михаила Александровича Шолохова “Тихий 

Дон”. Изучая это произведение, мы рассматривали такие темы, как картины жизни донских казаков, тему 

гражданской войны, тему любви и нравственности. Мы знаем, что Шолохов получил за это произведение 

Нобелевскую премию. Как удалось ему создать такое поистине великое литературное произведение? Может, он 

владел особыми стилистическими приёмами, позволившими ему поднять художественные образы на 

небывалую высоту? В этом и попытаемся разобраться. 

2. Вступительное слово учителя. 

Слайд № 2. Стилистические особенности Михаила Шолохова (по роману-эпопее “Тихий Дон”) 

Учитель: Почему так значимо и так весомо звучит для нас имя Шолохова? Он открыл новую форму? Изобрёл 

невиданную до сей поры систему словесного изображения? Подчас, касаясь золотых страниц тех или иных 

больших писателей, мы невольно стараемся отыскать во что бы то ни стало его точку переворота в эстетике, 

новаторское открытие в стиле, забывая о том, что все поражающие новшества, чересчур нарочито привнесённые 

в своё творчество, почти всегда недолговечны. Истинная красота – в открытости простоты, как бы ни был сложен 

мир изображаемого. Многоёмкая простота возникает только от полного слияния с судьбами своего народа 

неиссякаемым великолепием его языка, что является верным соавтором большого таланта.  

Слайд № 3. Портрет М.А.Шолохова  

Ученик читает наизусть стихотворение С. Васильева “29 лет назад” (домашнее задание): 

…Как сейчас, отлично помню 

 (Этот вечер мне запал 

 прямо в сердце!): повезло мне – 
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 в руки Шолохов попал. 

 Взял я книжку-невеличку, 

 И хоть вымок и продрог, 

 Но от первой же странички 

 Оторвать глаза не мог. 

 Весь квартал кругом облазив, 

 Выбрал я сухой подъезд 

 И все шесть “Донских рассказов” 

 Прочитал в один присест. 

 Вторгся в душу мне зеленый  

 Аромат донских степей, 

 Покорили волны Дона –  

 Хоть бери в ладонь и пей! 

 Верьте мне или не верьте, 

 С той поры на вечный срок 

 В душу врос до самой смерти 

 Добрый шолоховский слог. 

 Как забудешь ты страницу, 

 Где вдруг встали пред тобой 

 Эти судьбы, эти лица 

 Над рекою голубой!..  

Слайд № 4. Река Дон  

Учитель: Невозможно с чем-либо сравнить мучительную неудовлетворённость писателя, его погоню за 

совершенством, когда через мельчайшее сито просеиваются глаголы и эпитеты для выбора и отбора золотых 

песчинок, из которых затем выливается гармоническое тело романа. Красота в искусстве – категория вечная, и 

длительность срока этого эстетического феномена обусловливается лишь той затратой энергии, которую 

вкладывает в каторжный труд беспощадно требовательный художник. 

3. Анализ произведения. 

Учитель: Мы сейчас увидим на экране слова, являющиеся малой толикой особенного казачьего языка, который 

преподнёс нам автор на страницах “Тихого Дона”. В красоте этого языка сомневаться не приходится, когда он 

звучит их уст шолоховских героев. 
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Слайд №5. Словарь казачьих слов 

 

Учитель: Язык Шолохова подчинён не моде, не колориту ради колорита, а самой мысли, значимость которой 

отвергает легковесные слова. В произведении зачастую при пейзажных зарисовках автор использует 

необыкновенной красоты окказионализмы и диалектные слова. 

Слайд № 6. Своеобразный язык произведения  

Учитель: Как работал писатель над каждой фразой, рассказывал в своё время Юрий Бондарев.  

Ученики читают наизусть диалог (домашнее задание):  

“Помню, как в дни Сталинградской операции мы шли по освобождённому Калачу. Я знал, что эти места близки 

Шолохову. Я смотрел на отсыревшие стены домов, на чёрные голые сады, в которых ещё таял дым немецких 

разрывов, смотрел на белеющий берег Дона – сжималось сердце. Я шёл по земле, на которой будто родился и 

вырос. Эти места были мне хорошо знакомы по книгам Шолохова. Рядом со мной шагал командир орудия, 

сержант. Сумрачно глядя на Дон, он неожиданно спросил: 

- Знаешь ли ты, где сейчас писатель Шолохов? 

- Вероятно, на фронте. 

- Да-а. Крепко писал. Говорят, сидит с удочкой, глядит на поплавок и не видит, что клюёт, вдруг вскочит и… 

домой. Слово записывать… Вот так!... Каждое слово обдумывал… 

Долгое время я верил этому рассказу. Только потом мне стало ясно, что секрет широчайшего успеха шолоховских 

творений не только в блестящем мастерстве и в колоссальной работе над стилем, но и в первую очередь в его 

нерасторжимой связи с землёй и народом, в серьёзнейшем понимани этим художником души человека”. 

Слайд № 7. Запись в тетради 

Учитель: А ведь были и такие критики, которые отвергали талант Шолохова.  

Звучат сообщения обучающихся об отрицательной критике, данной творчеству Шолохова. (Домашнее задание.) 

Слайд № 8. Запись в тетради 

Учитель: Надо учитывать, что не только писатель владеет словом, но и само слово владеет сознанием 

талантливого мастера, подсказывая ему и образные, и композиционные решения, открывая перед художником 

новые, невиданные прежде замыслы. 

Слайд № 9. Схема литературоведческих понятий. Запись в тетради  

Учитель: Для того чтобы разобраться в стиле писателя, надо присмотреться к тому, как преобразуется по законам 

этого стиля язык, предметный мир, мир абстрактных истин и суждений, нравственно-психологический мир 

человека. 

Задание: Найдите в тексте портретные зарисовки героев произведения. 

Обучающиеся зачитывают ответы из произведения. 

Далее следуют сообщения обучающихся о предметном мире, созданном автором на страницах произведения. 
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Сообщения 1-го ученика: У Шолохова предметный мир и детали схвачены зорко и пристально, каждая как бы 

обведена контуром, отделяющим её от других: “Казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными 

шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на 

морщиненных рукавах”. 

Слайды №10 и № 11. Военные мундиры казаков. Одежда казачек 

Сообщение 2-го ученика: Для Шолохова характерно и перечисление всех предметов, которые окружают героя 

произведения в данный момент. Это касается и воинского снаряжения, и пожитков казаков, вплоть до съестных 

припасов. Предметный мир в романе состоит из отдельных деталей. Предметы имеют свои запахи, свои 

свойства, свою символику. Они связаны с обычаями казаков. Например, свадебный шарф и перчатки Наталья 

связала для Григория в подарок в честь свадьбы. Она также подарила ему в знак любви расшитый кисет. 

Учитель: А теперь поговорим об особенностях языка, поскольку отпечаток стиля здесь виден всего отчётливее. 

Посмотрим, как слово управляет автором, подсказывая ему образные решения. 

Слайд № 12. Портрет Натальи  

Слайд № 13. Портрет Степана 

Слайд № 14. Портрет Григория 

Вопрос классу: В каком состоянии находятся герои в данный момент?  

Обучающиеся анализируют цитаты. 

Учитель: Слова “когтившая”, “усталь”, наверное, и есть та самая трансформация речевых традиций и форм, о 

которой мы говорили. 

Ответ 1-го ученика: Одна фраза вмещает в себя очень многое: с одной стороны – это портретная зарисовка, с 

другой стороны – это мысль, ведущая нас к абстрактным истинам. Действительно, всё в жизни человека меняется 

- это накладывает на него свой отпечаток. Как красиво сказано: “Легла за плечи длинная протоптанная днями 

стёжка”. 

Ответ 2-го ученика: Шолохов пишет так: “Глядя на Григория влюблёнными глазами, сунула ему в руку мягкий, 

таящий тепло девичьих рук матерчатый комочек”. Я думаю, все эти подробности предметного мира делают 

произведение очень правдоподобным, естественным и интересным для читателей, поскольку не все знают о 

быте, обычаях донских казаков. 

Учитель: Какие отрывки из произведений указывают на философский характер мыслей, будь то лирические 

отступления или высказывания героев произведения? Эти слова также могут звучать афористически. 

Ответ ученика: У Шолохова есть такие строки: “Встаёт же хлеб, потравленный скотом…” Так и человек обязан 

подняться и жить дальше, несмотря ни на что. А героям шолоховского произведения очень нужна была такая 

народная мудрость. 

4. Рефлексия. 

Учитель: Что же такое “стиль Шолохова”? Какую формулировку вы бы могли дать этому понятию? 

Ответ ученика: Стиль Шолохова – это прежде всего правдивость изображаемого им, а также изысканная 

простота, которая чувствуется во всём, о чём он пишет. 
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Ответ ученика: Стиль Шолохова – это меткий, афористичный язык, который питает всех нас своей народной 

мудростью. 

Ответ ученика: Наверное, это неповторимое своеобразие, которое, к тому же скрывает в себе глубокие истины. 

Слайд № 12. Высказывание А.С.Серафимовича (читает ученик) 

 

5. Подведение итогов урока. 

Заключительное слово учителя: Подлинными наследниками традиций становятся только новаторы. Продолжать 

традиции писателей-классиков значит не копировать их внешние черты, а строить новую художественную 

систему, чутко реагируя на движение исторического времени. Что и делал Михаил Александрович Шолохов, 

работая над произведением “Тихий Дон”. 

Скажите, что вы вынесете из сегодняшнего урока? Ваше отношение к писателю осталось прежним или что-то 

изменилось? 

Ответ ученика: Мне было нелегко читать произведение, так как я не давал себе труда понять смысл авторских 

отступлений. Но сегодня я пожалел о том, что пропустил что-то интересное и полезное. Наверное, буду 

перечитывать произведение. 

Ответ ученика: Я поражена тому, как трудно роман “Тихий Дон” дался самому автору, каким нападкам он 

подвергался, в том числе и подозрению в плагиате. Но это сделало его, наверное, ещё сильнее. 

Ответ ученика: Можно только поклониться таланту Шолохова, восхищаться его прекрасным художественным 

стилем и его мужеством. Уверена, что Михаил Шолохов стал учителем для многих писателей 20-го и 21-го веков. 

Учитель: Благодарю Вас, ребята, за работу на этом уроке. 

6. Домашнее задание. Рецензия на фильм «Тихий Дон» 

Дополнительный материал 

1)Язык романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» неординарен и метафоричен. При этом с метафоричностью 

сочетается простота синтаксиса, текст написан преимущественно короткими, простыми предложениями. В нем 

широко используется диалектная (казачья) лексика, просторечия.  

В романе активно используются фразеологизмы и фразеологические обороты, преимущественно «казачьих» 

персонажей. Шолохов использует все типы фразеологических оборотов: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. Часто употребляются 

фразеологизированные обороты (особенно просторечные) и просторечные фразеологизмы. В романе 

преобладают исконные, разговорно-бытовые обороты. Обороты, заимствованные из других языков, практически 

не встречаются.  

М. А. Шолохов в своем романе активно использует слова-символы, при этом можно выделить слова-символы, 

используемые казаками, «красными» и «белыми» . 2)Ой ты, наш батюшка тихий Дон!  

Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?  

Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!  



 

6 
 

6 

Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,  

Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.  

Старинные казачьи песни  

 

Природа тихого Дона, далекая степь и просторы выступают как отдельные герои в романе Шолохова «Тихий 

Дон» . Писатель с любовью описывает те казачьи края, полные свободы, лучезарного солнца, полей, где 

ощущается полное единение человека с природой – идеала самого писателя.  

Пейзаж Шолохова создает картину мира, дополняет ощущение реальности происходящего. Во время военных 

действий писатель акцентирует внимание на моросящий дождь, пронизывающий ветер, нечто грохочущем 

вдалеке, морозный сизый туман. Описание природы предвосхищает приближающиеся события романа, 

подготавливает читателя к восприятию грандиозных последующих перемен. К примеру, описание пограничного 

состояния природы, замершей в «ожидании» Верхнедонского восстания. Но в последней части романа вдруг 

«иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал мир, <...> проглянувший сквозь туман клочок 

чистого неба ослепил холодной синевой...» . Шолохов не раз сравнивает «величаво распростертое» голубое 

небо, полное беспредельных просторов, с кипящей жизнью на земле, намекая на мысль о вечной жизни, вечного 

противоборства, что сродни с мотивом бесконечного неба с медленно плывущими облаками в романе эпопеи 

Льва Николаевича Толстова «Война и мир» . Сполна и мастерски Михаил Шолохов характеризует внутренний 

мир героев через явления природы. Пейзаж как средство выражения авторской позиции передает их 

настроение, сердечные бури и штили. Описание «снежной громадины, влекомой вниз из-за единственного 

толчка, сокрушающего все на своем пути» параллельно описанию много лет непроявлявшегося чувства в 

Аксиньи, которое вдруг прорывается при единственной встрече с Григорием.  

К концу романа сила чувства Мелехова и степень ощущения им потери описывается как «черное небо и 

ослепительно сияющий черный диск солнца» .  

Автор использует психологический параллелизм в сцене проклятия Натальи своего мужа. Стремление героини 

отказаться от Бога, от естественных природных начал вторит разбушевавшаяся гроза. Писатель старается 

показать, что, если человек слит с родной природой, он из этого источника черпает свои душевные силы, иначе: 

он погибает. Михаил Шолохов очеловечивает природу, передает каждое изменение ее настроения. В каждом 

лирическом отступлении чувствуется любовь писателя к просторам, к земле, к каждому стебельку, к каждому 

листочку. Человек и есть сама природа, и мы неразрывны с ней.  

Особенно выделяется автором образ степи, который идет от народного представления о степи-матушке, 

кормилице, политой потом и кровью живущих на ней людей. Также при описании пейзажа автор упирается на 

фольклорный источник:  

Ой, да разродимая моя сторонка,  

Не увижу больше я тебя,  

Не увижу, голос не услышу  

На утренней зорьке соловья.  

Всколыхнулся, взволновался  

Православный тихий Дон. 


