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Детство и образование

•Михаил Булгаков родился 3 (15) мая 
1891 года в Киеве в семье 
преподавателя духовной академии 
Афанасия Ивановича Булгакова. 
 семье было семеро детей: Михаил, 
Вера, Надежда, Варвара, Николай, 
Иван и Елена.



• В 1909 году Михаил Булгаков окончил Первую 
киевскую гимназию и поступил на медицинский 
факультет Киевского университета. Выбор профессии 
врача объяснялся тем, что оба брата матери, Николай и 
Михаил Покровские, были врачами, один — в Москве, 
другой — в Варшаве, оба хорошо зарабатывали. 
Михаил — терапевт, был врачом Патриарха Тихона, 
Николай — гинеколог — имел в Москве прекрасную 
практику. Булгаков в университете учился 7 лет — имея 
освобождение по состоянию здоровья (почечная 
недостаточность), подавал рапорт для службы врачом на 
флоте и после отказа медицинской комиссии попросил 
послать его добровольцем Красного Креста в госпиталь. 
31 октября 1916 года получил диплом об утверждении 
«в степени лекаря с отличием со всеми правами и 
преимуществами, законами Российской Империи сей 
степени присвоенными».



На втором курсе, в 
1913 году, Михаил 
Афанасьевич 
женился на Татьяне 
Лаппе.



Врачебная практика
Окончив в 1916 году университет, Булгаков устроился на 
работу в один из киевских госпиталей. Летом 1916 года его 
направили в село Никольское Смоленской губернии. С 1917 
года Булгаков стал употреблять морфий, сначала с целью 
облегчить аллергические реакции на антидифтерийный 
препарат, который принял, опасаясь дифтерии после 
проведённой операции. Затем приём морфия стал 
регулярным. Весной 1918 года Булгаков возвратился в Киев, 
где начал частную практику как врач-венеролог., но благодаря 
стараниям жены смог победить зависимость. Во время 
гражданской войны в 1919 году Булгаков был мобилизован 
как военный врач в армию Украинской Народной республики, 
а затем в армию Южной России. В 1920 году Михаил 
Афанасьевич заболел тифом, поэтому не смог покинуть 
страну с Добровольческой армией.



Москва. 
Начало творческого пути
В 1921 году Булгаков переезжает в Москву. 
Он активно занимается литературной 
деятельностью, начинает сотрудничать со 
многими периодическими изданиями 
Москвы – «Гудок», «Рабочий» принимает 
участие в заседаниях литературных кружков. 
В 1923 году Михаил Афанасьевич вступает 
во Всероссийский Союз писателей, в 
котором также состояли А. Волынский, Ф. 
Сологуб

В № 4 и 5 Ежемесячного общественно-литературного 
журнала «Россия» за 1925 год были напечатаны первая и 
вторая части романа Михаила Афанасьевича Булгакова 
«Белая гвардия», третья часть тогда так и не вышла по 
причине закрытия журнала. В феврале в альманахе «Недра» 
публикуются «Роковые яйца», а в июле у М. Булгакова 
вышла первая отдельная книга «Дьяволиада. Рассказы». 
Она была переиздана в следующем году. В середине 1926 
года в Ленинграде вышла вторая книга — сборник 
рассказов в серии «Юмористическая иллюстрированная 
библиотека журнала „Смехач“», затем в этом же году — 
третья и последняя российская прижизненная книга 
писателя — сборник рассказов «Трактат о жилище», 
опубликованный в издательстве «ЗИФ».



Москва. 
Начало творческого пути

В 1926 году ОГПУ провело у писателя 
обыск, в результате которого были 
изъяты рукопись повести «Собачье 
сердце» и личный дневник. Спустя 
несколько лет дневник был ему 
возвращён, после чего сожжён самим 
Булгаковым. Дневник дошёл до наших 
дней благодаря копии, снятой 
на Лубянке.

С октября 1926 года во МХАТе с большим успехом шла 
пьеса «Дни Турбиных». Её постановка была 
разрешена только на год, но позже несколько раз 
продлевалась. Пьеса понравилась И. Сталину. 
Распространённое утверждение, что Сталин смотрел 
спектакль 15 раз[, не находит никаких документальных 
подтверждений и вызывает сомнения]. В своих 
выступлениях И. Сталин говорил, что «Дни 
Турбиных» — «антисоветская штука, и Булгаков не 
наш», но когда пьеса была запрещена, Сталин велел 
вернуть её (в январе 1932 года), и до войны она 
больше не запрещалась. Однако ни на один театр, 
кроме МХАТа, это разрешение не распространялось]. 
Сталин отмечал, что впечатление от «Дней Турбиных» 
в конечном счёте было положительное для 
коммунистов (письмо В. Биллю-Белоцерковскому, 
опубликованное самим Сталиным в 1949 году).

Сергей Топленинов, Николай Лямин, Любовь Белозерская, Михаил 
Булгаков. Останкино, 1926



Москва. 
Начало творческого пути

Спектакль «Кабала святош» («Мольер») 
увидел свет в феврале 1936 года — после 
почти пяти лет репетиций. Хотя 
Е. С. Булгакова отметила, что премьера, 
состоявшаяся 16 февраля, прошла с 
громадным успехом, после семи 
представлений постановка была 
запрещена, а в «Правде» была помещена 
разгромная статья об этой «фальшивой, 
реакционной и негодной» пьесе. После 
статьи в «Правде» Булгаков ушёл из 
МХАТа и стал работать в Большом 
театре как либреттист и переводчик. 
В 1937 году М. Булгаков работает над 
либретто «Минин и Пожарский» и «Пётр 
I». Дружил с Исааком Дунаевским.

В 1930 году работал в качестве режиссёра в Центральном 
театре рабочей молодёжи (ТРАМ). С 1930 по 1936 год — 
во МХАТе в качестве режиссёра-ассистента. В 1932 году 
на сцене МХАТ состоялась постановка спектакля «Мёртвые 
души» Николая Гоголя по инсценировке Булгакова. В 1934 
году Булгакову было дважды отказано в выезде за границу, 
а в июне он был принят в Союз советских писателей. В 
1935 году Булгаков выступил на сцене МХАТ как актёр — 
в роли Судьи в спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу. 
Опыт работы во МХАТ отразился в произведении 
Булгакова «Записки покойника» («Театральный роман»), 
материалом для образов которого стали многие сотрудники 
театра.



Москва. 
Начало творческого пути
В 1939 году М. А. Булгаков 
работал над либретто 
«Рашель», а также над 
пьесой об И. Сталине 
(«Батум»). Пьеса уже 
готовилась к постановке, а 
Булгаков с женой и 
коллегами выехал в Грузию 
для работы над спектаклем, 
когда пришла телеграмма об 
отмене спектакля: Сталин 
счёл неуместной постановку 
пьесы о себе.

С этого момента (по воспоминаниям 
Е. С. Булгаковой, В. Виленкина и др.) здоровье М. 
Булгакова стало резко ухудшаться, он стал терять 
зрение. Врачи диагностировали у 
Булгакова гипертонический нефросклероз — болезнь 
почек. Булгаков начал употреблять морфий, 
прописанный ему в 1924 году, с целью снятия 
болевых симптомов. Следы морфия были 
обнаружены на страницах рукописи романа «Мастер и 
Маргарита» спустя три четверти века после смерти 
Булгакова. В этот же период писатель начал диктовать 
жене последний вариант романа «Мастер и 
Маргарита». Роман впервые был опубликован в 
журнале «Москва» в 1966 году, то есть спустя 26 лет 
после смерти писателя, и принёс Булгакову мировую 
известность.

М. Булгаков в 1937 году



С февраля 1940 года друзья и родные постоянно 
дежурили у постели М. Булгакова. 10 марта 
1940 года, на 49-м году жизни, Михаил 
Афанасьевич Булгаков скончался. 11 марта 
состоялась гражданская панихида в здании 
Союза Советских писателей. Перед панихидой 
московский скульптор С. Д. Меркуров снял с 
лица М. Булгакова посмертную маску.

Тело Булгакова кремировали, прах захоронен 12 
марта на Новодевичьем кладбище. На его могиле 
по ходатайству вдовы Е. С. Булгаковой был 
установлен камень, прозванный «голгофой», 
который ранее стоял на могиле Н. В. Гоголя.

Камень с могилы Н. Гоголя на могиле М. Булгакова

Смерть и похороны 



Мастер и Маргарита
«Мастер и Маргарита» – самое главное 
произведение Михаила Булгакова, которое 
он посвятил своей последней жене Елене 
Сергеевне Булгаковой, и работал над ним 
более десяти лет до самой смерти. Роман 
является наиболее обсуждаемым и важным 
произведением в биографии и творчестве 
писателя. При жизни писателя «Мастер и 
Маргарита» не публиковался из-за запрета 
цензуры. Впервые роман издали в 1967 
году.


