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� Михаил Афанасьевич Булгаков 
родился 3 (15) мая 1891 года в семье 
доцента (с 1902 года — профессора) Киевской 
духовной академии Афанасия Ивановича 
Булгакова (1859—1907) и его жены, 
преподавательницы женской прогимназии, 
Варвары Михайловны (в девичестве — 
Покровской; 1869—1922), в 1890 году 
начавших совместную жизнь, на 
Воздвиженской улице, 28 в Киеве.

Биография



� В 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. 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».



� В декабре 1917 года 
Булгаков впервые приехал в 
Москву к своему дяде, 
известному московскому 
врачу-гинекологу 
Н. М. Покровскому, 
ставшему 
прототипом профессора 
Преображенского из повести 
«Собачье сердце». 

Начало Творчества



� В конце сентября 1921 года 
М. А. Булгаков окончательно 
переехал в Москву и начал 
сотрудничать как фельетонист со 
столичными газетами («Гудок», 
«Рабочий») и журналами 
(«Медицинский работник», «Россия», 
«Возрождение», «Красный журнал 
для всех»). В это же время он 
опубликовал некоторые свои 
произведения в газете «Накануне», 
выпускавшейся в Берлине. 
С 1922 по 1926 год в газете «Гудок» 
было напечатано более 120 
репортажей, очерков и фельетонов М. 
Булгакова. Первый рассказ 
«Необыкновенные приключения» был 
опубликован в журнале «Рупор» № 2 
за 1922 год



� В 1930 году Булгаков работал в качестве 
режиссёра в Центральном театре рабочей 
молодёжи (ТРАМ). К этому году произведения 
Булгакова перестали печатать, его пьесы 
изымались из репертуара театров. Были 
запрещены к постановке пьесы «Бег», «Багровый 
остров», спектакль «Дни Турбиных» снят с 
репертуара. Появившаяся в 1930 году 
«Литературная энциклопедия» (1930) в статье о 
нём заявляла: «Михаил Булгаков не сумел ни 
оценить гибели старого, ни понять 
строительства нового. Принял победу народа не 
с радостью, а с великой болью покорности»



� Повести и романы
� «Похождения Чичикова» (поэма в 10 

пунктах с прологом и эпилогом, 5 
октября 1921)

� «Белая гвардия» (роман, 
1922—1924)

� «Дьяволиада» (повесть, 1923)
� «Записки на манжетах» (повесть, 

1923)
� «Багровый остров» (повесть, 

опубликована в Берлине в 1924 
году)

� «Роковые яйца» (повесть, 1924)
� «Собачье сердце» (повесть, 1925, в 

СССР опубликована в 1987 году)
� «Великий канцлер. Князь тьмы» 

(часть чернового варианта романа 
«Мастер и Маргарита», 1928—1929)

� «Копыто инженера» (роман, 
1928—1929)

Произведения



� «Зойкина квартира» (пьеса, 1925, в СССР 
поставлена в 1926, вышла массовым тиражом в 
1982 году)

� «Дни Турбиных» (пьеса, написанная на основе 
романа «Белая гвардия», 1925, в СССР 
поставлена в 1925, вышла массовым тиражом в 
1955 году)

� «Бег» (пьеса, 1926—1928)
� «Багровый остров» (пьеса, 1927, в СССР 

опубликована в 1968 году)
� «Кабала святош» (пьеса, 1929, (в СССР 

поставлена в 1936), в 1931 году была допущена 
цензурой к постановке с рядом купюр под 
названием «Мольер», но и в таком виде постановка 
была отложена)

� «Мёртвые души» (инсценировка романа, 1930)
� «Адам и Ева» (пьеса, 1931)
� «Полоумный Журден» (пьеса, 1932, в СССР 

опубликована в 1965 году)
� «Блаженство (сон инженера Рейна)» (пьеса, 1934, 

в СССР опубликована в 1966 году)
� «Ревизор» (киносценарий, 1934)
� «Последние дни (Пушкин)» (пьеса, 1935; в СССР 

поставлена в 1943, опубликована в 1955 году)

Пьесы, либретто, киносценарии



Мастер и Маргарита



� Вопрос о том, когда именно писатель приступил к 
работе над «последним закатным романом», 
в булгаковедении остаётся открытым: по одним 
данным, черновые наброски Михаил Афанасьевич 
начал делать в 1928 году, по другим — в 1929-м. В 
первом варианте, состоявшем из 160 рукописных 
страниц, отсутствовали Мастер и Маргарита, однако 
действие, как и в окончательной редакции, начиналось 
«в час заката на Патриарших прудах», где 
прогуливались, беседуя, два персонажа — Берлиоз 
(которого поначалу звали Владимиром Мироновичем) и 
Бездомный (в ранней версии он имел имя Антон)

История создания



� Мастер:
� Изучение черновиков писателя показало, 

что в процессе работы образ Мастера у 
Булгакова менялся. Сначала это был 
безымянный Поэт, в облике которого 
просматривались черты самого Михаила 
Афанасьевича: «Лицо заросло щетиной… 
хорошо знакомый рыжеватый вихор». 
Позже в описании героя стало 
проявляться некоторое сходство 
с Гоголем: «Худой и бритый блондин с 
висящим клоком волос и с острым 
птичьим носом». Наконец, в итоговом 
варианте возник герой, портретная 
узнаваемость которого, по словам Лидии 
Яновской, была сглажена и 
заретуширована: в больничную комнату 
Ивана Бездомного вошёл «бритый, 
темноволосый, с острым носом, 
встревоженными глазами… человек лет 
примерно тридцати восьми».

Герои



� На создание образа Маргариты, по 
мнению исследователей, повлияли как 
литературные источники, так и реально 
существовавшие женщины, в том числе 
из окружения писателя. 

� Булгаковская героиня горячая и 
безоглядная в своих чувствах, поэтому 
автор, рассказывая о её любви к 
Мастеру, порой использовал 
«вульгарную экспрессию»; её реплики, 
адресованные врагам возлюбленного, 
резки и эмоциональны

Маргарита



� Булгаковский дьявол — не искуситель и не 
предатель; он скорее игрок, которому 
окружающий мир служит сценой. Поэтому 
Воланд весьма органично чувствует себя во 
время сеанса чёрной магии. Выбор площадки 
с большим количеством зрителей мессир 
объясняет тем, что ему «хотелось повидать 
москвичей в массе, а это удобнее всего было 
сделать в театре». Отрешённо наблюдая за 
залом и не вступая в диалоги с публикой, 
герой пытается понять, сильно ли 
изменилось «московское народонаселение». 
Вывод, который он делает, касается и 
представителей нового поколения, и 
человеческой натуры в целом: «Люди как 
люди… В общем, напоминают прежних».

Воланд



� Изначально «лучшего из шутов»— кота Бегемота — 
Булгаков изображал как животное, 
передвигающееся на «толстых, словно дутых 
лапах». По предположению исследователей, 
подобное описание было «позаимствовано» 
автором из тех источников, которые он изучал при 
создании портретов персонажей — речь, в 
частности, идёт о книге Михаила Орлова «История 
сношений человека с дьяволом», где упоминается 
бес Бегемот, похожий на «чудище со слоновой 
головой, хоботом и клыками». В итоговой редакции 
внешность персонажа изменилась: Иван 
Бездомный, устремляясь в погоню за Воландом и 
Коровьевым, видит рядом с ними кота «громадного, 
как боров, чёрного, как сажа или грач, и с 
отчаянными кавалерийскими усами».

Кот Бегемот



� Гелла относится к числу колоритных 
персонажей, миссия которых в сюжете до 
конца не прояснена. Рыжеволосая служанка 
Воланда хороша собой; единственное, что 
портит её внешность, — это «причудливый 
шрам на шее», свидетельствующий о том, что 
смерть женщины была насильственной. С 
Геллой напрямую сталкивается финансовый 
директор театра Варьете Римский: после 
сеанса чёрной магии он выдерживает жёсткую 
атаку вампирши и остаётся в живых благодаря 
предрассветному крику петуха, который, 
согласно поверьям, обладает способностью 
приводить в содрогание нечистую силу.

Гелла



� Действие романа начинается в один из майских дней, 
когда два московских литератора — председатель 
правления МАССОЛИТа Михаил Александрович 
Берлиоз и поэт Иван Бездомный — во время прогулки 
на Патриарших прудах встречают незнакомца, 
похожего на иностранца. Он включается в разговор 
об Иисусе Христе, рассказывает о своём пребывании 
на балконе прокуратора Иудеи Понтия Пилата и 
предрекает, что Берлиозу отрежет голову «русская 
женщина, комсомолка». Литераторы не знают, что 
перед ними Воланд — дьявол, прибывший в советскую 
столицу со своей свитой: Фаготом-
Коровьевым, Азазелло, котом Бегемотом и 
служанкой Геллой.

Сюжет



� После гибели Берлиоза под колёсами трамвая Воланд поселяется в 
«нехорошей квартире» Михаила Александровича, расположенной по 
адресу Большая Садовая улица, 302-бис. Сатана и его помощники 
устраивают в Москве череду розыгрышей и мистификаций: отправляют 
в Ялту директора Варьете Степана Лиходеева, проводят сеанс чёрной 
магии, организуют принудительное хоровое пение сотрудников филиала 
зрелищной комиссии, разоблачают председателя акустической комиссии 
Аркадия Аполлоновича Семплеярова и театрального буфетчика Андрея 
Фокича Сокова. Для Ивана Бездомного встреча с Воландом и его 
приближёнными оборачивается душевным недугом: поэт становится 
пациентом психиатрической больницы. Там он знакомится с Мастером и 
узнаёт историю его романа о Понтии Пилате. Написав это произведение, 
автор столкнулся с миром столичной литературы, в котором отказы 
печатать сопровождались травлей в прессе и предложениями ударить по 
«пилатчине». Не выдержав давления, Мастер сжёг рукопись в камине; 
после ареста и череды испытаний он попал в дом скорби.

� Совмещение двух сюжетных линий происходит в заключительных главах. 
Воланду наносит визит ученик Иешуа Левий Матвей, который просит 
наградить Мастера и Маргариту покоем; эта просьба выполняется. Ночью 
Москву покидает группа летящих всадников; среди них не только мессир и 
его свита, но и автор романа о Понтии Пилате со своей возлюбленной.



� М. Булгаков – прямой наследник великой традиции русского философского романа XIX века – 
романа Толстого и Достоевского. Его Иешуа, этот удивительный образ обычного, земного, 
смертного человека, проницательного и наивного, мудрого и простодушного, потому и 
противостоит как нравственная антитеза своему могущественному и куда более трезво видящему 
жизнь собеседнику, что никакие силы не могут заставить его изменить добру…

� Да, это сатира – настоящая сатира, веселая, дерзкая, забавная, но и куда более глубокая, куда 
более внутренне серьезная, чем это может показаться на первый взгляд. Это сатира особого рода, 
не так уж часто встречающаяся, – сатира нравственно-философская…

� М. Булгаков судит своих героев по самому строгому счету – по счету человеческой 
нравственности…

� Мастер тоже остается верен себе до конца во многом, почти во всем. Но все-таки кроме одного: в 
какой-то момент, после потока злобных, угрожающих статей, он поддается страху. Нет, это не 
трусость, во всяком случае, не та трусость, которая толкает к предательству, заставляет 
совершать зло. Мастер никого не предает, не совершает никакого зла, не идет ни на какие сделки 
с совестью. Но он поддается отчаянию, он не выдерживает враждебности, клеветы, одиночества. , 
он сломлен, ему скучно, и он хочет в подвал. Вот поэтому он и лишен света…

� Вот почему, не снимая со своего героя его личной вины, он сам автор страдает вместе с ним – он 
любит его и протягивает ему руку. Вот почему и вообще тема сострадания, милосердия, то 
исчезая, то вновь возникая, пройдет через весь роман… (Из статьи «Завещание мастера»)

Мнение критиков


