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Михаил  Афанасьевич Булгаков (3 мая [15 мая] 1891, 

Киев, Российская империя — 10 марта 1940, Москва, 

СССР) — русский писатель, драматург, театральный 

режиссёр и актёр.

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 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. 

М.А. Булгаков учился в Первой киевской гимназии, 

которую окончил  в 1909 г. 



В 1909 году Михаил Булгаков поступил на 

медицинский факультет Киевского университета.

Учёба на медицинском факультете давалась 

Михаилу Афанасьевичу легко и весьма ему 

нравилась. Ещё в годы обучения он уже стремился 

поскорее приступить к врачебной практике. 

31 октября 1916 года он получил диплом об 

утверждении «в степени лекаря с отличием со всеми 

правами и преимуществами, законами Российской 

Империи, сей степени присвоенными».

Булгаков М. А., студент Киевского 

университета Св. Владимира, 1916 г. 

Государственный архив г. Киева



В годы студенчества, в  1913 году М. Булгаков женился на Татьяне 

Лаппе (1892—1982). Этот брак продлился 11 лет. 

Татьяна Николаевна помогала мужу во всем, прощала измены, 

выхаживала во время болезни.

После начала Первой мировой войны Булгаков несколько 

месяцев работал врачом в прифронтовой зоне. Затем он был 

направлен на работу в село Никольское Смоленской губернии, 

после чего работал врачом в Вязьме.

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. Это состояние 

отразилось в рассказе «Морфий», завершенном в 1927. Татьяна 

Лаппа помогла будущему писателю избавиться от пагубного 

пристрастия, терпела его истерики и впрыскивала 

дистиллированную воду вместо морфия.



Весной 1918 года Булгаков возвратился в Киев, где начал 

частную практику как врач-венеролог.

Во время Гражданской войны в декабре 1918 года М.А. 

Булгаков записался добровольцем (по иным сведениям был 

мобилизован) в офицерские дружины для защиты Киева от 

войск Директории. 

В феврале 1919 года Булгаков был мобилизован как военный 

врач в армию Украинской Народной Республики. Затем 

работал врачом Красного Креста. После взятия Киева 

Добровольческой армией в августе 1919 года ушёл в 

Вооружённые силы Юга России и был назначен военным 

врачом в 3-й Терский казачий полк, в рядах которого принимал 

участие в боевых действиях на Северном Кавказе против 

восставших горских племён. 

Мемориальная доска в честь М. А. Булгакова, установленная 

на здании областной больницы в г. Черновцы (Украина), где 

в 1916 г. он трудился хирургом



Во время отступления Добровольческой армии в начале 1920 года М.А. Булгаков  был 

болен тифом и поэтому вынужденно не покинул страну. 

После выздоровления Булгаков оставил медицину и начал сотрудничать с газетами.  

«Грядущие перспективы» – так называется одна из его первых публицистических статей. 

Первые драматургические опыты М.А. Булгакова появились  во Владикавказе: 

одноактная юмореска «Самооборона», «Парижские коммунары», драма «Братья 

Турбины» и «Сыновья муллы». Двоюродному брату он писал 1 февраля 1921 года: «Я 

запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать». 

В 1920 г. во Владикавказском театре 

были  поставлены «Самооборона» и 

Братья Турбины»



В декабре 1917 года М.А. Булгаков впервые приехал в Москву к своему дяде, известному московскому врачу-

гинекологу Николаю Михайловичу Покровскому, ставшему прототипом профессора Преображенского из повести 

«Собачье сердце». 

Дом №24 на улице Пречистенке, в котором жил Н.М. Покровский — это настоящий литературный памятник, 

ставший прототипом «калабуховского дома» из повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова.

Николай Михайлович Покровский. 1868-1941

«Я как начала читать, сразу догадалась, что это он».

Т.Н. Лаппа

Профессор  Преображенский



В конце сентября 1921 года М. А. Булгаков окончательно переехал в Москву и начал 

сотрудничать как фельетонист со столичными газетами. В это же время он опубликовал 

некоторые свои произведения в газете «Накануне», выпускавшейся в Берлине. 

Первый рассказ М.А. Булгакова «Необыкновенные 

приключения доктора» был опубликован в журнале «Рупор» 

№ 2 за 1922 год. В рассказе заметны многие черты будущих 

произведений Булгакова: «Записок юного врача», «Белой 

гвардии», «Собачьего сердца» и т. п. 

Герой рассказа — молодой доктор, призванный в качестве 

военврача в Белую армию. Это типично домашний человек, 

теряющийся в перипетиях войны, события которой были бы 

ему глубоко безразличны, если бы они не вторглись грубым 

образом в его жизнь. 



В 1923 году М.А. Булгаков вступил во Всероссийский союз писателей. 

В 1924 году он познакомился с недавно вернувшейся из-за границы Любовью 

Евгеньевной Белозерской (1895—1987), которая в 1925 году стала его женой. 

Л.Е. Белозерская была одним из возможных прототипов Маргариты в ранних 

редакциях романа «Мастер и Маргарита». Она оставила посвященные 

Булгакову мемуары “О, мед воспоминаний” (1969), а также подготовленную 

по его рекомендации рукопись о своей эмигрантской жизни в 

Константинополе и Париже “У чужого порога” (ее устные рассказы на эту 

тему послужили материалом для пьесы “Бег”).



В № 4 и 5 Ежемесячного общественно-литературного 

журнала «Россия» за 1925 год были напечатаны первая и 

вторая части романа М. А. 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».



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, 

поскольку пьеса понравилась И. В. Сталину. 

Одновременно в советской прессе проходит интенсивная 

и крайне резкая критика творчества М. А. Булгакова. По 

его собственным подсчётам, за 10 лет появилось 298 

ругательных рецензий и 3 благожелательных. Среди 

критиков были влиятельные литераторы и чиновники от 

литературы (Маяковский, Безыменский, Авербах, 

Шкловский, Керженцев, Киршон и другие). 

М. А. Булгаков пьеса «Дни Турбины́х», 1926, в постановке 

Константина Станиславского.

Photograph from the Moscow Art Theatre production.



В конце октября 1926 года в Театре имени 

Вахтангова с большим успехом прошла 

премьера спектакля по пьесе М. А. Булгакова 

«Зойкина квартира».

В Москве в 1928 году прошла премьера пьесы 

«Багровый остров». Закрытый просмотр 

состоялся в Московском Камерном театре. 

В 1928 году у  М. А. Булгакова возник 

замысел романа, позднее названного 

«Мастер и Маргарита». 

В 1930 г. писатель сжег первый 

вариант романа «Мастер и 

Маргарита». 

Писатель начал работу над пьесой о 

Мольере («Кабала святош»). Пьеса 

была написана в 1929 году. 

Основная тема пьесы, придающая ей 

автобиографический мотив, — трагедия 

писателя в условиях жестокой и 

бездушной тирании 



В 1929 году Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, которая стала его 

третьей, последней женой в 1932 году. 



В  1930 году М.А. Булгаков работал в качестве режиссёра в 

Центральном театре рабочей молодёжи (ТРАМ). К этому году 

произведения Булгакова перестали печатать, его пьесы изымались 

из репертуара театров. 

В 1930 году Булгаков писал брату Николаю в Париж о 

неблагоприятной для себя литературно-театральной ситуации и 

тяжёлом материальном положении. Тогда же он написал письмо 

Правительству СССР, датированное 28 марта 1930 года, с просьбой 

определить его судьбу — либо дать право эмигрировать, либо 

предоставить возможность работать во МХАТе. 

18 апреля 1930 года Булгакову позвонил И. Сталин, который 

порекомендовал драматургу обратиться с просьбой зачислить его во 

МХАТ.



С 1930 по 1936 год М.А. Булгакова работал во МХАТ в 

качестве режиссёра-ассистента.

В 1932 году на сцене МХАТ состоялась постановка 

спектакля «Мёртвые души» Н.В. Гоголя по инсценировке 

М.А. Булгакова. 

В 1934 году Булгакову было дважды отказано в выезде за 

границу.

В июне 1934 года М.А. Булгаков был принят в Союз 

советских писателей. 



В  марте  1931  года,  спустя  почти  год после начала работы в 

театре, М.А. Булгаков  впервые попросил Станиславского 

«включить его в актеры». 

В ноябре 1932-го его  назначили  помощником  режиссера  

спектакля  «Пиквикский клуб» и дали небольшую роль. 

В 1935 году Булгаков впервые выступил на сцене МХАТ как актёр 

— в роли Судьи в спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу.

С  явным  удовольствием жена писателя Елена Сергеевна 

записывала в дневнике, что загримированного Булгакова не 

узнают даже знакомые — одним из них был сам Станиславский.

Эту скромную роль в не самом звездном спектакле Булгаков 

ценил очень высоко. 



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». 



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.А. Булгакова стало 

резко ухудшаться. Врачи диагностировали у 

Булгакова гипертонический нефросклероз — болезнь 

почек. Булгаков начал употреблять морфий с целью 

снятия болевых симптомов. 

Следы морфия были обнаружены на 

страницах рукописи романа «Мастер и 

Маргарита» спустя три четверти века 

после смерти Булгакова. В период болезни 

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 М.А. Булгакову мировую 

известность. 





Александр Ботвинов

Иллюстрации к «Мастеру и Маргарите»

. 

Сергей Алимов. Иллюстрации к «Мастеру и Маргарите»







Обращаем ваше внимание, 

что на абонементе СГИ (улица Капитана 

Егорова, 15, кабинет 104) можно 

ознакомиться с книжной выставкой «Михаил 

Булгаков: жизнь, личность, творчество». 



Спасибо за внимание!


