
Опыт и ошибки в 
романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»



�  В рамках направления возможны рассуждения о 
ценности духовного и практического опыта 
отдельной личности, народа, человечества в 
целом, о цене ошибок на пути познания мира, 
обретения жизненного опыта. Литература часто 
заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и 
ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, 
об ошибках, без которых невозможно движение 
по жизненному пути, и об ошибках 
непоправимых, трагических. 

Характеристика направления



Методические рекомендации: 
«Опыт и ошибки» – направление, в котором в меньшей степени 
подразумевается четкое противопоставление двух полярных 
понятий, ведь без ошибок нет и не может быть опыта. 
Литературный герой, совершая ошибки, анализируя их и 
приобретая тем самым опыт, меняется, совершенствуется, 
встает на путь духовного и нравственного развития. Давая оценку 
действиям персонажей, читатель приобретает свой неоценимый 
жизненный опыт, а литература становится настоящим учебником 
жизни, помогающим не совершить собственных ошибок, цена 
которых может быть весьма высока. Говоря о совершаемых 
героями ошибках, следует отметить, что неверно принятое 
решение, неоднозначный поступок могут повлиять не только на 
жизнь отдельной личности, но и самым роковым образом 
сказаться на судьбах других. 
В литературе мы встречаем и такие трагические ошибки, которые 
затрагивают судьбы целых наций. Именно в этих аспектах можно 
подойти к анализу данного тематического направления. 



� 1. Мудрость есть дочь опыта. (Леонардо да Винчи, 
итальянский живописец, ученый) 

� 2. Опыт — полезный подарок, которым никогда не 
пользуются. (Ж. Ренар) 

� 3. Согласны ли вы с народной пословицей «Опыт — это 
слово, которым люди называют свои ошибки»? 

� 4. Так ли нам нужен собственный опыт? 
� 5. Почему нужно анализировать свои ошибки? 
� Чему можно научиться на ошибках героев романа «Мастер и 
Маргарита»?

� 6. Можно ли избежать ошибок, опираясь на чужой опыт? 
� 7. Скучно ли жить, не ошибаясь? 
� 8.  Какие события и впечатления жизни помогают человеку 
взрослеть, набираться опыта? 

� 9. Возможно ли избежать ошибок в поиске жизненного пути?
� 10. Ошибка  – это очередная ступень к опыту
� 11. Какие ошибки нельзя исправить?

Варианты тем



� Вот чего нам в этой жизни не избежать, так это ошибок и 
заблуждений, которые будут преследовать нас в течении всей 
нашей жизни. Это ключевой момент в психологической установке 
каждого человека – вы всегда будете допускать ошибки, всегда 
будете ошибаться и заблуждаться. И поэтому дорогие друзья, вы 
должны относиться к этому нормально, не делать из этого 
катастрофы, как нас тому учили, а извлекать из каждой подобной 
ситуации очень ценный и полезный урок. Почему вы всегда будете 
ошибаться и заблуждаться, да потому, что кем бы, вы не были, вы 
знаете об этом мире далеко не все, и всего вы не узнаете никогда, 
это закон жизни, и вся ваша жизнь, это процесс познания. Но вы 
можете существенно сократить количество допускаемых вами 
ошибок, вы можете меньше заблуждаться, по крайне мере, не 
ошибаться и не заблуждаться в очевидных ситуациях, и для этого 
вы должны учиться. Учиться в этой жизни можно на своих, либо на 
чужих ошибках. Первый вариант намного эффективнее, второй 
перспективней.

Психология человека
Сайт Максима Власова



� Но все же главное на что я хочу обратить ваше 
внимание заключается в другом, главное сводится к 
вашему отношению ко всему этому. Многие из нас 
любят жить по однажды принятым понятиям, держась 
за них как за спасительный круг, и чтобы там не 
происходило, не менять своего мнения ни за что. Вот 
это и есть главная ошибка, в психической установке, в 
результате которой человек перестает расти. И это 
также оказывает негативное воздействие на 
представление о самом себе, о своих ошибках, 
заблуждениях и своих способностях…

� Мы все ошибаемся и заблуждаемся, мы все можем 
видеть одну и ту же ситуацию по-разному, исходя из 
ряда собственных представлений о действительности. 
И это на самом деле нормально, в этом нет ничего 
страшного, как обычно это преподносится. Вы знаете, 
что Эйнштейн ошибался касательно скорости света, 
теорию о которой он выдвинул. Световой луч может 
развивать скорость в три раза превышающую ту 
скорость, которую он считал предельной, то есть 300 
тыс. км/сек.



� Гёте утверждал:
  — Ошибка относится к истине, как сон к 
пробуждению. Пробуждаясь от ошибки, человек с 
новой силой обращается к истине.

� Л. Н. Толстой считал, что ошибки дают разум. 
Однако… Разум даёт ошибки: происходит — то ли 
взаимообмен, то ли взаимообман.

� Величайшая ошибка, которую люди делают в 
жизни, это когда они не пытаются жить, делая 
то, что им больше всего нравится. (Малькольм 
Форбс)

� В жизни каждый должен совершать свои 
собственные ошибки. (Агата Кристи)

Афоризмы     



� Единственная настоящая ошибка — не 
исправлять своих прошлых ошибок. 
(Конфуций)

� Если бы не ошибки молодости, то о чём бы мы 
воспоминали в старости?

� Если ошибся дорогой, то можно вернуться; 
если ошибся словом — ничего сделать уже 
нельзя. (Китайская посл.)

� Никогда не ошибается тот, кто ничего не 
делает. (Теодор Рузвельт)

� Опыт — это имя, которое каждый дает своим 
ошибкам. (О. Уальд)

� Совершить ошибку и осознать её — в этом 
заключается мудрость. Осознать ошибку и не 
скрыть её — это и есть честность. (Цзи Юнь)



� Горький опыт. Непоправимые ошибки. Цена 
ошибок.Тезис
Порой человек совершает поступки, которые приводят 
к трагическим последствиям. И, хотя он в конце концов 
понимает, что сделал ошибку, исправить уже ничего 
нельзя. Часто цена ошибки – чья-либо жизнь.

� Опыт, предотвращающий ошибки.Тезис

Жизнь – лучший учитель. Порой возникают непростые 
ситуации, когда человек должен принять верное 
решение. Делая правильный выбор, мы приобретаем 
бесценный опыт – опыт, который поможет в 
дальнейшем избежать ошибок.

Тезисы 



� Ошибки, без которых невозможно движение 
по жизненному пути. На некоторых ошибках 
люди учатся.Тезис

Возможно ли прожить жизнь, не совершив 
ошибок? Думается, нет. Человек, идущий по 
жизненному пути, не застрахован от неверного 
шага. И порой именно благодаря ошибкам он 
приобретает ценный жизненный опыт, многому 
учится.



Герои Ошибки Опыт 

Мастер 

Маргарита 

Понтий Пилат 

Москвичи 

Бездомный 

Приглашенные на бал…

Ошибки героев



� ван Бездомный (он же - Иван Николаевич Понырев) - 
персонаж романа "Мастер и Маргарита", поэт, становящийся 
в эпилоге профессором Института истории и философии. 

� В судьбе поэта Ивана Бездомного, превратившегося к 
финалу романа в профессора Института истории и 
философии Ивана Николаевича Понырева, Булгаков говорит 
о том, что  созданные большевизмом новые люди окажутся 
нежизнеспособными и, естественно, погибнут вместе с 
породившим их большевизмом, что природа не терпит не 
только пустоты, но и чистого разрушения и отрицания и 
требует созидания, творчества, а истинное, положительное 
творчество возможно только при утверждении начала 
национального и при ощущении религиозной связи человека 
и нации с Творцом Вселенной". 

Иван Бездомный 



� При встрече с Иваном, тогда еще Бездомным, Воланд 
призывает поэта сперва поверить в дьявола, рассчитывая, 
что тем самым И. Б. убедится в истинности истории Понтия 
Пилата и Иешуа Га-Ноцри, а затем поверит и в 
существование Спасителя. 

� Поэт Бездомный обрел свою "малую родину", сделавшись 
профессором Поныревым (фамилия происходит от станции 
Поныри в Курской области), как бы приобщаясь тем самым к 
истокам национальной культуры. Однако нового И. Б. 
поразила бацилла всезнайства. Этот человек, поднятый 
революцией на поверхность общественной жизни, сначала - 
известный поэт, после - известный ученый. Он пополнил 
свои знания, перестав быть тем девственным юношей, 
который пытался задержать Воланда на Патриарших 
прудах. 

Но в реальность дьявола, в подлинность истории Пилата и 
Иешуа И. Б. верил, пока сатана и его свита были в Москве и 
пока сам поэт общался с Мастером, чей завет И. Б. 
выполнил, отказавшись в эпилоге от поэтического 
творчества.



� Иван Николаевич Понырев убежден, что нет ни Бога, ни дьявола, а 
он сам в прошлом стал жертвой гипнотизера. Прежняя вера 
оживает у профессора только раз в год, в ночь весеннего 
полнолуния, когда он видит во сне казнь Иешуа, воспринимаемую 
как мировую катастрофу. Видит Иешуа и Пилата, мирно 
беседующих на широкой, заливаемой лунным светом дороге, 
видит и узнает Мастера и Маргариту. Сам же И. Б. к подлинному 
творчеству не способен, а истинный творец - Мастер - вынужден 
искать защиты у Воланда в последнем приюте.

Так проявился глубокий скептицизм Булгакова относительно 
возможности перерождения к лучшему тех, кто был привнесен в 
культуру и общественную жизнь Октябрьским переворотом 1917 г. 
Автор "Мастера и Маргариты" не видел в советской 
действительности таких людей, появление которых предсказывали 
и на которых надеялись князь Н. С. Трубецкой и другие евразийцы. 
Взращенные революцией, вышедшие из народа поэты-самородки, 
по мнению писателя, были слишком далеки от ощущения 
"религиозной связи человека и нации с Творцом Вселенной", и 
утопией оказалась идея, что они смогут стать творцами новой 
национальной культуры. "Прозревший" и превратившийся из 
Бездомного в Понырева Иван ощущает подобную связь лишь во 
сне.



� Череда гостей, которые проходят перед Маргаритой на В. б. у с., 
подобрана неслучайно. Шествие открывает "господин Жак с 
супругой", "один из интереснейших мужчин", "убежденный 
фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной 
алхимик", который "прославился тем... что отравил королевскую 
любовницу". 

� Последние мнимые отравители на В. б. у с. оказываются 
современниками Булгакова.
"По лестнице подымались двое последних гостей.
  - Да это кто-то новенький, - говорил Коровьев, щурясь сквозь 
стеклышко, - ах да, да. Как-то раз Азазелло навестил его и за 
коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, 
разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел 
своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, 
обрызгать стены кабинета ядом. 
  - Как его зовут? - спросила Маргарита. 
  - А, право, я сам еще не знаю, - ответил Коровьев, - надо 
спросить у Азазелло. 
  - А кто с ним? 
  - А вот этот самый исполнительный его подчиненный". 

Гости Воланда 



� Во время В. б. у с. перед Маргаритой проходят не 
только мнимые отравители и убийцы, но и подлинные 
злодеи всех времен и народов. Интересно, что если 
все мнимые отравители на балу - мужчины, то все 
истинные отравительницы - женщины. Первой 
выступает "госпожа Тофана". 

� Следующая отравительница на В. б. у с. - маркиза, 
которая "отравила отца, двух братьев и двух сестер из-
за наследства".

� На В. б. у с. Маргарита видит знаменитых развратниц 
и сводниц прошлого и современности. Тут и 
московская портниха, организовавшая в своей 
мастерской дом свиданий (Булгаков ввел в число 
участниц В. б. у с. прототипа главной героини своей 
пьесы "Зойкина квартира"), и Валерия Мессалина, 
третья жена римского императора Клавдия I (10-54), 
преемника тоже присутствующего на балу Гая Цезаря 
Калигулы (12-41).



� То, что на В. б. у с. перед Маргаритой проходит вереница убийц, 
отравительниц, палачей, развратниц и сводниц, совсем не 
случайно. Булгаковская героиня мучается из-за измены мужу и, 
пусть подсознательно, свой проступок ставит в один ряд с 
величайшими преступлениями прошлого и настоящего. Обилие 
отравителей и отравительниц, подлинных и мнимых, - это 
отражение в мозгу Маргариты мысли о возможном самоубийстве 
вместе с Мастером с помощью яда. В то же время, последующее 
отравление их, осуществленное Азазелло, можно счесть мнимым, 
а не действительным, поскольку практически все отравители-
мужчины на В. б. у с. - отравители мнимые. Другое объяснение 
этого эпизода - самоубийство Мастера и Маргариты. Воланд, 
знакомя героиню со знаменитыми злодеями и развратницами, 
усиливает муки ее совести. Но Булгаков как бы оставляет и 
альтернативную возможность: В. б. у с. и все связанные с ним 
события происходят лишь в больном воображении Маргариты, 
мучающейся из-за отсутствия известий о Мастере и вины перед 
мужем и подсознательно думающей о самоубийстве.

�  Особую роль на В. б. у с. играет Фрида, показывающая Маргарите 
вариант судьбы того, кто переступит определенную Достоевским 
грань в виде слезы невинного ребенка. Фрида как бы повторяет 
судьбу Маргариты гетевского "Фауста" и становится зеркальным 
отображением Маргариты.



� Это собирательный образ, который рисует Булгаков. Он сатирически 
передает нам портреты своих современников. Смешно и горько становится 
от образов, нарисованных автором. В самом начале романа мы видим 
Михаила Александровича Берлиоза, председателя МАССОЛИТа (союза 
литераторов). На самом деле, этот человек не имеет ничего общего с 
настоящим творчеством. Б. полностью подделывается под время. Под его 
руководством весь МАССОЛИТ становится таким же. Туда входят люди, 
умеющие подстраиваться под начальство, писать не то, что хочется, а то, 
что нужно. Там нет места истинному творцу, поэтому критики начинают 
гонение на Мастера. Москва 20-х годов - это еще и Варьете, которым 
руководит любитель плотских развлечений Степа Лиходеев. Он наказан 
Воландом, так же, как и его подчиненные Римский и Варенуха, вруны и 
лизоблюды. Наказан за взяточничество и председатель домоправления 
Никанор Иванович Босой. Вообще, Москву 20-х годов отличают очень 
много неприятных качеств. Это жажда денег, желание легкой наживы, 
удовлетворение своих плотских потребностей в ущерб духовным, вранье, 
подобострастие перед начальством. Воланд и его свита не зря явились 
именно в этот город и в это время. Безнадежных они наказывают сурово, 
еще не совсем погибшим нравственно дают шанс исправиться.

�

Москва 20-х годов



�  Как мы помним, в начале романа литераторы Берлиоз и 
Бездомный убеждают друг друга в том, что никакого Иисуса 
не было и что вообще все боги - выдуманы. Нужно ли 
доказывать, что это был "атеизм со страха" (особенно у 
редактора Берлиоза)? И вот, в тот самый момент, когда 
Иван Бездомный "на все сто" соглашался с Берлиозом, 
появляется Воланд и спрашивает: если Бога нет, то кто же 
управляет жизнью человеческой? Иван Бездомный "сердито" 
(потому что подсознательно не уверен в своих словах) 
ответил: "Сам человек и управляет". 
     Так вот: никто в "московских" главах ничем не 
"управляет". Тем более - собою. Ни один человек, начиная с 
Берлиоза и Бездомного. Все они - жертвы страха, лжи, 
трусости, глупости, невежества, стяжательства, похоти, 
корысти, жадности, ненависти, одиночества, тоски... И от 
всего этого готовы броситься в объятия хоть самого дьявола 
(что и делают на каждом шагу...). 

Нужно ли отдавать нечистой силе 
Михаила Булгакова? (И.Акимов)



� Лиходеев Степан Богданович – директор Варьете, в котором 
Воланд, назвавшись профессором магии, планирует 
«выступление». Лиходеев известен как пьяница, бездельник и 
любитель женщин. 

Босой Никанор Иванович – человек, занимавший должность 
председателя жилтоварищества на Садовой улице. Жадный вор, 
который накануне присвоил часть денег из кассы товарищества. 
Коровьев предлагает ему заключить договор о сдачи «нехорошей» 
квартиры гастролеру Воланду и дает взятку. После этого 
полученные купюры оказываются иностранной валютой. По звонку 
Коровьева взяточника забирают в НКВД, откуда он попадает в 
сумасшедший дом. 

Алоизий Могарыч – знакомый Мастера, который написал на него 
ложный донос, чтобы присвоить его квартиру. Свита Воланда 
выгнала его из квартиры, а после суда сатаны он покинул Москву, 
оказавшись у Вятки. Позже вернулся в столицу и занял должность 
финдиректора Варьете. 

Аннушка – спекулянтка. Именно она разбила емкость с купленным 
подсолнечным маслом на переходе через трамвайные рельсы, что 
и послужило причиной смерти Берлиоза. 



� Какие ошибки может простить М.А. Булгаков 
своим героям? А какие простить нельзя?

Микровывод 



� Написать сочинение по одной из 
предложенных тем

Домашнее задание:


