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«МАСТЕР И МАРГАРИТА»



«Мастер и Маргарита» – бесспорно лучшее 
произведение Булгакова. Это к тому же –  
итоговое  его  произведение  по  отношению  
ко  всему,  что  он написал, как бы  
резюмирующее  представления  писателя  о  
смысле  жизни,  о человеке, о его 
смертности и бессмертии, о борьбе доброго 
и злого  начала  в истории  и  нравственном  
мире  человека.  Только  так  можно   понять   
его собственную оценку этого 
произведения: «Умирая,  он  говорил,  –  
вспоминала Елена Сергеевна. – Может 
быть, это и  правильно…  Что  я  смог  бы  
написать
после «Мастера»?..».
         Попробуем же глубже проникнуть в  
странный,  волшебно-реальный  мир
булгаковской Москвы.



 Свое видение системы Булгаков раскрывает нам 
буквально  первыми  же строками  романа.  
Название  первой  главы  («Никогда  не  
разговаривайте  с неизвестными») выражает 
«житейскую мудрость» обывателя эпохи  
шпиономании  и разоблачения «врагов народа». 
Подобные афоризмы, разбросанные  в  тексте,  –
маски автора, делающие его как бы 
представителем той самой «толпы»,  которую он 
изображает.
         Разоблачение мнимых «врагов народа» 
приобрело в 30-е годы  характер массовой 
кампании и даже психоза, вот почему поэт 
Бездомный дежурного  врача обзывает 
«вредителем», поэта Рюхина объявляет 
«типичным кулаком»,  а  сатану принимает за 
«шпиона».     Сказать,  что  отношения  Булгакова  
с   Советской   властью   были прохладными 
значит не сказать ничего. Не будет 
преувеличением отметить,  что в период создания 
«Мастера и Маргариты» на Булгакова шла травля  
со  стороны государственных органов цензуры.



Замысел книги
1928-1929 год –начало 
работы над романом.

Первая публикация глав под 
названием  «Мания 
Фурибунда».

Судьба черновиков романа :
   1929  – первая редакция 
      18 марта 1930 года –
      рукопись сожжена 
автором
      1932 – возвращение к 
роману
      1938 – книга написана , 
авторские правки писатель 
делает до последних дней 
жизни
                                                            
 



Когда и где живут герои романа? 

         (Время и пространство в романе)

 Троемирие  - основная концепция булгаковского 
романа.

Три мира   в романе  - три времени в романе
•Библейский мир – «Иершалаимские главы»

•Современный мир  - «Московские главы»

•Вечный потусторонний мир 

              Три мира «Мастера и Маргарита» имеют не 
только параллельные структуры персонажей, но и 
целый ряд параллельных эпизодов и описаний



 
Иешуа Га-Ноцри - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", восходящий к Иисусу Христу из 
Евангелий. 
 
Имя "Иешуа Га-Ноцри" Булгаков встретил в пьесе 
Сергея Чевкина "Иешуа Ганоцри. 
Беспристрастное открытие истины" (1922), а 
затем проверил его по трудам историков. В 
булгаковском архиве сохранились выписки из 
книги немецкого философа Артура Древса 
(1865-1935) "Миф о Христе", переведенной на 
русский в 1924 г., где утверждалось, что по-
древнееврейски слово "нацар", или "нацер", 
означает "отрасль " или "ветвь", а "Иешуа" или 
"Иошуа" - "помощь Ягве" или "помощь божию". 
Правда, в другой своей работе, "Отрицание 
историчности Иисуса в прошлом и настоящем", 
появившейся на русском в 1930 г. Древе отдавал 
предпочтение иной этимологии слова "нацер" 
(еще один вариант - "ноцер") - "страж", "пастух", 
присоединяясь к мнению британского историка 
библии Уильяма Смита о том, что еще до нашей 
эры среди евреев существовала секта назарян, 
почитавших культового бога Иисуса (, Иешуа) "га-
ноцри", т.е. "Иисуса-хранителя".

Внешнее неблагообразие Иешуа Га-
Ноцри контрастирует с красотой его 
души и чистотой его идеи о торжестве 
правды и добрых людей (а злых 
людей, по его убеждению, нет на 
свете), подобно тому как, по словам 
христианского теолога II-III вв. 
Климента Александрийского, духовная 
красота Христа противостоит его 
ординарной внешности.



Иуда из Кириафа - персонаж романа "Мастер и Маргарита", 
восходящий к Иуде Искариоту Евангелий, предавшему за 
тридцать сребреников Иисуса Христа. 
 
Булгаков превратил Иуду Искариота в Иуду из Кириафа, следуя 
принципу транскрипции евангельских имен, примененному в 
пьесе Сергея Чевкина "Иешуа Ганоцри. Беспристрастное 
открытие истины" (1922). У Чевкина был Иуда, сын Симона из 
Кериофа, а Булгаков сделал своего героя Иудой из Кириафа. В 
архиве писателя сохранилась выписка этого имени из книги 
английского историка епископа Фредерика В. Фаррара "Жизнь 
Иисуса Христа" (1873). 
 
Чевкин дал весьма нетрадиционную трактовку поведения Иуды, 
во многом предвосхитив последующее развитие этого образа в 
литературе и искусстве XX в., в частности, в известной рок-
опере "Иисус Христос (1969) . Автор "Иешуа Ганоцри" 
подчеркивал: «История учит», что если из какой-либо 
заговорщицкой организации один из членов ее уходит на 
сторону врагов или просто покидает организацию, то здесь 
всегда или уязвленное самолюбие, или разочарование в идеях, 
целях организации или личности вожака, или древняя борьба за 
самку, или все это вместе в различных комбинациях. Иногда, 
правда, примешивается, и корыстолюбие, но не как причина, а 
следствие". 

Когда Афраний докладывает 
Пилату об убийстве И. из К., то 
отмечает, что "убит он с 
чрезвычайным искусством". На 
вопрос прокуратора: " - Так что 
он, конечно, не встанет?", 
начальник тайной стражи 
философски отвечает: " - Нет, 
прокуратор, он встанет... когда 
труба Мессии, которого они 
здесь ожидают, прозвучит над 
ним. Но ранее он не встанет!"



 
Левий Матвей - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", бывший сборщик податей, 
единственный ученик Иешуа Га-Ноцри. 
 
Л. М. восходит к евангелисту Матфею, 
которому традиция приписывает авторство 
"логий" - древнейших заметок о жизни Иисуса 
Христа, которые легли в основу трех 
Евангелий: Матфея, Луки и Марка, 
называемых синоптическими. 
 
Булгаков в романе как бы реконструирует 
процесс создания Л. М. этих "логий" - 
первичного искажения истории Иешуа Га-
Ноцри и Понтия Пилата, умноженного затем в 
канонических Евангелиях. Сам Иешуа 
подчеркивает, что Л. М. "неверно записывает 
за мной". 
 
По утверждению Га-Ноцри: "...Ходит, ходит 
один с козлиным пергаментом и неправильно 
пишет. Но я однажды заглянул в этот 
пергамент и ужаснулся. Решительно ничего 
из того, что там записано, я не говорил. Я его 
умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! 
Но он вырвал его у меня из рук и убежал". 
 

Рукопись Л. М., как и рукопись Мастера, не 
горит, но она несет не истинное, а 
извращенное знание. Это первичное 
искажение идей Иешуа Л. М. ведет к 
кровопролитию, о чем ученик Га-Ноцри 
предупреждает Понтия Пилата, говоря, что 
"крови еще будет



Понтий Пилат - римский прокуратор (наместник) Иудеи в конце 
20-х - начале 30-х гг. н. э., при котором был казнен Иисус 
Христос. Понтий Пилат - один из главных героев романа "Мастер 
и Маргарита". 
 
На первый взгляд, Понтий Пилат у Булгакова - человек без 
биографии, но на самом деле вся она в скрытом виде 
присутствует в тексте. Ключом здесь является упоминание битвы 
при Идиставизо, где будущий прокуратор Иудеи командовал 
кавалерийской турмой и спас от гибели окруженного германцами 
великана Марка Крысобоя. - это долина при р. Везер в 
Германии, где в 16 г. римский полководец Германик (15 д, 
племянник императора Тиберия н. э. - 37 н. э.), разбил войско 
Арминия (Германа) (18 или 16 до н. э. - 19 или 21 н. э.), 
предводителя германского племени херусков. 
Слово же "турма" помогает определить этническое 
происхождение Понтия Пилата Из статьи в Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Эфрона писатель знал, что турма - это 
подразделение эскадрона (алы) римской кавалерии, причем 
сама кавалерия в императорский период набиралась 
исключительно из неримлян. Ала носила название народности, 
из которой она формировалась. В статье Брокгауза и Эфрона 
приводился пример алы германского племени батавов. Римские 
кавалеристы рекрутировались из той местности, вблизи которой 
происходили боевые действия или квартировали войска. 

П. П. как служивший в кавалерии, без 
сомнения, римлянином по рождению 
не был, а, скорее всего, происходил 
из германцев. Значительная часть 
тех же хеврусков не признала власти 
Арминия и сражалась против него 
вместе с римлянами. Сам Арминий, 
как отмечалось в Брокгаузе и 
Эфроне, "в молодости служил в 
римских легионах, участвовал в 
походах против возмутившихся 
паннонцев и получил звание 
римского всадника". Понтий Пилат у 
Булгакова неслучайно пожалован тем 

же званием.



 Маргарита -персонаж романа "Мастер и Маргарита", 
возлюбленная Мастера. 
 
Главным прототипом Маргариты послужила третья жена 
писателя Е. С. Булгакова. 
В литературном плане Маргарита восходит к Маргарите 
"Фауста" (1808-1832) Иоганна Вольфганга Гёте (1749-1832). 
Некоторые детали образа Маргариты можно также найти в 
романе Эмилия Миндлина (1900-1980) "Возвращение 
доктора Фауста" (1923) (см.: Мастер). Например, золотая 
подкова, которую дарит Маргарите Воланд, очевидно, 
связана, с названием трактира "Золотая подкова" в этом 
произведении (здесь Фауст впервые встречает Маргариту).
С образом Маргариты в романе связан мотив милосердия. 
Она просит после Великого бала у Сатаны за несчастную 
Фриду. Булгаков подчеркивает также связь М. с 
французскими королевами, носившими имя Маргарита. В 
подготовительных материалах к последней редакции 
"Мастера и Маргариты" сохранились выписки из статей 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, 
посвященных Маргарите Наваррской (1492-1549) и 
Маргарите Валуа (1553-1615).
 

Мотив милосердия и любви в образе 
Маргариты решен иначе, чем в гетевской 
поэме, где перед силой любви "сдалась 
природа сатаны... он не снес ее укола. 
Милосердие побороло", и Фауст был 
отпущен в свет. У Булгакова милосердие к 
Фриде проявляет Маргарита, а не сам 
Воланд. Любовь никак не влияет на природу 
сатаны, ибо на самом деле судьба 
гениального Мастера предопределена 
Воландом заранее. Замысел сатаны 
совпадает с тем, чем просит наградить 
Мастера Иешуа, и Маргарита здесь - часть 
этой награды



 
Мастер - во многом автобиографический герой. Его возраст 
в момент действия романа ("человек примерно лет тридцати 
восьми" предстает в лечебнице перед Иваном Бездомным) - 
это в точности возраст Булгакова в мае 1929 г. (38 лет ему 
исполнилось 15-го числа, через 10 дней после того, как 
Мастер и его возлюбленная покинули Москву). 
 
Газетная кампания против Мастера и его романа о Понтии 
Пилате напоминает газетную кампанию против Булгакова в 
связи с повестью "Роковые яйца", пьесами "Дни Турбиных", 
"Бег", "Зойкина квартира", "Багровый остров" и романом 
"Белая гвардия". В булгаковском архиве сохранились 
выписки из газеты "Рабочая Москва" от 15 ноября 1928 г., где 
под заголовком "Ударим по булгаковщине!" излагались 
выступления в Московском комитете партии на собрании 
коммунистов, работающих в сфере искусства, состоявшемся 
13 ноября
Вместе с тем, у Мастера много и других, самых 
неожиданных прототипов. Его портрет: "бритый, 
темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и 
со свешивающимся на лоб клоком волос", выдает 
несомненное сходство с Николаем Васильевичем Гоголем 
(1809-1852). 

Точно так же и М. равнодушен к 
радостям семейной жизни. Он не 
помнит имени своей жены, не стремится 
иметь детей, а когда состоял в браке и 
работал историком в музее, то, по 
собственному признанию, жил "одиноко, 
не имея родных и почти не имея 
знакомых в Москве" (в последних словах 
- скрытый намек на то, что М. родился 
не в Москве, как и сам Булгаков, 
уроженец Киева).



Михаил Александрович Берлиоз - персонаж романа 
"Мастер и Маргарита", председатель МАССОЛИТа. 
Некоторыми чертами портрета М. А. Б. напоминает 
известного поэта, автора антирелигиозных стихов, в том 
числе "Евангелия от Демьяна", Демьяна Бедного (Ефима 
Алексеевича Придворова) (1883-1945). Как и Бедный, М. 
А. Б. "был маленького роста, упитан, лыс, свою 
приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо 
выбритом лице его помещались сверхъестественных 
размеров очки в черной роговой оправе". К портрету 
автора "Евангелия от Демьяна" здесь добавлены роговые 
очки, а традиционная для Бедного шляпа пирожком из 
зимней по сезону превращена в летнюю (хотя летние 
головные уборы обычно так не называют).У Булгакова же гибель М. А. Б. 

и пропажа его головы, вновь 
появляющейся и оживающей 
только на Великом балу у 
сатаны, представлена как 
результат деятельности 
потусторонних сил. Ее 
превращение в чашу-череп, из 
которой пьют кровь, ставшую 
вином, происходит в точном 
соответствии с законами 
шабаша.



Иван Бездомный (он же - Иван Николаевич Понырев) 
- персонаж романа "Мастер и Маргарита", поэт, 
становящийся в эпилоге профессором Института 
истории и философии. 
Одним из прототипов И. Б. был поэт Александр Ильич 
Безыменский (1898-1973), чей псевдоним, ставший 
фамилией, спародирован в псевдониме Бездомный. В 
редакции "Мастера и Маргариты" 1929 г. упоминался 
памятник "знаменитому поэту Александру Ивановичу 
Житомирскому, отравившемуся в 1933-м году 
осетриной", причем памятник располагался напротив 
Дома Грибоедова. Учитывая, что Безыменский был 
родом из Житомира, намек здесь был еще 
прозрачнее, чем в окончательном тексте, где 
комсомольский поэт остался связан лишь с образом И. 
Б. 
Безыменский выступал с резкими нападками на "Дни 
Турбиных", а его пьеса "Выстрел" (1929) пародировала 
это булгаковское произведение. "Выстрел" был 
высмеян в эпиграмме Владимира Маяковского 
(1893-1930), написанной в декабре 1929 г. или январе 
1930 г., где о Безыменском было сказано достаточно 
резко: "Уберите от меня этого бородатого 
комсомольца!.." Ссора Безыменского и Маяковского 
спародирована в ссоре И. Б. с поэтом Александром 
Рюхиным (его прототипом послужил Маяковский).

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



Жорж Бенгальский - персонаж романа "Мастер и Маргарита", 
конферансье Театра Варьете. 
 
Фамилия Бенгальский - распространенный сценический 
псевдоним. Не исключено, что Булгаков ориентировался на 
одного из эпизодических персонажей романа Федора 
Сологуба (Тетерникова) (1863-1927) "Мелкий бес" (1905) - 
драматического артиста Бенгальского. 
 
Непосредственным прототипом Ж. Б. послужил один из 
конферансье, выступавших в Московском мюзик-холле (с 
которого списан во многом Театр Варьете) Георгий (или Жорж) 
Раздольский. 
 
Однако у Ж. Б. был и другой прототип, очень хорошо 
известный Булгакову. Это - один из двух руководителей МХАТа 
Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943), в 
"Театральном романе" запечатленный в образе одного из двух 
директоров Независимого Театра - Аристархе Платоновиче, 
который почти безвылазно находился за границей. Булгаков 
Немировича-Данченко не любил и не скрывал этого, в 
частности, в письмах к третьей своей жене Е. С. Булгаковой, 
чья сестра Ольга Сергеевна Бокшанская (1891-1948) была 
секретарем Владимира Ивановича.

Жоржу Бенгальскому Бегемот, "дико 
взвыв, в два поворота сорвал... 
голову с полной шеи", а потом, когда 
голова вернулась на место, все 
следы крови чудесным образом 

исчезли.



Александр Рюхин - персонаж романа "Мастер и Маргарита", 
поэт, член МАССОЛИТа. Прототипом А. Р. послужил поэт 
Владимир Маяковский (1893 - 1930). С ним Булгаков 
нередко играл в бильярд. Об этом сохранились 
воспоминания друга Булгакова, драматурга С. А. 
Ермолинского (1900 - 1984): "Если в бильярдной находился 
в это время Маяковский и Булгаков направлялся туда, за 
ними устремлялись любопытные. Ещё бы - Булгаков и 
Маяковский! Того гляди разразится скандал.
  Играли сосредоточенно и деловито, каждый старался 
блеснуть ударом. Маяковский, насколько помню, играл 
лучше. В "Мастере и Маргарите" ссора А. Р. с Иваном 
Бездомным пародирует действительные взаимоотношения 
Маяковского с поэтом Александром Безыменским, 
послужившим одним из прототипов Бездомного. 
Уничижительный отзыв о Безыменском есть в 
стихотворении Маяковского "Юбилейное" (1927): "Ну, а что 
вот Безыменский?!// Так…// Ничего…// морковный кофе". В 
эпиграмме 1930 г. характеристика Безыменского была не 
менее резкой: "Уберите от меня// этого// бородатого 
комсомольца!" В варианте 1929-1930 гг. Булгаков 
иронически давал понять, что Рюхин именно "левый поэт", 
как и Маяковский: "Иванушка шел плача и пытался укусить 
за руку то правого Пантелея, то левого поэта Рюхина..."



Никанор Иванович Босой - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", председатель жилищного товарищества дома 
302-бис по Садовой, где расположена Нехорошая 
квартира. 
В ранней редакции романа Н. И. Б. звался Никодимом 
Григорьевичем Поротым, заставляя вспомнить автора 
апокрифического Никодимова Евангелия, особенно 
подробно излагавшего историю Понтия Пилата. 
Н. И. Б. завершает длинный ряд управдомов-мошенников 
в булгаковском творчестве, начатый "барашковым 
председателем" в "Воспоминании...", Швондером в 
"Собачьем сердце" и Аллилуйей-Портупеей в "Зойкиной 
квартире" и продолженный Буншей-Корецким в 
"Блаженстве" и "Иване Васильевиче". 
Председатель жилтоварищества дома 302-бис достаточно 
далеко ушел от своего прототипа - управляющего домом 
№50 по Б. Садовой караима К. Сакизчи (в рассказе "№13. 
- Дом Эльпит-Рабкоммуна" он выведен под именем 
Христи), превратившись в русского, а после проделок 
Воланда уверовавшего в христианского Бога: " - Бог 
истинный, бог всемогущий, - заговорил Никанор Иванович, 
- все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не 
держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь 
меня наказует за скверну мою, - с чувством продолжал 
Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, 
то крестясь, - брал! Брал, но брал нашими, советскими! 
Прописывал за деньги, не спорю, бывало...

В "Мастере и Маргарите" также 
подчеркивается, что председатель 
жилтоварищества - "тучный", 
"толстяк с багровой физиономией" 
(багровым лицо у Н. И. Б. стало от 
потрясения, вызванного 
долларами, обнаруженными в 

вентиляции, и арестом). 



Воланд ~ - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", возглавляющий мир потусторонних 
сил. Воланд - это дьявол, сатана, "князь тьмы", "дух 
зла и повелитель теней" (все эти определения 
встречаются в тексте романа). 
Воланд во многом ориентирован на Мефистофеля 
"Фауста" (1808-1832) Иоганна Вольфганга Гёте 
(1749-1832), в том числе и на оперного, из оперы 
Шарля Гуно (1818-1893) "Фауст" (1859). 
Само имя Воланд взято из поэмы Гёте, где оно 
упоминается лишь однажды и в русских переводах 
обычно опускается. Так называет себя 
Мефистофель в сцене Вальпургиевой ночи, требуя 
от нечисти дать дорогу: "Дворянин Воланд идет!". В 
прозаическом переводе А. Соколовского (1902), с 
текстом которого Булгаков был знаком, это место 
дается так: 
"Meфистофель. Вон куда тебя унесло! Вижу, что 
мне надо пустить в дело мои хозяйские права. Эй, 
вы! Место! Идет господин Воланд!"



Азазелло - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", член свиты Воланда, "демон 
безводной пустыни, демон-убийца". 
Имя Азазелло образовано Булгаковым от 
ветхозаветного имени Азазел (или Азазель). Так 
зовут отрицательного культурного героя 
ветхозаветного апокрифа - книги Еноха, падшего 
ангела, который научил людей изготовлять 
оружие и украшения. Благодаря Азазелу 
женщины освоили "блудливое искусство" 
раскрашивать лицо. Поэтому именно Азазелло 
передает Маргарите крем, волшебным образом 
меняющий ее внешность. 
В книге И. Я. Порфирьева "Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях" 
(1872), известной, скорее всего, автору "Мастера и 
Маргариты", отмечалось, в частности, что Азазел 
"научил людей делать мечи, шпаги, ножи, щиты, 
брони, зеркала, браслеты и разные украшения; 
научил расписывать брови, употреблять 
драгоценные камни и всякого рода украшения, 
так что земля развратилась". 

Булгакова привлекло сочетание 
в одном персонаже способности 
к обольщению и убийству. 
Именно за коварного 
обольстителя принимает 
Азазелло Маргарита во время 
их первой встречи в 

Александровском саду. 



Абадонна - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", демон войны. 
Своим именем он, очевидно, обязан 
повести писателя и историка Н. А. 
Полевого (1896-1946) "Абадонна" и 
особенно стихотворению поэта Василия 
Жуковского (1783-1852) "Аббадона" (1815), 
представляющему собой вольный 
перевод эпилога поэмы немецкого 
романтика Фридриха Готлиба Клопштока 
(1724-1803) "Мессиада" (1751-1773). 
Герой стихотворения Жуковского - 
ветхозаветный падший ангел, 
возглавивший восстание ангелов против 
Бога и в наказание сброшенный на землю. 
Аббадона, обреченный на бессмертие, 
напрасно ищет гибели: "Вдруг налетела на 
солнце заблудшая в бездне планета; час 
ей настал разрушенья... она уж дымилась 
и рдела... К ней полетел Аббадона, 
разрушиться вкупе надеясь... Дымом она 
разлетелась, но, ах!.. не погиб Аббадона!" 

В "Мастере и Маргарите" разлетевшаяся дымом 
планета превратилась в хрустальный глобус 
Воланда, где гибнут люди и дымятся поражаемые 
бомбами и снарядами дома, а Аббадона 
беспристрастно наблюдает, чтобы страдания для 
обеих воюющих сторон были одинаковыми. Здесь 
сказалась антивоенная позиция Булгакова, 
выраженная еще в рассказе "Необыкновенные 
приключения доктора" (1922) и основанная на его 
опыте военного врача первой мировой и 
гражданской войн. 



Бегемот - персонаж романа "Мастер и Маргарита", кот-
оборотень и любимый шут Воланда. 
Имя Бегемот взято из апокрифической ветхозаветной книги 
Еноха. В исследовании И. Я. Порфирьева "Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях" (1872), по всей 
вероятности, знакомом Булгакову, упоминалось морское 
чудовище Бегемот, вместе с женским - Левиафаном - 
обитающее в невидимой пустыне "на востоке от сада, где 
жили избранные и праведные". 
Сведения о Бегемоте автор "Мастера и Маргариты" 
почерпнул также из книги М. А. Орлова "История сношений 
человека с дьяволом" (1904), выписки из которой 
сохранились в булгаковском архиве. Этот бес изображался в 
виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. 
Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший 
живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у 
бегемота, напоминали о носимом им имени". 
По свидетельству второй жены писателя Л. Е. Белозерской, 
реальным прототипом Бегемота послужил их домашний кот 
Флюшка - огромное серое животное. Булгаков только сделал 
Бегемота черным, так как именно черные коты по традиции 
считаются связанными с нечистой силой. В финале Бегемот, 
как и другие члены свиты Воланда, исчезает перед восходом 
солнца в горном провале в пустынной местности перед 
садом, где, в полном соответствии с рассказом книги Еноха, 
уготован вечный приют "праведным и избранным" - Мастеру 
и Маргарите.

У Булгакова Бегемот стал громадных 
размеров котом-оборотнем, а в ранней 
редакции Бегемот имел сходство со слоном: 
"На зов из черной пасти камина вылез 
черный кот на толстых, словно дутых лапах..." 
Булгаков учел также, что у слоноподобного 
демона Бегемота были руки "человеческого 
фасона", поэтому его Бегемот, даже 
оставаясь котом, очень ловко протягивает 
кондукторше монетку, чтобы взять билет. 



Гелла - персонаж романа "Мастер и Маргарита". 
 является членом свиты Воланда, женщиной-
вампиром. 
Имя "Гелла" Булгаков почерпнул из статьи 
"Чародейство" Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Эфрона, где отмечалось, что на 
Лесбосе этим именем называли безвременно 
погибших девушек, после смерти ставших 
вампирами. 
Но не исключено, что Булгаков сознательно убрал 
Г. из сцены последнего полета как самого 
младшего члена свиты, исполняющего только 
вспомогательные функции и в Театре Варьете, и в 
Нехорошей квартире, и на Великом балу у сатаны. 
Вампиры - это традиционно низший разряд 
нечистой силы. К тому же Г. не в кого было бы 
превращаться в последнем полете, она ведь, как и 
Варенуха, обратившись в вампира (ожившего 
мертвеца), сохранила свой первоначальный облик. 
Когда ночь "разоблачала все обманы", Г. могла 
только снова стать мертвой девушкой. 



Фрида - персонаж романа "Мастер и Маргарита", 
участница Великого бала у сатаны. 
В булгаковском архиве сохранилась выписка из книги 
известного швейцарского психиатра и общественного 
деятеля, одного из основоположников сексологии 
Августа (Огюста) Фореля (1848-1931) "Половой вопрос" 
(1908)
В том же самом дополнении Форель кратко изложил 
историю 19-летней работницы из Силезии Кониецко, 
которая при аналогичных обстоятельствах 25 февраля 
1908 г. родила ребенка, "причем она удушила 
младенца, засунув ему в рот и нос скомканный платок". 
Суд учел смягчающие вину обстоятельства и 
приговорил Кониецко к двум годам тюрьмы, что дало 
Форелю повод для негодующего восклицания: "Как 
милостиво! Этот верх милосердия звучит злою 
иронией", поскольку, как справедливо полагал 
швейцарский ученый, "чаще действительным убийцей 
является не мать, фактически убившая ребенка, но 
низкий отец, покинувший беременную или не 
пожелавший признать ребенка"

Фрида просит Маргариту, чтобы та 
замолвила за нее слово перед князем 
тьмы и прекратила ее пытку: вот уже 
тридцать лет Ф. кладут ночью на стол 
платок, которым она удавила своего 
младенца. 



Коровьев-Фагот - персонаж романа "Мастер и 
Маргарита", старший из подчиненных Воланду 
демонов, черт и рыцарь, представляющийся 
москвичам переводчиком при профессоре-
иностранце и бывшим регентом церковного хора. 

Фамилия Коровьев сконструирована по образцу 
фамилии персонажа повести Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875) "Упырь" 
(1841) статского советника Теляева, который 
оказывается рыцарем Амвросием и вампиром. 
Интересно, что Амвросием зовут одного из 
посетителей ресторана Дома Грибоедова, 
расхваливающего достоинства его кухни в самом 
начале романа. В финале же визит в этот 
ресторан Бегемота и Коровьева-Фагота 
заканчивается пожаром и гибелью Дома 
Грибоедова, а в заключительной сцене 
последнего полета Коровьева-Фагота, как и 
Теляев у А. К. Толстого, превращается в рыцаря.



« Тайна творчества есть 
тайна свободы.
Так же бездонна и 
необъяснима тайна 
творчества.» (Н. Бердяев)

«За мной, мой  читатель!..»
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