
Мир музыки Всеволода Мейерхольда огромен и по объему может 
соперничать с миром музыки музыканта.

Мир музыки Мейерхольда — это оперные спектакли, которые он 
поставил: 

в Мариинском театре — «Тристан и Изольда» (1909), «Борис Годунов» 
(1911), «Орфей и Эвридика» Глюка (1911), «Электра» (1913), «Каменный 

гость» (1917). В МАЛЕГОТе — «Пиковую даму» (1935).
Это его занятия музыкой: «С детства учился играть на рояле, а потом 
долгие годы на скрипке. Первоначально должен был посвятить себя 

музыке, потом оставил ее и пошел в театр. Свое музыкальное 
воспитание я считаю основой своей режиссерской работы».

Это музыкальные спектакли и драматические спектакли с музыкой 
Шопена, Листа, Лядова, Глазунова, Шостаковича, Асафьева, Шебалина, 

М. Кузмина.
Это произведения композиторов-классиков и современников, это 
произведения, которые слышал Мейерхольд в детстве, в юности, в 

течение всей жизни.
Это его многочисленные высказывания о музыке, которая была для 
него неотделима от театра. Часто — первична. Работая в театре, он 

мыслил языком и категориями музыкального искусства.

Наследие Всеволода 
Мейерхольда 

неисчерпаемо. 
Творческий мир великого 
режиссера-реформатора 
вмещает в себя не только 
театр, но и литературу, 
и кино, и, разумеется, 
музыку, которую он 

прекрасно знал, глубоко 
понимал и любил.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд

(К 150-летию со дня рождения)



«Музыка — самое совершенное искусство. Слушая 
симфонию, не забывайте о театре. Смена контрастов, 

ритмов и темпа, сочетание основной темы с побочными 
— все это также необходимо в театре, как и в музыке. 

Композиционное решение музыкальных произведений 
часто может помочь вам найти какие-то 

композиционные принципы разрешения спектакля.»

«Музыка, живопись и театр неразрывно связаны между 
собой, Законы музыки и законы живописи переходят в 

театр через воображение режиссера».

Мейерхольд о музыке

«Что такое музыка? Горсть нот, брошенная 
гениальной рукой мастера на пять линеек, на пять 

самых обыкновенных черточек, может привести 
в движение лавины воображений и чувств».

«Каждый из режиссеров должен быть не просто 
режиссером. А режиссером-мыслителем, 

режиссером-поэтом, режиссером-музыкантом, <…> 
в том смысле, что он проникнется формулой, которая 

на сегодняшней день не потеряла значения, 
формулой Верлена: “De la musique avant toute chose” 

(музыка превыше всего)».

«Функция режиссера совершенно аналогична функции композитора. 
Если я прихожу на сцену с заранее точно составленным планом, я могу 

инструментовать партитуру только вместе с актером, с живым инструментом 
моего произведения. Страницы моих режиссерских записей выглядят 

как ноты, а пометками служат музыкальные знаки.»

«С актером, который любит музыку, мне вдесятеро легче работать. 
Надо приучать к музыке актеров в школе. Все актеры бывают рады музыке “для 

настроения”, но далеко не все еще понимают, что музыка — это лучший 
организатор времени в спектакле <…> Она может и вовсе не звучать, 

но должна чувствоваться. Я мечтаю о спектакле, срепетированном под музыку, 
но сыгранным уже без музыки. Без нее — и с нею, ибо спектакль, его ритмы будут 

организованы по ее законам, и каждый исполнитель будет нести ее в себе».



Фортепианная музыка, общение с пианистами — все это занимало 
в жизни и творчестве Мейерхольда значительное место, начиная 
с детства. Он боготворил Скрябина, а некоторые свои спектакли 

посвящал пианистам-современникам: «Горе уму» — Льву Оборину, 
«Пиковую даму» — Владимиру Софроницкому. Рояль был 

«героем» спектаклей «Учитель Бубус», где звучали 46 произведений 
Шопена и Листа, и «Горе уму», в котором использована музыка 

Шуберта…  «Когда Чацкий приходит в дом Фамусова, то его 
обязательно тянет к фортепиано», — писал Мейерхольд 

Б. Асафьеву. На музыку Дебюсси режиссер поставил пантомиму 
«Влюбленные».

Шостакович, Мейерхольд, Маяковский, Родченко. 1929 г.

(Ноты и книги из фондов НМБТ)



С Прокофьевым и Шостаковичем Мейерхольда 
связывала личная дружба и многие годы творческого 

сотрудничества. Шостаковичу он предложил написать 
музыку к комедии Маяковского «Клоп», и эта постановка 

стала одним из самых значимых достижений театра 
Мейерхольда, маститого режиссера и молодого 

композитора. Мейерхольд признавался Шостаковичу, 
что хотел бы поставить оперу «Леди Макбет Мценского

уезда».

Творческие связи с Прокофьевым сложились еще до 
революции. В 1917 г. Мейерхольд взялся за постановку 

его оперы «Игрок» (замысел не был осуществлен). А 
несколько позже рекомендовал композитору сюжет 

оперы «Любовь к трем апельсинам». В 100-летию смерти 
А.С. Пушкина 1930-е годы Мейерхольд готовил спектакль 

«Борис Годунов» с музыкой Прокофьева, но помешала 
развернувшаяся кампания резкой критики режиссера, в 

результате которой театр Мейерхольда был закрыт.

Последним замыслом режиссера была постановка оперы 
Прокофьева «Семен Котко» на сцене театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко. Но этот 
спектакль поставить он уже не успел. В июне 1939 года он 

был арестован, а 2 февраля 1940 года расстрелян.

(По материалам газеты «Музыкальное обозрение»
№ 3 (424) 2018)


