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История отечественного радио сложна и разнообразна. Многие советские и российские
ученые посвятили свои труды этой сфере СМИ. Исследователи в основном делали упор на
отечественное радио в целом, мало внимания уделяя радиотеатру. Однако радиоспектакли
играли большую роль не только в становлении радио, но и в процессе просвещения народа.
Первым режиссерам с нуля приходилось открывать законы жанра и находить наилучшие
способы звучания спектаклей.

Огромный вклад в развитие радиодраммы внёс театральный режиссёр Всеволод Эми-
льевич Мейерхольд. Он занимался адаптацией театральных постановок для трансляции
на радио. Его «пробой пера» стала пьеса «Дама с камелиями». Благодаря работе над
ней, режиссер выявил, что ритмичность и музыкальность речи героев являются приемом
воздействия на радиослушателей.

Вторым радиоспектаклем, записанным В.Э. Мейерхольдом, был «Каменный гость» по
одноименной пьесе А.С. Пушкина. Здесь режиссер впервые разрабатывает ритмическую
партитуру пьесы, где условными знаками отмечает ударения, паузы, повышения и пони-
жения интонации. Для адаптации актеров в студии Мейерхольд создает мизансцены и
заставляет героев двигаться.

В ходе работы на радиоспектаклем «Русалка» находкой режиссера стал «звук в со-
стоянии одного только из персонажей»[9]. В сцене, где Наташа беседует с отцом, весь
диалог ведется на фоне топота копыт, который слышат только героиня и слушатель. Во
время свадьбы Князь слышит горестные стоны Наташи, которые заставляют его искать
девушку. Этот звуковой прием стал каноническим в радиодраматургии.

Исследование показало, что Всеволод Эмильевич Мейерхольд определил многие прин-
ципы радиорежиссуры. Он впервые утвердил мысль, что именно ритм является наиболее
выразительной составляющей голосовой характеристики персонажа. В работе с первоис-
точниками режиссер утвердил важность сочетания одновременно двух или более само-
стоятельных мелодических голосов, интонационно-смысловых акцентов - с их помощью
усиливается психологическая глубина образов. Не менее важно было создать непрерыв-
ность действия - в постановках Мейерхольда одна драматическая ситуация переходила в
другую без разрыва эмоциональных связей.

Благодаря выработанным принципам режиссер добился того, что каждый спектакль
был точно и детально проработан и полностью погружал слушателей в атмосферу проис-
ходящего действия.
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