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Реферат. В статье исследуются особенности по-
становки спектакля Китайского театра рабочей 
молодежи «Рычи, Китай!». Анализ данного спек-
такля предпринимается впервые и является акту-
альным, так как взаимодействие между Россией 
и Китаем выходит на новый уровень, а в условиях 
имеющегося исторического опыта культурного со-
трудничества можно создать качественную базу 
для эффективного развития российско-китайских 
отношений на современном этапе.
Целью исследования стало изучение и анализ осо-
бенностей уникального спектакля, поставленного 
в 1935 г. на сцене Китайского театра рабочей мо-
лодежи во Владивостоке — «Рычи, Китай!» по од-
ноименной пьесе С.М. Третьякова. Для достижения 
цели автор раскрывает содержание этой револю-
ционной по своему смыслу пьесы, пишет о ее первой 
постановке на сцене театра им. Вс. Мейерхольда, 
которая и привлекла внимание режиссеров других 
театральных коллективов к данной пьесе, анали-
зирует специфику репетиционного периода работы 
Китайского театра рабочей молодежи (ТРАМа) 
над спектаклем и раскрывает особенности само-
го спектакля. В работе применяется комплексный 
метод, который объединил источниковедческий 
анализ статей из периодических изданий и ком-

плексный анализ спектакля путем изложения поло-
жительных и отрицательных моментов премьерной 
постановки, о которых сообщали в своих статьях 
журналисты газеты «Красное знамя». Научная но-
визна исследования состоит в том, что в статье 
впервые указываются имена и фамилии актеров, 
сыгравших на сцене Китайского театра рабочей мо-
лодежи. В заключение проведенного исследования де-
лается вывод о несомненной важной роли, которую 
сыграл спектакль «Рычи, Китай!» в творческой де-
ятельности театра и складывающейся в 1930-е гг. 
социокультурной обстановке в Дальневосточном ре-
гионе. При этом автор отмечает, что, несмотря на 
закрытие китайского театра в 1938 г., на арест его 
директора и некоторых актеров, расстрел автора 
пьесы С.М. Третьякова и Вс. Мейерхольда, интерес 
к данному спектаклю в той форме, в которой он был 
показан в 1930-х гг., может появиться и сегодня.
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Р
еволюционные события 1917 года, 

произошедшие в России, способство-

вали росту революционного движения 

как в странах Запада, так и Востока. 

Именно Китай на Востоке стал местом 

массового антиимпериалистического 

движения в 1919 году. Естественно, что данные 

события привлекли внимание большевиков, кото-
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рые, провозглашая лозунг о мировой революции, 

хотели его воплощения в рамках отдельных стран. 

В результате на протяжении 1920-х гг. интерес 

к Китаю, к его внутренним проблемам, культуре 

возрастал. Газеты еженедельно освещали события, 

происходящие в стране. Художники, писатели пу-

бликовали свои новые работы, в центре внимания 

которых оказывались актуальные политические 

и экономические проблемы, переживаемые Кита-

ем в тот период.

ПЬЕСА С.М.֪ТРЕТЬЯКОВА 
«РЫЧИ, КИТАЙ!»

С
вое стихотворение «Прочь руки от Китая» 

В.В. Маяковский опубликовал в 1925 году. 

Под его влиянием С.М. Третьяков создал 

пьесу «Рычи, Китай!»1. Это была первая пьеса, ос-

нованная на реальных событиях, свидетелем кото-

рых был сам автор.

С.М. Третьяков в годы Гражданской войны ра-

ботал на Дальнем Востоке, публиковался в мест-

ных изданиях под псевдонимом Те Цзекэ [1, с. 143]. 

В 1920-е гг. он читал лекции в Пекинском универ-

ситете, именно в это время и произошли трагиче-

ские события, которые заставили журналиста на-

писать данное произведение. Так, в 1925 г. во время 

студенческой демонстрации английское командова-

ние дало распоряжение о расстреле участников. Это 

привело к кровопролитию и к продолжению мас-

совых протестов против империалистов. Позднее 

в своих письмах С.М. Третьяков писал: «Память за-

печатлела залитые кровью рабочих и студентов ули-

цы Пекина» [2, с. 32].

Эту боль и несправедливость в отноше-

нии китайского народа и попытался воплотить 

С.М. Третьяков в своем произведении «Рычи, 

Китай!». В основу сюжета были положены реаль-

ные события, происходящие в 1923 г. в городе 

Ваньсянь. Хотя в самой пьесе данный сюжет из-

ложен сообразно обобщенно-поэтическим прин-

ципам футуристической поэтики — не представ-

лен автором в конкретике. Первичное название 

пьесы — «События 9 звеньев» — подчеркивало 

ее документальную основу [3, с. 59]. Сюжет, по-

ложенный в основу пьесы, рассказывал читате-

лю об иностранном торговце, который пытался 

дешево купить китайские товары, однако кита-

ец-лодочник не согласился с предлагаемой це-

ной. Во время развязавшейся между ними ссоры 

1  Встречается два варианта написания названия — «Рычи 

Китай» и «Рычи, Китай!». Российская государственная библио-

тека использует второй вариант, который мы употребляем в тек-

сте. В библиографии мы приводим название так, как оно дано в 

оригинале.

иностранец случайно упал в воду и захлебнулся, 

китаец скрылся. Естественно, что командир ан-

глийского судна, на котором приехал погибший, 

под угрозой пушек потребовал от жителей город-

ка казни двух человек. Китайцы бросили жребий, 

в результате два невиновных человека были рас-

стреляны [4, с. 93].

Но не линия сюжета привлекает внимание 

к этой пьесе, а те образы, которые были заложе-

ны автором. Перед нами предстают обычные люди, 

трудящиеся — китайцы, которые живут и работа-

ют в своей стране. Американцы-империалисты — 

не «мрачные злодеи», как ранее их представляли 

в своих статьях журналисты начала 1920-х годов. 

Это такие же люди, но их переполняют чувства же-

стокости, корысти. Поступки, совершаемые ими, 

способны внушить лишь отвращение и ненависть, 

поскольку в цивилизованном мире кровная месть, 

а именно так можно оценить смерть двух человек 

взамен гибели торговца, является проявлением вар-

варских традиций, неуважения к закону и правам 

человека.

Поэтому после совершенной казни люди, кото-

рые были виноваты лишь в том, что они принадле-

жали к другой национальности, в едином порыве 

встают на борьбу с иноземным влиянием. «Китай 

рычит» от несправедливости и готов низложить 

гнет империалистов.

ПОСТАНОВКА ПЬЕСЫ
«РЫЧИ, КИТАЙ!» 
В֪ТЕАТРЕ ВС.֪МЕЙЕРХОЛЬДА

В
первые данная пьеса была поставлена 

в 1926 г. в театре Вс. Мейерхольда его уче-

ником В.Ф. Федоровым, который использо-

вал методы, применяемые в постановке «Бубус»2. 

Оценка данного спектакля в средствах массовой 

информации была восторженной. Журналисты 

писали, что «Рычи, Китай!» по-своему оказыва-

ет политическое, агитационное воздействие на 

зрителя и является высочайшей заслугой театра 

Вс. Мейерхольда. Спектакль «вскрывал те соци-

альные и политические силы, которые приведут 

в содрогание европейские органы власти» [5]. 

И действительно, в данной постановке режиссеру 

удалось использовать методы, присущие драма-

тургии Вс. Мейерхольда, — единение музыкаль-

ных и сценических приемов: «…музыкальных 

тем, паузы в музыке и без музыки, пантомима, 

художественные декорации (когда на сцене соору-

дили водоем, наполненный водой, чтобы реали-

2  Методы социомеханики, литомонтажа, основанные на 

определенном организованном сочетании слова, жеста и музыки.
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стично показать трагедию, разыгравшуюся на 

р. Янцзы) — все было единым целым». Кульми-

национным моментом стал последний акт спекта-

кля, когда режиссер, используя медленный темп 

в соединении со стонами страдания, издаваемыми 

актерами, их уникальной жестикуляцией, переда-

ет мучительную трагедию масс, встающих перед 

зрителем из небытия. Уникальной в спектакле 

была эпизодичная роль боя-китайчонка, которая 

позднее станет хрестоматийной, поскольку в ней 

актрисе театра М.И. Бабановой удалось соединить 

яркую выразительность и обостренный внутрен-

ним психологизмом образ [6].

Отдельная критика в адрес постановки все-

таки присутствовала. Например, в журнале «Жизнь 

искусства» в статье, посвященной анализу спекта-

кля «Рычи, Китай!», указывалось: «В первом же 

акте пьесы режиссер заставляет китайских груз-

чиков на протяжении 10—15 минут перетаскивать 

со сцены стотонные тюки с чаем, а затем волочить 

еще и огромный котел, и за это время действие пье-

сы не продвигается вперед, а зритель ждет, когда 

весь это груз перетащат и начнут первый акт. Кро-

ме того, спектакль очень перегружен этнографией, 

В.Ф. Федоров использовал очень много предметов 

китайского быта, демонстрируя их зрителю, опять 

же в ущерб темпу пьесы, которая должна захваты-

вать» [5].

Но, несмотря на неоднозначность оценок, пье-

са имела успех и в течение шести лет входила в ре-

пертуар театра. Вслед за театром Вс. Мейерхоль-

да ее представили в Америке, Австралии, Японии, 

Германии; на протяжении трех лет показали бо-

лее ста раз. Летом 1931 г. она успешно шла на сце-

не Токио. В 1929 г. «Рычи, Китай!» перевели на 

китайский язык, что позволило поставить ее на ки-

тайской сцене.

КИТАЙСКИЙ ТЕАТР
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

И
менно поэтому в 1935 г. спектакль «Рычи, 

Китай!» был показан коллективом един-

ственного существующего в СССР Китай-

ского театра рабочей молодежи г. Владивостока. 

Дальний Восток всегда был неким средоточием 

китайской культуры. Еще в период заселения рус-

скими Приморья и Приамурья китайцы являлись 

крупной диаспорой, проживающей на данной тер-

ритории ввиду регулярной торговли с местными 

жителями. В эпоху строительства первых городов 

китайцы сохранили свой численный состав, ор-

ганизовав китайские слободы, в которых суще-

ствовали китайские театры как места развлечений 

и отдыха китайских граждан. Китайские театры 

ставили пьесы классической китайской драматур-

гии и работали в ранее сложившихся в китайских 

театрах традициях [7, с. 126]. Как отмечает в своих 

работах Л.В. Преснякова, роль театра в жизненном 

укладе китайцев была очень велика, «театр был 

способом отрешиться от житейских забот, пожить 

по-иному» [8, с. 115].

С установлением советской власти, а позднее 

в условиях Гражданской войны китайские театры 

продолжали свою работу. К середине 1920-х гг. во 

Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Уссу-

рийске и на Сахалине существовали китайские те-

атральные труппы [9, с. 176]. После конфликта на 

Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) 

отношение к китайским гражданам стало нега-

тивным, начались конфликты между китайцами 

и русскими, многие китайцы покинули Дальний 

Восток, в этой связи часть китайских театров за-

крылась. К 1928 г. лишь в Хабаровске и Владиво-

стоке китайские актеры продолжали работать по 

старинке, на что и обратил внимание журналист 

ежедневной газеты Владивостокского окружного 

ВКП(б) «Красное знамя», заявив, что не следует 

закрывать китайский театр, его надо преобразо-

вать, добавить в репертуар новые пьесы на акту-

альную тематику, сделать театр близкий рабоче-

му классу [10, с. 3]. 

В результате в 1929 г. на состоявшемся Съезде 

работников искусств было принято решение о ре-

организации театрального дела в крае, в том чис-

ле это касалось и китайских трупп. Было решено 

сохранить и поставить под государственное руко-

водство китайский театр, существовавший во Вла-

дивостоке. В результате это было реализовано, Ки-

тайский театр в Хабаровске был закрыт и в регионе 

стал работать единственный коллектив, обслужи-

вающий китайское население Дальневосточного 

края [11].

Однако спустя несколько лет на базе существу-

ющего Китайского театра появился отдельный кол-

лектив под названием «Китайский ТРАМ». Отме-

тим, что развитие репертуара в данных коллективах 

в значительной степени обуславливалось специ-

фикой комплекса факторов, влияющих на форми-

рование социально-культурной среды, сформиро-

ванной на Дальнем Востоке. К тому же в это время 

театральное искусство развивалось не только как 

профессиональное, но и как самодеятельное [12, 

с. 123].

Театры рабочей молодежи (ТРАМы) были уни-

кальным явлением 1920—1930-х гг. и служили для 

пропаганды социалистических идей. Чаще всего их 

создателями становились обычные люди, не имею-

щие актерского образования, но их главной целью 

была работа над пьесами, которые бы показывали 

особенности той «революционной эпохи», во вре-
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мена которой они жили. ТРАМы выполняли роль 

синтетического театра, соединяя имеющиеся ста-

рые театральные традиции с самодеятельным ис-

кусством [13]. Поэтому неслучайно большинство 

ТРАМов были созданы при уже существующих кол-

лективах.

Во Владивостоке первый ТРАМ появился по 

инициативе Дальневосточного краевого комитета 

(Далькрайкома) ВЛКСМ. Несмотря на малочислен-

ность актерской труппы, коллектив показывал свои 

постановки в рабочих клубах Артёма, Владивосто-

ка, Спасска, Сучана (Партизанска). Успех коллекти-

ва способствовал реализации инициативы ТРАМа 

и пионерской организации по созданию в 1931 г. 

пионер-ТРАМа [9, с. 177].

В 1931 г. Далькрайком ВКП(б) предложил ор-

ганизовать во Владивостоке Китайский ТРАМ, по-

скольку существующий в городе китайский театр 

работал в своем традиционном стиле. Это, по мне-

нию членов Далькрайкома, не позволяло китай-

скому театральному искусству стать популярным 

в рабочей среде и, как следствие, его культурно-вос-

питательная роль была невысока.

В результате существующая в городе китайская 

совпартшкола из своего состава выдвинула груп-

пу рабочих энтузиастов, которые организовали са-

модеятельный коллектив, больше напоминающий 

агитбригаду. На протяжении нескольких лет он за-

нимался творческими поисками своего собственно-

го стиля: пытались ставить пьесы на русском языке, 

но они не нашли отклик в китайской среде; уходили 

на традиционные формы в постановках, что приве-

ло к конфликтам с Краевым китайским театром [14, 

с. 46]. В результате определенный стиль, соединен-

ный с китайской театральной традицией в пьесах 

собственного сочинения на актуальные темы, был 

найден. Писатель А.А. Фадеев, посетивший Вла-

дивосток в 1933—1934 гг., восторженно отозвался 

о данном коллективе, назвав его «революционным 

театром, которого нет и не может быть в гоминьда-

новском Китае» [15].

Вырабатывая собственные творческие тради-

ции, Китайский ТРАМ постоянно был в поиске 

новых пьес, которые бы отображали жизнь трудо-

вого народа и его революционную борьбу за свои 

неотъемлемые права. Именно этим объясняется 

выбор коллектива в 1935 г. пьесы «Рычи, Китай!» 

в качестве новой премьеры [16], поскольку дан-

ная пьеса позволяла показать зрителю актуаль-

ную для того времени проблему — острый соци-

альный конфликт между угнетаемыми народами 

и империалистами. Данный сюжет мог заинтере-

совать русских зрителей, проживающих в При-

морье, и стать агитационным спектаклем для ки-

тайского зрителя, ввиду отказа от традиционных 

форм, свойственных китайской классической дра-

матургии.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕМЬЕРНОГО ПОКАЗА 
СПЕКТАКЛЯ 
В КИТАЙСКОМ ТРАМЕ

Д
иректор Китайского ТРАМа П.З. Киричен-

ко в декабре 1934 г. был откомандирован 

в Москву для получения пьесы «Рычи, Ки-

тай!» в специальной переработке. В конце дека-

бря 1934 г. из Москвы для работы в Китайском 

ТРАМе приехал режиссер-драматург М. Хардин, 

в прошлом художественный руководитель Даль-

невосточного краевого театра рабочей молоде-

жи. Именно ему и было поручено подготовить 

новый спектакль объединенными силами китай-

ского театра и китайского ТРАМа. Уже в феврале 

был утвержден актерский состав, и труппа при-

ступила к репетиционной работе. Постановщик 

спектакля и главный режиссер театра М. Хардин 

сделал ставку на интернациональную доходчи-

вость действия. Для этого во время репетиций 

все участники будущего спектакля ставили и ра-

зыгрывали всевозможные этюды: без слов игра-

ли пьесу, вырабатывали мимику, точные рисунки 

при жестикуляции. Авторский текст спектакля 

остался нетронутым, конфликт как ключевой мо-

мент пьесы не просто сохранил свой накал, а был 

представлен ярче. В спектакле решено резче обо-

значить купца Тай-ли и уездного начальника, 

представителя местной власти Сен-джена, кото-

рые во время требования казни английскими во-

енными передают им ваньсяньских лодочников. 

Тем самым они олицетворяли союз китайского 

правительства с угнетателями китайского наро-

да. Кроме того, в спектакле было решено под-

черкнуть и роль кочегара, которого сыграл актер 

Шэн Вэйцин. По сюжету пьесы он стал предво-

дителем организованного пролетариата; данная 

роль в качественном исполнении китайского ак-

тера стала более яркой в соответствии с «духом» 

того времени [17].

Сам спектакль было решено поставить абсолют-

но реалистичным, это отобразилось в первую оче-

редь в оформлении мест действий: порт, канонер-

ка. Актеры не только были одеты в современные 

костюмы, они и играли в реалистичных тонах. От-

метим, что сам переход от привычных условностей 

пьесы с несколькими меняющимися сюжетами, из-

веданными положениями, характер которых, со-

гласно канонам традиционного китайского театра, 

был определен сотнями лет, к современному реа-

листичному спектаклю требовал большой смело-

сти и художественной убежденности со стороны ре-

жиссуры. Пойти на данный эксперимент М. Хардин 

не побоялся.
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Художественным оформлением спектакля за-

нимался художник театра им. М. Горького (Вла-

дивосток) И.В. Мячин. С целью избегания ру-

сификации спектакля он изучал постановочные 

принципы старого китайского театра. Музыка 

к пьесе была заказана заведующему музыкаль-

ной части Краевого театра музыкальной коме-

дии (Хабаровск) композитору Д.Д. Пекарскому. 

Для ее утверждения директор китайского ТРАМа 

П.З. Кириченко и главный режиссер театра 

М. Хардин специально ездили в Хабаровск. Кро-

ме того, при создании спектакля П.З. Кириченко 

постоянно посредством писем связывался с авто-

ром пьесы С.М. Третьяковым, который давал раз-

личные советы для усовершенствования поста-

новки [18]. Таким образом, появившийся в 1935 г. 

на сцене Китайского театра рабочей молодежи 

спектакль был делом всех крупных театральных 

коллективов, существовавших в регионе в тот пе-

риод. Видимо, понимая, насколько данный спек-

такль является пропагандистским для китайских 

и русских рабочих, проживающих в регионе, та-

лантливые люди пытались оказать посильную по-

мощь в постановке молодому одаренному коллек-

тиву. Спектакль объединил все творческие силы 

региона, способствовал формированию склады-

вающегося социокультурного пространства, ког-

да каждая национальная группа могла реализо-

вать свои культурные потребности.

Как отмечал в интервью газете «Красное зна-

мя» режиссер спектакля М. Хардин, «спектакль пре-

следует две цели. Первая заключается в том, чтобы 

показать китайскому зрителю спектакль, воспиты-

вающий в нем волю к борьбе. И вторая — показать 

русскому зрителю китайский театр, ведь большин-

ство русских людей, проживающих во Владиво-

стоке, не были знакомы с китайским театром и его 

творчеством, с богатой культурой китайского на-

рода. Ведь для большинства китайский театр “не 

идет вперед”, он показывает старые китайские пье-

сы, в то время как новый зритель нуждается в рево-

люционных пьесах. А постановка спектакля “Рычи, 

Китай!” будет способствовать не просто привлече-

нию внимания к театру, а перестройке его работы. 

В театр потянется русский зритель, китайское ис-

кусство войдет в массы» [17].

Премьера спектакля «Рычи, Китай!» под руко-

водством директора театра П.З. Кириченко состо-

ялась 31 мая 1935 года. В процесс работы над ним 

были включены актеры Китайского ТРАМа (Чен 

Ба-чен, По Ен-ну) [17] и актеры Краевого китай-

ского театра. Естественно, что на начальном этапе 

не обошлось без конфликтов: участники Краевого 

китайского театра неохотно принимали модерни-

зированный постановочный процесс. Однако в ходе 

совместной работы актеры сблизились и стали пе-

ренимать друг у друга техники, приемы актерско-

го мастерства. Спектакль способствовал единению 

коллективов.

Из исполнителей в данном спектакле, по мне-

нию журналистов, выделялся актер Чен-Баоцини, 

сыгравший роль лодочника Вана. Обладающий яр-

ким темпераментом, он сумел передать весь дра-

матизм положения Вана, обреченного на смерть. 

Хорошо показали себя артисты Ван Кэин (ста-

рик-лодочник), У Куйи (лодочник Апи), Шэн Вэй-

цин (кочегар радиостанции), Бай Жунпу (капитан 

канонерки), Чжан Шоусян (мистер Брюшель), Мин 

Юэсян (жена Вана), Шан Юйлан (слуга на кано-

нерке) и др. [19]. Имена этих актеров были извест-

ны китайскому зрителю, но русский познакомился 

с ними впервые.

Анализируя данный спектакль, следует подчер-

кнуть, что в нем была совершена попытка не просто 

показать специфику жизни китайского народа, а вы-

явить проблему «власти денег». Этот мотив легко 

проследить на протяжении всего спектакля, он яв-

ляется неким цементирующим центром, через кото-

рый проходит проблема ценностей. Она разворачи-

вается в разных аспектах. Так, в первом акте пьесы 

обсуждается оплата агентом труда китайца-лодоч-

ника, затем стоимость кожи, далее говорят о цене 

девочки — дочки лодочника Чи. И, наконец, куль-

минацией стала цена жизни англичанина, утонув-

шего из-за своей жадности. И эта цена соответство-

вала жизни двух китайцев в обмен на жизнь одного 

белого.

Вся эта глубинная тема проходила среди звуков 

китайского города. «Точильщик стучит своей тон-

кой трубкой, тачка водовоза скрипит, торговец бьет 

в колотушку, а цирюльник стучит в камертон. И все 

это на фоне вечно текущей реки Янцзы, реки жиз-

ни» [20, с. 61]. Не менее уникальное место в пьесе 

занимают голоса героев (простых людей): крестья-

нина, водовоза, лодочника, кочегара. Каждый из 

них не просто недоволен своей жизнью, он нахо-

дится на грани ненависти к угнетателям и мечтает 

лишь о том, как избавиться от них. Так, угольщик 

хочет переехать колесом шею упавшего в переул-

ке иностранца, рикша мечтает, что его седок упадет 

и ударится затылком о землю, продавец фруктов хо-

чет добавить в сливы капельку яда и продать их анг-

личанину. В соответствии с принципами футури-

стической поэтики, каждый из голосов «создавал-

ся в своем ритме и с использованием разных омо-

фонов» [1, с. 144]. 

Оценки журналистов спектакля «Рычи, Китай!» 

после премьеры были неоднозначны, критических 

замечаний было гораздо больше, чем восторженных 

слов. Так, они сообщали о наличии трудностей, ко-

торые преодолевал режиссер при постановке этой 

пьесы. Тот факт, что участники двух китайских кол-

лективов за три месяца постановочной работы не 

смогли полностью искоренить недоверие друг к дру-
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гу, не осталось незамеченным. Журналисты конста-

тировали: «поскольку в самом китайском театре нет 

слаженной работы ансамбля, каждый актер играет 

в нем сам по себе, вне тесной связи с другими участ-

никами спектакля, хотя в постановке “Рычи Китай” 

удалось в известной мере объединить разрознен-

ные действия актеров в один коллектив, выявляю-

щий главную идею спектакля» [19].

Из положительных моментов журналисты от-

мечали иное звучание музыки, написанной компо-

зитором Д.Д. Пекарским, использование в ней ки-

тайских народных мелодий, что создало иллюзию 

простора и ясности [19]. Хотя тот факт, что музы-

ку исполнял европейский оркестр, был представлен 

как недостаток, поскольку это привело к потере на-

ционального колорита. Поэтому в качестве реко-

мендаций предлагалось в будущем использовать ки-

тайские музыкальные инструменты.

К несомненной заслуге режиссера М. Хардина 

журналисты отнесли реалистичный характер дей-

ства, происходящего на сцене. Ведь «переход от 

привычной условной пьесы с несколькими меняю-

щимися сюжетами, известными положениями геро-

ев, характер которых определен сотнями лет, к со-

временному реалистичному спектаклю потребовал 

большой смелости, упорной работы и художествен-

ной убежденности режиссера» [19].

Однако в угоду реалистичности ошибкой ре-

жиссера стал отказ от использования китайских на-

родных песен и мелодий в постановке хореогра-

фических номеров — всего того, что так понятно 

и близко китайскому зрителю. Современные костю-

мы, в которые были одеты все герои спектакля, так-

же вызвали неоднозначность оценки.

В результате статьи в газете «Красное знамя», 

посвященные анализу данного спектакля, доказали, 

что состоявшаяся премьера не была столь успеш-

ной, как ее пытались анонсировать [18; 19]. Театру 

не удалось сохранить баланс между китайским на-

родным искусством и современной проблематикой. 

Тем самым русский зритель не смог увидеть коло-

рит китайского театрального искусства, а китайский 

рабочий не увидел привычный для себя театр. Цели, 

поставленные в начале репетиционного периода, не 

были реализованы.

Учитывая критику, коллектив ТРАМа принял 

решение устранить выявленные недостатки, внести 

кардинальные изменения, чтобы пьеса стала более 

художественно доступной и понятной китайскому 

зрителю. Во второй половине 1935 г. данная работа 

была проведена. Спектакль «Рычи, Китай!», постав-

ленный на сцене театра в 1936 г., приобрел более 

яркую национальную форму. Изменили декорации, 

добавили в них и в музыкальное оформление наци-

ональный колорит [21]. Именно поэтому его пред-

ложили включить в план гастрольной поездки по 

Москве и Ленинграду.

Данный спектакль мог бы стать уникальным 

творческим прорывом в репертуаре Китайского 

ТРАМа, так как у него был идейный сюжет, инте-

ресные постановочные формы, гармоничное соче-

тание национальных и реалистичных мотивов. Но 

политическая ситуация в стране не позволила реа-

лизовать эти планы. Изменения на международной 

арене, трансформация в национальной политике 

советского государства, начало массовых репрес-

сий привели к тому, что в 1938 г. Краевой китай-

ский театр и Китайский ТРАМ были закрыты [22, 

л. 7], как и театр Вс. Мейерхольда. В 1939 г. были 

арестованы и расстреляны творцы спектакля «Рычи, 

Китай!» С.М. Третьяков и Вс. Мейерхольд. После 

этих драматических событий спектакль и сама пье-

са С.М. Третьякова были забыты.

Возможно, сегодня настало время вспомнить 

о ней как о произведении, написанном русским пуб-

лицистом о событиях китайской истории и постав-

ленном на сцене единственного существовавшего 

в мире Китайского театра рабочей молодежи, поэ-

тому спектакль «Рычи, Китай!» по праву может счи-

таться одним из уникальных спектаклей 1930-х гг., 

поставленных на сцене дальневосточного театра. 

Если в Центральной России в 1920-е гг. многие ре-

жиссеры искали новые творческие подходы, стави-

ли интересные по форме спектакли, то на Дальнем 

Востоке большинство существовавших коллекти-

вов работало в традициях классической драматур-

гии, это касалось и китайского театра. 

Спектакль «Рычи, Китай!» был первой попыт-

кой отойти от традиционных форм, стать частью 

новой советской культуры. В то же время возмож-

ность постановки данный пьесы, ее пусть и не-

абсолютный успех свидетельствовали о том, что 

китайские граждане, проживающие на Дальнем 

Востоке, постепенно становились частью фор-

мирующегося социокультурного пространства, 

где каждому народу было предоставлено право 

развивать свою культуру, искусство, создавать 

собственные театры, играть спектакли на родном 

языке. Возможно, в знак благодарности нацио-

нальные коллективы хотели раскрыть перед рус-

ским зрителем особенности своего творчества. 

И именно это приводило к единению националь-

ных групп, к толерантности. Поэтому данный по-

зитивный опыт необходимо возрождать в рамках 

проводимой культурной и национальной полити-

ки в Российской Федерации.
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Abstract. The article examines the specifi cs of the pro-
duction of the Chinese Theatre of Working Youth “Growl, 
China!”. The analysis of this performance is undertaken 
for the fi rst time and is relevant, as the interaction be-
tween Russia and China is reaching a new level, and with 
the existing historical experience of cultural coopera-
tion it is possible to create a quality base for the effective 
development of Russian-Chinese relations at the pres-
ent stage.
The aim of the research was to study and analyze the fea-
tures of a unique performance staged in 1935 on the stage 
of the Chinese Theatre of Working Youth in Vladivo-
stok — “Growl, China!” based on the play of the same 
name by S.M. Tretyakov. In order to achieve the aim 

the author reveals the content of this revolutionary by its 
meaning play, writes about its fi rst staging on the stage 
of the V. Meyerhold Theatre, which attracted attention 
of directors of other theatre companies to this play, ana-
lyses the specifi city of the rehearsal period of the Chinese 
Theatre of Working Youth (CTWY) and reveals the cha-
racteristics of the performance itself. 
The work applies the complex method, which combined 
the source study analysis of articles from periodicals and 
the complex analysis of the performance by outlining 
the positive and negative moments of the premiere pro-
duction, which were reported in their articles by journa-
lists of the “Krasnoe Znamya” newspaper. 
The scientifi c novelty of the study lies in the fact that 
the article for the fi rst time indicated the names of actors 
who played on the stage of the Chinese Theatre of Work-
ing Youth. The conclusion is made about the undoubt-
edly important role played by the play “Growl, China!” 
in the creative work of the theatre and the emerging 
in the 1930s socio-cultural situation in the Far East-
ern region. The author notes that despite the closure 
of the Chinese theatre in 1938, the arrest of its director 
and some of the actors, the execution of the play’s author 
S.M. Tretyakov and V. Meyerhold, the interest in this 
play in the form in which it was shown in the 1930s can 
still appear today.
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