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Как справедливо отметил В.И. Шишкин, из-
дание даёт возможность составить объектив-
ное представление о роли и месте Российско-
го правительства в лагере контрреволюции, 
а также об истории Гражданской войны 
в целом.
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Е.Н. Наземцева рассмотрела правовой 
статус русских эмигрантов в Китае в 1920–
1940-е гг. в контексте обстановки, сложив-
шейся в тот период на Дальнем Востоке, сде-
лав акцент на развитии советско-китайских 
отношений. Несмотря на то, что российские 
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и зарубежные исследователи уже обраща-
лись к этой теме1, многие вопросы остались 
нерешёнными, поскольку она находится на 
перекрёстке нескольких отраслей гумани-
тарного знания – истории, международного 
права и международных отношений.
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Несомненным достоинством труда яв-
ляется использование автором широкого 
круга источников, в том числе недоступ-
ных ранее документов, хранящихся в Ар-
хиве внешней политики Российской Феде-
рации, Центральном архиве Федеральной 
службы безопасности России и личных ар-
хивах эмигрантов.

В качестве основной цели исследова-
ния заявлен анализ влияния названной 
проблемы на развитие международных от-
ношений на Дальнем Востоке и в Цен-
тральной Азии. Для этого автор детально 
изучила специфику правового положения 
русской эмиграции в основных центрах 
Китая – Маньчжурии, Шанхае, Тяньцзине 
и Синьцзяне, сосредоточив внимание на 
деятельности бывших российских дипло-
матов, а также политике советского и ки-
тайского правительств в отношении рус-
ской диаспоры.

Специфика статуса русских эмигрантов 
в Китае в период становления советско-ки-
тайских отношений (1917–1924) показана 
в первой главе. Поскольку в условиях граж-
данской войны в Китае практически не 
действовали нормы международного права, 
отмечает автор, находившиеся здесь рос-
сийские эмигранты не могли рассчитывать 
на помощь мирового сообщества (с. 122). 
Наземцева верно указывает на то, что проб- 
лемы российской эмиграции решались пре-
имущественно в контексте геополитиче-
ских целей и внешнеполитических задач 
государств региона.

Во второй главе представлены эволю-
ция правового статуса русских эмигрантов 
в Китае во второй половине 1920-х гг. и из-
менения в советско-китайских связях, опре-
делявшиеся такими ключевыми событиями, 
как установление дипломатических отно-
шений (1924) и конфликт на КВЖД (1929). 
Автор подчёркивает, что первый из этих 
фактов поставил «русских эмигрантов перед 
сложным выбором: получение советского 
гражданства или китайского подданства» 
(с. 214). На их выбор во многом влияли эко-
номические факторы и характер складывав-
шихся между Китаем и СССР отношений. 
В свою очередь, ухудшение последних обу-
словило оказанное русским эмигрантам по-
кровительство китайского правительства.

Здесь же автор впервые в историогра-
фии подробно осветила вопрос, связанный 
с правовой преемственностью имущества 
бывшей Российской империи в совет-
ско-китайских отношениях (с. 152–189).

Третья глава содержит анализ правового 
положения русской эмиграции в условиях 
изменения в регионе в 1930–1949 гг. внешне-
политической ситуации и углубления вну-
триполитического кризиса в Китае. Полити-
ческие и экономические уступки в 1930-х гг. 
со стороны нашей страны, а также её нейтра-
литет по отношению к военному конфликту 
между Китаем и Японией, по мнению авто-
ра, ухудшили положение русских эмигран-
тов, включая тех, кто принял советское 
гражданство.

Подробно Наземцева описала непро-
стую жизнь русских эмигрантов в Синьцзя-
не, акцентировав нестабильность межэтни-
ческих отношений и усиление позиций 
СССР в этом автономном китайском районе 
(с. 268).

Проблемы правового положения рус-
ских эмигрантов в Китае в годы Второй 
мировой войны представлены автором 
в контексте советско-китайских и совет-
ско-японских отношений. Кроме того, от-
мечены различия правового статуса быв-
ших соотечественников в Маньчжурии, 
Шанхае и Тяньцзине. Исследуя междуна-
родно-правовые и дипломатические во-
просы, связанные с возвращением из Ки-
тая на родину в 1945–1949 гг. русского на-
селения, Наземцева приходит к выводу: 
послевоенные разногласия между бывши-
ми союзниками по проблеме репатриации 
и нечёткость правовых норм, с одной сто-
роны, способствовали, росту конфронта-
ции между государствами, с другой – при-
вели к тяжёлым гуманитарным послед-
ствиям (с. 314).

В «Заключении» автор резюмирует: 
«нестабильность правового положения рус-
ской эмиграции в Китае в 1920–1940-е гг. 
определялась не только юридическими 
факторами, но и международными отноше-
ниями, прежде всего, на Дальнем Востоке 
и в Центральной Азии, а также фактиче-
ским отсутствием здесь международного 
регулирования положения эмигрантов» 
(с. 320).
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Следует отметить, что при написании 
монографии автор успешно сочетала раз-
личные научные методы, включая те, ко-
торые используются при анализе проблем 
международного права. Особое внимание 
она уделила вопросу, связанному с воспри-
ятием русской эмиграцией своего факти-
ческого бесправия (с. 208–215).

К значимым итогам исследования от-
носятся периодизация, отражающая изме-
нения, происходившие в правовом поло-
жении русских эмигрантов в Китае (1917–
1924, 1924–1929, 1929–1931, 1931–1945, 
1945–1949 гг.), и выявление специфики их 
правового статуса в различных центрах со-
средоточения в этой стране. Достоинством 
монографии являются также представлен-
ные документы и фотографии, позволяю-
щие дополнить и проиллюстрировать ана-
лизируемый автором материал.

Труд Е.Н. Наземцевой, безусловно, 
внесёт важный вклад в историографию 
российской эмиграции 1920–1940-х гг. Од-
нако данная тема требует дальнейшего ис-
следования. В качестве пожелания на бу-
дущее хотелось бы порекомендовать автору 
подробнее осветить такие вопросы, как 
роль бывших консулов Российской импе-
рии и организаций русских эмигрантов 
в защите прав русской диаспоры в Китае, 

а также отойти от географической изоли-
рованности изучаемых проблем.

Необходимо расширить источниковую 
базу, исследовав материалы Государственно-
го архива Хабаровского края  (ф. Р-829 «Союз 
казаков на Дальнем Востоке», ф. Р-830 «Глав-
ное бюро по делам российских эмигрантов 
в Маньчжурии», ф. Р-1127 «Отделение Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньч- 
журии», ф. Р-1128 «Харбинский комитет по-
мощи беженцам»), архива библиотеки Гуве-
ровского института войны, революции 
и мира при Стэнфордском университете 
(ф. М.Д. Врангель, ф. Г.М. Семёнов) и Музея 
русской к ул ьт у ры в Сан-Ф ран ц иско 
(ф. Г.К. Гинс, ф. И.К. Окулич и др.).
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Забава как серьёзная вещь, или Зачем царю Алексею Михайловичу понадо-
бился театр*
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Главное впечатление, остающееся от 
прочтения этой книги – она интригует. 
Книга как бы распадается на две части – не 
материальные, а виртуальные, интеллекту-
альные. Первая часть – это научное иссле- 

дование, проведённое на непревзойдённом 
уровне, тонкое, позитивистское и дотошное 
(в лучшем, научном смысле этих слов), обо-
гатившее историческую науку множеством 
интересных открытий. А вторая – попытка 
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