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В 2020 на 91�м году жизни скончался выдающийся американский востоко�
вед, специалист по Китаю, Японии и Корее Эзра Вогель. В последние годы жиз�
ни он был почетным профессором общественных наук им. Генри Форда II Гар�
вардского университета.

Будущий востоковед родился в семье еврейских эмигрантов в городке Дела�
вэр штата Огайо в 1930 г. Рабочую карьеру он начал помощником своего отца в
магазине одежды. В 1950 г. он окончил Уэслианский университет Огайо, затем
был призван в армию и прослужил в ней два года, однако в боевых действиях
Корейской войны не участвовал, работал в психиатрическом отделении военно�
го госпиталя. После демобилизации писал диссертацию в Гарварде под руково�
дством всемирно известного социолога Т. Парсонса, которую защитил в 1958
году. Затем на два года был направлен на исследовательскую работу в Японию, а
после этого в 1960—1961 гг. работал преподавателем в Йельском университете.
Вернувшись в Гарвард постодоком, занимался китайским языком и историей
Китая. В 1964 получил должность лектора, а затем — штатного профессора, ко�
торым и оставался до ухода на пенсию.

В 1972 гг. профессор Вогель стал вторым после Джона Фэрбэнка директо�
ром Центра исследований Восточной Азии Гарвардского университета, которым
оставался до 1977 г., а затем был его почетным директором. В 1977—1980 он ра�
ботал председателем университетского Совета по восточноазиатским исследова�
ниям, затем — директором исследовательской программы по американо�япон�
ским отношениям гарвардского Центра международных отношений (1980—
1987), а с 1987 года был ее почетным директором.

В 1993 году был привлечен на госслужбу в Вашингтон, где стал сотрудником
национальной разведки по Восточной Азии, но задержался там всего на два
года. В 1995—1999 гг. он занимал должность директора Центра китайских иссле�
дований им. Дж. Фэрбэнка, а в 1997—1999 — первым директором Центра азиат�
ских исследований. Профессор Вогель читал курсы по китайскому обществу,
японскому обществу и промышленности Восточной Азии.

За свою долгую научную жизнь Эзра Вогель стал автором и редактором бо�
лее двадцати монографий и сборников, десятков научных статей. Его первая
книга, «Новый средний класс Японии», была издана в 1963 г. Она была основа�
на на интервью, которые он со своей женой Сюзанной брали у жителей приго�
рода Токио с 1950 по 1960 г. Это новаторское исследование анализировало
жизнь новой группы населения, так называемых саларимен, которая появилась
и выросла в послевоенные годы. Его следующее исследование было посвящено
Китаю, а точнее — южной китайской провинции Гуандун и ее центру — городу
Гуанчжоу (Кантон), и было также основано на интервью и письменных источ�
никах. Его результаты увидели свет в 1969 в виде книги «Кантон при коммуни�
стической власти», в которой детально описывалась система местного управле�
ния в провинции.
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Пожалуй, наибольшую известность приобрела его книга «Япония как номер
один: уроки для Америки» (Japan as Number One: Lessons for America), вышед�
шая в 1979. Ее японское издание остается самым популярным бестселлером за�
падного автора в Японии в области нехудожественной литературы. В ней автор
связывал быстрый экономической рост послевоенной японской экономики с
некоторыми аспектами ее традиционной культуры и общественного устройства,
благодаря которым в стране выработалась уникальная трудовая этика. И хотя не
все, предсказанное Вогелем, сбылось, и японская экономика, вместо того чтобы
занять первое место в мире, погрузилась в длительный застой, эта книга вызвала
бурную дискуссию и обсуждается до сих пор.

Официально выйдя на пенсию в 2000 году, он до последних дней продолжал
активно заниматься исследованиями Восточной Азии. Его более поздние рабо�
ты, получившие широкую известность, — книги «Дэн Сяопин и преобразование
Китая» (2011), а также «Китай и Япония: перед лицом истории» (2019), посвя�
щенная долгой и сложной истории двусторонних отношений.

Так случилось, что сначала мой отец, В.П. Лукин, а затем и я сам тесно со�
трудничали с профессором Вогелем, который весьма позитивно относился к Рос�
сии и всегда с большим энтузиазмом подключался к сотрудничеству с российски�
ми востоковедами. Поэтому совершенно естественно, что после его смерти гар�
вардские коллеги и ученики Вогеля попросили нас поделиться воспоминаниями.
В этом номере «Российского китаеведения» публикуются небольшие воспомина�
ния о профессоре Вогеле и его связях с нашей страной, ранее включенные в вы�
шедшей в 2022 г. в США сборник «Вспоминая Эзру Вогеля». В нем собраны мно�
гочисленные воспоминания о профессоре Вогеле его друзей и коллег как из
США, так и из других стран мира, содержащие оценки значения его работ и его
вклада в мировое востоковедение. Среди авторов — многие известные ученые и
политики: профессор Колумбийского университета А.Натан, бывший Генераль�
ный секретарь ООН Пан Ги Мун, бывший постоянный секретарь МИД Сингапу�
ра, ученый и дипломат К. Махбубани, бывший премьер�министр Австралии
К. Рад, почетный декан Яньцзинской академии Пекинского университета Юань
Мин и др.
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Эзра Вогель, Россия и наша семья1

Профессор Вогель не был специалистом по России, но всегда интересовался
нашей страной и был большим энтузиастом сотрудничества с российскими вос�
токоведами. Он был не только одним из столпов американского востоковеде�
ния, но и важнейшим связующим звеном советских (российских) и американ�
ских коллег, что было особенно важно как в самые тяжелые времена америка�
но�советской конфронтации, так и в последнее время, когда отношения между
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нашими странами вновь ухудшились. А для нашей семьи — еще и старшим то�
варищем и образцом научной объективности и прекрасных личных качеств.

Эзра познакомился с моим отцом, В.П. Лукиным, в 1981 г., когда в самый
разгар советского коммунистического «застоя» приехал в СССР по приглаше�
нию Е.М. Примакова в группе американских экспертов по Азии, которую воз�
главлял известный японист Роберт Скалапино. Об этом Эзра сам написал в не�
большой заметке, опубликованной в 2018 г. в книге, посвященной 80�летию
моего отца, которого он назвал «российским коллегой и другом», что было боль�
шой честью. Будущий министр иностранных дел и премьер Примаков в то вре�
мя был директором Института востоковедения РАН и, несмотря на сложную об�
становку в конце правления Л.И. Брежнева, организовал конференцию для об�
суждения проблем Азии с американцами. Затем участники поехали в Ташкент
на другую конференцию, посвященную Восточной Азии.

Имя Вогеля, конечно, в то время было знакомо российским экспертам. Не�
смотря на цензуру и невозможность для обычных людей покупать книги, издан�
ные за границей, специалисты имели возможность знакомиться с профессио�
нальной литературой либо в специальных отделах библиотек, либо получая ее в
подарок от коллег во время личных встреч, происходящих на подобных конфе�
ренциях. Изданная в 1979 году книга Вогеля «Япония — номер один: уроки для
Америки» широко обсуждалась во всем мире, в том числе и в России. С тех са�
мых пор она стоит на полке у нас дома.

В годы перестройки отец стал политиком, был избран в российский Верхов�
ный Совет на первых свободных выборах, а 1992 году, сразу после распада
СССР, президент Б.Н. Ельцин отправил его послом в США. Задача первого по�
сла демократической России была сложной, нужно было менять советский
имидж «мистера нет» на образ нормального человека. И старые связи с коллега�
ми�учеными, такими, как Эзра, очень помогли. Вогель в то время переехал в Ва�
шингтон и некоторое время также работал на государственной службе сотрудни�
ком национальной разведки по Восточной Азии. Но, как писал он сам, они
встречались тогда с отцом «больше как друзья, чем как представители прави�
тельств».

Впоследствии я перехватил инициативу дружбы с Эзрой. Мы встречались,
когда я был в Гарварде в 1997—98 гг., работая в качестве поcтдока в Школе госу�
дарственного управления им. Кеннеди. С тех пор мы находились в постоянном
контакте. В мае 2004 г. я пригласил его в Москву принять участие в Конвенте
Российской ассоциации международных исследований, который проходил в
МГИМО, где он выступил на секции по АТР с докладом об отношениях в тре�
угольнике США—Китай—Япония. Тогда мы с отцом организовали ужин в ки�
тайском ресторане в Москве для гостей из разных стран и с удовольствием по�
общались с Эзрой втроем в неформальной обстановке.

Он дважды приглашал меня выступить на руководимых им семинарах в
Центре китайских исследований им. Дж. Фэрбэнка Гарвардского университета.
В первый раз, зимой 2016 г. после выступления мы зашли к нему домой, потом
гуляли по кампусу. Помню, что тогда все было завалено снегом, и университет�
ский Кембридж выглядел почти как Москва. Но во второй раз, в марте 2020 по�
ездка сорвалась из�за эпидемии коронавируса, выступать и общаться пришлось
несколько позже онлайн. А в апреле 2020 я пригласил его выступить на первом
заседании Евразийского онлайн семинара, который мы организовали в Высшей
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школе экономике, чтобы продолжать общение с выдающимися международни�
ками в условиях эпидемии, когда личные встречи стали невозможными. Тогда
Эзра рассказал о своих исследованиях истории и перспектив китайско�японских
отношений1. Ничто не предвещало беды, несмотря на почтенный возраст, Эзра
был очень активен до последних дней, постоянно путешествовал и выступал.
В последний раз мы «встретились» онлайн 1 декабря во время заседания Пекин�
ского сяншаньского форума — влиятельной конференции, организуемой китай�
скими военными, на которой Вогель, как всегда, призвал обе страны пойти на
взаимные компромиссы и улучшить отношения. И вскоре пришла скорбная
весть о его смерти.

Уход Эзры — большая потеря для мировой науки и для нас лично. Профес�
сор Вогель был выдающимся ученым�востоковедом, прекрасно знавшим две
важнейшие страны Азии — Китай и Японию. Его книги надолго останутся важ�
нейшими в этой отрасли науки. Он был популярен во многих странах. В Китае
его называют китайским именем Фу Гаои, его биография Дэн Сяопина была пе�
реведена на китайский язык и ее знает каждый образованный китаец. В Японии
он тоже был известным человеком, в России его книги читали студенты�восто�
коведы. Но сейчас, когда вспоминаешь его, думаешь, что все эти достижения
важны, но не это главное. Главное то, что он был прекрасным человеком, доб�
рым, отзывчивым, всегда готовым помочь, подсказать что�то любому, даже са�
мому молодому коллеге. В своем весьма пожилом возрасте он сохранил опти�
мизм и какую�то удивительную веру в человека, в его добрые качества, в то, что
люди во всем — от личной жизни до политики и международных отношений —
стремятся к лучшему и это стремление в конечном счете улучшит и всю нашу
жизнь.
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1 Интернет�сайт Евразийского онлайн семинара. URL: https://we.hse.ru/ml/online_
seminar (дата обращения: 15.11.2022).


