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In memoriam 

Памяти Якова Михайловича Бергера 

В последний день 2016 года ушел из жизни авторитетный исследователь Китая, 
доктор исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальне-
го Востока» и главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Яков Ми-
хайлович Бергер. 

Я.М. Бергер внес заметный вклад не только в изучение современного Китая, но 
и в распространение в нашей стране знаний о достижениях мировой общественно-науч-
ной мысли. И все же в первую очередь он был настоящим знатоком Китая. В кругу кол-
лег Яков Михайлович нередко говорил, что «Китаем нужно заниматься долго», подразу-
мевая необходимость накопления большого объема знаний и личного опыта для глубо-
кой и адекватной оценки китайских проблем. Его жизнь служит примером длительной, 
успешной и плодотворной работы в этой сфере. 

К изучению Китая Я.М. Бергер обратился в конце 1940-х годов еще до образова-
ния КНР. В 1952 г. он с отличием окончил китайское отделение Московского института 
востоковедения. В те годы советская система давала молодым людям возможность полу-
чить хорошее образование, но в некоторых случаях создавала неоправданные преграды 
для трудоустройства и карьерного роста. Не сумев поступить на исследовательскую ра-
боту, Я.М. Бергер начал сотрудничать с ВИНИТИ, занявшись реферированием трудов 
китайских ученых по математике, биологии и другим естественным наукам. Познания 
молодого исследователя обогатились знаниями китайской научной терминологии. Летом 
1953 г. его лексический запас стал еще богаче благодаря опыту работы переводчиком на 
китайской выставке сельского хозяйства и промышленности в Москве. 

Осенью 1953 г. в Институте географии АН СССР Я.М. Бергер начал с переводов 
китайских материалов по физической географии КНР. Вскоре он приступил к собствен-
ным научным изысканиям. В 1957 г. ему довелось принять участие в совместной китай-
ско-советской комплексной экспедиции в Синьцзяне, а в 1958 г. — побывать на стажи-
ровке в Институте географии АН Китая. Поездка по стране в период «большого скачка» 
побудила начинающего ученого задуматься о сути идеологических и политических про-
цессов, происходивших в КНР. 

В 1962 г., когда советско-китайские отношения начали охлаждаться, Я.М. Бер-
гер защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических на-
ук на тему «Экономико-географическая характеристика Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района КНР». Осложнение отношений с огромной соседней страной стимулиро-
вало советское руководство уделить больше внимания изучению Китая. В 1965 г. спе-
циальное научное подразделение было создано при Институте экономики мировой со-
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циалистической системы АН СССР, где Я.М. Бергер занялся исследованиями индуст-
риализации в Китае. 

В 1966 г. постановлением ЦК КПСС закрытый отдел ИЭМСС был преобразо-
ван в Институт по проблемам современного Китая, который в открытой печати и пере-
писке надлежало именовать Институтом Дальнего Востока АН СССР. Я.М. Бергер воз-
главил сектор информации ИДВ. На этой должности ему нужно было знакомиться с 
большим объемом зарубежной литературы, чтобы отбирать наиболее ценное для пере-
вода на русский язык. Он наладил выпуск двух институтских информационных бюлле-
теней — один был посвящен текущим событиям в Китае, другой публиковал аналити-
ческие материалы. 

Впоследствии Я.М. Бергер стал руководителем сектора общих проблем ИДВ АН 
СССР, занимавшегося подготовкой аналитических записок по Китаю для высших ин-
станций. Ученый обратился к изучению «культурной революции», в 1967 г. под псевдо-
нимом Я.Михайлов он опубликовал брошюру «К событиям в Китае», написанную в со-
авторстве c Б.Н. Занегиным и А.М. Григорьевым. Однако планы написать докторскую 
диссертацию по «культурной революции» остались неосуществленными. 

В 1970 г. по приглашению Л.П. Делюсина ученый перешел на работу в ИНИОН 
АН СССР, где получил должность заведующего отделом научного коммунизма. 
Я.М. Бергер включился в активную работу по ознакомлению советской интеллектуаль-
ной элиты, имевшей доступ к выходившим под грифом «для служебного пользования» 
реферативным сборникам, с некоммунистическими концепциями общественного раз-
вития. Он занимался подготовкой переводов трудов Макса Вебера, Карла Ясперса, Кар-
ла Мангейма, Раймона Арона, Дэниела Белла и других ведущих западных мыслителей 
ХХ века. Незадолго до начала «перестройки» в 1984 г. под редакцией Я.М. Бергера вы-
шла в свет коллективная монография «Современные буржуазные теории общественно-
го развития». 

Эти сюжеты были далеки от изучения Китая. Тем не менее Яков Михайлович 
не раз подчеркивал, что не сожалеет об этом периоде своей научной карьеры, благодаря 
которому ему удалось ознакомиться с западной литературой по общественным наукам, 
овладеть новыми методологическими инструментами, расширить понимание проблем 
современного мира. 

В Китае начались реформы, которые вновь сделали изучение китайской эконо-
мики содержательным и увлекательным занятием. В 1980-е годы Я.М. Бергер обратился 
к исследованию перемен в жизни китайских крестьян. В 1987 г. он защитил в Институте 
востоковедения АН СССР диссертацию на соискание ученой степени доктора историче-
ских наук по теме «Социальные процессы в современной китайской деревне». В 1989 г. 
была опубликована книга под тем же названием. 

Рост всеобщего интереса к китайским реформам происходил на фоне расшире-
ния доступности для отечественного читателя иностранных книг. Реферативные сборни-
ки ИНИОН утратили прежнее значение «окна в мир». После распада СССР широкий 
кругозор ученого в области общественных наук был востребован, в 1995 г. его пригласи-
ли в Институт «Открытое общество» директором программы по высшему образованию 
для организации работы по написанию новых вузовских учебников по гуманитарным 
и  общественным наукам. И все же давний интерес к Китаю вышел на первое место. 
По приглашению главного редактора А.М. Григорьева в 1993 г. Я.М. Бергер стал заме-
стителем главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». 

В 2000 г. — через три десятилетия после перехода на работу в ИНИОН — Яков 
Михайлович вернулся к исследовательской работе в Институте Дальнего Востока. Он 
был очень рад тому, что смог полностью сосредоточиться на изучении современного Ки-
тая, ездить в страну и своими глазами наблюдать за ее развитием, публиковать на эти те-
мы статьи и книги. Ученый занимался анализом экономических проблем Китая, в по-
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следние годы жизни он уделял существенное внимание стратегическим концепциям ки-
тайского развития. В 2009 г. вышла в свет его монография «Экономическая стратегия Ки-
тая». За полтора десятилетия он опубликовал о Китае десятки научных статей и ряд глав 
в коллективных монографиях. 

Я.М. Бергер продолжал творческую работу до последних дней жизни. В конце 
прошлого года вышла его статья «Научно-технологическая составляющая совокупной 
национальной мощи Китая» (Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 6. С. 4–23). Яков 
Михайлович успел прочитать верстку, но ему так и не довелось подержать в руках жур-
нал с этой публикацией. В редакционном портфеле осталась его статья «Становление 
Китая как глобальной инновационной державы», которая будет опубликована в одном из 
ближайших номеров. 

Яков Михайлович запомнился нам тем, что до самого конца шел в ногу со вре-
менем. Он постоянно читал научную литературу, внимательно наблюдал за событиями в 
Китае и за дискуссиями китайских авторов, следил за публикациями своих российских 
коллег. Его искренне волновало, какой отклик получают его работы. Он счастливо избе-
жал ловушки «научной смерти», настигающей тех, кто еще при жизни перестает стре-
миться к новым знаниям и теряет интерес к новым идеям. 

В повседневном общении Яков Михайлович был отзывчивым, скромным и веж-
ливым человеком, демонстрировавшим необычайное уважение к чужому мнению. Более 
полувека назад в 1959 г. вышла в свет его первая монография «Китай: экономико-геогра-
фический очерк», в которой он поделился своим восприятием характера китайского на-
рода — это трудолюбие, привычка к упорной кропотливой работе, высокая организован-
ность и дисциплинированность. Наблюдая давку в переполненном общественном транс-
порте в Пекине, он отметил, что «никогда вы не услышите здесь повышенного, раздра-
женного тона». 

Все эти характеристики можно применить к самому Якову Михайловичу. В по-
вседневном общении он был воплощением конфуцианского духа толерантности и избе-
гания крайностей. Среди афоризмов Конфуция есть слова о том, что благородный 
муж — цзюньцзы — способен жить в гармонии с окружающими, не унифицируя свои 
взгляды с мнением большинства. Яков Михайлович был именно таким человеком, спо-
собным жить с людьми в ладу, не подлаживаясь под них. 

 
Друзья и коллеги из редакции журнала «Проблемы Дальнего Востока»  

и Института Дальнего Востока РАН 
 
 


