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Введение 

 Явление под названием «экономическое чудо» встречается в научной 

литературе довольно часто. Внимание отечественных и зарубежных учёных XX 

столетия привлекала проблема послевоенного развития ряда стран. Но в 

основном интерес исследователей сосредоточен на странах, побежденных во 

Второй мировой войне: Германии, Италии, Японии. Они смогли восстановить 

полностью разрушенную экономику своей страны и занять лидирующие 

позиции в мировой торговле. Это не иначе как чудом не назовешь. 

       Среди триумвирата стран наиболее пострадавшей стороной стала 

Япония. Война перечеркнула все достижения японской экономики с конца XIX 

века, отбросив ее далеко в прошлое, во время, предшествующее модернизации. 

Экономическая и политическая нестабильность, американская оккупация, 

недостаток внутренних ресурсов мешали Японии выработать свое собственное 

направление экономического развития.  

        В настоящее время Япония - страна развитых инновационных 

технологий, с экономикой, входящей в пятерку лучших экономик мира. 

«Японское» для современного человека синоним «качественное». Однако, до 

сих пор актуален   вопрос,  как  удалось Японии, потерпевшей поражение в 

войне, понесшей огромный материальный и моральный ущерб, не имея 

собственных ресурсов для развития промышленности , в течение жизни одного 

поколения превратиться в первоклассную экономическую державу. 

Цель работы – рассмотреть японское экономическое чудо как 

исторический феномен.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) проанализировать предпосылки «экономического чуда»; 

2) охарактеризовать причины возникновения «экономического чуда»; 

3) определить условия завершения «экономического чуда»;  

5) выяснить степень влияния «экономического чуда» на социальные и 

политические институты. 

Объектом исследования является Япония конца 1940-х – начала 1970-х 

гг.          

Предметом - феномен японского «экономического чуда». 

Хронологические рамки рассматриваемой проблемы охватывают период 

первой половины 1950-х в связи с реформированием Японской экономики, 

которая служила первой ступенью перехода к «экономическому чуду» до 

нефтяного кризиса 1970-х, в котором анализируются основные задачи 

исследования. 

Источниковая база исследования представлена тремя группами: первая 

группа представляет собой нормативно-правовые акты в виде Конституции 

Японии 1947 года1, а так же законодательными и нормативными актами, такими 

как: закон от 01.12.1949 г. № 228 «О регулировании валютных операций и 

                                                           
1 Конституция Японии, 1947 [Электронный ресурс]: Legal.NS . – Режим доступа: 

https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf ( дата обращения :15.05.2018). 
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внешней торговли»2; закон Японии от 13.04.1959 г. № 125 «О промышленных 

образцах»3; Закон от 04.05.1950 г. № 151 «О защите растений»4; Закон от 

28.12.1950 г. № 303 «О контроле за производством и использованием ядовитых 

и токсичных веществ»5; Закон от 27.12.1975 г. № 96 «О запасах нефти»   6. 

Документы позволили проанализировать правовые основы экономического 

чуда в Японии. 

Об изменениях в области социальной политики дают представление такие 

законы как : Закон об обеспечении занятости7, законы о благосостоянии детей  и 

нетрудоспособных 8, Закон о национальном страховании здоровья 9. 

Ко второй группе относятся статистические данные , благодаря которым 

прослеживаются преобладающие отрасли производства в определенных 

                                                           
2 Foreign Exchange and Foreign Trade Act , 1949 [Electronic resource]: Unesco.org // UNESCO Cultural Heritage Laws 

Database. –   Mode of access: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/jap_foreign_trade_act_engtno.pdf   

(дата обращения: 15.05.2018). 

3 Utility Model Act, 1959 [Electronic resource]: Japanese Law Translation. –   Mode of access : 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=2&lvm=02&id=2845&re=02 (дата обращения 15.05.2018). 

4 Plant Protection Act, 1950 [Electronic resource]: Cabinet Secretariat. –   Mode of access : : 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ppa.pdf (дата обращения 15.05.2018). 

5 Poisonous and Deleterious Substances Control Law, 1950 [Electronic resource]: National Institute of Health Sciences. 

–   Mode of access : : http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/edokugeki.html (дата обращения 15.05.2018) 

6 Oil Stockpiling Act, 1975 [Electronic resource]: Japanese Law Translation. –   Mode of access : : 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=02&id=65   (дата обращения 15.05.2018) 

7 Employment Security Act, 1947 [Electronic resource]: Warnath Group. –   Mode of access : : 

http://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Japan-Employment-Security-Law.pdf   (дата обращения 

15.05.2018). 

8 Support for Independence and Participation in Society, 1948   [Electronic resource]: Disability Information Resources.   

–   Mode of access: http://www.dinf.ne.jp/doc/english/law/japan/30select.html#support   (дата обращения 15.05.2018). 

9 National Health Insurance Act, 1958 [Electronic resource]: Japanese Law Translation. –   Mode of access: 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2453&vm=04&re=02   (дата обращения 15.05.2018). 
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хронологических промежутках10. Так же, на основе статистики по выработке 

электроэнергии11, можно отметить, приблизительно в каких масштабах 

произошло ее снижение в период экономического кризиса 1973-74 гг. 

Статистика   показывает в какой период времени государство более активно 

направляло свои финансы на развитие науки и технологий12, способствуя 

перестройке экономической системы. 

           В зарубежной научной терминологии термин «экономическое 

чудо» использовался с 60-х годов XX   века, когда отобранный фактический 

материал позволил выдвигать теории послевоенного развития ряда стран. В 

отечественной экономической литературе этот термин долгое время 

игнорировался, закрепившись в науке   только после распада Советского Союза 

. В   период 1990-х гг. российские ученые вплотную подошли к оценке 

«экономического чуда», находясь в условиях экономической нестабильности , 

пытались применить к российской экономике опыт тех стран, где « 

экономическое чудо» происходило .  

            В зарубежной и отечественной научной литературе 

«экономическое чудо» изучают как феномен в отдельно взятых государствах, не 

рассматривая его в мировом масштабе. 

                                                           
10 Establishments and Persons Engaged in Mining by Industry, 1893—2003 [Electronic resource]: E-Stat   //   Statistics 

Japan: Mining and Manufacturing . –   Mode of access: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/08.html (дата 

обращения 15.05.2018). 

11 Electric Power Generated, 1942-2003 [Electronic resource]: E-Stat.   //   Statistics Japan: Energy and Water . –   Mode 

of access : : http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/10.html   (дата обращения: 15.05.2018). 

12 Research Expenses and Researchers by Research Organization , 1952—2010 [Electronic resource]: E-Stat   // 

Statistics   Japan: Science and Technology.   –   Mode of access : : http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/17.html  

(дата обращения: 15.05.2018). 
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Ведущими зарубежными исследователями освещавшими проблему 

восстановления экономической системы, и подробно описывающими 

качественные изменения в  японской экономике в период экономического чуда 

явились  японские учёные такие как  Сава Токамису  13, в  исследовании 

которого уделяется внимание периоду с 1955-1973 гг., а так же проводятся 

параллели с экономикой Японии 1990-х годов. Кобаяси Гио 14, который уделял 

особое внимание движению иностранного капитала в Японии и его роли  в 

возрождении японской экономики. Масанори Моритани15  в своем 

исследовании дал комплексный анализ  позиции Японии в использовании 

достижений мирового научно-технического прогресса, в разработке и 

промышленном применении новейшей технологии. Монография Эйджи 

Токомае16 содержит в себе информацию о послевоенной жизни Японии, об 

оккупации и принятии новой конституции . 

Научный интерес  японское  экономическое чудо вызывало и в умах 

американских ученых , в частности у видного исследователя– марксиста Р. 

Бреннера  17. Бреннер, охватывая в своем исследовании послевоенное 

устройство экономики США, Германии и Японии, проводил параллели , 

                                                           
13 Takamitsu, S. What economic policies will fit the ‘growth strategy’? [Electronic resource]:   What economic policies 

will fit the ‘growth strategy’/ S.Takamitsu // TheJapanTimes. – J:JT – 2014 − №3 –   Mode of access : 

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/27/commentary/japan-commentary/economic-policies-will-fit-growth-

strategy/ (дата обращения: 30.05.2018). 

14 Кобояси, Г. Иностранный капитал в Японии /Г.Кобояси/Пер. с яп. Е. А. Пигулевской— М: Издательство 

иностранной литературы, 1956.   –  416 с. 

15 Моритани М., Современная технология и экономическое развитие Японии/М.Моритани/ Пер. под ред. Е. 

Леонтьевой.–   М.: Экономика, 1986. – 261с. 

16 Eiji Takemae; Robert Ricketts. The Allied occupation of Japan. [Electronic resource]: The Allied occupation of Japan/ 

Takemae E/ Ricketts R. - New York: Continuum –   Mode of access: http://www.worldcat.org/title/allied-occupation-of-

japan/oclc/1002360999 (дата обращения: 15.04.2018). 

17 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –   М: Высшая школа, 2014.   –  552с. 
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устанавливал и объяснял связи между ними. Что немаловажно для темы ВКР 

,уделял внимание процессу роста японской экономики, ее кризису, а так же 

становлению новой экономической системы, давая подробную характеристику 

её этапов, подчеркивая особенности каждого из них. 

Большой вклад в изучении феномена экономического чуда внесли 

отечественные ученые. Работы Певзнера Я.А 18 , Алексеева В.В  19, Попова 

K.M20 , Леонтьевой Л.М 21 , содержат анализ  экономического положения в 

Японии после Второй мировой войны. Так же Дружинин Л.Н22  в своем 

исследовании отдельно акцентирует внимание на послевоенных экономических 

реформах . Латышев. И.А23     анализирует условия жизни широких слоев 

населения, и в частности рабочего класса, Японии. Матрусова Т.Н24    так же 

широко освещает социальный аспект, дает фактическую характеристику 

человеческим ресурсам на рынке труда, подчеркивает значение государства в 

установлении  ситуации социальной и экономической  стабильности. 

Методология исследования представлена историко-генетическим и 

историко-сравнительным методом . Благодаря историко – генетическому 

                                                           
18 Певзнер, Я.А. Экономика Японии после Второй мировой войны. / Я.А. Певзнер. –   М : :   Изд-во Акад. Наук 

СССР, 1955. –   352с. 

19 Алексеев, В.В. Очерки экономики Японии/ В.В. Алексеев. –   2-е изд., исправленное. –    М : : МГИМО – 

Университет, 2006. –   241с. 

20 Попов, K.M. Экономика Японии после второй мировой войны/К.М.Попов // Япония. Физическая и 

экономическая география. / Сокр. пер. с англ. под ред. Г. Треварта –   М.: Изд. Иностранной литературы, 1949.   

– С. 130 – 175. 

21 Леонтьева Е.Л. Экономика Японии в послевоенный период/ Е.Л.Леонтьева // Япония: полвека обновлени : сб. 

науч. статей / Под ред. Рамзеса или Певзнера. – М: ИМЭМО РАН , 1995 г. –   С. 125-176. 

22 Дружинин, Н.Л. Японское экономическое чудо / Дружинин Н.Л. –   СПб : : "Питер". 2003. –   264с. 

23 Латышев, И. А. Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии / Латышев И. А.   –    М.: изд-во Наука, 1970. 

–   65с. 

24 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007   –   280с. 
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методу исследования был проведен анализ   этапов развития экономического 

чуда.   Историко-сравнительный метод   позволил выявить отличительные 

черты японской экономики периода   экономического чуда, сравнить с другими 

этапами экономического развития Японии.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы.  

В первой главе «Япония накануне экономического чуда» рассмотрены 

условия, в которых находилась Япония накануне экономического рывка. 

Проанализированы причины и предпосылки экономического чуда. 

 Во второй главе  « Сущность экономического чуда » рассмотрены 

основные этапы «экономического чуда», определяются его отличительные 

черты. Так же,   отдельное внимание уделяется нефтяному кризису, и его 

влиянию на экономику Японии.  

В третьей главе «Политическая и социальная модернизация 

экономического чуда» анализируется становление и развитие социальных и 

политических институтов в условиях рекордного роста экономики. 
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                       Глава 1. Япония накануне экономического чуда 

 

1.1. Предпосылки экономического чуда 

Промышленное развитие Японии протекало очень медленно25. Несмотря 

на отставание от ведущих индустриальных экономик, нельзя сказать, что она 

начинала с нуля. Как известно, более полувека промышленной 

индустриализации в текстильной и тяжелых отраслях позволили Японии, 

находясь в подорванном состоянии, сокращать технологическое отставание от 

капиталистических стран Запада. 

После войны в Японии царила хозяйственная разруха: нарастала 

инфляция, нарушалась инфраструктура, закрывались предприятия. В результате 

воздушных налетов американцев потеряли дом более 8 млн. японцев, было 

разрушено примерно 2,5 млн. различных домов, что составило примерно 1/4 

имевшегося в стране жилого фонда, поскольку бомбежкам подвергалось, 

прежде всего, мирное население страны26. Жилые кварталы столицы были 

полностью разрушены. Однако был сохранен основной капитал тяжелой 

промышленности. Наибольшее сокращение было произведено в легкой 

промышленности (текстильной, пищевой), ибо десятки тысяч предприятий 

были демонтированы еще во время войны, а их оборудование превращено в 

сырье для тяжелой промышленности. Производство резко упало, импорт сырья, 

топлива и продовольствия был практически прекращен, поскольку Япония была 

лишена возможностей поддерживать непосредственные связи с другими 

странами, потеряла свои колонии, откуда ввозила продовольствие, 

                                                           
25 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –   М: Высшая школа, 2014. – С.152 

26 Грабарь, Н.Т. Основные предпосылки и сущность японского экономического чуда. : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. истор.наук /  Н.Т.Грабарь. – Барнаул, 2012. –  С.7. 
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энергоресурсы, металлы. Наибольший ущерб понесли такие ведущие отрасли 

как машиностроение и химическая промышленность, было уничтожено 25% 

мощностей нефтеперегонной промышленности, свыше половины мощностей 

азотных заводов, 30% мощностей тепловых электростанций, потоплено 80% 

торгового флота, большие потери понес и рыболовецкий флот27. 

Япония была оккупирована американцами в августе 1945 года. Остро 

встал вопрос дальнейшей судьбы страны. В результате 29 августа 1945 г. был 

опубликован документ «Основные принципы политики Соединенных Штатов 

Америки в отношении Японии в начальный период оккупации»28. В документе 

говорилось о том, что оккупационное правительство не имеет права 

поддерживать императора или, наоборот, выступать против него. Это может 

осуществить лишь японский народ. В документе также указывался акцент, что в 

стране должна пройти полная ликвидация идей милитаризма и демилитаризация 

29. 

Целью оккупационной администрации служило изменение 

институционального устройства Японии и экономической системы таким 

образом, чтобы уничтожить пережитки империализма внутри страны и избавить 

страны от угрозы, исходящей от Японии. Оккупационное правительство взяло 

на себя обязательства контролировать все внешнеэкономические связи страны, 

остановить производство, разработку и закупки военного оборудования. 

Уничтожение военного потенциала Японии становится еще одной целью 

оккупационного правительства. Уже в 1945 г. были остановлены все заводы, что 

привело к масштабной безработице внутри страны (12,5 млн. человек лишились 

                                                           
27 Грабарь, Н.Т. Основные предпосылки и сущность японского экономического чуда. : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. истор.наук /  Н.Т.Грабарь. – Барнаул, 2012. –  С.7. 
28 Сафронов, В.П. Американская оккупационная политика в Японии (сентябрь-декабрь 1945 года) / В.П. 

Сафронов // Новая и новейшая история.  – 2013. – № 2 . – С. 29. 
29 Мотина, А.С. Модель экономического развития Японии ( 1945 – 1980): автореф. дис. на соиск. учен.степ. 

канд. экон. Наук/ А.С Мотина –   М: СпбГУ – СПб, 2013 – С. 27. 
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источника доходов)30. Еще одной причиной стала необходимость выплаты 

репараций странам, понесшим ущерб от Японии в ходе Второй мировой войны. 

Таким образом, обстоятельства складывались так, что Япония могла остаться в 

числе одних из самых бедных стран – этого она и боялась в конце XIX в. и 

против чего боролась впоследствии. Можно сказать, что оккупационная 

политика оказывала серьезное давление на ослабленную Японию. 

До марта 1949 года Соединенные Штаты Америки стремились закрепить 

свое господство над Японией, являясь единственной оккупирующей державой. 

Америка была заинтересована в том, чтобы уничтожить национально-

освободительное движение, вспыхнувшее в Азии после второй мировой войны, 

ослабить влияние на него Советского Союза. В связи с этим встал вопрос, каким 

образом этого достигнуть. Одним из вариантов стал путь «воспитания 

националистической третьей силы»31 и ослабления противостоящего Америке 

империализма. США планировали нанести удар по японскому 

монополистическому капиталу, подчинить его и одновременно с этим подавить  

революционное движение народа путем проведения политики 

«демократизации». 

Америка подчинила себе правящие круги Японии, которые в результате 

поражения в войне столкнулись с кризисом императорского строя и слишком 

опасались усиления коммунистического движения. Америка хотела превратить 

правящие круги Японии в орудие утверждения своего колониального 

господства. Политика «демократизации» была направлена на то, чтобы внести 

американские механизмы в японскую систему управления, которая оказалась в 

                                                           
30 Мотина, А.С. Модель экономического развития Японии ( 1945 – 1980): автореф. дис. на соиск. учен.степ. 

канд. экон. Наук/ А.С Мотина –   М: СпбГУ – СПб, 2013 – С. 27. 

31 Поспелов, Б.В. Том V. Мирный договор./ Б.В Поспелов // История войны на Тихом океане (в пяти томах) / 

Под общей ред. У. Сэйдзиро, Э. Бокуро, Т. Сигэки, Н. Сиро и М. Эйити, перевод с яп. Б. В. Раскина. –    М.: 

Издательство Иностранной литературы, 1958. –– С. 183 – 184. 
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состоянии стагнации в результате поражения в войне. Оккупационное 

правление благодаря содействию японских властей способствовало созданию у 

народа иллюзии о самостоятельности и независимости японского правительства 

и помогало ослабить сопротивление народа господству оккупантов. В свою 

очередь, само японское правительство, анализируя причины поражения во 

Второй мировой войне и ее последствия, прекрасно понимало, что было бы 

невозможно самостоятельно возродить страну в качестве экономически 

мощного государства и проявляло готовность сотрудничать с оккупационными 

властями ради достижения этих целей. Среди таких дипломатов выделялись 

Кидзюро Сидэхара и Сигэру Ёсида32. Ёсида понимал, что поражение в войне 

было в основном связано с отсталым экономическим развитием страны. Он 

формулирует свою стратегию построения новой Японии, которая стала 

основополагающей на многие десятилетия. Основные усилия должны были 

быть сконцентрированы на решении экономических задач. Страна, требуя 

всесторонней модернизации, поставила себя в зависимость от политики 

Вашингтона. 

Совместно с японским правительством оккупационные власти провели 

важные реформы, которые помогли Японии выбраться из экономического 

кризиса. Особая роль отводилась пяти крупнейшим реформам, сыгравшим 

огромную роль в становлении послевоенной экономики. К этим реформам 

относятся: экономическая (антимонопольная), аграрная, трудовая, налоговая и 

бюджетная.  

Экономическая реформа включала в себя ликвидацию дзайбацу - 

японских корпораций, военно-промышленных монополий. Самыми известными 

из них являлись Мицуи, Мицубиси, Ясудо и Сумитомо. Каждый из этих 

                                                           
32 Панов, А.Н. Внешняя политика в интересах модернизации / А.Н. Панов // Япония: опыт модернизации : 

сб.науч. статей/   Под. ред. Э.В. Молодякова .– М : АИРО-ХХ1, 2011 – С. – 220-221. 
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крупных концернов контролировал одну из отраслей японской экономики. 

Согласно «плану Ясуда»33 предусматривалась ликвидация выше названных 

четырёх корпораций с последующей передачей ценных бумаг в 

ликвидационную комиссию и дальнейшая их перепродажа. Взамен компании 

получали облигации без права их реализовать в течение десятка лет. Так же 

собственники большей части акций, возможно, родственники или чиновники, 

были обязаны уйти в отставку по собственному желанию. 

Предположительно «дроблению» подверглись более 30 компаний34. 

Однако вместо них появлялись похожие компании с тем же правлением как 

доказательство устойчивости института дзайбацу и отсутствия того результата, 

на который рассчитывали власти. Однако Закон о ликвидации дзайбацу 

послужил толчком к образованию значительного количества относительно 

независимых средних предприятий, в основном акционерных. 

Аграрная реформа:  

Становлению и дальнейшему развитию новейших форм производства 

деревне мешали феодальный пережитки. Недостаток земли вызывал ряд 

трудноразрешимых проблем, таких как распространение спекуляций, рост 

арендной платы, мошенничества и других преступлений. Таким образом, 

государству было необходимо пересмотреть саму структуру собственности 

сельского хозяйства. Итогом стал принятый в 1946 году Закон об аграрной 

реформе: упразднялось крупное помещичье землевладение, максимальная 

площадь обрабатываемой сельскохозяйственной земли не должна была 

                                                           
33 Eiji Takemae; Robert Ricketts. The Allied occupation of Japan. [Electronic resource]: The Allied occupation of Japan/ 

Takemae E/ Ricketts R. - New York: Continuum –   Mode of access: http://www.worldcat.org/title/allied-occupation-of-

japan/oclc/1002360999 (дата обращения : 15.04.2018). 
34 Кобояси, Г. Иностранный капитал в Японии /Г. Кобояси /Пер. с яп. Е. А. Пигулевской— М: Издательство 

иностранной литературы, 1956. 
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превышать 3 чё (около 9 га)35. Остальную землю покупало государство и 

продавало ее крестьянам, в первую очередь, крестьянам-арендаторам. 

Таким образом, в Японии постепенно устранялись феодальные 

пережитки. Реформа способствовала ускорению социальной дифференциации 

крестьянства, проведению механизации аграрных хозяйств, постепенному 

устранению проблемы нехватки продовольствия. Согласно статистике, доля 

собственников возросла более чем в 2 раза, а чистых арендаторов сократилось в 

6,5 раз, при этом повысилась продуктивность сельского хозяйства, в результате 

чего урожайность риса повысилась в 1,5 раза36. 

Трудовая реформа: в результате огромных разрушений и утраты 

четвертой части экономического потенциала Японии рынок труда, 

регулирующий и перераспределяющий рабочую силу, практически перестал 

функционировать. Увеличился рост безработицы. В 1948 году число 

предложений труда (со стороны мужчин) на постоянные рабочие места в 

частном секторе составляло 1,46 млн., а число предложений мест — всего 0,63 

млн. Таким образом, уровень удовлетворенного спроса на рабочие места более 

чем в 2 раза превышал объем их предложений37. В частном секторе преобладали 

поиски временных, сезонных рабочих мест. Стоит отметить, что крайне низкая 

заработная плата населения не успевала по своим темпам за набирающей 

обороты инфляцией. В первое послевоенное десятилетие основной целью как 

японских, так и оккупационных властей было восстановление довоенного 

                                                           
35 Батыр, К.И. Японское государство в период между двумя мировыми войнами/ К. И. Батыр // История 

государства и права зарубежных стран . Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» 

,«Юриспруденция». –  4е изд. –  М.: ТК Велби, 2003. — С.156 – 162. 

36Нуреев, Р.М. Основные варианты смешанной экономики в развитых странах / Р.М Нуреев // Известия 

Восточного института.  –   2013.  – №2. – С. 117 – 120. 

 

37 Матрусова, Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007- С. 35 
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уровня экономики, увеличение количества рабочих мест и поддержание 

комфортного существования населения. 

В 1949 г. принимается Закон о чрезвычайных мерах по борьбе с 

безработицей, отвечавший самым насущным потребностям населения38. По 

причине того, что рынок труда находился в критическом состоянии, в Японии 

был создан институт общественных работ по американскому образцу 1930-х 

годов. Большинство обращений с предложениями рабочей силы в это время 

относились к сектору общественных работ. 

Несмотря на то, что ситуация с безработицей продолжала обостряться, 

служба  института общественных работ обладала необходимой быстрой 

реакцией. Так, если в 1948 г число новых рабочих мест здесь составляло 5,28 

млн., то в 1949 г. — уже 10,48 млн., т.е. в 2 раза больше. Была высока и 

эффективность этой системы: спрос на рабочие места удовлетворялся на 98 — 

99%39. 

С помощью принятых мер государство предприняло довольно успешные 

попытки по улучшению положения трудоспособного населения. В этот же 

период под покровительством оккупационных властей были внесены 

кардинальные изменения в трудовое законодательство Японии, которые 

касались прежде всего создания регулярной системы социальной охраны труда. 

В 1947 г. были принят важнейший Закон об обеспечении занятости40. Как 

пример, в статье 241 о свободном выборе работы говорится, что человек имеет 

право выбрать себе любую работу, которая не угрожает благосостоянию 

                                                           
38 Там же. –  С.35. 
39 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007 - С.35. 
40Employment Security Act, 1947 [Electronic resource]:   Warnath Group. − Mode of access: 

http://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Japan-Employment-Security-Law.pdf (дата 

обращения:15.05.2018). 
41Article 2 (Freedom of Job Selection)// Employment Security Act , 1947  - [Electronic resource]: Warnath Group. – 

Mode of access : http://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Japan-Employment-Security-Law.pdf ( 

дата обращения : 15.05.2018). 
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страны. Так же согласно статье 342 трудового законодательства, никто не 

должен подвергаться дискриминации при трудоустройстве, профориентации, по 

признаку расы, национальности, вероисповедания, пола, социального статуса, 

семейного происхождения, прошлой профессии, членству в профсоюзе и т. д.  

Несмотря на статью 3 трудового законодательства в 1948 году 

усиливается борьба с рабочим движением. Происходит массовое увольнение 

рабочих с предприятий, уничтожение профсоюзов и так называемая «чистка» от 

руководителей-коммунистов на предприятиях. Только лишь во второй половине 

1950-х удалось реформировать кооперативные трудовые отношения таким 

образом, чтобы быть готовыми ступить на путь капитализма и конкуренции. 

Согласно статье 27 Японской конституции 1947 года43 все имеют право на труд 

и обязаны трудиться. Стандарты заработной платы, рабочего времени, отдыха и 

других условий труда определяются законом. Эксплуатация детей запрещается. 

Японская конституция 1947 года являлась одной из самых 

демократических в мире буржуазных конституций, в соответствии с которой 

страна стала конституционной парламентской монархией. Император стал 

«символом государства и единства нации», а его власть была ограничена 

парламентом. В новой Конституции была закреплена антимилитаристская 

направленность, был введен запрет на производство, хранение и использование 

ядерного оружия44. 

После принятия новой Конституции Японии США более активно стали 

проводить в Японии политику, получившую название «обратного курса»45 

                                                           
42 Article 3 (Equal Treatment)// Employment Security Act , 1947  - [Electronic resource]: Warnath Group. – Mode of 

access : http://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Japan-Employment-Security-Law.pdf ( дата 

обращения : 15.05.2018 ). 

43Конституция Японии, 1947 [Электронный ресурс] : Legal.NS . – Режим доступа : 

https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf ( дата обращения :15.05.2018) 
44 Там же.  
45 Волгин, Н.А. Японский опыт: Решения экономических и социально-трудовых проблем / Н.А. Волгин –  М.: 

Экономика, 1998. – С.56 



18 

 

(1946–1949 гг.). Целью курса Доджа являлось создание системы господства 

японского монополистического капитала, полностью подчиненного 

американскому, а так же прекращение финансирования убыточных 

производств. 

Свое название – «обратный курс» - политика получила неспроста. 

Первоначально США устремили свой взгляд на гоминдановский Китай, однако 

когда их план провалился, они изменили направление своих действий. Для 

достижения собственных целей Соединенным штатам было необходимо 

заключить соглашение с японской буржуазией и превратить Японию в одну из 

самых развитых стран Азии. В первую очередь следовало провести ряд мер, 

способствовавших преобразованию экономики тотального контроля в 

рыночную46. 

Политика «обратного курса» была направлена на реформирование 

экономики Японии на основе ее демократизации. Происходит формирование 

либеральных ценностей и свободной конкуренции, ликвидация излишнего 

монополизма при сохранении регулирующей роли государства. Начался первый 

этап модернизации экономики Японии, что позволило ей превратиться в 

крупнейший центр современного мирового хозяйства. 

Проведенная в 1947 г. денежная реформа резко ограничила обмен 

банкнот. Старые банкноты можно было положить на депозиты с их 

последующим «замораживанием». Эти средства могли быть использованы для 

уплаты налогов и расчетов между предприятиями47. 

По рекомендации управляющего детройским банком Д.Доджа в 1950 году 

проводится бюджетная реформа48, которая предполагала строгое 

                                                           
46 Леонтьева Е.Л. Экономика Японии в послевоенный период / Е.Л. Леонтьева // Япония: полвека обновления : 

сб. науч.статей /Под ред. Рамзеса или Певзнера . – М: ИМЭМО РАН , 1995 г. – С. 123. 
47 Там же. –  С 123. 
48 Певзнер, Я.А. Экономика Японии после Второй мировой войны. / Я.А. Певзнер. –   М :   Наука , 1955. – С. 

132. 
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сбалансирование статей бюджета. Были прекращены выплаты компенсаций 

военным заводам за конверсию, а убыточным предприятиям не предоставлялись 

субсидии. Был принят единый фиксированный валютный курс, без обратимости 

йены49. 

Реформа налоговой системы 1949 года так же дала свой результат. 

Благодаря общему повышению налогов происходил процесс их 

перераспределения: снижались налоги на корпорации на основе переоценки 

стоимости основного капитала, были отменены налоги на сверхприбыль при 

увеличении налогообложения трудящихся. Это создавало благоприятные 

условия для ускоренного накопления капитала, повышения темпов 

экономического роста50. 

В 1950 году, когда процесс послевоенной реконструкции подошел к 

концу, производительность в японской промышленности достигла 11% от 

соответствующего показателя США. Но почасовая ставка оплаты труда в 

Японской промышленности составляла тогда лишь 6-7% от американской. 

Именно поэтому удельные издержки на оплату труда были на 40 % ниже, чем в 

США51. Низкие удельные издержки на оплату труда в Японии, относительно 

других стран стали одной из причин в её стремительном экономическом 

развитии. 

Нельзя не отметить тот факт, что в 1948 году в США случился 

экономический кризис, который снизил объем экономической помощи Японии. 

И поэтому, в случае пассивного сальдо внешней торговли Японии, 

существовала опасность, что процесс капиталистического воспроизводства 

                                                           
49 Там же. –  С. 132. 
50 Попов, K.M. Экономика Японии после второй мировой войны/ К.М.Попов // Япония. Физическая и 

экономическая география сб. науч. статей / Сокр. пер. с англ. под ред. Г. Треварта –   М.: Изд. Иностранной 

литературы, 1949.   – С.135. 
51 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / Пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –  М: Высшая школа, 2014. – С.152. 
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замедлится, если не прекратится вовсе. Японское правительство должно было 

быть готовым к любому исходу и выработать свой собственный путь поддержки 

национальной экономики. 

Изменения в международных отношениях сыграли главенствующую роль 

в прогрессе японской экономики. США предоставили Японии как финансовую, 

так и экспертную помощь для восстановления. Таким образом, помощь 

Соединённых штатов способствовала восстановлению и укреплению японской 

экономики, однако, поставила в полную зависимость от американского 

капитала, тем самым укрепив оккупационный режим. 

Война в Корее, начавшаяся в 1951 году, стимулировала процесс 

восстановления японской экономики и оживила предпринимательскую 

деятельность. Японским монополистам это позволило не только быстро 

нарастить темпы накопления капитала, но ускорить процесс послевоенного 

восстановления. Ведущее место отводилось специальным заказам во время 

Корейской войны.  Япония получила огромные заказы от американской армии 

— ткани, проволока, кабели, цемент 52 и др., так как она находилась близко и ее 

товары были достаточно дешевыми. Эти заказы стали основным источником 

притока иностранного капитала в Японию в 1951-1952 годы. 

Таким образом, реформы, проведенные оккупационными войсками, 

сыграли большую роль в развитии японской экономики. Они способствовали 

снижению безработицы, избавлению от инфляции, накоплению сбережений, 

политической стабильности. Без них экономическое чудо, которое началось в 

середине 1950-х гг., не было бы возможным. Оккупация закончилась в 1952 

году. Япония стала одной из империалистических стран, где господствовал 

монополистический капитал.  
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                         1.2.  Причины экономического чуда 

Первой причиной экономического чуда принято считать технологический 

скачок. В начале 1950-х годов главной задачей, возлагавшейся на японских 

ученых и инженеров, являлось ускоренное преодоление технологического 

отставания от Запада и формирование новых отраслей экономики, 

сопоставимых по своим характеристикам с зарубежными. Исследования и 

разработки в основном были подчинены задачам совершенствования 

производственного аппарата путем освоения импортного оборудования и 

приспособления его к японским условиям53. 

К началу 1950-х японские разработчики имели большой опыт в области 

электронной техники – она развивалась на базе производств, входивших ранее в 

состав ключевых военных отраслей, которые долгое время всесторонне 

аккумулировали наиболее весомые достижения науки и техники и располагали 

хорошей научно-исследовательской базой. 

В 1952 г. была начата перестройка ключевых отраслей промышленности 

на базе современной техники. За 30 лет с 1949 г. было закуплено на Западе 34 

тыс. лицензий и патентов54, которые были японцами творчески доработаны и, 

что самое главное, быстро внедрены в производство. В 1950-1978 гг. она 

приобрела около 26 тыс. иностранных патентов и лицензий, потратив на это 

около 7 млрд. долларов55. При этом 65 процентов патентов и лицензий было 

закуплено в США, 35 процентов - в странах Западной Европы56. Страна выбрала 

курс освоения передовых технологий для технического обновления, прежде 

                                                                                                                                                                                                  
52Бурмистров, П. Чудо Японское. [Электронный ресурс]: Чудо Японское / П. Бурмистров // Эксперт.  – 2012 −   № 

2 – Режим доступа : http://expert.ru/russian_reporter/2012/12/chudo--yaponskoe/   ( дата обращения : 30.05.2018 

) 
53 Там же.  
54 Панов, А.Н. Внешняя политика в интересах модернизации / А.Н. Панов // Япония: опыт модернизации : 

сб.науч. статей / Под ред. Э.В. Молодякова .– М : АИРО-ХХ1, 2011 – С. 230-231. 
55 Моритани М., Современная технология и экономическое развитие Японии/ М. Моритани –   М.: Экономика, 

1986. – С. 240-245. 
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всего таких отраслей как черная металлургия, электротехническое и 

транспортное машиностроение, химическая промышленность. 

В начале западные владельцы научно-технической информации не 

ожидали от японцев столь быстрого по американским стандартам ее внедрения 

и превращения Японии в торгового конкурента, патенты и лицензии 

продавались за бесценок. На рубеже 1960-70 гг. опомнившийся Запад прекратил 

спонсировать передовыми технологиями японского конкурента, но к этому 

времени Япония уже создала собственную базу НИОКР57. 

Второй причиной можно назвать  развитие  малого и среднего бизнеса в 

Японии. 

Японские предприниматели из-за своей высокой инициативности 

способствовали формированию высокоэффективного производства наряду с 

высококвалифицированной рабочей силой. А массовое обновление основного 

капитала происходило при высокой норме накопления капитала. Благодаря  

росту фондов накопления экономика Японии характеризовалась такими 

качествами как устойчивость и стабильность в последующие десятилетия58 . 

В Японии существует такая практика: производственные операции, 

которые не требуют высокой техники, но требуют много живого труда, крупные 

фирмы сами не выполняют, а передают мелким, иногда даже полукустарным, 

заведениям. Это обходится значительно дешевле59 . 

Еще одной причиной следует назвать активное вмешательство 

государства в экономику. Общее руководство и координацию деятельности по 

созданию конкурентоспособного экспортного сектора в промышленности взяло 

                                                                                                                                                                                                  
56 Там же –  С. 245. 
57 Там же. –  С.231. 
58 Грабарь, Н.Т. Основные предпосылки и сущность японского экономического чуда. : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. истор.наук / Н.Т.Грабарь. – Барнаул, 2012. – С.30. 

59 Кобояси, Г. Иностранный капитал в Японии /Г.Кобояси/Пер. с яп. Е. А. Пигулевской— М: Издательство 

иностранной литературы, 1956 .—С.88. 
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на себя государство в лице правительства и его Министерства внешней 

торговли и промышленности. Разрабатывались общегосударственные и 

отраслевые планы, финансируемые самим государством. Самое 

непосредственное участие в выработке и осуществлении экономического курса 

принимала Федерация экономических организаций – главный 

координационный центр крупного капитала Японии, созданный еще в 1946 г.60. 

Уже в 1952 г. была начата перестройка ключевых отраслей промышленности на 

базе современной техники. Инвестиции росли из года в год независимо от 

экономической ситуации. Предприятиям, осуществлявшим модернизацию и 

обновлявшим оборудование, предоставлялись государственная помощь, 

налоговые и другие льготы. Разрешалось создание экспортных картелей и им 

предоставлялись субсидии. Стимулировал рост экспорта и заниженный курс 

иены – национальной валюты61. 

Государство взяло на себя создание необходимой инфраструктуры – 

железных и автомобильных дорог, систем связи. Был обеспечен самый высокий 

в капиталистическом мире образовательный уровень рабочих. Аграрная 

реформа62, рост заработной платы рабочих и служащих, достигнутый и 

благодаря их массовым выступлениям (с 1955 по 1977 г. она увеличилась в 6,4 

раза при росте цен в 3,2 раза), обеспечивали повышенный спрос на 

промышленные товары63. 

Быстрому экономическому росту в Японии способствовали и 

благоприятные внешние факторы. Как союзник США Япония имела доступ к 

                                                           
60 Там же . –  С. 217 – 234. 
61 Алексеев, В.В. Очерки экономики Японии/ В.В. Алексеев. –  2-е изд., исправленное. –  М : МГИМО – 

Университет, 2006. – С. 228 – 230. 
62 Конституция Японии, 1947 [Электронный ресурс] : Legal.NS . – Режим доступа 

https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf ( дата обращения :15.05.2018) 

63 Алексеев, В.В. Очерки экономики Японии/ В.В. Алексеев. –  2-е изд., исправленное. –  М : МГИМО – 

Университет, 2006. – С. 230. 
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американским кредитам, но главное – к западным технологическим 

разработкам. С 1950 по 1978 г. она приобрела около 26 тыс. иностранных 

патентов и лицензий, израсходовав всего 7 млрд. долл., хотя стоимость их 

разработки превышала 70 млрд64. По сравнению с другими странами Япония не 

несла существенных затрат на оборону, находясь под защитой американцев. До 

1988 г. ее расходы на содержание «сил самообороны» не превышали 1% ВНП65, 

тогда как американские военные расходы составляли более 6% ВНП. В 

отдельные периоды существенно питали японскую промышленность военные 

заказы США, ведших корейскую и вьетнамскую войны. В 1950-1966 гг. их 

общая сумма превысила 8,3 млрд. долл66.  

Реформы, проведенные  в Японии под контролем  американского 

оккупационного правительства, стали тем начальным этапом перехода к 

экономическому чуду , причинами которого стал : 

–  технологический скачок. 

–  развитие малого и среднего бизнеса. 

–  активная экономическая политика государства. 

–  доступ к мировому рынку через США.  

                                                           
64 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –  М: Высшая школа, 2014. – С . 312. 
65Конституция Японии, 1947 [Электронный ресурс] : Legal.NS . – Режим доступа 

https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf ( дата обращения :15.05.2018). 
66 Кобояси, Г. Иностранный капитал в Японии /Г.Кобояси/Пер. с яп. Е. А. Пигулевской— М: Издательство 

иностранной литературы, 1956. – С. 234. 
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        Глава 2. Сущность Японского экономического чуда 

 

                       2.1. Достижения  и неудачи 

После окончания американской оккупации в 1952 году Япония становится 

на собственный путь развития, являясь к этому моменту среднеразвитой 

страной. Ей удалось достигнуть довоенного экономического уровня 1930-х 

годов, однако самым «слабым местом» оставалась внешняя торговля. Уровень 

экспорта не превышал 1/367. Не помогли Японии и США, которые осуществляли 

закупку необходимых товаров из-за продолжающейся войны в Корее. 

Соединенные Штаты выступили скорее в роли антагониста, способствовав 

разрыву отношений Японии и Китая, хотя последний являлся традиционным 

партнером страны восходящего солнца. Вследствие этого Япония проложила 

путь к рынкам Гонконга, Индии, Кореи, Латинской Америки. 

Успехи в повышении экспорта в перечисленные страны - заслуга 

государства, которое проводило государственные меры валютного контроля. 

Принимались меры по обеспечению надзора за банками, отвечающими за 

внешнюю торговлю, контроль за импортным лицензированием. Рост внешней 

торговли был обусловлен, в первую очередь, активизацией внутренних 

экономических процессов, являющихся проявлением «экономического чуда». 

Как было отмечено, одной из причин экономического чуда является 

регулирующая роль государства в экономике. Рассмотрим основные 

мероприятия, проводимые японским правительством. В 1950 году был принят 

закон «О чрезвычайных мерах по стимулирования развития машиностроения»68. 

В период 1950-60 гг. японское промышленное производство росло в среднем на 

                                                           
67Нуреев, Р.М. Основные варианты смешанной экономики в развитых странах / Р.М Нуреев // Известия 

Восточного института.  –   2013. – №2. – С.112. 
68 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –   М: Высшая школа, 2014.  – С.157. 
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16,5% в год, а ВНП примерно на 10%, то есть самыми высокими темпами роста 

среди капиталистических стран69.  

В 1955 году после завершения послевоенного устройства экономики при 

кабинете министров создается Кэдзитай кикакутё – Управление 

экономического планирования (УЭП), на которое был возложен ряд 

полномочий, такие как составление долгосрочных и среднесрочных 

экономических планов, а так же разработка программ по развитию отдельных 

территорий страны. Оно просуществовало до 2001 года70. 

За время существования УЭП разработано множество общенациональных 

планов и программ. Самым известным является «План удвоения национального 

дохода». В декабре 1960 г. правительство Хаято Икэда (1960-1964) поставило 

задачу достичь темпов роста 7,2% в год и удвоить национальный доход (НД) за 

1961/62-1970/71 годы71. Задачей  плана стало улучшение жизненных условий 

населения островов, попытка достичь полной занятости72. 

В программе формулировались пять основных направлений 

совершенствования японской экономики и общества. Во-первых, улучшение 

жилищных и социальных стандартов. Связано это с тем, что жилищные и 

другие социальные стандарты в Японии на тот момент значительно отставали 

от сложившихся в других развитых странах мира. Японские квартиры, 

например, по причине их тесноты называли «клетками кроликов»73. 

Во-вторых, планировалось улучшение промышленности. Возросла 

необходимость внедрение новейших технических новинок в производство. 

                                                           
69 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / Пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –   М: Высшая школа, 2014. – С.158. 

70 Лебедева, И.П. Япония: эволюция системы экономического планирования и прогнозирования/ И.П Лебедева // 

Восточная аналитика.  –  2017. – № 2 – С. 48– 49. 
71 Бок, З.К. Экономика Японии. Какая она? /З.К. Бок/ Под.ред. Е. В. Полиевктовой. –  М.: Экономика, 2002. – С. 

290.  
72 Там же. –  С. 291. 
73 Дружинин, Н.Л. Японское экономическое чудо / Н.Л. Дружинин– СПб: "Питер". 2003. –  С. 216 – 222. 
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В-третьих, провозглашалась поддержка торговли и международных 

экономических объединений. Значение этого положения определялось 

зависимостью Японии от импорта энергоносителей и сырья, экспорта 

промышленной продукции для оплаты импорта. 

В-четвертых, власти занялись развитием человеческого ума и 

популяризации науки и увеличении технологий. Если раньше Япония с 

легкостью могла заимствовать зарубежные технологии, то в 1960-х встала 

задача создать что-то свое74. 

В-пятых, предполагалось упорядочение двойственной структуры 

японской экономики и укрепление социальной стабильности. В Японии 

многочисленные мелкие компании зависят от крупных фирм, которым 

реализуют продукцию. На мелких предприятиях хуже условия найма, труда, 

ниже заработная плата и т.д. 

В цифрах программа означала, что к 1970 г. ВВП Японии в ценах 1958 г. 

должен был составить 26 трлн. иен. Плановое сальдо платежного баланса на 

конец планового периода должно было достичь $0.18 млрд. В плане также 

провозглашалась ответственность государства за развитие общественного 

сектора экономики путем реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 

В то же время предполагалось довести соотношение государственных и 

частных инвестиций с 1:3 до 1:2. Рост потребительских цен не планировался, но 

составил в среднем 5,7% 75. Правительство определяло плановые темпы роста 

ВВП, исходя из своих политических целей. 

Можно выделить несколько проблем, с которыми столкнулось японское 

правительство в ходе реализации программы. Во-первых, обнаружилось 

несоответствие между планировавшимися и реальными темпами роста 

                                                           
74 Бок, З.К. Экономика Японии. Какая она? / З.К. Бок/Под.ред. Е. В. Полиевктовой. –  М.: Экономика, 2002. – С. 
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национальной экономки. Отчасти это связано с несовершенством 

существующей на тот момент методики составления таких планов. Однако это 

несоответствие проявлялось и позднее при выполнении других планов76. 

Во-вторых, выявились серьезные различия между уровнем развития 

восточного (развитого) и западного (менее развитого) побережий страны. 

Увеличился разрыв между доходами городского и сельского населения. 

Массовый переезд сельских жителей в крупные города привел к 

перенаселенности таких крупнейших индустриальных центров, как Токио, 

Осака, и вызвал рост стоимости жизни в городах. В итоге сегодня Токио и 

Осака обладают «почетным» статусом самых дорогих для жизни городов 

мира77. 

В-третьих, ряд старых отраслей, прежде всего угольная промышленность 

и производство текстиля, практически оказались в стороне от бума. 

Сохранилась двойственная структура экономики, то есть продолжали 

сосуществовать эффективное крупное и малоэффективное мелкое производства. 

В-четвертых, разница в отраслевых уровнях и темпах роста 

производительности труда привела к инфляции и увеличению потребительских 

цен78. 

В-пятых, в отдельные годы стремительный рост капиталовложений 

повлек за собой столь же быстрое увеличение импорта промышленного 

оборудования и связанное с ним ухудшение платежного баланса страны79. 

В 1962 г. правительство было вынуждено приступить к корректировке 

своих планов. В итоге кабинет Сато Эйсаку (1964-1972) принял комплексный 

                                                           
76 Кузнецова, М.В. Оценка факторов роста экономики Японии / М.В. Кузнецова // Известия Восточного 
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план национального развития на 1964-1969 годы80. В нем была поставлена 

задача устранения региональных диспропорций экономического развития. При 

его составлении впервые были применены эконометрические модели, включая 

модель межотраслевого баланса Василия Леонтьева. 

Межотраслевой баланс Василия Леонтьева позволял анализировать 

экономику, как национальную, так и отдельных регионов, и на основе этого 

вырабатывать адекватные меры. 

Меры правительства по либерализации внешней торговли и опасения по 

поводу возможного обострения конкуренции привели к созданию очередного 

плана экономического и социального развития на 1967-1972 годы. В нем 

провозглашался акцент на развитие социальной инфраструктуры и стабильный 

экономический рост81. 

В очередной раз действия правительства были скорректированы в 1969 г. 

Новый план был рассчитан уже на двадцать лет. С ним Япония вступила в 1970-

е годы. В 1973 году мировой энергетически кризис и многократный рост цен на 

нефть окончательно подвели итог послевоенному этапу развития экономики 

страны82. 

Японские власти поддерживали ряд стратегически важных для страны 

отраслей. Они имели приоритетное финансирование через государственные 

структуры и льготное налогообложение. В 1960-е годы к таким отраслям были 

отнесены электронное машиностроение, некоторые виды общего 

машиностроения, нефтехимия, нефтепереработка, электроэнергетика и черная 

металлургия83. 
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Вместе с тем ряд программ поддержки был принят применительно к 

депрессивным отраслям, таким, например, как угольная и текстильная 

промышленность. Как показал опыт, такого рода политика, в том числе и 

планирование развития, оказалась весьма успешной. В Японии сложилась 

современная отраслевая структура экономики, по эффективности не 

уступающая другим странам. Страна превратилась во вторую по своей 

экономической мощи державу мира84. 

В 1955-1960 гг. частные инвестиции в строительство новых зданий и 

развитие новых технологий увеличились примерно с 16% до 23% в год85. 

В 1960-е годы японская промышленность развивалась очень высокими 

темпами и обладала практическим полным комплексом универсальных 

отраслей. Происходит снижение доли живого труда и основного капитала как 

факторов экономического роста. 

Быстрыми темпами развивается внешняя торговля. В период 1960-1970 

годы доля Японии в мировом экспорте выросла с 3,6- до 7,6%86. Таким образом, 

объем Японского экспорта с 1956-1973 годы увеличился почти в 10 раз. Япония 

заполонила мировой рынок своими автомобилями, электрооборудованием, 

фотоаппаратами и телевизорами. По ряду важных видов продукции Япония 

вышла на второе место после США. Так же Япония, зависимая от экспорта 

ресурсов, ввозила необработанное сырье и занималась его переработкой. 

В этот же период активно развивался автомобильный и морской 

транспорт. На каждый из них пришлось по 40% перевозок внутренних грузов. 

Уже к 1971 году Япония превратилась в одну из крупнейших автомобильных 

стран мира, в которой насчитывалось свыше 12 млн. автомобилей, а общий 
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тоннаж морского флота (включая гигантские танкеры) превысил 30 млн. тонн. В 

обеих отраслях это был второй показатель в мире после США87. 

Новым этапом в развитии японской экономики выделяют период 1970-х 

годов. С поднятием роста цен на энергоресурсы и сырье возникла 

необходимость применения энергосберегающих технологий. Произошли 

значительные сдвиги в структуре японской экономики: возросла доля 

машиностроения преимущественно за счет электротехнической продукции88. 

Возросло значение самостоятельных научно-исследовательских работ в 

результате значительных усилий государства и крупных компаний. Расходы 

Японии на НИОКР возросли с 2,1% национального продукта в 1975 г. до 6,1% в 

1985 г., значительная их доля приходилась на электронную промышленность и 

точное машиностроение89. 

Развитие японской промышленности в период второй половины 1960-х — 

начала 1970-х годов происходило благодаря использованию преимущественно 

экстенсивных факторов роста. Определяющий в этот период тип 

промышленного развития помог Японии решить главные задачи, стоявшие 

перед нею в первые послевоенные годы, такие как изменение структуры 

производства, преодоление отставания от ведущих капиталистических стран по 

уровню промышленного развития, изменение экспорта в пользу отраслей 

тяжелой промышленности, достижение положительного сальдо внешней 

торговли, обеспечение полной занятости трудящихся. Но вместе с тем он 

привел к возникновению множества крупных проблем, таких как загрязнение в 

огромных масштабах окружающей среды отходами тяжелых 

материалообрабатывающих отраслей, нехватка сырья для нового 
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88 История Японии (1945-1975) / Под ред. Попова В. А. –  М.: Наука,1978. –  С. 364. 
89 Заславская, М.Д. История экономики/ М.Д . Заславская . –  М.: Экономика, 1991г. – С.221. 



32 

 

промышленного строительства, весьма неравномерное размещение 

производства, дефицит молодых сотрудников, переизбыток основного капитала 

в ряде отраслей и т. д90. 

Серьезное обострение этих проблем на рубеже 1960—70-х годов 

означало, что необходим переход к другому типу роста, так как развитие 

японской промышленности по пути использования по большей части 

экстенсивных факторов зашло в тупик. Правящие круги Японии осознавали 

необходимость коренных изменений в развитии промышленности, итогом стала 

программа разработки создания новой, интеллектуалоемкой структуры 

производства91. 

Как результат - в период с 1950 по 1973 год среднегодовые темпы роста 

экономики Японии составляли порядка 10-11%92. Это был самый высокий 

показатель среди развитых стран. 

 

         2.2. Отличительные черты «Японского экономического чуда» 

1. Высокая степень приспособляемости японской экономики к 

изменениям в мировой экономике. В течение длительного времени Японская 

экономика демонстрирует высокий уровень увеличения занятости в отличие от 

других стран. 

2. Япония имела наиболее дешевую рабочую силу по сравнению с 

другими странами.  
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3. После поражения во второй мировой войне страна имела право тратить 

только 1 % ВВП на оборону, таким образом осуществляя значительную 

экономию средств.  

4. После мирового энергетического кризиса 1973-1974 гг. Япония 

начинает перестройку экономики, определяя направление низкой 

материалоёмкости производства, способствуя технологической революции в 

стране. Причем все научно-технические новинки Япония могла себе позволить 

за свой счет. 

5. Правительство, постоянно анализируя состояние национальной 

экономики, активно участвовало в ее развитии. 

6. Высокая конкурентоспособность японских товаров на международном 

рынке. 

7. Немаловажную роль сыграли предпринимательские объединения: 

крупные корпорации и группированные предприятия. Составляя пирамиду, у 

вершины которой головные фирмы, ниже уровнем средние и малые, оказывая 

поддержку друг другу, представляли из себя типично японскую структуру. 

Субподрядными отношениями охвачено свыше 60% мелких и средних 

компаний обрабатывающей промышленности. Особенность данной практики 

состоит в долгосрочности связей, что предопределяет ее единый 

организационный характер. Сейчас практически ни одна крупная 

промышленная компания не существует как единичное юридическое лицо93. 

8. Особые формы эксплуатации труда. 

Второй причиной можно назвать особые формы эксплуатации труда.  

Именно японские методы управления принято считать одной из важнейших 

составляющих «японского экономического чуда». В их основе лежат три 
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принципа : пожизненный найм персонала, система старшинства при 

определении заработной платы и служебных повышений и внутрифирменные 

профсоюзы . Например, наличие профсоюзов обычно гарантировало 

бесконфликтное разрешение противоречий, возникавших между коллективом 

фирмы и ее руководством, особенно по вопросу о размере минимальной 

зарплаты. 

Отлаженная и приспособленная к японским условиям и японской 

психологии система менеджмента работала практически безукоризненно в 

период быстрого подъема экономики, а затем во время замедленного роста, 

вызывая пристальный интерес со стороны конкурентов. Окончательно практика 

пожизненного найма и принцип старшинства получили свое распространение в 

начале 1950-х годов непосредственно перед началом послевоенного периода 

высоких темпов развития . В течение нескольких десятилетий они были 

главными столпами сравнительно успешного развития экономики Японии. 

Главные преимущества японских компаний заключаются в системах и 

методах управления персоналом. Стоит отметить, что в Японии преобладает 

групповая психология, так называемый группизм.94 Согласно концепции 

«группизма» «желательное» как форма отношений не разделяет, а объединяет 

индивидов с группой: индивидуальное и групповое неразделимы . 

Японцы тянутся к группе, стараются всячески поддерживать 

установившиеся групповые отношения. Психология устойчивых групп — вот 

главная определяющая всех действий на японском предприятии . Такая 

психология формировалась веками. Ограждение от всего мира, жизнь в 

собственном замкнутом пространстве, отсутствие отношений с другими 

странами вплоть до второй половины XIX века привели к тому, что японцы не 
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могут вырваться за рамки собственного характера и своей группы. Такая 

позиция мешает формированию независимой личности. 

Психология самостоятельного мышления и поведения не развилась в 

Японии. Японская личность представляет собой резкую противоположность 

индивидуалистической и независимой западной личности, оформившейся в 

условиях культуры, развившейся из культуры племен, занимавшихся 

разведением скота и кочеванием с одного места на другое . Культура японцев не 

обладает устойчивостью и постоянностью западного индивидуума. Японцев 

постоянно критикуют, заявляя, что у них нет индивидуальности. Зато у них 

существует процесс приобретения индивидуальности группой, а уже внутри неё 

скрыта индивидуальность отдельного человека. Группа по своему характеру 

часто становится сильной. В подсознание каждого японца органически встроена 

установка «Успехи твоей группы — твои успехи ». Эта установка действует с 

самого раннего детства у каждого японца. 

Японский бизнес извлекает из использования психологических 

особенностей, лежащих в основе малых групп, большие выгоды, 

предприниматели без каких-либо капитальных вложений могут максимально 

использовать труд своих работников, облекая его в формы социальных и 

национальных норм. Такой подход позволяет нацелить работников на труд во 

имя процветания «общей фирмы». Групповая атмосфера нацеливает людей 

совместно решать стоящие перед фирмой задачи. 

На японских предприятиях функционируют рабочие группы по 4−6 

человек и более. Наиболее оптимальной считается группа в 10−20 человек 95. В 

такой группе обеспечивается контактность участников и их взаимодействие при 

выполнении трудовых операций. Конкуренция между отдельными работниками 

                                                           
95 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007   –  С.125. 
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группы не поощряется, считается, что это вносит разлад, порождает 

индивидуалистические наклонности, подрывающие единство группы. А вот 

соперничество между группами всемерно стимулируется. Японцы полагают, 

что в условиях группового соперничества вырастают и укрепляются все 

групповые добродетели, а главное солидарность группы. 

В результате совместной деятельности у членов рабочих групп возникает 

ощущение автономии, свободы поведения. В таких условиях, атмосфера группы 

воспринимается ее членами как нечто близкое каждому. Задачи группы, 

вытекающие из общих задач фирмы, становятся для членов группы своими. 

Молодые работники, попадая в фирме в жесткую систему направленного 

воспитания, в относительно короткий срок приобретают все нужные качества 

для групповой работы. 

Таким образом, у японских работников очень сильна потребность в 

причастности, и именно методы, поддерживающие удовлетворение этой 

потребности, больше чем стимулирование обеспечивают высокую мотивацию к 

труду. Регулярная зарядка всем коллективом, пение гимнов, прослушивание 

кратких сообщений администрации вносят ощутимый вклад в поддержание 

дисциплины. А дисциплина, по мнению японцев, является основой 

корпоративного духа. Понятие «корпоративный дух»96, введенное в научный 

оборот немецким теоретиком военного искусства К. Клаузевицем в первой 

четверти XIX века , сегодня означает преданность идеалам организации, 

преданность ей самой, т.е. сложившийся десятилетиями мощный метод 

мотивации. 

                                                           
96 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007 . –  С. 232. 
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Большое внимание администрация японских фирм уделяет мерам по 

установлению доверительных отношений с персоналом. Доверие порождает 

ответное доверие. 

Большинство японских работников, приобщенных к идеалам фирмы, 

проникаются убеждением, что они хозяева производства и их мнение играет 

важную роль в принятии каких-либо решений в фирме. Конечно, на самом деле 

это иллюзия, которую создать не так уж трудно. Для ее создания служит ряд 

факторов, в зону действия которых работники попадают с первого дня 

пребывания на фирме. 

Первый фактор – адаптация. Каждый год выпускники учебных заведений 

поступают на работу в фирмы. Несколько месяцев они проходят групповую 

практику и подготовку по специальности, по разработанной фирмой программе, 

во время которой выясняются склонности, способности и желания, вновь 

поступивших работников. Многие рабочие и служащие после поступления на 

работу, живут несколько лет в общежитиях фирмы, а совместная жизнь — это 

еще один фактор, ведущий к развитию корпоративного духа. 

Второй фактор – иерархия. В японских фирмах постоянно осуществляется 

перестроение персонала, в результате которых работник поднимается на новую 

более высокую социальную ступень. Повышения могут быть незначительными, 

но их регулярность хорошо мотивирует людей, создавая ощущение постоянной 

перспективы роста. 

Третий фактор – совместное времяпровождение. Многие японские фирмы 

организуют за свой счет различные спортивные мероприятия, всякого рода 

вечера, способствуют организации семейных торжеств свадеб, юбилеев и т.д. . 

Принципы, положенные в основу системы управления, являются 

факторами мотивации.  
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Очень характерен для японской фирмы патернализм. Работник 

пожизненно прикреплен к предприятию. Но здесь дело в большей степени 

кроется в экономических причинах. Заработная плата начинающего работника 

относительно низка, но она увеличивается ежегодно надбавками за выслугу лет, 

так что рабочий в возрасте 45 лет зарабатывает в 2,5 раза больше, чем 

начинающий рабочий . Таким образом, перейдя на новое место работы, 

сотруднику придется начинать все с нуля, нарабатывать стаж, от которого 

зависит размер пенсии и длительность отпускных. Когда сотрудник становится 

пенсионером, он вкладывает свои сбережения, покупая акции, таким образом 

составляя третью группу частных капиталовложений в стране . 

Японские предприниматели из-за своей высокой инициативности 

способствовали формированию высокоэффективного производства наряду с 

высококвалифицированной рабочей силой. А массовое обновление основного 

капитала происходило при высокой норме накопления капитала. Благодаря 

росту фондов накопления экономика Японии характеризовалась такими 

качествами как устойчивость и стабильность в последующие десятилетия . 

В Японии существует такая практика: производственные операции, 

которые не требуют высокой техники, но требуют много живого труда, крупные 

фирмы сами не выполняют, а передают мелким, иногда даже полукустарным, 

заведениям. Это обходится значительно дешевле . 

В список основных проблем экономического чуда входила такая 

проблема, как загрязнение окружающей среды. Из-за невероятно развитых 

предприятий тяжелой индустрии, таких как химическая и тяжелая 

промышленность (их доля достигла около 75%.)97, в атмосферу выбрасывалось 

большое количество токсичных веществ. 

                                                           
97 Волгин, Н.А. Японский опыт: Решения экономических и социально-трудовых проблем / Волгин Н.А. - 

М.: Экономика, 1998. – С.130. 
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Отставание инфраструктуры, недостаточность молодых специалистов на 

производстве, несбалансированность регионального развития и комплекс 

других проблем привели к необходимости пересмотра типа экономического 

развития, переходу к «щадящему» производству. Активно начали развиваться 

движения против загрязнения окружающей среды. Переход к «щадящему» 

производству, и к новой экономической модели был прерван повышением 

официального курса йены в 1971 г. и переходом к плавающему курсу в 

экономике. Стоит отметить, что с «плавающего курса йены» начинается расцвет 

валютного рынка Японии; с этого времени курс йены только повышается. 

Быстрый экономический рост был результатом ускоренной 

индустриализации, которая была, в свою очередь, как причиной, так и 

следствием интенсивной урбанизации. В начале 1960-х гг. многие жители 

поселков, деревень стремились переехать в город. В результате к середине 

десятилетия многие деревни опустели, в то время как городские районы, 

особенно вокруг Токио, Осака, Нагоя, страдали от перенаселения. К концу 

1960-х гг. поток мигрантов в эти три крупных города немного уменьшился. 

Теперь сельские и деревенские жители предпочитали городские центры 

поменьше: Саппоро, Сэндай, Хиросима, Фукуока, север острова Кюсю98. 

Но куда более серьезным «камнем преткновения» на пути к новой 

экономической модели стал нефтяной кризис, вызванный резким увеличением 

цен на сырье и материалы, особенно на нефть. Нефтяной кризис привел к 

экономическому кризису 1974-75 годов, который очень тяжело сказался на 

экономике Японии. Именно в этот момент «экономическому чуду», 

способствовавшему вхождению Японии на мировой уровень, как мощной 

экономической державы, приходит завершение. 

                                                           
98 Заславская, М.Д. Японское экономическое чудо / М.Д. Заславская// История экономики : Учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. «История» ,«Экономика» – М: ГИУ, 2008. – С. 112. 
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      2.3. Нефтяной кризис и его влияние на экономику Японии 

 

Ситуация на международной экономической арене до начала 1970-х гг. 

оставалась всецело под контролем Международного нефтяного картеля, 

лидирующие позиции заняли американские нефтяные монополии. В 1972 на 

долю данной организации приходилось порядка 50% добычи «черного золота» 

всех капиталистических стран. Практически всю нефть, которая добывалась в 

различных странах, контролировал картель. А это 85-90% экспорта нефти99 из 

развивающихся стран. Международный нефтяной картель имел возможность 

получать огромные прибыли из-за своей монополии на рынке. Благодаря этому 

имелась возможность закупать нефть по очень низким ценам у стран 

экспортеров и продавать ее по сильно завышенной цене странам-импортерам. 

Постепенно монополия картеля стала не устраивать большинство стран, 

которые занимались добычей и продажей нефти. Поэтому многие страны стали 

ограничивать влияние иностранного капитала. Они стали делать это через 

регулирование налогов на концессионные компании, т.е. налоги стали 

увеличиваться. Кроме того, стал создаваться государственный сектор в 

нефтяной промышленности, большинство иностранных концессий стали 

национализироваться. Многие страны объединились для совместного 

противостояния монополии Международного нефтяного картеля. Это 

выразилось в том, что в 1960 г. была создана Организация стран экспортеров 

нефти (ОПЕК). Поначалу эта организация не могла противостоять картелю, но к 

началу 1970-х годов это стала достаточно мощная организация, которая теперь 

уже могла стать достойным соперником нефтяному картелю100. 

                                                           
99 Кузнецов, Ю.Д., Навлицкая, Г.Б., Сырицын, И.М. История Японии /Ю.Д. Кузнецов, И.М. Сырицын Г.Б. 

Навлицкая. История Японии: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» –  Москва: Высшая 

школа, 1988 .– С. 184. 
100 Там же . – С. 131. 
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Проблема сырья всегда была достаточно актуальной. Многие компании 

желали иметь контроль над доступом к ресурсам, либо к механизму 

распределения полученных прибылей. 

Одним из важнейших факторов быстрого экономического роста Японии 

был низкий уровень цен на энергоносители, в первую очередь благодаря 

заниженным ценам на нефть. Имеющая мало собственных ресурсов Япония 

потребляла большое количество импортированного сырья и топлива для 

промышленности, значительная часть которой экспортировалась по 

сравнительно высоким ценам. 

Военный конфликт на Ближнем Востоке осенью 1973 г. привел к 

сокращению добычи нефти и ее экспорта из этого района, откуда Япония 

получала 75% потребляемой ею нефти101, это вызвало резкий рост цен на нефть 

и нефтепродукты и другие товары жизнедеятельности. Естественно, прежний 

экономический механизм не мог функционировать в полном объеме. 

«Нефтяной кризис» 1973 г. ускорил наступление экономического кризиса 

в Японии, который имел свои внутренние основания. Японская экономика в 

1974 г. столкнулась с такими трудностями, каких она не знала со времени 

послевоенной разрухи. Промышленное производство сократилось на 2% по 

сравнению с 1973 г., в том числе производство электроэнергии — на 5,9%, 

автомобилей — на 7,2%, станков — на 20,8%, этилена — на 30%. Валовой 

национальный продукт уменьшился на 1,8%. Разразился самый глубокий 

экономический кризис за всю послевоенную историю Японии, осложнившийся 

к тому же беспрецедентной инфляцией: розничные цены в течение года 

                                                           
101 Заславская, М.Д. Японское экономическое чудо / М.Д. Заславская// История экономики : Учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. «История» ,«Экономика» – М: ГИУ, 2008. – С. 112. 
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выросли на 31,3%. Сочетание спада с непрерывной инфляцией усугубило 

действие экономического кризиса102. 

Кризис привел к возникновению массовой безработицы: в конце 1974 г. 

число полностью безработных превысило 750 тыс. человек или 1,4% всего 

самодеятельного населения, понизился жизненный уровень широких слоев 

трудящихся. Потребление в семьях трудящихся в городах сократилось в 1974 г. 

на 1,9%. Число банкротств (в основном мелких и средних предприятий) в 1974 

г. составило 11 681103, значительно превысив наивысший уровень прошлых лет. 

Банкротства способствовали еще большему росту безработицы. 

Работодатели повсеместно использовали практику «добровольного» окончания 

работы до достижения рабочими установленного возраста 55 лет. В результате 

существенно сократилась численность временных и внештатных рабочих, а 

также занятых неполный рабочий день. По опубликованным в печати данным, 

число безработных в Японии в то время превышало 2 млн. человек104. 

Прогрессирующая безработица сильно отразилась и на положении 

крестьянства. Свыше 75% крестьянских семей в Японии не обеспечивали 

необходимый уровень материального достатка доходами от сельского хозяйства 

и вынуждены искать дополнительные источники дохода в других 

экономических отраслях. Члены крестьянских семей всегда составляли 

основную часть городских временных и сезонных рабочих, а также занятых 

неполных рабочий день, и сокращение занятости этих категорий значительно 

затруднило для крестьян возможность дополнительного заработка105. 

                                                           
102 Латышев И. А. Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии / Латышев И. А.- М.: изд-во Наука, 1970. – С. 

49. 
103 Певзнер, Я.А. Экономика Японии после Второй мировой войны. / Я.А. Певзнер. –   М :   Наука , 1955. – С. 

240 . 
104 Латышев И. А. Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии / Латышев И. А. – М.: изд-во Наука, 

1970. – С.46-48. 
105 Там же.  – С. 49. 
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Снижение жизненного уровня трудящихся, обоснованное ухудшением 

экономического положения, привело к обострению противоречия между 

монополистическим капиталом и трудящимися. Экономический кризис 1974—

1975 гг. показал, что сложившаяся к тому времени экономический уклад уже не 

может быть сохранен. В условиях стремительного роста цен на нефть и многие 

виды сырья утратил конкурентоспособность целый ряд энерго- и 

материалоемких отраслей японской промышленности, такие как производство 

алюминия, нефтехимия и др. Нефтяной кризис показал уязвимость, 

неустойчивость модели экономического роста. Япония представляла собой 

огромную «фабрику» по переработке привозного сырья, а так как главной 

тенденцией на мировом рынке было увеличение цен на готовые изделия и 

сырье, то и сама модель постепенно превращалась во все более 

материалоемкую, когда на производство единицы валового национального 

продукта (ВНП) шло все большее количество материалов и сырья. 

Одной из причин переориентации на другую модель экономики так же 

стала усиливающаяся конкуренция со стороны индустриальных стран, 

имеющих еще более низкий уровень стоимости рабочей силы, который 

позволял им динамично внедряться на мировой рынок. 

Новые условия развития сделали актуальной проблему необходимости 

трансформации системы государственного регулирования, так как ее прежние 

инструменты все более утрачивали способность обеспечивать эффективное 

функционирование народного хозяйства в целом.  

Прежние методы государственного регулирования экономического 

развития, главными из которых были бюджетная политика, кредитно-денежная, 

государственная собственность и административное руководство, регулярно 

стали давать сбой. Повсеместное использование политики дефицитного 

бюджетного финансирования для преодоления кризиса 1974—1975 гг. и его 
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последствий привело к необычайно быстрому увеличению объёма 

государственного долга, который уже в начале 1980-х годов стал 

препятствовать процессу накоплению капитала в частном секторе106. 

Во-вторых, присутствие в прежнем образе государственных монополий и 

других форм общественного предпринимательства в целом ряде отраслей 

сдерживало развитие наименее развитых, таких как телекоммуникации; либо 

усиливало кризис государственных финансов, либо обостряло внешнеторговые 

отношения107. 

В результате «японского экономического чуда» промышленное 

производство выросло в 1,5 раза, а внешнеторговый оборот увеличился в 10 раз. 

Япония стала второй экономикой мира после США, и на ее долю приходилось 

более 22% промышленного производства108.  

С середины 1970-х гг. разрабатываются различные стратегии дальнейшего 

экономического развития. Новая модель, заключающаяся в 

«интеллектуализации» производства, отличалась от предыдущей модели тем, 

что сырье стало играть не такую важную роль. Испытав 2 модели 

экономического развития, Япония, пришла к тому, что в итоге она нашла 

приемлемую для себя модель. Преимущества «интеллектуальной» модели 

очевидны: страна использовала свои сильные стороны для развития экономики, 

а не пыталась преодолеть трудности, возникавшие из-за недостатка сырья. А 

трудности действительно были большими. Из-за нефтяного кризиса и высоких 

цен на сырье японская экономика была обречена вновь потерпеть крах. Однако, 

правящие круги Японии благодаря комплексу своевременных мер, смогли 

решить эту задачу. 

                                                           
106 Певзнер Я.А. Экономика Японии после Второй мировой войны/Певзнер Я.А — М., 1955. С. 240  
107 Маркарьянц, С.Б. Япония: первые шаги к «экономическому чуду» / С.Б Маркарьянц // Проблемы теории и 

практики управления .  –   2008. –   № 1. –  С. 50. 
108 Фазылова, А.Ф. Особенности формирования экономической политики Японии на рубеже веков/А.Ф. 

Фазылова //Управление экономическими системами: электронный научный журнал.  – №5 –  2016. – С.5. 
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Японское «экономическое чудо» можно сравнить с машинным маслом, 

благодаря которому заржавелый механизм японской экономики пришел в 

действие. Сделав ставку на проработку комплекса универсальных отраслей, 

таких как машиностроение и разработка электроприборов, японский бренд стал 

популярен на мировом рынке. 
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Глава 3. Политическая и социальная модернизация периода 

экономического чуда 

 

Рассмотрим отдельно базовые аспекты общественной жизни в период 

Японского экономического чуда. 

 

                              3.1. Социальный аспект 

Катастрофическое положение страны после поражения во второй мировой 

войне привело к падению жизненного уровня подавляющей массы населения, 

требовало срочного принятия законов по социальному обеспечению. 

В 1946 г. был принят Закон о национальном вспомоществовании 

нуждающимся, который заменил законы 1930-х годов. Одновременно вошли в 

силу новые для страны законы о благосостоянии детей (1947 г.) и 

нетрудоспособных (1948 г.)109. Разработанное в этот же период трудовое 

законодательство гарантировало работникам минимальные условия 

существования. 

C увеличением экономического положения страны правительство 

усиливает внимание к вопросам социальной защиты населения. Осуществление 

вступившего в силу в 1961 г. Закона о национальном страховании здоровья110 

возлагалось на органы местного самоуправления. В 1959 г. был принят Закон о 

национальных пенсиях, распространявшийся на все группы населения. 

Поправки 1970-х годов к обоим законам значительно увеличили размеры 

выплат ряду категорий граждан111. 

                                                           
109 Support for Independence and Participation in Society, 1948   [Electronic resource]: Disability Information 

Resources.   – Mode of access: http://www.dinf.ne.jp/doc/english/law/japan/30select.html#support ( дата обращения 

:15.05.2018) 
110 National Health Insurance Act, 1958 [Electronic resource]: Japanese Law Translation. − Mode of access : 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2453&vm=04&re=02 ( дата обращения :15.05.2018) 
111 Матрусова, Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007 – С. 47. 
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Новые реалии дали возможность принять ряд законов по оказанию 

помощи лицам пожилого возраста, матерям-одиночкам и тем, кто не в 

состоянии полностью обеспечить себе прожиточный минимум. Речь идет о 

законах, касающихся благосостояния лиц пожилого возраста, материнства и 

детства , пособий на детей 112. 

Обращаясь к национальной памяти народа и чувствам предпринимателей 

о будущем страны, государство всячески содействовало воссозданию тех 

систем закрепления кадров и гарантии их занятости на крупных предприятиях, 

которые были созданы еще до войны. Эти призывы находили отклик прежде 

особенно в среде крупного предпринимательства и менеджмента, которые с 

помощью возрождающихся патриотических настроений внутри предприятий, 

как и до войны, рассчитывали локализовать набиравшее силу профсоюзное 

движение. 

Призывы правительства были услышаны профсоюзами. На волне 

развернутой ими кампании за обеспечение гарантий занятости система 

пожизненного найма начинает активно развиваться в начале 1950-х годов. Эта 

тенденция продолжала укрепляться в течение всего периода высоких темпов 

экономического роста. 

Экстенсивная модель развития имела потребность  рабочей силе; 

особенно молодых специалистов, и дальнейшему развитию закрытых рынков 

труда. Все это отвечало и требованиям профсоюзов, которые все более 

вовлекались в отношения, предлагаемые бизнесом и властью. 

К концу 1960-х годов на рынке труда спрос па молодых рабочих 

существенно возрос, поэтому основной проблемой в области труда для крупных 

компаний стал не избыток, а нехватка рабочей силы. В 1965 г. спрос на 

                                                           
112 Support for Independence and Participation in Society. [Electronic resource]: http://www.dinf.ne.jp - – Mode of 

access: http://www.dinf.ne.jp/doc/english/law/japan/30select.html#support (дата обращение 12.04.2018) 

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/law/japan/30select.html#support
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молодежь с незаконченным средним образованием превысил предложение в 3,7 

раза, а в 1970 г. — в 5,8 раз. Уровень безработицы в период высоких темпов 

постоянно снижался113. 

По мере того, как улучшалась ситуация с занятостью молодых 

сотрудников, внимание государства стали занимать проблемы 

непривилегированных, не городских категорий рабочей силы, составлявших 

основную массу открытого рынка труда. Первые попытки решения проблемы 

«провинциального» труда относятся к началу 1950-х годов, когда японская 

энергетика перешла с отечественного угля на импортируемую нефть. Массовое 

закрытие невыгодных, запустевших шахт, рост безработицы среди шахтеров 

вызвали новую волну социальных протестов114. 

Поскольку угольные шахты располагались относительно далеко от 

основных промышленных районов, а характеристики горных работ сильно 

отличались от промышленного труда, потребовалась система комплексных мер 

помощи безработным шахтерам по перемещению их в другие районы страны, 

переквалификации и содействию в повторном трудоустройстве. С прицелом на 

события в угольной промышленности тогда же были созданы системы 

специального консультирования, платного переобучения и трудоустройства в 

отдаленных районах, а также приняты целевые программы строительства 

льготного жилья, предоставления пособий по безработице и субсидий 

работодателям, использовавшим труд бывших шахтеров. Этот опыт был 

впоследствии с успехом использован в периоды нефтесырьевых кризисов при 

разработке многолетних программ по борьбе с безработицей в депрессивных 

отраслях и районах115. 

                                                           
113 Матрусова, Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007- С. 62. 
114 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007- С. 218. 
115 Там же. –  С. 220. 
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Пересмотр в 1960 г. Закона о страховании по безработице формально 

также был связан с событиями в Миикэ, однако шахтерские волнения к тому 

времени уже пошли на убыль. В результате поправки к закону, касающиеся 

выплаты пособий по безработице в связи с необходимостью переобучения и 

передислокации рабочих из одних отраслей и районов в другие, сыграли 

важную роль несколько позже — в борьбе со структурной безработицей, 

вызванной перестройкой промышленности в период высоких темпов. Учет и 

стимулирование географической мобильности рабочей силы в этот период 

постепенно становился одной из важных составляющих не только трудовой, но 

и региональной политики государства116. 

Постепенно контингент периферийной рабочей силы, охватываемой 

государственными системами, расширялся. В начале 1960-х годов к числу 

непривилегированных категорий рабочей силы стали причислять лиц старших 

возрастов, которые не могли найти себе работу. В условиях политики, 

направленной преимущественно на стабилизацию занятости молодежи, 

возможности по повторному трудоустройству у контингентов старших 

возрастов становились все более ограниченными. 

Массовое внедрение новой техники, импортируемой из-за рубежа, делало 

их позиции еще более уязвимыми. Начиная с 1963 г., когда в рамках Закона об 

обеспечении занятости были впервые предусмотрены меры, облегчающие для 

них условия переобучения и трудоустройства, государство не раз возвращалось 

к этой проблеме. В том же году была предпринята попытка оказать поддержку и 

лицам с физическими недостатками. Тем работодателям, кто соглашался на 

условия закона, предоставлялись субсидии117. 

                                                           
116 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007- С. 214-

218 
117 Кобояси, Г. Иностранный капитал в Японии /Г. Кобояси /Пер. с яп. Е. А. Пигулевской— М: Издательство 

иностранной литературы, 1956.  – С.330-335. 
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К середине 1960-х годов окончательно стало очевидным, что ситуация на 

рынке труда требует от государства систематического вмешательства. На фоне 

общей тенденции перехода от избытка труда к его недостатку отчетливо 

вырисовывались структурные изменения, которые повторяли преобразования, 

происходившие в экономике страны в целом. Нехватка молодых 

квалифицированных работников была характерна для городских 

промышленных районов, тогда как рабочая сила старших возрастов, не 

находившая себе применения, скапливалась в сельской местности. Необходимо 

было приостановить развитие этих тенденций, в результате которых 

исключительно по причине диспропорций на рынке труда одним отраслям 

экономики было суждено процветать за счет других. В этих условиях 

Министерство труда считало необходимым начать проведение активной 

политики в отношении трудовых ресурсов для того, чтобы справиться с этими 

изменениями и сделать рынок рабочей силы более подвижным и 

управляемым118. 

С принятием в 1966 г. Закона о мерах по обеспечению занятости, который 

объединил существовавшие ранее меры в отношении трудовых ресурсов в одно 

целое, в Японии было начато осуществление политики занятости. В следующем 

году был принят первый Основной план занятости, который, базируясь на 

данных прогноза о развитии в стране трудовых ресурсов, обеспечивал 

выработку направлений этой политики на 5 лет вперед. Это давало возможность 

разработать на перспективу ряд мероприятий по систематическому 

регулированию области периферийного труда. 

Особое внимание продолжала привлекать проблема стимулирования 

мобильности (прежде всего профессиональной квалификационной) рабочей 

силы старших возрастов. Как показали события последующих лет, подобный (с 

                                                           
118 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007- С. 235. 
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учетом перспективных тенденций) подход к этой проблеме был вполне 

оправдан. Старение рабочей силы сопровождалось ростом безработицы среди 

пожилых контингентов. Если в 1970 г. уровень безработицы среди лиц в 

возрасте от 55 до 64 лет составлял 1,3% (при среднем по стране в 1,1%), то в 

1975 г. этот показатель достиг 2,3, а в 1980 г. 2,8% (при соответствующих 

средних по стране в 1,9 и 2,0%119. Весьма своевременными в этом смысле 

оказались пересмотр в 1969 г. Закона о профессиональной подготовке и 

принятие Основного плана по подготовке кадров. В них, в частности, были 

сформулированы принципы новой концепции так называемого «пожизненного 

образования», которая имела в виду прежде всего вопрос о повышении 

квалификации трудовых ресурсов в условиях их старения120. 

В 1971 г. государство вновь обратилось к проблеме занятости лиц 

старшего поколения, и вновь был пересмотрен Закон об обеспечении занятости. 

В результате минимальный возрастной ценз для получения льгот при 

трудоустройстве снизился с 45 до 35 лет. Кроме того, государство принимало на 

себя роль посредника в начавшемся к тому времени споре между 

предпринимательством и профсоюзами по поводу повышения предельного 

возраста пребывания персонала, охваченного пожизненным наймом, в своих 

фирмах с 55 до 60 лет. Министерству труда все-таки удалось придать 

требованию о границах предельного возраста статус законодательной нормы 

(впрочем, рекомендательной). В результате спустя многие годы удалось 

наконец смягчить и отношение предпринимательства к этому вопросу, а в конце 

XX века добиться все-таки, чтобы крупные компании в своем большинстве 

увольняли персонал в 60-летнем возрасте121. 

                                                           
119 Бреннер, Р. Высокоскоростной рост Японии //Экономика глобальной турбулентности / пер. с англ. А. Гусева, 

Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова. –   М: Высшая школа, 2014. – С.406. 
120 Матрусова , Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии/ Т.Н Матрусова. – М.: ИВ РАН, 2007- С. 247. 
121 Там же. С. 247 
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               3.2. Политический аспект. Система 1955 года 

 Результатом политической модернизации конца 1940-х годов стала 

специфическая для Японии модель партийно-политической системы, 

закрепившаяся в политологическом сленге под названием «системы 1955 

года»122. В ноябре 1955 г. несколько конкурирующих политических 

группировок консервативного типа сформировали Либерально-

демократическую партию (ЛДП). Ее создание было своего рода ответом 

консервативных сил на создание в октябре того же года Социалистической 

партии. Суть «системы 1955 года» заключалась в том, что на протяжении 

четырех десятилетий на политической арене Японии доминировала одна партия 

– ЛДПЯ123. При этом Япония оставалась полностью демократическим 

государством, в стране на всех уровнях регулярно проводились выборы, 

соблюдались политические права и свободы. Избрание председателя ЛДП, 

который как глава партии парламентского большинства становился премьер-

министром, происходило в рамках закулисных консультаций между лидерами 

фракций. 

Избирательная система страны, в рамках которой от одного округа в 

парламент избиралось по нескольку депутатов, способствовала разворачиванию 

политической борьбы не между различными партиями, а внутри самой партии 

между представителями различных ее фракций. Регулярная смена лидеров 

фракций у власти позволяла создать ощущение сменяемости власти, запуска 

нового политического курса. Особенностью послевоенного политического 

развития стала частая смена кабинетов, которая происходила в среднем раз в 

полтора года, и возглавлявших их премьер-министров – в среднем раз в два с 

                                                           
122 Стрельцов, Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время / Д.В.Стрельцов. // Япония: 

опыт модернизации : сб. науч.статей/ под. ред. Э.В. Молодякова. – М: АИРО-ХХ1, 2011 – С.  86-107. 
123 Стрельцов, Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время / Д.В.Стрельцов. // Япония: 

опыт модернизации : сб. науч.статей/ под. ред. Э.В. Молодякова. – М: АИРО-ХХ1, 2011 – С.  86-107. 
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половиной года. Получая организационную и финансовую поддержку со 

стороны крупного капитала, ЛДП, тем не менее, проводила государственную 

политику с учетом интересов самых широких слоев японского общества, 

которые оказывали ей поддержку на выборах.   

В 1960-е годы на политической арене страны появились так называемые 

партии третьего пути124. 

В 1960 г. от СПЯ125 откололось ее правое крыло, члены которого были не 

согласны с негативной позицией руководства по отношению к договору 

безопасности с США. Они основали Партию демократического социализма126. В 

1964 г. на базе буддистской организации Сока гаккай образовалась партия 

Комэйто. 

Позиционируя себя в качестве политической альтернативы двум 

основным партиям, «партии третьего пути» постепенно упрочивали свои 

позиции в парламенте, забирая значительную часть голосов у своих главных 

политических конкурентов. Однако в целом можно сказать, что вплоть до конца 

1980- х годов консервативному политическому руководству удавалось успешно 

проводить политику маргинализации оппозиционных политических сил (партий 

и профсоюзов). Проблема для последних заключалась в том, что они не смогли 

вовремя перестроиться, продолжая делать ставку на идеологические лозунги, 

тогда как внимание избирателей с начала 1960-х годов переключилось на 

частные вопросы, связанные с их конкретными экономическими интересами. 

Особенностью «системы 1955 года» явилась гипертрофированная127 роль 

бюрократии в системе государственного управления. Министерства и ведомства 

                                                           
124 Там же стр. 106 
125 Прим. Социалистическая партия Японии. 
126 Лебедева, И.П. Японский феномен / И.П. Лебедева, – М.: РИО Института Востоковедения РАН.,1996. – С. 

143. 
127 Стрельцов, Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время / Д.В. Стрельцов // Япония: 

опыт модернизации : сб.статей/ под. ред. Э.В. Молодякова. – М: АИРО-ХХ1, 2011 – С.98. 
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фактически монополизировали процесс принятия решений, в том числе 

стратегических часть принимаемых парламентом законопроектов, как и в 

довоенный период, продолжала готовиться в недрах правительства, в результате 

чего высший законодательный орган стали именовать «машиной по 

штампованию» решений бюрократии. 

Что касается внутриполитических вопросов, они не имели 

идеологического характера. ЛДП традиционно ставила во главу угла своей 

политики цели поддержания высоких темпов экономического роста, высокой 

конкурентоспособности экономики на мировых рынках и приоритетного 

развития экспортных отраслей. В то же время социальной политике не 

уделялось большого внимания, и Япония отставала от большинства развитых 

стран по показателям социального развития .С начала 1960- х годов и вплоть до 

середины 1980-х годов Япония получала большие доходы в результате 

приоритетного развития экспортных отраслей экономики. В этих условиях суть 

внутриполитических процессов, которые утрачивали идеологическую 

подоплеку, заключалась в проведении масштабной перераспределенческой 

деятельности в рамках так называемого «железного треугольника»128, под 

которым понимается специфическая форма сращивания политических кругов, 

корпоративного сектора и высшей бюрократии на базе взаимных интересов, 

определяемых близостью к процессу распределения бюджетных средств. 

Получаемые крупными экспортными предприятиями сверхдоходы через 

налогово-финансовую сферу направлялись на проведение масштабных 

инфраструктурных проектов, и прежде всего в депрессивных незаселенных 

районах страны. Особенность избирательной системы заключалась в том, что 

именно из этих районов избиралась значительная часть депутатского корпуса 

                                                           
128 Стрельцов, Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время / Д.В. Стрельцов // Япония: 
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55 

 

правящей партии. Благодаря проведению этой политики Япония смогла 

обеспечить относительную равномерность развития всей территории страны. 

Оборотной стороной перераспределенческой политики явился рост 

коррупции в политической сфере. Накачивая корпоративный сектор, 

работающий в сфере инфраструктурного строительства, бюджетными деньгами, 

политики получали от него солидные «откаты» в виде пожертвований на 

политические цели. В результате стоимость депутатского места в парламенте 

постоянно росла, а процесс финансирования политической деятельности 

приобретал все более закрытый от общественного контроля, а порой и 

криминогенный характер. С начала 1970- х годов страну начали потрясать 

коррупционные скандалы129, в которые оказались замешанными высшие 

руководители правящей партии, включая глав кабинета министров. В 

результате, росло массовое недовольство злоупотреблениями, и престиж ЛДП к 

концу 1980-х годов резко упал130. 

Так же стоит отметить, что в эпоху «японского экономического чуда» 

устанавливаются прочные доверительные отношения между государством и 

бизнесом. Если государство рекомендует бизнесу инвестировать в тяжелую 

промышленность, то бизнес это делает. Конечно с выгодой для себя, так как 

уверены, что налогообложение будет оптимизировано выгодным для них 

образом. Государство, внушая доверие, объединяло различные экономические 

группы, призывая идти в одном направлении. 

Таким образом, несмотря на внутреннюю борьбу в политическом 

аппарате управления, «система 1955 года» слаженно работала, обеспечивая 

ЛДП лидирующие позиции в аппарате управления. Получая организационную и 

                                                           
129 Лебедева, И.П. Роль государства в экономической модернизации/ И.П. Лебедева // Япония: опыт 
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финансовую поддержку со стороны крупного капитала, ЛДП проводила 

государственную политику с учетом интересов самых широких слоев японского 

общества, которые оказывали ей поддержку на выборах. С помощью активной 

социальной политики  ЛДП стимулировала рост рабочей силы, способствуя  

стремительному экономическому развитию страны. 
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Заключение 

Экономическое чудо Японии явилось результатом экономической 

политики, проводившейся с целью догнать запад и опиравшейся на 

заимствования научно-технического и хозяйственного опыта развитых стран.  

Экономическому чуду предшествовала колоссальная хозяйственная 

разруха и кризис многовекового императорского строя. Оказавшись на стороне 

проигравших, Япония была вынуждена выплачивать репарации странам-

победительницам, тем самым обрекая себя на нищенское существование. 

Лишившись независимости, японские правящие круги видели лишь один выход 

из экономической разрухи: пойти на встречу оккупационным властям (1949-

1952). Результатом стало проведение важнейших реформ, которые позволили 

экономике Японии избавится от феодальных пережитков, и встать на путь 

капитализма. Япония, используя свое зависимое положение от США извлекла 

из этого выгоду, получив доступ к мировому рынку и приобретению патентов 

НИОКР. Заимствуя зарубежные передовые технологии, оперативно усваивая и 

совершенствуя их, Япония обеспечивает быструю перестройку 

производственного аппарата промышленности. Страна имела возможность 

учитывать опыт других стран и своевременно и довольно эффективно брать под 

контроль нежелательные явления. 

С 1952 года Япония вырабатывает свою собственную модель 

экономического развития, причиной возникновения которой заключается в 

специфических особенностях этой страны. Отличаясь самой низкой среди 

промышленно развитых стран степенью самообеспеченности сырьем и 

топливом, государство почти полностью зависело от ввоза сырья. Именно 

недостаток природных ресурсов стал фактором, стимулировавшим переход 

японской промышленности на более высокий уровень. 
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Отсталость Японии от передовых стран в техническом отношении 

явилось первым фактом, стимулирующим формирование новых отраслей 

экономики, сопоставимых по своим характеристикам с зарубежными. Сегодня 

страна занимает 1-е место по производству судов, автомобилей, тракторов, 

металлообрабатывающего оборудования, бытовой электронной техники. Она 

является крупнейшим в мире производителем роботов, легковых автомобилей, 

телевизоров, компьютеров.  

Второй причиной можно назвать  развитие  малого и среднего бизнеса в 

Японии. 

Японские предприниматели из-за своей высокой инициативности 

способствовали формированию высокоэффективного производства наряду с 

высококвалифицированной рабочей силой. А массовое обновление основного 

капитала происходило при высокой норме накопления капитала. Благодаря  

росту фондов накопления экономика Японии характеризовалась такими 

качествами как устойчивость и стабильность в последующие десятилетия. 

Японский бизнес извлекает из использования психологических особенностей, 

лежащих в основе малых групп большие выгоды, предприниматели без каких-

либо капитальных вложений, могут максимально использовать труд своих 

работников, облекая его в формы социальных и национальных норм. 

Еще одной причиной следует назвать активное вмешательство 

государства в экономику. Общее руководство и координацию деятельности по 

созданию конкурентоспособного экспортного сектора в промышленности взяло 

на себя государство в лице правительства и его Министерства внешней 

торговли и промышленности. Разрабатывались общегосударственные и 

отраслевые планы, финансируемые самим государством. ЛДП, занимающая 

лидирующие позиции у аппарата управления, получала организационную и 

финансовую поддержку со стороны крупного капитала, с помощью которого 
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проводила государственную политику с учетом интересов самых широких слоев 

японского общества. С помощью активной социальной политики ЛДП 

стимулировала рост рабочей силы, способствуя стремительному 

экономическому развитию страны. Сотрудничая с крупными капиталистами 

правительство внушало доверие, и стимулировала людей идти в одном 

направлении – направлении прогресса . 

В 1974 году, Япония, оказавшись в условиях мирового экономического 

кризиса и его резким увеличением цен на сырье, оказывается под ударом. 

Промышленность, зависимая от сырья, и особенно нефти, утрачивая свою 

способность приносить прибыль, японская экономика вновь переживает упадок. 

Именно в этот момент «экономическому чуду» Японии приходит завершение.  

Только выработка новой экономической модели наукоемкого 

производства при помощи регулирующей роли государства способствовал 

выходу Японии из кризиса и укреплению ее позиций на мировом рынке.  
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