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Для многих развивающихся 
государств большую 

притягательность имел опыт 
послевоенного восстановления и 

модернизации Японии, ускоренного 
развития Южной Кореи, Тайваня, 
Сингапура и Гонконга — четырех 

азиатских «тигров», как их называли 



Япония

Япония





Япония после второй мировой 
войны 

� Япония, первая индустриальная 
страна Азии, понесла большой 
урон от бомбардировок в годы 
войны, от послевоенного развала 
экономики. Ее территория была 
оккупирована американскими 
войсками. Производство 
национального дохода на душу 
населения в 1950 г. было ниже 
уровня середины 1920-х гг. 
Впервые в XX веке по этому 
показателю Япония уступала 
России (СССР). Инфляция 
достигла 1500%. Тем не менее, 
Япония располагала 
квалифицированной и 
дисциплинированной рабочей 
силой, опытом индустриального 
развития. Реформы, 
проведенные американской 
администрацией, также в 
известной мере содействовали 
будущему экономическому росту 
страны.





Конституция Японии

� Япония - монархия, но 
император лишен 
реальной власти, 
оставшись символом 
единства нации. 

� Реальной властью 
обладает глава кабинета 
министров — премьер-
министр Японии. 

� Создан двухпалатный 
парламент, избиравшийся 
на основе всеобщего и 
равного избирательного 
права. 

Марка Японии 1959 года,
 посвящённая свадьбе 

принца Акихито 

Хатояма Юкио
с 2009 года 



� Впервые право 
голоса получили 
женщины 

� сложилась система 
европейского типа 
политических партий 



� С проведением земельной реформы, ограничившей 
предельный размер угодий, была подорвана система 
помещичьего землевладения. К 1950 г. крестьянство стало 
собственником 80% арендуемой им земли, в стране 
сложился слой свободных фермеров. 



� Новые законы о труде сняли ограничения на 
создание профсоюзов, утвердили их право на 
заключение коллективных договоров, ввели 
восьмичасовой рабочий день. 



� С подписанием 8 сентября 1951 г. мирного договора 
полномочия американской администрации прекратились, 
вся полнота власти перешла к избранному гражданскому 
правительству. В то же время на территории Японии, 
согласно «договору безопасности», остались 
американские войска, базы военно-воздушных и военно-
морских сил США.



� К 1951 г. Япония по объему промышленного 
производства достигла довоенного уровня 
развития, к 1960 г. превзошла его примерно в 
5 раз, к 1975 г. — в 20 раз. Среднегодовые 
темпы прироста производства ВНП в 
1950—1970-е гг. составляли 11%, в отдельные 
годы достигая 20% . К 1988 г. по производству 
ВНП на душу населения Япония обогнала США. 
По удельному весу в мировом промышленном 
производстве она заняла второе место в мире, 
уступая лишь США. В мировом хозяйстве 
Япония стала лидером по производству 
промышленных роботов, бытовой электроники, 
автомобилей, танкеров.



Истоки японского 
«экономического чуда» 



� Во-первых, благодаря 
положениям конституции, 
запрещавшим Японии 
иметь вооруженные силы, 
удельный вес расходов на 
военные цели в ее 
бюджете оказался самым 
низким в мире. Потолок 
военных расходов был 
установлен в размере 1% 
ВВП (в США военные 
расходы составляли в 
1980—1990-е гг. от 4% 
до 6% ВВП, у Германии — 
от 2% до 3% ВВП). Это, 
правда, не помешало 
Японии создать хотя и 
немногочисленные, но 
вполне боеспособные 
«силы самообороны».



� Во-вторых, в периоды 
войны в Корее 
1950—1953 гг., во 
Вьетнаме в 1960—1970-е 
гг. Япония, крупнейшая 
индустриальная страна, 
союзная США, ближе 
всего расположенная к 
театру военных действий, 
играла роль основной 
тыловой базы снабжения 
вооруженных сил США. 
Она получила огромные 
доходы от выполнения 
военных заказов 
Америки.



� В-третьих, определяющим и решающим 
фактором была продуманная 
экономическая политика, были 
использованы те преимущества, 
которыми располагала Япония, 
уменьшено влияние неблагоприятных 
для нее факторов.

� Так, по основным видам потребляемого 
сырья и энергоносителей Япония на 
98% зависит от их закупок за рубежом. 
Это определило необходимость очень 
жесткого контроля государства над 
внешней торговлей. Лишь в 1971 г., 
когда Япония прочно утвердилась на 
мировых рынках, была проведена 
частичная либерализация внешней 
торговли, введена полная 
конвертируемость иены. До этого 
исключался ввоз любой продукции, 
которая могла быть произведена на 
территории Японии. Например, 
несмотря на то что закупать рис 
дешевле на внешних рынках (в США, 
Канаде, странах Юго-Восточной Азии), 
чем выращивать его в Японии, 
правительство предпочитало 
поддерживать своих фермеров, но не 
прибегать к ввозу продовольствия. В 
итоге по степени своего участия в 
международном разделении труда 
Япония уступает большинству развитых 
стран. В 1995 г., например, 
стоимостный оборот ее внешней 
торговли составил всего 17% по 
отношению к ВВП (у стран ЕС этот 
показатель составляет 45%-60%, у 
США —24%).



� Помимо сырья закупались 
передовые технологии, что 
длительное время позволяло 
экономить на дорогостоящих 
собственных 
технологических 
разработках. Новые 
технологии нередко 
внедрялись раньше, чем в 
странах, разработавших их, 
особенно в тех отраслях, 
которые считались 
приоритетными и 
поддерживались 
государством. 
Государственная поддержка 
этих отраслей заменяла 
внешние источники 
финансирования, поскольку 
государство ограничивало 
приток иностранных 
вложений капиталов в 
национальную экономику.



Национальные традиции Японии стали фактором, 
значительно облегчившим ее превращение в одну из 

самых развитых стран мира. � Трудовые отношения в японских 
корпорациях носят такой же 
характер, как в малых семейных 
фирмах стран Запада, где 
работники не разделяют свои 
личные интересы и интересы 
корпорации. Наемным работникам 
гарантируется занятость на весь 
период трудовой деятельности. 
Зарплата им выплачивается даже в 
случае остановки производства, за 
счет корпорации обеспечивается 
повышение квалификации. 
Благодаря подобным условиям 
труда, корпорации добиваются 
полной лояльности своих 
работников, максимальной 
производительности труда, 
добровольного выполнения 
сверхурочных работ. Трудовые 
конфликты в этой системе 
отношений приходятся на те 
периоды, когда профсоюзы 
заключают новые коллективные 
договора и корпоративная, 
профсоюзная солидарность 
побуждает членов профсоюзов к 
массовым акциям в поддержку 
требований своих лидеров.



� Важным источником экономических успехов оказалась 
политическая стабильность послевоенной Японии. Несмотря на 
существование оппозиционных партий, на политической арене 
более сорока лет преобладала одна политическая партия — 
Либерально-демократическая (ЛДП). Неоднократные 
разоблачения коррупции, злоупотреблений властью вели к 
смене ее лидеров, но не потере поддержки избирателей. Лишь 
в 1993 г. в результате раскола ЛДП к власти пришло 
правительство, опирающееся на коалицию политических 
партии, не включающую ЛДП.



� Во внешней политике Япония, в основном, исходила из того, что она 
является союзником США. Общность военно-политических интересов 
содействовала компромиссному разрешению разногласий, вызываемых 
успехами экспансии Японии на американских рынках.

� Заинтересованность Японии в обеспечении стабильных поставок сырья и 
энергоносителей, сферах вложения капиталов определяет ее участие в 
интеграционных процессах в Юго-Восточной Азии, Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом. Интеграция как для Японии, так и для 
других стран Азиатско-Тихоокеанского региона активизировалась в 
результате экономического кризиса, поразившего этот район мира в 
1998 г.



11 марта 2011 г. "Великого 
землетрясения Восточной Японии". 

Землетрясение магнитудой 
9,0 произошло на северо-
востоке Японии 11 марта 
2011 г. За ним последовало 
цунами, высота и сила 
которого превзошла все 
прогнозы. Высота воды в 
некоторых местах 
превышала 30-метровую 
отметку. В результате 
стихийного бедствия 
погибшими и пропавшими 
без вести числятся более 19 
тысяч человек. Около 93% 
погибших стали жертвами 
гигантского цунами. 
Полностью или наполовину 
были разрушены 126 тысяч 
строений, частично 
повреждены - 260 тысяч. 



10-метровая волна цунами обрушивается на жилой район в Натори, 
префектура Мияги 

10-метровая волна цунами обрушивается на жилой район в Натори, 
префектура Мияги 





Последствия

� По некоторым данным, пострадавшими признана 
вся северо-восточная часть острова Хонсю, 
начиная от самой северной префектуры Аомори 
и заканчивая расположенной к югу префектурой 
Тиба. В общей сложности землетрясение и 
цунами затронули не менее девяти регионов, в 
том числе расположенных в глубине острова. 

� В наибольшей степени от катастрофы пострадала 
строительная отрасль: потери от разрушения 
жилых домов, а также офисных и 
производственных зданий составили 10,4 
триллиона иен (129 миллиардов долларов). 
Ущерб, нанесенный транспортной 
инфраструктуре, составил 2,2 триллиона иен (27 
миллиардов долларов). 1,9 и 1,3 триллиона иен 
(24 и 16 миллиардов долларов соответственно) 
потеряли сельское хозяйство и энергетика. 

� Как отмечается, в оценку включены 
имущественные потери, понесенные компанией 
Tepco, оператором АЭС "Фукусима-1", на которой 
из-за стихии произошла серьезная авария. В то 
же время расходы на ликвидацию последствий 
этой аварии при подсчете учтены не были. 

� Следствием аварии стали утечки радиации в 
воздух и воду, после чего радиоактивные 
вещества стали обнаруживать в питьевой воде, 
овощах, чае, мясе и других продуктах. Из зоны 
вокруг станции эвакуировано 140 тысяч человек. 



Новые индустриальные 
страны 



� Сингапур и Гонконг (последний 
был британской колонией, а к 
концу века вошел в состав Китая 
на правах территории с особым 
статусом) также еще до второй 
мировой войны были 
крупнейшими портами, торговыми 
центрами, находившимися на 
пересечении международных 
торговых путей. В этих городах — 
государствах традиционно 
существовали развитые портовые 
службы, индустрия бизнеса и 
развлечений. В послевоенные 
годы в дополнение к легкой 
промышленности с привлечением 
исключительно дешевой рабочей 
силы из соседних стран были 
созданы предприятия, 
собирающие продукцию из 
готовых узлов, в том числе 
высокотехнологичную. При этом 
навыки традиционных для 
народов Азии ремесленных 
промыслов, с изготовлением 
миниатюрных украшений, 
декоративных тканей, с 
использованием ручного труда, 
оказались вполне применимы для 
сборки электронного 
оборудования.







� Южная Корея и Тайвань также находились в особых условиях. Еще до войны, а 
особенно в военные годы, когда они находились под контролем Японии, Корея 
создала систему обслуживания своих войск, зачатки промышленности, 
транспортную сеть. После завершения гражданской войны в Китае и войны в 
Корее 1950—1953 гг. и в Южной Корее, и на Тайване были развернуты крупные 
контингенты войск США. Не вмешиваясь прямо в политическую жизнь, они 
объективно играли роль гарантов внутренней стабильности, компенсируя 
отсутствие социальной базы модернизации. Для Южной Кореи еще в 1960-е гг. 
была характерна самая большая в мире продолжительность рабочей недели (54 
часа), почти полный запрет на деятельность профсоюзов, на забастовки. 
Большие объемы американской помощи, приток капиталов сперва из США, а 
затем и из Японии, привлекаемых дешевизной рабочей силы и политической 
стабильностью, облегчили модернизацию. Ей содействовали также продуманная 
налоговая политика, скупка лицензий, технологий, быстрое развитие системы 
образования. В результате модернизации усилились позиции национальных 
корпораций. Они стали поставлять на рынки развитых стран не только 
продукцию легкой и текстильной промышленности, но и автомобили, 
компьютеры, бытовую электронику. Большое внимание уделялось повышению 
квалификации рабочей силы: с 1960 по 1990 г. продолжительность обучения 
(средний уровень образования) в стране увеличилась с 4,4 до 9,9 лет, 
правительство создало 27 институтов профессиональной подготовки. Так Южная 
Корея вошла в группу развитых стран мира по уровню производства, жизни, 
характеру социальной структуры населения. Появление внутренних факторов 
стабильности создало предпосылки замены режима военной диктатуры 
демократией, позволило в 1993 г. провести свободные президентские выборы.







Емкость внешних, мировых рынков, однако, не 
безгранична. К концу 1990-х гг. увеличение числа 
индустриализирующихся стран, выпускавших 
однотипную продукцию, привело к кризису ее 
перепроизводства. Зарубежные банки и корпорации, 
держатели акций предприятий, созданных с участием их 
капитала в новых индустриальных странах, стремясь 
избавиться от них, спровоцировали панику на биржах 
стран Юго-Восточной Азии. В некоторых из них, в 
частности в Индонезии, она вызвала политический 
кризис.
Одним из последствий кризиса может стать ускорение 

интеграционных процессов стран Юго-Восточной Азии. 
Несмотря на существование регионального 
интеграционного объединения (АСЕАН), в этом районе 
мира темпы и глубина развития интеграции пока 
отставали от западноевропейской.




