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ВВЕДЕНИЕ 

 

Японское экономическое чудо середины 1950 – 1980-х годов 

представляет собой один из наиболее впечатляющих феноменов 

глобальной экономической истории XX века. За короткий исторический 

срок Япония смогла трансформироваться из страны, потерпевшей 

сокрушительное поражение во Второй мировой войне и пережившую 

глубокий системный кризис, в мировую экономическую сверхдержаву. 

Этот процесс сопровождался беспрецедентными темпами роста ВВП, 

технологической модернизацией, структурной перестройкой 

промышленности и формированием уникальной моделей корпоративного 

управления.  

Подходы к периодизации японского «экономического чуда» разнятся 

в зависимости от цели, которую преследует исследователи данного 

вопроса. Подробнее хотелось бы остановиться на периодизации, 

основанной на критериях роста и этапах развития данного экономического 

феномена1. 

Всего выделяют 3 этапа: 

1. Период восстановления 1946-1954 гг.  Данный этап связывают 

с послевоенным периодом в истории Японии и с реформами 

оккупационного правительства; наблюдалось постепенное снижение 

темпов промышленного производства. Данный этап характеризуется как 

сосредоточение на восстановлении отраслей промышленности, при этом 

акцент ставился на угольной промышленности, сталелитейной и 

хлопковой. 

2. Период высокого роста 1954-1972 гг. Характеризуется 

экономическим ростом в процентном соотношении 10%, что является 

наивысшим показателем, чем у конкурентов Японии на рынке в 1950-1970 

                                           
1 Ашмаров, И. А. К вопросу о периодизации послевоенной экономической истории 

Японии // Историко-экономические исследования. 2018. №1. С. 124. 
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гг. Также наблюдается ускорение и превышение в 5 раз промышленного 

производства, а к началу 1970-х годов – в 20 раз. По удельному весу 

промышленного производства Япония на данном этапе существования 

«экономического чуда» выходит на второе место в мире. 

3. Период стабилизации 1973-1992 гг. Осенью 1973 произошел 

крупнейший в истории энергетической промышленности кризис. Он был 

вызван отказом ОАПЕК поставлять нефть странам-импортерам, в том 

числе и Японии, что вызвало небывалый рост цен за 1 баррель нефти. 

Япония, в силу своего географического положения, не обладала никакими 

природными ресурсами и богатствами, а количество потребляемого 

топлива было огромным в рамках производства промышленной 

продукции, поэтому она напрямую зависела от импорта нефти из арабских 

стран. Следовательно, всемирный нефтяной кризис вызвал не только 

повышение цен на топливо в Японии, но и нарушил работу экономических 

механизмов, из-за чего объем производимого японцами товара был 

уменьшен. Производство было сокращено на 2%, а ВВП уменьшился на 

1,8%, вкупе с быстрорастущей инфляцией. Данная проблема обнажила 

проблемы в существующей экономической модели, и в стране началась 

полномасштабная перестройка, суть которой заключалась в 

переориентировании производства, зависящего от энергетики, на 

наукоемкий комплекс. Япония с 1980-х годов становится одним из 

ведущих мировых лидеров по производству медицинской аппаратуры, 

микроэлектронной техники, промышленных роботов и т.д., и остается им 

на сегодняшний день. 

С точки зрения методики преподавания рассматриваемая тема 

обладает значительным потенциалом для формирования у школьников 

системного понимания моделей модернизации экономики в глобальном 

контексте.  

Актуальность исследования определяется тремя взаимосвязанными 

аспектами. Теоретическая значимость заключается в необходимости 
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комплексного осмысления японского опыта как опыта догоняющей 

модернизации, где сочетались рыночные механизмы, государственное 

регулирование и социокультурные факторы.  

Методическая составляющая обусловлена требованиями ФГОС к 

изучению неевропейских моделей развития и дефицитом эффективных 

педагогических практик для раскрытия экономической истории в школе. 

Воспитательный потенциал темы позволяет сформировать у 

учащихся критический взгляд на «цену прогресса» и понимание 

альтернативных траекторий индустриального развития. 

Историография представлена обширным списком литературы. 

Первые исследования японского послевоенного роста появились уже в 

1950-х годах, преимущественно в западной (прежде всего американской) 

науке. Работа Джеймса Эбегглена «The Japanese Factory» (1958)2 стала 

одной из первых, где анализировалась уникальная система трудовых 

отношений, включая пожизненный найм и корпоративную культуру. В 

1960-х годах выходят труды Г. К. Аллена («Japan's Economic Expansion», 

1965)3, в которых подчеркивается роль частного сектора и рыночных 

механизмов, а также Чалмерза Джонсона («MITI and the Japanese Miracle», 

1982, но основанного на исследованиях 1970-х)4, где, напротив, акцент 

делается на государственном планировании и промышленной политике.   

В СССР в этот период изучение Японии велось в рамках 

марксистской политэкономии, с акцентом на критику «государственно-

монополистического капитализма». Работы Я. А. Певзнера 

("Государственно-монополистический капитализм в Японии", 1976)5, И. А. 

Латышева («Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии", 1970)6, А. Д. 

                                           
2 Abegglen, J. The Japanese Factory: Aspects of Its Social Organization. Glencoe, 1958. 142 p. 
3 Allen, G.C. Japan’s Economic Expansion. L., 1965. 304 p.  
4 Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. 

Stanford, 1982.  409 p. 
5 Певзнер, Я. А. Государственно-монополистический капитализм в Японии. М., 1976. 

264 с.  
6 Латышев, И. А. Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии. М., 1970.  56 с. 
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Богатурова («Японский промышленный прорыв», 1978)7 рассматривали 

японскую модель через призму классовой борьбы, доминирования 

монополий и государственного регулирования. Однако, несмотря на это, 

эти исследования содержали ценный анализ конкретных механизмов 

экономического роста, таких как роль банковской системы (А. И. 

Динкевич, «Банки и кредит в послевоенной Японии», 1980)8, аграрных 

реформ (Д. Н. Замятин, 1972)9 и научно-технической политики.   

К 1980–1990-м годам Япония стала второй экономикой мира, что 

вызвало новый всплеск интереса к ее опыту. В этот период выходят 

работы, анализирующие не только успехи, но и проблемы японской 

модели. Так, Такатоши Ито («The Japanese Economy», 1992)10 предлагает 

более сбалансированный взгляд, сочетающий анализ роли государства и 

рыночных механизмов. Эндрю Гордон («The Evolution of Labor Relations in 

Japan», 1985)11 углубляет понимание социальных аспектов роста, 

показывая, как исторически сложились уникальные трудовые отношения12.   

В СССР и позднее в России продолжаются исследования японского 

«экономического чуда». Работы И. П. Лебедевой («Япония: 

промышленность и предпринимательство», 2007, но основанные на 

исследованиях 1980-х)13, В. Н. Еремина («Политические механизмы 

японского «экономического чуда», 1989)14, С. Б. Маркарьяна 

(«Социальные аспекты японского «чуда», 1991)15 уделяют больше 

                                           
7 Богатуров, А. Д. Японский промышленный прорыв: 1950–1975 гг. М., 1978.  264 с.  
8 Динкевич, А. И. Банки и кредит в послевоенной Японии. М., 1980.  215 с.  
9 Замятин, Д. Н. Аграрные преобразования в Японии (1945–1960). М., 1972. 168 с.  
10 Ito Т. The Japanese Economy. Cambridge, Mass, 1992.  526 с. 
11 Gordon, A. The Evolution of Labor Relations in Japan: Heavy Industry, 1853–1955. 

Cambridge, 1985. 524 p. 
12 Иванова, Г. Д. Трудовые отношения в японской промышленности. М., 1981. С. 78.  
13 Лебедева, И. П. Япония промышленности и предпринимательства (вторая половина 

XX–начало XXI в.). М., 2007.  223 с. 
14 Еремин, В. Н. Политические механизмы японского «экономического чуда». М., 1989. 

184 с.  
15 Маркарьян, С. Б. Социальные аспекты японского «чуда». М, 1991. 176 с.  



 

7 

 

внимания институциональным факторам – системе кэйрэцу, роли малого 

бизнеса, взаимодействию государства и корпораций.   

Однако к середине 1990-х, после краха «экономики пузыря», в 

литературе появляется критический пересмотр «японского чуда». Работы 

К. О. Саркисова («Япония 1990», 1992)16 и А. В. Аникина («Японское 

чудо»: уроки для России», 1993)17 задаются вопросом: насколько 

устойчивой была эта модель?   

После кризиса 1990-х исследователи стали чаще обращаться к 

сравнительному анализу (например, Д. Д. Борисова с соавт., 2017, 

сопоставляет японские кэйрэцу и корейские чеболи)18. Появляются работы, 

пересматривающие традиционные нарративы:   

- Н. Л. Дружинин («Дуализм японской экономики и послевоенная 

система кэйрицу», 2008)19 показывает, что «чудо» было неравномерным и 

сопровождалось сохранением отсталых секторов. 

 - В. Э. Молодяков с соавт. («История Японии. XX век», 2007)20 

интегрируют экономическую историю в общий контекст политики и 

культуры.  

- Е. Л. Катасонова («Японские корпорации: стратегии экспансии 

(1960–1980)», 2003)21 исследует глобализацию японского бизнеса.  

Важным направлением становится анализ долгосрочных последствий 

«экономического чуда». Например, И. А. Ашмаров («К вопросу о 

периодизации послевоенной экономической истории Японии», 2018) 

                                           
16 Саркисов, К. О. Япония 1990. Ежегодник. М., 1992. 236 с. 
17 Аникин, А. В. «Японское чудо»: уроки для России. М., 1993. 187 с.  
18 Борисова Д. Д., Кысина П. И., Анохина М. Е.  Особенности развития японской 

модели управления «кейрицу» и южнокорейской «чеболь». Москва, 2017. 60 с. 
19 Дружинин Н. Л. Дуализм японской экономики и послевоенная система кэйрэцу // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. №2. С. 34 – 41. 
20 Молодяков, В. Э., Маркарьян, С. Б.  История Японии. XX век. М., 2007.  528 с. 
21 Катасонова, Е. Л. Японские корпорации: стратегии экспансии (1960–1980). М., 2003. 

278 с.  
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22предлагает новую периодизацию послевоенного развития, а А. О. Овчаров 

(«Финансовые кризисы и финансовые заражения Японии», 2023)23 изучает 

кризисы, начавшиеся с  1980–2000-х как следствие структурных проблем 

модели.  

Современные работы (Машков и Фадеев, 2023)24 опираются на новые 

данные (включая цифровые архивы, статистику Всемирного банка) и ставят 

вопросы, актуальные для глобальной экономики:  

- Как японский опыт может помочь другим странам избежать "ловушки 

среднего дохода"?  

- Какие элементы модели (например, кэйрэцу) сохраняют значение в 

эпоху цифровых технологий?  

Эволюция историографии отражает переход от упрощенных 

объяснений  к комплексному анализу, учитывающему институты, культуру, 

глобальный контекст и долгосрочные последствия. Если в 1950–1970-е 

годы главным вопросом было "Как Япония добилась роста?", то сегодня – 

«Почему этот рост остановился и какие уроки можно извлечь?». Дискуссия 

продолжается, и новые исследования в ближайшем будущем могут дать 

еще более глубокие ответы. 

Целью данной работы является проведение комплексного 

исследования феномена японского экономического чуда и разработка 

внеурочного занятия для изучения рассматриваемой темы в школьном 

курсе истории. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать предпосылки экономического чуда Японии 

                                           
22 Ашмаров, И. А. К вопросу о периодизации послевоенной экономической истории 

Японии // Историко-экономические исследования. 2018. № 1. С. 121–132. 
23 Овчаров, А. О. Финансовые кризисы и финансовое заражение в Японии // Японские 

исследования. 2023. № 1. С. 59–79. 
24 Машков, М. О., Фадеев, М.К. «Японское экономическое чудо»: основное содержание, 

причины и последствия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13. № 5А. С. 21– 

34. 
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2. Исследовать феномен высоких темпов экономического роста 

Японии в середине 1950-х – 1980-х годах 

3. Обозначить факторы, тормозившие экономический рост в 

1970-х годах 

4. Проанализировать экономическое развитие Японии в 1980-х 

годах 

5. Оценить степень отражения темы ВКР в нормативно-правовых 

и учебно-методических документах 

6. Рассмотреть возможности реализации материалов ВКР в 

практической деятельности учителя на уроках истории и МХК 

Объект исследования – мировые экономические отношения второй 

половины XX века 

Предмет – Японское экономическое чудо второй половины XX века. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1955 по 

1980-е года определяются общепризнанными исследователями японского 

экономического чуда. Нижняя граница – 1955 год – начало устойчивого 

экономического роста, верхняя граница – 1980-е – кризис существующей 

экономической модели. 

К числу источников, использованных в работе, относятся 

Конституция Японии 1947 года, статистические данные, мемуары видных 

предпринимателей и инженеров, официальные исторические данные 

ведущих японских корпораций. Для методических разработок (Глава III) в 

качестве источников выступали нормативно-правовые акты и учебно-

методическая литература. 

Методологическая основа исследования базируется на принципах 

историзма, системности и объективности, а также применяется 

структурно-функциональный анализ. 

Научная новизна определяется системным характером исследования 

и его применения в практической работе учителя на уроках и внеурочных 

занятиях по всеобщей истории. 
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Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования в дальнейшем могут быть использованы в учебном процессе 

в системе общего образования. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЗАРОЖДЕНИЯ И 

ФЕНОМЕН ЯПОНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА 1950-1970-Х 

ГГ. 

1.1 Реформы оккупационного периода в Японии после Второй 

мировой войны 

 

Япония, как одна из проигравших во Второй мировой войне стран, 

приняла на себя удар, оказавшийся для нее сокрушительным. Состояние, в 

котором находилась Япония на момент капитуляции, можно 

охарактеризовать как системный кризис всех сфер жизни. Наибольшую 

катастрофичности ситуации придавал факт снижение международного 

авторитета, особенно среди стран Восточноазиатского региона, поскольку 

именно здесь Япония долгое время вступала в военные конфликты за 

утверждение сферы своего влияния, вследствие чего утратила свои 

колонии как часть национального земельного богатства и осталась 

фактически ни с чем25.  

С 1945 года страна, согласно условиям Потсдамской декларации, 

находилась в состоянии оккупации странами-союзниками, ставшими 

победителями в войне, в число которых вошли страны: СССР, США, 

Великобритания, Китай, Франция и т.д.). Главной из оккупировавших 

держав, которая и определяла курс развития послевоенной Японии, стала 

США под руководством Дугласа Макартура. Администрация американцев 

(Штаб оккупационных войск) ставила перед собой цели, результатом 

которых  должны были стать демилитаризация, денацификация и 

демократизация японского общества26 

Американская администрация, проводя реформы, осознавала 

необходимость кардинальных политических изменений, которые бы 

                                           
25 Спицына, К. А. От краха к чуду. Япония после Второй мировой войны // Россия в 

глобальной политике. 2021. № 1(107). С. 598. 
26 Обшарская, А. В. Особенности трансформации политической системы Японии во 

второй половине 40-х годов XX века // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2015. 

№ 4. С. 156. 
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напрямую воздействовали на японское общество. Но здесь вытекает 

следующая проблема: японцы достаточно традиционный народ, у которого 

столетиями существовал культ императора, являвшегося неоспоримым 

источником власти. Вышеуказанный тезис противоречит курсу 

демократизации политики, поскольку императорская власть и демократия 

являются взаимоисключающими понятиями. Было принято решение 

действовать через фундаментальные изменения в правовых документах, 

определяющих дальнейшее осуществление власти в стране. Вследствие 

этого факта была принята новая Конституция Японии 1947 года27, 

пришедшая на смену Конституции Мэйдзи. Их существенным отличием 

выступает статья, в которой прописан источник власти в стране: если до 

войны и по старой Конституции единственным источником власти являлся 

народ, то в преамбуле нового образца Конституции суверенитетом 

обладает уже народ, который реализует свою власть путем избрания 

Парламента. 

Император Хирохито, в свою очередь, публично отказался от 

божественности своей власти, о чем объявил в эфире радиовещания 1 

января 1946 года. За ним признавался императорский титул, но с момента 

принятия Конституции 1947 года он носил лишь символический характер, 

функции, выполняемые им, приобрели церемониальный смысл. В связи с 

этим из школьных программ изымалась информация, пропагандирующая 

идею национальной исключительности и долг перед личностью 

императора. Дела же императорского двора перешли под контроль нового 

государственного органа - канцелярии Премьер-министра, носившего 

невыраженный политический характер. 

Власть между государственными органами распределялась согласно 

принципу разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную: двухпалатный парламент — Коккай (Национальный 

                                           
27 Конституция Японии от 03.05.1947 г. 
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парламент), состоящий из Палаты представителей (нижняя палата) и 

Палаты советников (верхняя палата). Парламент получил исключительное 

право формировать правительство и контролировать бюджет (а согласно 

статье 4128 за Парламентом закреплялась центральная роль в политической 

системе Японии).  Исполнительная власть перешла к Кабинету во главе с 

премьер-министром, который избирается парламентом из числа своих 

членов. Кабинет несет коллективную ответственность перед парламентом: 

если Палата представителей принимает вотум недоверия, правительство 

обязано уйти в отставку или распустить палату для новых выборов (ст. 69 

Конституции). Министры, как правило, являются депутатами парламента, 

что усиливает связь между законодательной и исполнительной властью.  

Также по американскому образцу была создана независимая судебная 

ветвь во главе с Верховным судом, получившим право конституционного 

надзора, что стало новшеством для Японии.   

Важно отметить следующее обстоятельство: в среде правящих элит 

начались, так называемые, чистки, сущность которых заключалась в 

отстранении от руководящих должностей людей, занимавших первые 

посты в военное время и выдвижение на их места кандидатов, так 

называемого, “второго эшелона политиков”, которые не имели прямого 

отношения к реализации милитаристской политики Японии в годы войны. 

Данные политические реформы устранили неопределенность в 

разграничении ответственности между органами государственной власти, 

что в предыдущий период позволило военным узурпировать власть в 

стране, и, таким образом, претворить в действии демократизацию 

японского общества и политических институтов29. 

                                           
28 Конституция Японии от 03.05.1947 г. 
29 Молодяков, В. Э., Молодякова, Э. В., Маркарьян, С. Б. История Японии. XX век. М., 

2007. С. 356. 
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Для полного пресечения попыток страны вновь встать на рельсы 

милитаризма была принята 9 статья Конституции 1947 года30, согласно 

которой императорская армия была расформирована, а японская нация 

навсегда отказывалась от решения внешнеполитических разногласий 

посредством войны.  

Важно упомянуть следующее обстоятельство: японцам впервые 

были гарантированы гражданские права и свободы, такие как: свобода 

слова, собраний, объединений, право на создание профсоюзов, 

политических партий и общественных организаций. По старой 

Конституции права подданных могли  ограничиваться действующими 

законами, что теперь ликвидировалось. До войны также деятельность 

любых политических организаций должна была быть оправдана 

необходимостью «защиты интересов государства». 

Важнейшим шагом к демократизации японского общества также 

можно отнести введение в внутриполитическую практику страны 

всеобщего избирательного права: новый закон дал избирательные права 

женщинам, а возрастной ценз активного избирательного права был снижен 

с 25 до 20 лет. Было провозглашено равенство всех граждан перед 

законом, а также запрещены все виды дискриминации по признакам расы, 

пола, религии и социального происхождения. 

Политические реформы, реализованные под руководством Штаба 

оккупационных войск, стали поворотным моментом в истории Японии. Их 

главной целью было уничтожение основ милитаризма и трансформация 

страны в демократическое, пацифистское государство, интегрированное в 

западный блок. 

Эти меры заложили фундамент для послевоенного «экономического 

чуда» Японии и её превращения в стабильное демократическое 

государство. Однако реформы несли в себе противоречия. С одной 

                                           
30 Конституция Японии от 03.05.1947 г. 
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стороны, они были восприняты частью общества как навязанные извне, 

что породило дискуссии о национальном суверенитете. С другой — 

сохранение императорской системы, хотя и в урезанном виде, позволило 

обеспечить преемственность и снизить сопротивление реформам.   

 Говоря о демократизации и демилитаризации, нельзя не сказать о 

социально-экономическом положении страны, которое было характерно 

для  Японии в первые годы после Второй мировой. Эндрю Гордон в книге 

«A modern history of Japan: from Tokugawa times» приводит следующие 

факты, свидетельствующие о катастрофическом положении японской 

экономики и общества: «В стране господствовал черный рынок. Поскольку 

в военное время нормирование и контроль над ценами продолжались и 

после войны, многие мужчины и женщин, в том числе многочисленные 

корейцы и тайванцы, сколотили состояния, продавая дефицитные 

продукты питания и предметы домашнего обихода отчаявшимся 

покупателям.  

Гангстеры управляли этими незаконными, но терпимыми уличными 

рынками. Они отчаянно сражались, защищая свои торговые территорию. К 

октябрю 1945 года в больших и малых городах по всей стране появилось 

около семнадцати тысяч «рынков голубого неба» (青空市場, аодзара 

итиба). Продавцы приобретали свои товары везде, где только могли: у 

фермеров, на складах японских военных припасов, у проституток и солдат, 

имевших доступ к богатым запасам на американских базах. Элементы 

одежды для продажи даже снимали с трупов. 

В течение нескольких лет миллионы людей страдали от голода и 

тысячи от него же и умерли. К весне 1946 года неурожай и парализованная 

система распределения продуктов привели к серьезному 

продовольственному кризису в городах. В 1946 году средняя семья тратила 

на продукты питания 68% своего дохода. В кинохронике были 

запечатлены трагические сцены, когда изможденных юношей с раздутыми 
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животами осматривали встревоженные чиновники Министерства 

социального обеспечения.  

Взрослые и дети, женщины и мужчины набивались в поезда, 

направляющиеся в сельскую местность, чтобы обменять кимоно на 

капусту. В одном из мемуаров отмечается, что “они сбрасывали одежду, 

чтобы купить еды»31. 

В социальной среде набирало обороты злоупотребление алкоголем и 

наркотиками. Газеты публиковали многочисленные сообщения о смертях 

от употребления спиртных напитков домашнего приготовления. 

Количество вооруженных ограблений и краж на почве злоупотребления 

запрещенными веществами резко возросло по сравнению с довоенным.  

Символом послевоенной эпохи разрухи стала культура касутори 

(カストリ, 糟取り). Этим термином обозначалось популярное дешевое 

вино, сваренное из остатков сакэ (касу). Культура касутори стала японским 

способом жить сегодняшним днём, когда надежды на благоприятное 

будущее уже нет.  

Описанная выше ситуация наталкивает на мысль о том, что первыми 

экономическими мерами должны стать те, которые бы способствовали 

восстановлению японской экономики и, как следствие, поднятию уровня 

жизни населения. Однако американцы на начальном этапе оккупации 

ставили перед собой первостепенную цель демилитаризации японской 

промышленности, превращении страны в аграрную державу с 

незначительным по размеру промышленным сектором (предполагалось 

оставить текстильную промышленность), которая бы стала рынком сбыта 

американской продукции.32 

                                           
31  Gordon A. A modern history of Japan: from Tokugawa times. Cambridge, 2003. P. 210. 
32 Панов, А. Н. Революция Сёва. Модернизация Японии в послевоенный период (1945–

1952) . М., 2010. С. 152. 
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Ставились следующие цели: экономическая база военной мощи 

Японии должна быть уничтожена и исключена возможность ее 

возрождения, а также должны были быть ликвидированы отдельные 

отрасли промышленности, которые специализировались на производстве 

военной продукции; сокращение количества единиц японского торгового 

флота и введения контроля со стороны американцев над некоторыми 

отраслями японской экономики, чтобы не допустить возможную военную 

подготовку. 

Помимо этого одним из ключевых решений Штаба оккупационных 

войск был роспуск крупных промышленных предприятий, 

осуществлявших контроль над большей частью торговли и 

промышленности. 

В целях полной демилитаризации экономики Японии было 

необходимо, по мнению американской администрации, максимально 

ограничить возможности внешней торговли страны. Вышеперечисленные 

меры не были направлены на стабилизацию экономики, и в конечном счёте 

вызвали массовые недовольства японского общества, которое уже 

несколько лет жило впроголодь. Эти обстоятельства могли помешать 

проведению американских реформ, поэтому уже в апреле 1946 года в 

страну постепенно был организован импорт продовольствия из 

Соединенных Штатов Америки. 

1947 год становится ключевым в истории восстановления экономики 

послевоенной Японии,  поскольку американский курс реформ сменил 

направление на достижение экономической стабильности в стране. 

Объектом пристального внимания стали характерные для Японии 

монополистические дзайбацу - крупные промышленно-финансовые 

объединения компаний закрытого семейного типа в Японии конца XIX - 

первой половины XX века, охватывающие разные отрасли производства: 

банки, торговлю, судостроение, тяжёлую промышленность, имевшие 

тесную связь с государственными структурами, спонсировавшими 
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милитаристское производство33. К наиболее известным из них относятся 

семьи Мицуи, Мицубиси, Сумимото, Ясуда. Через систему кредитов 

концернам удавалось сосредоточить экономический трафик со всех 

отраслей производства в руках одного клана, что превращало их в 

абсолютных монополистов, а остальные кампании - в дочерние 

предприятия. Они господствовали во всех сферах экономики. Статистика в 

процентном соотношении приведена из труда А.Н. Панова: «На 15 

дзайбацу к концу войны в Японии приходилось 51% добычи угля, 69% 

производства алюминия и более 50% бумаги, 88% соды, 69% паровозов и 

88% двигателей»34. Такая концентрация капитала в руках одного торгового 

клана приводила к стагнации технологий производства, отсутствию 

модернизации технической базы промышленности, что противоречит 

адекватному развитию экономических отраслей, а промышленность 

является одной из самых зависимых от стороннего капитала отраслей, в 

противном же случае это приводит к постепенному разорению 

промышленных предприятий. 

Таким образом, дзайбацу становятся очевидным тормозящим 

экономику балластом, поскольку, во-первых, их деятельность 

противоречит демилитаристическому курсу (они являлись одними из 

главных пособников войны), и без их реорганизации невозможно 

продолжение экономических реформ в Японии. Во-вторых, их господство 

на рынке приводило к сосредоточению капитала в руках одной крупной 

фирмы, что не позволяло развиваться внутреннему рынку, т.к. это 

обстоятельство препятствовало появлению независимых кампаний и 

предприятий. 

Процесс реформации дзайбацу берет свое начало в конце 1945 года с 

издания указа от 6 ноября «О замораживании активов крупных 

                                           
33 Алексеев, А. И. Роль дзайбацу в трансформации японского государства и права 

периода Мэйдзи (1868–1912). М., 2021. С. 105. 
34 Панов, А. Н. Революция Сёва. Модернизация Японии в послевоенный период (1945–

1952) . М., 2010. С. 159. 
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промышленных и банковских объединений», который напрямую 

затрагивал ведущие дзайбацу. Согласно документу, активы (активы 

дочерних предприятий, недвижимость, банковские счета) семей-

основателей и их холдинговых компаний замораживались, а членам семей 

дзайбацу запрещалось участие в управлении кампаниями.35 Эти меры 

позволили создать правовую базу, на которую, основываясь в 1946 году, 

Комиссия по ликвидации  холдингов могла принудительно выкупать акции 

в пользу государства. Тем не менее, эти действия не дали ожидаемого 

эффекта, поскольку заморозка активов дзайбацу, на которых держался 

значительный процент производства,  парализовала финансирование 

многих предприятий, что усугубляло послевоенную разруху. Но, стоит 

отметить, что именно этот указ стал важнейшим подготовительным шагом 

для более радикальных мер. 

14 декабря 1947 года американская оккупационная администрация 

под руководством Верховного командования союзных сил принимает 

Закон о запрете чрезмерной концентрации экономической власти (также 

известный как Закон о декартелизации), который был направлен на 

окончательный демонтаж системы дзайбацу.36 Законодательная база этой 

реформы формировалась под непосредственным влиянием американского 

опыта демонополизации. Новый закон вводил строгие критерии 

определения “чрезмерной концентрации” экономической власти, к которой 

относились кампании, контролирующие более 35% рынка в ключевых 

отраслях, имеющие монопольные соглашения или обладающие 

избыточными производственными мощностями. Особое внимание 

уделялось банковско-промышленным связям, составляющим основу 

системы дзайбацу. 

                                           
35 Жуков, А. Е. История Японии. Т. II. 1868–1998. М., 1998. С. 475. 
36 Там же. С. 500. 
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Для реализации положений закона была создана специальная 

Комиссия по децентрализации экономической власти (Fair Trade 

Commission), наделённая широкими полномочиями по аудиту корпораций, 

принятию решений о разделении компаний и контролю над распродажей 

активов. В первоначальный список подлежащих проверке вошли 325 

корпораций, включая таких гигантов, как Mitsubishi Heavy Industries, 

Nissan и Hitachi. Особое значение имело принудительное разделение 18 

крупнейших холдингов, среди которых оказались ключевые структуры 

бывших дзайбацу. 

Практическая реализация закона столкнулась с серьезными 

трудностями. Японский бизнес оказывал пассивное сопротивление, 

скрывая активы через разветвленную сеть подставных компаний. 

Политическая ситуация также менялась - с началом Холодной войны и 

усилением коммунистического влияния в Азии американские власти стали 

рассматривать Японию как потенциального союзника, что привело к 

постепенному смягчению антимонопольной политики. Тем не менее, в 

1947-1949 годах были осуществлены масштабные преобразования: 

Mitsubishi Heavy Industries разделили на три независимые компании, 

специализирующиеся на судостроении, авиационной и автомобильной 

промышленности; конгломерат Nissan лишился контроля над 19 

дочерними предприятиями; крупнейшие торговые компании Mitsui Bussan 

и Mitsubishi Trading были временно ликвидированы. 

Закон о декартелизации 1947 года заложил основы современной 

конкурентной экономики Японии, однако его последствия оцениваются 

неоднозначно37. С одной стороны, реформа создала условия для появления 

новых независимых кампаний, многие из которых впоследствии стали 

локомотивами «японского экономического чуда». С другой стороны, 

недостаточное внимание к реформированию банковской системы и 

                                           
37 Жуков А. Е. История Японии. Т. II. 1868–1998. М., 1998. С. 505. 
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преждевременное смягчение антимонопольной политики после 1950 года 

позволили бывшим дзайбацу возродиться в новой форме кэйрэцу - 

корпоративных объединений, основанных на системе перекрестного 

владения акциями. 

Тем не менее,  процесс декартелизации стал важнейшей правовой 

основой для последующего развития японского антимонопольного 

законодательства. Его значение выходит за рамки чисто экономических 

преобразований - он символизировал коренной разрыв с довоенной 

моделью государственно-монополистического капитализма и заложил 

основы для формирования новой, более демократичной, экономической 

системы Японии. 

Говоря об американских оккупационных реформах в Японии сложно 

не уделить внимание земельной реформе. В деревне господствовала 

система помещичьего землевладения, крупным и мелким помещикам 

принадлежала половина всей обрабатываемой земли, большую часть из 

которой они сдавали в аренду крестьянам небольшими участками. Цифры, 

приводимые В. Э. Молодяковым: «Около 30% крестьян вообще не имели 

собственной земли. Арендная плата осуществлялась главным образом в 

натуральной форме и доходила до половины, а иногда и до 60% 

собираемого урожая»38. Помещики не были заинтересованы в развитии 

отрасли и вкладывали денежные средства в другие сферы экономики. 

В связи с этим к концу военных действий сельскохозяйственный 

сектор находился на грани катастрофы, так как крестьянство было 

разорено войной: цены на реализацию сельскохозяйственного оборота 

подверглись бешеной инфляции, поскольку росла стоимость необходимых 

товаров, а на итоговый результат цена оставалась прежней. В этих 

условиях проявилась тенденция к переходу на черный рынок, когда 

                                           
38 Молодяков, В. Э., Молодякова, Э. В., Маркарьян, С.Б. История Японии. XX век. М., 

2007. С. 450. 
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помещичество распродавать остатки риса по высоким ценам через 

неофициальные торговые операции. 

В конце 1946 года в силу вступил проект земельной реформы, 

предложенной правительством Ёсида, состоящей из двух основных 

законов: Закон об особых мерах по созданию хозяйств крестьян-

собственников и Закона о поправках к Закону об упорядочении 

сельскохозяйственных земель. 

Эти законы предполагали выкуп государством у помещиков 

обрабатываемой сверх нормы земли и ее дальнейшую продажу крестьянам. 

Цена назначалась значительно ниже инфляционного курса, поэтому 

платежи за аренду становились доступны большой прослойке крестьян. 

Помимо этого была введена система рассрочек на землю, суть которой 

заключалась в выплатах в течении 24 лет из расчета 3,2 % годовых. За 

реализацию реформы на практике отвечали выборные земельные комитет, 

состоящие из 5 членов от арендаторов, 2 - от крестьян собственников, 3 - 

от помещиков. 

К 1949 году реформа считалась практически завершенной. В 

собственность крестьян перешло примерно 2 млн. га земли, снизилось 

количество арендуемых площадей, т.к. в силу выгодных процентов по 

рассрочке многие из них перешли в крестьянскую собственность. Можно 

говорить о том, что за относительно короткий промежуток времени 

удалось практически ликвидировать помещичью собственность и создать 

прослойку мелкого фермерства. 

Но не только земельная реформа способствовала улучшению 

показателей  сельскохозяйственного сектора. Демократичный характер 

преобразований проявил себя и в этой области: были созданы 

сельскохозяйственные кооперативы, с помощью которых 

предусматривалось улучшение возможностей сельскохозяйственного 

производства, что стало возможным благодаря кредитованию и 

субсидированию отраслей, производящих удобрения и оборудования, а 
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также развития сельскохозяйственных наук, позволяющих улучшить 

качество и количество производства. 

Комплекс сельскохозяйственных реформ способствовал развитию 

внутреннего рынка, его расширению, и производительности, что повлекло 

за собой расширение штата рабочей силы для дальнейшего развития 

других сфер экономической жизни: промышленности и сферы услуг. 

Первый этап американской оккупации Японии стал периодом 

радикальных для страны преобразований, направленных на 

демократизацию и демилитаризацию. Основные силы оккупационных 

властей во главе с генералом Дугласом Макартура сосредоточились на 

ликвидации военного потенциала Японии, включая роспуск 

императорской армии и запрет милитаристской идеологии.  

В политической сфере оккупационной администрации удалось 

достичь создания основ демократического государства. Важным шагом к 

этому стало принятие Конституции 1947 года, закрепляющей на 

законодательном уровне отказ от войны как от инструмента проводимой 

японцами политики. Сама политическая система переживала коренные 

изменения в силу отказа императора от божественного титула и 

формирования многопартийной системы, что повышало политическую 

вовлеченность граждан в жизнь страны и исключило авторитористские 

настроения. 

В экономической сфере реформы заложили фундамент для перехода 

от милитаризированной к социально ориентированной экономике, а 

социальные преобразования, такие как упомянутая образовательная 

реформа,  дополнили политико-экономические изменения. 
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1.2. Феномен «японского экономического чуда» во второй половине 1950-

1970-х гг. 

Перед тем, как разбирать сам феномен «японского экономического 

чуда», необходимо обратиться к причинам его возникновения. 

Большинство исследователей разделяют их как внешние и внутренние. 

К внешним причинам, подготовившим плацдарм для дальнейшего 

бурного экономического роста можно отнести влияние США, а также 

реформы оккупационного периода, которые были подробно рассмотрены в 

предыдущем параграфе. Однако после официальной отмены оккупации по 

Сан-Францискому мирному договору 1952 года, Соединенные Штаты 

продолжали содействовать экономическому развитию Японии, делая 

большую ставку на нее как на экономического, так и на военно-

политического партнера в условиях начавшейся Холодной войны. 

Поскольку страна являлась по своей сути американской военной базой, то 

и была избавлена от военных расходов, а также получала льготные условия 

для экспорта и импорта на рынок Америки. 

К внутренним же причинам относится феномен «азиатской модели», 

которая включает в себя активную роль государства, экспортную 

ориентацию и заниженный валютный курс. Также сюда можно отнести и 

грамотную экономическую политику, проводимую японским 

государством, результатом которой стали как стимуляция экономического 

роста,  так и развитие рыночных институтов. Также исследователями 

выделяются такие внутренние причины, как японский менталитет, 

который подразумевает  под собой такие качества. Как трудолюбие, 

законопослушание, уважение к государственному аппарату, склонность к 

сбережению и т.д. О внутренних причинах стоит поговорить более 

подробно.39 

                                           
39 Лебедева, И. П. Япония: промышленность и предпринимательство (вторая половина 

XX–начало XXI в.). М., 2007. С. 104. 
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К середине 1950-х годов закончились восстановительные процессы 

сфер жизни японского общества, однако экономика все еще нуждалась в 

качественных изменениях, в частности, этот вопрос касался как 

промышленной, так и  сельскохозяйственной  отрасли. 

Проведенная аграрная реформа40 вызвала экономический рост в 

сельскохозяйственном секторе. Росла товарность, заинтересованность 

крестьян в собственном труде, что, в свою очередь, вызывало спрос на 

средства механизации сельского хозяйства, скот, удобрения, семена. Также 

в развитии сельского хозяйства немаловажную роль сыграло государство, 

которое активно поддерживало крестьянских производителей путем 

реализации протекционистской экономической политики. Активное 

инвестирование в такие отрасли как селекция и культивация привели к 

росту урожая. Благодаря этим факторам росли как спрос на 

сельскохозяйственную продукцию, так и на сельскохозяйственную 

технику. 

Однако в период с 1950-1960 годов происходило сокращение 

сельскохозяйственного производства, что вынуждало население 

перебираться в города – новые центры японской промышленности. 

 В этот период начинается активное обновление основного капитала 

в старых отраслях промышленности (черной металлургии, 

нефтепереработке, электромашиностроении, судостроении, в текстильной 

и пищевой промышленности, химических производствах). Совместно с 

этим началось активная застройка предприятий нового типа, 

сосредоточенных на производстве радиотехники, нефтехимии, синтетики и 

т.д.41 Однако такого производство требовало не только экстенсивного, но и 

                                           
40 Маркарян, С. Б. Основные направления аграрной реформы в Японии // Historical 

Sciences. 2020. С. 9. 
41 Носов, М. Г. США – Япония: оккупация, второй этап // Страницы истории. 2017. С. 

73. 
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интенсивного экономического роста, что прекрасно понимали японские 

власти. 42 

Страна постепенно ступила на путь высоких экономических 

показателей за счет внедрения современных типов производств, и уже к 

1960-м годам создала практически универсальную отраслевую структуру 

промышленности. Основу развития промышленности составлял спрос 

предприятий на машины, оборудование и строительные материалы. Темпы 

роста в этот период были высоки и составляли в среднем за 1955-1973 гг. 

около  16% в год. Тем не менее, весь процесс «экономического чуда» 

многими исследователями разделяется на три основных этапа: 1955-1960 

гг., 1961-1965 гг., 1966-1971 гг.43 

На первом этапе приобрели большую значимость  инвестиции в 

промышленное оборудование – в среднем они составляли около 23% в год. 

Эти инвестиции в дальнейшем поспособствовали обновлению многих 

отраслей промышленности: металлургии, электроэнергетике, 

судостроению и угольной промышленности, которые привели к 

дальнейшему увеличению вложений в смежные отрасли. На основе 

мультипликационного (увеличение инвестиционного спроса неизбежно 

сопровождается увеличением спроса на потребительские товары, причем в 

большей степени, чем спроса на инвестиции) эффекта к росту инвестиций 

в оборудование. Но с 1961 года со снижением технологического разрыва 

между США и Японией, а также странами Западной Европы темпы ввода 

техники в промышленность начали замедляться, несмотря на сохранение 

прежнего инвестиционного уровня.44  

В 1966 – 1971 гг. темпы роста инвестиций оказались крайне высоки и 

возросли до уровня 18% в год. Этот процесс был поддержан возросшим 

спросом покупателей на товары длительного пользования, в частности, на 

                                           
42 Лебедева, И. П. Япония: промышленность и предпринимательство (вторая половина 

XX–начало XXI в.). М., 2007. С. 112. 
43 Там же. С. 117. 
44 Allen, G. C. Japan’s Economic Expansion. L., 1965. P. 15. 
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автомобили и бытовую технику. Помимо этого большие промышленные 

кампании продолжали инвестировать в трудосберегающую технику. 

Переход ведущей роли в экономическом развитии к 

инвестиционному спросу привел к формированию специфического 

механизма роста, получившего название «инвестиции, вызывающие 

инвестиции»45. Для его существования и успешного функционирования 

было необходимо создание условий, при которых спрос на технику 

постоянно существовал. Одними из таких условий стали: возможность 

беспрепятственного заимствования Японией иностранных технологий и 

техники, высокая норма накоплений и сбережений, политика государства, 

о которой в дальнейшем будет сказано подробнее, наличие участков для 

строительства промышленных объектов, а также обилие дешевой рабочей 

силы. 

Рост «инвестиций, вызывающих инвестиции» усиливал 

концентрацию капиталовложений в производство в отраслях тяжелой 

промышленности, в частности, в металлургии и машиностроении. Общим 

итогом работы рассматриваемого механизма стали качественные сдвиги в 

японской промышленности в период с 1960 по 1973 года: доля тяжелой 

промышленности возросла с 53% до 62%, но показатели легкой 

промышленности в данный период снизились – с 47% до 38%.46 

К особенностям промышленного развития в период «экономического 

чуда» также можно отнести формирование структуры энергоемкого 

производства.  Этому способствовали следующие факторы: промышленная 

отрасль имела наибольший удельный вес по производству товаров 

промежуточного спроса, которые отличались наибольшей 

электроемкостью, на которые к 1970-му году приходилось 18 % всего 

                                           
45 Гришин, И. В. Финансовая система Японии в период высокого роста. М., 1982. С. 98. 
46 Ито, Т. The Japanese Economy. Cambridge, 1992. P. 345. 



 

28 

 

промышленного производства страны (наибольший показатель среди 

развитых капиталистических стран). 47 

 Япония, как страна, не обладающая богатством природных 

ресурсов,  была ориентирована на импорт сырья, которое уже на 

территории страны проходило все циклы переработки, представляющая 

собой энергоемкое производство: к 1970-му году Япония вышла на первое 

место в мире среди развитых стран по этому показателю. Эти результаты 

были связаны с неразвитым японским экспортом. Японские кампании 

избегали вложений в зарубежные проекты, ориентируясь в инвестиции в 

добывающую промышленность. 

В силу упомянутых особенностей японской промышленности, в 

период с 1960-1970 гг. Япония достигла наивысшего показателя 

энергоемкости среди развитых стран (57,5%).48 Стоит отметить, что в этот 

же период японская промышленность стала напрямую зависеть от нефти 

как источника энергии, и нефтеемкость промышленности возросла почти 

вдвое по сравнению с предыдущим периодом. 

К 1970-му году экономическое положение Японии уже окончательно 

укрепилось на международной арене. В связи с этим страна начинает 

активно инвестировать в научно-исследовательские работы для 

дальнейшего инновационного прогресса производства. 

Также выше была упомянута дешевая рабочая сила, которая стала 

одним из факторов, способствовавшим возникновению «экономического 

чуда». Несмотря на дешевизну работы, показатели производительности 

труда во многом превосходили развитые капиталистические страны. Это 

объясняется высоким уровнем патриотизма среди японского населения и 

                                           
47 Ашмаров, И. А. К вопросу о периодизации послевоенной экономической истории 

Японии // Историко-экономические исследования. 2018. № 1. С. 130. 
48 Богатуров, А. Д. Японский промышленный прорыв: 1950–1975 гг. М., 1978. С. 67.  
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особенностями их менталитета.49 Помимо этого, важную роль в этом 

сыграла практика «пожизненного найма» сотрудников, где работодатель 

гарантировал стабильную работу образованным японским гражданам, а 

при наличии узкой специализации или высокой квалификации работник 

закреплялся за предприятием пожизненно.  

Таким образом, к 1973 году число наемных рабочих в 

промышленности возросло до 12 миллионов человек. Этот рост занятости 

сопровождался ростом заработной платы, что обеспечивало приток 

рабочей силы в отрасли, имеющие наибольший удельный вес в экономике 

страны.  

Также в период высоких экономических темпов в Японии начинает 

складываться особый метод управления на принципах «Кайдзен» – 

философия и система менеджмента, направленная на непрерывное, 

постепенное совершенствование бизнес-процессов, производства и 

организационной деятельности через вовлечение всех уровней персонала, 

минимизацию издержек и устранения потерь. Важную роль в системе 

японского менеджмента сыграла сплоченность коллектива, в котором 

общение осуществлялось на горизонтальном, а не вертикальном уровне50. 

Благодаря грамотной системе управления и менталитету, который 

сыграл немаловажную роль в организации  трудовых коллективов, Японии 

в период со второй половины 1950-1970-х гг. удалось достичь быстрых 

темпов экономического роста, а практика «Кайдзен» стала примером для 

других развитых стран. 

В силу вышерассмотренных факторов, реальный ВВП страны к 1960-

му году составлял 10%, что позволило экономике Японии стать второй 

экономикой мира после США и имела крупнейший экспортный потенциал. 

                                           
49 Машков, М. О., Фадеев, М.К. «Японское экономическое чудо»: основное содержание, 

причины и последствия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13. № 5А. С. 31.  
50 Дружинин, Н. Л. Дуализм японской экономики и послевоенная система кэйрэцу // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2008. №2. С. 37. 
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А за счет осуществления существенных структурных перестроек в 

экономической сфере: японская экономика успешно осуществила переход 

от трудоемкого к материалоемкому, а позднее – к наукоемкому 

производству.51 

Феномен «японского экономического чуда» второй половины 1950-

1970-х годов стал возможен во многом благодаря росту промышленного 

производства, особенно в таких отраслях как автомобилестроение и 

электротехника. Активное внедрение инноваций, заимствование и 

усовершенствование западных технологий, а также государственная 

поддержка экспортно-ориентированных отраслей позволили Японии 

занять лидирующие позиции на мировом рынке52.  

Японское правительство активно участвовало в экономическом 

развитии, предоставляя льготы предприятиям, инвестируя в 

инфраструктуру и контролируя внешнюю торговлю. Кроме того, 

«благоприятная» конъюнктура обеспечила спрос на азиатские товары и 

открыла доступ к американскому рынку, что ускорило экономический рост 

Японии в геометрической прогрессии. 

«Японское экономическое чудо» превратило страну из разрушенного 

войной государства в одну из ведущих держав мира. Однако было бы 

неверным излишне идеализировать этот экономический феномен. У него 

были и негативные проявления: 

1. Одной из наиболее острых проблем стали социальные 

издержки японской экономической модели. Система пожизненного найма 

и корпоративной лояльности, составлявшей основу «японского 

менеджмента» привела к формированию культуры чрезмерных 

переработок. К концу XX века более 30% всех сотрудников Японии 

работали свыше 60 часов в неделю, что вызвало волну смертей от 

                                           
51 Сухорослов, Л. А. Феномен «японского экономического чуда» // Скиф. 2023. № 7(83). 

С. 195. 
52 Чугров, С. В. Модель японского капитализма. М., 2001. С. 205. 
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переутомления. Параллельно гендерное неравенство сохранялось на 

критическом уровни, и женщины были вынуждены работать в рамках 

традиционной роли «домохозяйки», что ограничивало их 

профессиональные возможности. 

2. Экологические последствия экономического роста оказались 

не менее разрушительными. Стремление к индустриальному развитию 

любой ценой привело к серии экологических катастроф, вызванных 

промышленными выбросами 

3. Урбанистический бум сопровождался перенаселением Токио и 

Осаки, что привело к острому дефициту жилья и перегрузке 

инфраструктуры 

Помимо вышеперечисленных проблем, японская экономическая 

модель продемонстрировала свою уязвимость и с толкнулась с рядом 

сильнейших кризисов, о которых подробнее мы поговорим в следующей 

главе. 

  



 

32 

 

ГЛАВА II. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ «ЯПОНСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» В СЕРЕДИНЕ 1970- 1980-Х ГОДАХ 

 

2.1. Факторы, тормозившие экономический рост  Японии с середины 

1970-х годов. Кризис 1973 – 1974 годов. 

С начала 1970-х годов  в Японии наблюдался спад экономических 

показателей, которые во многом обуславливали эффективность вложенных 

ресурсов.  В промышленном производстве начался застой, вызванный 

бумом инвестиций в предыдущее десятилетие: возросло количество 

промышленных запасов, в то время как их отгрузки в значительной 

степени снизились. К 1972 году весь объем промышленного производства 

сократился на 12%53.  

Кризис коснулся далеко не каждой отрасли промышленности. Так, 

например, кризис практически не затронул некоторые отрасли легкой 

промышленности – текстильную и фармацевтическую, однако пострадали 

целлюлозно-бумажная и химическая. В тяжелой промышленности 

основной удар на себя приняли некоторые отрасли черной и цветной 

металлургии, а также автомобилестроение.  

Пределы экстенсивного развития экономики были видны уже в 

конце 1960-х годов: Япония к этому моменту в обновлении товарной 

номенклатуры не располагала «временным лагом», соответственно, 

возможности снижения издержек при наращивании масштабов 

производственных единиц уже были исчерпаны54. 

Также в рассматриваемый период наблюдается проблема снижения 

демографического роста.55 В предыдущие десятилетия Япония опиралась 

на избыток дешевой рабочей силы, включая миграцию населения из 

сельскохозяйственных районов в новые промышленные центры – города. 

                                           
53 Латышев, И. А. Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии. М., 1970. С. 30. 
54 Даллакян, С. А. Сущность и особенности японского «экономического чуда» // 

Мультидисциплинарные исследования. 2020.  С. 87. 
55 Маркарьян, С. Б. Социальные аспекты японского «чуда». М., 1991. С. 120.  
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Однако уже к началу 1970-х годов демографический ресурс начал 

стремительно сокращаться: снижение рождаемости и старение населения 

привело к замедлению притока молодых сотрудников на предприятия. 

Одновременно рост уровня образования и зарплат повысил стоимость 

труда, сделав прежнюю модель, основанную на массовом найме, менее 

прибыльной. 

Экологические проблемы стали еще одни барьером для высоких 

темпов роста. Стремительная индустриализация Японии в 1950-1960-х гг. 

привела к катастрофическому загрязнению окружающей среды: случаи 

болезни Минамата (отравление ртутью), итай-итай (кадмиевое отравление) 

вызывали общественные протесты и забастовки рабочих. В 1970-е годы 

правительство приняло и ужесточило принятые ранее экологические 

законы, такие как «Основной закон о борьбе с загрязнениями». 

Промышленные предприятия были вынуждены инвестировать в очистные 

сооружения и модернизацию производств, что увеличило издержки и 

снизило рентабельность экстенсивного расширения. Экология перестала 

быть второстепенной темой, превратившись в фактор, ограничивающий 

«рост любой ценой».56 

Насыщение внутреннего рынка товарами также свидетельствовало о 

пределах экстенсивной экономической модели. К середине 1970-х годов 

основные потребительские товары – телевизоры, автомобили, 

холодильники и т.д. – стали доступны большинству японских граждан. 

Дальнейшее наращивание производства для внутреннего спроса теряло 

смысл, что заставило компании активизироваться в рамках экспорта. Но 

здесь Япония столкнулась с растущей конкуренцией от «азиатских 

тигров», предлагавших более дешевую продукцию. К тому же, в данный 

период на мировой экономической арене происходили торговые 

                                           
56 Федорова, В. К. Японский опыт решения социально-экономических проблем. М., 

1982. С. 32. 
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конфликты между США, Западной Европой и Японией, вследствие чего 

против последней были введены повышенные пошлины. 

Финансово-кредитные ограничения усугубляли ситуацию. Высокие 

темпы роста в предыдущие периоды сопровождались накоплением долгов 

компаний и банков. К 1970-м годам проблема «плохих» кредитов и 

инфраструктурных издержек (затраты на перенасыщенное строительство 

дорог и заводов) стала крайне заметна. Государственный долг начал расти, 

что ограничивало возможности дальнейшего экстенсивного 

финансирования проектов и требовало корректировки экономического 

курса. 

Трудности топливно-сырьевого снабжения отразились в резком 

увеличении стоимости сырья и энергоресурсов. За десятилетие с 1973 по 

1983 годы цены на сырье увеличились в 2 раза, на электроэнергию и 

топливо – в 4,4 раза, а элементы основного капитала  - на 58%57. 

Таким образом, ухудшение ценовых условий сбыта и снабжения 

отразилось на конкретных отраслях, напрямую зависящих от 

вышеупомянутых показателей. Энергоемкие отрасли испытывали не 

только снижение спроса, но и утрату перспективного развития в глазах 

государства, что обуславливало отсутствие дальнейших инвестиций в 

конкретные промышленные отрасли. 

Поскольку Япония была зависима от импорта сырья и нефти, то и 

цены на эти, так называемые, «товары», были нестабильны. поскольку 

курс японской йены был нестабилен относительно американского доллара, 

на базе которого производятся расчёты топливно-сырьевого импорта. 

Данное обстоятельство сильно влияло на деятельность и 

производительность базовых отраслей промышленности, ставя их в 

условия ценового режима. 

                                           
57 Мозебах, В. А. Японское «экономическое чудо»: сущность и подходы к пониманию // 

Международные отношения. 2018. №4. С. 500. 
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В 1973-1975 годах мир переживал экономический кризис, и Япония в 

нем не стала исключением. Более того, на ней этот кризис сказался гораздо 

сильнее и имел глубокие и продолжительные последствия.   

Нефтяной кризис 1973 года («Нефтяное эмбарго») начался 17 

октября 1973 года в результате заявления стран-членов ОАПЕК о 

прекращении поставок нефти странам, в список которых попала и Япония. 

В течение следующего года цена на нефть поднялась с 3 до 12 долларов за 

баррель. Военный конфликт на Ближнем Востоке осенью 1973 года привел 

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

получала 75% потребляемой нефти. Это обстоятельство вызывало не 

только резкое повышение цен на нефтепродукцию в стране, но и нарушило 

исправное функционирование экономической системы58. 

С ноября 1973 года наблюдался застой промышленного 

производства, а уже через полгода, весной 1974 – началось снижение 

производственных показателей, которые продолжали понижаться вплоть 

до марта 1975 года. 

С 1974 года происходит резкий откат на довоенный уровень в 

японской промышленности. Производство в передовых отраслях 

сократилось на 2% , а по сравнению с предыдущим годом ВНП снизился 

на 31%. Сочетание спада с низкой инфляцией углубило экономический 

кризис, и более того, Япония стала единственной страной, которой 

понадобилось наибольшее количество времени для решения кризисных 

последствий (девять кварталов). В то же время остальные 

капиталистически развитые страны смогли выйти на этап роста 

промышленного производства за 4-5 кварталов. 

Рассматриваемый кризис являлся не только циклическим, что 

естественно для рыночной экономики, но и структурным, поскольку 

                                           
58 Арефьева, Д. А., Мосина, Д. А.  Япония после Второй мировой войны. Японское 

«экономическое чудо» // Фундаментальные и прикладные научные исследования. 2022. 

№3.  С. 110. 
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продемонстрировал неспособность существующей экономической модели 

справляться с вызовами нового глобалистического мира, и в условиях, где 

Япония напрямую зависит от цен на нефть и сырье, ее ключевые 

энергоемкие материалоемкие отрасли становились 

неконкурентоспособными на международном рынке. Но что характеризует 

этот кризис как циклический? 

1. Тяжелая промышленность оказывается в наиболее тяжелом 

положении относительно легкой, поскольку ее производство базируется на 

энергоемких материалах; 

2. За счет повышения цен на нефть и энергию пострадали именно 

материало- и энергоемкие производства, к которым относятся черная и 

цветная металлургии, нефтепереработка, химическая промышленность и 

т.д.; 

3. Отрасли легкой промышленности (текстильная, целлюлозо-

бумажная и т.д.) с начала 1970-х годов начали испытывать 

быстрорастущую конкуренцию со стороны развивающихся стран (Южной 

Кореи, Тайваня, Сингапура, Малайзии, Таиланда). 

Вышеперечисленные обстоятельства поставили японское 

правительство в безвыходную ситуацию, которая требовала коренного 

пересмотра структуры собственной экономики. Обеспечение приоритета 

наукоемких производств, не требующих большого количества сырья, 

нефти, рабочей силы – траектория развития японской экономики на 

ближайшие десятилетия59. 

Расходы на инновационное развитие с середины 1970-х годов 

увеличились, достигнув отметки в 4,7 трилл. Йен.60 Расходы на научно-

техническое развитие являлись национальным приоритетом 

                                           
59 Еремин, В. Н. Политические механизмы японского «экономического чуда». М., 1989. 

С. 84.  
60 Абдулов А. Н. Наука и общество в Японии в 70-е годы (сводный реферат) // 

Социальные и гуманитарные науки. 1999. №1. С. 23. 

 



 

37 

 

экономической политики. Наиболее яркое проявление первых шагов в 

структурной перестройке экономики проявилось в частном 

промышленном секторе, а не в государственных фирмах (628 млрд. йен 

против 299 млрд. йен). 

Японское государство старалось максимально нивелировать 

последствия «нефтяного шока» во всех сферах жизнедеятельности 

общества, и в частности, в инновационном развитии экономики. Был 

открыт специальный Фонд поддержки науки и техники, через который 

проходил рост средств государственного бюджета, выделяемого на 

развитие данного аспекта: доля государственных затрат на науку в ВНП в 

рассматриваемый период составляла 0,48%. 

Приводимые данные также свидетельствуют об увеличении 

кадрового потенциала японской науки, выходцы из которой в последствие 

станут востребованными сотрудниками на производствах. Их доля в 

частном промышленном секторе увеличилась в 1,32 раза. Позднее фирмы 

по этому показателю станут опережать частный промышленный сектор, и 

уже не уступят первенства. В то же время государственный сектор 

увеличил свою численность в исследовательских кадрах. 

Свое развитие продолжали исследования в области 

совершенствования машиностроительных областей промышленности, 

космической, химической и фармацевтической отраслей. Но самым 

значимым инновациям подверглась атомная энергетика. 

Несмотря на то, что данная отрасль начала формироваться еще в 

прошлые два десятилетия, только в 1970-х годах она достигла своего 

расцвета. Японское агентство по атомной энергетике (JAERI) и 

Корпорация по разработке ядерных реакторов и топлива (PNC) сыграли 

ключевую роль в становлении и развитии ядерной энергетики в Японии в 

данный период. Деятельность JAERI берет свое начало еще в 1950-х годах 

,а вот PNC во второй половине 1970-х годов, когда под ее руководством 

был запущен первый экспериментальный реактор «Дзёё», а параллельно с 
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этим компания развивала технологии переработки отработанного топлива, 

включая строительство завода Роккасё, главной задачей которого должно 

было извлечение плутония для повторного использования.61 

Принципиально новый виток развития экономики Японии в 1970-е 

годы – структурные изменения промышленного производства и экспорта 

за счет освоения микроэлектронной технологии. И, можно сказать, что 

1970-е годы становятся началом расцвета японской электроники. По 

размерам государственных вложений, электроника обошла химическую, 

автомобилестроительную и многие другие отрасли промышленности.  

Важную роль в структурной перестройке японской промышленности 

сыграли две программы, связанные с энергетической безопасностью 

страны – «Sunshine» и «Moonlight». 

Программа «Sunshine» была сфокусирована на исследованиях в 

области альтернативной энергетики. Ключевым направлением стала 

солнечная энергетика: государство финансировало разработку 

фотоэлектрических элементов, что привело к значительному росту их 

эффективности. Параллельно развивалась геотермальная энергетика, а 

также водородные технологии: исследования включали методы 

электролиза воды, хранения водорода и создания топливных элементов. 

Несмотря на противоречивый результат (к концу XX века доля солнечной 

энергии в Японии составляла 0,5%), программа «Sunshine» заложила 

прочную основу для дальнейших проектов в области использования 

альтернативных источников энергии.62 

Программа «Moonlight» решала задачу оптимизации 

энергопотребления. Ее главным достижением стало внедрение технологий, 

повышающих эффективность промышленного производства и 

                                           
61 Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. 

Stanford, 1982. P. 236. 
62 Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. 

Stanford, 1982. P. 256. 
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энергетической инфраструктуры. Разработка жаропрочных суперсплавов, 

внедрение систем рекуперации тепла – все это позволило к концу века 

сократить расход энергии, потребляемой японскими предприятиями, на 

30%.  

Возвращаясь к освоению новых инновационных типов производства, 

За счет освоения технологии интегральных схем, на которой базируется 

микроэлектроника, Япония смогла занять лидирующую позицию на 

мировом рынке, обогнав своих главных конкурентов – США и Западную 

Европу, став одним из основных импортеров электроники, компьютерной 

и телевизионной техники на мировом рынке. 

Такого успеха удалось добиться благодаря следующим критериям 

японских производителей: 

1. Тщательная проработка проекта и согласование плана со всеми 

участниками производственного процесса; 

2. Четкое разделение обязанностей среди всех участников работ 

во время выполнения проектов; 

3. Гибкость, проявляющаяся в отсутствии страха изменений 

концепции производства, которая могла устареть до и во время реализации 

поставленного проекта; 

4. Умение вовремя распознавать наиболее удачные решения и 

сосредоточить на них внимание.63 

За вторую половину 1970-х годов японцы увеличили количество 

товаров, изготовленных по инновационным технологиям в 5,5 раз, 

благодаря чему удалось наладить производство и экспорт продукции, и 

тем самым прочно закрепиться на мировом рынке. В отношении 

производства и поставок микросхем Япония, можно сказать, 

монополизировала рынок: на ее долю приходилось около 70% всего рынка 

микросхем памяти. 

                                           
63 Попов, В. А. Японский менеджмент: истоки эффективности. М., 1990. С. 102.  
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За счет коренных изменений в подходе к вопросу производства, 

японские товары начинают активно завоевывать американский рынок. 

Ключевыми товарами стали автомобили марок Toyota, Honda, Nissan, 

предлагавшие более компактные, экономичные и надежные модели, резко 

контрастирующие с громоздкими американскими машинами. 

Электроника стала еще одной областью японского триумфа над 

американцами. Компании Sony, Panasonic наводнили американский рынок 

доступными и технологичными товарами: транзисторными 

радиоприемниками, цветными телевизорами и т.д. Японская бытовая 

техника у американцев ассоциировалась с высоким качеством сборки и 

инновационным дизайном, что подрывало авторитет американских товаров 

той же категории.64  

Даже в сталелитейной отрасли, традиционно считавшейся оплотом 

американской промышленности, японские производители смогли 

предложить металл по более низким ценам благодаря эффективному 

использованию кислородно-конверторных печей и грамотно 

организованной логистике.  

В 1970-е годы Япония столкнулась с глубоким экономическим 

кризисом, вызванным исчерпанием возможностей экстенсивной модели 

роста, демографическими проблемами, экологическими ограничениями, 

насыщением внутреннего рынка, финансовыми трудностями и 

последствиями нефтяного шока 1973 года. Эти вызовы выявили уязвимые 

места в структуре существующей экономической модели, такие как 

зависимость от импорта сырья, энергоемкость производств и растущая 

конкуренция со стороны развивающихся азиатских стран65. 

В ответ на возникший кризис Япония осуществила масштабную 

структурную перестройку, сделав ставку на наукоемкие технологии и 

инновации. Инвестиции в микроэлектронику, атомную энергетику, 

                                           
64 Николаева, Н. С. Внешняя торговля Японии в период высокого роста. М., 1984. С. 76.  
65 Певзнер, Я. А. Государство и монополии в экономике Японии. М., 1976. С. 84 с.  
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программы энергоэффективности и альтернативную энергетику позволили 

снизить зависимость от ресурсов и повысить конкурентоспособность. 

Акцент на качество, эффективность и новые технологии привел к прорыву 

в автомобилестроении, электронике и сталелитейной промышленности, 

что укрепило позиции страны на мировом рынке. 

Результатом стало превращение Японии в лидера 

высокотехнологичных отраслей, чьи товары ассоциировались с 

надежностью и инновационностью. Эти изменения не только смягчили 

последствия кризиса, но и заложили основу для устойчивого роста в 

последующие десятилетия, доказав способность экономики 

адаптироваться к глобальным экономическим изменениям через 

модернизацию и стратегическое планирование.  

2.2. Японская экономика в 1980-х годах. Образование 

«Экономического пузыря» 

В 1980-х годах японская экономика демонстрирует важную 

тенденцию – снижение зависимости от внешних рыночных изменений. 

Этому способствовал инвестиционный подъем, возникший в результате 

стабилизации цен, стимулировавших активное производство в отдельных 

отраслях промышленности, ориентированных на внутренний спрос. Рост 

занятости и повышения доходов населения укрепили внутренний рынок, 

создав устойчивый спрос на новые технологии66. 

Государственная финансовая политика, опирающаяся на 

благоприятную экономическую конъюнктуру, играет ключевую роль в 

поддержании данной динамики67.  

Постепенно Япония вступила в новую фазу научно-технического 

прогресса, охватывающую не только передовые секторы, но и 

                                           
66 Федоровский, А. Н. Научно-техническая политика Японии. М., 1988. С. 114.  
67 Лебедева, И. П. Роль государства в модернизации Японии. М., 2005. С. 116.  
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традиционную промышленность, а также сфере услуг и интеллектуального 

производства68. 

Эти факторы свидетельствуют о самодостаточности экономики 

Японии, которая способна развиваться даже при наличии резких 

изменений в глобальной экономике. 

Структурные преобразования в японской экономике, связанные с 

переходом к новому технологическому укладу, оказывали долгосрочное 

влияние на инвестиционную активность. Важным аспектом этих 

изменений стали диверсификация технологий инвестиционного спроса. 

Наряду с государственными вложениями в промышленное строительство, 

растет доля инвестиций направленных на качественную модернизацию 

производственных мощностей, внедрение микроэлектроники в различные 

отрасли, освоение новых направлений бизнеса, увеличение доли товаров с 

высокой добавленной стоимостью, оптимизацию производственных 

процессов для снижения затрат труда. 

В условиях инвестиционного бума и роста промышленных 

мощностей, многие компании к концу 1980-х годов пересмотрели свои 

инвестиционные программы. Доля вложений в обновление и расширение 

производств выросла на 38%69. Параллельно увеличились: 

1. Инвестиции в создание новых предприятий (37%), что связано 

с ростом числа наукоемких проектов; 

2. Расходы на Научно-Исследовательские и Опытно-

Конструкторские Работы (НИОКР). 

Еще одна ключевая тенденция – рост инвестиций в нематериальный 

сектор (сервисную экономику), что объясняется расширением сферы 

услуг, финансового сектора экономики, а также развитием 

                                           
68 Певзнер, Я. А. Петров, Д. В. Япония. Экономика, политика, история. М. 1989. С. 175. 
69 World Bank. The Economic Growth of Japan (1950–1980): Patterns and Factors. Wash.: 

World Bank. 
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информационных технологий, где ключевую роль играет производство 

цифровых и интеллектуальных продуктов.  

В этот период японская промышленность активно адаптировалась к 

новым экономическим условиям, переходя на энерго- и 

ресурсосберегающую модель. Это усиливало диспропорции в развитии 

отраслей: наблюдался медленный рост в материалоемких и трудоемких 

производствах, а в высокотехнологичных секторах, выпускающих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью – быстрый рост. 

Особое значение имела внутриотраслевая диверсификация – 

расширение ассортимента высокотехнологичных товаров при сохранении 

основной специализации. Например, автомобильные компании начинали 

выпуск роботов, а электропроизводители – медицинского оборудования. 

Во второй половине 1980-х годов машиностроительный комплекс 

оставался ключевым передовиком японской обрабатывающей 

промышленности, хотя внутри него наблюдалась заметная 

неравномерность развития.70 Если в 1988 году прирост достигал 13,95, то к 

1989-му году он снизился до 8,7%. Наибольшее замедление произошло в 

электротехническом машиностроении: темпы роста упали с 16,4% до 7,3%. 

Это было связано с усилением конкуренции со стороны новых 

индустриальных стран Азии  (чей импорт к 1980-м годам вырос на 58%),  а 

также переносом части японских производств за рубеж. 

В то же время электронное оборудование промышленного 

назначения демонстрировало впечатляющие результаты, увеличив выпуск 

на 10,2%. Рост обеспечивался спросом на управленческую технику, такую 

как калькуляторы и копировальные аппараты, а также на оборудование для 

компьютерных сетей телекоммуникационных систем, включая 

спутниковую связь. Однако потребительская электроника столкнулась с 

трудностями: ее темпы роста сократились на 1% из-за насыщения 

                                           
70 Аникин, А. В. «Японское чудо»: уроки для России. М., 1993. С. 134. 
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внутреннего рынка и снижения экспорта, вызванного переносом 

производства в другие страны. 

Автомобилестроение, вторая по значимости отрасль, сохраняло 

устойчивые позиции. Снижение налогов на покупку автомобилей и 

внедрение инноваций в их производство обеспечили стимуляцию 

внутреннего спроса. 

Помимо этого вырос спрос на продукцию японской черной 

металлургии, что было связано с бумом промышленного строительства, 

развитием дорожной инфраструктуры и потребностями 

машиностроительного сектора. В 1989 году производство стали достигло 

рекордного за десятилетие уровня – 107,9 млн. тонн, несмотря на усиление 

конкуренции на мировом рынке71.  

Металлургические компании активно внедряли программы 

рационализации: переходили на энергосберегающие технологии, 

интегрировали доменные процессы и снижали затраты на производство. К 

концу десятилетия энергопотребление в японской металлургии стало в 1,4 

раза меньше, чем в развитых капиталистических странах. 

В 1980-е годы японская экономика переживала значительную 

трансформацию в контексте интернационализации. Углубление этого 

процесса сопровождалось изменением роли страны в международном 

разделении труда в рамках глобализации. Рост внутреннего спроса стал в 

большей степени удовлетворяться за счет импорта готовой продукции, 

включая промежуточные товары, так и конечные изделия 

производственного и потребительского назначения. При этом структура 

японского экспорта становилась более диверсифицированной, отражая 

тенденцию к сегментации рынков готовой продукции. 

Тем не менее, интеграция Японии в новую систему международного 

разделения труда происходила неравномерно. Наиболее активно 

                                           
71 Аникин, А. В. «Японское чудо»: уроки для России. М., 1993. С. 148. 
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развивалась торговля с новыми индустриальными странами, где 

ключевыми позициями были продукты металлургии, текстильной и 

машиностроительной отрасли промышленности. В то же время 

внутриотраслевой обмен с Западной Европой (химические товары, 

продукция общего машиностроения) и США (бытовая электроника и ее 

комплектующие) оставался менее выраженным. Медленнее всего 

перестраивались экономические связи с развивающимися странами, 

которые продолжали выступать преимущественно поставщиками 

продукцией металлообработки. 

Несмотря на усиление конкуренции на рынках 

высокотехнологичных товаров, Японии удалось закрепить свои позиции в 

сравнении с главными соперниками – США и странами Западной Европы. 

Этого удалось достичь за счет активного использования экспортных 

преимуществ страны, главными из которых являются высокая неценовая 

конкурентоспособность и уровень специализации.72 

Японские корпорации продолжали наращивать свое превосходство 

над конкурентами по многим ключевым статьям мирового экспорта. Это 

касается, прежде всего, оборудования. Кроме того, они выходят в лидеры 

на рынках электронно-вычислительной техники и средств управления 

промышленными процессами. Японцы предпринимали ряд серьезных 

усилий для преодоления отставания в некоторых высокотехнологичных 

отраслях: активно развивались сферы авиакосмической промышленности, 

биотехнологии, производство новых конструкционных материалов, 

суперкомпьютеров и программное обеспечение. 

Во второй половине 1980-х годов для японской экономики стало 

характерно резкое увеличение импорта, вызванное расширением 

                                           
72 Варнавский, В. Г. Государственное регулирование в японской экономике (1950–1970-

е гг.). М., 1985. С. 45.  
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внутреннего спроса и ростом ёмкости рынка.73 Этот рост контрастировал с 

резким спадом импорта, наблюдавшимся в первой половине десятилетия. 

По данным Министерства финансов Японии, среднегодовые темпы 

прироста физического объема импорта в 1986-1989 годах достигли 10%. В 

стоимостном выражении разница была еще заметнее: прирост составил 

13% . Однако в условиях укрепления национальной валюты рост импорта 

сдерживался структурными ограничениями, главными из которых была 

высокая доля сырья и материалов в импорте, слабо реагирующих на 

изменение доходов и курс национальной валюты. 

Однако уже к концу десятилетия, несмотря на сохранявшуюся 

высокую деловую активность, в японской экономике стали заметны 

признаки замедления инвестиций в машиностроительный сектор. Это было 

связано с дисбалансом спроса и предложения на рынке оборудования,  а 

также мерами по сдерживанию избыточного спроса. Компании стали 

осторожнее вкладывать средства в расширение производственных 

мощностей, опасаясь неопределенности экономической ситуации в 

следующем десятилетии. Дополнительными обстоятельствами стали 

снижение прибыльности из-за падения курсов акций и роста затрат на 

оплату труда и погашению банковских кредитов. 

В 1989 году в японской экономике стали заметны признаки 

«перегрева»74, сопровождавшиеся усилением инфляционных процессов. 

Впервые с 1983 года был зафиксирован рост оптовых цен на 2,5% , что 

связано с дисбалансом спроса и предложения на инвестиционные товары, а 

также с удорожанием импортного сырья и топлива из-за ослабления йены 

(на 7,5%). Розничные цены также выросли на 2,3%, включая увеличение 

стоимости услуг на 3%. Ключевыми причинами инфляции стали введение 

                                           
73Абдулов, А. Н. Наука и общество в Японии в 80-е годы (сводный реферат) // 

Социальные и гуманитарные науки. 1999. №2. С. 30. 
74 Овчаров, А. О. Финансовые кризисы и финансовое заражение в Японии // Японские 

исследования. 2023. № 1. С. 69. 
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потребительского налога и рост номинальной заработной платы из-за 

возникшего к концу десятилетия дефицита квалифицированных кадров. 

Одним из ключевых негативных проявлений в японской экономике 

рассматриваемого периода стало возникновение беспрецедентного 

спекулятивного «пузыря» на рынках активов. Его механизм определяется 

сочетанием чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии 

(учетная ставка была снижена до 2,5% в 1987 году), финансовой 

либерализации без должного надзора за исполнением обязанностей и 

кредитной экспансии, когда банки начали массово выдавать растущие 

кредиты под залог растущих активов, создавая замкнутый круг роста цен. 

Результатом стал взрывной рост индекса Nikkei 225 на примерно 

200%, при капитализации, превышавшей 40% мировой. Параллельно цены 

на коммерческую недвижимость в Токио достигали абсурдных уровней 

(например, земля под Императорским дворцом оценивалась дороже всей 

Калифорнии), что катастрофически снизило доступность жилья. 

Инвестиционный бум финансировался преимущественно за счет 

заемных средств, создав колоссальный долговой навес. Корпорации 

наращивали долги для спекуляций и реальных инвестиций, домохозяйства 

увеличивали кредитную нагрузку, а банковская система усугубляла риски: 

активное кредитование под переоцененные активы, инвестиции в акции, 

разработка рискованных финансовых продуктов и пренебрежение 

резервами под потери. Это сделало финансовую систему крайне уязвимой 

– любое снижение цен активов грозило цепной реакцией дефолтов и 

банкротств. 

Также во второй половине 1980-х годов, а именно в 1985 г. 

спровоцировало удорожание йены вдвое за два года, подорвав экспортную 

модель Японии. Ценовое преимущество товаров (автомобили, 

электроника) на внешних рынках постепенно стало исчезать, а 

рентабельность экспорта падать. Сохранение огромного торгового 

профицита вызвало жесткую реакцию Запада: политическое давление, 
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протекционистские пошлины и вынужденные «добровольные ограничения 

экспорта», особенно в автомобильном секторе. Ответом стала массовая 

офшоризация производств создавшая риски деиндустриализации и 

формирования «полых корпораций»75. 

Успех финансового сектора маскировал глубокие диспропорции. 

Концентрация ресурсов в финансах, недвижимости и хайтек-экспорте 

спровоцировала специфическую «голландскую болезнь»: традиционные 

отрасли деградировали из-за высоких издержек, сильной йены и 

конкуренции с азиатскими экономиками. Внутренние издержки достигли 

рекордных уровней, а неэффективность зарегулированных хозяйственных 

секторов (услуги, сельское хозяйство) сдерживала рост 

производительности.  

«Экономический пузырь» углубил социальное расслоение: 

владельцы активов обогащались, тогда как молодежь и средний класс 

сталкивались с катастрофической недоступностью жилья. Зарплаты не 

поспевали за инфляцией активов, которая искажала экономические 

стимулы в пользу спекуляций. Японский трудоголизм усугублял 

социальный стресс, а низкая потребительская инфляция маскировала 

реальное снижение благосостояния. 

Таким образом, 1980-е годы стали для Японии периодом глубокой 

структурной трансформации и двойственных результатов. С одной 

стороны, экономика демонстрировала значительные успехи: снизилась 

зависимость от внешней конъюнктуры благодаря укреплению внутреннего 

рынка, подкрепленному ростом занятости и доходов. Произошел мощный 

инвестиционный подъем, направленный на технологическую 

модернизацию, диверсификацию производства (особенно в 

высокотехнологичные и наукоемкие производства), ресурсосбережение и 

развитие сферы услуг. Япония утвердилась как лидер в экспорте 

                                           
75 Саркисов, К. О. Япония 1990. Ежегодник. М., 1992 . С. 159. 
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высокотехнологичного оборудования и электроники, успешно адаптируясь 

к новой системе международного разделения труда. 

С другой стороны, этот период заложил основы будущих кризисов. 

Инвестиционный бум и чрезмерно мягкая монетарная политика 

спровоцировали появление экономического «пузыря» на рынках активов, 

создав колоссальный долговой навес и сделав финансовую систему крайне 

уязвимой. Укрепление йены подорвало существующую экспортную 

модель, вынудив производителей переносить свой капитал за рубеж. 

Нарастали внутренние дисбалансы: ослабевали традиционные отрасли, 

росли издержки, снижавшие конкурентоспособность, а к концу 

десятилетия в экономике наблюдались признаки перегрева. 

1980-е годы стали для Японии эпохой впечатляющих достижений в 

модернизации и глобальной интеграции, так и накопления 

фундаментальных рисков, которые в следующем десятилетии выльются в 

затяжной экономический кризис и, так называемое, «потерянное 

десятилетие» 
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ГЛАВА III. ТЕМА «ЯПОНСКОЕ ЭКОНОМИЕЧСКОЕ ЧУДО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-1980-Х ГОДОВ» НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ 

 

3.1. Нормативно-правовой и теоретические аспекты изучения темы в 

рамках преподавания истории в школе 

Школьное историческое образование является основой для 

формирования личности с высокими нравственными качествами и 

способностями к самореализации в условиях современного общества. 

Также в рамках данного образования идет развитие исторического 

приобщения к национальным и культурно-историческим традициям. 

Основой для реализации данной программы является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»76. Именно этот документ определяет государственную 

политику в сфере образования в РФ. Закон обеспечивает государственные 

гарантии прав и свобод человека в сфере образования и создает условия 

для реализации права на образование. Также идет конкретная 

направленность образования, а вместе с ним и обучения и воспитания, как 

на удовлетворение потребностей государства, так и на удовлетворение 

образовательных потребностей самой личности. 

Следующим документом, в котором прописана совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ, является Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС).77 Все положения, прописанные во ФГОС, обязаны к  

исполнению на каждом образовательном уровне. 

                                           
76 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция). 
77 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (9–11 кл.) от 31 мая 2021 г.  
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В рамках реализации требований единых стандартов к школьному 

курсу по всеобщей истории была выработана Концепция учебно-

методического комплекса по всеобщей истории78. Данный документ 

является единым рекомендательным стандартом, согласно которому 

должны разрабатываться учебные программы и УМК. Главный недостаток 

Концепции заключаются и в том, что она до сих пор находится на стадии 

проекта, поэтому имеет необязательный характер. 

В  Концепции представлен курс «Новейшая история. XX – начало 

XXI века», который, согласно системе образования, изучается в рамках 

программы 11 класса. Тематический блок «Холодная война» включает в 

себя упоминания о Японии, где страна представлена в рядах тех, кто 

демонстрировал высокие темпы экономического роста. Выделены 

причины, по которым этот рост стал возможен.  

Однако сама тема рассматривается в рамках блока «Страны Азии и 

Африки в 40-е – 90-е годы», где авторами уделено внимание, как 

послевоенному периоду Японии, так и последовавшему за ним периоду 

высоких темпов экономического роста. 

Обратимся к анализу отражения темы исследования в школьном 

учебнике по всеобщей истории для 11 класса под редакцией Мединского 

В.Р.79 

Данный учебник разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего и 

общего образования. Учебник освещает основные события всеобщей 

истории 1945 – начала 2020-х годов. Большое значение уделено вопросам 

взаимосвязи событий отечественной и зарубежной истории. 

                                           
78 Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной истории (проект). 

// Ассоциация учителей истории и обществознания.  
 

79 Мединский, В. Р. История. Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века. 11 класс. 

Базовый уровень. М., 2024. 273 с.  
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В учебнике представлены вопросы и задания, нацеленные на 

подготовку к промежуточной и итоговой аттестациям. Значительное место 

в учебнике уделяется вопросам истории духовной жизни общества, 

культуры и повседневности. 

Тема исследования рассматривается в рамках Главы I «США и 

страны Европы во второй половине XX –  начале XXI вв.», а именно в 

параграфе «Страны Восточной Азии во второй половине XX – XXI в.».  

Рассматриваемый параграф фокусируется не только на «экономическом 

чуде» Японии, но и рассматривает период послевоенной истории страны и 

важные события периода американской оккупации: принятие 

Конституции, начало аграрной реформы, деятельность промышленных 

корпораций. Само же «экономическое чудо» рассматривается в пункте 3. 

Присутствует иллюстративный материал, а также несколько вопросов по 

содержанию каждого из пунктов параграфа, что позволяет аналитически 

подойти к изучению темы. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что изучение темы 

исследования «Японское «экономическое чудо» второй половины 1950 – 

1980-х гг.» в рамках школьного курса всеобщей истории обладает 

устойчивой нормативно-правовой и содержательно-методической базой, 

соответствующей целям современного российского образования. Изучение 

феномена японского «экономического чуда» имеет значительный 

образовательный и воспитательный потенциал, поскольку способствует: 

1. Формированию у обучающихся понимания ключевых 

тенденций глобального развития во второй половине XX века; 

2. Осмыслению различных моделей модернизации и роли 

государства в экономике; 

3. Развитию навыков анализа исторических процессов, работы с 

информацией; 

4. Расширению представлений о динамике развития стран 

Восточноазиатского региона и их возрастающей роли в мире. 
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Таким образом, тема «Японское экономическое чудо» является 

неотъемлемым и нормативно закрепленным элементом курса всеобщей 

истории в 11 классе российской системы образования. Ее изучение, 

опирающееся на требование ФГОС и реализуемое через актуальные 

учебно-методические комплексы, включая рассмотренный учебник, 

позволяет не только освоить важнейший пласт новейшей истории, но и 

способствует достижению стратегических целей исторического 

образования, направленных на формирование всесторонне развитой 

личности, обладающей глубокими знаниями и критическим мышлением 

для понимания сложных процессов современного мира. 

 

3.2. Методические приемы изучения темы «Японское «экономическое 

чудо» второй половины 1950 – 1980-х гг.» в рамках преподавания истории 

в школе 

Изучение сложного историко-экономического феномена «Японского 

экономического чуда середины 1950-х – 1980-х гг.» в рамках школьного 

курса истории сталкивается с объективными ограничениями урочной 

системы: дефицитом времени, обзорным характером изложения в базовых 

учебниках и недостаточной экономической подготовкой учащихся. 

Поэтому нами было принято решение провести внеурочное занятие  по 

данной теме исследования (Приложение 1)  

Внеурочная деятельность, регламентированная ФГОС, представляет 

собой уникальный методический ресурс для преодоления этих 

ограничений. Она создает условия для углубленного, проектно-

исследовательского и творческого освоения темы, выходящего за рамки 

стандартного урока. Целью применения специальных методических 

приемов во внеурочной работе со старшеклассниками является 

формирование целостного и критического понимания причинно-

следственных связей, системной взаимозависимости политических, 

экономических и социальных факторов японского послевоенного рывка. 
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Развитие навыков исторического анализа, работы с разнообразными 

источниками, сравнительного исследования и аргументированной оценки в 

контексте мировой истории XX века, с возможностью актуализации через 

осмысление альтернативных моделей развития. 

Формат внеурочного занятия оптимален с точки зрения подбора и 

применения широкого спектра методических приемов, направленных на 

развитие критического мышления, исследовательских навыков, умения 

анализировать и синтезировать информацию из разных типов источников. 

Также в рамках внеурочного занятия раскрывается потенциал технологии 

проблемного обучения, которое сфокусировано на ключевом вопросе «Как 

Япония, потерпевшая сокрушительное поражение во Второй мировой 

войне, сумела всего за несколько десятилетий превратиться в мировую 

экономическую сверхдержаву, что стимулирует самостоятельный поиск и 

осмысление причинно-следственных связей. 

Наиболее подходящими приемами в данном контексте является 

многоуровневая работа с источниками (графиками динамики ВВП, 

промышленного производства, экспорта) (Приложение 2) позволит 

учащимся визуализировать масштабы и темпы роста, выявить ключевые 

тенденции в развитии экономики Японии рассматриваемого периода. Для 

наполнения занятия по экономике эмоциональным содержанием 

необходимо обратиться к сравнительному анализу фотографий 

(разрушенные японские города 1945 года и небоскребы Токио в 1970-е 

годы) (Приложение 3). 

Для структурирования огромного массива информации незаменима 

групповая работа учащихся, где они самостоятельно смогут 

классифицировать факторы роста по нескольким блокам: государственное 

регулирование и планирование, особенности корпоративного управления и 

трудовых отношений, социальные аспекты, влияние культурных традиций. 

Сравнительно исторический метод позволит вывести понимание 

темы на новый уровень. Здесь особую роль играет постановка 
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проблемного вопроса («В чем принципиальные отличия японской модели 

восстановления экономики от западноевропейского или советского 

опыта?», «Можно ли считать «японское чудо» уникальным явлением, или 

же оно содержит универсальные уроки мировой экономической 

практики?»), способствующий самостоятельной деятельности школьников 

в области выявления специфики японского пути, анализу роли 

национальных особенностей и внешних условий. 

Для развития критического мышления и навыков аргументации 

крайне важно обратиться к приемам дискуссии и дебатов по спорным 

аспектам темы («Система пожизненного найма в условиях глобализации»). 

Использование элементов ролевых игр или анализ фрагментов японского 

графического дизайна (например, рекламные плакаты) того периода, 

способствуют более глубокому погружению в контекст эпохи. 

Таким образом, применение этого комплекса методических приемов 

в рамках специально спроектированного внеурочного занятия не только 

обеспечивает  глубокое и всестороннее раскрытие достаточно сложной 

экономической темы, но и активно способствует формированию у 

учащихся ключевых метапредметных компетенций: развитию 

аналитического и критического мышления, навыков исследовательской 

работы с источниками, коммуникативные навыки, умению видеть 

причинно-следственные связи в историческом развитии, а также оценивать 

исторический опыт с позиции современности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование феномена «японского экономического 

чуда» второй половины XX века  позволило выявить комплекс факторов, 

определивших уникальный путь послевоенного восстановления и 

стремительного роста Японии. Начав с глубокого системного кризиса 1945 

года, страна под управлением оккупационной администрации США 

осуществила радикальные преобразования, заложившие основы 

демократического государства и социально ориентированной экономики. 

Принятие Конституции 1947 года, отказ от войны как инструмента 

политики, демилитаризация и ликвидация влияния милитаристских элит 

стали отправной точкой для трансформации политической системы. 

Одновременно с этим земельная реформа разрушила феодальные 

пережитки, создав класс мелких землевладельцев, а распад дзайбацу 

(промышленных монополий) заложил рыночные конкурентные основы для 

будущего «экономического чуда». 

Экономический взлет 1950-1970-х годов стал результатом синтеза 

внешних и внутренних условий. Поддержка США, превративших Японию 

в стратегического союзника в условиях Холодной войны, обеспечила 

доступ к технологиям, рынкам и освобождение от военных расходов. 

Внутри страны сформировалась уникальная «азиатская модель» 

экономического развития: активная роль государства, экспортная 

ориентация, заниженный курс национальной валюты, а также 

социокультурные факторы – трудовая этика, система пожизненного найма, 

философия «Кайдзен» способствовали внутриэкономическому развитию 

страны. Инвестиции в тяжелую промышленность, модернизацию 

производств и освоение новых отраслей (электроника, 

автомобилестроение) привели к росту ВВП в среднем на 16% в год. К 

1970-му году Япония стала второй экономикой мира, совершив переход от 

трудоемкого к наукоемкому производству. 
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Однако к середине 1970-х годов экстенсивная модель роста 

исчерпала себя: экологические проблемы, демографический кризис и 

последствия нефтяного эмбарго 1973 года обнажили уязвимость японской 

экономики. Резкий спад производства, инфляция и потеря конкурентных 

преимуществ в энергоемких отраслях потребовали структурной 

перестройки. Ответом стал стратегический курс на высокотехнологичное 

производство. Изучение возможностей альтернативной энергетики, 

энергоснабжения, а также рост инвестиций в микроэлектронику, 

робототехнику и атомную энергетику позволили Японии не только 

преодолеть кризис, но и завоевать лидерство на мировых рынках 

автомобилей и бытовой электроники. 

В 1980-е годы экономика вступила в фазу зрелости, 

характеризующейся укреплением внутреннего рынка. Тем не менее, 

излишне мягкая монетарная политика государства и спекуляции на 

фондовых рынках спровоцировали формирование беспрецедентного 

«экономического пузыря». Капитализация фондового рынка достигала 

40%, либерализация финансового сектора без должного контроля привела 

к кредитной экспансии и накоплению долгового навеса, сделав систему 

крайне уязвимой. К концу десятилетия признаки перегрева экономики и 

растущее социальное неравенство предопределили глубокий кризис 1990-х 

годов, получивших в истории название «потерянное десятилетие». 

Изучение японского экономического опыта в рамках школьного 

курса всеобщей истории обладает значительным образовательным 

потенциалом. Оно позволяет раскрыть взаимосвязь политических реформ, 

экономических стратегий и социокультурных особенностей в процессе 

модернизации страны, а также проанализировать риски 

неконтролируемого производства. 

Нормативная база, ФГОС и Концепция учебно-методического 

комплекса по всеобщей истории, и учебные материалы, учебник под 

редакцией В.Р. Мединского, закрепляют место темы в учебной программе 
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11 класса, акцентируя ее значение для понимания глобальных 

экономических процессов второй половины XX века. Применение 

методических приемов проблемного обучения, работы с источниками и 

сравнительного анализа во внеурочной деятельности способствует 

формированию у учащихся критического мышления и навыков 

исследования альтернативных моделей развития. 

Таким образом, японское экономическое чудо остается не только 

ярким примером национального экономического возрождения, но и 

многогранными историческим опытом, демонстрирующим как 

возможности эффективной государственной политики и общественной 

консолидации, так и опасности финансовых дисбалансов и игнорирования 

социально-экологических последствий продолжительного экономического 

роста. Его наследие – от институциональных реформ до технологических 

прорывов – продолжает влиять на глобальную экономику, подчеркивая 

необходимость сбалансированного и устойчивого пути развития в 

условиях новых мировых экономических вызовов XXI века. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Конспект внеурочного занятия по истории для 11 класса «Японское экономическое чудо середины 1950–

1980-е годы» 

 

Этап занятия, 

методы 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Ответы учащихся 

Организационны

й момент 

Приветствие 

учащихся, организация 

работы.  

Приветствие, самоорганизация   

Вводное слово 

учителя 

Уважаемые ученики, 

на сегодняшнем мы 

продолжим с вами 

знакомиться с Японским 

экономическим чудом 

 Слушают  

Актуализация 

знаний 

Но перед этим я хочу 

попросить вас вспомнить и 

ответить на вопрос: «Каким 

было внутриэкономическое 

положение Японии в первые 

послевоенные годы?» 

Отвечают на вопрос После капитуляции Япония 

находилась в состоянии 

глубочайшего кризиса и разрухи: 

экономика страны была 

парализована. Военное 

производство остановилось, а 

гражданская промышленность 

лежала в руинах. Разрушена 

транспортная система, а инфляция 

привела к стремительному 

обесцениванию денег. Страна 
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потеряла все свои зарубежные 

колонии и рынки сбыта. 

Проблемный 

вопрос 

Все верно, ребята.  

Представьте себе 

страну, которая всего за 25–

30 лет совершила, казалось 

бы, невозможное. Страну, 

которая к 1960-м годам 

стала мировым лидером в 

автомобилестроении, в 

1970-е годы ее электроника 

завоевала весь мир, а в 1980-

ее экономика стала второй в 

мире.  

«Как Япония, потерпевшая 

сокрушительное поражение 

во Второй мировой войне, 

смогла всего за несколько 

десятилетий превратиться в 

экономическую 

сверхдержаву?». На этот 

вопрос вам нужно будет 

ответить в конце урока. 

Слушают   

Работа в группах Для того, чтобы выяснить, 

какие факторы 

способствовали 

экономическому росту 

Слушают, читают, записывают Роль государства:  

– Министерство внешней 

торговли и промышленности 

направляло инвестиции  в 
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Японии, вам необходимо 

разделиться на 4 группы, 

каждой из которых я раздам 

выжимку из статей, 

посвященных четырем 

аспектам: роль государства, 

корпоративное управление, 

социальный аспект и 

влияние культурных 

традиций. Ваша задача 

прочитать текст, выписать и 

озвучить особенности тех 

моментов, о которых я 

сказала ранее 

приоритетные отрасли 

промышленности  

– Защита внутреннего рынка 

от иностранных конкурентов 

(политика протекционизма) 

– Массовое строительство 

дорог, портов и энергосетей 

Корпоративное 

управление: 

– Система пожизненного 

найма 

– система Кэйрицу 

Социальная сфера: 

– повышение качества 

образования населения 

– высокая норма сбережений 

граждан 

Культурные традиции: 

– японский коллективизм 

– трудовая этика японцев 

–бережливость 

Слово учителя Все верно. Молодцы. 

Все перечисленные вами 

факторы создали 

благоприятную обстановку 

для небывалого 

экономического роста: ВВП 
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увеличился в среднем на 9-

10%, промышленное 

производство выросло в 6 

раз. К 1970-му году 70% 

молодежи имели среднее 

специальное и высшее 

образование, а трудовая 

система кэйрицу 

обеспечивала кадровое 

постоянство на 

производствах. 

 

Работа с 

визаульным 

источником 

А теперь давайте 

обратим внимание на 

график японского ВВП в 

1950-1970-х годах. 

Проанализируйте этот 

график. 

Смотрят на график, отвечают на 

вопрос 

В 1973 году происходит 

значительное замедление темпов 

роста. До этого график 

демонстрировал высокие и 

устойчивые темпы, характерные 

для периода «японского 

экономического чуда» 

Слово 

учителя 

Да, в 

действительности, в 1970-х 

годах японская 

экономическая модель дала 

сбой. Произошедший 

мировой нефтяной кризис 

обнажил уязвимость 

японской экономики, 
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зависимой от импорта 

энергоресурсов, 

экологических проблем и 

спада роста ВВП.  

Работа с 

иллюстраицями 

и ответ на 

задание на урок 

Перед тем, как мы 

подведем итог, посмотрите 

на две фотографии 

японского города Токио: 

1945 и 1970-х годов. 

Используя знания, 

полученные в ходе урока, 

ответьте на главный вопрос 

занятия: «Как Япония, 

потерпевшая 

сокрушительное поражение 

во Второй мировой войне, 

смогла всего за несколько 

десятилетий превратиться в 

экономическую 

сверхдержаву?» 

Обобщают материал урока при 

ответе на вопрос 

 

Слово 

учителя 

Молодцы. Однако 

итог эпохи «экономического 

чуда» противоречив. Япония 

совершила невозможное: за 

25 лет прошла путь от руин 

до технологического 

лидерства. Но цена успеха 
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обозначила пределы 

«экономического чуда», и 

уже в 1980-е годы страна 

начала поиски новой 

стратегии экономического 

развития, но об этом мы 

поговорим на следующем 

занятии. Всем спасибо за 

работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рис. 1. График динамики ВВП Японии 1960-1980 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Рис. 2. Токио в 1945 году 

 

 
Рис.3. Токио в 1970-е годы 


