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протекционизма в мировой торговле» [1].
В случае с Японией первые проявления госу-

дарственно-монополистического капитализма 
(ГМК) в экономике обычно упоминают в связи 
со свершившейся в середине XIX  в. буржуазной 
революцией Мэйдзи. «Открытие Японии для 
внешнего мира» и усилия по выстраиванию от-
ношений с державами потребовали выработки 
стратегии, чтобы избежать колониального по-
рабощения Японии. Возникла необходимость в 
ускоренном овладении техническими, научными 
и философско-идеологическими достижениями 
стран Запада. На повестку дня были вынесены и 
культивирование национального самосознания, 
национализма, и внимание к теме достижения 
самодостаточности национальной экономики 
(всё сугубо новые явления для страны «закры-
той» от мира в течение предшествовавших двух 
с половиной столетий). Впрочем, опыт попыток 
государственного влияния и протекционизма в 
сфере экономики имел место и ранее, во времена 
сёгунов Токугава. Нередко встречается утверж-
дение, что феодальная система Токугава была 
закостеневшей и застывшей. В действительно-
сти же, именно тогда в Японии происходило пер-
воначальное накопление капитала, а известные 
«три большие реформы эпохи Эдо» во времена 
Токугава – также яркий пример государственно-
го регулирования экономики, соединения силы 
государства с монопольными структурами цехов 
и гильдий (ещё феодальных, но отчасти уже и ран-
некапиталистических).

Прежде чем обратиться к рассмотрению ню-
ансов государственного регулирования внеш-
неторговой сферы – напомним об оккупации 
Японии в 1945-1952  гг., когда все решения при-
нимались исключительно оккупационными вла-
стями США. Таковым положение дел оставалось 

Ситуация сегодняшних дней – это распад 
ещё недавно стабильной «картины мира» 
в политической, экономической, социаль-

ной сферах. Таковая стабильность формирова-
лась длительное время, в одних аспектах свыше 
полувека, с 1945 года, в других – с перестройки 
на рубеже 1980-х – 1990-х годов, роспуска СССР 
и падения Берлинской стены. Сокрушительными 
ударами по сложившимся представлениям, по 
отлаженным механизмам хозяйственных и куль-
турных связей оказались пандемия КОВИД-19 и 
последовавший вскоре раскол мирового сообще-
ства в связи с ситуацией на Украине в 2022 г. На 
этом фоне становятся важными уроки истории, 
чтобы адекватно понять особенности развития 
национальной экономики, в том числе и япон-
ской. 

Япония в XX веке неоднократно находила 
выходы из сложных ситуаций (американская 
оккупация, экономическое чудо, переход к ди-
версификации сырьевых поставок в 1970-х, при-
способляемость к умеренным темпам роста и 
необходимость справляться с высоким курсом 
йены, стагнация после «экономики мыльного пу-
зыря», т.е. застой «потерянного 30-летия» 1990-х 
– 2020-х). Во всех случаях обычно требовалось 
обращаться к административно-управленческим 
механизмам и государственному планированию 
– что позволяло централизованно корректиро-
вать те или иные процессы в экономике, поли-
тике и социуме в целом. Вопрос об истории госу-
дарственного регулирования и протекционизма 
и сегодня может оказаться актуальнейшим. На-
пример, 19 ноября 2022 по итогам саммита АТЭС 
в Бангкоке первый вице-премьер РФ Андрей Бе-
лоусов, назвав предстоящие несколько лет пе-
риодом «идеального шторма» для всей мировой 
экономики, обратил внимание на тренд «роста 
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менное состояние и перспективы, так и историю 
её становления в прошлом. Тем не менее, отдель-
ные аспекты, детали и нюансы послевоенных эко-
номических реформ требуют более пристального 
изучения. Именно этими реформами были зало-
жены основы современной экономики Японии, 
и к данной теме неоднократно обращался один 
из авторов данной статьи (Дружинин Н.Л.) [7-9]. 
Столь же важен и вопрос – а как формировалась 
интереснейшая экспортно-ориентированная мо-
дель японской экономики (по крайней мере, она 
оставалась таковой весьма длительное время). 
Изучению вопроса становления внешней торгов-
ли Японии, которое в 1945-1955  гг. происходило 
под жёстким контролем со стороны государства 
– и посвящён предлагаемый вниманию читателя 
материал.

* * *
Экономические реформы, проводившиеся в 

Японии в послевоенный период, во время аме-
риканской оккупации 1945-1952 гг., как известно, 
дали весьма неплохие результаты. Они позволи-
ли решить многие проблемы, унаследованные 
Японией ещё с довоенных времен. В целом, в это 
время зарождалось чрезвычайно важное для 
Японии стратегическое партнёрство с развиты-
ми капиталистическими странами, прежде все-
го, с США. Складывавшееся партнёрство было 
неприкрыто далёким от равноправия, впрочем, и 
не только поначалу; зависимость Японии от дав-
ления США очевидна и в наши дни (если учесть 
поддержку Японией антироссийских санкций 
в 2022 г.). Ценность сотрудничества с США и Ев-
ропой раскрылась для Японии в полной мере 
несколько позже, когда было начато массовое 
производство японской электроники и инноваци-
онных товаров широкого потребления, при нали-
чии сформировавшегося к тому времени доступа 
Японии на наиболее перспективные и платеже-
способные рынки США и Западной Европы. 

Реформы в Японии первых послевоенных лет 
затронули, в частности, ключевую для Страны 
Восходящего Солнца сферу внешней торговли. 
Реализация реформ потребовала немалых сил, 
но результаты экономических трансформаций, 
в итоге, как показала история, вывели Японию в 
передовые индустриальные державы. Отметим, 
что преобразования зачастую имели принуди-
тельный характер, будучи проводимыми под про-
пагандистскими лозунгами создания свободной 
рыночной экономики и во имя внедрения прио-
ритета демократических ценностей, совершенно 
несвойственных для Японии (того времени – в 
особенности). Дело не только в том, что осущест-
влялись реформы в условиях чуждого и идущего 
извне американского оккупационного режима 
(где довлели чисто американские ментальность, 
логика и система ценностей). Присутствовало и 
чрезвычайное давление внутренних факторов, 
высокая степень контроля над экономикой соб-

вплоть до вступления в силу решений Сан-Фран-
цисской договорной системы по Японии в апре-
ле 1952 г. СССР и ещё ряд стран отказались тогда 
от подписания мирного договора с Японией, по-
скольку все проекты договорной системы были 
подготовлены в русле сугубо проамериканской 
ориентации. Обычно период оккупации принято 
делить на две части. Это начальный «демокра-
тический» этап 1945-48 (разрушительный для 
Японии и важный для США, желавших навсегда 
уничтожить мощь своего японского врага) и этап 
«обратного курса» 1949-51  гг., когда (в связи со 
становлением социалистического Китая) у США 
возникла острая потребность в надёжном пар-
тнёре в регионе (См., напр.: [2]). Только во время 
«обратного курса» удалось постепенно начать ре-
альное восстановление японской экономики из 
пепла послевоенной разрухи. Позитивные сдви-
ги были связаны с результатами работы двух 
американских миссий, оставивших свой след 
в истории терминами «линия Доджа» и «мис-
сия Шоупа». Слова возглавлявшего одну из этих 
миссий видного финансиста, директора Детрой-
тского банка Джозефа Доджа, сказанные им на 
встрече с журналистами в Токио в марте 1949 г., 
удивительно ёмко  выражают самую суть собы-
тий тех лет. «Японская экономика как бы стоит на 
ходулях, одна нога которых представляет собой 
американскую помощь, другая – механизм вну-
тренних субсидий. Если делать большие шаги на 
ходулях, можно упасть и сломать себе шею» [3, 
с.67]. Существует и немного иная периодизация 
послевоенного десятилетия. В ней явственнее 
проступает экономический акцент: «демокра-
тизация (1945-1948), финансовая стабилизация 
(1949-1950) и начало роста (1951-1952)» [4, с.68]. 
Для понимания излагаемого далее материала по 
процессу трансформации внешнеторговой сфе-
ры – следует иметь в виду оба подхода, которые, 
кстати, никоим образом не противоречат друг 
другу. 

Последние полтора десятка лет обеспечи-
ли отечественного читателя, по крайней мере, 
сразу тремя фундаментальными изданиями по 
экономике Японии. В 2008  г. в Москве при уча-
стии авторов из Института Востоковедения и 
Ассоциации японоведов появилась «Экономика 
Японии» в 22 главах – под редакцией И.П.Лебеде-
вой и И.Л.Тимониной [5]. В 2017 г. в издательстве 
Санкт-Петербургского госуниверситета увидела 
свет монография А.В.Белова «Япония: экономика 
и бизнес», состоящая из 8 глав [4]. И наконец, в 
2021 г. коллективом авторов того же университе-
та была подготовлена «Экономика Японии» под 
ред. С.А.Белозёрова и С.Ф.Сутырина [6]. Все три 
монографии (в библиографической справке авто-
ры назвали их учебными пособиями) рассматри-
вают экономику с очень разных точек зрения, ос-
вещая различные аспекты. Обращение же к трём 
изданиям в комплексе создаёт исчерпывающую 
картину японской экономики, включая как совре-
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японского текстильного производства. Во-пер-
вых, его выигрышное положение обусловило 
отсутствие связи с военно-промышленным ком-
плексом, что выводило его из сферы действия ад-
министративных программ по демилитаризации. 
Во-вторых, распоряжением СКАП по программе 
товарного кредитования в 1946-1947 гг. был ини-
циирован импорт в Японию хлопка-сырца из США 
(и в достаточно большом объеме – 200 млн долл.). 
В 1948 г. США, стремясь обеспечить возможность 
погашения кредитов Японией, вынужденно сняли 
запрет на ввоз текстильной продукции из Японии 
(ранее введённый из протекционистских сообра-
жений) [10, p.712]. Это стало сигналом для рынка 
и способствовало активному развитию текстиль-
ной индустрии в Японии. 

Произошедшие «внешние» изменения вызва-
ли ответную реакцию на микроуровне, где нача-
лись трансформации «внутренних» неформаль-
ных практик. Изменились условия труда, начали 
применяться более совершенные системы мо-
тивации, постепенно смещавшиеся от идеологи-
ческого давления и административного нажима 
в сторону активизации программ социального 
обеспечения и преимущественного использова-
ния материальных форм заинтересованности. 
Во многом это было связано с общим состоя-
нием рыночных отношений в Японии: до войны 
отношения на рынке труда в ткацкой промыш-
ленности Японии редко ограничивались двусто-
ронними переговорами наёмного работника с 
работодателем. Как правило, в этом процессе 
принимали участие посредники, члены семьи ра-
ботника, представители государственных орга-
нов управления. Зачастую происходило столкно-
вение интересов сторон, возникали конфликтные 
ситуации [11, p.4]. Всё это вело к значимому росту 
трансакционных издержек, которые благодаря 
совершенствованию рыночных механизмов вза-
имодействия экономических агентов теперь ста-
ли постепенно снижаться. Примеры подобных 
институциональных изменений и их последствий 
для реального сектора наблюдались в целом 
ряде ведущих отраслей японской экономики (ав-
томобилестроении, металлургии, судостроении и 
др.).

Чрезвычайно важным для послевоенной Япо-
нии стал разрыв торговых отношений с конти-
нентальным Китаем. Геополитические интересы 
США и начало холодной войны привели к ограни-
чению свободной торговли Японии со странами 
социалистического лагеря. Именно фактор раз-
рыва этих отношений предопределил коренную 
перестройку внешнеэкономической стратегии 
Японии. Всё произошло согласно требованиям 
США, с которыми у Японии на этой почве возник-
ли острые противоречия. Японская сторона на-
стойчиво указывала на ущербность своего эконо-
мического положения без полноценной торговли 
с Китаем. Напротив, американская сторона, стре-
мясь пресечь любые связи с коммунистическим 

ственного японского государства (отнюдь не яв-
лявшегося демократичным по внутренней сути и 
по традиционным идеологическим установкам, 
по системе ценностных ориентиров). Японский 
«корпоративный менталитет» с учётом нераз-
рывной его связи с патернализмом слабо согла-
суем с «псевдодемократическим индивидуализ-
мом», присущим для представителей культуры и 
ментальности Запада либо США.

Этот достаточно интересный феномен есть 
смысл проанализировать подробнее. Важен и 
вопрос, почему Японии удалось быстро нарас-
тить объемы внешней торговли в условиях край-
не жестких американских ограничений, причем, 
опираясь, прежде всего, на традиционные сек-
тора экономики. Ведь производство и экспорт 
автомобилей и электроники стали визитной кар-
точкой Японии значительно позднее. А тогда, в 
первые послевоенные годы Япония могла пред-
ложить мировому рынку не слишком широкий 
набор товаров. В данной статье ставится задача: 
выявить основные причины успеха японских по-
слевоенных преобразований в области экспор-
та традиционных товаров, таких как текстиль, и 
определить роль государственного вмешатель-
ства в экономику, а также влияние со стороны 
США, которые имели место при этом.

Реформы проводились в условиях оккупа-
ции, под непосредственным контролем и при 
активном участии со стороны США – поэтому 
позиция представителей американских оккупа-
ционных властей чрезвычайно важна в данном 
процессе. Публично Штаб оккупационных войск 
ратовал якобы за развитие в Японии демократии 
и свободных рыночных отношений, однако в ре-
альности использовался командно-администра-
тивный стиль и рычаги приказного воздействия 
на экономику. Преследовались национальные 
интересы исключительно США, а отнюдь не «де-
мократического мирового сообщества». 

Для обозначения Штаба оккупационных во-
йск часто используется аббревиатура СКАП 
(SCAP – Supreme Commander for the Allied Powers). 
Строго говоря, сокращение обозначает как Глав-
нокомандующего объединенными силами США в 
Японии, так и Штаб оккупационных войск. Были 
и иные (во многом формальные, не имеющие 
реальной силы) регулирующие инстанции союз-
ников, победивших во Второй мировой войне. 
Однако реальную силу «на земле Японии» имел 
именно Штаб оккупационных войск, который 
возглавлял генерал Дуглас Макартур (1880-1964), 
получавший распоряжения непосредственно от 
правительства США. Оккупационными властями 
генерировалось множество новых правил и ре-
шений в экономической сфере, по сути, диктатом 
формируя тенденции развития послевоенной 
Японии. Предписания затрагивали не только де-
монополизацию военно-промышленных секто-
ров, но и вполне мирные отрасли. Так, например, 
было предопределено быстрое возрождение 
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кой, дешёвой продукцией. Однако в дальнейшем 
это, напротив, стимулировало Японию обратить-
ся к новым процессам металлообработки и ис-
пользованию металла в сложных технологиче-
ских процессах.

Ещё один негативный аспект снижения това-
рооборота с Китаем оказался связан с насущно 
необходимым для Японии продвижением на ры-
нок Юго-Восточной Азии. Рост японской торговли 
с этим регионом привёл к резкому осложнению 
отношений с Великобританией. Многие страны 
Юго-Восточной Азии входили в сферу англий-
ского влияния и относились к стерлинговой ва-
лютной зоне. Соответственно, это означало, что 
британские компании и корпорации как пред-
ставители метрополии – ощущали себя монопо-
листами на азиатских рынках. Появление в этой 
зоне британских интересов нового, набирающего 
силы, конкурента в лице Японии – вызвало оче-
редное усиление международной напряжённости 
в регионе. Лондон предпринял меры по линии ва-
лютных расчетов и таможенных пошлин, чтобы 
максимально ограничить для Японии возмож-
ность свободного проникновения на эти рынки 
сбыта. Япония, не успев опомниться от потери ки-
тайского рынка и рассчитывая с 1953 г. на экспорт 
товаров в страны Юго-Восточной Азии (текстиль, 
металлы и металлоизделия, машины) – вновь 
оказалась вынуждена преодолевать некие новые 
торговые барьеры и внешние санкции со стороны 
новоявленного торгового соперника. Если в слу-
чае с Китаем на Японию давили США, то теперь 
уже Великобритания стремилась закрыть для 
Японии рынки Юго-Восточной Азии. В итоге это 
обусловило крайне резкое сокращение японского 
экспорта в Юго-Восточную Азию – почти вполо-
вину, на 41% (с 554 млн долл. в 1951 г. до 326 млн 
долл. в 1953 г.). В частности, это означало падение 
экспорта текстиля на 26%, чёрных металлов на 
48% (с 1633 тыс. т в 1952 г. до 848 тыс. т в 1953 г.), 
а также судов на 29% (с 233 тыс. т в 1951 г. до 165 
тыс. т в 1953 г.) [13, p.141-142]. Ситуация будто из 
сегодняшних реалий: пандемия 2020-2021  гг. и 
санкции по украинскому вопросу в 2022 г. (кото-
рые привели к нарушению производственных, 
торговых и логистических цепочек в поставках 
товаров и комплектующих по всему миру).

Попытки Японии проникнуть на другие рын-
ки также вели к конкуренции и жёстко пресека-
лись (уже Западной Германией и США), что в свою 
очередь, опять же, негативно отражалось на 
японской внешней торговле и вело к очередным 
сложностям. Под давлением США для Японии, 
как казалось, были созданы почти невыносимые 
условия для экономического развития (при ко-
торых наращивать объёмы экспорта представ-
лялось нереальным). Однако государственные 
механизмы экономического регулирования Япо-
нии и, в частности, усилия Министерства внеш-
ней торговли и промышленности создавали та-
кие условия для производителей, что им всё же 

Китаем, оценивала значение этого рынка для 
Японии прямо противоположно. При этом амери-
канцы отрицали даже столь неоспоримый факт, 
что доставка товаров из близлежащего Китая 
намного дешевле, чем перевалка грузов через 
океан (обычно это удваивало итоговую стои-
мость продукта), не говоря даже о существенно 
более низких ценах в Китае. Так, к примеру, цена 
тонны коксующегося угля, который можно было 
закупать у Китая по 12 долл., составляла в США 
15 долл., а после доставки его в Японию поднима-
лась до 30 долл. (См.: [12]). Тем не менее, Япония 
не могла игнорировать мнение США, фактически 
предполагалось безоговорочное повиновение 
японской стороны. Казалось бы, Япония, вынуж-
денно подчинившись воле США – здесь проигра-
ла. Но как это бывает, например, с опытными бор-
цами сумо, Япония сумела использовать мощь 
партнёра-соперника в лице США в свою поль-
зу. Японии удалось в итоге переориентировать 
внешнеторговую деятельность с экономически 
отсталого Китая на передовые Соединенные 
Штаты Америки, о чем последние впоследствии 
не раз пожалели. 

Между тем перестроить приоритеты во внеш-
ней торговле преимущественно на США для 
Японии было очень сложно. Важность торговли 
Японии с западным соседом – Китаем – подчёр-
кивает факт некоторого укрепления их эконо-
мических связей сразу в начале послевоенно-
го периода, до введения эмбарго. Несмотря на 
гражданскую войну в Китае 1946-1949  гг. – Япо-
ния в 1950 г. продала в Китай товаров на сумму в 
20 млн долл., а купила почти на 40 млн долл. Впо-
следствии лишь в 1954 г., спустя 4 года, Японии с 
Китаем вновь удалось достичь этих прежних объ-
емов внешней торговли [13, p.172]. В дальнейшем, 
невзирая на противодействие США, торговые 
отношения всё же с трудом продолжили разви-
ваться. К 1956 г. экспорт в Китай составил 67 млн 
долл., а импорт – 84 млн долл. Но это было для 
Японии лишь 2,7% и 2,6% от общего внешнеторго-
вого оборота. В целом, в 1956 г. падение объемов 
экспорта в Китай составило 6,7 раза, а по импорту 
2,1 раза (по сравнению с 1939 г.). Серьёзным не-
гативом было и изменение внешнеторгового ба-
ланса. Так, в 1939 г. торговое сальдо Японии было 
активным: +276 млн долл. Однако, в 1956 г. Япония 
утратила экономические позиции на китайском 
рынке, и ее экспорт был на 16 млн долл. меньше 
импорта (пассивное сальдо). В абсолютных циф-
рах экспорт в Китай сократился за этот период на 
386 млн долл., что было эквивалентно в середи-
не 1950-х годов 15-20% всего японского экспорта 
[13, p.172]. Если касаться отраслевой специфики, 
то заметно упала доля товаров, традиционно экс-
портировавшихся в Китай (металлов и металло-
изделий). В 1950 г. на них приходилось 18% экспор-
та, а в 1954 г. – уже только 15%. Казалось бы, это 
подрывало экономику Японии, отбрасывая её в 
прошлое и вынуждая торговать менее трудоем-
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– именно внешняя торговля для Японии и оказа-
лась приоритетным и наиболее перспективным 
видом деятельности. Отметим, что в послево-
енные годы произошёл настоящий бум в разви-
тии мировой внешней торговли. Если в военное 
десятилетие (1938-1948  гг.) объемы мирового 
экспорта находились практически в мёртвой 
точке (прирост лишь на 1,4 %), то в последующие 
десять лет (1948-1957 гг.) – прирост объёмов ми-
ровой торговли в натуральном исчислении со-
ставил 77 % (т.е. почти в 2 раза). В долларовом же 
исчислении тенденция подъёма была выражена 
ещё сильнее – в 4,2 раза: с 23,3 до 96,9 млрд. долл. 
(за 1938-1956 гг.) [13, p.19]. Такой рост традицион-
ного для Японии вида бизнеса, несомненно, по-
зитивно проявился в прибылях внешнеторговых 
компаний. Но потеря Японией прежних рынков 
(оказавшихся закрытыми по политическим моти-
вам), общий спад производства в стране – приве-
ли к снижению доли Японии в мировом экспорте 
в 2 раза: с 5,37 % в начале Второй мировой вой-
ны – до 2,74 % спустя десятилетие после войны 
(1938-1956 гг.). Впрочем, даже при таких условиях, 
в абсолютных цифрах экспорт Японии возрос в 
2,3 раза, т.е. на 1,4 млрд. долл. (с 1,1 до 2,5 млрд. 
долл.) – впечатляющий рывок для страны, только 
что пережившей глубочайший кризис и с трудом 
вырвавшейся из послевоенной разрухи [13, p.19].

Оценивая в целом развитие внешнеторгового 
сектора Японии в первое послевоенное десятиле-
тие, можно сделать вывод, что вхождение на ми-
ровые рынки было нелёгким, но крайне перспек-
тивным делом. Основная польза заключалась не 
столько в сиюминутных выгодах, сколько в выхо-
де японских производителей на мировые уровни 
производства и сервиса, а также в закреплении 
за Японией значительной доли сбыта на рынках 
десятков стран мира. Это было крайне важно 
сделать в самые первые послевоенные годы. 
Именно тогда начиналось формирование основ 
всей структуры новых торговых отношений, ког-
да можно было с относительной лёгкостью найти 
свою нишу. Поэтому не случайно отличительной 
чертой японского менеджмента было и остаётся 
– стремление к охвату предельно большей доли 
рынка и к максимизации текущей прибыли. Роль 
государства в развитии японского экспорта в 
послевоенный период была чрезвычайно суще-
ственной. Не менее важными оказалась и изме-
нения в позиции США, которые определяли и осу-
ществляли оккупационную политику в первые 
семь послевоенных лет. Принудительный раз-
рыв отношений с Китаем – волей случая открыл 
для Японии крайне перспективные рынки США 
и Западной Европы. Стоит отметить, что Япония 
успешно воспользовалась сложившимися внеш-
ними обстоятельствами. Японские государствен-
ные структуры совместно с представителями 
крупного бизнеса весьма умело и, главное, в ин-
тересах всей страны смогли перестроить внеш-
нюю торговлю, развить ее и приспособиться к 

удавалось добиваться продвижения японских 
товаров на рынки развитых капиталистических 
стран. Хотя постоянно всё оказывалось сопряже-
но с массой трудностей. Японии приходилось, под 
давлением США, заведомо предпринимать шаги 
по ограничению экспорта даже текстильных и 
иных изделий. Бесконтрольный экспорт из Япо-
нии, по причине дешевизны продукции – быстро 
привёл бы к массовому разорению американских 
производителей [14, p.171-172]. Таковой же была и 
позиция европейских стран, в особенности ФРГ 
– против роста экспорта японского текстиля. 
При приёме Японии в ГАТТ (Генеральное соглаше-
ние по тарифам и торговле) – Англия, Франция и 
Бельгия отказали в предоставлении каких-либо 
льгот для Японии. Хотя именно различные льготы 
составляют самую суть этого соглашения, при-
званного бороться за снижение тарифов и ликви-
дацию препятствий в развитии международной 
торговли. В итоге, и к 1955 г. позиции Японии на 
практически всех основных мировых рынках всё 
ещё оставались существенно более слабыми, 
чем у США, Англии, Франции и ФРГ.

Переключение ориентиров с Азии на Европу и 
США было трудным и крайне затратным для Япо-
нии. В конечном счёте, это обеспечило для Японии 
тех лет некоторый позитивный прирост в объёмах 
экспорта. Кроме того, позволило стране добить-
ся первых, пусть пока и скромных достижений в 
борьбе за рынки сбыта в новых условиях после-
военного мирового сообщества. Так, в 1955 г. Япо-
ния экспортировала в Западную Европу товаров 
на сумму в 9 раз большую, чем в довоенном 1938 г. 
При этом сами европейские страны и США увели-
чили торговлю в данном регионе лишь в 3-4 раза. 
К этому быстрому переключению на работу с но-
выми партнёрами и иными регионами Японию 
вынудило именно закрытие китайского рынка. По 
масштабу и готовности торговать с Японией, так-
же по-своему вынужденно, лучшим партнёром 
оказались всё-таки США: им пришлось смириться 
с резко возросшим в послевоенное время дешё-
вым японским экспортом. Особенно очевидный 
рост поставок из Японии на первых порах оказал-
ся связан с текстильной продукцией. Если до Вто-
рой мировой войны Япония занимала 2-ое место 
в мире среди крупнейших экспортеров текстиля, 
то после капитуляции в 1945 г. эти позиции были 
утрачены. Однако, в 1954 г. в стоимостном выра-
жении удалось, наконец, достигнуть в этой сфере 
довоенного уровня экспорта и опередить ФРГ, 
Индию и Францию, а к 1955 г. удалось обогнать и 
США. Что же касается удельного веса японского 
текстильного экспорта – он всё ещё оставался 
несколько ниже, чем до войны. 

* * *
Попробуем подвести некоторые итоги. Сама 

жизнь заставила послевоенную Японию активно 
и напористо включиться в мировую торговлю. 
Как показала история следующих десятилетий 
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виях НТР и открывшихся новых возможностей 
свободной торговли извлечь максимум пользы 
на благо своей страны, одержали трудовые по-
беды, вполне мирным способом превратив свою 
страну в великую экономическую державу.

В заключение лишь напомним о том, какими 
неожиданными и причудливыми бывают порой 
повороты истории. Как события дней далёких 
– порою удивительно схожи с современностью. 
Как нюансы событий, рассмотренных авторами 
данной статьи, позволяют оценить и аспекты 
нынешних реалий пандемии КОВИД-19 и укра-
инского кризиса. Сколь важно продолжать изу-
чение истории и всегда стремиться помнить её 
уроки. 

новым послевоенным реалиям. Успешное вхож-
дение в послевоенное мировое экономическое 
сообщество и позволило Японии создать тот са-
мый фундамент, который обеспечил дальнейшее 
развитие экономики на базе уже новых отраслей, 
связанных с научно-технической революцией 
(НТР). Таким образом, именно сочетание множе-
ства факторов, а также удачное использование 
сложившейся международной ситуации помог-
ли Японии получить во второй половине ХХ века 
необычно высокий результат от упорного труда 
100-миллионной нации. Вместе с тем, Япония 
смогла показать экономическое чудо как резуль-
тат слаженной работы государства, корпораций 
и трудовых коллективов, которые сумели в усло-
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