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В статье рассматривается влияние США на экономические реформы в 

послевоенной Японии в период с 1945 по 1951 гг. Послевоенная оккупация Японии под 

руководством США была направлена на демилитаризацию и демократизацию страны, 

что включало в себя комплексные экономические преобразования. В статье 

анализируются ключевые реформы, такие как аграрная реформа, роспуск крупных 

промышленных конгломератов (дзайбацу), а также реформы трудового 

законодательства. Особое внимание уделяется роли американских экспертов и 

оккупационных органов в разработке и реализации этих реформ. В научной работе 

делается вывод о том, что американское влияние сыграло решающую роль в создании 

основ для “японского экономического чуда”. 
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 Влияние Соединённых Штатов на экономические реформы в Японии 

– это многогранный феномен, который охватывал более семи десятилетий, 

он также определил ключевые этапы развития японской экономики после 

Второй мировой войны. От оккупационного периода, заложившего основы 

для демократии и рыночной экономики, до современных вызовов, 

связанных с глобализацией и геополитическими трансформациями, 

американское влияние проявлялось в самых разных формах. 

Оккупационная администрация США провела ряд реформ в области 

экономики, нацеленных на восстановление Японского государства и 

преодоление последствий войны.  

В японской экономике на момент капитуляции наблюдались 

несбалансированность финансовой системы, отраслевая 

непропорциональность, деградация отраслей гражданского производства и 

mailto:dariagggggg@mail.ru
mailto:ikonoreva@yandex.ru


  
50 

 

  

сельского хозяйства, остановка производства и сырьевых поставок, 

нарушение внутренних и внешних хозяйственных связей, разрушение 

населённых пунктов, транспортной, наземной и морской инфраструктуры, 

а также систем связи и коммуникаций. Страна нуждалась в проведении 

реформ и восстановлении экономики [Спицына 2021]. 

Американские оккупационные власти, действуя совместно с 

японским правительством, реализовали ряд ключевых реформ, которые 

сыграли решающую роль в преодолении экономического кризиса и 

формировании новой экономической модели Японии. Особенно 

значимыми оказались пять основополагающих преобразований, оказавших 

глубокое воздействие на становление экономики страны в послевоенное 

время. В их число вошли антимонопольная, аграрная, трудовая, налоговая 

и бюджетная реформы. 

В рамках экономической реформы после принятия закона в 1945г. 

была проведена ликвидация дзайбацу – крупных японских корпораций и 

военно-промышленных монополий, доминировавших в экономике 

довоенной Японии. К числу наиболее известных дзайбацу принадлежали 

Мицуи, Мицубиси, Ясуда и Сумитомо, каждая из которых контролировала 

ключевые сектора японской экономики. Согласно «плану Ясуда», 

предусматривалось упразднение этих корпораций с последующей 

передачей их активов ликвидационной комиссии для дальнейшей 

перепродажи. Взамен бывшим владельцам выдавались облигации с 

ограничением на их реализацию в течение десяти лет. Кроме того, 

собственники контрольных пакетов акций должны были уйти в отставку со 

своих руководящих постов [Takemae, Ricketts 2003]. 

В качестве инструмента борьбы с доминированием дзайбацу был 

разработан и в 1947 г. принят «антимонопольный закон». Задача этого 

закона, инициированного американским правительством, заключалась в 

ограничении значительного экономического влияния, которым обладали 

монополии. Закон запрещал формирование холдингов, картельных 

сговоров и других организаций, имеющих монополистические признаки. 

Кроме того, он устанавливал лимит в 25% на владение акциями других 

компаний [Венседорина 2012]. 

Несмотря на то, что более 30 компаний были подвергнуты 

разделению, вместо ликвидированных структур продолжали возникать 

новые компании с прежним составом руководства, что свидетельствовало 

о сохранении устойчивости дзайбацу и затруднениях в реализации 

замыслов оккупационных властей. Тем не менее, Закон о ликвидации 

дзайбацу стимулировал появление существенного количества 
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относительно независимых предприятий среднего размера, 

преимущественно предприятий-акционеров [Кобояси 1956]. 

Следующая реформа, которая требует рассмотрения в вопросе 

влияния американской оккупационной администрации на экономическое 

развитие сельского хозяйства в Японии, это аграрная. Пережитки 

феодализма тормозили развитие производства в Японии. Острая нехватка 

земли порождала серьёзные проблемы: процветала спекуляция, росла 

арендная плата, участились случаи мошенничества и других преступлений. 

В связи с этим, возникла необходимость пересмотра структуры 

собственности в сельском хозяйстве. В 1946 г. был принят Закон об 

аграрной реформе, который упразднил крупное помещичье землевладение, 

установив максимальный размер обрабатываемой земли в одних руках, не 

превышающий примерно 9 гектаров. Излишки земли выкупались 

государством и перепродавались крестьянам, в приоритетном порядке – 

арендаторам [Батыр 2003]. 

Реформа позволила устранить феодальные пережитки в сельском 

хозяйстве Японии и стимулировала социальную дифференциацию 

крестьянства, а также механизацию аграрных хозяйств. Она 

способствовала постепенному решению проблемы дефицита 

продовольствия. Статистика демонстрирует, что доля крестьян-

собственников увеличилась более чем в два раза, а число арендаторов 

сократилось в 6,5 раз. При этом значительно повысилась продуктивность 

сельского хозяйства: урожайность риса выросла в 1,5 раза [Нуреев 2013]. 

 После окончания войны в Японии увеличился рост безработицы. В 

1948 г. ситуация на рынке труда в Японии была крайне напряжённой. В 

частном секторе количество рабочих мест, которые предполагались 

мужчинам, достигало 1,46 млн., в то время как общее количество 

доступных вакансий составляло только 0,63 млн. Явное несоответствие 

показало, что уровень удовлетворённого спроса на рабочие места более 

чем в два раза превышал объём предложений, что создавало большие 

сложности для соискателей. В то же время работодатели искали 

временных или сезонных работников, что подчёркивало нестабильность 

ситуации на рынке труда [Матрусова 2007]. 

Уровень заработной платы не успевал за стремительно растущей 

инфляцией. В течение первого десятилетия после войны одной из главных 

целей, как японских властей, так и оккупационной администрации США 

было восстановление экономики до довоенного уровня, создание новых 

рабочих мест и обеспечение комфортных условий для жизни населения. 

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

безработицей. Он стал ответом на наиболее актуальные потребности 
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граждан. Так как рынок труда пребывал в критическом состоянии, в 

Японии организовали основанный на американских примерах 1930-х гг. 

институт общественных работ. В данный период большинство запросов на 

рабочую силу касались этого сектора, что свидетельствовало о высоком 

уровне неустойчивости традиционного японского рынка труда [Матрусова 

2007]. 

 Несмотря на растущую проблему безработицы, Служба института 

общественных работ оперативно реагировала на современные 

потребности. В 1948 г. было создано примерно 5,28 млн. новых рабочих 

мест, а уже в 1949 г. эта цифра увеличилась почти вдвое, достигнув 10,48 

млн. Важно подчеркнуть, что система оказалась весьма эффективной, 

обеспечивая удовлетворение спроса на новые рабочие места на уровне 98-

99% [Матрусова 2007]. 

Меры, которые предпринимало государство, оказались достаточно 

успешными и способствовали улучшению положения трудоспособного 

населения. В этот же период при поддержке оккупационных властей в 

Японии были введены серьёзные изменения и в трудовое 

законодательство, которые были нацелены, в первую очередь, на создание 

устойчивой системы социальной защиты трудящихся. 

В 1947 г. был принят Закон о гарантиях занятости, положивший 

начало изменениям в данной области. В статье 2 говорилось о свободе 

выбора профессии, которая не угрожала бы благосостоянию страны [Закон 

о гарантиях занятости 1947]. В соответствии со статьёй 3 трудового 

законодательства, любой работник должен быть защищён от 

дискриминации при трудоустройстве или выборе профессии по различным 

признакам, включая расу, национальность, вероисповедание, пол, 

социальный статус, семейное происхождение и даже членство в 

профсоюзе [там же]. 

Тем не менее, несмотря на статьи, которые касались защиты прав 

трудящихся, в 1948 г. стала наблюдаться активная борьба с рабочим 

движением. Проявлялось это в массовых увольнениях рабочих, 

разрушении профсоюзов и увольнении руководителей-коммунистов с 

предприятий.  

 Только во второй половине 1950-х гг. стала возможной реформация 

трудовых отношений так, чтобы подготовить их к конкурентоспособной 

экономике на мировой арене. Согласно статье 27 Конституции 1947 г., 

каждый гражданин имел законное право на труд и был обязан участвовать 

в трудовой деятельности. Законодательство также устанавливало нормы 

заработной платы, рабочего времени, отдыха и других условий труда, 

включая полное запрещение эксплуатации детей, что являлось важным 



  
53 

 

  

шагом к защите прав всех слоёв населения [Конституция Японии 1947]. 

 К 1946 г. банкир из Детройта Джордж Додж разработал программу 

«шоковой терапии», названной «Обратный курс». По задумке 

американцев, данная программа была нацелена на решение нескольких 

главных проблем, которые тормозили преобразования и развитие внутри 

страны. После принятия новой Конституции США стали более активно 

проводить политику «Обратного курса». Целью курса Доджа стало 

создание такой системы господства японского монополистического 

капитала, которая бы полностью подчинялась американскому, также в их 

цели входило и прекращение финансирования невыгодных производств, 

находившихся в убытке [Венседорина 2012]. 

Политика, получившая название «обратный курс», не появилась без 

оснований. Изначально Соединённые Штаты направили свои усилия на 

поддержку гоминдановского Китая, однако когда это решение претерпело 

провал, они решили сменить тактику и действовать в новом направлении. 

В целях достижения своих стратегических амбиций для США было 

жизненно необходимо наладить сотрудничество с японскими 

бизнесменами и компаниями, чтобы сделать Японию одной из самых 

прогрессивных и развитых стран в Азии. Для этого важнейшим шагом 

стало проведение комплексных мер, способствовавших преобразованию 

экономики под тотальным контролем в рыночную [Леонтьева 1995]. 

Целью политики «обратного курса» являлось комплексное 

реформирование японской экономики с помощью демократических 

преобразований. В ходе этих процессов начали активно формироваться 

либеральные ценности и принципы свободной конкуренции, параллельно с 

этим происходила ликвидация чрезмерного монополизма, однако при этом 

сохранялась регулирующая функция государства. Начался рост японской 

экономики, что в конечном итоге открыло путь к преобразованию Японии 

в один из крупнейших центров современного мирового хозяйства. 

 Одним из главных шагов, сделанных в 1947 г., была денежная 

реформа, которая значительно ограничила обращение старых банкнот. 

Владельцы таких банкнот могли только размещать их на депозитах, что 

впоследствии привело к их «замораживанию». Такие замороженные 

средства становились доступны только для уплаты налогов и расчётов 

между предприятиями, что также поспособствовало стабилизации 

финансовой системы страны [Леонтьева 1995]. 

Д. Додж, помимо разработки «Обратного курса», также стал 

инициатором и бюджетной реформы в Японии. В 1950 г. данная реформа 

была успешно проведена по его рекомендациям. Бюджетная реформа 

включала в себя тщательное и обдуманное сбалансирование всех статей 
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бюджета, что стало важным шагом для обеспечения финансовой 

стабильности. В рамках реформы было принято решение остановить 

выплаты компенсаций военным заводам, которые были связаны с 

процессом конверсии: это означало отказ от поддержки этих предприятий. 

Кроме того, убыточные компании также остались без субсидий: это 

подчёркивало серьёзный подход к управлению бюджетными средствами 

[Леонтьева 1995]. Важным элементом данной реформы стало введение 

единого фиксированного валютного курса, при этом без возможности 

обратимости йены, что также играло ключевую роль в экономической 

стратегии страны. 

Реформа налоговой системы, которая была принята в 1949 г., также 

оказала большое влияние на экономическую ситуацию в стране. 

Произошёл важный процесс перераспределения налоговой нагрузки, 

благодаря общему повышению налогов: налоги на корпорации были 

снижены в результате переоценки стоимости основного капитала, а налоги 

на сверхприбыль были отменены. При всём этом увеличивались налоги 

для трудящихся. Эти меры создали благоприятные условия для ускорения 

накопления капитала и увеличения темпов экономического роста, что 

поспособствовало развитию экономики [Попов 1949]. 

К 1950 г., когда был завершён период восстановления после войны, 

эффективность работы японских промышленных предприятий составляла 

лишь 11% от показателей США. При этом стоимость труда за час работы в 

Японии была ощутимо ниже – всего 6-7% от американской. В результате 

этой разницы, затраты на оплату труда в расчёте на единицу продукции в 

Японии были на 40% меньше, чем в США. Невысокая стоимость трудовых 

ресурсов в сравнении с другими развитыми государствами стала одним из 

главных стимулов для стремительного экономического подъёма Японии 

[Бреннер 2014]. Низкие трудовые издержки, если сравнивать их с 

издержками других стран, стали одной из причин стремительно 

развивающейся экономики Японии. 

Особую роль в прогрессе японской экономики сыграли изменения в 

международных отношениях. США предоставили Японии финансовую и 

экспертную помощь, необходимую для восстановления экономики. Тем 

самым, поддержка со стороны Соединённых Штатов способствовала как 

восстановлению, так и укреплению японской экономики, однако 

одновременно привела к зависимости от американского капитала, что 

усилило оккупационный режим. 

Начало Корейской войны в 1951 г. стало дополнительным стимулом 

для скорейшего восстановления японской экономики и активизации 

предпринимательской деятельности. Японские монополисты смогли не 
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только быстро увеличить темпы накопления капитала, но и ускорить 

процесс послевоенного восстановления. Поступали специальные заказы во 

время Корейской войны, что имело огромное значение. Япония, находясь 

поблизости, получила крупные заказы от американской армии на такие 

товары, как ткани, проволока, кабели, цемент и так далее [Бурмистров 

2012]. Эти заказы стали основным источником дохода иностранного 

капитала в Японию в 1951-1952 гг. 

Влияние США на экономические реформы в Японии стало одним из 

самых значимых факторов, которые определили направление развития 

японской экономики после Второй мировой войны. От революционных 

преобразований, заложенных в период оккупации, до более поздних, 

опосредованных влияний через экономическое сотрудничество, 

дипломатическое давление и продвижение определённых экономических 

моделей, американское присутствие ощущалось на всех этапах. Влияние 

американской оккупации было сложным и неоднозначным, сочетая в себе 

как положительные, так и отрицательные аспекты. Американские 

реформы, такие как демонополизация и земельная реформа, 

способствовали освобождению рынка, повышению конкуренции, а также 

созданию условий для быстрого экономического роста. Поддержка США в 

период холодной войны обеспечила Японии доступ к технологиям, рынкам 

и капиталу, что сыграло ключевую роль в её экономическом прорыве.  

 Таким образом, подводя итоги рассмотрения экономических реформ, 

проведённых оккупационной администрацией США, можно говорить о 

том, что они оказали огромное влияние на развитие японской экономики. 

Реформы способствовали снижению безработицы, контролю инфляции, 

накоплению сбережений и обеспечению политической стабильности. Без 

этих реформ «экономическое чудо», начавшееся в середине 1950-х гг., 

было бы невозможно. 
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