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Лекция II.1 Развитие капитализма в странах Азии в 
постколониальный период 

 

При выявлении особенностей капиталистического пути развития 

освободившихся стран обращают на себя внимание ведущие тенденции в  

экономике и общественно-политической жизни тех стран Азии, которые 

пытались преодолеть колониальное и полуколониальное наследство за 

счет  

 поощрения частного и государственно-капиталистического 

предпринимательства; 

 форсирования преобразования многоукладности в высокоразвитую 

экономику с помощью превращения капиталистического уклада в единую 

систему национального хозяйства; 

 по мере роста экономической мощи и усиления в стране государственно-

монополистических тенденций японская буржуазия начала все 

настойчивее претендовать на ведущие позиции в мировой политике. 
 

*** 
 

С завоеванием политической независимости развитие капитализма в 

странах Востока ускорилось. В литературе его часто называют 

«вторичным», т.к. он возник не вследствие вызревания 

предпринимательства внутри развивающихся государств, а 

преимущественно путем пересаживания и заимствования капитализма на 

Западе, его синтеза с традиционными «старыми» отношениями с помощью 

государства и бюрократии афро-азиатского мира. 

 Во многих странах обозначился «симбиоз» традиционного общества с  

вестернизацией экономики, вольно или не вольно ведший к его 

трансформации. 

 Ученые выделяют несколько основных видов капитализма на Востоке (А. 

Родригес и др.), и которые можно объединить в две большие группы. 

Во-первых, 

капитализм, растущий «снизу», из недр мелкотоварного 

производства. Это наиболее массовый, в известном смысле 

«демократический» капитализм, составляющий материальную основу 

существования многочисленных слоев, прослоек, групп и подгрупп 

мелкой буржуазии и мелкобуржуазных кругов. 

 Мелкая промышленность в развивающихся странах абсолютно 

преобладала в общей численности предприятий. Она насчитывала в 

восточных странах не менее ¾ всех промышленных объектов, но их 

продукция составляет, как правило, не более 30% продукции всей 

промышленности. 

Мелкие предприятия изначально создавались и продолжают 

существовать в режиме возможного разорения из-за конкуренции 
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фабричного производства, отсутствия поддержки со стороны 

государства, однако, погибнув в одном месте, им подобные 

появляются в другом и т.д. 

Капитализм «снизу» таким образом, постоянно, воспроизводясь, 

охватывает значительные слои населения, многие отрасли 

промышленности и сельскохозяйственное производство. 

Его характерной чертой являлось то, что он за крайне редким 

исключением, не перерастал в более развитые формы, а его 

организаторы довольствовались мизерным доходом от своих 

предприятий. 

Во-вторых, 

капитализм, развивающийся преимущественно «сверху», - крупный 

и монополистический капитал стран Востока. Этот капитал играет 

решающую роль в экономике развивающихся стран, несмотря на то, что 

мелкое предпринимательство численно растет быстрее. 

 Он имеет ряд особенностей. 

Главное, как уже отмечалось – он явился следствием заимствования 

местными предпринимателями форм организации бизнеса в развитых 

капиталистических странах. Этот капитализм составляет «надстройку» 

над слаборазвитой экономикой, не прошедшей всех этапов эволюции от 

низших форм предпринимательства к высшим. 

 Возможность развития крупного и монополистического капитала 

существует практически во всех капиталистически развивающих 

странах Азии и Африки. 

 Во многих сравнительно развитых государствах Африки 

(Нигерия, Берег Слоновой Кости, Сенегал и др.) он уже достаточно 

проявил себя. 

 Разновидностью монополистической буржуазии является 

бюрократическая буржуазия, экономическое господство которой в 

значительной мере базируется на политической власти узкого круга 

частных предпринимателей или их ставленников, формирующегося под 

руководством и контролем коррумпированного бюрократического 

государства (Индонезия, Тайвань, Южная Корея и т.д.). 

 Наиболее широко монополистический капитал действует в Индии, 

Пакистане, Турции, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии и 

некоторых странах. Монополистический капитал успешно 

действовал также в дореволюционном (1979 г.) Иране. 

В-третьих, государственный капитализм. 

 Наиболее прочной материальной основой его деятельности является 

государственный сектор экономики. 
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 Значение и роль его в отдельных странах зависят от характера 

государственной власти (буржуазно-либеральной, тоталитарной и т.д.), 

размаха и направленности политической жизни в них. 

 Государственный капитализм в первом случае, служит опорой 

формирующегося бюрократического и монополистического капитала, в 

других с его помощью правящие режимы пытаются ограничить 

хищнические устремления крупной буржуазии, защитить национальную 

экономику от пагубного влияния иностранных монополий, реально 

решить проблемы экономической отсталости. 

Государственный капитализм в странах Азии и Африки ныне – повсеместное 

явление. 

 Государственный капитализм в молодых государствах, сохраняющих 

различные общественно-экономические уклады, социальные слои и 

прослойки, хотя и стремится решать ряд глобальных задач, в том числе 

общенациональных по защите национальной экономики от 

проникновения империалистических монополий и созданию 

максимально благоприятных условий для развития местного 

предпринимательства, тем не менее, в некоторых развивающихся странах 

Востока, он вступает во взаимодействие с местным 

монополистическим капиталом, от чего приобретает признаки 

государственно-монополистического капитализма. 

Теоретические разработки советских ученых сыграли важнейшую роль в 

целенаправленной политике многих развивающихся государств в области 

экономики, особенно в планировании экономического развития. 

Действительно, государственный и частный капитализм должны находиться 

в тесном взаимодействии, вопрос в методах, масштабах и целях такого 

взаимодействия. 

 Исторический опыт свидетельствует: государственный капитализм 

никогда не препятствовал развитию частного предпринимательства, хотя 

иногда вынужден был сдерживать его и даже ликвидировать отдельные 

производства или руководящие им группы буржуазии. 

К примеру: государство и правящие круги с помощью госкапитализма могут 

содействовать скорейшему 

 устранению докапиталистических пережитков в экономике; 

 развитию национального предпринимательства; 

 укреплению экономической самостоятельности и политической 

независимости; 

 «смягчению», порой, острых противоречий, возникающих на «стыке» 

развития капитализма «снизу» и «сверху»; 

 накоплению и увеличению емкости внутреннего рынка; 

 более эффективно использовать резервы для развития современных 

отраслей промышленности; 
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 внедрять новейшие методы организации производства; 

 ускорять подготовку квалифицированных кадров; 

 поднимать уровень жизни населения и т.д. 

Государственный капитализм на разных этапах развития стран Востока играл 

различную роль. 

 Непосредственно после освобождения там установилось своеобразное 

единство всех слоев буржуазии, опирающейся на государственный 

капитализм для защиты общенациональных интересов от империализма. 

 Постепенно, однако, рядом и с помощью государственного капитализма 

вырастает крупный капитал, появляются местные монополии. 

В результате взаимодействия крупного частного капитала стран Востока, 

государственного капитализма и в ряде случаев – иностранного 

капитала,происходит слияние национальных монополий с государством и 

образование государственно-монополистического капитализма (ГМК). 

Особенности образования ГМК в странах Востока: он возникает в 

условиях незавершенности всех закономерных процессов 

капиталистической эволюции. В большинстве случаев государство 

выступает организатором монополизации экономики и банковского дела, 

оказывает всестороннюю помощь и поддержку национальным монополиям, 

является ускорителем монополизации капитала раньше, чем материального 

производства (его материальных предпосылок), т.е. требуемого уровня его 

обобществления. 

 Монополистический капитал афро-азиатских стран неизменно 

стремится к сотрудничеству с зарубежными монополиями,с целью 

получения от них помощи, кредитов, лицензий и т.д. 

 Монополистический капитал стран Востока генетически был (и 

частично остается) больше связан не со сферой производства, а со 

сферой обращения – с кредитом и торговлей. 

 Крупный капитал и монополии играют огромную роль в формировании 

структуры национального капитализма. Монополистическая надстройка, 

с одной стороны, представляет собой как бы «самостоятельный» вид 

эволюции национального капитала, 

а с другой – подавляет капитализм, развивающийся «снизу», на базе 

мелкотоварного производства. 

Следует заметить, что на постколониальном этапе развития для ряда 

восточных стран стали характерны формы и методы тоталитарного 

управления. Истоки этого явления, видимо коренятся в том, что государство 

изначально берет на себя много функций по руководству различными 

сторонами общественной жизни. При этом традиционное общество не способно 

(и не желает) адаптировать многого из того, что ему предлагается адептами 

модернизации, оно инфантильно к идее прогресса и не испытывает больших 

стремлений в потребительстве. Всё это усиливает руководящую роль 
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государства до крайних форм и методов, что особенно ощутимо в африканском 

мире. 

Японская модель социально-экономического развития и продвижения в 

индустриальное общество. 

Свою модель развития предложила после Второй мировой войны Япония, 

которая позволила говорить о «японском экономическом чуде», 

приведшем страну в ряды передовых стран капиталистического мира. 

Япония сегодня 

относится к числу наиболее развитых государств капиталистического 

мира, а особенности её развития часто характеризуют, как особую 

«японскую модель капитализма». 

При изучении послевоенной истории этой страны обращает на себя внимание 

 взаимосвязь её политического и экономического положения на 

каждом этапе ее развития; 

 причины относительно быстрого роста японского государственно-

монополистического капитала и его военно-экономического 

потенциала.  

 Так на первом этапе в условиях американского оккупационного режима 

(1945—1952 гг.), ей сравнительно быстро, удалось восстановить 

национальную экономику, сильно ослабленную войной; 

 а в 1952—1960 гг. в стране были восстановлены монополии и укрепилось 

политическое господство буржуазии, наметилась тенденция ослабления 

зависимости Японии от США при сохранении японо-американского 

военно-политического союза. В мире заговорили о японском 

«экономическом чуде». 

 Своё место занимает период быстрого роста национальной экономики и 

монополистического капитала (1960—1970 гг.).  

В эти годы Япония превращается в высокоразвитую индустриальную 

страну капиталистического мира, по объему валового национального продукта 

и промышленного производства она вышла на второе место (после США) в 

мире. 

2 сентября 1945 г. Япония  подписала акт капитуляции во второй мировой 

войне на борту американского линкора «Миссури». Разгром Японии означал 

крушение одного из соперников за установление господства в бассейне Тихого 

океана и на Дальнем Востоке. В результате поражения Япония была 

уничтожена и ее колониальная империя. 

 

*** 

 

Республика Индия: концепция «смешанной экономики» 

Индия прошла период укрепления своего суверенитета, создания основ 

экономической самостоятельности (1950—1964 гг.) и с середины 60-х годов 

вступила в период построения аграрно-промышленного 

капиталистического государства. 
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В Турции и Индии уже оформился государственно-капиталистический 

уклад, широкое развитие получило частное капиталистическое 

предпринимательство, сложилась национальная монополистическая буржуазия. 

 

Опыт Индии признаётся, как особая «индийская модель капитализма». За 

годы постколониального развития широкое развитие здесь получило частное 

капиталистическое предпринимательство, оформился государственно-

капиталистический уклад, сложилась национальная монополистическая 

буржуазия. Индия сегодня входит в десятку развитых капиталистических 

государств мира. 

 В 50-е годы и первой половине 60-х годов в Индии было положено начало 

ликвидации наследия колониализма и перестройки колониальной 

экономической и социальной структуры: 

 общенациональные демократические преобразования; 

 аграрные и другие социально-экономические реформы; 

 В политическом развитии Индии важное место заняли проблемы 

территориально-административного строительства. Конституция 

1950 г. положила в основу государственного устройства 

многонациональной страны федеративный принцип т.е. 

Наряду с центральной законодательной и  исполнительной властью 

учреждались законодательные органы и правительство в каждом 

штате, административное деление страны было осуществлено по 

традиционно-национальному признаку. 

В тоже время руководство ИНК опасалось усиления политических 

партий в каждом штате. Поэтому было принято решение о создании 5 

административных зон с зональными советами, в которые вошли 

представители центрального правительства и правительств 

соответствующих штатов. 

Зональные советы стали заниматься проблемами экономического 

развития, образования, культуры, национальных отношений и т.п. 

Такая мера способствовала ослаблению сепаратистских тенденций и 

усилению контроля центрального правительства за решением 

общегосударственных вопросов социально- экономического и 

политического характера. 

С целью укрепления экономических и политических связей между 

штатами законопроектом 1956 г. об административно-

территориальном делении они были реорганизованы по 

лингвистическому принципу. 

 Взятый правительством Дж. Неру курс на создание стабильного 

многонационального государства предусматривал форсированное 

развитие «смешанной экономики». 

 Первостепенное место этот курс отводил строительству 

государственного сектора, использовавшегося в целях преобразования 

мелкотоварного, патриархально-общинного, феодального и 



 7 

полуфеодального укладов феодально-колониальной экономики в 

развитый частнокапиталистический сектор. 

 Государство контролировало и стимулировало 

предпринимательство мелкого и среднего капитала, содействовало 

кооперированию мелкой и средней промышленности, сельского 

хозяйства. 

Мероприятия государства по защите частного сектора должны были 

способствовать упрочению государственного капитализма и ликвидации 

технико-экономической отсталости страны. 

 За государством сохранялось преимущественное право на развитие и 

создание ключевых объектов в отраслях капиталоемкого производства 

и инфраструктуры. 

Примечание: Основные черты государственного регулирования, т.е. 

взаимодействия государства с частным предпринимательством в Турции был 

рассмотрен нами при изучении межвоенной политики этатизма Мустафы 

Кемаля-паши (Ататюрка). 

Курс на «смешанную экономику» определил основы управления социально-

экономическим развитием Индии. Он был официально подтвержден в 1956 г. 

«Резолюцией о промышленной политике»  и докладом правительства ИНК 

по второму пятилетнему плану на 1956—1961 гг. 
 

*** 

 

Опыт Индии и других стран подобных моделей экономического развития 

свидетельствует, что по мере реализации планов социально-

экономического развития материальные и социальные блага все более 

концентрировались в руках верхнего эшелона национальной буржуазии 

(крупного капитала, монополий, правящих бюрократических групп). 

 При этом, как правило, 

 план экономического развития не являются обязательными для 

выполнения и представляют совокупность программ центрального 

правительства и правительств штатов; 

 вокруг политики планирования и государственного сектора 

идет напряженная борьба, усиливающая поляризацию общественно-

политических сил. 

 Негативно сказывается борьба двух тенденций: 

С одной стороны, представители крупного и монополистического 

капитала, феодально-компрадорских кругов стремятся поставить 

под свой контроль регулирование экономики, стараются овладеть 

ключевыми позициями в государственном секторе, добиться полной 

свободы предпринимательства. 

С другой стороны, буржуазно-радикальные и демократические 

круги заинтересованы в увеличении капиталовложений в 

государственный сектор, в совершенствовании планирования и 

переходе от необязательных к директивным методам планирования, в 
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национализации крупнейших банковских и промышленных частных 

объединений, ограничении деятельности монополий, в 

противоборстве с неоколониальными устремлениями иностранного 

капитала. 

*** 

 

 После смерти Дж. Неру 25 мая 1964 года правительство возглавил Лал 

Бахадур Шастри, который не смог твердо продолжить «Курс Неру» в 

условиях борьбы «двух тенденций» в экономике страны. 
 

Это привело к усилению позиций противников «курса Неру». 

В 1966 г. правительство (после смерти Б. Шастри) возглавила дочь Д. 

Неру И. Ганди. Она провозгласила продолжение «курса Неру», но к этому 

времени его противники значительно окрепли, что привело к расколу 

ИНК в 1969 г. и усилению нападок со стороны ее противников на этот 

курс.  

 Критике подвергались не только экономическая платформа, но и 

установки в области внешней политики, предусматривавшие 

неприсоединение к военно-политическим блокам, борьбу, за мир, 

против империализма и неоколониализма, поддержание дружеских 

отношений с СССР и другими социалистическими странами. 

 Тем не менее социально-экономическая программа правительства И. 

Ганди 1975 года предусматривала 

 дальнейшее развитие государственного капитализма; 

 ограничение крупного землевладения; 

 распределение излишков земли среди крестьянства; 

 снижение цен на товары первой необходимости; 

 строительство жилищ для бедняков; 

 сокращение налогов; 

 борьбу с коррупцией и другие мероприятия. 

Такая политика привела в 1977 г. ИНК к кризису и объединению различных 

политических сил, противостоящих И. Ганди в блок крупного национального 

капитала — «Джаната парти». В острой политической борьбе на выборах 

1977г. блок победил. Его участники пытались облегчить условия для 

монополистического предпринимательства и ускорить темпы превращения 

Индии в развитое капиталистическое государство. 
 

 Однако, политическая и экономическая ситуация в стране к этому 

времени ухудшилась, усилилась финансовая зависимость Индии от 

капиталистического Запада. Обозначился подъем выступлений 

трудящихся за свои права, за демократический путь развития Индии. 

Народные массы, выступали против роста социального и экономического 

неравенства, эксплуатации, голода, безработицы. 

 Все это привело в 1980 г. к падению теперь уже правительства 

«Джаната парти» и возвращению к власти на досрочных 
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парламентских выборах ИНК. Новое правительство снова возглавила И. 

Ганди. Она внесла некоторые коррективы в программу прогрессивных 

социально-экономических преобразований с учетом просчетов и 

ошибок, допущенных ранее. 

Стала предпринимать попытки преодолеть трудности с помощью 

ограничения экономических и политических позиций монополий и 

дальнейшего укрепления государственного сектора, поощрения среднего и 

мелкого предпринимательства, а также повышения жизненного уровня 

народных масс. 

 При этом правительство стремилось найти поддержку своей политики со 

стороны трудящихся, левых политических сил, в том числе и со стороны 

Коммунистической партии Индии. 

 В стране стал складываться фронт борьбы демократических сил 

против монополий, феодально-компрадорской реакции и иностранного 

монополистического капитала. 
 

*** 

 

С помощью методов государственного регулирования и планирования 

некоторые страны, следуя примеру Индии, стремятся с помощью 

«смешанной экономики» ускорить свое продвижение по 

капиталистическому пути. 
 

Конкретно-исторические условия определяют своеобразие их 

капиталистического развития.  

Так, в Пакистане, 

отделившемся от Индии, после войны, 

отличие от Индии, правительственное поощрение и стимулирование частного 

сектора сопровождается мерами по ограничению позиций и сферы 

деятельности государственного сектора. 

 По мере роста капитализма в предпринимательство все более 

вовлекаются представители традиционных укладов национальной 

экономики, которые, по мере своего роста, втягиваются и в политическую 

жизнь страны. 

 В борьбе с политическими противниками буржуазия смыкается с 

помещиками, что ведет к оживлению феодально-религиозных 

пережитков, религиозные догмы, в отличии от светской Индии, все 

более начинают определять общественно-политическую деятельность 

правящих классов. 

 Социально-экономическая программа строительства 

государственного капитализма, в конечном итоге провалилась. 
 

 Этот провал сопровождался углублением классовой 

дифференциации общества и усилением общественно-

политического протеста против роста имущественного неравенства, 

политического бесправия трудовых слоев и немонополистической 
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буржуазии, усилением милитаризации и возрастанием зависимости 

страны от американского империализма. 

 В сложившейся ситуации правящие круги Пакистана предприняли 

попытки поиска выхода из создавшегося положения на путях 

«исламской демократии». 

 Концепции «исламской демократии» «исламской экономики», 

«исламского общества», широко распространившиеся в 70—80-е 

годы в странах с преимущественно мусульманским населением, 

предусматривают сочетание интересов национальной буржуазии и 

феодально-церковных элементов, трансформирующихся в 

частнокапиталистическую элиту. 

 Признание ислама нормой государственного законодательства 

и установление контроля за действиями светской власти со 

стороны специальных «советов улемов» дает в руки 

мусульманского духовенства мощное средство воздействия в 

своих интересах на политику десекуляризации общественно-

политической и экономической жизни капиталистического 

государства. 

 Провозглашенная в 1977 г. военным режимом генерала Зия-уль-

Хара программа исламизации сверху общественно-политической и 

экономической жизни Пакистана явилась отражением «кризиса 

доверия» в отношениях между правительственным блоком, 

представленным военно-государственной бюрократией, крупной 

промышленно-финансовой и торговой буржуазией, феодально-

помещичьей верхушкой, с одной стороны, а, с другой мелкой и 

средней буржуазией, пролетариатом, средними слоями города и 

крестьянством. 

 Используя ислам правящий альянс консервативно настроенных 

имущих классов рассчитывал с помощью ислама узаконить и 

«освятить» свою власть, обеспечить ее стабильность. Но это 

привело к усилению его наиболее реакционных черт. 
 

*** 

 

Основы послевоенного устройства Японии были заложены в специальной 

Декларации Потсдамской конференции (26 июля 1945 г.), которые были 

выработаны в духе демократизации и демилитаризации Японии. 

 Однако международная обстановка, сложившаяся после второй 

мировой войны вызывала беспокойство вследствие претензий США. 

 Правительство США отвергло в частности, предложение Советского 

Союза о совместной оккупации территории Японии и встало на путь 

своего единственного господства в бассейне Тихого океана. 

 Воинствующим проводником гегемонистской и антикоммунистической 

политики в этом регионе стал генерал Д. Маккартур, назначенный 
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главнокомандующим оккупационными войсками в Японии и являвшийся 

командующим вооруженными силами США на Тихом океане. 

 Политический курс США в отношении Японии был изложен в 

Основных принципах оккупационной политики Соединенных Штатов 

Америки в отношении Японии в начальный период оккупации» (сентябрь 

1945 г.). 

 Этот документ ориентировал Маккартура на проведение 

политики, отвечающей исключительно интересами США, и 

предписывал не обращать внимания на интересы других государств. 

 Т.о. Американское правительство не двухзначно заявило о своем 

желании подчинить Японию своему единоличному контролю и 

превратить ее в своего сателита . 

 Подобная позиция явно ущемляла интересы Советского Союза, 

в связи с чем Советское правительство в сентябре 1945 г. 

потребовало создать Контрольный Совет для Японии в составе 

представителей США, Англии, СССР, Китая и Консультативную 

Союзническую комиссию из представителей всех стран, боровшихся 

против Японии. 

 Дипломатическая дуэль между СССР и США закончилась 

компромиссом, который был, достигнут в декабре 1945 г. на 

Московском совещании министров иностранных дел СССР, США, 

Англии, по его решению были созданы: Дальневосточная комиссия 

в составе представителей 11 стран и Союзный Совет для Японии из 

представителей 4 стран. 

Такова организация оккупационного режима Японии после второй мировой 

войны. 

 

*** 

 

Мероприятия по послевоенному устройству Японии. 

 Еще в октябре 1945 г. Маккартур опубликовал директиву снявшую 

запрет с политических партий и организаций. 

 На свободу были отпущены политзаключенные, создаются новые 

и восстанавливаются старые партии, оживляется политическая 

активность масс. 

 Активизировала свои действия КПЯ, а 2 ноября 1945 г. 

образуется Социалистическая партия, возникают профсоюзы. 

 КПЯ предложила СП объединиться на выборах, но руководство 

СП отвергло буржуазные партии в их требовании сохранить власть 

императора. 

 Буржуазия создает партии: на основе старых партий 

 Сэйпокай и Минсэйто создана Либеральная партия, создана так 

же Прогрессивная партия. 

 В апреле 1946 г. в Японии были проведены выборы в парламент, 

которые проходили в острой политической борьбе. 
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 Буржуазные партии создали свой блок с целью изоляции КПЯ и 

победили. Они заняли большинство мест в парламенте. 

 Кабинет возглавил Иосида, опытный дипломат, занимавший 

посты заместителя министра иностранных дел, министра 

иностранных дел, бывший посол в Италии и Англии. 

 Кабинету предстояло, прежде всего, принять новую Конституцию. 

Этот вопрос вызвал острую борьбу. 

 Вопрос упирался в будущее императорской власти. США 

устраивало сохранение императорской власти и старых органов 

управления, но СССР высказался за упразднение власти 

императора. 

 Маккартур настоял на сохранении императора (в качестве 

символа). 

 В таком виде конституция была принята парламентом 3 ноября 

1946 г. и вступила в силу 3 мая 1947 г. 

 Аграрная реформа. 

В мае – июне 1946 г. Союзный Совет для Японии был занят выработкой 

аграрной реформы. 

 Советский Союз предложил конфисковать всю землю 

государствам и передать ее арендаторам и малоземельным в 

размере до 3-х тё (Тё – 0, 99 га). 

 Таким образом, этот проект уничтожал крупное землевладение, но 

английский представитель в Союзном Совете внес свой проект 

аграрной реформы, который отличался лишь тем, что англичане 

поддерживали идею конфискации земли, но с полной 

компенсацией владельцам. 

 Этот проект был принят Союзным Советом и передан для 

рассмотрения в Японский парламент. 

 11 октября 1946 г. парламент принял закон об аграрной реформе в 

английской редакции. 

 Рабочее законодательство. 

В июне 1946 г. советский представитель в Союзном Совете предложил 

рассмотреть вопрос о разрешении профсоюзной деятельности и праве 

рабочих на забастовку. С этой целью он выдвинул ряд положений, 

которые должны лечь в основу рабочих законов: 

 -гарантировать свободу профсоюзов; 

 -запретить увольнения и репрессии за участие в забастовках; 

 -ввести коллективные договоры; 

 -8-ми часовой рабочий день, две недели оплачиваемого отпуска. 

В целом этот проект был принят и 21 ноября 1946 г. Японское 

правительство опубликовало закон о профсоюзах. 

 Однако правительство Иосида не собиралось предоставлять народу 

подлинной свободы. 
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 На разгон забастовщиков правительство направляло 

вооруженные отряды полицейских. В этих действиях кабинет 

Иосида поддерживался оккупационными властями. 

 Вместе с этим Маккартур, следуя своей концепции «ограничения и 

сдерживания» коммунизма, выступил с заявлением о 

необходимости бороться против распространения идей 

коммунизма. 

Он призвал: 

«Вести борьбу против антидемократического, сугубо 

политического и резко агрессивного влияния  - коммунизма». 

 Политическое противостояние сил демократии и реакции привело 

Японию к парламентской и министерской «чехарде». 

 В апреле 1947 г. прошли новые парламентские выборы. 

Победила Социалистическая партия, и новый коалиционный 

кабинет возглавил ее лидер Тэцу. 

 Но и это правительство вызвало негодование масс, что заставило 

его уже 10 февраля 1948 г. подать в отставку. 

 Министерский кризис вернул к власти буржуазные партии. 

А в июле 1948 г. по требованию Маккартура оно опубликовало 

указ № 201 о лишении государственных рабочих и служащих права 

на забастовки. 

 После этого в октябре 1948 г. Иосидо вновь было поручено 

сформулировать свой, теперь уже, второй кабинет. 

 В него вошли деятели новой буржуазной партии возникшей в 1948 

г. в результате слияния Либеральной партии с группой Сидэхара из 

Демократической партии (до февраля называлась Прогрессивной). 

Она стала называться Либерально-демократическая партия, 

которая вскоре стала ведущей партией Японии. 

 Основное внимание кабинет Иосида уделял вопросам стабилизации 

экономики. Эту стабилизацию Иосида проводил под контролем 

американского капитала. 

 США разработало «9 принципов» стабилизации Японской 

экономики, которые отразили их стремление восстановить 

Японский империализм и усилить контроль США над развитием 

Японской экономики. 

 В отношении КПЯ Иосида заявил, что он будет решительно 

бороться против КПЯ. 

Заявление Иосида было подкреплено созданием комиссии по 

проверке лояльности по образцу американской и приняты другие 

меры для разгрома коммунистов и дипломатических элементов, а 

так же подавления забастовок. 

 После образования Китайской Народной Республики американское 

правительство стало открыто заявлять о своем стремлении превратить 

Японию в свой военно-стратегический плацдарм на Дальнем 

Востоке. 
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В 1950 г. государственный секретарь США Ачесон заявил, что 

«США должны восстановить Японию как один из основных барьеров 

против коммунизма в Азии». 

 По требованию оккупационных властей правительство Иосида провело 

ряд мероприятий, получивших название «обратный курс» - это был 

отход от политики демократизации. 

 В феврале 1949 г. был создан Апелляционный комитет, который 

реабилитировал военных преступников. К апрелю 1952 г. было 

реабилитировано 201 577 человек, т.е. абсолютное большинство. 

 В мае 1951 г. японскому правительству было разрешено 

пересматривать и изменять указы Потсдамской декларации. 

 

*** 

 

С началом войны в Корее США усилили подготовку подписания мирного 

договора с Японией, США стремилось как можно скорее втянуть Японию 

в орбиту своих Дальневосточных авантюр. 
 

Дипломатическая подготовка этого договора была поручена ярому 

антисоветчику Дж. Ф. Даллесу. 

 Подготовка проекта мирного договора шла сепаратно от Советского 

Союза, что объясняется стремлением США и Англии не допустить 

демилитаризации и демократизации  Японии, передачи Тайваня и 

Пескадорских островов Китаю, сохранить и войска США на территории 

Японии и в целом - контроль США над Японией и т.д. 

 7 мая 1951 г. Советское правительство направило правительствам США 

и Англии «Замечания по поводу проекта США мирного договора с 

Японией», где оно подвергло критике сепаратистскую политику США, и 

требовало демократического решения вопроса о договоре с Японией. 

 Но США и Англия продолжали настаивать на своем тексте проекта 

Договора. 

 4 сентября 1951 г. конференция в Сан-Франциско начала свою работу. 

 Такие заинтересованные страны, как Китай, КНДР, МНР, ДРВ, 

приглашены не были. 

Выступая на конференции, представитель Японии Иосида заявил: 

«В качестве полномочного представителя Японии я с радостью 

принимаю этот справедливый и великодушный мирный договор». 

 8 сентября 1951 г. договор был подписан, а спустя несколько часов был 

подписан Японо-американский «Договор безопасности», который 

закрепил бессрочную оккупацию Японии войсками США. 

Т.к. Мирный договор не содержал ни одной поправки СССР, то Советское 

правительство отказалось его подписывать. 

(Статья 1) гласила: «США получает право размещать наземные, воздушные и 

морские силы в Японии и вблизи нее». Эти силы служат: «поддержанию 

международного мира и безопасности на Дальнем Востоке и обеспечению 
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безопасности Японии», а так же «для подавления крупных внутренних бунтов 

и беспорядков в Японии». 

На этом была поставлена последняя точка послевоенного устройства мира 

на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Япония фактически 

потеряла самостоятельность в решении экономических и политических 

проблем, главенствующую роль в этом регионе мира стали играть США. 

 

*** 

 

 Внутренняя и внешняя политика Иосида вызвала резкую критику 

оппозиционных партий. В течение 1952–1953 гг. он безуспешно пытался 

организовать выборы в парламент таким образом, чтобы состав 

парламента поддерживал его политику,но не всё безуспешно. 

 В декабре 1954 г. он подает в отставку. Новый кабинет возглавил 

Хатояма – лидер недавно возникшей Демократической партии. 

(Попутно заметим, что в 50-е года политическую жизнь Японии преследовал 

кошмар расколов и объединений буржуазных партий. Поэтому в учебных целях 

проще проследить политику отдельных буржуазных лидеров, чем их 

партийную принадлежность.). 

 Что же касается политического курса в целом, то Хатояма поставил 

задачу перехода Японии на путь независимой политики. 

Обеспечить такую независимость мог только бурный рост экономики страны. 

В этих целях правительство привело  ряд успешных мероприятий, в их числе: 

 массовое обновление основного капитала в промышленности; 

 эффективное проведение в жизнь земельной реформы 1946 года; 

 заимствование иностранных  научно-технических достижений; 

 расширение внутреннего рынка; 

 создание высококвалифицированной, но умерено оплачиваемой рабочей 

силы и др. 

Начавшийся в Японии экономический подъём вошёл в историю под названием 

«процветание Дзимму», он привел к тому, что с начала 60-х гг. XX века 

экономическое положение существенно выросло и к 70-м гг. Япония прочно 

заняла второе место в мире. 

Следует заметить, что с самого начала в отличие от таких стран как Индия, 

Турция и многих других стран, где государство играло большую роль, как 

регулирующая сила общества, в Японии возобладала тенденция всяческого 

усиления монополий и их независимых действий, а государство было призвано 

поддерживать этот курс. 

 Стремясь к пересмотру своих отношений с США кабинет Хатояма, 

решил нормализовать отношения с теми странами, которые не 

подписали Сан-францисского мира и в первую очередь с СССР. 

Однако эти переговоры с СССР (теперь уже с Россией) 

затянулись до сегодняшнего дня. 

 Еще перед началом переговоров в Лондоне в 1955 г., государственный 

секретарь США А. Даллес пригрозил премьеру Японии Хатояме, что 
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сближение Японии с коммунистическими странами может явиться 

препятствием в осуществлении программы помощи Японии. 

 Единственное чего удалось добиться в переговорах – это подписание 19 

октября 1956 г. Советско–японской Декларации, которая провозгласила 

прекращение состояния войны между СССР и Японией и установление 

дипломатических отношений. 

 В ходе переговоров было условлено, что Декларация будет 

рассматриваться в качестве первого шага к урегулированию всего 

комплекса Японо-советских отношений, в том числе и подписания 

мирного договора. 

 После нормализации отношений Японии с Советским Союзом, ее 

правительство подписали аналогичные акты с Польшей, 

Чехословакией, начали расширяться экономические связи с 

Китаем, приняло решение в ближайшем будущем нормализовать 

отношения с Венгрией, Румынией, Болгарией. 

 

*** 

 

 Под влиянием правящих кругов США в либеральной партии 

Японии начала складываться оппозиция, которую возглавил Киси. 

Киси – реакционного политического деятеля Японии, который был 

осужден на 3 года тюрьмы, как военный преступник. В 50-е годы 

он вернулся к политической деятельности и с декабря 1956 г. – по 

февраль 1957 г. возглавлял министерство иностранных дел. 

 25 февраля 1957 г. Киси сформировал правительство, в которое вошли 

представители наиболее реакционной группы крупной буржуазии. 

 Он вернулся к курсу на укрепление и развитие Японо-

американских связей. 

 

*** 

 

Новый этап послевоенной истории и Японо-американских отношений 

начался 19 января 1960 г. с подписания в Вашингтоне нового Японо-

американского «Договора о взаимном сотрудничестве и гарантии 

безопасности». Япония из зависимой страны становилась союзником США. 

 Договор продлил, на десятилетний срок, право США иметь 

военные базы и вооруженные силы на территории Японии. 

 Япония обязалась наращивать свой военный потенциал и 

предпринимать «действия для отражения общей опасности», что 

нарушало запрет Мирного договора на создание Японией своих 

вооруженных сил, ограничивая их силами самообороны. 

 Подписание нового договора вызвало к жизни массовое движение 

протеста демократических элементов и стачки трудящихся. 

 Парламентская оппозиция так же выступила против ратификации 

договора. 
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 В ответ Киси применил силу, вызвав в парламент 500 

полицейских, которые выгнали из здания парламента всех 

оппозиционеров, после чего и было проведено голосование. 

 Таким образом ратификация Японо-американского договора была 

проведена незаконным путем, что подорвало авторитет Киси. 

 15 июля 1960 г. он вышел в отставку. Однако новое правительство 

– Икэда продолжило прежний курс. 

 Начало 60-х гг. в Японии характеризуется углублением борьбы 

политических сил, как внутри правящих кругов, включая ЛДП, так 

и массовых выступлений трудящихся. Кабинет Икэда был призван 

снизить накал этой борьбы гибким курсом диалога противостоящих 

сил и стабилизировать политическую обстановку в стране. Этот 

курс принято называть политикой в «согнутом положении» (тэйси-

сэй).Икэда не удалось завершить этот курс, т.к. в 1964 году по 

болезни он подал в отставку. 

Новое правительство возглавил представитель крупного финансового 

капитала Сато Эйсаку, в годы управления которого всё чаще стали слышны 

призывы к пересмотру Конституции в той части, которая касалась 

вооружений Японии и тех положений, которые в результате поражения её в 

войне ущемляли права крупного капитала. 

В сфере экономики Япония продолжала наращивать основные показатели и 

опережать развитые страны по темпам экономического роста. 

 В то же время при высокой производительности монополии удерживали 

зарплату трудящихся на сравнительно низком уровне: относительно 

США в четыре раза меньше. 

К 1968 г. Япония заняла второе место в капиталистическом мире после США 

по валовому национальному продукту. 

В результате роста экономики Японии к 1970 году она стала одним из трёх 

мировых центров наряду с США и странам ЕЭС. Это положение Японии 

продолжало укрепляться после преодоления мирового экономического кризиса 

середины 70-х гг. и мер США по «спасению доллара» в 1971г. 
 

*** 
 

Во внешней политике правительство Сато продолжило ориентироваться на 

США 

 В 1969 г. Сато прибыл в Вашингтон для переговоров с Никсоном о 

дальнейших Японо-американских отношениях в связи с окончанием в 

июне 1970 г. срока действия «договора безопасности». После этих 

переговоров было опубликовано коммюнике Сато–Никсон, в котором 

сообщалось о: 

 продлении «договора безопасности» и сохранении американских 

баз на Японской территории. 

 некоторые положения прежнего договора получили более широкую 

интерпретацию: 
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I если раньше договор трактовался как договор о «защите» 

Японии от внешней угрозы. 

II то теперь он ставил целью совместное Японо-американское 

поддержание «мира и безопасности» в Азии и Дальнем 

востоке: т.е он был направлен на поддержание правивших 

режимов Южной Кореи и Тайваня, и должен был сдерживать 

демократические выступления в странах Азии. 

Таким образом, с 1970 г. в японо-американских отношениях начался новый 

период, Япония становится активным партнером США. 

Вместе с этим, в начале 70-х годов в Японии усиливаются стремления 

правящих кругов к более активному участию в решении международных 

проблем на правах «третьей» державы мира. 

За период с 1964 г. Сато трижды формировал правительство, чему 

способствовал экономический бум, но с осени 1970 г. экономическая 

конъюнктура падает, что вызвало недовольство и монополий, и трудящихся. 

Экономические трудности Японии углубились в связи с введением 

правительством США чрезвычайных мер по «спасению доллара» летом 1971 г., 

в частности: 

 введение десятипроцентного налога на импорт США. 

 прекращение свободного обмена доллара на золото. 

Невозможность решить внутренние проблемы и промахи во внешней политике 

заставили Сато летом 1972 г. досрочно уйти в отставку. 

 Его место занял Какуэй Танака. 

 

*** 

 

Каковы же особенности социально-экономического развития Японии в 

послевоенном и современном мире? 

 

В Японии после второй мировой войны стала складываться такая система 

развития, что в мире заговорили сначала о рождении феномена японского 

экономического «чуда», а, затем, об особой «Японской модели» развития. 

По пути, пройденном Японией последовали Южная Корея, Сингапур, 

Тайвань и Гонконг, добившиеся значительных экономических успехов и 

обративших на себя внимание мирового сообщества. Старается следовать 

«японской» модели ряд стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Индонезия и 

Таиланд. 

 В современном мире эти страны близки к мировым показателям по 

многим основным параметрам: полное, практически абсолютное 

господство свободного рынка и участием в конкуренции с другими 

объектами мирового экономического пространства. 

 Здесь обращает на себя внимание, что современный рынок – это 

не базарная толпа мелких и средних производителей, вырывающих 

друг у друга покупателей и заказчиков. Современный рынок – 

очень сложное и весьма развитое финансово-экономическое 
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хозяйство, к регулированию которого во всех странах, включая 

самые развитые капиталистические, так или иначе причастно 

государство не как сектор хозяйства, а как контролирующий и 

направляющий орган власти. 

 По этому поводу следует отметить, что государство в Японии с 

послевоенного времени, стало таким органом (инструментом), оно 

эволюционировало от государства традиционно-восточного до 

государства, соответствующего потребностям индустриального 

общества, в чем в известной мере превосходит страны Западной Европы 

или США и является убедительным примером гармоничного и во многих 

отношениях весьма удачного, едва ли не оптимального синтеза 

современных тенденций развития и наследия традиционного общества. 

 

Феномен современного синтеза, в отличие от навязанного ранее 

колониального, и является определяющей характеристикой стран 

«японской» модели (А. Родригес). 


