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Аннотация: Экономика Японии замедлилась на протяжении более двух 

десятилетий в ответ на изменения в мировой экономике. Несмотря на процесс 

глобализации, способствующий унификации международных стандартов, 

внутренние правила деловой практики в стране остаются уникальными. 

Правительственные реформы в Японии направлены на создание новой 

экономической модели, отличной от той, которая создавалась в период 

догоняющего развития. В данной статье проводится сравнительный анализ 

японской экономической модели и ее характеристик по отношению к западным 

аналогам. Обсуждаются также исторические предпосылки формирования этой 

модели. Выделены ключевые аспекты модернизации японской экономики и 

основные элементы предлагаемой правительством Новой стратегии 

экономического роста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В контексте постоянно меняющихся глобальных экономических условий и 

проблем, стоящих перед различными странами, переосмысление экономической 

парадигмы Японии занимает центральное место в обсуждении перспектив развития. 

На протяжении более двух десятилетий Япония, будучи одной из ведущих экономик 

мира, столкнулась с рядом сложных проблем, которые требуют срочных и глубоких 

изменений. 

Одним из ключевых элементов, формирующих нынешнюю экономическую 

ситуацию в Японии, является длительная стагнация. Этот период спада стал вызовом 

для японских лидеров, побудив их искать новые стратегии возрождения и 

устойчивого роста. В условиях мировых тенденций и углубления глобализации 

Япония стремится не только адаптироваться к новым реалиям, но и активно влиять на 

формирование мировых экономических стандартов. 

Также необходимо учитывать влияние экономической открытости на 

трансформацию японской модели. Глобальные торговые потоки, включение в 
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мировую экономику и приток прямых иностранных инвестиций создают сложные 

переменные, влияющие на структуру и динамику внутренней экономики Японии. 

Реформы, проводимые японским правительством, направлены на создание 

новой, более конкурентоспособной экономической модели. Это включает в себя не 

только изменения в системах поддержки бизнеса, но и повышенное внимание к 

инновациям и технологическому развитию. 

Догоняющее развитие Японии 

Современная японская модель, известная как «коллективный капитализм» , 

начала формироваться после Второй мировой войны. В результате 

институциональных реформ, проведенных американской администрацией, Япония 

разработала собственный метод координации экономической деятельности, что 

привело к впечатляющим достижениям в экономическом росте. Страна начала 

преодолевать технологическое отставание от других развитых стран, применяя 

разумную промышленную стратегию и избирательные методы регулирования. 

История этого замечательного экономического успеха охватывает различные 

периоды: от восстановления базовых отраслей промышленности в 1950-х годах до 

восстановления нефтехимической промышленности и производства синтетических 

волокон и смол в 1960-х годах и переориентации на компьютеры и электронное 

оборудование в 1970-х годах. Ключевую роль в этом процессе сыграли 

государственные программы, финансируемые из государственного бюджета и 

пятилетние планы. Приоритетную поддержку со стороны государства получили такие 

отрасли, как полупроводниковая промышленность, электротехническая 

промышленность, станко-строение, судостроение и автомобилестроение. 

В данных областях сосредотачивались финансовые и материальные ресурсы, 

высококвалифицированные специалисты, а также предоставлялись налоговые 

льготы. Успешное формирование экономики догоняющего типа, основанной на 

институциональной системе, проистекающей из особенностей взаимодействия 

между частным бизнесом и бюрократией, создало почву для разработки теорий, 

объясняющих уникальность японского общества. 

Хотя влияние государства на экономику огромно, оно обладает особым 

характером. Это не просто однонаправленное воздействие правительства на частный 

бизнес, где инструкции поступают сверху вниз. Особенность взаимоотношений 

экономических агентов в японской экономической системе проявляется в 

уникальном методе взаимодействия, сформировавшемся под воздействием 

исторических обстоятельств. Догоняющее развитие экономики, которое переживала 

Япония, требовало тесного взаимодействия между правительством и деловыми 

кругами для решения перед страной стоящих задач, и эти отношения базировались 

на взаимопонимании. В случае противостояния финансовых и промышленных кругов 

намерениям правительства, последнее вынуждено было отзывать свои 

законопроекты. Такой формат взаимодействия оказался эффективным. 
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Стратегия "догоняющего развития национальной экономики"  стала широко 

распространенной во второй половине XX века. Группа стран, стремящихся 

преодолеть разрыв в уровне социально-экономического развития с ведущими 

странами, стала достаточно обширной. Этой стратегии придерживались страны, 

запаздывающие в процессе индустриализации, и они стремились приравнять свои 

производственные и потребительские стандарты к уровню стран, лидирующих в 

мировом развитии. Однако примеров успешного сокращения разрыва в уровне 

развития в исторически короткие сроки не так много. 

Четкое разработанные стратегии структурных преобразований и последо-

вательная ее реализация, грамотное создание институтов развития с учетом 

национальных традиций, позволяют считать Японию пионером в этой области. 

Успехи Японии вызвали цепную реакцию в Азиатском регионе, представляя собой 

целый исторический период. Сначала "азиатские тигры" использовали японский опыт 

при проведении своих реформ, а десятилетие спустя новая волна последователей 

сформировалась среди стран Юго-Восточной Азии. Однако особенно заметным было 

копирование опыта Японии в Южной Корее. 

Важным различием между стратегиями Японии и ее последователей, другими 

азиатскими странами, являются источники финансирования реформ, структурных и 

институциональных преобразований. В то время как "азиатские тигры" 

поддерживались иностранными инвестициями в процессе реформ, Япония строго 

ограничивала приток иностранного капитала, полностью опираясь на национальные 

ресурсы и избегая внешнего влияния. Хотя концепция "догоняющего развития"  

начала разрабатываться в научных кругах с конца XIX века, все еще не все 

составляющие этой концепции в аспекте необходимых экономических и 

институциональных преобразований были ясно сформулированы учеными. Важными 

элементами реформ стали заимствование технологий из-за рубежа для преодоления 

технологического отставания, развитие процессов импорт замещения в ходе 

масштабной структурной модернизации производства, а также государственная 

поддержка экспорта на начальных этапах экспорт ориентированного пути развития. 

Глубокая модернизация экономической системы в стиле промышленно 

развитых стран требует не только значительных объемов национальных, включая 

государственные, инвестиций, но и значительного государственного вмешательства в 

деятельность частных компаний. В этом контексте ключевой задачей правительства 

является формирование промышленной политики, включающей в себя выделение 

"точек роста"  - приоритетных отраслей промышленности, которые станут 

двигателями экономического роста и последующего улучшения благосостояния 

населения. 

Высокие темпы экономического роста отмечались в стране с середины 1950-х 

годов, в 1960-е годы экономика росла со скоростью 10% в год, что продолжалось до 

нефтяного кризиса 1973 года. После этого темпы роста немного снизились, но 
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несмотря на это, Япония опережала другие западные страны по темпам роста (рис.1) 

. 

 
Производительность труда в обрабатывающей промышленности также росла 

быстрее, чем в других странах. С учетом сохранения высоких темпов роста, в 1980-е 

годы Япония заняла второе место после США по произведенному ВВП. Весь 

десятилетний период 1980-х годов был отмечен триумфальным походом Японии и ее 

постоянным завоеванием новых позиций на мировых рынках. 

Институциональные изменения в ходе реформ 

Итак, в процессе развития Японии в стране возникла инновационная экономика, 

и сформировалась модель, отличная от западных стран. Значительным 

преимуществом японской экономической системы, несмотря на наличие нерыночных 

черт, оказалась высокая способность адаптации к изменяющимся условиям развития, 

благодаря которой она за короткий исторический период осуществила прорыв в 

части догоняющего развития. Поэтому страна поверила в свою уникальность, и в 

1970-е годы распростра-нились теории об уникальности японского общества. Однако 

к 1990-м годам потенциал "экономического чуда"  был исчерпан, и те особенности 

институциональной системы страны, которые лежали в основе стабильного роста, 

одновременно предполагающие сильную "зарегулированность"  экономики, стали 

препятствием к дальнейшему продвижению в условиях глобализации. 

С середины 1990-х годов в стране начался период рецессии, из которого она не 

вышла окончательно до сих пор. Наблюдалось постоянное снижение доли Японии в 

мировом валовом продукте, утрата конкурентоспособности в отдельных отраслях 

производства, появление дефицита бюджета и рост государственного долга и т. д. 

(рис. 2). Правда, уровень безработицы не увеличился, так как японцы, потерявшие 

работу в крупных компаниях, организовывали себе рабочие места, создавая малые 

предприятия. Это дало ощутимый толчок развитию малого бизнеса.  

Перед правительством Японии встала задача пересмотра парадигмы развития в 

изменившихся условиях окружающего мира, так как глобализация привела к 

качественным изменениям во взаимоотношениях между странами и ускорению 
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динамики изменения мировых процессов, что сильно затрудняло адаптацию. Однако 

частая смена кабинетов и предпринимаемые правительством действия не привели к 

видимым улучшениям, к переходу на траекторию устойчивого долгосрочного роста, 

поэтому 1990-е и 2000-е годы часто называют "потерянными десятилетиями"  для 

экономики, так как признаки выхода из стагнации, так и не сформировались. 

Требовались системные реформы. 

 
Одним из ключевых стратегических документов, направленных на изменение 

экономической модели, стало создание в 2006 году Советом по комплексной 

финансовой и экономической реформе и в последующем обновленное в 2010 году, 

"Новой стратегии экономического роста" *The New Growth Strategy, 2010+ . В период с 

догоняющего развития Япония сохраняла ориентацию на экспорт, что привело к 

значительной зависимости экономики от внешних рынков, особенно от поставок в 

США, которые составляли примерно 20% общего объема экспорта *Тимонина, 2010+. 

Эта зависимость стала проблематичной в периоды кризисов, когда международная 

торговля замедлялась, и тем самым пропадали важные источники экономического 

роста. В "Новой стратегии"  рассматривалась идея более сбалансированного 

развития, основан-ного как на внешнем, так и на внутреннем спросе. 

Стимулирование внутреннего спроса предполагалось достигать путем развития 

социальной инфраструктуры и расширения сферы туризма. 

Главной задачей, поставленной перед правительством в стратегических 

документах, стало превращение Японии в более открытую экономику. Несмотря на 

первоначальную простоту этой задачи, внутренняя закрытость, психология 

островного государства и идеология исключительности нации делали движение к 

открытости сложным. Правительство Японии выдвинуло концепцию "открытого 
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регионализма"  и "глобальной экономической стратегии". Эти усилия направлены на 

более тесное взаимодействие с окружающим миром, в первую очередь, на 

экономическом пространстве региона ЮВА. Сотрудничество с азиатскими странами 

занимает особое место в контексте повышения конкурентоспособности Японии. Хотя 

Япония долгое время играла важную роль в этом регионе, рассматривая его в первую 

очередь как удобную производственную базу, ее позиции были ослаблены Китаем. В 

борьбе за лидерство в регионе, Япония, в союзе с США, активно поддерживает 

создание Транстихоокеанского партнерства (ТТП), охватывающего около 25% 

мировой торговли. Это соглашение предполагается, что будет способствовать 

вытеснению китайских товаров и уменьшению влияния Китая в регионе. 

Вернувшись к власти в 2012 году, правительство Синдзо Абэ переориентировало 

реформы в стране. Новое направление, известное как "абэкономика" , основывается 

на трех основных стрелах: гибком фискальном стимулировании, агрессивной 

денежной политике и возрождении экономики через структурные реформы *Обзор 

"Стратегии оживления Японии", 2013+ . Денежная политика направлена на 

балансирование отношений с внешними партнерами, в частности, на устранение 

дефляции, которая подорвала конкурентоспособность японских товаров. Фискальная 

политика предполагает снижение налогов на прибыль корпораций и поддержание 

низких процентных ставок для усиления их конкурентных преимуществ. Главный 

упор делается на структурные преобразования, которые должны охватить множество 

секторов, включая развитие сферы услуг с высокой добавленной стоимостью, 

стимулирование инноваций в аграрном секторе и энергетике, изменения в рынке 

труда и привлечение иностранных инвестиций. 

Заключение 

Хотя институциональные преобразования в Японии пока не показывают 

признаков долгосрочного устойчивого экономического роста, для объективности 

следует отметить, что оценки конкурентоспособности японской экономики остаются 

высокими. Согласно данным Мирового экономического форума, по индексу 

глобальной конкурентоспособности8 Япония занимала 6‑е место среди 140 стран в 

2015 году, уступая США и Германии, но опережая такие страны, как Великобритания, 

Канада, Франция и Италия. В 2000 году Япония занимала только 21‑е место по этому 

показателю, что свидетельствует о том, что реформы, хотя и не привели к 

устойчивому росту, все же движутся в нужном направлении. 

Основной чертой новой экономической модели, которая формируется в Японии, 

является социальная ориентированность страны при одновременном уменьшении 

государственного влияния в экономике. Решение многих социальных задач требует 

совместных усилий правительства и частных компаний, с финансированием на 

основе частно-государственного партнерства. Создание гибридной модели, 

ориентированной как на внешний, так и на внутренний спрос, направлено на поиск 

новых источников экономического роста страны. Стимулирование совокупного 
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спроса способствует уменьшению зависимости от зарубежных рынков в условиях 

усиливающейся конкуренции со стороны передовых развивающихся стран. Для 

достижения этой цели необходимы инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение, 

образование и развитие науки и обрабатывающей промышленности, связанной с 

этими областями. 

Повышение открытости экономики и участие в деловых партнерствах отражает 

существенные изменения во внешней политике Японии. Эта политика нацелена на 

полноценное участие в глобализации не только в направлении завоевания внешних 

рынков, но и в увеличении открытости внутренних рынков для иностранного 

присутствия. 
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