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Хирохи́то император Сёва (яп. сёва тэнно:), 
(29 апреля 1901 — 7 января 1989) — 124-й 
император Японии с 25 декабря 1926 года. 
Генералиссимус японских войск, имел чин 
британского почётного генерала (1921), а 
затем — почётного фельдмаршала (26 июня 
1930; титул отозван в 1942 году). На Западе 
известен под данным ему при рождении 
именем Хирохито (букв. «изобилие и 
добродетель»). Тронное имя (девиз 
правления) Сёва означает «Просвещённый 
мир».

Время пребывания Хирохито у власти было 
самым долгим в истории Японии; во время 
его правления произошла коренная 
трансформация японского общества.



► Акихи́то  род. 23 декабря 1933, 
Токио, Япония — правящий 
император Японии, 125-й в 
династии. Его посмертным 
именем будет Хэйсэй. В 
настоящее время Акихито 
является единственным в мире 
правящим императором.



Японское экономическое «чудо».

Японское экономическое чудо — 
исторический феномен рекордного 
роста японской экономики, начавшийся 
с середины 1950-х и продолжавшийся 
до нефтяного кризиса 1973 года. Рост 
экономики в период экономического 
чуда составлял почти 10 % ежегодно, 
это были самые высокие темпы роста 
среди развитых стран того времени. 
Среди причин «чуда» — низкие налоги и 
интенсивное освоение японской наукой 
новых технологий, информация о 
которых до Второй мировой войны в 
Японию почти не поступала из-за 
изоляционной политики властей.



Стремительные темпы роста в 
кратчайшие сроки позволили Японии 
не только полностью восстановиться 
после поражения в войне, но и 
выйти на второе место по 
экономической мощи (номиналу), 
последовательно обойдя Францию, 
Италию, Канаду, Великобританию, 
ФРГ, СССР и уступая лишь США. 
Второй экономикой мира Япония 
числилась более 40 лет: с 1968 года, 
уступив Китаю лишь в 2010 году.



Причины «экономического чуда»: 

► Наукоемкое производство

►  Рациональное комплексное использование сырья

►  Дешевая рабочая сила 

► Приток иностранного капитала

►  Низкие военные затраты 

► Использование научно-технических достижений зарубежных стран 



Отличительными чертами японской 
экономики в период «экономического 
чуда» были:

► объединение производителей, поставщиков ресурсов, сбытчиков 
продукции и банков в тесно связанные группы, называемые кэйрэцу;

► взаимовыгодные отношения предпринимателей с правительством;

► гарантия пожизненной занятости в больших корпорациях;

► активное профсоюзное движение.



Почему стало возможным «Японское 
экономическое чудо»?

► Незначительные затраты на 
вооружение.

► Покупка патентов, лицензий, быстрое 
внедрение их в производство.

► Использование наукоемких 
технологий.

► Государственное регулирование 
экономики.

► Высокая квалификация рабочих.

► Особенности японского менталитета – 
трудолюбие и энтузиазм.

► Экспортная ориентация экономики.

► Уникальная система управления.



«Золотые шестидесятые»

Период быстрого экономического роста между 1955 и 1961 проложил дорогу к 
т. н. «Золотым шестидесятым», вторая декада которых обычно ассоциируется 
с «японским экономическим чудом». К 1964 году в Японии наблюдался 
устойчивый экономический рост. Но в 1964 году всё изменилось, и темпы 
роста ВВП стали быстро снижаться. В 1964 обанкротилась «Sanuebu», а в 1965 
«Sanyo Ltd» понесла огромные убытки. В ответ на сложившуюся ситуацию 
правительство стало предотвращать рецессию. В 1965 году Японский 
номинальный ВВП был оценен в немного больше, чем $91 млрд. Через 
пятнадцать лет, в 1980 году, номинальный ВВП взлетел до рекордных $1,065 
триллиона.



Д-р экон. наук Андрей Белоусов относит прекращение «чуда» к 1985 году, 
когда Япония подписала знаменитые Плаза-соглашения (по имени отеля, в 
котором они подписаны), в результате которых иена ревальвировалась 
(выросла) в 1,5 раза, а темп экономического роста в Японии упал с 8 % до 2 %.



«Азиаские тигры»



► «Четыре азиатских тигра» (англ. Four Asian Tigers, или «Восточноазиатские 
тигры», или «Четыре азиатских малых дракона», — неофициальное название 
экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, демонстрировавших 
очень высокие темпы экономического развития с начала 60-х до финансового 
кризиса 90-х годов XX века.

► Четырьмя «азиатскими тиграми» называют четыре страны Азии, которые 
переживали стремительный постоянный экономический рост на протяжении 
1960-1990-е годов и которые в настоящее время входят в число сорока наиболее 
влиятельных государств мира. Этими четырьмя странами являются Южная 
Корея, Гонконг, Сингапур и Тайвань. Хозяйственная деятельность указанных 
государств основывается на производстве товаров потребления, 
предназначенных для экспорта в промышленно-развитые страны, а не для 
внутреннего потребления, и в основе этой деятельности - дешевая рабочая 
сила.



В начале 1950-х годов эти четыре 
государства были самыми экономически 
отсталыми на азиатском континенте. Как 
же им удалось взлететь до таких высот 
развития? Как вчерашние страны третьего 
мира пополнили ряды самых развитых 
государств планеты? В основу своей 
экономики они заложили различные 
факторы, которые при взаимодействии 
друг с другом гарантировали непрерывное 
развитие: экспорт; дешевую рабочую силу 
при длинном рабочем дне и отсутствии 
трудовых прав; поддержку государства в 
развитии ряда промышленных секторов; 
положительное внешнее сальдо благодаря 
положительным торговым балансам и 
налоговой дисциплине.



Для достижения этого «тигры» 
позаимствовали японскую модель, а 
также заручились военной и 
финансовой поддержкой США. 
Кроме того, девальвация зарплат 
трудящихся позволила привлечь 
иностранные инвестиции, а с 
сокращением государственных 
расходов удалось достичь 
значительного бюджетного 
профицита.

Город Гонконг постоянно застраивается новыми 
зданиями и объектами инфраструктуры.



Значимую роль в развитии этих стран сыграл 
приток иностранного капитала, особенно помощь, 
которую США оказали Южной Корее и Тайваню в 
1940-1950-х годах, преследуя собственные 
экономические интересы. Кроме того, в 1960-х 
годах эти государства также извлекли выгоду от 
прямых инвестиций в виде международных 
торговых и банковских кредитов. В свою очередь 
Япония сделала вложения в экономики «тигров» с 
целью активизировать собственное развитие. К 
этому стоит добавить роль инвестиций 
государства в собственную экономику для 
появления, а затем и укрепления промышленной 
деятельности. Эти страны также защитили 
внутренний рынок, чтобы стимулировать экспорт 
и повысить конкурентоспособность на мировой 
арене. Не стоит забывать о том, что этот процесс 
был запущен властями государств, которые 
жестоко подавляли внутреннюю оппозицию.

С другой стороны, ключевой стала ставка на 
высокотехнологичные секторы, например на 
производство электронных деталей, персональных 
компьютеров и других электронных товаров 
потребления последнего поколения, а также на 
авиастроение. Кроме того, совсем недавно 
огромные финансовые возможности этих 
государств позволили им приобрести 
американские и европейские предприятия, 
специализирующиеся на новых технологиях, что 
позволяет их продукции успешно конкурировать 
на рынке.



КРИЗИС И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
► Но в конце 1990-х годов чудо «азиатских тигров» закончилось. Казалось, что тот 

поразительный экономический рост будет вечным, однако совпадение различных факторов 
привело к тому, что миф лопнул, как мыльный пузырь. Среди этих факторов выделяются 
повышение цен, высокий внешний долг государств, колебания финансовых рынков и 
конкуренция с другими регионами за привлечение иностранных инвесторов.

► Кризис поразил большую часть азиатского континента. В 1998 году ВВП стран юго-востока 
Азии резко сократился - в некоторых из них на 30 %. Биржевые котировки также рухнули, и 
упали цены.

► Для выхода из сложившейся экономической ситуации правительства были вынуждены 
объявить о девальвации валют. Через несколько лет все валюты укрепились, а «азиатские 
тигры», хоть и в меньшей степени, вернули главенствующую позицию и статус мировой 
фабрики. В настоящее время, когда кризис остался позади, эти четыре страны занимают 
высокие места в рейтинге государств по уровню ВВП. Другим доказательством их 
экономической мощи и возвращения мирового доверия является тот факт, что все четыре 
страны входят в клуб двенадцати государств, обладающих наибольшими золотовалютными 
резервами в мире. В пользу инвестиционной привлекательности этих стран говорит то, что 
Гонконг, Сингапур и Южная Корея входят в тридцатку государств мира с высоким притоком 
прямых иностранных инвестиций. В свою очередь Тайвань занимает 51-е место в мировом 
рейтинге крупных получателей инвестиций. Что касается международной торговли, четыре 
«азиатских тигра» входят в двадцатку крупнейших экспортеров мира.



«Малые тигры»

Наряду с экономическим успехом 
Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной 
Кореи другие страны региона также 
начали развивать экономику, особенно 
Таиланд, Малайзия, Индонезия и в 
меньшей степени Филиппины. Так 
называемые малые тигры, или 
«летящие гуси», опробовали стратегию 
массового производства, 
предназначенного на экспорт и 
основанного на дешевой рабочей силе, 
и смогли достичь экономического 
роста. С четырьмя «азиатскими 
тиграми» эти страны также объединяет 
ощутимое социальное неравенство.


