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ЯПОНО – КИТАЙСКИЕ ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В 1949-1990 гг. 
 

Важнейшим направлением активности внешнеэкономической деятельности Японии в 
послевоенные годы стали страны Азии, стремление восстановить свои довоенные связи, 
особенно с Китаем. Достаточно сказать, что в 1934-1936 гг. на Азиатский континент 
приходилось 63-64% японского экспорта и 53% импорта, в том числе доля Китая в японском 
экспорте составляло 18, а в импорте – 11%. Правда после прихода к власти комунистов в 
Китае, взаимная торговля с Пекином была практически сведена к нулю: в 1952 г. доля Китая в 
японском экспорте составляло всего 0,05% и в импорте – 0,7% [1]. Но в целом азиатские 
государства становились в основными поставщиками сырья и рынком сбыта готовой 
продукции, в первую очередь КНР. По данным исследователя Оклендского университета 
(Калифорния) Роберта Тэйлора, в 1950 г. объем торговли между Японией и КНР составлял 
лишь млн. долларов, в 1970 г. – уже 822 млн., то есть 20% всего внешнеторгового оборота 
КНР. Но уже 1970 – 1978 гг. Япония становится главным торговым партнером Китая. На ее 
долю приходилось 28% импорта страны (главным образом сталь, станки, промышленное 
оборудование) и 28% экспорта (в основном – нефть). В 1982 г. объем японо-китайской 
торговли достиг 10 млрд. долл.[2]. 

В 1947 г. премьер-министр Японии Сигэру Иосида писал: “Вернуться в Азию –вот 
главная и традиционная забота нашего государства. Хотя это задача после событий Второй 
Мировой войны и нашего поражения в ней крайне осложняется, что без экономических и 
торговых связей и сотрудничества с Азией, в частности с Восточной и Юго-Восточной Азией, 
Япония, как и прошлом, так и в настоящем и будущем развиваться не может» [3]. 

Исходя из такой постановки вопроса Япония активно проникает в первую очередь в 
Азиатские страны, о чем убедительно свидетельствует следующая таблица [4]. 

 
Японский экспорт в 1953-1963 годы в Азии, Африке , Латинской Америке  

и в Океании (в % от общей суммы экспорта) 
 

Год Азия Латинскaя 
Америка 

Африка Океания Всего 

1952 51,6 2,9 7,4 3,5 65,4 
1953 51,3 4,6 10,1 1,1 67,1 
1954 48,9 9,7 8,5 2,2 69,3 
1955 41,9 7,4 10,2 3,4 62,9 
1956 40,9 5,4 15,7 1,7 63,7 
1957 39,9 3,3 17,5 2,0 62,7 
1958 36,8 4,0 14,4 2,8 58,0 
1959 33,2 4,1 11,9 2,9 52,1 
1960 36,0 4,4 8,7 4,5 53,6 
1961 37,3 5,5 9,0 3,3 55,1 
1962 34,0 4,6 6,8 3,7 49,1 
1963 34,3 3,6 8,7 4,1 50,7 

 
Данные цифры свидетельствуют, что в 1952-1963 гг. Азиатский континент был 

важнейшим объектом внешнеторговой экспансии Японии, хотя со временем удельный вес 
региона в японском экспорте неуклонно снижался. В 1958-1963 гг. удельный вес Японии в 
мировом экспорте вырос на 3,4, тогда как экспорт в страны Азии –на 8%.  
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Одним из факторов, который в определенной мере сдерживал экономические, и 
особенно политические отношения. Токио с Азиатскими странами, и в том числе и ЮВА были 
споры вокруг репераций, которые должны были быть выплачены Японией в послевоенные 
годы. Претензии к Японии предъявлял Китай, у которого в предвоенные и годы Второй 
Мировой войны погибло 10 млн. человек, потеря собственности оценивалось 50 млрд. 
долларов, Индонезия – число погибших четыре миллиона человек, материальный ущерб в 
несколько миллиардов долларов, Голландия – на сумму около двух миллиардов и Бирма, 
ущерб которого оценивалось- 5,6 млрд. рупий ввиде реперационных банкнотов, а также 12,7 
млрд. рупий за разрушений собственности [5]. 

Нанесенный ущерб Токио должна была компенсировать путем предоставления 
пострадавшей стороне услуг в переработке сырья, подъем затонувших судов и других работ, а 
также предполагалось конфисковать японскую собственность, находившихся на территории 
союзных стран. 

 После длительных переговоров Токио согласилась произвести реперационные оплаты 
на общую сумму 1 012 млн. – 1,20 млн. долларов, хотя общая сумма репераций, пострадавшим 
от агрессии Японии в годы Второй Мировой войны было определено 364,3 млрд. иен и по 
странам они были распределены следующим образом [6]. 

 

Страны Сумма репараций Срок 
реализации 

Оплата услуги Начала 
погашени
я поставкой строительством 

Бирме 200млн. долларов 
(72 млрд. иен) 

В течение 10 
лет 

Промышленны
х товаров  С 1955г. 

Филлипины 550 млн. долларов 
(198 млрд. иен) 

В течении 20 
лет (первые 
десять лет по 
25 млн. 
долларов в год, 
а последние 
десять лет –
оставшиеся -
300 млн.) 

  С 1956г. 

Индонезии 223 млн. долларов 
(80,3 млрд.иен) 

В течение 12 
лет 

Различных 
промышленны
х товаров, в 
том числе 
железнодорож
ных составов, 
судов, 
технические 
услуги 

 С 1958г. 

Лаосу .......................... 
(один млрд. иен)   

Водопроводных 
сооружений, 
мостов 

С 1958г. 

Камбодже ......................... 
(1,5 млрд. иен)   

Центра сельско-
хозяственных 
знаний, 
животноводческ
их ферм 

С 1958г. 

Южному 
Вьетнаму 

39 млн. долларов 
(14 млрд. иен)   

Военных 
объектов, 
крупной ГЭС 

С 1960г. 

Таиланду 9,6 млрд. иен В течение 8 лет 
Поставка 
капитального 
оборудования 

 Возможн
о с 1961 г. 

Республике 
Корея 

300 млн. долларов 
выплатить в виде 
«дара» и 
предоставить 
кредит 200 млн. 
долларов 

Сроком на 20 
лет из расчета 
3,5% годовых 

  С 1962 г. 

КНР 
претендовал 
на сумму 50 

Пекин 
претендовал на 
сумму 50 млрд. 
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млрд. 
долларов 

долларов. От 
репараций Пекин 
отказался после 
поездки в 
сентябре 1972 г. 
премьера Японии 
К. Танака в Пекин 
и после 
установления 
дипломатических 
отношений с 29 
сентября 1972 г. 

Индии 
 

Дели отказалась 
от репарационных 
претензий после 
заключения 
индийско-
японского 
мирного договора, 
который вступил в 
силу 27 августа 
1952 г. 

    

 
 
В 1976г. выплаты по репарациям Японии были практически завершены, оставалось 

выплатить лишь 3,5% от установленной суммы Филиппинам. 
Наконец 60-х гг. Япония выплатила 300 млн. долларов (то есть 29%) репараций, а 

остальные планировалась заплатить в последующие годы. Для завоевания новых рынков в 
Азии в целом, и в частности странах ЮВА, Япония пыталась активно использовать все 
имеющие рычаги, в том числе членство в международных и региональных организациях, 
таких как Экономический Совет для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ) куда она была 
принята в 1952 г., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1964г., 
МВФ (с 1952г.) и т. д. С конца 50-х г. ХХ века Япония была инициатором создания 
Азиатского «Общего рынка», поддерживала деятельность «плана Коломбо», куда она 
вступила в 1954 г., а также выдвинут «план Киси», но тогда эти идеи не были реализованы.  

Для Японии в послевоенные годы Китай продолжал оставаться объектом внимательного 
изучения, как потенциальный торговый партнер, как уже было сказано, (если в 1952 г. доля 
Китая в японском экспорте составляла всего 0,05%, и в импорте – 0,7%, то в 1959 г. ситуация 
еще ухудшилась: экспорт из Японии составил 3,6 млн. долларов, то есть около 0,01%, а 
импорт 18,9 миллионов долларов,(0,52%) [7]. 

Но в отличие от США, Япония, несмотря на запрет последнего поддерживала торговые 
отношения с Пекином (объем торговых отношений выросло с 23,4 млн. долларов в 1960г. до 
900 млн. в 1970 г., то есть 38,4 раза), но и с Тайбеем, с которым Япония имела 
дипломатические отношения с 1952 г. После посещения Пекина премьер – министра Японии 
К. Танака  (1972 г.) было подписано совместное заявление где правительство КНР 
признавался единственным законным правительством Китая и что «Тайвань является 
неотъемлемой частью Китайской Народной Республики». В этот же день Япония разорвала 
дипломатические отношения с Тайванем. Пекин отказывается и от своих требований выплаты 
военных репараций, размеры которых он определял в 50 млрд. долларов. 

В 1973г. состоялся обмен посольствами, в 1974 г. было заключено торговое соглашение, 
поставившее торговлю на межгосударственном основе. Если в 1971 г. товарооборот между 
двумя странами составлял 901,4 млн. долларов, в 1972 г. 1,1 млрд., в 1973 г. – 2,01 в 1975 г.- 
3,79 млрд. долларов, с положительным сальдо в пользу Токио (730 млн. долларов) [8]. 

Товарооборот между Пекином и Токио с 1972 г. по 1979 г. возрос с 1,1 до 6,6 млрд., то 
есть в шесть раз, превысив объем торговли КНР с США, ФРГ, Великобритании, Франции и 
Италии, вместе взятых. Правда, для Японии торговля с КНР в 1979 г. не играла существенной 
роли, составляя всего 3,1% всего товарооборота. В то же время для КНР связи с Японией 
имело первостепенное значение. На ее долю приходилось 41,2% всего товарооборота Китая с 
промышленно развитыми странами и почти 20% всей суммы внешней торговли. 
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Для КНР особое значение имели поставки из Японии свыше 50% стали, транспортные 
средства, машины, оборудования. На долю этих товаров в 1979г. приходилось свыше 77% 
всего импорта из Японии. В то время США практически в Китай сталь не продавала, а 70% 
американского экспорта составлял сельскохозяйственная продукция, то есть та группа 
товаров, которая отсутствовала в японском экспорте. А также США экспортировала 
оборудование для подводной разработки нефти, компьютеры, самолеты. 

Из КНР Япония вывозила 50% нефти и угля (только в 1979 г. одной только нефти более 
34% – 7,6 млн. тонн на сумму один миллиард долларов), 15% гг. продукты питания, 15-18% 
текстиля, одежду, пиротехнику и т. д. В импорте же США из КНР на последнюю группу 
товаров приходилось 70%, на продукты питания – около 20% [9]. 

Вначале 80-х гг. японо-китайский торговый баланс превысил десяти миллиардную 
долларовую отметку: в 1981г. – 10,2 млрд., в 1982г. отмечался определенный спад и в 1983 г. 
она достигла вновь отметку 10 млрд. долларов. Торговля между двумя странами как и прежде, 
превышал товарооборот развитых индустриальных стран вместе взятых с КНР и 1983 г. 
составлял 43,9% торговли КНР с вышеуказанными странами. Если учесть, что реэкспорт через 
Гонконг, то эта цифра оказалось значительно выше. В 1986 г. японо-китайской торговле 
отрицательное сальдо составило 4,2 млрд. долларов, в пользу Токио , но оно снизилось до 
851,6 млн. долларов в 1987 г., то есть почти в пять раз, что объяснялось мировым повышением 
цен на нефть (экспорт китайской нефти в Страну Восходящего Солнца в 1987 г. увеличился на 
30,6%, составив 21% общего объема китайского экспорта в Японию), а также сокращением 
импорта Китая из Японии до 6,87 млрд. долларов. В целом, торговый оборот между Токио и 
Пекином уменьшился с 17,2 млрд. в 1986 г. до 16,5 млрд. долларов в 1987 г. [10]. 

И 90-е гг. высокими темпами увеличивалась объемы двухстороннего товарооборота, 
составив в 1991 г. – 25,4%, в 1992 г. –26,7 и в 1993 г. – 30,9%. В целом, с 1972 по 1995 г. 
двухсторонний товарооборот вырос более чем в 50 раз: с 1,1 млрд. в 1972 г. до 57,85 млрд. в 
1995 г. На апрель 1996 г. Япония – КНР представлял собой четвертую пару по значимости в 
мире «торговую пару» после таких партнеров, как США – Канада, США – Япония, ФРГ – 
Франция. Согласно прогнозу специалистов, в ближайшие 20 лет КНР может сменить США в 
качестве основного партнера Японии [11]. 
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