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На современном этапе своего государственного развития Япония имеет особую форму
правления, которая не сохранилась ни в одной из государств Восточной Азии. Мы име-
ем в виду монархическую форму правления и население, которое в своем большинстве
являются монархистами.

Монархическая форма правления в Японии формировалась под влиянием традиций и
мифов. За длительный исторический период сложились некоторые особенности монархии
в Японии.

В первую очередь это касается личности монарха, который сосредотачивал в своих
руках светскую и религиозную. Данное положение приводило к обожествлению не только
власти, но и самой личности монарха.

Для обожествления власти монарха использовалась идеология, которая формирова-
лась на основе трех религий: синтоизма, конфуцианства и буддизма. В результате до-
статочно популярным становится следующее изречение: «несправедливость подвластна
справедливости, справедливость - закону, закон - власти, а власть подчиняется только
Законам Неба» [2].

Следующая особенность заключалась в том, что монарх осуществлял «духовную»
власть, а вся фактическая власть и право его осуществлять принадлежало только с
сёгунам. Как пишет А.Н. Ланьков «Сёгуна можно было свергнуть, заставить отречься от
престола, разгромить в бою. Император был выше этого. Император жил в своем роскош-
ном дворце, которого многие монархи не покидали ни разу за всю жизнь, он был окружен
максимальным комфортом, но при этом обычно не имел никакого отношения к реальной
политике» [1].

В сознании населения приведенные особенности формировали отношение к государ-
ству и монарху как сакральным ценностям. Существенные изменения в государственном
устройстве связаны с революцией Мэйдзи (вторая половина XIX века) и в это время фор-
мируется современный тип государства с разделением власти на три ветви.

В первой половине XIX века до революции Мэйдзи, Япония находилась в состоянии
стагнации и в государстве не проводились реформы и оставалась неизменной как внут-
ренняя, так и внешняя политика.

Однако эпохе революции Мэйдзи предшествовали перемены, которые сопутствовали
распаду феодальных отношений и формированию буржуазного государства. Достаточ-
ный вклад в этот процесс внесли реформами Кёхо (1716-1736 гг.). Эти реформы затро-
нули земельные отношения, размеры крестьянских податей, судебную систему. Большое
внимание юристы уделили проблемам стабилизации социальных отношений с целью недо-
пущения социальных конфликтов и повышения эффективности управления. Следующим
этапом совершенствования структуры государства были реформы Кансэй (1787-1793 гг.).
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В результате «революции» 1868 года («Мэйдзи исин»), произошло формальное воз-
вращение императора к власти (реставрация) и что самое важное - Япония выходит из
эпохи феодализма и формируются буржуазные институты, в первую очередь в социально-
экономической сфере.

Фундаментальные изменения происшедшие в Японии после событий 1868 года были
зафиксированы в Конституции 1889 г. По Конституции Мейдзи Япония становилась го-
сударством с умеренным конституционным режимом, где гражданам предоставлялись в
политической сфере некоторые свободы.

Во вновь формирующихся отношениях во властной структуре происходит разделе-
ние властных полномочий между императором, бюрократией и парламентом и при таком
раскладе главную роль играла бюрократия. Правовое оформление разделения функций
между ними произошло 7 сентября 1886[U+2008]г. в результате подписания документа под
названием «Киму Рокудзё». В документе действия императора были регламентированы,
однако император мог проявить собственную инициативу, которую преодолеть правитель-
ство не могло.

Основные положения Конституции Мэйдзи, определяют права императора и испол-
нительной власти т.е. чиновничества, однако в конституции также есть элементы пред-
ставительной демократии, например право парламента принимать законы в отсутствие
императора, выборность нижней палаты [3].

Переход к новому государственному правлению в Японии связано с последствиями
поражения Японии во второй мировой войне и принятием конституции 1947 года.

Конституция 1947 года была составлена подчинёнными генерала Макартура после ок-
купации Японии в 1945 году. По проекту Конституции главной задачей была демилита-
ризация и демократизация Японии, соответственно эту задачу Конституция Мэйдзи не
решала. Обращение к своим подчиненным для разработки новой конституции было свя-
зано с проблемами работы над проектом Конституции органов японского правительства.

Отличие Конституции 1947 года от Конституции Мэйдзи было в объявлении народа
носителем верховной власти, предоставлении основополагающих прав населению и отказ
от войны и угрозы от применения вооруженной силы.

За весь послевоенный период в Конституцию 1947 года не вносились изменения, счита-
ется что японское общество было стабильным из-за экономического процветания и необ-
ходимости в изменениях не возникало [4].

В последние годы широко обсуждается вопрос о внесении поправок к Статье 9 и к Ста-
тье 26. Этот вопрос был актуализирован и премьер-министром Абэ Синдзо в 2017 году,
когда было предложено дополнить Статью 9 официальным признанием статуса Сил само-
обороны и дополнить Статью 26 правом на получение бесплатного высшего образования.

В целом поправки к конституции могут коснуться более широкого круга вопросов,
например решение проблем на конституционном уровне коллективной безопасности.

Таким образом можно констатировать, что историческое развитие государственности
в Японии определяется монархическим правлением, стремлением политической элиты к
созданию эффективного режима управлении, которая не затрагивала систему, неспособ-
ность консервативной элиты идти на радикальные изменения.

Источники и литература

1 . Ланьков А.Н. Японский бог: император как жрец. http://old.russ.ru/politics/2002
0703-lan.html

2 . Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы: этнографические очерки www.ichiban.naro
d.ru/books/Nihonjin/oglavl.html

2

http://old.russ.ru/politics/20020703-lan.html
http://old.russ.ru/politics/20020703-lan.html
www.ichiban.narod.ru/books/Nihonjin/oglavl.html
www.ichiban.narod.ru/books/Nihonjin/oglavl.html


Конференция «Ломоносов 2021»

3 . Конституция Японской империи. https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Я
понской_империи

4 . Конституция Японии (от 3 мая 1947 года). https://angelov.su/book/konstitutsiya-ya
ponii-ot-3-maya-1947-goda

3

https://ru.wikisource.org/wiki/\T2A\CYRK \T2A\cyro \T2A\cyrn \T2A\cyrs \T2A\cyrt \T2A\cyri \T2A\cyrt \T2A\cyru \T2A\cyrc \T2A\cyri \T2A\cyrya _\T2A\CYRYA \T2A\cyrp \T2A\cyro \T2A\cyrn \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrishrt _\T2A\cyri \T2A\cyrm \T2A\cyrp \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyri \T2A\cyri 
https://ru.wikisource.org/wiki/\T2A\CYRK \T2A\cyro \T2A\cyrn \T2A\cyrs \T2A\cyrt \T2A\cyri \T2A\cyrt \T2A\cyru \T2A\cyrc \T2A\cyri \T2A\cyrya _\T2A\CYRYA \T2A\cyrp \T2A\cyro \T2A\cyrn \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrishrt _\T2A\cyri \T2A\cyrm \T2A\cyrp \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyri \T2A\cyri 
https://angelov.su/book/konstitutsiya-yaponii-ot-3-maya-1947-goda
https://angelov.su/book/konstitutsiya-yaponii-ot-3-maya-1947-goda

