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В период Сегуната Токугавы Япония была разделена приблизительно на 

200 княжеств, а правительство страны находилось в ее центре, в Эдо. В сере-

дине 19 в., когда феодальная власть начала утрачивать устойчивость, богатые 

юго-западные княжества стали сопротивляться правительству в Эдо под лозун-

гом, что японцам нужно уважать династию тэнно, а не Токугавы.  

В 1871 году один из лидеров нового режима Х. Ито был послан в Герма-

нию и Австрию, чтобы изучать Конституцию этих стран. В итоге за образец бу-

дущей конституции «Великой японской империи» была принята Прусская кон-

ституция 1850 г.  

Японская Конституция 1889 г. насчитывала 76 статей, объединенных в 7 

глав: Об Императоре, О правах и обязанностях подданных, Об Имперском пар-

ламенте, О государственных министрах и Тайном совете, О судебной власти, О 

финансах, Дополнительные постановления. 

Формально Император обладал почти неограниченной властью. Но за 

спиной Императора несколько человек фактически руководили государством. 
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Это так называемое генро (окружение Императора) и Тайный совет, назначае-

мый Императором главным образом из числа высшей бюрократии. 

Конституционными положениями устранялась система административ-

ных судов, а судебная система включала мировые суды, окружные суды, выс-

шие суды (апелляционные) и Имперский суд (кассационный). 

На практике юридическая Конституция не всегда совпадала с фактиче-

ской. Прежде всего, ущемленные демократическими преобразованиями носи-

тели милитаристских идей предприняли в 1932 и 1936 гг. попытки военных пе-

реворотов. Борьба с участниками военных переворотов привела к ограничению 

конституционных прав и свобод. А принятие Парламентом в июне 1945 г. пра-

вительственного Закона о чрезвычайных мерах военного времени означало 

приостановление действия Конституции.  

В результате поражения во Второй мировой войне Япония приняла усло-

вия Потсдамской декларации союзных держав 1945 г., а 2 сентября 1945 г. был 

подписан акт о капитуляции. Ее территория была оккупирована войсками 

США, была проведена демилитаризация страны и демобилизация японских Во-

оруженных сил. 

Еще во время Второй мировой войны официальные представители госу-

дарственного департамента (министерства иностранных дел) США сформули-

ровали принципы послевоенного устройства Японии. В ноябре 1945 г. была 

упразднена должность хранителя печати, который был весьма могущественным 

лицом в военном Правительстве Японии. 

В феврале 1946 г. был опубликован проект Конституции, разработанный 

японским правительством. Он незначительно отличался от Конституции 1889 г. 

Поэтому в штабе американских оккупационных войск был разработан другой 

проект, опубликованный в марте. При его составлении были использованы по-

ложения конституционного права Великобритании и США, частный проект 

Конституции, подготовленный группой японских интеллигентов на базе Вей-

марской конституции Германии 1919 г., и др.  
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Можно выделить следующие особенности действующей конституции: за-

креплен принцип народного суверенитета; сохранена конституционная монар-

хия во главе с императором, однако полномочия императора существенно огра-

ничены; высшим органом объявлен парламент; ликвидирована наследственная 

Палата пэров парламента; предусмотрена двухпалатная структура парламента, 

состоящего из Палаты представителей и Палаты советников; парламенту 

предоставлено право формировать правительство; правительство стало ответ-

ственным перед парламентом; ликвидированы сословия; закреплены основопо-

лагающие права и свободы человека. 

До сих пор Конституция 1947 г. ни разу не подвергалась пересмотрам. 

Одна из причин конституционной стабильности Японии - "жесткий" порядок 

изменения основного закона. Для изменения Конституции, осуществляемого по 

инициативе Парламента, нужно согласие не менее 2/3 общего числа членов 

обеих палат. Одобренные поправки затем представляются на специальный ре-

ферендум или на рассмотрение Парламента после его новых выборов.  

Система государственных органов Японии на сегодняшний день пред-

ставлена разделением власти на три ветви: законодательную, исполнительную 

и судебную. Формой правления является парламентарная монархия, введение 

которой вместо дуалистической было оформлено конституцией 1947 г. 

Законодательная власть представлена японским Парламентом: Палата 

представителей (нижняя)-500 депутатов; Палата советников(верхняя)-252 со-

ветника. Внутренняя структура палат определяется законом о Парламенте и ре-

гламентами палат. Каждая палата избирает на весь срок полномочий председа-

теля, вице-председателя, временного председателя, председателей постоянных 

комитетов (комиссий) и генерального секретаря палаты (последний избирается 

не из числа депутатов и занимается организационными вопросами). В каждой 

палате имеются законодательные бюро - особый внутренний орган, который 

помогает депутатам в работе над законопроектами, контролирует прохождение 

правительственных законопроектов. Парламент является единственным зако-
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нодательным органом, император в законодательстве не участвует и права вето 

в отношении принятых законов не имеет. 

Исполнительная власть – это Император и Кабинет министров. Действует 

салическая система престолонаследия: трон передается старшему сыну. Импе-

ратор - символ единства государства и единства народа, лицо, обязанным своим 

положением народу. Император назначает премьер-министра по представлению 

Парламента, а также главного судью Верховного суда по представлению Каби-

нета. 

Кабинет министров состоит из премьер-министра, министров (12) и госу-

дарственных министров (8). Кабинет выполняет общие функции управления, 

ведет государственные дела, руководит внешней политикой и др. Решающее 

положение в Кабинете занимает премьер-министр. Кандидатуру Премьер-

министра выдвигает Парламент из своего состава, избранный кандидат назна-

чается Императором на должность Премьер-министра, и по его указанию Им-

ператор назначает других министров. Премьер-министр может освобождать 

государственных министров от должности.  В случае выражения Палатой пред-

ставителей вотума недоверия правительству Премьер-министр принимает ре-

шение об отставке правительства, если в течение 10 дней Палата представите-

лей не будет распущена указом Императора. 

Император считается высшей судебной властью, от имени которого пра-

восудие осуществляет Государственный совет. Императору принадлежит право 

помилования и амнистии, утверждение смертных приговоров, приема апелля-

ций на неудовлетворительные решения Государственного совета. 

Верховный суд состоит из 3 отделений. Верховный суд осуществляет 

конституционный контроль, а также является последней инстанцией для рас-

смотрения других дел. Высшие суды это суды первой инстанции по делам о 

государственных преступлениях, а также апелляционной инстанции по уголов-

ным и гражданским делам, рассмотренным нижестоящими судами. Окружные 

суды рассматривают уголовные и гражданские дела. Дисциплинарные суды 

изучают мелкие уголовные и гражданские дела. Особую систему составляют 
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суды по семейным делам, они действуют при окружных судах и рассматривают 

споры о наследстве, связанные с семейным правом, выполняют посреднические 

функции по семейным делам. 

Все судьи назначаются на 10 лет с правом повторного избрания. Инсти-

тута присяжных заседателей в японской судебной системе не существует. 

Правовой статус японских Сил самообороны неоднозначен. Конституция 

Японии недвусмысленно запрещает создание любых вооружённых формирова-

ний. Официально Силы самообороны - это гражданская организация. По отно-

шению к ним не употребляется термин «армия». Главой является премьер-

министр. Силы самообороны не обладают баллистическими ракетами, ядерным 

оружием, морской пехотой и моторизованными десантными подразделениями. 

Они могут быть направлены на помощь союзнику, если: на кону стоит вопрос 

выживания Японии; все прочие невоенные возможности разрешения конфликта 

исчерпаны; использование силы сведено к необходимому минимуму, требую-

щемуся для отражения агрессии. Также японские силы могут прийти на по-

мощь миротворческим подразделениям ООН и гражданам Японии.  

Несмотря на столь жесткие правила участия в военных действиях, япон-

ская армия обладает потенциалом стать довольно внушительной боевой силой. 

9 января 2007 г. Управлению национальной обороны Японии был присвоен 

статус министерства. В своей речи по этому случаю премьер Синдзо Абэ отме-

тил, что пришло время уйти от послевоенного режима и вернуть армии долж-

ное уважение. 
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