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Поражение во Второй мировой войне 1939-1945 гг. привело Японию к разрушению до-
военных устоев общественной и государственной жизни. Промышленность, транспортные
и информационные структуры были истощены, страну охватили нищета и безработица,
стремительно росла преступность. Государственная власть в Японской Империи по усло-
виям Потсдамской декларации, подписанной главами США, Англии, Китая и Советского
Союза в июле 1945 г., перешла в подчинение оккупационным войскам союзных держав.
Согласно тексту Декларации, от японского правительства требовалось «устранить все
препятствия для возрождения и укрепления демократических тенденций среди японского
народа» [2], установить свободу слова, религии и мысли, а также уважение основных прав
человека.

Оккупационные власти с 1945 г. начали осуществлять политику, направленную на де-
мократизацию и демилитаризацию Японии. Важно отметить, что разработка планов по-
слевоенного переустройства Японии началась в Госдепартаменте США еще до вступления
США в войну, и велась тщательно и последовательно [3, с. 158]. Эти планы выходили за
рамки обычных вопросов территории, репараций, оккупационного режима и касались все-
го японского мироустройства с тем, чтобы приблизить его к американским ценностям и
политической практике. Другими словами, американцы стремились «переориентировать,
а не наказывать послевоенную Японию» [3, c. 159]. Важнейшим событием этого этапа ста-
ло написание второй в истории японского государства Конституции, которая заложила в
стране основы демократического политического режима [1]. В октябре 1945 г. премьер-
министр Японии К. Сидэхара сформировал специальную комиссию по вопросам консти-
туционной реформы, поставив перед ее участниками непосильную задачу − примирить
свойственные Японии великодержавные принципы с требованиями демократизации госу-
дарства. Итогом стал проект Конституции, опубликованный в феврале 1946 г., который
лишь незначительно изменял текст Конституции Японии 1889 г. Однако, он был сразу
отклонен.

В итоге основную роль в создании новой Конституции Японии сыграли представители
оккупационной администрации под руководством Д. Макартура и, в частности, два ар-
мейских офицера, имевшие юридическое образование – М. Роверу и К. Уитни [2]. Взяв за
основу Конституцию США и Конституцию СССР 1936 г., они подготовили проект консти-
туционного акта, который был представлен уже в марте 1946 г. Ключевыми положениями
данного документа стали: отмена абсолютной монархии и провозглашение народного су-
веренитета; расширение круга прав и свобод граждан; разделение властей; ограничение
власти Императора; появление новой государственной идеологии – пацифизма (ст. 9 Кон-
ституции содержит положение об отказе от войны и создания регулярных вооруженных
сил).

Американские политики и правоведы считались с мнением японских юристов по во-
просам создания основного закона, однако, ее конечный результат имел в целом чуждый
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традициям японской государственности характер, что вызвало недовольство в обществе.
Так, левые, в том числе коммунистическая и социалистическая партии Японии, которые
восстановили свою деятельность в ноябре 1945 г., поддержали принятие Конституции.
Они сочли данный документ освобождением Японии от империалистического прошло-
го. Представители же правых сил считали, что конституционные идеи были навязаны
американскими властями. Они стремились подкорректировать составленный документ,
предусмотрев в нем традиционную роль монарха. Однако левые отказались от пересмот-
ра закона.

Новая Конституция Японии была утверждена парламентом государства в апреле 1946
г. В силу основной закон вступил 3 мая 1947 г. и без изменений действует до сих пор.

Важным результатом этой реформы стало, во-первых, установление парламентской
монархии в результате провозглашения народного суверенитета и передачи законодатель-
ной власти двухпалатному парламенту, состоящему из палаты представителей и палаты
советников. Полномочия Императора были сильно ограничены. Его «божественное про-
исхождение» было сведено лишь к функциям символа японской нации − «символа госу-
дарства и единства народа». Императора удалили от участия в политике, оставив за ним
несколько необременительных представительских функций. В системе государственного
управления Японии был закреплен принцип разделения властей. Во-вторых, Конституция
закрепила более широких круг прав и свобод: были упразднены сословия и олигархиче-
ские институты, религия отделена от государства, введено равноправие полов, расширен
перечень прав и свобод.

Таким образом, установление нового демократического режима в Японии было про-
изведено под непосредственным руководством внешних сил в лице оккупационных вла-
стей. Новый политический курс государства был продиктован странами-победительница-
ми, главной задачей которых явилось устранение угрозы со стороны агрессивной Японии,
а также изменение конституционного строя страны. При этом, как полагают исследовате-
ли, союзники стремились не просто наказать военного противника, но и коренным образом
изменить его политическую систему. По словам политолога Р. Э. Уорда: «Оккупация бы-
ла, пожалуй, самой тщательно спланированной операцией по массовым и направленным
извне политическим изменениям в мировой истории» [5]. В то же время, несмотря на то,
что новая Конституция Японии обеспечила поворот в сторону построения либерального
демократического общества, в ней сохранилась «особая японская специфика понимания
абсолютизма монархической власти» [4]. Как следствие, благодаря хорошо продуманной и
последовательной политике США в отношении послевоенной Японии эта страна из ярого
противника США на Тихом океане превратилась в их самого надежного союзника.
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