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Аннотация 

Данная статья посвящена развитию и функционированию  

государственно-политических институтов и механизмов в милитаристской 

Японии. В исследовании рассмотрен вопрос о предпосылках появления 

экспансионистской политики, изучены причины укрепления идеологии 

милитаризма в первой половине XX века и усиления военно-полицейского 
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режима во время Второй мировой войны. Также в статье был исследован 

вопрос о первоначальных задачах органов государственной власти по 

Конституции 1889 года и о дальнейших тенденциях развития их полномочий 

с учётом внутригосударственного и международного развития.   

Abstract 

This article is devoted to the development and functioning of state-political 

institutions and mechanisms in militaristic Japan. The study examines the 

prerequisites for the emergence of an expansionist policy, examines the reasons for 

the strengthening of the ideology of militarism in the first half of the XX century 

and the strengthening of the military-police regime during the Second World War. 

The article also examined the question of the initial tasks of state authorities under 

the Constitution of 1889 and the further trends in the development of their powers, 

taking into account domestic and international development. 
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Одной из важнейших особенностей развития Японского островного 

государства является то, что в нём довольно поздно начался процесс 

развития капиталистических отношений и элементов рыночной 

экономики. Еще в середине XIX в. Японию можно было определить как 

абсолютистскую империю, в которой продолжали существовать 

феодальные отношения, основанные на фактическом прикреплении 

крестьян к земле и их полной зависимости от феодала. В стране с каждым 

годом усиливался социально-экономический кризис, непосредственно 

связанный с неэффективностью  хозяйственных отношений и отсутствием 

кардинальных государственных преобразований, росла классовая борьба 
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между господствующим классом, к которому принадлежали самураи и 

аристократы, и крестьянством, а также протекал процесс снятия изоляции с 

Японии на международной арене из-за постоянного желания господствующих 

государств (в первую очередь Российской Империи и США) открывать новые 

торговые рынки.  

В результате вышеперечисленных факторов и социально-

экономических явлений произошла реставрация Мэйдзи, охватившая период 

с 1868 по 1889 годы. На момент начала реставрации Мэйдзи император правил 

страной лишь формально, реальная же власть была сосредоточена в руках 

сёгуна. Однако, такой государственный строй, как сёгунат был неспособен 

вытащить страну из глубокого кризиса, в который она погрузилась, и 

некоторые политики предложили вернуть всю полноту власти императору. 

Сёгун Токугава Ёсинобу принял решение о ликвидации сёгуната, передав все 

полномочия императору Муцухито. В результате началась гражданская война, 

которая быстро закончилась победой нового правительства, и император, 

утвердившись на троне, принялся за свои реформы. По сути, реставрацией 

Мэйдзи, называют не воцарение императора на троне и не последовавшую за 

этим гражданскую войну, а те несколько десятков лет (с момента передачи ему 

власти и до конца основных государственных преобразований, 

проводившихся императором), во время которых происходила реформация 

государственного и общественного строя во главе с императором Мэйдзи. В 

результате реформ Япония перестала быть закрытым государством, её 

внешняя политика была основана на готовности к международным 

отношениям, феодальный строй в стране прекратил своё существование, 

произошла централизация власти в руках императора, а её экономическое и 

политическое развитие ускорилось.  

Естественным завершением эпохи реформ 1860-1880 гг. стала 

Конституция 1889 г., окончательно закрепившая государственное устройство 

Японии. Еще в 1881 г. под влиянием широкого либерально-демократического 

«движения за свободу и народные права» император был вынужден подписать 
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указ с обещанием созвать в 1890 г. парламент. Десятилетний 

подготовительный период был использован для тщательного изучения 

конституционного опыта США и европейских стран. В 1889 г. Японии была 

дарована Конституция, составленная по прусскому образцу.  

По форме правления государство являлось конституционной 

монархией при сильной власти императора, который объявлялся главой 

государства и должен был осуществлять высшую законодательную, 

исполнительную и судебную власть. Помимо этого император наделялся 

широкими внешнеполитическими полномочиями (объявлял войну, 

устанавливал мир, заключал международные договоры), являлся верховным 

главнокомандующим вооружёнными силами, а также обладал широкими 

прерогативами в законодательной сфере. Таким образом, законы, 

установленные парламентом, не имели юридической силы без подписи 

императора, он имел право единолично издавать указы, необходимые для 

исполнения законов, а также ему принадлежало исключительное право 

инициативы в процессе изменения Конституции.  

Парламент состоял из верхней палаты- Палаты пэров, складывающейся 

из аристократических категорий населения, и нижней палаты- Палаты 

депутатов, избираемой народом. Император имел право как созывать 

парламент, так и закрывать его. По предложению правительства и с согласия 

верхней палаты он мог распустить Палату депутатов и назначить новые 

выборы. Парламент получил полномочия по принятию и утверждению 

законопроектов, предложенных правительством и императором, имел право 

самостоятельной законодательной инициативы, решал вопросы, связанные с 

утверждением государственных доходов и расходов, а также наделялся 

правом рассматривать и решать вопрос об изменении Конституции. 

Исполнительную власть по Конституции 1889 г. император осуществлял 

совместно с кабинетом министров и Тайным советом. Как глава 

исполнительной власти он устанавливал организацию различных отраслей 

управления, назначал и увольнял всех высших гражданских и военных 
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должностных лиц , жаловал различные чины, а также определял организацию 

и численный состав армии и флота. Непосредственное управление возлагалось 

на кабинет министров. Конституция устанавливала ответственность 

министров только перед императором, что ставило исполнительную власть в 

независимое положение от парламента - высшего органа законодательной 

власти. К полномочиям кабинета министров относилось осуществление дел, 

связанных с непосредственным управлением страной: ведение 

государственных дел, разработка законопроектов, подготовка указов для 

проведения в жизнь конституции и законов, руководство отраслями 

государственного управления и представление парламенту проектов 

государственного бюджета. Значительную роль в системе органов 

исполнительной власти играл Тайный совет, который представлял собой 

расширенный кабинет, в состав которого входили все министры и 15 

дополнительных членов, назначаемых императором. Тайный совет собирался 

по требованию императора для обсуждения важнейших государственных дел. 

Большое значение в системе исполнительной власти Японии имел гэнро 

(совет старейшин), который обладал совещательными функциями при 

императоре. В состав гэнро входили представители аристократических родов. 

Данный орган сохранял свое значение до 30-х годов XX в., во многом 

определяя направление развития внутренней и внешней политики 

государства. 

По Конституции Судебная власть по Конституции 1889 г. 

осуществлялась судами от имени императора и согласно законам. Помимо 

этого, императору предоставлялось право амнистии, помилования и 

смягчения наказания. 

 Отдельная глава была посвящена общедемократическим правам и 

обязанностям подданных империи, включала в себя право на смену 

местожительства,  на тайные переписки, на неприкосновенность жилища, на 

защиту от неправосудных арестов, а также на свободу слова, совести, печати, 

собраний и союзов. 
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 В результате, буржуазная революция и последовавшие за ней реформы 

способствовали утверждению в Японии новых капиталистических 

отношений, а основные положения, затрагивающие изменения в 

общественном и государственном строе были зафиксированы в Конституции. 

Японское государство стало искать рынки сбыта для продукции своей 

индустрии, сырьевую базу для работы своей промышленности, территории 

для расселения избыточной армии труда и вследствие этого с конца XIX - 

начала XX вв. Япония выступает в качестве экспансионистской державы, 

основной задача которой является захват новых территорий и приобретение 

колониального статуса1. 

 «Имея богатую историю и феноменальные темпы развития в конце XIX-

го, начале XX-го веков, Япония занимала важную позицию в важнейшем 

конфликте столетия. Тем самым привлекая внимание всевозможных 

исследований, российских, западных, и конечно японских историков. 

Основной исторический интерес заключен в истоках становления в Японии 

милитаристского режима, в причинах участия ее в войне. Характеристика 

устоявшегося режима в Японии XX-го века – одна из задач историков, при 

изучении японской истории »2. 

 Для того, чтобы более детально разобраться в предпосылках и причинах 

возникновения милитаристской идеологии в Японии как определяющим 

вектором развития государства в первой половине XX века следует обратиться 

к японскому историку Тайдзи Танака и его работе «Япония. Полная история 

страны». Данный труд посвящён истории развития государственности в 

Японии и затрагивает период реставрации Мэйдзи. Именно изменение курса 

экономического развития и укрепление капиталистических элементов в 

обществе Тайдзи Танака считает главной причиной активизации 

 
1 Пашков Р.В. Конституция Японской империи 1889 // “Российский правовой портал: Библиотека Пашкова” 
[ресурс] URL: https://constitutions.ru/?p=8195 (дата обращения: 10.07.2023) 
2 Сухорослов Л. А, Курышев И. В. Из историографии милитаристской Японии – ИПИ им. П.П. Ершова филиал 
ТюмГУ в г. Ишиме [Электронный ресурс] // Вопросы студенческой науки Выпуск №6 (70), июнь 2022 URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/iz–istoriografii–militaristskoy–yaponii/viewer (дата обращения: 10.07.2023) 

https://constitutions.ru/?p=8195
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istoriografii-militaristskoy-yaponii/viewer
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внешнеполитических действий государства, протекающих в форме 

непосредственного контроля за такими ближайшими странами, как Корея и 

Китай путём использования методов силы с целью накопления и реализации 

капитала. Из этого можно сделать вывод, что даже без наличия чётких 

фашистских и милитаристских идеологии в политической сфере в государстве 

развивались широкие внешнеполитические амбиции. Внешнеполитический 

курс новой Японии, по словам Танаки, был основан на двух задачах – 

прекращение действия унизительных договоров, заключенных с западными 

странами в период раскрытия страны перед миром, и захват китайских 

территорий. Таким образом, японский историк Тайдзи Танака видит 

предпосылки милитаристской идеологии в коренном общественном и 

государственном переломе, в необходимости привлечения капитала в 

государство и в проводимой в связи с этим агрессивной политики на 

восточной арене3.  

 Авторы монографии “Япония в эпоху великих трансформаций” под 

редакцией профессора Д.В. Стрельцова считают, что формирование и 

развитие милитаристской идеологии в стране напрямую связано с внутренним 

положением государства и необходимостью адаптироваться к новому 

экономическому режиму. Их взгляды основываются на процессе социально-

политического ослабления самураев, которые, после упразднения сёгуната, 

остались без возможностей привилегированного участия в государственной 

деятельности. Тот факт, что после реформы 1972 года о всеобщей воинской 

повинности самураи перестают быть единственным военным сословием, 

также подтверждает вышесказанное положение. Данный вопрос решился 

посредством назначения представителей самурайского класса на 

государственные должности, офицерские посты и в важные силовые 

подразделения. Таким образом, новое военное руководство государства, 

 
3 Тайдзи Танака – Япония. Полная история страны [Электронный ресурс] 
URL:https://vk.com/doc111250695_590413343?hash=c7a4299d26eaac7281&dl=30264deecf4a5e79a0 (дата 
обращения: 10.07.2023) 
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привыкшее решать внутригосударственные проблемы путём использования 

внешнеполитических средств и механизмов, начало играть важную роль в 

политической жизни страны. Также данные труды  позволяют выделить такую 

цитату, посвящённую политическим отношениям между Японий и Китаем: 

«Начавшаяся в Китае гражданская война, слабость новых институтов 

государства в огромной стране при огромных просторах и неограниченной 

власти местных военных кланов – все это раскрутило маховик центробежных 

сил, что стало одновременно угрозой японским экономическим интересам и 

соблазном воспользоваться моментом для японского экспансионизма»4. 

 Исследователь Герберт Норман в своей работе «Становление 

капиталистической Японии», рассуждая на тему ранней военизации и 

индустриализации государства высказывает предположение , основанное на 

том, что монопольные клановые концерны, играющие огромную роль в 

становлении и развитии капиталистического общества, были заинтересованы 

в развитии тяжёлой промышленности и военной техники. По мнению Герберта 

Нормана, страна сразу ставила ставку на военно-стратегические отрасли 

промышленности, и поэтому в техническом отношении эти отрасли довольно 

быстро достигли уровня развития промышленности наиболее развитых 

западных стран.5 

 Из этого следует понимать, что историки видят начало политики 

японского экспансионизма и соответственно милитаризма еще в XIX веке, 

однако причины формирования данных политических идеологии в трудах 

приведённых учёных разнятся.  

 Зарождению милитаристской Японии способствовала ситуация, которая 

сложилась в первой половине XX века. Азиатское государство удачно 

использовало Первую мировую войну для собственного  социально-

 
4 Япония в эпоху великих трансформаций / /Под редакцией профессора Д. В. Стрельцова – М., АИРОХХI. 
2020 – 320 с. [Электронный ресурс] URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/a32/yaponiya–v–epohu–
velikihtransformacij.pdf (дата обращения: 03.05.2022) 
5 Герберт Норман // Становление капиталистической Японии [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bakumatsu.ru/lib/gerbert–norman–stanovlenie–kapitalisticheskoy–yaponii.pdf (дата обращения: 
10.07.2023) 
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экономического развития. За этот период национальное богатство страны 

значительно увеличилось, а темп индустриализации увеличивался: японская 

промышленность сумела быстро развиться за счет экспорта, 

воспользовавшись ослаблением мощных до этого держав на Дальнем Востоке. 

При этом из-за сокращения количества рынков сбыта восстановление 

довоенной ситуации привело к началу спада в японской экономике. В 1920-

1923 годах кризисное экономическое положение этой страны усугубилось 

землетрясением, случившимся в Токио. Стоит признать, что роль в развитии 

милитаристского режима в Японии сыграла Вашингтонская конференция, 

на которой  рассматривались важнейшие вопросы послевоенного положения 

сил на международной арене, в том числе и в бассейне Тихого океана. В 

частности, на конференции был выдвинут вопрос  о сокращении морского 

вооружения. Японии пришлось отказаться от своих притязаний в России и 

Китае, союза с Англией, но взамен ей обеспечивалась военно-морская система 

безопасности. Еще одним из результатов Вашингтонской конференции стал 

«Договор девяти держав»,  содержавший принцип административного и 

территориального суверенитета Китая, что ограничивало 

внешнеполитические стремления и амбиции Японии, которая была обязана 

подписать данный документ. Данные положения и условия, сложившиеся 

после Первой Мировой Войны, лишали Японию возможности претендовать на 

новые восточные территории и колониальные завоевания и в полной мере 

реализовывать свои интересы на международной арене.  

 В конце 1926 года императорский трон в Японии унаследовал Хирохито, 

первая часть правления которого прошла под знаком усиливающегося 

милитаризма. Армия в стране играла большую роль с 1900-х годов, когда 

генералы и адмиралы получили право вето при формировании кабинета 

министров, входящего в систему органов исполнительной власти. В начале 

1930-х годов военные захватили под свой контроль практически всю 

политическую жизнь после убийства премьер-министра Цуеси Инукаи во 

время переворота, что фактически являлось окончательным этапом 
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установления милитаристского режима в Японии, привело к началу Японо-

китайской войны (1937-1945 гг.) и вступлению во Вторую мировую войну. 

За несколько лет до этого в стране произошла смена правительства, новым 

премьер – генералом стал Танака Гиити. Он выступил с планом, согласно 

которому для достижения господства его нации на международной арене 

необходимо было завоевать Монголию и Маньчжурию, а в перспективе - весь 

Китай. Именно Танака начал проводить агрессивную внешнюю политику с 

целью достижения господствующего положения японского государства. В 

период с 1927 по 1928 годы он несколько раз направлял войска в соседний 

Китай, в котором шла гражданская война, в надежде завоевать новые земли. 

Вмешательство во внутренние дела привело к росту и усилению антияпонских 

настроений в Китае. -  

 В современной истории существует несколько мнений о том, как 

охарактеризовать политический режим, существовавший в 20-40-е годы в 

Японии. Среди вариантов выделяют фашизм, парафашизм, шовинизм и 

милитаризм. В нынешнее время большинство историков придерживаются 

последней версии. В Японии фашизм существовал только в форме 

политического движения, которое было ликвидировано по указу императора в 

1936 году, а все его лидеры своевременно казнены. При этом очевидна 

агрессивная внешняя политика правительства по отношению к соседям, 

вследствие чего Япония в первой половине XX века признаётся 

милитаристской. В то же время существовало шовинистское направление, 

т.к. в речах важных государственных деятелей звучали речи о стремлении к 

силовому превосходству над другими народами. Основные особенности 

течения японского милитаризма заключались в доминирующем положении 

армии и военных категорий населения в обществе и правительстве. 

Характерные черты государственной агрессии были выражены посредством 

обожествления императорской власти  и вере в исключительность японской 

нации.  
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 Развитие японских государственных и политических институтов в 

начале XX века можно разделить на 3главных этапа: эволюция 

парламентской монархии, в период которой фактически сохранялись и 

развивались положения Конституции 1889 года при эволюции 

экспансионистской политики, милитаризация политической системы, 

начавшаяся с 1930-х годов и разворачивающаяся вплоть до окончания Второй 

мировой войны и принятие новой Конституции в 1946 году, положения 

которой изменили государственно-политическое устройство островного 

государства. Придерживаясь темы моего исследования, я разберу первые 2 

этапа, которые наиболее полно отражают сущность милитаристского режима 

в Японии.  

  Государственно-политическое развитие Японии в первые десятилетия 

XX в. характеризовалось дальнейшим возрастанием преимуществ и 

чрезвычайных полномочий правительственной власти по сравнению с 

институтами парламентаризма. Данный процесс был обусловлен общими 

особенностями социально-политической ситуации в Японии, сохранением 

значения традиционных административных институтов монархии, а также 

особым влиянием на государственную жизнь военных кругов в условиях 

колониальной экспансии и агрессивного внешнеполитического курса. 

  Коккай (японский парламент) остался неизменным в своих 

организационных основах. В связи с социальными процессами общего 

снижения общественного статуса дворцовой аристократии, стало сокращаться 

и их влияние на парламент. В 1925 г. была проведена реформа верхней Палаты 

пэров, согласно которой  в ее составе количество назначенных (по инициативе 

правительства или императора) пэров могло и превышать число 

наследственных. Палата представителей (нижняя палата) также численно 

возросла – до 500 депутатов. Принципы формирования нижней палаты также 

изменились. По реформам избирательного права 1919 и 1925 гг.  в государстве 

было фактически установлено всеобщее мужское избирательное право. 

Согласно закону 1925 г. правом выбирать обладали лица старше 25 лет при 
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соблюдении ценза оседлости в 1 год. По-прежнему не допускались к участию 

в выборах категории населения, не имеющие определённое место жительство 

и живущие лишь за счёт выплачиваемых социальных пособий, а также 

сохранялось требование о внесении за кандидата избирательного залога 

(около 2 тыс. иен), который терялся при неудаче на выборах. Но даже при 

сохраняющихся требованиях реформирование избирательной системы 

значительно увеличило общее количество избирателей. 

 Политические партии в Японии оставались преимущественно 

парламентскими и узкоправительственными, создавались на 

непродолжительный срок и легко трансформировались и преобразовывались 

одна в другую. Такие процессы часто происходили  по политическим мотивам.  

 Стоявшие у истоков японского парламентаризма парламентско-

правительственные партии – дзиюто (либеральная и конституционная партия), 

кайсинто (реформистская партия) и другие– принимали непосредственное 

участие в реформировании Японии и просуществовали до конца XIX века. На 

смену им пришла новая система партий, сложившаяся на рубеже XIX – XX в.  

Всесторонняя политическая поддержка трона и императорской власти 

составляла программу партий тайсейкай и тейкокуто, которая сохранила в 

себе националистическую идеологию. Наиболее очевидными преемниками 

либерально-правительственного толка, стали партии шимпото и кенсинто 

(появилась позже, в 1898 году) во главе с лидером Окумой, которые, в период 

их объединения, играли огромную роль в Палате представителей. 

Особенностью партийной системы в Японии того периода являлось то, что 

политические партии возникали и оживали  после новых выборов в парламент, 

порой полностью прекращая свое существование с проигранными  депутатами 

выборами, либо же происходило их объединение с другими партиями. 

Наиболее устойчивой политической силой начала XX в. была партия 

сторонников укрепления национального государства и активного проведения  

внешнеполитического вектора – сеиюкай. Она доминировала в 

государственных верхах до середины 1910-х годов. Более устойчивые партии 
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стали появляться только в конце 1920-х гг. Основными политическими силами 

последующих лет являлись партии какусинто (реформаторского толка) и 

минсейто (демократического толка), образовавшиеся почти одновременно в 

1927 году.  

Последующее десятилетие главенство в парламенте в основном 

принадлежало партии минсейто, напрямую связанной с кланом и концерном 

Мицубиси. В Палате пэров существовали свои объединения-партии: 

Общество взаимных достижений, Партия справедливости, которые 

взаимодействовали только с основными правительственными группировками 

(сейюкай, минсейто).6 

 Партии 1920–1930-х гг. располагали уже некоторой организационной 

структурой. В данный период во главе партии находился председатель, 

которого выбирал на 7 лет старейший член самой партии. Помимо этого 

учреждались целые системы, состоящие  из управляющего, исполнительного 

комитета, секретарей. Партии стали формировать комитеты в префектурах 

(крупных административных единицах Японии) и тем самым связывали свою 

деятельность уже не только с общегосударственными, но и местными 

выборами. 

Японская колониальная империя начала складываться еще в конце 

XIX в. Первоначально, наиболее крупными ее частями являлись остров 

Формоза, расположенный в Тайване (с 1895 года), Южный Сахалин (после 

1905 года.) и Корея, полностью потерявшая самостоятельность и суверенитет 

с 1910 г. Колониальными владениями управляли японские генерал-

губернаторы, назначавшиеся премьер-министром. Им принадлежала вся 

полнота власти в его владениях. Также существовали центральные 

административные советы, значение которых было невелико. В 1931 г. Япония 

оккупировала Северо-восточный Китай, где было образовано политически 

 
6 Омельченко О.А. Развитие государственно–политического строя Японии // Институт экономики и права 
Ивана Кушнира [Электронный ресурс] URL:  https://be5.biz/pravo/i010/87.html#2 (дата 
обращения:11.07.2023) 

https://be5.biz/pravo/i010/87.html#2
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несамостоятельное государство Манчжоу-Го. С 1937 г. началась открытая 

агрессия Японии в Китае, вследствие чего росли антияпонские настроения. 

 В политических условиях нарастания военной активности государства, 

стали оформляться общественные движения, целью которых было дальнейшее 

усиление имперской политики и переход к военно-диктаторским методам 

осуществления власти. Такие движения охватили даже мелкобуржуазные 

слои, в которых распространило влияние Общество имперского пути – 

Дзиммукай (1932 год создания). Общество провозгласило поддержку 

имперской политики для продвижения с ее помощью страны к «народному 

государству». 

Также, особую роль в распространении милитаристских идей сыграло 

Общество «молодых офицеров», под влиянием которого в стране произошли 

неудачные попытки военных переворотов в 1932 и 1936 гг., но которые в том 

привели к полному разрыву парламентской и правительственной 

деятельности.  

 Правительство премьера Каноэ, пришедшее к власти благодаря военным 

в июле 1940 года, в условиях вовлечения страны в войну на Тихоокеанском 

театре боевых действий инициировало практическое установление в 

государстве военно-полицейского режима. Его основами должны были стать 

провозглашенные «новая политическая структура» и «новая экономическая 

структура». В сложившихся условиях формирование этих «структур» было 

равнозначным процессам деформации конституционного строя и ликвидации 

фундаментальных основ института парламентаризма. 

 «Новая политическая структура» означала организационное 

подчинение правительству политических и общественных движений в стране. 

Были распущены все основные правительственные партии , приостановлена 

работа основных общественных организаций. Вместо них создавалась 

«Ассоциация помощи трону» (1940 год создания). Ассоциация 

финансировалась государством, возглавлял ее премьер-министр, 

идеологическую направленность определяли императорский двор и 
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Генеральный штаб. Большинство чиновников и сановников из 

самораспустившихся партий вошли в Ассоциацию, засчёт чего кадровый 

резерв ассоциации был большим. В префектурах, городах и уездах были 

образованы местные отделения Ассоциации, во главе которых стояли 

чиновники, назначенные премьером.  

«Новая экономическая структура» также отражала стремление к 

государственному тоталитаризму. На протяжении 1930-х гг. в Японии были 

приняты несколько законов, установивших повышенную степень 

государственного регулирования хозяйства. В соответствии с принципами 

«новой экономической структуры» в каждой значимой области хозяйства 

создавались «контрольные ассоциации». Во главе их соответствующее 

министерство ставило президента. Под его руководством принудительно 

объединялись все предприятия отрасли, района или города. Главной целью 

процесса была монополизации производства. 

В годы Второй мировой войны полицейский режим в особенности 

обеспечивал основные социально-хозяйственные задачи государства и 

правительства. Нарастание кризиса в основных государственных сферах 

объяснялось существованием полной отчужденности верхов правительства от 

японского общества. 

К моменту капитуляции Японии экономика практически полностью 

была разрушена из-за инфляционных процессов. При этом политические 

внутригосударственные институты функционировали крайне неэффективно. 

К тому же все крупные города были разрушены войсками союзников, а 

транспортные, промышленные и информационные сети оказались сильно 

повреждены. Армия сначала практически полностью уничтожена, а потом 

официально ликвидирована.  

Процессы по делу военных преступников продолжались до 1948 года. 

Император Хирохито не был объявлен военным преступником, поэтому смог 

продолжить свое правление, но при этом был лишен многих полномочий. 

Оккупационные власти, установившиеся в Японии, провели реформы в 
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главных государственных сферах. Основной целью стало устранение любых 

тоталитарных, шовинистских и милитаристских элементов. Главным 

результатом реформ стало превращение абсолютной монархии в 

конституционную. Оккупация продлилась семь лет и была снята только в 

1952 году, после официального подписания мирного договора. 

Поражение Японии в войне и все вышеперечисленные последствия 

являются результатом проведения правительством милитаристской политики 

и военно-полицейского режима. Кризисная политическая ситуация, 

сложившаяся главным образом между руководством страны и народом, была 

результатом полного игнорирования правящей верхушкой существовавшей 

Конституции 1889 года, её демократических норм и оформленных де-юре 

политико-государственных институтов.  
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