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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЯПОНИИ 
Государственно-политический механизм Японии, существовавший вплоть 

до капитуляции 1945 г., характеризовался бюрократически-централизованной 
системой местного управления. С вступлением в силу Конституции 1947 г. и 
Закона о местном самоуправлении этого же года в данной сфере обозначилась 
тенденция на децентрализацию. Конституция закрепила принцип «дзити» 
(местного самоуправления), составивший, наряду с принципами народного 
суверенитета, верховенства парламента, основу послевоенного политического 
устройства Японии. В административно-территориальном отношении страна 
разделена на 47 префектур, относимым к 4 типам: то (Токио), фу (Осака, Киото), 
до (Хоккайдо) и кэн (43 остальные, сельские префектуры). Регулирование 
местного управления в Японии опирается на три основных правовых традиции: 

1) собственно японская традиция, идущая со времен средневековья; 
2) законодательство и правовые принципы периода Мейдзи, разработанные 

под влиянием европейских континентальных моделей, преимущественно 
немецкой и французской;  

3) правовые нормы и принципы, введенные оккупационными войсками в 
послевоенный период и отражающие влияние англосаксонского права. 

В Японии сложилась система местного самоуправления, состоящая из двух 
звеньев (префектуры и муниципалитеты). Оба звена представляют собой 
обычные органы местного самоуправления, наряду с которыми могут создаваться 
специальные органы местного самоуправления — особые столичные районы, 
корпорации регионального развития, ассоциации органов местного 
самоуправления, финансово промышленные округа. Особые органы 
самоуправления создаются специально для решения конкретных задач, например, 
для реализации совместными усилиями крупномасштабных строительных 
проектов и т. д. Всеми префектурами и столицей управляют губернаторы. 
Городские муниципалитеты возглавляют мэры, а деревни и поселки — старосты. 
Главы местной администрации (от губернатора до старосты) избираются сроком 
на 4 года всеми жителями в ходе прямых выборов. На избирательные участки 
могут приходить все, достигшие 20 лет и проживающие на данной территории 
свыше трех месяцев. Вместе с главами исполнительной власти на тот же срок 
избирается и местная представительная власть: депутаты собраний, 
возглавляемых выборными председателями. Кандидатами в депутаты местных 
собраний всех уровней могут быть лица достигшие 25 лет, а в губернаторы, мэры 
и старосты — 35 лет. Выборы проходят по мажоритарной системе 
относительного большинства.4 Выборные органы местной власти не могут быть 
распущены решением сверху. Все вопросы рассматриваются на пленарных 
сессиях собраний, созываемых не более четырех раз в год. Решения принимаются 
путем открытого голосования, простым большинством голосов. Главные вопросы 
предварительно согласовываются в комиссиях, и на сессии разногласия 
возникают редко. Если же вдруг число голосов «за» и «против» совпадают, 
никаких дополнительных голосований не назначается — окончательное решение 
принимает председатель собрания. 

Как уже отмечалось, высшим звеном в системе 
административнотерриториального деления в Японии является префектура. 
Общее число префектур и их примерные границы установились уже в конце XIX 
в. Это же относится и к видам префектур. В то же время все 47 префектур 
Японии обладают равным правовым статусом. Формальное равенство префектур 
не означает их фактического равенства. Префектуры в значительной степени 



различаются по размерам территории (от 2 тыс. до 78 тыс. км2), количеству 
населения (от 0,5 млн. до 12 млн. человек), структуре занятости населения, но 
главным образом по уровню экономического развития, что, естественно, 
отражается и на положении местных органов соответствующих префектур, и на 
объеме выполняемых ими функций. 

Рассмотрим основные функции губернатора, что даст нам представление о 
его полномочиях и проблемах префектур в целом. Губернатор представляет 
законопроекты на рассмотрение собрания префектуры. Он руководит работой по 
подготовке местного бюджета и наблюдает за его выполнением; контролирует 
сбор местных налогов; представляет на утверждение собрания финансовые 
расчеты и контролирует их; приобретает, распределяет и управляет имуществом 
и финансами; учреждает и ликвидирует подчиненные собранию учреждения, 
организации, предприятия; назначает и увольняет сотрудников аппарата. В целом 
губернатор в качестве руководителя исполнительного органа власти управляет 
всеми делами, находящимися в компетенции префектур. Плюс к этому он 
выполняет функции, делегированные ему общенациональным правительством (а 
мэр обычного города, т. е. не приравненного к префектуре, как Токио, выполняет 
также функции, делегированные ему исполнительными органами власти 
префектур), являясь в этом смысле представителем национального 
правительства. Делегированные функции включают официальную регистрацию 
граждан страны, проживающих в пределах префектуры, проведение регулярных 
статистических исследований, осуществление контроля за состоянием 
национальных автомобильных магистралей и многое другое. При выполнении 
этих функций губернаторы находятся под непосредственным руководством 
соответствующих министров, благо в Японии их немного — всего 20. 

Эффективная работа префектур в значительной Степени обеспечивается 
поддержанием баланса между законодательным и исполнительным органами 
власти. Для этого законом предусмотрено несколько процедур. Например, 
губернатор имеет право вето, которым он может приостанавливать действия 
принятых собранием законодательных актов и отправлять их на доработку. 
Законодатели, в свою очередь, могут повторно утвердить законопроект в 
прежнем варианте, но для этого уже потребуется не простое большинство 
голосов, а большинство в две трети. Если законодатели настаивают на своем 
решении вопреки мнению губернатора, тот имеет право обжаловать решение в 
судебном порядке, и до вынесения судебного решения законодательный акт не 
будет иметь силы. А чтобы у губернатора не возникало ощущения всевластия, 
каждый депутат может в любое время вынести на голосование резолюцию о 
вотуме недоверия, которая будет принята, если за нее проголосуют. Эффективная 
работа советов префектур в значительной степени обеспечивается поддержанием 
баланса между законодательным и исполнительным органами власти  не менее 
трех четвертей присутствующих при голосовании законодателей. В качестве 
ответной меры у губернатора есть право в течение 10 дней после вотума 
недоверия распустить совет и назначить проведение досрочных выборов. Но если 
уже и новый состав собрания на первом же своем заседании вновь вынесет вотум 
недоверия губернатору (при таком варианте уже достаточно простого 
большинства для утверждения резолюции), то ему придется оставить свой пост. 

К муниципальному уровню относятся города, поселки и деревни, которые 
закон рассматривает в качестве основных единиц местного управления. Несмотря 
на различия в размерах данных единиц, все они обладают равным правовым 
статусом, однако в функциональном плане имеется весьма существенное 
различие: муниципалитеты городов выполняют такие функции социально-



экономического характера, которые для сельских муниципалитетов (поселок, 
деревня) осуществляют органы местного управления префектуры. В каждой 
единице административно-территориального деления непосредственно 
избирателями формируется городское, поселковое, деревенское собрание. 
Местные собрания избираются сроком на 4 года. В Законе о местном 
самоуправлении для поселкового и деревенского уровня допускается 
возможность замены местных собраний таким инструментом непосредственной 
демократии, как общее собрание (сход) жителей поселка или деревни. Однако на 
практике на этом уровне чаще всего формируются представительные собрания. 

Конституция (ст. 93) отводит местным собраниям роль совещательного 
органа.5 Основными полномочиями таких собраний являются (ст. 96 Закона о 
местном самоуправлении): 

1) принятие нормативных актов; 
2) утверждение местных бюджетов; 
3) учреждение местных налогов, штрафов; 
4) заключение хозяйственных договоров; 
5) принципиальные вопросы управления муниципальными предприятиями; 
6) проведение расследования деятельности местных исполнительных 

органов и др. 
Состав местного собрания зависит от численности населения: собрания 

префектур насчитывают от 40 до 120 членов, городские — от 30 до 100, 
поселковые и деревенские — от 12 до 30. К муниципальному уровню относятся 
города, поселки и деревни, которые закон рассматривает в качестве основных 
единиц местного управления Закон о местном самоуправлении предусматривает 
для избирателей возможность непосредственно участвовать в управлении 
соответствующей административно-территориальной единицей: 

1) не менее 1/15 избирателей имеют право потребовать от главы 
администрации соответствующей единицы представить в местное собрание 
проект определенного решения, если оно не касается налогов и финансов. Для 
рассмотрения этого проекта глава администрации должен в течение 20 дней 
созвать собрание; 

2) если должностные лица исполнительной власти выполняют свои 
обязанности недостаточно активно, избиратели в таком же порядке могут 
потребовать от главы администрации обеспечить лучшее выполнение ими 
обязанностей; 

3) не менее 1/3 избирателей могут войти в комиссию по контролю за 
выборами с предложением о роспуске собрания. Комиссия должна вынести этот 
вопрос на народное голосование. Если требование инициаторов будет одобрено 
абсолютным большинством голосов избирателей, собрание распускается; 

4) в таком же порядке могут быть отозваны выборные должностные лица 
исполнительной власти. Как и досрочный роспуск собрания, этот вопрос может 
быть решен только по истечении одного года с момента начала их деятельности. 

На муниципальные органы местного самоуправления возлагается 
исполнение на своих территориях дел, которые не входят в ведение государства. 
Круг задач, решаемых самостоятельно городами, поселками, деревнями, 
чрезвычайно широк. Они должны вносить плановое начало в развитие своих 
территорий, заниматься вопросами здоровья, образования, поддерживать 
сельскохозяйственное производство, а также содержать в надлежащем состоянии 
дороги, реки, каналы, осуществлять жилищное строительство и т. д. Помимо дел, 
относящихся к функциям местного самоуправления, главам местных 



администраций поручается ведение части дел, относящихся к компетенции 
государственных органов. 

Таким образом, муниципалитеты наделены правом управлять своим 
имуществом, вести дела и осуществлять управление в своих границах. Важное 
значение имеет наделение муниципалитетов (в лице муниципальных собраний) 
правом принимать обязательные постановления, т. е. нормативные акты местного 
значения, которыми, в частности, могут предусматриваться уголовные наказания 
за их нарушение. Парламент может принять закон, касающийся какого-либо 
конкретного муниципалитета только при согласии (определяемом путем 
референдума) на то абсолютного большинства ее жителей. Отличительной 
особенностью местного самоуправления в Японии является существование так 
называемой группы специальных городов. Первоначально крупные города с 
населением свыше 500 тыс. человек пользовались значительной степенью 
автономии вплоть до того, что они были вне юрисдикции префектур, на 
территории которых они находились. 

Соответственно объем компетенции специальных городов включал как 
собственно муниципальные функции, так и функции, осуществляемые 
префектурами. Данное положение существовало до 1956 г. Однако, в результате 
частичных изменений Закона о местном самоуправлении статус специальных 
городов был в принципе приравнен к обычным городам. Компетенция 
специальных городов, правда, осталась несколько более широкой по сравнению с 
обычными городами. Вместе с тем Закон о местном самоуправлении ограничил 
выполнение специальными городами свойственных префектурам функций. 
Теперь они затрагивают только некоторые направления (социальное обеспечение, 
здравоохранение, городское планирование и землеустройство, контроль 
стандартов в области строительства и т. п.). При этом органы управления 
специальными городами могли отказаться от выполнения каких-либо из этих 
функций, передав их префектуре. Соответственно, изменялась и система 
перераспределения налоговых поступлений. В этом отношении специальные 
города утратили свою былую автономию. В Японии проблема объема 
компетенции, осуществляемой различными звеньями системы местного 
самоуправления, является одной из наиболее сложных и запутанных. Согласно 
сложившейся практике в компетенцию местных органов входит выполнение трех 
категорий функций: 1) собственно местных функций; 2) делегированных 
центральными ведомствами и 3) так называемых административных полномочий, 
т. е, тех функций, которые носят местный характер, но требуют государственного 
принуждения и санкций в случае их нарушения со стороны граждан. 

Общий перечень функций, выполняемых местными органами, дается в ст. 2 
Закона о местном самоуправлении. Можно выделить основные из них: 
поддержание общественного порядка, защита безопасности, здоровья и 
благосостояния населения и лиц, временно находящихся на территории местной 
общины, управление парками, дорогами, мостами, каналами, системой газа и 
водоснабжения, школами, музеями и больницами, попечительство малолетних, 
неимущих, больных и престарелых, разрешение трудовых конфликтов, 
организация муниципальных предприятий, землеустройство, городское 
планирование и зонирование, охрана исторических памятников, регистрация и 
статистика, сбор налогов и т. д. Проблема, однако, заключается в том, что в этот 
общий перечень включены все категории функций без особого разграничения 
собственно местных и делегированных полномочий. Более того, все сферы, 
указанные в ст. 2, регулируются соответствующим общенациональным 
законодательством, которое носит чрезвычайно детализированный характер, а 



это означает, что местные органы самоуправления вообще лишаются всякой 
самостоятельности при осуществлении своих полномочий. 

Таким же неопределенно общим характером отличаются и положения ст. 2 
о разграничении компетенции между местными органами префектур и 
учреждениями муниципального уровня. Определяя муниципалитеты в качестве 
основных единиц местного самоуправления, закон предписывает им выполнение 
всех общих функций, которые в целом выполняет система местного управления, 
за исключением тех, реализация которых выходит за границы отдельных 
муниципалитетов. Данные функции относятся к сфере компетенции префектур. 
Дополнительно на префектуры возлагаются полномочия по координации 
деятельности муниципалитетов, находящихся на их территориях. 

Правда, последующее законодательство и, в частности, изменения, 
вносившиеся в Закон о местном самоуправлении, перераспределяют полномочия 
между муниципалитетами и префектурами. За префектурами закрепляются такие 
полномочия, как управление полицией и охрана общественного порядка, 
образование (старшие классы школ, наем учителей, разработка программ), 
регулирование деятельности промышленных предприятий, охрана окружающей 
среды, управление природными ресурсами. Муниципалитеты отвечают за 
начальную школу, водоснабжение, местные дороги, социальную помощь, 
пожарную безопасность и пр. Предметом особой заботы органов местного 
самоуправления является регламентация землепользования. На местах 
разрабатываются и принимаются планы использования национальной территории 
и землепользования, которые проходят экспертизу региональных советов по 
планированию использования территории и землепользованию и утверждаются 
губернаторами и мэрами. Местные власти дают разрешение на заключение 
земельных сделок (или регистрируют их в зависимости от категории земель и 
установленного порядка). Губернаторы префектур также утверждают так 
называемые «территории регулируемого землепользования», где вводится 
особый режим разрешения земельных сделок. Местные же власти следят за 
целевым использованием земель. Перевод земель из одной категории в другую 
требует специального разрешения. Особенно строго охраняются 
сельскохозяйственные угодья. Получить разрешение на их использование, 
например для жилищного строительства, теоретически возможно, но практически 
крайне трудно. Для этого нужно согласие не только сельскохозяйственного 
отдела префектуры, но и министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

Значительные полномочия делегированы органам местного 
самоуправления в области сельскохозяйственной политики. Это особенно важно 
для периферийных районов, где роль аграрного сектора в местных хозяйственных 
комплексах относительно велика. Через соответствующие отделы префектур, в 
местные сельскохозяйственные комитеты и советы идут правительственные 
субсидии фермерским хозяйствам и кооперативам. На местах составляются 
планы развития и поддержки сельскохозяйственного производства и 
обеспечиваются условия (финансовые, материальные, организационно-
технические) их выполнения. Что касается промышленности и строительства (за 
исключением объектов инфраструктуры), то органы местного самоуправления 
непосредственно не занимаются предпринимательской деятельностью. Но так как 
они крайне заинтересованы в развитии предпринимательства в своем регионе, 
политика его поддержки занимает заметное место в их деятельности. 
Направления и формы такой поддержки разнообразны. Здесь, как в никакой иной 
сфере, велика роль местных инициатив, особенно в поддержке мелкого и 
среднего предпринимательства. Органы местного самоуправления играют все 



более заметную роль в реализации общенациональных программ по оживлению 
регионов и перераспределению производства из центральных в отдаленные 
районы. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что с расширением 
социальных функций государства выполнение общенациональных социальных 
программ также возлагается на местные органы власти на условиях их 
частичного финансирования со стороны центра (обычно не более 50 %). Все это 
не только отвлекает местные органы самоуправления от решения собственно 
локальных проблем и ставит их под контроль соответствующих центральных 
ведомств, но и тяжелым бременем ложится на напряженные бюджеты органов 
местного самоуправления. За неимением четкого определения сферы 
компетенции местных властей, установление практически полного 
государственного контроля всех направлений их деятельности, а также 
«включение» их в структуру функций центральных органов управления — все 
это во многом напоминает ту централизованную модель местного управления, 
которая была характерна для довоенной Японии. Вместе с тем было бы 
ошибочным распространять этот вывод на весь механизм формирования 
современной системы местного самоуправления в Японии. Именно эта сфера, 
наиболее «видимая» населению, явилась основным объектом послевоенной 
демократизации местного управления. В процессе демократизации и местных 
органов власти основными аспектами были: введение принципа выборности всех 
основных звеньев местного самоуправления как на уровне префектур, так и на 
муниципальном уровне, усиление компетенции местных собраний, выделение 
муниципальной службы из системы государственной службы, а также 
возможность прямого участия населения в деятельности органов местного 
самоуправления. В апреле 2000 г. начался новый этап реформы местного 
самоуправления в Японии, когда вступили в действие 475 поправок и дополнений 
к законам, в той или иной мере касающихся местных дел. В результате этого 
законотворчества местное самоуправление получило более широкие права. 
Местные органы власти несут ответственность только перед законом. Теперь 
государственные чиновники могут вмешиваться в дела органов самоуправления, 
лишь опираясь на соответствующее постановление. Взаимоотношения центра и 
периферии предложено строить на принципах открытости. Ряд прав передан от 
государства префектурам, а от префектур – муниципалитетам. Законами о 
реформе местного самоуправления предусмотрены принципиальные изменения, 
которые не только касаются уточнения и упорядочения ролей между 
государством и органами местного самоуправления, но и отменяют прежний 
порядок исполнения местным самоуправлением государственных функций по 
поручению министерств и ведомств. Были пересмотрены принципы и виды 
государственного вмешательства в дела органов местного самоуправления. 

Установлено три таких принципа: 
1) принцип законности, допускающий вмешательство только в форме 

закона или правитель-ственного указа; 
2) принцип общей законности, предусматривающий возможность 

вмешательства только на основе общих правил, установленных Законом о 
местном самоуправлении, в минимально необходимой степени и с заботой о 
сохранении независимости и самостоятельности муниципальной власти; 

3) принцип справедливости и открытости, основанный на соблюдении 
установленных законодательством процедурных норм, касающихся передачи 
документов и регулирования возникающих проблем, публичности во 
взаимоотношениях центральных и муниципальных властей. 



Со стороны государства допускаются: советы и рекомендации; требование 
представить материалы, консультации; требование пересмотреть то или иное 
действие. 

По расчетам правительства эта реформа должна привести к следующим 
результатам: 

●● приблизить органы местного самоуправления к гражданам и повысить 
заинтересованность последних в самостоятельном решении проблем районов их 
проживания; 

●● повысить самостоятельность и ответственность органов местного 
самоуправления в решении местных проблем; 

●● поднять материальную базу и финансовую самостоятельность 
муниципалитетов; 

●● свести к минимуму и поставить в более определенные правовые рамки 
вмешательство государства в процедуру отношений с органами местного 
самоуправления. 

В компетенцию главных исполнителей, т. е. губернаторов, мэров, старост, 
входит осуществление всех основных собственных и делегированных функций 
префектур или муниципалитетов, кроме того, главные исполнители обладают 
полномочиями по общему руководству и контролю за всеми общественными 
организациями неполитического характера, находящимися  на территории 
соответствующей местной общины. Как уже отмечалось, весьма значительны 
полномочия губернаторов и мэров в отношении местных собраний. Они 
обладают правом их роспуска и созыва, играют важную роль в нормотворчеcтве 
на местном уровне (представление на рассмотрение собраний проектов бюджета 
и других проектов нормативных актов, уведомлений и инструкций). Они 
производят назначения большей части исполнительного и вспомогательного 
персонала, начиная с вице-губернатора (вице-мэра) и главного казначея. 

Следует учитывать, однако, что при формировании исполнительного 
аппарата губернаторы (мэры) связаны положениями Закона о местном 
самоуправлении, требующими создания определенного минимума служб, 
управлений и органов. 

Немаловажную роль в системе местных органов власти играют также 
различные административные комиссии, характеризующиеся значительной 
автономией от губернаторов и мэров (старост). К числу этих комиссий относятся, 
прежде всего, комиссии по образованию, комиссии общественной безопасности, 
избирательные комиссии, комиссии по делам персонала, комиссии по труду и 
аграрные комиссии. Вся законодательная власть на местах сосредоточена в руках 
депутатов собраний, число которых зависит от количества жителей префектуры, 
города или села. Но в целом по стране число членов собраний префектур 
колеблется от 120 человек в городских префектурах до 12 в сельских собраниях. 

Срок полномочий депутата собрания любого уровня, как уже отмечалось, 
четыре года. Таков же срок полномочий председателя и вице-председателя 
собрания, которые избираются его членами. На муниципальном уровне гораздо 
больше, чем на общенациональном, развиты институты непосредственной 
демократии. Так, путем прямых выборов избираются не только депутаты 
муниципальных собраний, но и губернаторы и мэры. Население может требовать 
отзыва депутатов, роспуска муниципального собрания, принятия собранием того 
или иного обязательного постановления, проведения ревизии финансово 
бюджетной деятельности муниципальных органов. Что касается практики 
принятия обязательных постановлений, то она в каждом конкретном случае 
зависит от состава муниципального собрания и от сложившейся общественной 



ситуации: продолжают раздаваться протесты против постановлений об 
общественной безопасности (коандзерэй), принятие которых началось еще в 
период оккупации (этими актами регламентируется проведение демонстраций, 
шествий, уличных митингов и т. п.). Получает поддержку инициатива ряда 
муниципальных собраний в связи с проблемами доступа к информации о 
государственном управлении и содержания в тайне информации об индивиде и 
его личной жизни. 

Местные органы выполняют свои полномочия самостоятельно, но в 
некоторых случаях используют и дополнительные способы реализации 
компетенций, которые разрешены законодательством. Одна из самых 
распространенных форм сотрудничества — объединения муниципалитетов. 
Объединения формируются для совместного решения вопросов несколькими 
соседними городами, поселками или деревнями. В объединении создаются 
собственные органы власти — собрание, состоящее из представителей 
муниципальных собраний, и глава администрации. Бюджет объединений 
формируется из взносов муниципалитетов и из дотаций, направляемых 
префектурой или органами государственной власти. 

Другая форма — создание «расширенных муниципальных зон». Как 
правило, такая зона состоит из города и окружающих его поселений. 
Формирование органов власти и бюджетов расширенных зон осуществляется на 
основе тех же принципов, что и в случае с муниципальными объединениями. 
Финансовая система местного самоуправления состоит из трех уровней: 
государственного, префектурного и муниципального. Финансовые ресурсы 
находятся в коммерческих банках, которые рекомендуются государственным 
банком. 

Для муниципальных образований существуют, как правило, два вида 
источников доходов. Первый — это местные источники: налоги, компенсации и 
пошлины, штрафные санкции и прибыли от муниципальных предприятий. 
Второй — центральные источники: субсидии из муниципальных фондов, 
выделяемые центральным правительством или его структурами 
(министерствами), как общие субсидии, идущие на поддержку муниципалитетов, 
так и специальные, имеющие целевым назначением образование, социальное 
благосостояние, жилищное строительство. 

Примерно 40 % доходов местных бюджетов формируются за счет 
собственных источников, в том числе 30‑5 % всех доходов составляют налоговые 
поступления.10 Налоговая система в Японии отражает смешанные влияния 
разных стран, как и система местного управления в целом. Наибольшие доходы в 
местные бюджеты приносят: подоходный налог, который  муниципалитеты и 
префектуры устанавливают самостоятельно, и который существует параллельно с 
государственным подоходным налогом, налог на прибыль предприятий 
(префектуры) и налог на недвижимость (муниципалитеты). Кроме этого, за 
Префектурами и за муниципалитетами закреплены отдельные сборы и пошлины, 
играющие незначительную роль в формировании бюджетов: регистрационные 
сборы на автомобили (префектуры) и мототранспорт (муниципалитеты), налог на 
продажу табака, сбор при продаже недвижимости (префектуры) и за потребление 
газа и электричества (муниципалитеты) и т. д. Другие собственные доходы —
поступления от муниципальной собственности, доходы муниципальных 
предприятий и предприятий уровня префектур и пр. Столь же существенную 
роль играют государственные трансферты. Они призваны нивелировать разницу в 
финансовом положении отдельных префектур и муниципалитетов. Речь, конечно, 
не идет об «уравниловке» в какой бы то ни было форме. При распределении 



трансфертов правительство исходит из того, что гражданин, проживающий в 
любой префектуре или городе, является одновременно гражданином Японии и 
уже поэтому должен получать определенный набор общественных услуг 
независимо от того, каково финансовое положение местного органа власти. 
Исходя из этого принципа, трансферты распределяются между префектурами и 
муниципалитетами в неравных пропорциях. В среднем они составляют около 40 
% доходной части бюджетов префектур и 30 % — муниципалитетов, но за этими 
средними показателями стоит значительный разброс по отдельным регионам. 

Чем обусловлен для нас интерес к изучению опыта послевоенной Японии 
по развитию и совершенствованию местного самоуправления?  

Во-первых, реформа местного самоуправления в Японии проводилась 
сравнительно недавно, в близкий к нашему дню период времени; во-вторых, 
японская модель представляет собой «смешанную» модель местного 
самоуправления, состоящую из элементов как континентальной, так и 
англосаксонской модели, и сочетающую жесткое государственное регулирование 
экономических процессов с предоставлением широких экономических прав 
местным властям, что для нас особенно важно; в-третьих, реформа местного 
самоуправления проводилась здесь в условиях тяжелейшего экономического 
кризиса и являлась одним из составных элементов так называемого «японского 
экономического чуда». Все это весьма поучительно. 
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