
51 

Воробей П. О. 

КОНСТИТУЦИЯ 1889 ГОДА КАК ИТОГ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ ЯПОНИИ  

Воробей Павел Олегович, студент 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, drugruin@gmail.com  

Научный руководитель: преподаватель Бичун В.М. 

Скачок, который совершила Япония во второй половине XIX в., до сих пор 

вызывает большой интерес у исследователей: за одно поколение Япония из 

отсталой раздробленной средневековой страны превратилась в мощное 

государство, соперничающее с великими державами. Такой переход на 

качественно новую ступень развития стал возможен благодаря «вестернизации»: 

вбиранию в себя идей и достижений стран Запада, построении государства на 

основе западной модели. Принятию Конституции 1889 г. предшествовала 

череда реформ и коренных преобразований в японском обществе. Толчком к 

переменам послужили события 1853–1854 гг., выведшие Японию из изоляции и 

открывшие ее миру. С этого момента коренные изменения стали неизбежными. 

После реставрации императорской власти в 1868 г., получившей название 

Реставрация Мэйдзи, император Муцухито взял курс на построение Японской 

державы по образу западных стран. Для этого потребовалось проводить 

реформы во всех сферах жизни японского общества, что привело к 

кардинальным изменениям японских традиций, норм и устоев и изменению 

жизни всего японского общества. Чтобы укрепить свою власть, императору 

необходимо было разрушить старые феодальные порядки и построить сильное 

централизованное государство, правительство способствовало формированию 

осознания японцами себя как единой нации. Начались реформы во всех сферах. 

Административная реформа была направлена на упразднение раздробленности, 

вызванной феодальными порядками. Территория Японии делилась на мелкие 

самостоятельные княжества, во главе которых стояли дайме, являвшиеся 

феодальной знатью. В 1869 г. дайме присягнули императору, «вернув» ему 

земли. При этом сами дайме в обмен на свои земли становились местными 

представителями центрального правительства, получали государственное 

жалование. Они обладали широкими полномочиями: собирали налоги и 

формировали войска на вверенных им землях. Таким образом, они обладали 

широкой самостоятельностью, что тормозило централизацию страны. Чтобы 

завершить объединение, в 1871 г. по всей стране вместо ханов создавались 

префектуры во главе с зависящими от центра губернаторами. Так была 

завершена централизация страны. 

По военной реформе ликвидировались войска княжеств, во главе самураев 

становилось военное министерство, а также создавалась регулярная армия на 

основе всеобщей воинской повинности среди мужчин, введенной 10 января 

1873 г. По реформе от 15 августа 1869 г. правительство теперь образовывалось 
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из трех палат: главной, левой и правой. Левая палата являлась законодательным 

органом, правая и главная – исполнительные органы власти.  
В области образования было создано Министерство культуры, а также в 

1879 г. было введено обязательное начальное образование. 
Императорское правительство также проводило реформы в социальной 

сфере (создавалась новая социальная иерархия, во главе которой был 
император), культурной (японцы копировали образ жизни, манеры, одежду 
европейцев), активно заимствовались европейские технологии и научные 
достижения для постройки собственной промышленности и т. д. 

Чтобы подвести итог реформам, император «дарует» Конституцию в 
1889 г. Конституция закрепляла основные достижения вестернизации 
предыдущих лет: 

 централизованная власть обеспечивалась ст. 1, согласно которой в 
Японской империи царствует и ею правит император, принадлежащий к 
единственной и непрерывной во веки веков династии. Император решал 
вопросы войны и мира, заключал договоры, созывал и распускал парламент, 
являлся верховным главнокомандующим и т. д.; 

 создавался двухпалатный парламент, наделенный законодательными 
правами. Решение принималось абсолютным большинством голосов; 

 определялись общие принципы судебной системы; 

 для укрепления центральной власти в ст. 20 вводилась воинская 
повинность, а в ст. 21 закреплялась обязанность платить налоги.  

Таким образом, Япония встала на европейский путь развития, уничтожив 

средневековые феодальные порядки и объединив страну вокруг власти 

императора и правительства. Конституция 1889 г. во многом была схожей с 

конституциями европейских государств, копируя их нормы и принципы, что 

позволило организовать в Японии эффективную систему государственного 

управления. Сильная центральная власть обеспечила эффективное проведение 

реформ, способствующих индустриализации Японии и ее научно-техническому 

развитию. Благодаря преобразованиям, в XX в. Япония была мощной военной и 

индустриальной державой, способной бросить вызов старым империям.  
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Становление парламента в Англии началось со второй половины XIII в. 
В это время у престола находился Генрих III. Достаточно малоизвестный 
король, который правил 56 лет (1216–1272). Это самый продолжительный срок 
правления средневековых монархов Англии.  
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