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С. Хантингтон выделял вторую волну демократизации с 1943 по 1962 г., 

связывая ее с окончанием Второй мировой войны и началом установления 

демократических режимов во многих странах мира. Одной из стран, которая 

попала во вторую волну демократизации, стала Япония. После поражения в 

войне в Японии началась оккупация. Именно с оккупационным режимом связан 

процесс демократизации Японии.  

Если рассматривать демократию как статичное состояние положения дел в 

государстве, то демократизация – это процесс. Сущность процесса 

демократизации заключается в том, что происходит качественный переход 

системы от авторитарного типа правления к демократическим формам 

осуществления власти. В Японии точкой начала демократизации можно считать 

1 января 1946 г., когда император в новогоднем обращении отрекся от своих 

божественных прав и объявил о начале демократизации в стране. 

Институционализация демократических основ была закреплена в Конституции 

1947 г., которая установила основы государственного устройства, 

сохраняющиеся до сих пор.  

Конституция 1947 г. закрепила в Японии конституционную монархию. 

Политолог В. Богданор определил конституционного монарха как «суверена, 

который царствует, но не правит». Монарх в Японии обладает еще меньшим 

количеством прав и полномочий, чем суверен Великобритании. Реальную 

политическую власть в Японии имеет Премьер-министр, являющийся главой 

победившей на выборах партии. Одним из основных показателей развития 

демократии в стране является сменяемость власти, а в парламентской форме 

устройства государства – смена лидирующей партии, так как именно партия 

диктует основные направления развития государства. В Японии начиная с 

1955 г. сложилась уникальная ситуация, в которой Либерально-демократическая 

партия (далее – ЛДП) удерживала власть до 1993 г., а после трехлетнего 

перерыва в 1996 г. вновь выиграла выборы и удерживает контроль над 

парламентом до сих пор. 

ЛДП была основана путем объединения Либеральной и демократической 

партии 15 ноября 1955 г., как оппозиция набиравшим популярность 

социалистам. На первых же выборах 1958 г. новосозданная партия получила 
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большинство голосов избирателей, заняв 287 из 467 депутатских мандатов, 

тогда как ее ближайший соперник Социалистическая партия – только 

166 мандатов. С этого момента началось доминирование ЛДП на политической 

арене Японии. К 1960 г. «система 1955 года» институционализировалась, 

выстроила идеологию, которая была определена как японский национализм и 

социальный консерватизм. В это же время, согласно С. Хантингтону, началась 

вторая волна отката демократизации во всем мире. Столь долгое пребывание у 

власти можно объяснить не только довольно популярной идеологией ЛДП, но и 

четкой внутрипартийной организацией. Стоит также отметить, что основным 

соперников ЛДП была Социалистическая (с 1996 г. Социал-демократическая) 

партия Японии, которая в первые годы оппозиции не предпринимала 

достаточных усилий для прихода к власти. Например, избранные депутаты от 

социалистов могли просто не прийти на парламентскую сессию.  

Также необходимо отметить и то, какую позицию заняла ЛДП по 

отношению к противнику. Так, ЛДП сравнивала социалистов с китайскими 

коммунистами, к которым в Японии еще со времен войны сохранялось крайнее 

недоверие. Стоит также обратить внимание на одну особенность, которая 

характеризует ЛДП: за провалы партии как во внутренней, так и во внешней 

политике ответственность нес персонально премьер-министр. Институт 

персональной ответственности премьер-министра позволяет сохранить 

поддержку электората и получить большинство на предстоящих выборах. 

В период с 1955 по 1993 г. сменились 16 премьер-министров, причем И. Хаято 

(1960–1964) переизбирался 7 раз на этот пост, С. Эйсаку (1964–1972) – 9 раз, а 

К. Ясухиро (1982–1987) – 5 раз. 

При доминировании одной партии в политическом пространстве в стране 

были сохранены все институты демократии: проводились регулярные и 

свободные выборы, существовала внесистемная оппозиция, независимые СМИ, 

соблюдались политические права граждан. Однако назвать Японию поистине 

демократической страной нельзя. За период правления ЛДП не произошел 

окончательный откат к авторитаризму, «система 1955 года» стала системой 

своего рода полуотката и не позволила стране прийти обратно к авторитаризму. 

В 2020 г. Япония по индексу демократии занимала 21 место, сдвинувшись с 

2018 г. на 1 позицию. Состояние демократии в Японии оценивается как 

несовершенная демократия. Однако если определять тип политического 

режима, то политический режим в Японии можно определить как гибридный с 

синдромом доминирующей власти.  

Отсюда можно сделать вывод, что «система 1955 года» хоть и является 

откатом второй волны демократизации, но на наш взгляд, именно подобная 

уникальная система позволила сохранить политическую стабильность на долгие 

десятилетия после войны.  


