
Основы конституционного 
права Японии 

Подготовила: доц. В.Е. Бездель



Цель: ознакомить студентов с 
особенностями конституционного права 
Японии. 

Задачи:
- рассмотреть особенности конституционного 
развития Японии;

- охарактеризовать статус императора Японии;
- изучить порядок формирования и 
компетенции парламента и Кабинета 
министров Японии.



1. Конституционное развитие 
Японии 
• в значительной мере «списана» с 

монархической Конституции Пруссии 
1851 г.

• Октроированный документ, 
консервативный милитаристский 
характер, закреплял широкие 
полномочия императора

Конституция 
1889 г.

• принципы англо-саксонского права
• антимилитаристская 

направленность
• в состав правительства должны 

входить только гражданские лица
• жесткая

Конституция 
1947 г.
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особа Императора 
более не признается 

священной

ликвидация всех 
аристократических 
институтов (ст. 14).

местное 
самоуправление 
осуществляется в 
широких масштабах

принцип разделения 
властей

круг основных прав и 
свобод человека 

значительно расширен



2. Конституционный статус 
Императора Японии 

1. Монарший трон переходит по наследству 
от отца к старшему сыну. Женщины 
полностью исключены из системы 
престолонаследия. 

2. Согласно конституционным нормам (ст. 1), 
император является только «символом 
государства и единства народа, его статус 
определяется волей народа, которому 
принадлежит суверенная власть». 



3. Никакое имущество не может быть передано 
императорской фамилии или получено ею и 
никакие дары не могут быть приняты ею иначе, 
как в соответствии с резолюцией Парламента. 
4. Император назначает Премьер-министра по 
представлению Парламента и лишен в этом 
случае самостоятельности. 
5. Монарх не голосует и не может претендовать 
на выборные должности. 
6. Он является верховным жрецом национальной 
религии японцев синто. 



Император по совету и с одобрения Кабинета осуществляет 
такие действия, как: 

- промульгация поправок и Конституции, законов, 
правительственных указов и договоров; 

- созыв Парламента; 
- роспуск Палаты представителей; 
- объявление всеобщих парламентских выборов; 
- подтверждение назначений и отставок высших должностных 

лиц (включая государственных министров), а также полномочий и 
верительных грамот послов и посланников; 

- подтверждение всеобщих и частичных амнистий, смягчения и 
отсрочек наказаний и восстановление в правах; 

- жалование наград; 
- прием иностранных послов и посланников; 
- осуществление церемониала. 



3. Парламент и Кабинет министров 
Японии: порядок формирования и 

компетенция 

• не может быть распущена
• возрастной ценз не менее 30 лет
• 252 советника избираются на 6 лет 

с переизбранием половины состава 
каждые три года.

Верхняя палата 
- Палата 

советников

• Возрастной ценз - 25 лет
• 500 депутатов избираются на 4 

года.
• Никто не может быть одновременно 

членом обеих палат.

Нижняя палата - 
Палата 

представителей



Законопроект должен получить одобрение обеих палат. Вето 
верхней палаты преодолевается голосованием 
квалифицированного большинства в две трети от числа 
присутствующих депутатов Палаты представителей. Все принятые 
законопроекты подлежат подписанию министром, к ведению 
которого отнесен закон, и контрассигнуются Премьер-министром. 
Затем закон направляется императору для обнародования. 

Японский Парламент осуществляет широкие контрольные 
функции, используя в отношении правительства меры 
парламентской ответственности: резолюцию недоверия и 
отклонение проекта резолюции о доверии. В случае применения 
указанных мер правительство должно уйти в отставку либо 
император распускает Палату представителей. 
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Премьер-министр,12 министров, 
отвечающих за сферу 
государственного управления, и 8 
«министров без портфеля», 
являющиеся советниками Премьер-
министра.
В составе Кабинета нет «силовых» 
министров (обороны, внутренних 
дел).

формируется парламентским способом 
(министры избираются из числа 
парламентариев).



Кабинет выполняет следующие обязанности: 
- добросовестное проведение в жизнь законов, 

ведение государственных дел; 
- руководство внешней политикой; 
- заключение договоров; при этом требуется 

предварительное или, в зависимости от 
обстоятельств, последующее одобрение 
Парламента; 

- организация и руководство гражданской 
службой в соответствии с нормами, установленными 
законом; 



- составление бюджета и внесение его на 
рассмотрение Парламента; 

- издание правительственных указов в целях 
проведения в жизнь положений Конституции и 
законов; при этом в правительственных указах не 
могут содержаться статьи, предусматривающие 
уголовное наказание иначе, как с разрешения 
соответствующего закона.

- принятие решений о всеобщих и частных 
амнистиях, смягчении и отсрочке наказаний и 
восстановлении в правах. 


