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УСИЛЕНИЕ ПАРТИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

ПОСЛЕВОЕННОЙ ЯПОНИИ

Дж.С. Жумабаева, Н.А. Алымкулов 

В чем феномен более чем 50-летнего господства ЛДпЯ в политической структуре послевоенной Японии? 
Каково роль оппозиционных партий страны? В статье делается попытка найти ответ на эти поставленные 
вопросы.
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Первая политическая партия Японии – Ай-
коку кото (Общество патриотов) – была создана 
в 1874 г. Однако в годы Второй мировой войны 
все политические партии были распущены и 
вместо них была создана единая политическая 
организация – Политическая ассоциация Вели-
кой Японии.

В послевоенный период одну из возможно-
стей предотвращения возрождения японского 
тоталитаризма и милитаризма администрация 
Д. Макартура видела в восстановлении и соз-
дании новых партий. К концу 1946 г. заявили 
о своем существовании свыше 120 политиче-
ских партий и объединений разной направлен-
ности [1].

4 октября 1945 г. штаб Д. Макартура издал 
приказ об освобождении всех политических за-
ключенных. Указом императора 18 октября того 
же года была объявлена амнистия. Из тюрем бы-
ло освобождено 320 000 человек и 600 000 вос-
становлены в правах [2].

10 октября 1945 г. были освобождены из 
тюрьмы многие политические заключенные, сре-
ди которых были и руководители Коммунистиче-
ской партии Японии (Нихон кёсанто) – К. Токуда, 
Е. Сига, К. Миямото, С. Хакамада и другие, нахо-
дившиеся в заключении 18 лет. Компартия Япо-
нии впервые получила возможность легального 
существования и немедленно развернула свою 
работу среди масс. Фактически ее надо было вос-
создавать заново, так как из прежнего состава в 
живых осталось около 100 человек. Коммунисты 
начали выпускать газету “Сэкки” (“Красное зна-
мя”), а с февраля 1946 г. – ежемесячный журнал 
“Дзэнъэй” (“Авангард”). 1 декабря 1945 г. от-
крылся IV съезд КПЯ – первый легальный съезд 
партии, где были приняты программа действий и 
устав партии, избран ЦК во главе К.  Токуда.

Курс Компартии Японии, принятый на IV 
(1945 г.) и V (1946 г.) съездах, предусматривал 
полное претворение в жизнь условий Потсдам-
ской декларации: осуществление глубоких де-
мократических преобразований; ликвидацию 
императорской системы и образование демокра-
тической республики; проведение аграрной ре-
формы и т.д. 

Однако программные установки комму-
нистов страдали левизной, не учитывали ре-
альную ситуацию в стране. Летом 1951 г. де-
легация от партии, приехавшая в Москву для 
доработки своих программных действий, была 
принята И.В. Сталиным. По настоянию Ген-
сека ЦК ВКП (б), в программном документе 
было записано, что главной задачей партии яв-
ляется борьба против американской оккупа-
ции. “Необходимо, – считал И.В. Сталин, – по-
всеместно создавать невыносимые условия для 
оккупантов”[3].

Эта программа, впоследствии названная 
самими японскими коммунистами “ультрале-
вой, авантюристической”, во многом представ-
ляла собой догматическое копирование опыта 
Компартии Китая (подготовка к развертыванию 
партизанской войны в горных районах, созда-
ние “опорных баз” и т. д.), предусматривала 
проведение в Японии насильственной револю-
ции с целью свержения “реакционного” прави-
тельства С. Иосиды (Ёсиды).

После кровавого Первомая 1952 г. в Токио 
коммунисты посчитали, что народные массы го-
товы идти на самые острые формы борьбы. Од-
нако американская администрация, использовав 
вооруженные силы, решительно подавила вы-
ступление левых сил.

Непопулярность левых лозунгов привела, 
с одной стороны, к сокращению членов КПЯ – 
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с 200 000 (1949 г.) до немногим более 30 000 
(1953 г.), а с другой – к потере депутатских мест 
в парламенте: на выборах в палату представите-
лей в октябре 1952 г. она потеряла все 35 манда-
тов, а в палату советников собрала еще меньше 
голосов, чем в 1952 г.

Деятельность КПЯ, как и других компартий 
мира в те годы, финансировалась из Москвы. 
За 15 лет (1948–1963 гг.) ВКП(б)/КПСС переда-
ла Компартии Японии почти 1,5 млн долларов (и 
только 1955 г. – свыше 700 000 долларов). Од-
нако в последующие годы КПЯ стала больше 
ориентироваться на Пекин, надеясь, что Китай 
будет более щедрым спонсором.

Коммунисты долгие годы действовали на 
основе Устава и Программы, принятых VIII съез-
дом в 1958 г. В последующие годы в эти доку-
менты был внесен ряд поправок и дополнений. 
В уставе указывалось, что КПЯ является “пере-
довым отрядом японского рабочего класса”, 
основная цель партии – коммунизм.

С 60-х гг. КПЯ переживала серьезные труд-
ности. В начале 90-х гг. ХХ века КПЯ продол-
жала придерживаться радикализма, критикуя и 
отвергая политику либерал-демократов. Отсут-
ствие конструктивизма препятствовало сближе-
нию КПЯ с другими оппозиционными силами 
страны [4]. 

2 ноября 1945 г. на учредительном съезде 
было провозглашено создание Социалистиче-
ской партии Японии (Нихон сякайто) путем объ-
единения последователей различных довоенных 
социал-демократических партий и групп. Руко-
водящую роль в образовании Социалистической 
Партии Японии сыграли Т. Катаяма, М. Коно, 
Т. Мадзатуни и другие. 

Программа партии, принятая на учреди-
тельном съезде, выдвигала лозунги демократии, 
мира и социализма.Под социализмом Соцпартия 
Японии подразумевала проведение некоторых 
социальных реформ в рамках рыночных отно-
шений. Она признавала возможность построе-
ния социализма в условиях существования им-
ператорской системы. 

Многие годы Соцпартия Японии пыталась 
положить конец однопартийному господству 
Либерально-демократической партии Японии 
(ЛДПЯ) и добиться создания коалиционного 
правительства, придерживаясь основных на-
правлений в своей политике [5]. 

Основными целями Соцпартия провоз-
гласила: создание экономики, направленной на 
обеспечение высокого уровня жизни; децентра-
лизацию власти и сбалансированное развитие 

государственной территории; равноправие для 
мужчин и женщин; обеспечение безопасности в 
азиатско-тихоокеанском регионе и т.д.

В расстановке противоборствующих сил 
Японии в конце 80-х гг. произошли заметные 
сдвиги. Сенсационными стали итоги выборов 
в палату советников парламента страны, состо-
явшихся в 1989 г. Безраздельное господство в 
этой палате парламента стоящих у власти пред-
ставителей Либерально-демократической пар-
тии было нарушено успехом Соцпартии Япо-
нии, набравшей больше, чем у соперников, го-
лосов избирателей (35,1%). Число депутатов от 
социалистов возросло с 85 до 141. На выборах 
начали сказываться усилия социалистов по при-
данию своей партии нового облика как партии 
открытой, реалистической, готовой перейти от 
“вечной оппозиции” к действительной борьбе 
за власть. Три главных недостатка Соцпартии 
Японии (узкопарламентская деятельность, за-
висимость от профсоюзов и слабая повседнев-
ная работа), отмеченные еще в 1964 г. председа-
телем партии Т. Нарита, к этому времени были 
преодолены.

Этот успех Соцпартии Японии на парла-
ментских выборах означал, что она вышла из 
состояния долгого застоя. Теперь при блокиро-
вании представителей социалистов с депутатами 
других оппозиционных партий проведение через 
парламент правительственных законопроектов 
серьезно осложнялось. В такой обстановке съезд 
этой партии в апреле 1990 г. стал еще одним ша-
гом по пути формирования ее нового образца. Из 
партийного устава были исключены положения 
о стремлении к преобразованиям через социали-
стическую революцию, подтвержден умеренный 
“социал-демократический выбор”.

В 1960 г. в стране имелись две социал-
демократические партии – левая – СПЯ и пра-
вая – Партия демократического социализма 
(Минсю сякайто, ПДС) [6].

Первый (учредительный) съезд ПДС состо-
ялся 24 января 1960 г., где председателем был 
избран Н. Суэхиро, генеральным секретарем – 
С. Эки, председателем парламентской фракции – 
М. Тёсабуро.

В качестве идеологической базы Партия 
демократических социалистов приняла рефор-
мистскую теорию демократического социа-
лизма, разработанную в 1951 г. европейскими 
социал-демократами (главным образом лейбори-
стами Великобритании).

В программе партии было сказано, что глав-
ное содержание политики партии – это построе-
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ние социализма в Японии (“общество всеобщего 
благосостояния”) парламентскими методами, 
демократическим путем. При этом она высту-
пала за сохранение принципа смешанной эко-
номики и парламентской деятельности. Партия 
также решительно выступала против идеологии 
экстремизма.

Официально партия придерживалась курса 
на коалицию трех оппозиционных партий (Соц-
партии Японии – Комэйто – Партии демократи-
ческих социалистов) против единоличного го-
сподства ЛДПЯ. Долгие годы имела поддержку 
профцентра Всеяпонская конфедерация труда 
(Домэй).

Идеям западноевропейской демократии 
был привержен и Социал-демократический со-
юз (СДС), учредительный съезд которого со-
стоялся 26 марта 1977 г. Партия создавалась 
на базе Соцпартии Японии из группы правых 
социалистов во главе с С. Эда. Председателем 
партии был избран Х. Дэн, Генеральным се-
кретарем – Я. Нарадзаки. Партия участвовала 
в парламентских выборах с 1979 по 1999 г. и 
получила в общей сложности 20 депутатских 
мест в нижней палате (от 0,6 до 0,9% от общей 
суммы депутатского корпуса).

За обеспечение всеобщего процветания, 
основываясь на концепции “гуманного социа-
лизма”, выступала и Комэйто (Партия чистой 
политики), созданная 17 ноября 1964 г. [7, 8, 
9]. Основой этой партии стала Косэйрэн (Ли-
га чистой политики) – прежняя политическая 
организация религиозной группы Сока – гак-
кай (Общество по установлению ценностей),  
органа буддистской секты “Нитирэн сёсю”, ак-
тивизировавшая свою деятельность в начале 
60-х гг. 

На том же учредительном съезде была при-
нята Программа партии Комэйто: 1. Борьба за 
выживание в условиях ядерного противостоя-
ния. 2. Преодоление противостояния между 
Востоком и Западом. 3. Провозглашаение уваже-
ния к личности. 4. Борьба против коррупции в 
любом виде. 

Основные идеи партии регулярно излага-
лись в партийных органах – в газете “Комэй сим-
бун” и журнале “Комэй”. Комэйто провозгласи-
ла в качестве своей цели установление в Японии 
“справедливого общества”, отличающегося и от 
капитализма, и от социализма, так называемого 
“общества третьей цивилизации”, или “неосоци-
алистического общества”. Впервые приняв уча-
стие во всеобщих выборах в январе 1967 г., она 
провела в нижнюю палату парламента 25 своих 

кандидатов. После этого она провозгласила свою 
независимость от религии.

Партия считала, чтобы добиться “истинного 
благосостояния масс” и установления “мира на 
земле” необходимо:

во-первых, каждому члену общества сле-
дует осуществить “революцию человека” (ре-
волюцию в самом себе). Следующим этапом 
будет “революция в семье”, после чего мож-
но будет двигаться к “революции общества”.  
В основе “революции общества” лежит “рево-
люция человека”;

во-вторых, осуществлять этику ненасилия 
и диалога.

Основоположниками теории и практики 
партии были Г.Ч. Торо, Л.Н. Толстой, Р.У. Эмер-
сон, М.Л. Кинг, и особенно Махатма Ганди. Суть 
теории: стимулировать рост добрых чувств, 
ограничивать зло [10].

Во внутренней политике Комэйто провоз-
гласили борьбу с нищетой, стабилизацию цен, 
отмену подоходного налога с трудящихся с низ-
кой заработной платой, помощь мелким и сред-
ним предпринимателям, разрешение жилищной 
проблемы и т.п. Партия выступала также против 
коррупции, царящей в госаппарате, против пере-
смотра Конституции, и в частности ее девятой 
статьи, провозгласившей отказ от войны как 
средства национальной политики. 

В области внешнеполитических связей Ко-
мэйто требовала установления дипломатических 
отношений с КНР, допуск в ООН, усиления эко-
номических связей со странами Юго-Восточной 
Азии, запрещения производства и испытаний 
ядерного оружия.

Появление на политической сцене новой, 
довольно влиятельной партии осложнило рас-
становку политических сил страны. С одной 
стороны, Комэйто резко критиковала Компартию 
и Соцпартию Японии, обвиняя их в “обмане на-
ции и истощении духовных сил японского наро-
да” и сумела перетянуть на свою сторону часть 
избирателей. В то же время она поддерживала 
политику Либерально-демократической партии 
по многим вопросам, в частности, по одному из 
наиболее острых внутриполитических вопро-
сов – о сохранении японо-американского “Дого-
вора безопасности”.

Комэйто в истории послевоенной Японии 
оставалась влиятельной партией, имеющей своих 
представителей в обеих палатах парламента, вхо-
дящей в коалицию оппозиционных сил страны.

Американцы после оккупации Японии, вне-
дряя демократические институты, не настаивали 
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на навязывании двухпартийной системы запад-
ного типа. Такая терпимость позволила создать 
многопартийную систему, а затем перейти к 
обеспечивающей политическую стабильность 
полуторапартийной, отличающейся от традици-
онной двух-многопартийной системы, при кото-
рой с 1955 по 1993 г. страной бессменно правила 
Либерально-демократическая партия Японии, 
созданная в 1955 г.

Для объяснения этого факта необходим ана-
лиз комплекса факторов, обусловливающих дан-
ный феномен.

Трудно сказать, добилась бы Япония своих 
впечатляющих успехов, если бы ее политиче-
ское пространство оказалось расколотым на две 
соперничающие половины, что могло привести 
к увлечению общественности политической 
борьбой в ущерб восстановлению, а затем уско-
ренному развитию экономики.

В таких условиях на авансцену политико-
партийной структуры японского общества вы-
двинулась ЛДПЯ, заменившая собой западную 
модель двух или многопартийных “качелей”.

Взяв на себя ответственность за судьбу 
страны, либерал-демократы следующим обра-
зом сформулировали политические цели своей 
организации [11]:

превратить Японию в просвещенное демо- ¾
кратическое государство;
бороться за самостоятельную и независи- ¾
мую Японию; 
стремиться к улучшению международных  ¾
отношений; 
претворять в жизнь экономическую про- ¾
грамму, способную повысить жизненный 
уровень населения и превратить Японию в 
страну всеобщего благоденствия;
проявлять приверженность японо-амери-  ¾
канскому партнерству, базирующемуся на 
Договоре о взаимном сотрудничестве и без-
опасности между двумя странами;
увеличить экономическую помощь разви- ¾
вающимся странам.
ЛДПЯ являлась специфической полити-

ческой организацией, в отличие от Запада, где 
обострение противоречий внутри господствую-
щего класса (например, консерваторы и либера-
лы) или перемены в балансе сил приводили к 
попеременному пребыванию у власти различ-
ных ведущих партий. В Японии в 1955–1993 гг. 
в рамках одной партии “мини-партиями” вы-
ступали фракции и даже отдельные лидеры. 
Существующие фракции отражали разные ин-
тересы различных слоев общества, но в то же 

время владели механизмом выработки консен-
суса, позволяющим ЛДПЯ выступать перед оп-
позицией как единое целое.

За исследуемый период ЛДПЯ бессменно на-
ходилась у власти более 50 лет, что является уни-
кальным явлением в цивилизованном мире, если 
не считать страны коммунистического анклава. 

Столь длительному нахождению у власти 
либерал-демократов способствовало: 

Умелая нейтрализация Либерально-
демократической партией Японии действий 
оппозиции. Пиком этой борьбы cтал вопрос о 
японо-американском “Договоре безопасности” 
(апрель 1952 г.). Консерваторы извлекли уро-
ки из этих событий. Так, во избежание резкого 
размежевания общественного мнения они отка-
зались от тактики открытого противоборства, к 
которой часто прибегали в первой половине 50-х 
гг. ЛДПЯ отказалась и от попыток внести тек-
стуальные изменения в Конституцию, встретив 
решительное противодействие народа.

К началу 60-х гг. были определены три 
ключевых момента будущей политики ЛДПЯ, 
оказавших влияние на всю политическую  
систему:

задача пересмотра конституции на основе  ¾
ее толкования;
курс на подчинение политики решению эко- ¾
номических задач;
координация внешней политики с США. ¾
Именно 60–90-е годы – период высоких 

темпов роста экономики – продемонстрировали 
умение лагеря консерваторов активно брать на 
себя инициативу по осуществлению экономиче-
ских, социально-политических реформ, потреб-
ность в которых диктовалась ходом историче-
ского развития японского общества и задачами 
сохранения власти ЛДПЯ. 
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ВОЕННАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОбСТАНОВКИ

В.Н. Носов 

рассматривается проблема обеспечения военной безопасности в современных военно-политических 
условиях, которые характеризуются появлением новых внешних и внутренних угроз. 

Ключевые слова: военная безопасность; военная сила; военное присутствие; военные базы.

Исследования проблематики военной без-
опасности актуализировались в начале XXI в., 
когда заметно усилилась динамичная трансфор-
мация системы международных отношений. По-
сле событий на Балканах и Кавказе стало окон-
чательно ясно, что декларативные заявления о 
начале эры партнерства после окончания “хо-
лодной” войны не привели к отказу от примене-
ния силы при разрешении межгосударственных 
противоречий. С сожалением следует констати-
ровать, что складывающаяся система междуна-
родных отношений не уменьшила объема воен-
ных угроз. По-прежнему силовое превосходство 
остается решающим аргументом во взаимоотно-
шениях между государствами, а сама междуна-
родная политика, по словам известного западно-
го политолога Г. Моргентау, “как и любая поли-
тика – это борьба за силу (влияние)” [1].

Военная доктрина нового президента 
США Б. Обамы содержит положения о мак-
симальном наращивании мощи вооруженных 
сил – “XXI  военный век для Америки” – так 
дословно переводится наименование раздела 
его программы, в котором рассматриваются во-
просы военной доктрины будущего [2]. В нача-
ле декабря 2008 г. командование объединенных 
сил ВС США (US Joint Forces Command) обна-
родовало доклад, озаглавленный “Объединен-

ная оперативная обстановка–2008: вызовы и 
последствия для объединенных сил будущего” 
(The Joint Operating Environment 2008). Как под-
черкивают авторы доклада, “американские во-
оруженные силы продолжают играть ведущую 
роль в обеспечении национальной безопасности 
США и останутся главным гарантом процвета-
ния страны в обозримом будущем” [3]. 

В свою очередь, в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
утверждается, что “в условиях глобализации 
процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, 
формирующих новые угрозы и риски для разви-
тия личности, общества и государства, Россия в 
качестве гаранта благополучного национального 
развития переходит к новой государственной по-
литике в области национальной безопасности” 
[4]. В Стратегии также содержится положение 
о том, что “силы и средства обеспечения нацио-
нальной безопасности сосредоточивают свои 
усилия и ресурсы на обеспечении национальной 
безопасности во внутриполитической, экономи-
ческой, социальной сферах, в сфере науки и об-
разования, в международной, духовной, инфор-
мационной, военной, оборонно-промышленной 
и экологической сферах, а также в сфере обще-
ственной безопасности” [4]. 
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