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Аннотация. В статье на основании документов уголовно-правового харак-
тера, а также научных публикаций рассматриваются особенности уголовно-
правовой системы современной Японии — с 1945 г. по настоящее время: 
проводится обзор и анализ послевоенных реформ в указанной области, ре-
скриптов времен оккупации, положений новой конституции, системы уго-
ловного законодательства, а также отдельных институтов уголовного права.
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Современный этап развития правовой системы Япо-
нии начался в 1945 г. и продолжается по настоящее 
время. В это время была проведена послевоенная 

правовая реформа. В.Н. Еремин пишет: «Не  будет пре-
увеличением сказать, что хотя за время после проведе-
ния реформы и до наших дней правовая система прошла 
путь весьма содержательного совершенствования, ее 
основы были заложены именно реформой, а все осталь-
ное, при всей его масштабности и важности, представля-
ет собой развитие этих основ»1.

После поражения в  войне Япония распустила свои 
вооруженные силы, провела земельную реформу, изда-
ла новую Конституцию, ликвидировала тайную полицию. 
Послевоенные реформы имели успех, так как «подлин-
ным творцом перемен было само японское общество, 

1 Еремин В.Н. История правовой системы Японии. С.245;

а  также… реформы включали «собственно японские» 
начала, находились в русле единого исторического про-
цесса развития страны»2. 

Во время оккупации был издан ряд рескриптов. Сре-
ди них можно упомянуть «Потсдамский чрезвычайный 
императорский рескрипт» №542 от  20.09.1945 г., где 
было сказано, что в  определенных случаях правитель-
ство могло путем распоряжений устанавливать поло-
жения и  вводить наказания, относящиеся к  требовани-
ям Верховного главнокомандующего союзных держав 
в  связи с  принятием Потсдамской декларации. Кроме 
того, рескрипт №543 от  20.09.1945 г. установил уго-
ловные наказания, которые могли предусматриваться 
в правительственных или министерских указах (данные 
указы являлись видами «потсдамских распоряжений»): 

2 Там же. С.246.
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лишение свободы с  принудительным трудом или без 
него на срок не свыше 3 лет; штраф на сумму не выше 5 
тыс. йен; малый штраф (отличался от обычного штрафа 
размером суммы); арест. Впоследствии сюда же отнесли 
административный штраф на сумму на выше 5 тыс. йен. 
В другом виде «потсдамских распоряжений» — импера-
торском рескрипте — могли быть наказания до высшего 
предела санкций включительно3. 

Третьего мая 1947 г. вступила в силу новая Конститу-
ция. Что касается ее основных принципов, то ими были 
гарантии основных прав человека, пацифизм, суверени-
тет народа. Права человека провозглашались ненару-
шимыми и вечными, что контрастирует с Конституцией 
Мэйдзи, согласно которой права подданных могли огра-
ничиваться законодательством. Конституция закрепила 
принцип разделения властей, наделила суды правом 
конституционного надзора, закрепила защиту граждан-
ских свобод. 

Уголовное право также подверглось изменениям. В.Н. 
Еремин пишет, что «основные изменения … состояли в от-
мене тех положений Уголовного кодекса, и тех специаль-
ных уголовных законов, которые были особенно одиоз-
ны как воплощение курса правящих кругов на внешнюю 
агрессию и  внутриполитический антидемократизм»4. 
Были отменены Закон об охране военной тайны, Закон 
об охране тайны военных ресурсов, Закон о режиме го-
сударственной обороны, Закон о  поддержании обще-
ственного спокойствия, Полицейский закон об  обще-
ственном спокойствии. В 1947 г. из Уголовного кодекса 
исчезли главы, предусматривающие ответственность 
за преступления против императорской фамилии и пре-
ступления против общественного спокойствия и поряд-
ка, а также отменено наказание за супружескую измену 
со стороны жены. Была изменена глава, регулирующая 
ответственность за преступления, относящиеся к внеш-
ним осложнениям. За  злоупотребление властью и  за 
посягательство на  жизнь и  здоровье человека были 
усилены наказания. Такой состав преступления как на-
несение ущерба чести теперь не  ограничивал свободу 
выражения мнений. Кроме того, «в Общей части — смяг-
чены условия применения отсрочки приведения наказа-
ния в исполнение… вновь введена норма о погашении 
прежней судимости, …отменена норма относитель-
но продолжающегося преступления»5. Помимо этого, 
был принят Закон о  малозначительных преступлениях. 

В основе этих изменений лежали идея суверените-
та народа, а  не императора, следование принципу па-
цифизма, наделение граждан политическими правами 
и свободами. 

3 Еремин В.Н. История правовой системы Японии. С.248;
4 Там же. С.257.
5 Нисихара Харуо. Кэйхо сорон. С.18.

Что касается отмены норм, регулирующих ответ-
ственность за преступления против императорской се-
мьи, то это было сделано ввиду несоответствия наличия 
этих преступлений принципу равенства всех перед зако-
ном, предусмотренному Конституцией. Похожий прин-
цип лежал в основе отмены ответственности за измену 
со стороны жены, так как Конституция предусматрива-
ла равенство полов. В  предыдущем Уголовном кодек-
се 1907 г. предусматривалось, что жена и  ее любовник 
по  требованию мужа могли быть наказаны, в  то время 
как совершивший измену муж не подлежал наказанию. 
Законодатели колебались: или сделать мужа также под-
лежащим наказанию, или вовсе убрать подобную норму. 
В итоге выбор сделан в пользу последнего варианта. 

Оккупация закончилась в 1952 г., однако это не оста-
новило развитие уголовного права. Условия для отсроч-
ки приведения приговора в исполнение были смягчены, 
был принят Закон о  предотвращении подрывной дея-
тельности 1952 г., что скорректировало институт под-
стрекательства. В Особенную часть были включены спе-
циальные законы, которые находились в  соответствии 
с развитием преступности. 

В 1948-1949 гг. был принят Закон о легких преступле-
ниях (Кэйхандзай хо), Закон о регулировании политиче-
ских фондов и расходов (Сэйдзи сикин кисэй хо), а также 
Указ о  контроле над организациями (Дантай то кисэй 
рэй), который «запрещал действия, направленные про-
тив оккупационных властей, создание соответствующих 
организаций и  руководство ими, устанавливал обязан-
ности сообщать о  политических организациях и  пред-
ставлять их издания»6.

Также стоит упомянуть Указ о  наказаниях за  дей-
ствия, препятствующие целям оккупации (Сэнрё мокутэ-
ки согай кои сёбацу рэй) 1950 г., где содержались нормы, 
предусматривающие «уголовные наказания за действия, 
противоречащие не только актам, изданным правитель-
ством Японии в  целях выполнения директив главноко-
мандующего оккупационными войсками, но  и самим 
директивам главнокомандующего, а также приказам «со-
юзных войск», отданным во исполнение этих директив»7. 
Что касается наказаний, то Указ предусматривал денеж-
ную пеню, штраф, арест, лишение свободы с  принуди-
тельным трудом на срок до 10 лет.

Что касается системы современного уголовного зако-
нодательства Японии, то в нее входят уголовный кодекс, 
специальные законы, а  также нормы уголовно-право-
вого характера актов неуголовного законодательства 
и  нормативно-правовые акты местных органов власти. 

6 Хорицу ёго дзитэн (Словарь терминологии законодатель-
ства). Токио: Дзию кокумин ся, 1974. С.952;

7 Еремин В.Н. История правовой системы Японии. С.260.
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Среди специальных законов можно назвать законы 
о подрывной деятельности, контроле за огнестрельным 
и холодным оружием, о пресечении проституции, о кон-
троле за оборотом наркотиков и другие. Уголовно-пра-
вовые нормы в актах неуголовного характера касаются 
экологических правонарушений, государственных слу-
жащих, антимонопольного законодательства. 

Как было сказано выше, в настоящее время в Японии 
действует уголовный кодекс 1907 г. в редакции от 12 мая 
1995 г. В нем отсутствует Общая часть, поэтому все, что 
касается всевозможных дефиниций, отдано на откуп су-
дебной практике. 

Рассмотрим более детально некоторые положения 
современного уголовного законодательства.

Что касается обстоятельств, исключающих ответ-
ственность, то сюда относятся недостижение возраста 
уголовной ответственности (УК устанавливает 14  лет, 
а Закон о несовершеннолетних — 16 лет, при этом ука-
зывается, что лица, не достигшие 20 лет, могут привле-
каться к ответственности только за совершение престу-
плений, которые наказываются смертной казнью или 
лишением свободы), а  также психическая ущербность 
двух видов: помешательство и слабоумие. Лица, находя-
щиеся в состоянии помешательства, признаются невме-
няемыми, а слабоумные считаются ограниченно вменяе-
мыми, что смягчает для них меры наказания.

Обстоятельствами, освобождающими от  уголовной 
ответственности, являются необходимая оборона, край-
няя необходимость, а  также действия, предпринятые 
в связи с законодательством или осуществление право-
мерного занятия. 

Основными видами наказания являются смертная 
казнь, лишение свободы с принудительным трудом, ли-
шение свободы без принудительного труда, штраф, уго-
ловный арест, малый штраф. Дополнительным видом на-
казания является конфискация. 

Что касается статистики применения определенных 
видов наказания, то, как пишет Н.А. Морозов, «в 1991 г. 
в  Японии были казнены 3 осужденных; в  1996 г. — 1; 
в 2001 г. — 10; в 2005 г. — 13; в 2009 г. — 9; в 2010 г. — 
4; в 2012 г. — 7; в 2013 г. — 8 осужденных»8. Как видим, 
количество казней сначала возрастало, а с 2009 г. нача-
ло снижаться. Пожизненное лишение свободы было на-
значено 512 осужденным за 2003–2010 гг. Число случаев 
назначения лишения свободы также снижается (в 2001 г. 
было осуждено 78 558 чел., в 2011 г. — 63 080 чел.). Чаще 
всего суды устанавливают срок лишения свободы на 1–2 
года, реже всего — выше 10 лет. Наиболее распростра-
ненный вид наказания — это штраф. 

8 Морозов Н.А. Преступность в современной Японии. С. 275.

Согласно уголовному кодексу, осужденному может 
быть предоставлена отсрочка исполнения наказания, 
если он осужден впервые к  лишению свободы на  срок 
до  3 лет или к  штрафу на  сумму не  выше 200 тыс. йен. 
Суды часто применяют этот институт, что говорит о ра-
циональном расходовании мер уголовной репрессии. 
Согласно Национальному докладу Японии на  VIII Кон-
грессе ООН по  предупреждению преступности, «в  то 
время как во многих странах мира на тюремное заклю-
чение смотрят как на неизбежное зло, связанное с необ-
ходимостью изоляции преступников от  общества, а  не 
с их перевоспитанием, в Японии оно признано полезной 
мерой, способствующей реабилитации правонарушите-
лей и их возвращением в общество»9. 

Кроме того, часто применяется условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания, которое приме-
няется после отбытия не менее одной трети срока нака-
зания или в случае пожизненного заключения не менее 
10 лет. Помимо этого, условиями для применения этого 
института являются явное исправление осужденного, 
его положительная характеристика, отсутствие угрозы 
его возврата к преступному образу жизни, согласие род-
ственников осужденного и  его локального окружения. 
Устанавливается, что могут быть определены и  другие 
условия. За период 1997–2011 гг. 90 % ходатайств об ус-
ловно-досрочном освобождении от  отбывания наказа-
ния удовлетворялось10.

В Японии существует институт защитного надзора, 
который осуществляется в  форме пробации и  услов-
но-досрочного освобождения от отбывания наказания. 
Его целью является контроль за условно осужденными 
и  осужденными, получившими условно-досрочное ос-
вобождение, а  также помощь им в  социальной адапта-
ции. К  несовершеннолетним надзор применяется как 
профилактическая мера до достижения ими 20 лет, или 
в  случае их условно-досрочного освобождения из  ис-
правительных школ. Есть и другие виды надзора: за ус-
ловно-досрочно освобожденными из тюрем, за условно 
осужденными и  осужденными, которым предоставля-
лась отсрочка исполнения приговора, за проститутками, 
условно-досрочно освобожденными из воспитательных 
домов для женщин11. 

Помимо этого, в  Японии существуют меры безопас-
ности, которые могут заменять или дополнять собой 
наказание, чтобы минимизировать социальную опас-
ность осужденных. Эти меры чаще всего применяются 
к несовершеннолетним с преступными наклонностями, 

9 Международное сотрудничество в области предупреждения 
преступности и уголовной юстиции на пороге XXI в. Националь-
ный доклад Японии VIII Конгрессу ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями. Гавана, 1990. С.25;

10 White Paper on Crime, 2011. — Tokyo, 2012. — Р. 63;
11 Морозов Н.А. Преступность в современной Японии. С. 279.
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к  женщинам, которые нарушили Закон о  предотвраще-
нии проституции, к  условно осужденным и  тем услов-
но-досрочно освобожденным, за  поведением которых 
необходимо установить особый контроль. 

Уголовное законодательство является гибким и  в 
то же время стабильным, потому что в ходе изменений 

японцам удалось сохранить его основные принципы 
и  модернизировать его в  ответ на  запросы развития 
общества12.

12 Takayanagi Kendzo. A Century of innovation. The development 
of Japanese Law// Law in Japan. The legal changing society. 
Cambridge, 1963. — Р. 18; Nakayama Kenichi. Japan // Major criminal 
justice systems. — London, 1981. — Р. 138.
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