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Аннотация. В настоящее время широко распространены и востребованы различные 
электоральные исследования городов и агломераций. В городах, особенно в крупнейших, темп 
жизни очень ускоренный, состав населения более пестрый, проблемы и конфликты многогранны, 
вследствие чего борьба политических партий и кандидатов за голоса избирателей на выборах очень 
острая и непредсказуемая. В каждой агломерации и стране электоральные особенности проявля-
ются по-разному. Токийская агломерация, пройдя за последние десятилетия все основные стадии 
развития и урбанизации, демонстрирует пример хорошо развитой иерархической системы городов, 
между которыми сложились устойчивые социально-экономические связи, а на территории агломе-
рации можно выделить функциональные зоны. В данной агломерации, как и в целом в Японии, 
развито местное самоуправление, при этом многие партии решают сугубо локальные проблемы, а 
стратегии по привлечению поддержки избирателей парламентскими силами довольно сильно разли-
чаются в зависимости от уровня выборов. В данном исследовании выявлены территориальная диф-
ференциация и особенности поддержки японскими избирателями основных политических партий 
на выборах разных уровней в рамках Токийской агломерации в период с 1999 по 2023 г. На основе 
данных о результатах муниципальных выборов определены электоральная принадлежность основ-
ных профессиональных и социальных групп населения, их основное место работы и проживания 
по функциональным зонам, а также динамика предпочтений за рассматриваемый период. Показана 
зависимость электорального выбора избирателя столичной области от возраста и уровня образова-
ния. Приведено описание основных действующих электоральных группировок в зависимости от их 
политической ориентации и поддерживаемых профессиональных групп избирателей.
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ренциация, «экологический» подход, метод электоральных перегруппировок
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Abstract. This article is devoted to the study of electoral behavior of voters in cities and 
metropolitan areas. Nowadays, this topic is widespread and in demand among scientists, researchers and 
politicians. In cities, especially in the largest cities, the pace of life is very accelerated, the composition of 
the population is more colorful, problems and conflicts are multifaceted, so the struggle of political parties 
and candidates for electoral votes in elections is very sharp and unpredictable. In each agglomeration and 
country, the electoral characteristics manifest themselves differently. The cities of Japan are the closest in 
structure and historical dynamics to their Western analogs. The Greater Tokyo Urban Area, having passed 
through all the main stages of development and urbanization in recent decades, demonstrates an example 
of a well-developed hierarchical system of cities and metropolitan areas, between which there are stable 
socio-economic ties and functional zoning of the territory. In this agglomeration, as in Japan as a whole, 
local self-government is strongly developed, many parties solve purely local problems, and the strategies 
for attracting voter support by parliamentary forces vary quite widely depending on the level of elections. 
In this study, the author has identified the territorial differentiation and characteristics of Japanese voters’ 
support for major political parties in elections at different levels within the Greater Tokyo Urban Area from 
1999 to 2023. On the material of municipal elections, the electoral affiliation of the main professional and 
social groups of the population, their main place of work and residence by functional zones, as well as the 
dynamics of preferences for the period under consideration have been determined. The dependence of the 
electoral choice of the elector of the metropolitan area depending on age and level of education is proved. 
The main current electoral groupings, depending on their political orientation and supported professional 
groups of voters are given.
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proach, critical elections
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Введение

Основная борьба за голоса избирателей на выборах разворачивается в городах, 
где сосредоточена значительная и разнообразная по социальному составу часть населе-
ния, включая наиболее образованных и высококвалифицированных граждан. Географиче-
ская близость способствует более тесному, оперативному и устойчивому взаимодействию 
между людьми и компаниями, что положительно сказывается на росте местной эконо-
мики. Развитие городов значительно усложняет и трансформирует социально-экономиче-
скую структуру территории. Постоянно возникающие проблемы и конфликты в городах 
неизбежно влияют на электоральную активность, а также на поведение политических пар-
тий и избирателей. Например, в США те, кто имеет возможность мигрировать, стараются 
селиться рядом со схожими по уровню доходов и взглядам на жизнь людьми, что часто 
формирует электоральную однородность целых районов городов на выборах [1]. В Япо-
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нии женщины чаще побеждают, если баллотируются в урбанизированном избирательном 
округе [2].

Города давно вышли за рамки своих административных границ, активно распростра-
няя свое влияние и образ жизни на близлежащие территории, формируя с ними устой-
чивые двусторонние связи. Это явление получило название «городская агломерация» и 
стало объектом изучения в географической науке с 1970-х гг. благодаря работам фран-
цузского исследователя Мишеля Руже, который занимался вопросами «расползания» го-
родов [3, 4].

В научной литературе можно встретить различные трактовки термина «агломерация». 
Согласно теории «пространственной экономики», агломерация представляет собой город-
скую территорию, где центростремительные силы преобладают над центробежными, что 
сопровождается повышением производительности труда, увеличением добавленной стои-
мости товаров и услуг, а также ростом цен на землю и недвижимость [4]. В американской 
практике распространен термин «метрополитенская территория», которая выделяется 
по более высокой плотности населения по сравнению с сельской местностью и развитой 
системой иерархических экономических связей [3, 4]. В России изучение агломераций 
традиционно осуществляется в рамках теории расселения и планировочного каркаса на-
селенных мест с целью выявления оптимальных способов рационального использования 
людских и материальных ресурсов на ограниченной территории. С этой точки зрения 
агломерации представляют собой промежуточное звено между крупными регионами рас-
селения и самими городскими поселениями. В структуре агломерации обычно выделяют 
ядро, представленное главным городом, а также ближнюю и дальнюю зоны, которые раз-
личаются по частоте и интенсивности маятниковой миграции [5].

Наряду с термином «агломерация» часто используется понятие «конурбация». В за-
падных странах этот термин часто выступает как синоним «городской агломерации» [3]. 
В российской практике под «конурбацией» обычно понимается «суперагломерация» по-
лицентрического типа [6].

Токийская агломерация (The Tokyo Urban Area) остается крупнейшим в мире по чис-
ленности населения городским образованием (37 750 000 чел. в 2023 г.) [7], а по дан-
ным Чикагского Совета по международным отношениям ‒ также по величине экономики 
(1 536.9 млрд долл.). Для сравнения: экономика г. Москва, занявшего в том же рейтинге 
10-е место, оценивается в 526.0 млрд долл. [8]. В столичной области Японии концентри-
руется 27.4 % населения и 32.3 % валового внутреннего продукта страны [4, 7]. Токий-
ская агломерация является полицентрической. Главное ядро составляют 23 специальных 
района г. Токио, каждый из которых по юридическому статусу равен отдельному городу. 
Здесь сосредоточена основная часть японских компаний, государственных учреждений и 
СМИ. Ядра поменьше ‒ это города-миллионники: Иокогама, Кавасаки, Сайтама, а также 
крупные города Тиба и Сагамихара. Основная часть активности внутри названных го-
родов сосредотачивается вокруг железнодорожных станций, создающих существенный 
пассажиропоток [9]. Исключений немного, среди них отдельно стоит выделить г. Цукуба, 
являющийся крупнейшим в стране научным и инновационным центром.

Целью исследования является выявление пространственной дифференциации электо-
ральных предпочтений избирателей; определение факторов, обуславливающих взаимо-
связанность результатов выборов и социально-демографических процессов в Токийской 
агломерации.

Материалы и методы

Существуют различные подходы к изучению электорального поведения, сре-
ди которых выделяются «экологический» метод и теория критических выборов («элек-
торальных перегруппировок»). Основой «экологического» подхода является выявление 
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значимых закономерностей между результатами выборов и различными социально-эконо-
мическими и демографическими факторами с использованием корреляционного анализа. 
Суть метода заключается в поиске связи между определенными факторами и изменени-
ями результатов выборов. Эта связь носит вероятностный характер и классифицируется 
по степени тесноты (сильная, средняя, слабая) и направлению (прямая или обратная) [10]. 
Соответствие географии повышенной поддержки определенной партии или кандидата и 
распространения конкретной социальной или этнической группы позволяет заключить, 
что эта группа чаше голосует за данную политическую силу [11]. Акцент ставится на по-
иск ключевых конфликтов (разломов) в обществе и пространстве: между центром и пери-
ферией, между работниками и работодателями (классовый раскол) [12].

Метод «электоральных перегруппировок» исходит из концепции чередования спокой-
ных периодов с устойчивыми электоральными предпочтениями избирателей и моментов 
кардинальной перестройки идеологического поля страны, называемыми «критическими 
выборами» [6, 13]. Выделяют среди них 4 типа: сохраняющие, отклоняющие, перегруппи-
рующие и конвертирующие. В первом типе преобладающие политические силы сохраня-
ют свое доминирующее положение после выборов; во втором ‒ партия большинства вре-
менно терпит поражение при сохранении основного электората; в третьем ‒ происходит 
полное изменение электорального ландшафта и баланса сил, в четвертом типе, конверти-
рующем, партия побеждает за счет не родного электората [14]. Данный метод применим 
к выборам различных уровней: существуют исследования электоральных предпочтений 
на промежуточных выборах в Великобритании, референдумах во Франции или местных 
выборах в Японии [15].

В данной работе при определении границ Токийской агломерации за основу взята 
сетка административного деления, действующая в Японии и используемая органами 
государственной статистики, которая включает 257 муниципалитетов, из них 23 специ-
альных района Токио и 44 внутригородских образования в крупных городах агломера-
ции (Иокогама, Тиба, Сайтама, Кавасаки и Сагамихара) [16]. Рассматриваемый период 
времени: с 1999 по 2023 г. Использованы данные результатов выборов по мажоритар-
ной системе [17], осредненные за анализируемый период. Из базы данных японского 
Госстата [18] в разрезе муниципалитетов отобраны для анализа следующие показатели: 
общая численность населения, доля лиц пенсионного возраста (старше 65 лет), доля лиц 
с высшим образованием, количество занятых в основных профессиональных группах, 
площадь функциональных зон. Коэффициент корреляции Пирсона для выявления со-
циально-демографической основы поддержки политических партий, существовавших 
на всем выбранном промежутке времени, рассчитывался в целом за период, для осталь-
ных – по годам выборов.

Один из этапов исследования заключался в определении основного места прожива-
ния той или иной профессиональной группы избирателей, т. е., в какой функциональной 
зоне они чаще расселены и работают. С точки зрения японского законодательства про-
странство японских городов образуют две территории: область содействия урбаниза-
ции, в которой размещают исключительно государственные и муниципальные объекты, 
зеленые зоны, транспортную инфраструктуру, а также область контроля урбанизации, 
в которой предусмотрена различная застройка с участием частного бизнеса [19]. По-
следняя подразделяется на 12 функциональных зон, объединенных в три группы: жилая 
(исключительно малоэтажная, средне- и высокоэтажная, собственно жилая и квазижи-
лая застройка), коммерческая (общественно-деловая зона, собственно деловая зона) и 
промышленная (квази-промышленная, собственно промышленная и исключительно 
промышленная) зоны [20]. При проведении корреляционного анализа исключительно 
промышленная зона, в которой не предусмотрены жилье и социальные объекты, а зна-
чит избиратели в данной зоне не проживают и голосуют в совершенно других местах, 
не рассматривалась.
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Результаты и обсуждение

Пространственные особенности поддержки политических партий  
на территории Токийской агломерации

География поддержки традиционных и небольших японских партий, участву-
ющих в выборах на всех уровнях, может сильно различаться (см. рис. в качестве примера, 
отображающего две основные партии, входящие в правящую коалицию). Основным фак-
тором различий выступает соотношение «центр – периферийность». Избиратели более 
отдаленных и менее урбанизированных частей агломерации склонны голосовать за кон-
сервативные силы или независимых кандидатов, которых избиратели часто знают в лицо. 
В половозрастной пирамиде таких муниципалитетов преобладают люди старших возрас-
тов. В городских ядрах с более молодым населением больше поддерживают либеральные, 
часто недолговечные популистские партии. Накладывает свой отпечаток преобладающий 
тип застройки и связанная с ним основная сфера занятости населения (деловая, промыш-
ленная или жилая зоны). В каждой зоне концентрируется своя профессиональная группа с 

Рис. Поддержка избирателями партий на выборах разного уровня (на примере ЛДП и Комэйто, %, 1999–2023 гг.). 
Составлено автором по данным Senkyo Dottokomu [17]
Fig. Support in elections at different levels. Using LDP and Komeito as example. (in %, 1999–2023). Compiled by the 
author according to Senkyo Dottokomu [17]
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различным уровнем образования и материальным достатком. Более бедные и менее обра-
зованные чаще склонны голосовать за левые, подчас популистские партии, более богатые 
с высшим образованием – умеренно-центристские или консервативные силы.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) на национальном уровне пользуется зна-
чительной поддержкой избирателей, которая в среднем растет от центра г. Токио к его 
окраинам ‒ от 29.6 до 74.3 % проголосовавших. На региональном уровне эта тенденция 
сохраняется (от менее 30 до почти 100 %), хотя в центре г. Токио показатели ЛДП немного 
выше, чем на его окраинах. Кроме того, наблюдается концентрация максимального числа 
голосов на северо-западе префектуры Сайтама и восточном побережье префектуры Тиба. 
На муниципальном уровне ситуация меняется: наибольшая поддержка правящей партии, 
за исключением г. Атама (крайний юго-запад агломерации), наблюдается в городских цен-
трах ‒ до 50.3 %, а на периферии ‒ в пределах 3–5 %.

Идеологически близкая к ЛДП партия «Новое Комэйто» (НК) наиболее активно пред-
ставлена на региональном и муниципальном уровнях. На выборах в Палату представите-
лей НК выдвигала своих кандидатов лишь в отдельные районы г. Токио, избирательный 
округ к северу от г. Сайтамы, центр г. Иокогама и еще два округа в других частях агломе-
рации, где средняя поддержка партии составляла 19.7–29.4 %. На региональном уровне 
НК участвовала в выборах в гораздо большем количестве мест. Наибольшей популярно-
стью она пользуется в восточных районах и к востоку от городов Сайтама и Цутиура (ря-
дом с г. Цукуба), где ее поддержка достигает 44.5 %. В пределах г. Токио партия особенно 
популярна в северо-восточных районах, где поддержка составляет 22–27 %. На муници-
пальном уровне, помимо вышеперечисленных муниципалитетов, НК представлена также 
в центре г. Иокогама и в центральной части префектуры г. Токио, в так называемом реги-
оне Тама, где ее максимальная поддержка достигает 30.6 %.

Поддержка главной оппозиционной Демократической партии (ДП, с 2016 г. Конститу-
ционно-Демократическая партия, КДП) в основном сосредоточена в городских центрах: 
в центре и на западе г. Токио, в городах Иокогама, Тиба, Сайтама и некоторых других 
в центральной части столичной префектуры. Уровень поддержки избирателей этой пар-
тии постепенно снижается от выборов к выборам, составляет от 53.6 % на национальном 
уровне до 32 % на местном.

Коммунистическая партия Японии (КПЯ) демонстрирует примерно одни и те же тер-
риториальные особенности голосования на всех уровнях выборов. Наибольшая поддерж-
ка наблюдается в северных районах г. Токио и городах к западу от него, а также в прибреж-
ной части г. Кавасаки и г. Иокогама. Кроме того, партия пользуется поддержкой в полосе 
городов на южной границе префектуры Сайтама вместе с центральным городом. Здесь 
уровень поддержки достигает 20.4–28.5 %.

Социал-демократическая партия (СДП) по географическим особенностям поддержки 
избирателей напоминает Комэйто: ее популярность выше на муниципальном, чем на на-
циональном уровне. Наибольшая доля голосов за эту партию наблюдается в южных райо-
нах г. Иокогама, на востоке г. Сайтама и в приморских районах г. Тиба ‒ до 10–13 %.

Среди молодых партий самой успешной является Партия инноваций (ПИ), известная 
также как «Партия реставрации Японии». Она широко представлена в г. Иокогама, в цен-
тре г. Тиба и на юге г. Сайтама, где ее поддержка составляет до 17.1 % на местных выборах 
и до 35 % на региональных и национальных.

Независимые кандидаты получают наибольшую поддержку на окраинах агломерации: 
на выборах в национальный парламент их поддержка достигает 51.7 %, а в ассамблеи и 
городские советы ‒ 100 %. В Токио на муниципальных выборах наблюдается некоторое 
увеличение доли независимых кандидатов – в историческом центре и частично на западе 
она достигает 38 %.

В период с 1999 по 2023 г. на территории агломерации появилось и исчезло множество 
популистских партий. У Либеральной парти (ЛП, существовала в 1998–2003 гг.) основ-
ными регионами поддержки были: центр г. Иокогама, западные районы г. Токио и города, 
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прилегающие к г. Сайтама, такие как г. Кавагути. Средний результат на выборах составлял 
9.2–12.4 % на национальном, 5.7–7.1 % на региональном и 1.9–3.4 % на местном уровне.

Твоя Партия (ТП, 2009–2012 гг.) также получила поддержку в различных частях агло-
мерации: на западе и в центре г. Иокогама, на крайнем севере, в прибрежных городах 
между г. Токио и г. Тиба. В целом на всех уровнях выборов прослеживается ось юго-за-
пад ‒ северо-восток. Средний результат на выборах: 13.7–19.5 % на национальном уров-
не, 13.3–22.4 % на региональном уровне и 6.1–10.4 % на местном уровне.

Новая национальная партия (ННП, 2007–2012) была создана для того, чтобы отобрать 
голоса у правящей ЛДП. Из-за этого на национальном уровне регионы поддержки ННП 
и ЛДП частично совпали. В Токийской агломерации наибольшую поддержку ННП полу-
чила на западе столичной префектуры и на северо-востоке г. Тиба, где ее доля доходила 
до 23.9 %. На региональном и местном уровнях поддержка избирателями в основном кон-
центрировалась в специальных районах г. Токио: на юго-западе и западе (до 9.1 и 3.56 % 
соответственно).

Партия «Сердце Японии» (СЯ, 2014–2021 гг.) была создана с целью противостоять 
ННП. Основные регионы поддержки СЯ: северо-запад агломерации, центр г. Кавасаки, 
г. Тиба и его окрестности. Средний результат на выборах: 8–12.8 % (национальный уро-
вень), 0.13–2.54 % (местный уровень). На региональный уровень партия никогда не вы-
двигала своих кандидатов.

Партия против NHK, основанная в 2019 г., относится к числу крайне популистских 
движений, которые предлагают решения на первый взгляд не очевидных проблем. Глав-
ным объектом ее критики выступает Японская вещательная корпорация (HNK), известная 
как японский аналог британской BBC. Формально партия выступает за отмену обязатель-
ного ежемесячного налога, который платят все владельцы телевизоров и радиоприемни-
ков. Однако ее истинная цель заключается в том, чтобы изменить однобокий взгляд на со-
бытия в Японии и мире, который складывается в информационном пространстве. Партия 
пользуется наибольшей поддержкой в центральных и восточных специальных районах 
г. Токио, таких как Аракава, Тайто и Сумида, а также в городах к северо-востоку от столи-
цы, особенно в г. Сики, где ее популярность достигает 5.03 %. На национальных выборах 
в Палату представителей партия пока не выдвигала своих кандидатов, но в 2021 г. она 
получила два мандата по пропорциональной системе.

Партия реализации счастья (ПРС), основанная в 2009 г., сосредоточивает свое внима-
ние на успешной демографической политике и традиционных для Японии буддистских 
ценностях. Основные регионы поддержки ПРС включают запад префектуры г. Токио, се-
веро-западные специальные районы и северо-восток агломерации с центром в г. Цукуба. 
На выборах всех уровней партия добивается среднего результата в диапазоне от 2.47 до 
3.7 %.

Рэйва Синсэнгуми (РС) – одна из немногих «малых» партий правого толка, созданная 
в 2019 г. бывшим актером. Основной опорой партии являются западные города столичной 
префектуры и районы г. Токио. На региональном уровне ее поддержка избирателями до-
стигает 6.2%, а на муниципальном – 3.88 %.

Отличительной чертой политической системы Японии является наличие региональ-
ных и местных партий, которые пользуются ограниченной поддержкой. Часто их называ-
ют «партии 1-го муниципалитета». Эти партии создаются для решения конкретной проб-
лемы в городском совете, что отражается в их названиях: «Партия детей» (район Минато 
в г. Токио), «Партия постройки дороги к детскому саду» (г. Мусасино). Наибольшее коли-
чество таких партий сосредоточено в столичной префектуре, что объясняется ее особым 
статусом и динамичным социально-экономическим развитием.

К числу успешных партий на региональном уровне можно отнести «Сэйкацуся» и 
Tomin First no Kai, название которой можно перевести как «Первая столичная партия».

«Сэйкацуся» представляет собой интересную сеть партий, объединенных общей иде-
ологией, каждая из этих партий решает проблемы своего муниципалитета. Наиболее ши-
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роко она представлена в префектуре г. Токио, особенно в западной и южной ее частях, а 
также в г. Иокогама, большей части г. Канагава (до 31.2 %), г. Тиба и некоторых других 
муниципалитетах. На муниципальном уровне также выделяется г. Цукуба, где поддержка 
достигает 14.8 %. К сожалению, за последние 20 лет поддержка этой партии постепенно 
уменьшалась. В Токийской ассамблее количество ее мандатов за этот период сократилось 
с 15 до 1. Во многом это связано с ослаблением роли профсоюзов в защите прав работни-
ков, на поддержку которых партия изначально была ориентирована [21].

Tomin ‒ это партия с выраженным феминистическим уклоном, основанная в 2017 г. 
мэром г. Токио Юрико Коикэ для участия в выборах в столичную Ассамблею. Она заво-
евала значительную поддержку избирателей в районе Сэйкацуся, особенно на западе пре-
фектуры и в центральных районах г. Токио, где ее поддержка достигает 58.8 %. Однако на 
муниципальном уровне ее популярность падает до 39.5 %, за исключением специального 
района Тосима.

В городах Сайтама и Иокогама существуют свои собственные партии: «Будущее Сай-
тамы» и «Иокогама изменит Японию». Первая политическая сила пользуется большей 
поддержкой в северо-западной части префектуры, чем в центральном городе (53.3 % про-
тив 19.1 %). Вторая партия ориентируется на западные и южные районы г. Иокогама, где 
ее поддержка достигает 19.5 %. Различия между региональным и местным уровнями ми-
нимальны.

Взаимосвязанность результатов выборов  
и социально-демографических процессов в Токийской агломерации 

ЛДП очень высокую поддержку (коэффициент корреляции выше 0.8) оказы-
вают владельцы различных магазинов и предприятий, канцелярские работники. Чуть 
меньше поддерживают партию технический персонал (0.74). Основная часть профессий 
демонстрирует средний уровень поддержки (0.5–0.6).

Новое Комэйто и КПЯ похожи в поддерживающих их электоратах. У Комэйто коэф-
фициент корреляции близок к 1 для владельцев фабрик, магазинов, обслуживающего 
персонала и разнорабочих. Выше 0.8 по коэффициенту корреляции поддержка партии 
техническими работниками, учителями и религиозными лидерами (изначально НК – 
«пробуддистская» партия!), от 0.7 – менеджерами, домработниками. Если помнить, что 
НК и ЛДП в парламенте постоянно образуют коалиции, а на низших уровнях в выборах 
подменяют друг друга, то не удивителен факт пересечений электоратов. Похожая ситуа-
ция с КПЯ: такой же уровень поддержки или даже выше, как у ЛДП, зафиксирован у вла-
дельцев магазинов (0.87), фабрик (0.89), технических работников (0.81), обслуживающего 
персонала (0.89), канцелярских работников (0.87). Близкая поддержка, как у Комэйто, у 
коммунистов наблюдается для менеджеров (0.70), ритейлеров (0.71). Представляется, что 
различия обусловлены количеством занятых: в более крупных предприятиях работники 
и руководство чаще отдают предпочтения связке ЛДП/НК, в более мелких – КПЯ. СДП 
показывает по большинству профессий средний уровень поддержки, который близок к 
аналогичному у НК и КПЯ (табл. 1).

Отсутствует статистически значимая связь между поддержкой любой партии и про-
фессиональной принадлежностью для работников сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности; электро-, газо- и водоснабжения, которых не так много проживает в 
агломерации, а также ряда лиц, занятых в новейших и быстроразвивающихся отраслях 
экономики: оптовая торговля, информационные технологии и телекоммуникации, бы-
строе питание, научные исследования и разработки. Во всех перечисленных случаях 
коэффициент корреляции значительно меньше 0.5. В то же время профессиональная 
принадлежность не важна при выборе избирателями независимых кандидатов или по-
пулистских партий. Для ДП, предположительно более важным фактором является фи-
нансовая обеспеченность.
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Таблица 1
Корреляция между результатами партий на муниципальных выборах  

и профессиональной принадлежностью избирателей (усредненный показатель, фрагмент таблицы)
Table 1. Correlation between party results in municipal elections and voters’ professional affiliation  

(average indicator, table fragment)

Профессиональная группа / сфера 
деятельности

Партия
Н ЛДП ДП НК КПЯ СДП

Сельское хозяйство, лесная и рыбная 
промышленности 0.46 -0.01 -0.09 -0.01 -0.12 -0.02

Владельцы предприятий 0.29 0.87 0.55 0.95 0.89 0.51
Владельцы магазинов 0.24 0.84 0.53 0.89 0.87 0.49
Менеджеры 0.36 0.65 0.58 0.74 0.70 0.58
Преподаватели, религиозные деятели 0.46 0.69 0.58 0.85 0.78 0.63
Чиновники 0.30 0.82 0.64 0.89 0.87 0.60
Разнорабочие 0.44 0.72 0.42 0.88 0.76 0.36
Квалифицированные рабочие 0.19 0.62 0.58 0.64 0.67 0.59
Розничная торговля 0.28 0.63 0.50 0.73 0.71 0.50
Врачи 0.07 0.38 0.35 0.42 0.51 0.22

Источник: рассчитано автором по данным Statistics of Japan [18].
Обозначения: Н – независимые.

Таким образом, по результатам корреляционного анализа все профессии и должно-
сти можно разделить на четыре электоральные группы. К первой относятся различные 
руководители, владельцы бизнеса, лица умственного труда, врачи, которые поддержи-
вают ЛДП или Комэйто (центристское или консервативное направление). Ко второй – 
лица, занимающие рядовые должности, работники промышленности, которые отдадут 
предпочтения КПЯ или СДП (левое, или прогрессивное, направление). К третьей – со-
мневающиеся из двух предыдущих групп, которые исходя из повестки дня, успешности 
избирательной кампании могут примкнуть к противоположной по ориентации партии. 
К четвертой – лица, для которых при выборе партии профессиональная принадлежность 
не выявлена.

В функциональных зонах вероятность размещения основных профессиональных 
групп следующая (табл. 2). В исключительно жилой зоне чаще проживают технические 
работники (0.63), учителя и религиозные работники (0.73), менеджеры различных звеньев 
(0.59), охранники (0.57), а также занятые в сельском хозяйстве и рыбной промышленности 
(0.61). В собственно жилой зоне – учителя (0.52), обслуживающий персонал (0.52), ритей-
леры (0.53), работники социального обеспечения (0.56). В деловой зоне – владельцы мага-
зинов (0.51), медицинские работники высшей квалификации, включая дантистов и фарма-
цевтов (0.74, 0.66 и 0.71 соответственно); оптовики (0.82); работники в информационной, 
финансовой, научно-исследовательской сферах, общепите, а также в органах местного 
самоуправления – 0.5–0.7. В квазипромышленной – рабочие различной квалификации 
(0.6–0.8). В собственно промышленной и общественно-деловой зонах особой професси-
ональной группы с помощью корреляционного анализа не обнаружено. Для отдельных 
категорий избирателей не выявлена концентрация в определенной функциональной зоне.

По уровню высшего образования явно прослеживается раскол между традиционны-
ми и популистскими (малыми) партиями: выпускники университетов отдают предпочте-
ния, скорее, первым, чем вторым. Наибольшая корреляция по уровню образования у КПЯ 
(0.79), далее следует НК (0.78) и ЛДП (0.75). Для сравнения: у ПИ – 0.35; ПРС – 0.24. От-
дельную группу представляют независимые кандидаты, для которых характерен такой же 
коэффициент корреляции, как для малых партий (0.30).
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Лица пенсионного возраста (старше 65 лет) склонны отдавать голоса на выборах тра-
диционным партиям, причем для НК и КПЯ корреляция с возрастом наиболее высока 
(0.85 и 0.82 соответственно). Связь с возрастом для независимых кандидатов и малых 
партий низкая, что говорит об их предпочтении более молодыми избирателями или о том, 
что данный фактор не является значимым. Интересен факт, что у большинства традици-
онных партий и независимых кандидатов от выборов к выборам корреляция с возрастом 
постоянно росла (например, у ЛДП показатель изменился с 0.56 до 0.86), а у СДП, наобо-
рот, понижалась (с 0.62 до 0.54).

Таким образом, корреляционный анализ выявил наличие профессиональных и соци-
альных групп, внутри которых наблюдается сильная дифференциация по предпочитае-
мым политическим силам. В контексте теории критических выборов стоит говорить о 
существовании трех стабильных и одной нестабильной группах избирателей: консерва-
тивная (ЛДП/Комэйто), либеральная (КДП), крайне левая (КДП, СДП) и популистская 
(остальные партии и независимые кандидаты). Перетекание электората в основном про-
исходит между Комэйто/КПЯ, ЛДП/КДП. Популистские партии, как правило, настроены 
на отбирание соответствующего электората у традиционных партий, а не привлечение 
нового.

Заключение

Методологически анализ японского электорального опыта показывает правиль-
ность совмещения «экологического» подхода с методом электоральных группировок», по-
скольку одна профессиональная группа может поддерживать противоположные по идео-
логии политические партии. Но основной вклад данного исследования носит в большей 
степени практический характер. Опыт изучения электорального поведения избирателей 
Токийской агломерации позволяет применять выбранную методологию к другим миро-
вым городским агломерациям, включая российские. Ограничивают выборку два критерия: 
численность населения от 1 млн чел. и обязательное наличие в структуре агломерации 
различных зон занятости.

Таблица 2
Корреляция между профессиональной принадлежностью и деятельностью избирателя  

и функциональной зоной, где он проживает/работает (фрагмент)
Table 2. Correlation between voter’s occupation and activity and the functional area  

where he/she lives/works (fragment)

Профессиональная группа / сфера 
деятельности

Функциональная зона
ИЖЗ ЖЗ ОДЗ ДЗ КПЗ

Владельцы предприятий 0.40 0.46 0.28 0.44 0.52
Владельцы магазинов 0.23 0.50 0.42 0.51 0.39
Домработники 0.34 0.49 0.43 0.18 0.22
Технические работники 0.63 0.48 0.32 0.18 0.42
Менеджеры 0.59 0.43 0.23 0.21 0.49
Разнорабочие 0.38 0.46 0.54 0.23 0.30
Сфера обслуживания 0.43 0.52 0.42 0.38 0.41
Медицинские работники -0.03 0.26 0.04 0.74 0.19
Оптовая торговля -0.27 0.12 0.04 0.82 0.11
Финансы и страхование -0.22 0.11 0.02 0.64 0.21

Источник: рассчитано автором по данным Statistics of Japan [18].
Примечание: ИЖЗ – исключительно жилая зона, ЖЗ – жилая зона, ОДЗ – общественно-деловая зона, ДЗ – 

деловая зона, КПЗ – квазипромышленная зона, ПЗ – промышленная зона.
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Для Токийской агломерации характерно уменьшение (например, ЛДП, КДП) или 
увеличение (независимые кандидаты) поддержки избирателями при движении от ядра к 
периферии. Партии акцентируют свои избирательные кампании на конкретном уровне 
выборов. На выборы в национальный парламент ориентируются больше ЛДП, КДП, мо-
лодые и популистские партии, такие как ПИ, Рэйва Синсэнгуми и т.п.; на местные органы 
власти – Комэйто и СДП. Приблизительно одинаковая география поддержки избирателя-
ми на всех уровнях выборов наблюдается у КПЯ. Повышенная электоральная активность 
характерна для столичной префектуры, она проявляется в большом разнообразии полити-
ческих партий, включая те, которые не распространяют свою деятельность дальше одного 
муниципалитета. В результате, границы ядра и полупериферии смещены на запад. Пред-
ставлены региональные и местные партии с ограниченной территориальной поддержкой. 
Для партии Сэйкацуся характерно постепенное падение поддержки за 20 лет. Устойчивая 
поддержка у партий «Будущее Сайтамы» и «Иокогама изменит Японию».

Корреляционный анализ выявил следующий преобладающий электорат основных 
японских политических партий:

ЛДП – бюрократия, избиратели на руководящих должностях – деловая и жилая зоны. 
До перегруппировки 2009 г. партию также активно поддерживали медицинские работ-
ники, основным местом проживания и работы которых также являются жилая и деловая 
зоны;

КПЯ, Комэйто, СДП – избиратели на рядовых должностях, рабочие – промышленная 
зона;

КДП – избиратели с повышенным достатком – исключительно жилая и общественно-
деловая зоны;

Малые (популистские) партии – молодые избиратели без высшего образования, до-
вольно часто с неформальной занятостью.

Отметим, что отобранные для корреляционного анализа показатели не являются ис-
черпывающими. Для более полной оценки пространственной дифференциации террито-
рии Токийской агломерации по сочетаниям электоральных предпочтений ее населения и 
для анализа этого явления на следующем этапе исследования возможно более глубокое 
использование средств и возможностей ГИС.

Основные электоральные группировки в настоящее время: ЛДП/Комэйто – консер-
вативная часть избирателей; КДП ‒ либеральная; КПЯ/СДП/Сэйкацуся (региональный и 
местный уровни) – крайне левая и прогрессивная; популистские партии/независимые кан-
дидаты – избиратели, в целом недовольные нынешним политическим курсом государства 
и не видящие ему альтернативы в традиционных политических силах. Большинство выбо-
ров в нынешнем столетии относятся к сохраняющим, перегруппировки 2009–2012 гг. – к 
отклоняющим.
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