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1. Суть проблемы 

В постиндустриальном обществе инновационное развитие становится ключевым в эконо-

мическом прогрессе. Развитые страны берут инновации как основу для экономического роста. 

От них не отстают и развивающиеся страны, чьи инновационные системы дают толчок к их 

быстрым темпам развития [1, с. 20‒23; 2, с. 84‒85]. Следует отличать инновационную полити-

ку от научно-технической политики. Инновационная политика нацелена на развитие приклад-

ной науки, а научно-техническая политика — на развитие научно-технического потенциала в 

целом. При этом они тесно взаимосвязаны. Инновации затрагивают не только научно-

техническую политику, но все сферы общества. Они могут быть внедрены в демократический 

процесс, во взаимоотношения общества, власти и бизнеса, управленческие технологии. Поэто-

му есть необходимость выработать парадигму, которая бы давала более полную картину о ро-

ли инноваций в государстве.  

Управление инновациями  
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Инновационная парадигма в целом коррелирует с парадигмой сетевой экономики. Как от-

мечает Д.Д. Катуков, «Сетевая экономика — это этап развития постиндустриальной экономи-

ки, на котором информационные и другие высокие технологии посредством инновационных 

механизмов превращаются в решающий фактор роста, определяющий тенденции производ-

ственной и социально-экономической трансформации форм деятельности и организации соци-

ально-экономических систем» [3, с. 57].  

На сегодняшний день Япония — государство с инновационным имиджем, который нераз-

рывно связан с научно-техническим подъемом, произошедшим в стране после второй мировой 

войны. После войны ослабленную Японию оккупировали США и способствовали преобразо-

ванию политической, экономической и социальной системы, что опосредованно позднее при-

вело к инновационному «буму». Инновационный процесс является доминантой развития со-

временной экономики Японии, особенно с учетом серьезных вызовов мировой экономической 

и политической системе начала XXI в. Следовательно, в Японии есть своя инновационная па-

радигма, которая требует тщательного исследования во взаимодействии с инновационной по-

литикой государства. Вопросам адаптации опыта Японии к российским реалиям посвящено в 

последнее время немало публикаций в отечественных научных журналах [4, с. 179‒194; 5, с 65

‒66; 6, с. 54; 7, с. 27‒34], где объектом пристального внимания стали вопросы становления и 

развития инновационной инфраструктуры, экологические и энергетические аспекты, в данной 

же работе хотелось бы уделить больше внимания систематизации и идентификации уникаль-

ного опыта страны с самобытной культурой.  

Будем придерживаться гипотезы, что сущность инновационной политики определяется 

психообщественной инфраструктурой в государстве. По определению доктора экономических 

наук М.Г. Завельского, «накладываясь на генофонд, действующие нормы поведения в сочета-

нии с природной средой хозяйства формируют его психообщественную инфраструктуру — 

закрепленные в традициях населения страны такие нравственные устои и деловые навыки, 

такое понимание им реальности, которые, вместе взятые, проявляются в характерных для 

большинства обитателей данной территории хозяйственных склонностях, предприимчивости, 

качестве, дисциплине и интенсивности труда, умении порождать, воспринимать, осваивать 

новинки и приспосабливаться к ним» [8, с. 5] (см. рис.).  
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Давление психообщественной инфраструктуры формирует инновационную парадигму в 

связи с нарастанием в государстве социальных, экологических, энергетических и т. п. про-

блем. Национальная инновационная парадигма призвана определять решение этих проблем. 

Инновационная экономика, в свою очередь, формирует принципы государственного подхода к 

политике на наиболее сложно прогнозируемых направлениях развития общества (социально-

политико-экономико-экологических).  

 

2. Инновационная культура Японии 

Японская культура — культура «тайфунного» типа, которая привыкла к потрясениям. Как 

только буря стихает, японцы спокойно возвращаются к своей рутинной деятельности. Отсюда 

идет дисциплинированное и толерантное отношение к природным катастрофам. Дисциплини-

рованность с течением времени стала выражаться в законопослушании. Проведение иннова-

ций в жизнь возможно при условии, что они воспринимаются обществом. Когда граждане за-

конопослушны и дисциплинированны, тогда восприятие проходит гладко.  

Японской культуре свойственно имитаторство (заимствование иностранных успешных 

практик). Она экстраполирует зарубежные достижения, преобразовывает и подгоняет их под 

себя. К примеру, в Японии заимствовали китайскую иероглифику и изменили ее с точки зре-

ния своего видения мира, культуры. То же самое касается и технологий. На основе зарубеж-

ных фундаментальных исследований она развивала свои прикладные исследования и претво-

ряла инновации в жизнь. Японская модель культуры внешне очень похожа на западную, но не 

копирует ее полностью, а остается исконно японской. 

В Японии сильно убеждение, что «каждый должен заниматься своим делом» и неспециали-

стам не следует даже пытаться вникнуть в чужие сферы компетенции. Это связано со склон-

ностью японской нации к «доверию». Скорее всего, это связано с сохранением в японском 

сознании такого понятия, как патернализм, который присущ культуре Японии. Патернализм 

напрямую связан с религиозно-философским учением, привнесенным в Японию из Китая, 

конфуцианством. Учение воплотилось в принципах бесконфликтного управления, взаимного 

доверия между управляемыми и управляющими, почтения к старшим, безоговорочной пре-

данности вышестоящим. Идеал управленца, по Конфуцию, это благородный и образованный 

сановник, который подает личный пример своим подчиненным и по-отечески заботится о них. 

Например, отношения «ученик - учитель» предстают в форме взаимного доверия: сэнсэй — 

учитель действует в интересах ученика, а ученик максимально доверяет сэнсэю. Благодаря 

этому государственная политика может быть эффективной, когда общество считает власть 

компетентной и доверяет ей. При таких условиях инновационная политика, осуществляемая 

государством, не сталкивается с препятствиями в обществе и, следовательно, реализует ее в 

полной мере.  

Кроме того, культура Японии связана с таким ее элементом, как принципом гармонии ва. 

Ва переводится как гармония, мир и согласие. Это групповой механизм интеграции и приня-

тия решений, который обеспечивает сотрудничество и взаимопонимание, он требует терпимо-

сти, доброжелательных отношений между людьми, согласования целей. Японцам не свой-

ственно вступать в конфронтации, впадать в крайности. Они будут делать взаимные уступки 

до тех пор, пока не придут к консенсусу. Люди склонны к компромиссу, сотрудничеству и 

избеганию конфликтов, а не к соперничеству и конкуренции. С одной стороны, отсутствие 

склонности к конкуренции тормозит инновационный процесс, так как без соперничества сни-

жается количество новых идей. Но, с другой стороны, склонность ко компромиссам дает этим 

идеям гармонично вписаться в существующие условия жизни. Как уже было упомянуто выше, 

в 1992 г. одним из основных направлений японской науки была гармония в системе «наука, 

техника – человек, общество». Это направление как раз коррелирует с культурой. Гармонич-

ное взаимодействие человека и науки — это залог успеха научно-технической и инновацион-

ной деятельности.  

Для Японии характерна прочность вертикальных связей и социальная модель, похожая на 

пирамиду, где во главе иэ — дома стоит иэмото, т. е. глава дома, далее сэмпай — старшие и 

кохай — младшие. Это упрощенная версия «пирамиды», так как иерархия представлена более 

сложной многоступенчатой системой. Как отметил японский социолог Т. Накасонэ [9, с. 45], 
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еще примечателен тот факт, что авторитет лидера, стоящего во главе структуры, основывается 

не на его почитании со стороны рядовых членов организации, а на поддержке «сублидеров». 

Если перевести это в предыдущие понятия, то поддержка иэмото со стороны кохай основыва-

ется на поддержке иэмото со стороны сэмпай. Напоминает феодальную систему с вертикаль-

ным типом отношений «вассал ‒ сюзерен». Иерархическая система может как раз тормозить 

внедрение инноваций, так как на пути стоит сложная система связей между элементами пира-

миды. Чтобы дойти до нижнего уровня пирамиды, инновации необходимо пройти сложную 

цепочку.  

С нарастанием глобализационных процессов в японском обществе произошел кризис поли-

тической культуры. Давление глобализирующегося информационного пространства ломает 

привычную иерархию ценностей. Это происходит на фоне усиления ТНК, международных 

организаций, наднациональных объединений. Но Япония на волне влияния глобализации не 

перерождается полностью. Неопределенность эпохи модернизма заставила японцев сильнее, 

чем раньше ценить стабильность. Европейскому индивидуализму противопоставляется стрем-

ление к гармонии, разделению властей — патернализм, соблюдению законов — преданность 

традиции, независимости — лояльность. Япония — страна, которая пытается совместить цен-

ности разных времен и народов в гармоничный сплав, и ей это удается. 

Страна все больше продвигается к модели общества риска. Японцы в недавнем прошлом 

обладали чувством социальной сплоченности, поскольку большинство людей считало, что 

они находятся в одной лодке, гребя с одинаковой скоростью. Но, как говорит американский 

социолог-японовед Джефф Кингстон [9, с. 62‒63], японцы явственнее осознают, что оказались 

в лодках различного качества, идущих с разной скоростью и в разных направлениях. Следова-

тельно, конкуренция и рискованность, которых не хватает японской культуре, постепенно 

внедряются во внутреннюю ее структуру. Инноватика предполагает риск, так как еще неиз-

вестно, приживется ли новый продукт, новая технология. Поддержка традиционных техноло-

гий, в свою очередь, тормозит развитие. Но полное отсутствие традиционных взглядов приве-

дет общество к деградации. Поэтому взаимодействие традиций и инноватики, рискованных и 

консервативных взглядов дают обществу прогрессировать.  

Преподаватель кафедры социологии и гуманитарной культуры НИЯУ МИФИ А.А. Проску-

ряков дает такое определение инновационной культуры: «…Это знания, умения и опыт целе-

направленной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в раз-

личных областях человеческой жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе 

динамического единства старого, современного и нового; иными словами, это свободное тво-

рение нового с соблюдением принципа преемственности» [10, с. 42].  

Старые стереотипы изживаются. В стадии трансформации находится хребет японской си-

стемы — вертикальный принцип социального устройства, возникает прообраз горизонтально-

го общества, основанного на человеческих связях, на месте вертикально построенного на уко-

ренившихся интересах. В таком обществе проще получать обратную связь и проводить преоб-

разования.  

Японская модель демократии — гибрид традиционализма и инноваций в культуре, когда 

идет сочетание традиционных методов решения проблем с демократическими процедурами. 

Эффективность этого гибридного смешения объясняется тем, что модернизировалась только 

макроструктура социальных отношений. В то же время структура связей внутри малых групп 

сохранилась в почти неизменном виде, в т. ч. традиционные системы ценностей, определяю-

щие поведение людей в их привычном социальном окружении. 

Изменилось общество в целом, но личность, семья, коллектив и другие малые социальные 

группы остались в традиционном измерении. Внедрение разделения властей, системы сдержек 

и противовесов, многопартийности и свободных СМИ в макросоциуме вовсе не предполагает 

изменение моделей поведения и восприятия в микросоциуме. 

С институциональной точки зрения современная Япония не имеет принципиальных отли-

чий от современных западных либеральных и демократических стран. Япония проводит выбо-

ры по демократическим стандартам, присутствует многопартийная система. По институцио-

нальным параметрам Япония представляет собой оформившееся общество западного типа. Но 

если посмотреть на специфику функционирования этих институтов, то можно увидеть, что 
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японское общество наложило на демократические институты некоторые традиционные черты 

национальной культуры. 

В Японии процедуры сложного согласования и поиска консенсуса по решению важных об-

щественных проблем освящены традициями группизма и патернализма. Культура современ-

ной Японии является продуктом симбиоза синто, буддизма и конфуцианства. Синтоизм пред-

полагает сохранение традиций почитания императора и сохранение в сознании японцев своего 

великого национального духа. Национальная гордость — один из базовых элементов культу-

ры Японии.  

Конфуцианство привнесло в японскую культуру принцип поглощения личного обществен-

ным. Например, личное воспринималось не как область индивидуальной свободы, а область 

реализации общественных интересов. Отсюда характерная черта японского менталитета — 

корпоративизм.  

Согласно буддизму, все в мире взаимосвязано и взаимообусловлено. Поэтому благополу-

чие одного человека связано с благополучием других людей. Отсюда корни японского коллек-

тивизма, до сих пор оказывающего влияние на японскую политику. У японцев политеистиче-

ский взгляд на мир, у них отсутствует единая мировоззренческая концепция. Это ведет к праг-

матизму в поведении японцев. Не существует навсегда заданных законов и правил, они могут 

меняться в зависимости от места и времени. В области инновационной политики это может 

быть выражено как гибкость планов и стратегий в адаптации к проблемам действительности.  

 

3. Японская элита и ее вклад в развитие экономики инноваций 

Японская элита играет очень важную роль в формировании направлений в политике, эко-

номике, дипломатии, образовании. К правящей элите не относится император, который имеет 

только символические функции и является зависимым. Он зависит, в первую очередь, от 

Управления Императорского двора. Управление — исполнительный орган, который помогает 

императору справиться со своими задачами. Когда император появляется на публике, то чи-

новники указывают ему, как себя вести, что делать, что говорить. Император является объеди-

нителем нации, но в формировании политики он не участвует. Следовательно, к инновациям 

он имеет тоже малое отношение. 

Современная элита — преемница элиты эпохи Мэйдзи, периода после реставрации импера-

торской власти в 1868 г. Элита включает в себя представителей бюрократии, военных, дело-

вых, политических кругов, интеллектуалов.  

Первая группа — это бюрократические верхи. Государственные чиновники следуют кон-

фуцианским учениям и воспринимают себя «старшими братьями» в государстве-семье. Они 

обладают широкими полномочиями. Кроме того, такая должность считается престижной, что 

означает, что получают ее только одаренные люди. Чиновники имеют большой вес при приня-

тии решений благодаря своей высокой квалификации.  

Бизнес-элита начала формироваться еще в период сѐгуната Токугава с ХVIII ‒ 1-я полови-

ны ХIХ вв. Тогда это были купцы, позже к ним присоединились самураи, которые потеряли 

свой изначальный род занятий после Реставрации. В послевоенный период деловые круги ста-

ли иметь большое влияние на формирование политики. Они располагают властью за счет того, 

что контролируют важные отрасли хозяйства. Предприниматели уделяют особое внимание 

инновациям в своем бизнесе, так как новшества могут дать дополнительный доход и в целом 

развить экономику. Именно поэтому бизнес в основном финансирует исследования и разра-

ботки. Кроме того, бизнесмены в Японии также себя считают «старшими братьями» и забо-

тятся о благосостоянии нации.  

К третьей группе относятся профессиональные политики. Эта группа является наименее 

влиятельной. У нее нет того авторитета власти, что у чиновников и предпринимателей. Кроме 

того, политики зависят от бюрократии, которая может повлиять на их решения, и бизнесме-

нов, которые их финансируют. Политики часто являются выходцами из деловых кругов или 

бюрократии, что предоставляет им дополнительные каналы влияния. Политики контролируют 

общественное мнение за счет депутатов парламента. Поэтому эта группа является проводни-

ком мнения элиты насчет инноваций в массы. За счет того, насколько эффективно была осу-

ществлена передача, формируется мнение общества по поводу модернизации.  
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Ключевое значение также имеет группа интеллектуалов. В культуре Японии они скорее 

представлены как учителя — сэнсэй. К их советам прислушиваются, а они, в свою очередь, 

действуют на благо общества, своих учеников. К интеллектуалам относятся преподаватели 

университетов, обладатели высшей квалификации в какой-либо области, журналисты. К жур-

налистам обращаются, чтобы узнать общественное мнение при принятии решений. Консал-

тинг университетов Японии, их неоценимый вклад в распространение инновационных техно-

логий помогают малым местным фирмам решать текущие проблемы, а в перспективе посред-

ством использования центров коллективного пользования проводить этим фирмам собствен-

ные исследования [11, с. 1‒2]. 

Если говорить об общественном мнении в целом, то японской культуре свойственно дове-

рять власти, поэтому часто при принятии решений элита руководствуется другими факторами. 

В Японии очень редки забастовки, и только в самые критические моменты люди бастуют.  

Правящая элита концентрируется в Токио. Возраст в основном варьируется от 50 до 60 лет 

[12]. Чтобы стать элитой, японцу нужно пройти несколько этапов. Если у семьи есть связи, то 

это продвижение заметно упрощает процесс, но все же при желании любой гражданин сможет 

пройти эти этапы. Во-первых, это привилегированная школа, в которую нужно сдавать экза-

мены. Удачное поступление в такую школу помогает в следующем этапе. Следующая ступень 

— это колледж, который практически гарантирует поступление в государственные и частные 

вузы. Как известно, в Японии поступление в университет является залогом дальнейшей ста-

тусной должности. Выпускники становятся бизнесменами, правительственными чиновниками. 

Элита формируется из лучших университетов. Лучшим университетом считается Токийский 

университет, а лучшим факультетом — факультет права.  

 

Таблица 

Университеты и известные выпускники из правительства Синдзо Абэ*  

Университет Известные выпускники 

Токийский университет 

Сакадзу Танигаки (министр юстиции с 2012 г.) 

Йосимаса Хаяси (министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства с 

2012 г.) 

Тосимицу Мотэги (министр экономики, торговли и промышленности Японии) 

Итсунори Онодэра (министр обороны с 2012 г.) 

Такуми Немото (реконструкция бедствий с 2012 г.) 

Университет Гакусюин — частный 

Таро Ассо (премьер-министр 2008‒2009 гг., министр финансов с 2012 г.) 

Акихито (император)  

Нарухито (наследный принц) 

Университет Сэйкей — частный 

Синдзо Абэ (премьер-министр 2006‒2007 гг., с 2012 г.) 

Кейдзи Фуруя (глава национальной комиссии по общественной безопасности с 

2012 г.) 

Университет Васэда — частный 

Фумио Кишида (министр иностранных дел с 2012 г.) 

Хакубун Шимомура (министр образования, культуры, спорта, науки и техноло-

гий с 2012 г.) 

Томоми Инада (административные реформы и системные реформы в государ-

ственной службе с 2012 г.) 

Гарвардский университет 

Йосимаса Хаяси (министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства с 

2012 г.) 

Тосимицу Мотэги (министр экономики, торговли и промышленности Японии с 

2012 г.) 

Университет Кэйо — частный 

Нобутэру Исихара (министр окружающей среды с 2012 г.) 

Акира Амари (государственный министр экономического возрождения с 2012 

г.) 

Университет Тохоку Масако Мори (министр по проблеме снижения рождаемости с 2012 г.) 

Университет Чуо 
Ичита Ямамото (государственный министр по Окинаве и северным территори-

ям с 2012 г.) 

Киотский университет Акихиро Ота (министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма с 2012 г.) 

*Источник: составлено автором на основе открытых источников.  
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ПЕТРОСЯНЦ Д.В. 

XXI 

Формирование взглядов научных, бизнес, государственных элит начинается в университете 

как одном из основных институтов социализации. В таблице приведены основные университе-

ты, где формируется элита. В этой таблице приведены основные университеты, где обучалось 

правительство Синдзо Абэ: 

Как видно из табл., Токийский университет закончили многие государственные деятели. 

Он по праву считается лучшим. Кроме того, многие выдающиеся деятели заканчивали част-

ные университеты, которые стоят наравне с государственными, а иногда даже лучше них.  

Оставленные самураями добродетели — преданность и обязанности — стали составляю-

щими жизни элиты. Благодаря этим добродетелям налаживаются отношения между членами 

группы. Даже есть специальный регистр, фиксирующий, какие отношения связывают выдаю-

щихся людей. Например, семейные отношения, экономические или политические.  

 

4. Инновации как национальная идея 

В Японии образ нации возник в те времена, когда складывались родоплеменные отноше-

ния. Роды и племена — это большие семьи. Нация — это та же большая семья. Японский об-

щественный строй, в основе которого лежит конфуцианство, буддизм и синтоизм, был постро-

ен, скорее, интуитивными чувствами, чем рационализмом западных обществ. Теория обще-

ственного договора как объяснение возникновения государства не вписывается в условиях 

Японии. Патерналистская же теория, наоборот, подходит под японскую специфику.  

Национальная идея — представление об идеале развития нации на определенном этапе. 

Она является важным звеном иннопарадигмы, так как способствует сплочению нации. В XXI 

в. вместе с экономикой инноваций формируется также и своя национальная идея. Инновации 

— это то, что может сформировать развитую экономику и общество. Инновации могут стать 

даже своего рода идеологией вместо идеологии национализма.  

Национальная идея ставит перед собой цель — сплотить нацию. В Японии сплочение пред-

ставляется более простым процессом, чем, например, в России. Сплочению нации в Японии 

способствует этническая однородность за счет островного положения. Кроме того, страна на 

протяжении многих лет была закрыта и ни разу не была колонией, даже несмотря на оккупа-

цию США после второй мировой войны.  

 

5. Заключение 

Японская культура характеризируется симбиозом традиций и инноваций, что формирует 

особую инновационную культуру. Инновационная культура не может существовать в разрыве 

с гражданским обществом. Поэтому важна восприимчивость к инновациям со стороны обще-

ства. В особенности важно, чтобы элита понимала всю необходимость инновационного разви-

тия. Японская элита как раз понимает это, а граждане, в свою очередь, практически полностью 

доверяют элите. Элита формирует тренд, а также общественное мнение. Правящая элита од-

новременно и тормозит, и стимулирует развитие, потому что коллективное принятие решений 

очень затянуто, но зато учитывает большое количество мнений и, соответственно, формирует 

наиболее правильное решение. Тем не менее решение может быть вообще не принято. 

За счет особого внимания к инновациям можно сказать, что в Японии они является нацио-

нальной идеей, которая сплачивает нацию. Следовательно, способствуют прогрессу страны. 

Инновации необходимы для решения социальных, экологических и энергетических проблем. 

На практике исследования и разработки ведутся чаще в других областях, например, в биоин-

женерии, информационных технологиях, нанотехнологиях, которые, с одной стороны, имеют 

косвенное отношение к вышеперечисленным проблемам, так как способствует решению при 

условии влияния технологий на жизни граждан. А это возможно только после того, как техно-

логии будут тщательно разработаны и выйдут на рынок.  
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