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ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ: КАК ПОМОЧЬ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ СЕКТОРУ ЯПОНИИ 

СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 И СТИМУЛИРОВАТЬ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

РАЗВИТИЕ
Аннотация

В Японии новые преграды для нормального функционирования НКО, возникшие с началом 
пандемии, накладываются на старые ограничения законодательной базы и неоднозначное 
восприятие в глазах общественности. Это/приводит к стремительному сокращению и так 
относительно небольшого некоммерческого сектора в стране.
Упадок НКО может крайне негативно сказаться на «разрыве» между государством и 
людьми. На/ фоне «коронакризиса» обострились социальные проблемы, связанные со 
значительным сокращением рождаемости и старением населения, увеличением количе-
ства случаев самоубийств и/«одиноких» людей/— те самые проблемы, которые входили 
в зону ответственности НКО.
Решение указанных проблем невозможно без пересмотра отношений между государством 
и НКО: некоммерческому сектору необходимо пересмотреть принципы своей деятельно-
сти, тогда как правительству Японии нужно отказаться от устаревшего «патронажного» вза-
имодействия с НКО и поддержать их экономическими и законодательными инициативами.
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Уже сегодня благодаря проведен-
ным исследованиям и получен-
ным массивам данных из разных 

стран мы можем сделать вывод о том, 
что эпидемия COVID-19 стала серьез-
ным вызовом для деятельности неком-
мерческих организаций [4; 1]. В/Японии 
некоммерческий сектор сталкивался 
с трудностями еще до ограничений, 
но с начала 2020/ года накопившиеся 
проблемы в специфике функциониро-
вания НКО обострились и привели к 
негативным результатам. За/последние 
два с половиной/ года количество не-
коммерческих организаций (которых и 
так было относительно мало, особенно 

в сравнении со странами «активного 
гражданского общества» Западной 
Европы или США) стало стремительно 
сокращаться.

Особенно тревожно наблюдать за 
этим на фоне усугубившихся социаль-
ных проблем среди японского населе-
ния/ — с/ начала 2020/ года количество 
самоубийств увеличилось впервые за 
11/ лет [10]. Вновь обострился демо-
графический кризис из-за уменьшения 
уровня рождаемости/ — это вызывает 
беспокойство еще и потому, что тренд 
«старения» в Японии не собирается 
останавливаться, и к 2050/году прави-
тельство ожидает, что уже более 35 % 
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населения будет старше 65/лет. Также 
появилась относительно новая пробле-
ма «одиноких людей», из-за чего япон-
ская молодежь перестает участвовать в 
экономической и политической жизни 
общества в силу психологических об-
стоятельств. Около 40 % опрошенных 
людей отметили, что они испытывают 
чувство одиночества, причем больше 
всего таких ответов среди респонден-
тов возрастной группы 20–30/лет [6].

Одной из причин обострения соци-
альных проблем, предположительно, 
является упадок некоммерческого 
сектора/ — именно НКО помогали 
«сглаживать углы» и исправлять не-
совершенства социальной политики 
японского правительства. Теперь же, 
когда помощь необходима самим НКО, 
руководство страны не спешит ее ока-
зывать. Специфика функционирования 
и финансирования некоммерческого 
сектора не позволит ему справиться с 
постэпидемиологическими вызовами 
без помощи государства/— именно поэ-
тому важно смоделировать конкретные 
шаги, которые позволили бы «вернуть» 
НКО утраченный потенциал и стали бы 
основой для дальнейшего развития.

Анализ специфики функциониро-
вания некоммерческого сектора в 
Японии показывает, что современные 
проблемы НКО вызваны не послед-
ствиями пандемии, а/ целенаправлен-
ными действиями государства в про-
шлом. Большинство некоммерческих 
организаций в Японии были созданы 
в рамках системы, введенной вскоре 
после Второй мировой войны. Эти/НКО 
подразделяются на шесть групп (фон-
ды, благотворительные корпорации, 
религиозные организации, школы, 
медицинские корпорации и организа-
ции социального обеспечения) и регу-
лируются на законодательном уровне. 
Традиционные НКО создавались под 
патронажем государства, поэтому 
даже сегодня обладают ресурсами и 
финансами для решения социальных 
проблем. Но/из-за своей аффилиации 

описанные организации не могут вы-
ходить за рамки, установленные пра-
вит ельством,/— иначе их просто лишат 
средств. Получается, что традиционные 
НКО способны решать лишь проблемы, 
важные для государства в конкретный 
момент.

В 1998/ году была введена новая 
система функционирования НКО, по-
зволяющая малым и средним местным 
организациям объединяться в неком-
мерческую организацию определенной 
направленности для решения социаль-
ных проблем на местах. Данный подход 
гораздо эффективнее с точки зрения 
охвата социальных проблем, но из-за 
отсутствия поддержки государства 
такие НКО страдают от финансовой 
нестабильности.

Описанные несоответствия между 
типами НКО в отношении их ресурсной 
базы, возможностей повлиять на соци-
альные проблемы и поддержки со сто-
роны государства не дают  некоммер-
ческому сектору эффективно решать 
проблемы, с которыми не справляется 
государство. Говоря проще, НКО под 
его патронажем не имеют возможности 
решать проблемы на местном уровне, 
хотя и обладают всесторонней под-
держкой государства и значительной 
ресурсной базой. НКО нового типа 
(образованные с 1998/года), наоборот, 
могут точечно решать проблемы со-
циальной политики, но не обладают 
необходимыми для этого ресурсами.

Проблема усугубляется еще и тем, 
что из-за специфики политической 
культуры японцы менее склонны под-
держивать частные НКО пожертвова-
ниями/ — в/ их представлении только 
правительство и, следовательно, 
близкие к нему НКО способны решать 
проблемы и служат общественным 
интересам. По/ данным Кабинета ми-
нистров Японии, в/ бюджетах НКО на 
пожертвования приходится порядка 
8 % (см./рисунок/1).

Это, в сочетании с устаревшей зако-
нодательной базой и строгим регулиро-
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ванием деятельности НКО, вынуждает 
некоммерческий сектор концентриро-
ваться на рутинных и незначительных 
проблемах, не требующих больших 
объемов средств и не привлекающих 
излишнее внимание государства.

Дополнительные трудности, с кото-
рыми сталкивается некоммерческий 
сектор, связаны с ценностным изме-
рением проблемы функционирования 
НКО, напрямую влияющим на эффек-
тивность и специфику их деятельности. 
Известно, что принципы христианской 
этики, лежащие в основе многих волон-
терских и некоммерческих организаций 
стран Запада, поощряют и продвигают 
идею помощи другим, особенно нуж-
дающимся. Японцы, несомненно, также 
стараются помогать друг другу, но охват 
этой помощи, как правило, ограничива-
ется лишь теми, кто находится внутри 
определенного сообщества/ — семьи, 
двора, деревни, города. Считается, что 
те, кто не входит в твое ближайшее 
окружение, должны самостоятельно 
нести ответственность за свой «круг», 
свое сообщество. Это/сказывается как 
на указанных выше проблемах с финан-
сированием, так и на количестве людей, 
желающих участвовать в деятельности 
НКО.

Более половины НКО в Японии 
могут себе позволить не больше пяти 
оплачиваемых сотрудников (см./ рису-
нок/ 2). Кроме того, медианная зара-
ботная плата сотрудников составляет 
2,32/ миллиона йен в/ год, что практи-
чески в два раза меньше/годового за-
работка сотрудника в частной фирме 
[7]. Пандемия COVID-19 «ударила» как 
раз по малым НКО (занимающим свыше 
половины некоммерческого сектора в 
стране), которые в условиях ограниче-
ний и самоизоляции просто не могут 
продолжать активную работу.

Опираясь на указанные несовершен-
ства условий и трудности функциониро-
вания, можно предложить ряд мер, что 
помогло бы некоммерческому сектору 
в Японии «воскреснуть». Наибольшая 
часть ограничений деятельности НКО 
возникает из-за недостатков законо-
дательной базы, которая, несмотря 
на изменения 1998/года, чрезвычайно 
устарела и не успевает за тенденциями 
XXI/ века. Необходимо пересмотреть 
подход правительства к «патронажу» 
над частью некоммерческого сектора/— 
самым благоприятным исходом станет 
сохранение каналов финансирования 
при уменьшении (или избавлении от) 
контроля за спецификой и повесткой 

Рис. 1. Структура доходов НКО, образованных после 1998Xгода
Источник: Кабинет министров Японии, Heisei 29-nen Tokutei hieiri katsudo hojin ni kansuru Jittai chosa 
hokokusho [7]
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НКО. Это/ позволит организациям, 
раньше непосредственно зависевшим 
в своей деятельности от вопросов, в 
решении которых заинтересовано госу-
дарство, самостоятельно выбирать, на 
борьбу с какими проблемами пустить 
усилия и средства.

Правительство Японии должно об-
ратить особое внимание на «новые» 
НКО, образовавшиеся после 1998/года. 
Именно они эффективнее всего решали 
социальные проблемы в стране и на 
местах, и/именно им нужно оказать фи-
нансовую поддержку/— это также помо-
жет решить проблему с человеческими 
ресурсами. В/данной области главное, 
что может сделать государство,/— пред-
принять меры прямой финансовой 
поддержки и внедрить комплексную 
систему освобождения от налогов ор-
ганизаций, наиболее пострадавших за 
время пандемии.

Одна из рекомендаций ученых и 
экспертов по деятельности НКО/— стре-
миться «включать» в процесс работы с 
НКО других негосударственных акто-
ров. Этого можно добиться, стимулируя 
частных лиц и корпорации (как прави-
ло, обладающих гораздо большими фи-
нансовыми ресурсами) поддерживать 
некоммерческий сектор деньгами [8]. 

Серьезным шагом в этом направлении 
будет освобождение от налогов на 
пожертвования, что может стимулиро-
вать людей «поощрять» деятельность 
частных некоммерческих организаций, 
покажет, что государство готово под-
держивать «новые» НКО, и/ поможет 
укрепить доверие общественности. 
Ожидается, что в долгосрочной пер-
спективе частные взносы легко могут 
стать основой финансирования НПО 
так же, как в странах Запада.

Для членов НКО в силу того, что их 
деятельность построена на доброволь-
ных началах, важным психологическим 
фактором является наличие сильного 
чувства поддержки и уверенности в 
важности преследуемой цели. В/ этом 
способно помочь активное включение 
японских НКО в международные про-
цессы/— неправительственные органи-
зации могли бы извлечь существенную 
пользу из обмена опытом. Яркий при-
мер подобной тенденции/— Фонд охра-
ны природы Кэйданрен, одна из целей 
которого, по сути,/ — предоставление 
японским НПО возможности работать 
с иностранными НПО. Это сотрудниче-
ство расширяет осведомленность и воз-
можности участвующих организаций, 
становится отличным шансом узнать 

Рис. 2. Среднее количество персонала НКО в Японии
Источник: Кабинет министров Японии, Heisei 29-nen Tokutei hiei ri katsudo hojin ni kansuru Jittai chosa 
hokokusho [7]
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людей «гражданской сферы» из других 
стран, наладить персональные связи. 
Таким образом, организационный опыт 
Кэйданрен может выступить основой 
для новой модели функционирования 
НКО в рамках международного со-
общества. Другой отличный пример/— 
деятельность Японской Ассоциации 
беженцев (JAR), прямо сейчас работаю-
щей с уязвимыми группами, в/том числе 
беженцами с Украины,/ — начиная от 
помощи с получением статуса беженца, 
заканчивая вопросами нового жилья и 
питания [3].

В этом есть стимул и для правитель-
ства Японии. Комментарий одного из 
специалистов Nikkei Business/— Хиро-
буми Танаки/— отражает важность НПО 
для международной репутации Японии: 
«Когда японские НПО начнут брать на 
себя инициативу в различных зарубеж-
ных проектах и   вести международную 
деятельность, Японию смогут признать 
одним из “мировых лидеров” в карди-
нально ином ключе» [11]. Актуальность 
этого направления также видят многие 
японские политики (к/примеру, бывший 
премьер-министр Накасоне Ясухиро), 
акцентируя внимание на том, что не-
которые вопросы, вроде запретов на 
применение определенного типа во-
оружения или защиты окружающей 
среды, особенно нуждаются в между-
народной кооперации общественных 
организаций [9].

Помимо этого, укрепление роли НКО 
в разработке политического курса и 
деятельности правительства (хотя бы 
на консультативных началах) привело 
бы к более эффективному аккумулиро-
ванию интересов разных слоев населе-
ния. На/ протяжении долгого времени 
японское общество полностью доверя-
ло правительству и бюрократии в вы-
боре наилучшего пути развития, однако 
современные тенденции показывают, 
что череда политических скандалов и 
опасение излишнего государственно-
го регулирования значительно подо-
рвали это доверие. НКО может стать 

своеобразным «мостом», который бы 
вернул взаимное доверие государства 
и общества. Об/этом говорят даже пред-
ставители политической элиты Японии 
(например, еще один бывший премьер-
министр/ — Миядзава Киити), осозна-
вая как резко снижающийся уровень 
доверия к государству, так и усиление 
роли НКО в общественно-политических 
процессах, которую уже невозможно 
игнорировать [9].

Для того чтобы понять, как успеш-
но «реанимировать» некоммерческий 
сектор Японии, имеет смысл также 
обратиться к опыту взаимодействия 
государства и НКО в других странах. 
Наглядные примеры «историй успеха» 
можно найти в Юго-Восточной Азии/— 
регионе, самом близком Японии как по 
социально-экономическому, так и по 
культурно-историческому бэкграунду.

Один из таких случаев/ — Филип-
пины. Здесь некоммерческий сектор 
начал активно развиваться еще в 
60-е/годы прошлого века на фоне обо-
стрившихся проблем социальной по-
литики и усилившихся политических 
репрессий. Режим Фердинанда Марко-
са (бывшего президента Филиппин) не 
уделял серьезного внимания ни самим 
НКО, ни их деятельности. В/результате 
именно НКО и различные обществен-
ные объединения стали одной из 
движущих сил Революции народной 
власти, которая привела к отстранению 
Маркоса от власти и к смене режима.

Тот факт, что филиппинские НКО по-
являлись и развивались не благодаря, 
а/в/основном вопреки воле государства 
(в/отличие от японских НКО, большая 
часть которых до сих пор существует 
под патронажем государства), опреде-
лил специфику их функционирования и 
политико-правового статуса. В/консти-
туции страны за НКО закреплена роль 
«стражей общественных интересов», 
а/ другие законодательные нормы 
регламентируют представительство 
НКО в парламенте и местных органах 
власти [5].
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ

Представители НКО привлекаются и 
к работе над законодательством, регу-
лирующим организацию и регламента-
цию некоммерческого сектора. Именно 
подобное участие привело к тому, что 
законы, связанные с налогообложени-
ем, финансированием и регистрацией 
НКО, на Филиппинах намного лояльнее, 
чем в Японии, и/ способствуют посте-
пенному и естественному развитию 
некоммерческого сектора, практически 
не зависящего от государства [2].

Нельзя не отметить, что Правитель-
ство Японии уже сейчас предпринимает 
шаги по «восстановлению» некоммер-
ческого сектора. В/частности, Кабинет 
министров постепенно работает над 
увеличением количества программ, 
по которым НКО могут получить до-
полнительные договоры об оказании 
услуг от государства. Пока нельзя с 
точностью сказать, насколько это эф-
фективная мера,/— в конце концов, как 
показывает практика, НКО, зависящие 
от государства, сталкиваются с такими 
же преградами. Но/можно констатиро-
вать, что этого явно недостаточно/ — 
будущее некоммерческого сектора в 
Японии находится в руках государства 
и зависит от желания (или нежелания) 
Либерально-демократической партии 
отказаться от прошлых механизмов 
контроля и ограничений.

Изменения законодательства о 
некоммерческих организациях, на-
правленные на корректировку статуса 
НКО, аффилированных с государством, 

позволят «освежить» некоммерческий 
сектор, расширить спектр проблем, ко-
торыми могут заниматься активисты и 
волонтеры. А/прямая финансовая под-
держка и временная система освобож-
дения от уплаты налогов дадут новым и 
относительно небольшим частным НКО 
возможность «выжить». Отмена налога 
на пожертвования поможет НКО с уве-
ренностью полагаться на иные (кроме 
государственных) источники финан-
сирования и потенциально станет тем 
шагом, который даст некоммерческому 
сектору развиться до уровня стран вро-
де США и Филиппин. Расширение кон-
тактов с международным сообществом 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций является взаимовыгодной 
мерой, польза от которой не заставит 
себя ждать. Обмен опытом позволит 
японским НКО расширить свое пред-
ставление о способах и механизмах 
социальной поддержки, «имплемен-
тировать» некоторые из эффективных 
практик в Японии. Для/государства же 
подобная «открытость» может приве-
сти к повышению авторитета на между-
народной арене, а/также способна стать 
решением одной из фундаментальных 
проблем современной японской поли-
тической повестки дня/— «усталости» 
избирателей от Либерально-демокра-
тической партии. Эти/меры поддержки 
будут первым шагом к «воскрешению» 
некоммерческого сектора в Японии 
и проложат дорогу для дальнейшего 
развития НКО.
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