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аннотация

Цель: Основная цель данной статьи состоит в рассмотрении японской политики по стимулированию сотрудничества между 
академическим и крупным корпоративным секторами в сфере науки и технологий, а также в анализе их роли в формировании 
инновационной системы Японии. 

Методология проведения работы: Работа основана на анализе научных и аналитических материалов, посвященных проблеме 
исследования, фактологической базой служат рамочные документы Кабинета министров Японии.

результаты работы: В статье проведен краткий ретроспективный обзор политики поддержки взаимодействия университетов 
и крупного корпоративного сектора, обозначены ключевые факторы налаживания межсекторального взаимодействия; выявлены 
проблемные области реализуемой политики, препятствующие достижению заданных целей. Отмечен относительный неуспех 
применявшихся мер в сфере поддержки венчурного бизнеса, коммерциализации технологий и других инструментов. Выдвинута 
гипотеза о недостаточности правительственных усилий по мониторингу и анализу уже осуществленных мероприятий, отсут-
ствию практики учета неудач в формировании новых программ и проектов. Также выявлены противоречия между программами 
поддержки, реализуемыми по линии различных государственных структур, что также приводит к неэффективности научно-
технологических проектов и налаживанию диалога с корпоративным сектором, в том числе из-за необходимости разрешения 
бюрократических разногласий. 

Важно сказать, что японский опыт реализации научно-технической и инновационной политики представляет значительный 
интерес для России. В частности, особое внимание уделяется изучению внешнего опыта создания эффективного механизма взаи-
модействия академического и промышленного секторов, ключевую роль в поддержке которого в Японии играет государство. Без-
условно, слепое заимствование чужой институциональной системы не оправдано, но анализ отрицательных и положительных 
эффектов внешних экономических систем представляется весьма ценным при разработке собственных институциональных 
механизмов.

выводы: Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в Японии еще не завершен переход к современной модели националь-
ной инновационной системы, актуальной проблемой остается слабость связей академического и корпоративного секторов. Од-
новременно наблюдается избыточная, «патерналистская» роль государства в организации межсекторальных взаимодействий, 
при отсутствии внимания к оптимизации условий и системы стимулов для подобного рода диалога. Японское правительство 
активно поддерживает и пытается развивать практику «открытых инноваций», однако, в силу устаревания существующих 
институциональных структур, а также их неподготовленности к развитию и восприятию кардинально новых бизнес-моделей, 
пока не сумело достигнуть конкретных устойчивых результатов.

Ключевые слова: абэномика, партнерство академического и корпоративного сектора, межсекторальное взаимодействие, 
стратегия возрождения Японии, национальная инновационная система
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Abstract

Purpose: the main purpose of this article is to review the Japanese policy to promote cooperation between the academic and large corporate 
sectors in the field of science and technology, and to analyze its role in the formation of the innovation system in Japan.

Methods: this article is based on the analysis of scientific and analytical materials on the problem of research. The factual basis is the framework 
documents of the Cabinet of Japan.

Results: the article provides a brief retrospective review on the support policy for universities and large corporate sector cooperation, identifies 
the key factors for the establishment of intersectoral cooperation; identifies the problem areas of the implemented policy that hinder the 
achievement of the set goals. The relative failure of the applied measures in the sphere of venture business support, commercialization of 
technologies and other instruments was noted. The hypothesis is put forward about the insufficiency of government efforts to monitor and 
analyze the activities already implemented, the lack of practice of taking into account failures in the formation of new programs and projects. 
Also revealed contradictions between the support programs implemented through various government agencies, which also leads to the 
inefficiency of scientific and technological projects and the establishment of dialogue with the corporate sector, including the need to resolve 
bureaucratic disagreements.

It is also necessary to emphasize, that Japanese experience in implementing of science and technology and innovation policy is very important 
for Russian economic development. In particular, special attention is paid to study foreign experience in creating an effective mechanism of 
academic and private sectors interaction, where the key-supporting role is played by government in case of Japan. No doubt, it is not justified to 
try to copy any foreign institutional system, but the analysis of the negative and positive effects of foreign economic system cases is very valuable 
for self-institutional mechanisms development.

Conclusions and Relevance: the analysis leads to the conclusion that Japan has not yet completed the transformation to a modern model 
of the national innovation system, the current problem is the weakness of relations between the academic and corporate sectors. At the same 
time, there is an excessive, "paternalistic" role of the state in the organization of intersectoral interactions, in the absence of attention to the 
optimization of conditions and incentives for this kind of dialogue. The Japanese government actively supports and tries to develop the practice 
of "open innovation" business model, but due to the obsolescence of existing institutional structures, as well as their unpreparedness to the 
development and perception of radically new business models, has not yet been able to achieve concrete sustainable results.

Keywords: abenomics, academic and corporate sector partnership, intersectoral cooperation, Japan revitalisation strategy, national innovation 
system
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Введение

Прошло уже почти шесть лет с момента вступле-
ния действующего премьер-министра Японии Абэ 
Синдзо на пост главы правительства и обнаро-
дования его плана экономического возрождения 
и повышения производительности страны под на-
званием «абэномика» 1. Пакет экономической по-
литики включает три ключевых направления, или 
«три стрелы»: 1) гибкая фискальная политика, глав-
ной целью которой является преодоление дефля-
ции и достижение инфляции на уровне 2% в год; 2) 

кредитно-денежная политика, в рамках которой в 
течение 10-ти лет предполагается выделить около 
2,5 трлн долларов на восстановление регионов, 
пострадавших от стихийных бедствий; 3) струк-
турная реформа, предполагающая достижение 
устойчивого роста экономики посредством ре-
формы трудового законодательства, пересмотра 
миграционной политики ради привлечения ино-
странных кадров, увеличения налога с продаж при 
параллельном снижении корпоративного налога, 
создания на территории Японии специальных эко-
номических зон и ревитализации регионов.

 1 По аналогии с американской «обаманомикой» (obamanomics). Прим. автора.
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В 2016 г. правительством Японии было отмечено, что 
задачи первого этапа реализации экономической 
модели «абэномики», направленного на стимулиро-
вание инфляции и увеличение объема денежной мас-
сы, решены, и следует преступить ко второму этапу. 
Генеральной задачей второго этапа «абэномики» 
является повышение производительности труда. В 
соответствии с действующими планами научно-тех-
нического и инновационного развития страны, стра-
тегией промышленного развития Японии и другими 
рамочными документами, решение поставленной 
задачи предполагается производить за счет мас-
штабной автоматизации производства, усиления 
межсекторального диалога, увеличения числа со-
вместно проводимых промышленным и академиче-
ским секторами исследований и разработок (ИР), 
развития венчурного бизнеса.

Фокус на развитие взаимодействия академического 
сектора и промышленности не является новым для 
Японии. Различные меры по стимулированию связей 
между университетами и частным сектором начали 
предприниматься примерно с 1990-х гг., когда в ус-
ловиях экономического спада академический сектор 
стал рассматриваться в качестве нового источника 
инновационного и экономического роста. При этом 
на выбор методов поддержки существенное внима-
ние оказало изучение успешного американского 
опыта в Силиконовой долине.

Несмотря на активное вмешательство правитель-
ства, Япония продолжает отставать как от американ-
ских конкурентов, так и от европейских по степени 
предпринимательской активности в университетской 
среде. Кроме того, венчурный сектор, позволяющий 
поддерживать стартапы, в том числе, на ранних ста-
диях предпринимательской деятельности, развит 
крайне слабо. Это связано, в том числе, с сохране-
нием приоритетного положения ИР, проводимых ве-
дущими крупными корпорациями страны, а также не-
желанием со стороны венчурных предпринимателей 
участвовать в высокорисковых проектах.

Необходимость поиска новых технологических 
решений признают и представители крупного кор-
поративного сектора. Японские промышленные 
гиганты, некогда обеспечившие Японии небыва-
лый экономический рост, практически полностью 
израсходовали свой инновационный потенциал, 
и на данном этапе находятся в поиске новых ис-

точников инновационных решений 2. Данный факт 
объясняет определенную активизацию корпора-
ций в области подготовки программ поддержки 
перспективных инновационных проектов на раз-
ных стадиях развития. Так, например, в 2016 г. 
корпорация Sony организовала корпоративный 
венчурный фонд Sony Innovation Fund с общим ка-
питалом в размере 13,4 млрд долл., которые были 
распределены между 14 стартапами в области ро-
бототехники и искусственного интеллекта. В 2017 
г. компания Toyota запустила венчурный фонд 
Toyota AIVentures, направленный на поддержку 
стартапов на ранних стадиях развития в области 
искусственного интеллекта, беспилотного авто-
транспорта и робототехники (100 млн долл. с пер-
спективой увеличения до 1 млрд долл.) 3. Однако 
описанные инициативы являются пока единичными 
и носят скорее экспериментальный характер для 
корпоративного сектора.

Обзор литературы и исследований. Большая 
часть опубликованных на сегодняшний день работ 
сосредоточена на изучении конкретных результа-
тов и количественных показателей научной и ин-
новационной деятельности университетов, в том 
числе, в партнерстве с корпоративным сектором 
(патентная активность, количество совместных ре-
ализованных проектов и опубликованных работ 
и проч.), а также отдельных вопросах трансфера 
технологий (см., например, [1, 4]).

Тематика межсекторального взаимодействия, в 
форме мобильности научных кадров, создания 
стартапов на базе университетских технологий 
и, шире, поддержки развития сектора венчурно-
го бизнеса, получила новое освещение с 2003-
2008-х гг., когда появились первые результаты 
предпринятых в рамках Второго и Третьего Базо-
вых Планов развития науки и технологий мер по 
стимулированию межсекторальной мобильности 
научных кадров, и все большее внимание стало 
уделяться развитию сектора рискового финанси-
рования высокотехнологичных проектов [1, 5]. При 
этом, частично из-за очевидной нехватки нацио-
нального опыта и компетенций, японские эксперты 
уделяют большое внимание сравнительному ана-
лизу японского опыта развития взаимодействия 
академического и промышленного секторов, сек-
тора венчурного предпринимательства с опытом 
ведущих западных стран и, прежде всего, США 6 – 

 2 Can Japan reboot its anti-innovation start-up culture? URL: http://www.bbc.com/future/story/20130820-plugging-japans-start-up-gap

 3 Japanese venture capital investment hits record levels. URL: https://www.ft.com/content/927a9d14-1d21-11e8-aaca-4574d7dabfb6

 4 Проект регулирования интеллектуальной собственности [Титэки дзайсан сэйсаку бидзён], 2013 г. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/titeki2/kettei/vision2013.pdf

 5 Белая книга по вопросам государственно-частного партнерства [Канмин рэнкэй хакусё]. 2015–2016. Токио: Дзидзи цусинся

 6 Пятый базовый план по науке и технологиям. 2016 г. [Кагаку гидзюцу кихон кэйкаку. 2016 г.]. URL: http://www8.cao.go.jp/cstp/
kihonkeikaku/5honbun.pdf
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вплоть до компиляции западного опыта. Впрочем, 
заметим в данном отношении, что практика заим-
ствования институциональных и организационных 
структур не является для Японии новой, она уходит 
своими корнями глубоко в историю.

Таким образом, вопрос межсекторального вза-
имодействия в таких формах, как организация 
стартапов и развитие венчурного бизнеса, воз-
можности и перспективы компетенционного и на-
учно-технологического обмена между универси-
тетами и промышленностью в Японии, остается 
малоизученным. Попыток проведения системной 
оценки и анализа существующих проблем и при-
чин неэффективного взаимодействия пока не было.

Учитывая поставленную цель, при подготовке дан-
ной статьи были проанализированы материалы 
исследований, посвященных вопросам роли го-
сударства в экономике, взаимодействия государ-
ства, академического и частного сектора в Япо-
нии, таких отечественных исследователей, как В.К. 
Зайцев [2], Е.Л. Леонтьева [3, 4], В.Б. Рамзес [на-
пример, 5], И.Л. Тимонина [6]. Несмотря на нали-
чие значительного числа исследований в области 
взаимодействия государства и частного сектора, 
большая часть работ посвящена сотрудничеству 
в форме государственно-частного партнерства 
(ГЧП). В связи с этим целесообразно уточнить не-
который понятийный аппарат.

ГЧП, будучи общепринятым термином, имеет со-
вершенно четкое семантическое определение, 
куда не входят деятельность, связанная с прове-
дением совместных исследований, межсектораль-
ный обмен и т.п. Тем не менее, под определение 
государственно-частного партнерства нередко 
добавляют и межсекторальное взаимодействие 
с участием академического сектора в контексте 
научно-технического и инновационного развития, 
что является терминологически некорректным.

Партнерство государства и частного сектора мо-
жет быть обличено в различные формы, наиболее 
распространенной из которых, действительно, 
является государственно-частное партнерство. 
Анализ тематической литературы, привлеченной в 
рамках работы над данным исследованием позво-
лил выделить несколько общих характеристик, по-
зволяющих сформулировать определение понятия 
взаимодействия государства и частного сектора. 
Если исходить из термина ГЧП, то взаимодействие 
государства и частного сектора определяется как 
институциональное сотрудничество, направлен-
ное на реализацию национальных, локальных и 
международных проектов, имеющих социальное 
значение [7].

Всемирный банк предлагает определять государ-
ственно-частное партнерство как соглашение, 

заключаемое между частной компанией и госу-
дарством на производство и оказание инфра-
структурных услуг, с целью привлечения дополни-
тельных инвестиций и повышения эффективности 
бюджетного финансирования.

Оба определения отражают ту или иную сторо-
ну содержания участия указанных субъектов в 
партнерских отношениях. Тем не менее, как го-
ворилось ранее, термин государственно-частное 
партнерство имеет четкое словарное толкование, 
однако представляется, что в контексте иннова-
ционного развития содержание участия государ-
ства, частного сектора и академического сектора 
является более сложным и разнообразным, а так-
же взаимовыгодным и основанном на обоюдном 
интересе, о чем не говорится в определениях ГЧП. 
Участие государства в инновационных процес-
сах обусловлено, в том числе, и необходимостью 
разработки инноваций в тех сферах экономики, 
в развитии которых корпоративный сектор не за-
интересован, либо не станет участвовать без го-
сударства из-за значительной капиталоемкости и 
высоких операционных рисков проектов. В этом 
случае, с целью стимулирования и привлечения 
корпоративного сектора,  государство реализует 
комплекс стимулов к развитию инноваций в стра-
тегически важных областях.

Материалы и методы. В качестве основных ме-
тодов исследования в данной статье применены 
структурный, системный и сравнительный анализ, 
синтез, принципы формальной логики, что опреде-
ляет как достоверность, так и практическую значи-
мость данной работы. Важными материалами для 
работы послужили данные официальной статисти-
ки японских статистических бюро, аналитические 
материалы и отчеты международных аналитиче-
ских центров, публикации в СМИ и на сайтах биз-
нес-ассоциаций, государственных органов, инсти-
тутов развития Японии. Опираясь на указанные 
материалы и методы, проблема взаимодействия 
академического и промышленного секторов в 
Японии исследуется на основе логического, эмпи-
рического и исторического анализа с тем, чтобы 
установить ее обусловленность нюансами куль-
турного, геополитического, социально-экономиче-
ского развития региона.

Результаты исследования

Ретроспектива

Послевоенная промышленная политика Японии 
была нацелена на усиление крупного корпоратив-
ного сектора в сфере обрабатывающей промыш-
ленности при достаточно ограниченном внимании 
к развитию собственной научно-технической базы 
– с акцентом на коммерческую технологическую 
деятельность (разработки и небольшой объем 
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прикладных исследований). Как следствие, про-
мышленный сектор рассматривал университеты 
преимущественно как источник научных знаний и 
технологий, используя лишь в качестве ресурса для 
пополнения квалифицированных кадров, а малые 
и средние фирмы выступали преимущественно в 
качестве подрядчиков в жестко иерархированной 
системе. При этом технологическая деятельность 
японских корпораций основывалась на закрытой 
инновационной модели, предполагающей само-
стоятельное проведение всех необходимых ИР, 
использование собственных технологических раз-
работок и ноу-хау – в том числе, созданных на ос-
нове заимствованных из-за рубежа технологий. 

Подобный подход продемонстрировал свою эф-
фективность на этапе догоняющего развития япон-
ской экономики, однако его потенциал был исчер-
пан уже к концу 1980-х годов. А для современной 
Японии, борющейся за статус мирового иннова-
ционного лидера и ведущей мировой экономики, 
необходимы институциональные реформы на госу-
дарственном уровне и качественно новые бизнес-
решения в корпоративном секторе. 

Между тем, картелизация и избранная модель 
промышленного развития привели к тому, что об-
щий климат в японской экономике оказался недру-
жественным для налаживания межсекторальных 
взаимодействий, развития в университетах пере-
довых технологий, академического предприни-
мательства и венчурного сектора – что, по опыту 
иных стран, является ключевым механизмом стиму-
лирования инновационного развития, и всячески 
поддерживается на государственном и корпора-
тивном уровнях. 

В целом, проблема была осознана японским пра-
вительством еще в конце 1990-х. Тогда же стали 
предприниматься первые попытки формирования 
новой для Японии модели организации инноваци-
онной деятельности, при одновременном прове-
дении политики дерегулирования. 

Первоначально акцент был сделан на горизон-
тальной кооперации вузов и промышленности. 
На данном этапе можно выделить три крупных 
направления, определяемых японским правитель-
ством в качестве приоритетных. Во-первых, это 
технологическая кооперация посредством нала-
живания горизонтального взаимодействия между 
промышленностью и академическим секторами, 
в том числе, в рамках софинансирования и созда-
ния специализированных структурных «оболочек» 
– технополисов. Однако в 1990-х проект «Техно-
полис» был признан официальным правительством 
неэффективным и закрыт. Технополисы должны 
были стать центрами взращивания инноваций, од-
нако вместо этого стали использоваться в качестве 
опытных площадок для освоения заимствованных у 

западных партнеров технологий. Далее, начиная 
с 1990-х, осуществляется реализация двух взаи-
мосвязанных процессов: стимулирования и упро-
щения процессов трансфера и коммерциализа-
ции университетских объектов интеллектуальной 
собственности (далее – ОИС), а также наделение 
японских университетов большей автономией и 
придание им статуса научно-исследовательских 
университетов, с одной стороны, и формирование 
условий для развития венчурного бизнеса на базе 
университетов, с другой.

В начале 80-х гг. в Японии впервые в мире возник-
ла и была реализована идея научно-производ-
ственных городов, получивших название «Техно-
полис», располагающихся поблизости от крупных 
промышленных центров. Данная модель должна 
была обеспечь максимально эффективное меж-
секторальное взаимодействие университетов и 
промышленного сектора. Создавая технополисы, 
японские специалисты подробно изучили амери-
канский опыт производственного городка на базе 
Стэндфордского университета, а также практику 
функционирования российского Академгородка 
под Новосибирском. Параллельно с этим, начиная 
с 1987 г., правительство Японии поддерживало 
создание научно-исследовательских центров при 
университетах. В середине 1990-х Япония пред-
приняла ряд политических реформ, направленных 
на поощрение большего участия университетов в 
коммерческой деятельности, а в 1999 г. стало вы-
делять средства на исследовательские гранты для 
поощрения проведения совместных исследований 
между университетами и промышленным секто-
ром. Основным инициатором проводимых реформ 
выступало Министерство экономики, торговли и 
промышленности Японии (METI – наследница MITI).

Для стимулирования создания университетских 
стартапов в 1995 г. правительство поддержало 
проект создания университетских инкубаторов 
венчурного бизнеса, получивших название Лабо-
раторий венчурного бизнеса. К концу 2003 г. на-
считывалось 45 венчурных лабораторий, основу 
деятельности которых составляло стимулирование 
инновационной деятельности среди молодых ис-
следователей с дальнейшей коммерциализацией 
результатов их разработок. 

Серьезным шагом стало принятие в 1998 г. За-
кона «О развитии организаций лицензирования 
технологий» (Technology Licensing Organization 
(TLO) Promotion Law), а также введение в 2000 г. 
Закона «О поддержке развития промышленных 
технологий». Ослабление в 2000 г. ограничений 
профессорского состава университетов по уча-
стию в малых инновационных предприятиях в каче-
стве директоров стало положительным продолже-
нием начавшейся реформы в поощрении создания 
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университетских стартапов. С 2001 г. правитель-
ство также стало оказывать поддержку в строи-
тельстве инкубаторов при университетах. К концу 
2004 г. было построено около 24-х инкубаторов.

В 2003 г. правительство запустило программу 
создания Центра управления интеллектуальной 
собственностью при университетах, куда вошли 
34 японских университета. А в 2004 г. произошло 
радикальное изменение, связанное с изменением 
статуса национальных университетов – до наци-
ональных университетских агентств. Смена юри-
дических форм позволила университетам отныне 
принимать собственные решения по операциям с 
объектами интеллектуальной собственности, что 
является одной из ключевых мер по поддержке 
развития университетских стартапов.

В результате всех предпринятых усилий, количе-
ство проводимых совместных исследований стало 
существенно увеличиваться. По данным исследо-
ваний, проведенных Национальным институтом 
по научно-технической политике Японии (NISTEP), 
к началу 2004 г. между промышленным сектором 
и университетами было реализовано свыше 6000 
совместных научно-исследовательских проектов. 
Интерес к совместным научно-исследователь-
ским проектам со стороны инновационных малых 
и средних предприятий начал увеличиваться, а 
совместные исследования способствовали созда-
нию новых технологий.

В 2001 г. Министерство экономики, торговли и про-
мышленности объявило о плане создания к 2006 
г. 1000 университетских венчурных компаний, с 
целью создания новых инновационных отраслей, 
новых высокопроизводительных рабочих мест и 
перевода экономики на инновационный путь раз-
вития.  Проект получил название «План Хирану-
ма», по имени занимавшего тогда пост министра 
экономики Хиранума Такео. В план вошло 15 
крупных предложений, сосредоточенных главным 
образом на налаживании межсекторального вза-
имодействия между промышленностью и универси-
тетами, развитии инновационной инфраструктуры 
страны за счет удвоения числа новых стартапов в 
ближайшие пять лет, реализации программы под-
держки венчурных компаний, реформе и дальней-
шем упрощении передачи университетских ИР в 
промышленный сектор, содействии созданию про-
мышленных кластеров и др. 7

В 2002 и 2003 гг. METI выделило на реализацию 
Плана около 47,5 млрд долл., а в 2004 г. – 61,7 
млрд долл. Данные средства расходовались, в 

том числе, на обеспечение субсидий для универ-
ситетов, в качестве поддержки стимулирования 
межсекторального взаимодействия. План созда-
ния 1000 университетских венчурных компаний 
был успешно перевыполнен, и к концу 2008 г. в 
Японии функционировало около 3 тыс. универси-
тетских венчурных компаний. При государствен-
ной финансовой поддержке и налоговых льготах 
были привлечены значительные средства из част-
ного сектора, объем которых в 2006 г. достиг 2,8 
млрд долл. А вот цель по удвоению числа старта-
пов достигнута не была. Более того, в результате 
финансового кризиса 2008–2009 гг. более 67% 
стартапов обанкротилось. Неудачам, впрочем, 
способствовал не только кризис. Одним из наибо-
лее серьезных препятствий для создания старта-
пов, а также малых и средних предприятий (МСП) 
в целом, в Японии является ограниченный доступ к 
банковским кредитам. Японские банки крайне не-
охотно берутся за финансирование молодых ком-
паний. По предварительным данным, за первую 
половину 2018 г. Япония занимает 77-е место сре-
ди 189-ти стран по скорости и количеству принятых 
положительных решений банков в пользу предо-
ставления заемных средств молодым компаниям 8. 
Кроме того, основная поддержка, в том числе фи-
нансовая, продолжает поступать от государства 
в виде конкурсного финансирования, снижения 
пошлин при оформлении защитных патентных до-
кументов и проч. В связи с этим неясно, на сколько 
же эффективно работает японское предпринима-
тельство в контексте взаимодействия с академиче-
ским сектором [8].

Новый фокус на стартапах и межсекторальном 
сотрудничестве

Анализ опыта Запада и собственные неудачи, 
включая замедление темпов роста национальной 
экономики, заставили правительство Японии на-
чать поиск и выработку новой стратегии развития 
– в том числе в научно-технической и инноваци-
онной сферах, где главенствующая роль должна 
принадлежать перспективным малым и средним 
инновационным предприятиям, а корпоративный 
и академический секторы должны работать в сла-
женном тандеме при второстепенном участии го-
сударства.

В соответствии с новой экономической политикой, 
продвигаемой занявшим в 2012 г. пост премьер-
министра Абэ Синдзо, возрождение промыш-
ленности за счет активизации малых и средних 
инновационных предприятий и стимулирования 
поддержки перспективных стартапов объявлено 

 7 План экономических преобразований Хиранума. URL: http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/sangakurenkei/hiranumaplan1.pdf

 8 Ease of doing business in Japan. Statistics. URL:http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan/#getting-credit
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одной из генеральных задач реализуемой научно-
технической и инновационной политики. Фокус на 
развитии венчурного сектора и межсекторального 
сотрудничества также сохранился.

В рамках «Пятого базового плана по науке и тех-
нологиям» 9, принятого к исполнению в начале 
2017 г., были введены три крупных направления 
для осуществления комплексной поддержки и сти-
мулирования межсекторального взаимодействия: 

1) стимулирование развития венчурного бизнеса; 

2) поддержка совместной контрактной деятель-
ности между университетами и корпорациями; 

3) создание отраслевых платформ для поддержки 
конкретных технологий. 

Предполагается, что выполнение поставленных 
задач будет осуществляться в формате тесного 
взаимодействия государственного и частного сек-
торов, где первый станет преимущественно вы-
полнять роль координирующего органа, гаранта и 
источника высшей юридической силы.

Основными в рамках реализуемой политики были 
определены такие направления, как поощрение 
развития открытых инноваций; подготовка нового 
поколения ученых и предпринимателей, способных 
создавать новые предприятия на основе новейших 
бизнес-моделей; совершенствование налоговой 
системы ради стимулирования инвестиционной 
деятельности индивидуальных предпринимателей, 
бизнес-ангелов; поощрение частного сектора к 
инвестированию в перспективные стартапы через 
гарантирование рисков при поддержке Инноваци-
онной сетевой корпорации Японии (см. ниже). 

В 2009 г., сроком на 15 лет, в форме государствен-
но-частного партнерства была собрана Инноваци-
онная сетевая корпорация Японии (INCJ), главной 
целью которой является продвижение концепции 
«открытых инноваций», поддержка перспективных 
МСП, ведущих разработки в приоритетных обла-
стях, повышение конкурентоспособности японских 
компаний. Поддержка осуществляется путем пре-
доставления финансирования, организационно-
управленческих консультаций и ресурсов.

Со стороны государственного сектора курирую-
щим органом выступает METI, а со стороны бизнеса 
в состав INCJ вошли такие крупнейшие представи-
тели национального корпоративного и банковско-
го сектора, как Toyota Motor Corporation, Sumitomo 

Corporation, Mizuho Bank Ltd., Development Bank 
of Japan и еще 22 крупнейшие национальные ком-
пании. Совокупный капитал INCJ составляет при-
мерно 2,82 млрд долл. Из них правительство обе-
спечивает 2,6 млрд долл., а также предоставляет 
гарантии до 17 млрд долл. для кредитов высокотех-
нологичным компаниям. Корпорации предоставля-
ют около 110 млн долл. (по 4,5 млн долл. каждая). 
Банк развития Японии инвестирует 13,6 млн долл. 
Приоритетными направлениями являются: инфор-
мационные технологии, охрана окружающей сре-
ды, энергетика, электроника, биотехнологии, ядер-
ная энергетика, инфраструктурные проекты.

В 2016 г. METI сформировало Совет по глобаль-
ным сетям, целью которого является отбор (для 
дальнейшего финансирования) высокотехноло-
гичных компаний малого и среднего бизнеса, 
требующих поддержки со стороны государства. 
Поддержка региональных МСП является одним 
из приоритетов национальной экономической и 
научно-технической политики. В состав Совета 
вошли представители 25 университетов, финансо-
вых и торговых корпораций, высокотехнологичных 
компаний, государственных организаций и отече-
ственных НИИ. Ожидается, что в ближайшие 5 лет 
поддержку получат около 1000 проектов. Ключе-
вым куратором выступает INCJ.

В 2017 г. Министерство здравоохранения Япо-
нии создало новое подразделение для поддержки 
стартапов в области медицины. Его основной за-
дачей является предоставление консультационной 
и экспертной поддержки венчурного бизнеса по во-
просам корпоративного управления и операций с 
интеллектуальной собственностью. Новое подраз-
деление также осуществляет подготовку и система-
тизацию специализированной базы данных, содер-
жащей информацию о высококвалифицированных 
специалистах в области биотехнологий, реализо-
ванных, текущих и планируемых биомедицинских 
исследованиях, а также выданных патентах.

С целью стимулирования интереса к наукоемкому 
венчурному бизнесу с 2017 г. правительство нача-
ло государственное софинансирование венчурных 
компаний совместно с промышленным сектором 10. 
На данную инициативу из государственного бюд-
жета было выделено несколько десятков миллионов 
долларов. Координация инвестиционных проектов 
поручена Организации по развитию новой энерге-
тики и промышленных технологий (NEDO) 11. Пред-
полагается, что корпоративный сектор будет предо-

 9 Пятый базовый план по науке и технологиям. 2016 г. URL: http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf

 10 https://www.sankeibiz.jp/business/news/170321/bsl1703210500002-n1.htm

 11 NEDO – дочернее Агентство METI, реализует проекты в формате государственно-частного партнерства межу крупным корпора-
тивным и академическим секторами. Годовой бюджет NEDO – 1,28 млрд долл. 
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ставлять стартапам финансовые и кадровые ресурсы 
или выделять средства на проведение совместных 
ИР. Совместное государственное финансирование, 
как ожидается, должно снизить риски инвестиций в 
малые и средние предприятия и позволить присту-
пить к реализации более амбициозных проектов.

Проект состоит из трех программ, нацеленных на 
решение различных задач:

1. Программа коммерциализации технологий – 
предлагает университетским исследователям 
рекомендации и советы от бизнес-наставников 
по вопросам интеллектуальной собственно-
сти. Предоставляет возможность прохождения 
учебного тренинга по разработке бизнес-пла-
нов с дальнейшей консультацией по составле-
нию собственного бизнес-плана; 

2. Программа «Инноватор» – предполагает пре-
доставление консультационной и экспертной 
поддержки венчурному бизнесу по вопросам 
интеллектуальной собственности и корпора-
тивного управления. На данном этапе возмож-
но предоставление финансовой поддержки в 
размере 318 тыс. долл.;

3. Программа поддержки стартапов на ранней 
стадии – предоставляет поддержку проектов 
на самых ранних стадиях развития за счет при-
влечения инвестиций и поддержки от венчурных 
компаний, сотрудничающих с NEDO. На дан-
ном этапе возможно предоставление финансо-
вой поддержки в размере 635 тыс. долл.

Отдельное внимание уделялось формированию 
инфраструктуры развития венчурного бизнеса. В 
частности, реализовывалась поддержка развития 
стартап-акселераторов – сравнительно нового для 
Японии явления. В качестве наиболее подходящих 
примеров рассмотрим программу-акселератор 
START и компанию BeyondNextVenturesCo., Ltd. 

Программа создания стартапов на основе пере-
довых исследований (Program for Creating Start-ups 
from Advanced Research and Technology – START) 12 
была запущена в 2012 г. и входит в пакет программ 
Японского агентства по науке и технологиям (JST). 
Программа направлена на поддержку на ранних 
стадиях высокорисковых университетских стартапов, 
имеющих высокий потенциал для коммерциализации, 
путем сочетания государственного финансирования 
и подбора возможных моделей коммерциализации 
совместно с представителями промышленного сек-
тора. Формирование стартапа в рамках программы 
START длится на протяжении трех лет с возможно-
стью в исключительных случаях продления поддерж-

ки до 5-ти лет. В 2017 г. были отобраны 4 проекта со 
средним годовым бюджетом поддержки одного про-
екта в 33,45 млн долл.

Компания Beyond Next Ventures Co., Ltd. 13 основа-
на в 2014 г. при поддержке JST, NEDO и METI, а 
в 2015 г. на ее базе был создан венчурный фонд 
со стартовым капиталом в 736 млн долл. Компания 
представляет собой платформу-акселератор и 
предоставляет консультации по вопросам коммер-
циализации разработок университетам и научно-
исследовательским институтам Японии. Основной 
фокус компании направлен на работу со стар-
тапами из области разработки инновационного 
медицинского оборудования, новых материалов, 
медицинских робототехнологий, искусственного 
интеллекта, интернета вещей в здравоохранении.

С учетом существующих компетенционных огра-
ничений, отдельным важным направлением, как 
уже говорилось ранее, стала подготовка молодых 
предпринимателей, обладающих необходимыми 
знаниями и навыками работы в сфере венчурного 
бизнеса.

В 2014 г., под началом Министерства образова-
ния, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT), 
была запущена программа по подготовке и раз-
витию нового поколения венчурных предприни-
мателей EDGE (Enhancing Development of Global 
Entrepreneur) для развития предприятий, основан-
ных на университетских ИР, и формирования в 
дальнейшей перспективе инновационной экоси-
стемы страны. Ключевой задачей программы яв-
ляется развитие предпринимательских навыков и 
получение знаний в области коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности для 
аспирантов и молодых ученых. В рамках програм-
мы предполагается также оказание организаци-
онной поддержки для университетов-участников 
в налаживании связей с венчурными компаниями 
и корпоративным сектором, включая зарубежные 
компании. Тринадцать университетов получили 
финансирование в рамках данной программы сро-
ком на три года. Каждый университет разработал 
свои собственные образовательные программы 
в соответствии со своими нуждами и спецификой, 
сформировал свою небольшую инновационную 
среду в кооперации как с отечественными, так и 
зарубежными венчурами.

С целью поощрения формирования глобальных 
инновационных сетей, японское правительство 
способствует налаживанию и развитию сотруд-
ничества с ведущими американскими универ-
ситетами и, прежде всего, со Стэндфордским 

 12 https://www.jst.go.jp/start/index.html

 13 http://beyondnextventures.com
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университетом, центром Силиконовой долины. 
Данная политика указывает на растущую откры-
тость японского научного сообщества, а также их 
стремление взаимодействовать с лучшими между-
народными игроками ради повышения собствен-
ной конкурентоспособности. Указывая на нехват-
ку собственного опыта и компетенций, нынешняя 
японская научно-техническая и инновационная 
политика предполагает, в том числе, проведение 
активной поддержки партнерских отношений с 
ведущими международными научными и бизнес-
субъектами ради обмена опытом, направления 
японских специалистов на обучение в зарубежные 
лаборатории, привлечения иностранных специа-
листов для сотрудничества в японские университе-
ты с мастер-классами, образовательными и иссле-
довательскими проектами и проч. Так, например, 
METI проводит тематические круглые столы, фору-
мы и другие официальные встречи и мероприятия, 

Таблица 1

Направления поддержки венчурного бизнеса
Table 1

Venture Business Support Directions

Реформа информированности Повышение предпри-
нимательских навыков Коммерциализация Стимулирование роста

1. Премия гран-при 

Награда присуждается наи-
более успешным венчур-
ным компаниям, которые 
создали новый успешный 
бизнес и могу служить 
образцом для молодых 
людей, источником опыта.

1. NextInnovator (ка-
дровый мост)

Программы стажировки 
в Силиконовой долине с 
целью обогащения опыта 
ведения венчурного биз-
неса, подготовки кадров, 
обладающих новым не-
традиционным видением.

1. Система венчурной 
поддержки научно-иссле-
довательских проектов

Предоставление субсидий 
венчурным компаниям, 
финансирующим научно-ис-
следовательские разработки.

1. Проект стимулиро-
вания развития и роста 
предпринимательства 
(мост для компаний) 

Создание инновационных 
сетей совместно с США по 
обмену предпринимателей.

2. Фонд поддержки 
нового бизнеса 

Помощь учредителям 
компаний, предлагающих 
услуги и продукты, соз-
дающие новый спрос.

2. Содействие сотрудничеству 
с крупными корпорациями 

Отправка отдельных пред-
принимателей или целых 
коллективов из МСП, венчур-
ного бизнеса в долгосрочные 
командировки в США.

2. Развитие предпринима-
тельской грамотности 

Внедрение и распростра-
нение курсов предпринима-
тельского дела на уровне 
образовательных программ, 
начиная с начальной школы.

2. Региональные школы 

Подготовка кадров в ре-
гионах. Поддержка моло-
дых людей в составлении 
бизнес-плана и решении 
других организационно-
правовых вопросов.

3. Кредиты под низкие про-
центы для учредителей 

Льготные кредитные ставки 
для нового бизнеса и 
финансирования компа-
нии на ранних стадиях.

3.1. Инвестиции в ин-
новационные промыш-
ленные организации 

Инвестиции в перспектив-
ные венчурные компании и 
частные венчурные фонды. 

3.2. Финансовая под-
держка МСП 

Инвестиции в фонд под-
держки стартапов и 
венчурных компаний.

4. Налог для «ангелов»

Налоговые льготы для 
физических лиц, инвести-
рующих в компании на 
ранних стадиях развития.

4. Льготы для компа-
ний-инвесторов 

Налоговые льготы для 
компаний, инвестирую-
щих в венчурные фонды.

где происходит знакомство крупных компаний и 
стартапов. Нередко в этих встречах принимают 
участие зарубежные представители как академи-
ческого, так и корпоративного секторов.

Венцом политики поддержки развития сектора вен-
чурного бизнеса в Японии, отражающим новый, бо-
лее системный подход, стала дорожная карта по ак-
тивизации венчурного бизнеса, обновленная в 2017 
году. Анализ карты демонстрирует комплексный 
подход по поддержке венчурного бизнеса на разных 
этапах его деятельности. Как видно из табл. 1, многие 
проекты предполагают совместную с американски-
ми партнерами деятельность.

Каждое из описанных направлений предполагает 
поддержку компании на всех этапах ее развития, 
от поиска перспективных технологий, до выхода на 
внешние рынки. 

Составлено автором.

Compiled by the author.
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Поддержка совместной контрактной деятельности 
между университетами и корпорациями

Налаживание и укрепление межсекторального 
взаимодействия японских университетов и про-
мышленного сектора остается одним из централь-
ных компонентов нынешней научно-технической 
и инновационной политики Японии. Наибольшее 
внимание уделяется двум направлениям: поддерж-
ке совместных ИР, а также поддержке коммер-
циализации и трансфера университетских ОИС. 
Кроме того, ожидается, что университеты должны 
стать одним из основных источников экспертизы 
при определении глобальных тенденций ИР как 
для правительства, так и для промышленного сек-
тора, разработке передовых технологий в средне- 
и долгосрочной перспективе.

К 2025 г. в рамках проводимой правительством 
Японии политики стимулирования инновацион-
ного развития предусматривается в три раза 
увеличить объем частных вложений в совместные 
ИР корпоративного сектора с университетами и 
государственными научно-исследовательскими 
институтами 14. 

Одну из ключевых ролей в налаживании взаимо-
действия между промышленностью и универси-
тетами в сфере трансфера и коммерциализации 
ОИС играет Японское агентство по науке и тех-
нологиям. JST принимает участие в различных 
мероприятиях, направленных на подбор универ-
ситетских разработок и согласование их с потреб-
ностями промышленного сектора, посредством 
организации специализированных встреч ради 
налаживания профессионального сотрудниче-
ства между промышленностью и академическим 
сектором. Так, например, одним из направлений 
деятельности Агентства в данной области является 
создание и регулярное обновление базы патент-
ной информации J-STORE 15. В открытой базе со-
держится информация о результатах исследова-
ний, запуске новых ИР, получении университетами 
патентного документа. Чтобы поддерживать инте-
рес и активность со стороны корпоративного сек-
тора, JST ежегодно проводит около 60-ти совеща-
ний, посвященных презентации новых технологий. 
В сотрудничестве с METI и NEDO Агентство про-
водит выставку «Innovation Japan», где более 400 
японских университетов также демонстрируют 
результаты своих научных исследований с целью 
поиска потенциального покупателя или корпора-
тивного партнера для проведения совместных ИР.

В сфере стратегии по коммерциализации и транс-
феру ОИС в 2013 г. на базе INCJ был запущен 
проект Открытых инновационных платформ, соз-
данный в формате государственно-частного пар-
тнерства. В состав участников проекта вошли 
компании, индивидуальные предприниматели и 
венчурные инвесторы. Ключевой задачей проекта 
было определено оживление операций по про-
даже или активизации и дальнейшему лицензи-
рованию «спящих» патентов и введение в оборот 
максимального числа разработок отечественных 
исследователей. Основной фокус направлен на 
поиск патентов в области наук о жизни (болезнь 
Альцгеймера, стволовые клетки, онкологические 
заболевания) и в области электроники. Для полу-
чения информации о патентах, принадлежащих 
университетам, представители INCJ заключили 
специальное соглашение об информационной 
поддержке с Японским агентством по науке и тех-
нологиям, а также Министерством образования, 
культуры, спорта, науки и технологий. 

В рамках партнерства университетов и крупных 
корпораций предпринимаются также различные 
попытки выйти на поддержку перспективных ис-
следований и разработок. Так, в 2013 г. MEXT был 
запущен Центр инновационных научно-техниче-
ских разработок, который функционирует в рам-
ках программы развития радикальных инноваций 
и предпринимательства в Японии (COISTREAM) 16. 
Центр курирует проведение фундаментальных и 
междисциплинарных высокорисковых исследова-
ний и разработок, осуществляемых университета-
ми совместно с представителями корпоративного 
сектора. COISTREAM получает ежегодную финан-
совую поддержку со стороны Японского агентства 
по развитию науки и технологий в размере 9,4 млн 
долл. Активная фаза деятельности Центра будет за-
кончена в 2022 г., после чего Центр должен будет 
перейти в фазу самообеспечения и стать полно-
стью ориентированной на удовлетворение нужд 
промышленного сектора инновационной платфор-
мой, осуществляющей поддержку межсектораль-
ных проектов по созданию радикальных инноваций.

Выводы

Корпоративный сектор, в частности, крупные ком-
пании, все еще выступают в качестве важнейших 
структурных составляющих японской экономики, 
необходимых для достижения поставленных в рам-
ках действующей инновационной политики целей.

 14 http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161130001/20161130001.html

 15 https://jstore.jst.go.jp/aboutJstore.html

 16 http://www.jst.go.jp/coi/
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Уже довольно продолжительное время японское 
правительство выделяет межсекторальное взаи-
модействие в качестве необходимого элемента и 
катализатора инновационного развития Японии. 
Предполагается, что взаимовыгодное сотрудниче-
ство академического и промышленного секторов 
должно способствовать развитию и внедрению 
новейших технологий, созданию инновационных 
продуктов и услуг. Отдельной важнейшей зада-
чей, возлагаемой, в том числе, на межсектораль-
ное взаимодействие, является поддержка развития 
малых и средних инновационных компаний, разви-
вающихся в академическом секторе.

Ради привлечения корпоративного сектора и до-
стижения поставленных целей правительство вы-
работало комплекс мер, включающих налоговые 
льготы, субсидирование, льготное кредитование, 
финансирование стратегически важных ИР, и це-
лый ряд других преференций.

Важнейшую роль в поддержании развития стар-
тапов выполняет венчурный капитал. В послед-
ние годы правительство обращает все большее 
внимание на формирование благоприятной сре-
ды для развития венчурного бизнеса в Японии. В 
стране уже функционирует немалое количество 
как венчурных фондов, так и индивидуальных част-
ных предпринимателей или бизнес-ангелов. Опре-
деленный вклад вносят и крупные корпорации, ор-
ганизуя собственные венчурные фонды поддержки 
перспективных проектов. Тем не менее, до сих пор 
эффективность их деятельности не соответствует 
поставленным задачам. Связано это, в том числе, 
с тем, что, как уже упоминалось, крупный корпо-
ративный сектор полностью автономен с точки 
зрения проведения необходимых ИР, и практиче-
ски не нуждается в разработках академического 
сектора. Таким образом, основная инициатива 
по созданию механизма венчурного финансиро-
вания исходит не от японского бизнес-сектора, а, 
в первую очередь, от государства. Последнему, 
судя по низким показателям развития венчурного 
бизнеса в стране, до сих пор не удалось создать 
эффективный механизм как стимулирования меж-
секторального взаимодействия, так и регулиро-
вания инновационной предпринимательской дея-
тельности. Более того, создается впечатление, что 
правительственные эксперты недостаточно внима-
ния уделяют анализу неудач и ошибок уже реали-
зованных мер. Из-за этого происходит наслоение 
новых мер, накладывающихся на предыдущие. По-
добный подход никак не может способствовать 
выстраиванию прочной и стабильной структуры 
национального сектора венчурного бизнеса. 

Регулирующая функция в развитии и поддержании 
партнерства между университетским и промыш-
ленным секторами принадлежит на данном этапе 

государству, что, в свою очередь, также противо-
речит другой задаче действующей инновационной 
и промышленной политики, состоящей в дерегули-
ровании и достижении автономного режима функ-
ционирования указанных акторов при минималь-
ном вмешательстве государства.

В последнее время правительство применяет ком-
плекс финансовых инструментов, состоящий в 
участии государства в инновационных проектах в 
качестве гаранта с целью разделения финансовых 
рисков. Можно предположить также, что государ-
ство осознает сложность доступа к источникам фи-
нансирования для стартапов. Особенно чувстви-
тельным моментом является поддержка проектов 
на ранних стадиях развития, в отличие от той же 
Силиконовой долины, которая является для япон-
ской стороны предметом повышенного внимания 
при выработке собственной системы поддержки 
межсекторального взаимодействия. Попытки же 
заимствования американского опыта венчурных 
механизмов пока не удается назвать успешными 
[9]. В результате наблюдается тенденция, при ко-
торой японские предприниматели ищут возмож-
ности сотрудничества с западными, в частности, 
американскими партнерами для дальнейшего раз-
вития собственного бизнеса в более гибкой и под-
готовленной для этого бизнес-среде вне Японии.

Очевидно, что выделенные сложности и препят-
ствия в создании эффективной модели взаимо-
действия государства, академического и корпо-
ративного сектора, и формировании эффективно 
функционирующего механизма венчурного фи-
нансирования на данном этапе лежат в плоскости 
решения проблем институционального характера. 
Можно предположить, что основное внимание 
японскому правительству следует сосредоточить 
на создании более гибкой системы кредитования 
стратегически важных МСП, укреплении системы 
защиты интеллектуальной собственности и меха-
низма коммерциализации университетских объек-
тов интеллектуальной собственности, предостав-
лении государственных гарантий на привлечение 
корпоративным сектором кредитных средств для 
проведения совместных с университетами целевых 
ИР и дальнейшего внедрения полученных резуль-
татов. Отдельное внимание следует также уде-
лить развитию международного сотрудничества, 
предполагающего возможность стажировок для 
японских специалистов в области инновационного 
предпринимательства в западных компаниях и на-
учных парках, с последующим их возвращением в 
страну для применения полученных знаний и навы-
ков в развитии национального сектора венчурного 
финансирования. Стимулирующее и поддержива-
ющее участие здесь также может осуществляться 
как со стороны государства, так и корпоративного 
сектора.
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Описанные программы и инициативы, предпри-
нимаемые правительством Японии как самостоя-
тельно, так и в сотрудничестве с промышленным 
сектором, позволяют охарактеризовать японский 
венчурный сектор как очень молодую бизнес-сре-
ду, находящуюся на стадии формирования. В поль-
зу результативности предпринимаемых усилий 
могут говорить отдельные ее элементы, которые 
постепенно начинают проступать из общей до-
вольно хаотичной картины японского венчурного 
бизнеса. Однако активно поддерживаемая япон-
ским правительством парадигма «открытых инно-
ваций», предполагающая тесное взаимодействие 
промышленного и академического секторов, 
упрощенный обмен технологиями и совместный 
доступ к разработкам, требуют выстраивания ста-
бильно функционирующего механизма межсекто-
ральной кооперации и проведения глубоких инсти-
туциональных корректив.

Для России весьма полезен японский опыт нала-
живания межсекторального взаимодействия, по-
скольку наша страна на данном этапе испытывает 
схожие с Японией сложности в развитии сектора 
венчурного бизнеса, поддержке рисковых инно-
вационных проектов на ранних стадиях разра-
боток. Тем не менее, в Японии уже выработаны 
такие эффективные меры поддержки перехода к 
инновационной системе развития экономики, как, 
например, государственная поддержка экспорта 
отечественной наукоемкой продукции, налоговые 
льготы при увеличении расходов на ИР в целе-
вых областях, ускоренная амортизация научного 
оборудования и проч. Отдельного внимания за-
служивает налаженная система внедрения инно-
вационных разработок в производство, что со-
провождается, например, снижением налоговых 
ставок в отношении продукции, производимой с 
применением инноваций.

Можно сказать, что государство и корпоративный 
сектор в Японии фактически выступают как партне-
ры и равноправные участники единого процесса 
выработки и реализации инновационной политики 
страны. Тем не менее, существующие сложности, в 
частности, описанные в данной статье, указывают 
на необходимость пересмотра существующей ин-
ституциональной структуры с целью обеспечения 
более стабильного и эффективного взаимодей-
ствия между государственным и частным сектором 
в Японии.
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