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Аннотация. В данной статье рассмотрена такая характеристика японского 

общества как группизм или групповое сознание. Для этого, взяв за основу работы 

исследователей Чиэ Наканэ, Дои Такэо, Герта Ховстеде и других, мы проследили 

истоки возникновения теории «вертикального общества», а также рассмотрели 

понятие группового сознания и психологический феномен «амаэ» и их роль в 

формировании национального характера японцев. Данная теория объясняет кол-

лективистский тип его организации. В таком обществе гармония и социальный 

порядок выходят на первый план. С одной стороны, вытесняя индивидуальность 

индивида, с другой – способствуя образованию сплоченного коллектива. Прото-

типом японской социальной группы называют традиционную семью, которая 

возникла вследствие природных и исторических факторов. Мы рассматриваем 

группизм как центральный элемент национального характера японцев, воспроиз-

водимого посредством характерных воспитательных методов. Основные отличи-

тельные особенности этих методов заключаются в использовании наглядности в 

противовес словесным объяснениям и в акцентировании важности чувств окру-

жающих. Такой подход формирует качества комфортности и лояльности к инте-

ресам группы, но лишает человека возможности активно продвигать свои интере-

сы, апеллируя к неуместности конкуренции внутри своей группы. Однако, в по-

следнее время прослеживается тенденция к воспитанию конкурентоспособного 

члена общества, которая легитимизирует стремление индивида повышать свой 

индивидуальный, и вместе с тем – уровень своей группы. То, что группизм при-

водит к неумению гибко мыслить, в XXI веке было осознанно правительством 

Японии, поэтому в настоящее время на государственном уровне проводится целе-

направленный курс на развитие индивидуальности членов общества, чтобы они 

приобрели навыки творческого подхода к решению задач современности. 
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нальный характер японцев; вертикальное общество; амаэ; коллективизм 
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Abstract. This article examines such a characteristic of Japanese society as groupism 

or group consciousness. For this purpose, the author traces the origins of the “vertical 

society” theory, using the researches written by Chie Nakane, Doi Takeo, Gert 

Hovstede, and others, and considers the concept of group consciousness and the psycho-

logical phenomenon of “amae” and their role in shaping Japanese national character. 

This theory explains the collectivist type of its organization. In such a society, harmony 

and social order come to the fore, displacing the individuality of a person, on the one 

hand, and contributing to the formation of a united team, on the other. The prototype of 

the Japanese social group is said to be the traditional family, which resulted from natu-

ral and historical factors. Groupism is seen as a central element of the Japanese national 

character, reproduced through specific educational methods. The main distinctive fea-

tures of these methods are the use of visual as opposed to verbal explanations and the 

emphasis on the importance of other people' feelings. This approach forms such quali-

ties as comfort and loyalty to the interests of the group, but deprives the individual of 

the opportunity to actively promote their interests by appealing to irrelevance of compe-

tition within their group. Recently, however, there has been a trend toward raising a 

competitive member of society that legitimizes the individual's desire to improve their 

personal level, and at the same time, the level of their group. In the 21st century, the 

Japanese government has realized that groupism leads to inability to think flexibly, 

therefore, there is now a state policy aimed at developing individual members of socie-

ty, so that they can acquire the skills to creatively address the challenges of our time. 

Keywords: groupism; social interaction in Japan; Japanese national character; verti-

cal society; amae; collectivism 
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Введение 

Народу любой культуры свой-

ственно стремление к самопозна-

нию. Желание определить «себя» и 

свое место в мире, с одной сторо-

ны, объединяет людей, общей це-

лью, а с другой – разобщает, по-

рождая неизбежное сравнение «се-

бя» с «другим». Однако такой само-

анализ нельзя приравнивать к объ-

ективной оценке своего националь-

ного характера и истинных причин 

поведения. Изучение человека в 

качестве участника организованно-
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го общества еще только развивает-

ся, однако, уже можно выявить 

определенные результаты. 

В данной статье пойдет речь о 

национальном характере народа 

Японии, а именно о его таком клю-

чевом и во многом определяющей 

элементе как «группизм» или 

«групповое сознание». Для того, 

чтобы речь о культурной специфике 

данной страны шла в объективном 

ключе, необходимо осветить вопрос 

становления того имиджа этой 

страны, который сложился на дан-

ный момент. 

Япония стала особенно привле-

кать всеобщее внимание примерно 

с середины XX столетия, когда 

многие западные и российские уче-

ные-японисты, антропологи, куль-

турологи обратились к исследова-

ниям ее национальной специфики, 

культуры и социального развития с 

точки зрения попыток понять про-

тивника во Второй мировой войне 

(Р. Бенедикт; Т. Парсонс и др.). Од-

нако первой волной самоанализа 

можно считать ещё период эпохи 

Токугава (1603-1867 гг.) – время, 

когда японская нация начала проти-

вопоставлять себя китайской. По-

сле более близкого знакомства с 

западными странами в конце 

XIX века сравнение строилось на 

базе противопоставления себя За-

паду. Такое изучение, которое при-

ходилось на кризисные годы в ис-

тории Японии, породило многодис-

циплинарный научно-эссэистский 

жанр литературы под названием 

«Нихонбунка-рон» («Теории о 

японцах»). Эти исследования и ста-

ли основой представлений о Япо-

нии и ее национальном характере 

не только за рубежом, но и внутри 

самой страны [Молодяков, 2011]. 

В «теориях о японцах» выделя-

ют два направления: 

− общие исследования японской 

национальной специфики (обще-

ство, культура, личность, этнопси-

хология); 

− исследования теории япон-

ской культурной исключительно-

сти, которые тесно связаны с наци-

оналистической идеологией. Их 

характерная черта – отрицание воз-

можности понять японскую культу-

ру не только представителями дру-

гих культур, но и на других языках 

[Корнилов, 1985]. 

В данной работе, описывая осо-

бенности японского национального 

характера, мы будем придерживать-

ся работ, написанных с нейтраль-

ной позиции, и признанных как в 

Японии, так и за ее пределами, вы-

зывающие наибольшее доверие у 

большинства исследователей. 

Место группового сознания  

в японском обществе 

Для многих исследователей 

Японии особый интерес представ-

ляет вопрос социального взаимо-

действия жителей этой страны.  

Во-первых, потому что, сталкива-

ясь на практике с коммуникатив-

ными особенностями японцев, лю-

бой иностранец испытывает труд-

ности коммуникации, во-вторых – 

именно в социальном взаимодей-
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ствии и его особенностях ино-

странцы видели ключ к «японскому 

экономическому чуду», который 

Япония продемонстрировала в по-

слевоенный период развития.  

В развитии теорий национального 

японского самопознания большую 

роль сыграла японский социоантро-

полог Наканэ Тиэ. Ее теория обще-

ства вертикальных отношений 

«татэ сякай» была активно принята 

зарубежными и японскими специа-

листами как базовая социокультур-

ная модель японского общества.  

Согласно Наканэ, в различных 

обществах люди группируются по 

двум основным принципам и в двух 

плоскостях:  

1. группа формируется из каче-

ственно однородных членов, кото-

рые обладают общими признаками, 

то есть общей принадлежностью 

(возраст, пол, профессия, социаль-

ная категория и т. п.). Между ними 

устанавливаются горизонтальные 

связи. Хорошим примером здесь 

является школьный класс: он фор-

мируется по признаку единства 

возраста и вида деятельности инди-

видуумов; 

2. группа формируется из чле-

нов разной с разными признаками, 

но объединенных одним местом 

«ба» (деревня, фирма, школа). 

Устанавливаются вертикальные, 

иерархические связи, объединен-

ные одной институциональной 

рамкой [Наканэ, 1970]. 

Наканэ утверждает, что в любом 

обществе имеют место быть оба 

типа, и каждый человек является 

членом и того, и другого. Разница 

между обществами заключается 

только в функциональной значимо-

сти этих групп.  

В обществах, где преобладают 

горизонтальные связи, преобладает 

общая идентификация. Например, 

«я – зубной врач» или «я – мене-

джер по продажам». Исследователь 

относит к этому типу страны Запа-

да, Индию, Китай. В вертикальных 

обществах преобладает идентифи-

кация по месту учебы, работы и 

т. д. Например, «я – работник боль-

ницы №5» или «я – работник ком-

пании Тойота». К этому типу она 

относит Японию. Институциональ-

ная единица (место) в Японии явля-

ется основой социальной организа-

ции, прототип которой (го) иссле-

дователь видит в традиционной 

японской семье «иэ» [Наканэ, 

1970]. 

Принцип отношений «ути-сото» 

(внутренний-внешний) определяет 

принадлежность японца к опреде-

ленной группе. Вследствие этого 

степень формализованности отно-

шений относительно других стран 

высока, и японцы выстраивают от-

ношения, манеру поведения, тон, 

основываясь, прежде всего, на том 

к какой группе принадлежит собе-

седник и какой у него статус. Высо-

ко ценится сдержанность в прояв-

лении чувств и умение находить 

компромисс, от чего социум многое 

выигрывает. Принцип отношений 

«ути-сото» (внутренний-внешний) 

определяет принадлежность японца 

к определенной группе. Вследствие 
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этого степень формализованности 

отношений относительно других 

стран высока, и японцы выстраи-

вают отношения, манеру поведе-

ния, тон, основываясь, прежде все-

го на том, к какой группе принад-

лежит собеседник и какой у него 

статус. Высоко ценится сдержан-

ность в проявлении чувств и уме-

ние находить компромисс, от чего 

социум многое выигрывает. Меж-

личностные отношения, построен-

ные в вертикальной плоскости, 

обозначаются понятием  «оябун-

кобун», означающим отношения 

родителей и ребенка, учителя и 

ученика, старшего и младшего как 

по социальному положению, так и 

по возрасту. Принцип «сэмпай-

кохай» – разновидность таких 

групповых взаимоотношений. Этот 

принцип выражается в наставниче-

ской деятельности со стороны бо-

лее опытных членов группы по от-

ношению ко вновь прибывшим. 

Так, отношения в группе и в обще-

стве строго фиксированы, порождая 

его замкнутость [Хлебус, 2015]. 

Перечислим основные характер-

ные черты японской группы по 

Наканэ: 

− вертикальная субординация 

между членами;  

− внутригрупповая дифферен-

циация на основе ранга и статуса; 

− функциональные отношения 

имеют неформальную основу; 

− роль лидера определяется ме-

стом в группе и связями с другими 

членами.  

Несмотря на критику за недо-

статочное внимание к элементам 

горизонтальной стратификации в 

японском обществе и за игнориро-

вание исторического контекста тео-

рия Наканэ до сих пор пользуется 

большой популярностью и под-

тверждается другими исследовани-

ями японского общества. Так, дан-

ная теория хорошо дополняется 

одним из ведущих представителей 

психоаналитического направления 

в японской культурологии, япон-

ским психиатром и этнопсихологом 

Дои Такэо. Разработанная им кон-

цепция под названием «теория 

«амаэ» и сейчас является одной из 

ведущих в японоведении.  

Исследователь выделяет ключе-

вое понятие японского менталитета 

и структуры всего японского обще-

ства – феномен «амаэ». Это поня-

тие можно перевести как «зависи-

мость от благожелательности дру-

гих». Оно обозначает ориентацию 

на зависимость от другого и на его 

благожелательное и снисходитель-

ное отношение. Такая психология 

сходна с поведением ребенка, 

ищущего постоянной опоры и под-

держки у родителей [Дои, 2001]. 

Перекос в сторону данного психо-

логического феномена порождает 

такую особенность японцев, как 

избегание говорить «нет». По-

скольку отношения, в основе кото-

рых лежит «амаэ» нестабильны, 

люди сильнее испытывают тревогу 

их разрушить. Приведем пример: 

Мамэ, Нацуми, Юки и Мико – 

лучшие подруги и много проводят 
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времени вместе. Сегодня Мамэ 

предложила пойти в кино. Нацуми 

и Юки согласились. Мико совсем 

не хотела куда-то идти, но в рамках 

общей зависимости внутри своей 

группы чувствовала, что надо 

[Япония. Как ее понять, 2006]. 

Такэо отмечает, что данный фе-

номен человеческих отношений 

получил словесное выражение 

только в японском языке, что может 

указывать на то, что особая вос-

приимчивость японцев к «амаэ» 

стала причиной акцентирования 

вертикальных отношений в обще-

стве. Однако настаивает на том, что 

в его основе лежит нечто общее для 

всех людей [Дои, 2001]. 

Таким образом, в обществе, где 

преобладает вертикальная структу-

ра, психология «амаэ» становится 

ведущей. Причиной этому является 

то, что в вертикальных отношениях 

большую роль играет привязан-

ность подчиненного к вышестоя-

щему, социальный обмен между 

которыми не равносилен, а отно-

шения носят взаимозависимый и 

эмоциональный характер. Страти-

фикация всего вертикального об-

щества при этом происходит по ин-

ституциям и группам, а не по клас-

сам или слоям. Поэтому основная 

борьба в японском обществе проис-

ходим не между классами людей, а 

между компаниями, то есть в вер-

тикальной плоскости социальной 

структуры [Корнилов, 1985]. 

То, что общества Азиатско-

Тихоокеанского региона (Японии в 

том числе) структурно отличаются 

от Западных, заметил и японский 

исследователь Х. Сакамото, кото-

рый подробно исследовал азиат-

ский этнос. По его мнению, суть 

его заключается в стремлении до-

стичь гармонии целого (в отличие 

от западного стремления к индиви-

дуализму). Таким образом, общая 

гармония и социальный порядок в 

этих обществах выходят на первый 

план, а индивидуальные интересы и 

личное достоинство не имеют пер-

востепенной важности. Такая гар-

мония достигается путем распреде-

ления социальных ролей между 

людьми и выполнения соответ-

ствующих обязанностей [Чугров, 

2009]. Следствием общего стремле-

ния сохранять гармонию и равнове-

сие в обществе является формиро-

вание и генетическое укрепление 

группового сознания.  

Типология организационных 

культур нидерландского социолога 

Г. Ховстеда, разработанная им по 

результатам всестороннего иссле-

дования  подразделений транснаци-

ональной корпорации IBM, счита-

ется одной из наиболее известных, 

благодаря набору универсальных 

параметров, по которым проводил-

ся анализ организационного пове-

дения в разных культурах. Данный 

анализ показал, что Япония отлича-

ется коллективистским типом орга-

низации общества, большой ди-

станцией власти, мускулинностью 

общества и недоверию к будущему 

[Оксинойд, 2013]. 

Для нас особый интерес пред-

ставляет параметр «коллективизм-
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индивидуализм», который в данном 

исследовании показывает степень 

самостоятельности людей как чле-

нов группы, что определяет тесноту 

социально-психологической связи в 

обществе. Он может включать в 

себя такие индикаторы, как: прио-

ритет подготовки работника со сто-

роны компании эмоциональная за-

висимость от компании, стремле-

ние работать в крупных компаниях, 

преобладание моральных обяза-

тельств к компании, склонность 

предпочитать собственные цели 

общественным, привлекательность 

групповых решений, ориентация на 

долг, осуждение индивидуальной 

инициативы, оперирование катего-

риями «свой»/«чужой» и т. д.  

Интересно, что Россия по типо-

логии Ховстеде также вошла в спи-

сок тех стран, которые можно отне-

сти к коллективистским в отличие 

от стран Запада. Таким образом, с 

точки зрения социального взаимо-

действия людям, принадлежащим к 

русской культуре, возможно, легче 

понять способы взаимодействия 

между японцами. 

Формирование группового мен-

талитета личности начинается с 

самого детства в рамках семейных 

и образовательных отношений. По 

мнению социального психолога 

Тамоцу Шибутани, совместная 

жизнь людей настолько важна, что 

от нее зависит само выживание че-

ловеческого рода. Коллективная 

жизнь людей позволяет выживать в 

неблагоприятных условиях, разви-

вать лингвистическую коммуника-

цию, рефлексивное мышление и 

самодисциплину [Шибутани, 1999]. 

Таким образом, групповая жизнь 

оказывается естественной и необ-

ходимой в любом обществе. Однако 

особенности ведения сельскохозяй-

ственных работ в японской общине, 

требовавшие тесного сотрудниче-

ства и кооперации ее членов, опре-

делили такую высокую степень 

коллективизма в японском обще-

стве, которую мы наблюдаем. В 

этой связи сложился определенный 

способ воспитания детей, главной 

целью которого является сделать из 

ребенка достойного члена японско-

го общества.  

Если западный метод воспита-

ния детей дошкольного возраста 

отличается большой вербализаци-

ей, то японский – более близкой 

телесной связью матери и ребенка, 

а также наглядностью объяснений 

[Лебра, 1976]. Чтобы научить ре-

бенка чему-либо новому японская 

мать будет непосредственно демон-

стрировать действие необходимое 

количество раз, пока ребенок не 

повторит. Считается, что ребенок 

не равен взрослому, поэтому пра-

вила поведения вводятся постепен-

но с пяти лет, после так называемо-

го «периода вседозволенности». К 

их соблюдению ребенка подводят 

косвенным образом, так, чтобы он 

сам пришел к выводу о необходи-

мости их выполнять или редко про-

сил напрямую. Главную роль в этом 

играет манипуляция чувством сты-

да и страх отчуждения от «груп-

пы», который особенно выражен 
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благодаря акценту на психологии 

«амаэ» в отношениях. Таким обра-

зом, можно сказать, что воспитание 

базируется на чувствах и непосред-

ственном проживании того или 

иного опыта, а не на аргументиро-

ванных логичных доводах, из кото-

рых ребенок самостоятельно делает 

выводы о том, каким должно быть 

правильное поведение. 

Этот способ является отражени-

ем своеобразия национального ха-

рактера японцев и нацелен на ре-

шение следующих задач: 

1. воспитать человека, который 

умеет слаженно работать в 

коллективе (группе), то есть является 

гармоничным членом своей группы; 

2. воспитать конкурентоспо-

собного человека (для чего 

необходима индивидуальность 

личности) [Ямамото, 2015]. 

Вышеупомянутые задачи выгля-

дят противоречиво, однако с точки 

зрения японской традиции воспита-

ния, нацеленной, прежде всего, на 

успех группы, они дополняют друг 

друга. Выпячивание индивидуаль-

ных способностей и успехов в япон-

ском воспитании не поощряется, как 

и внутригрупповая конкуренция. Но 

если индивид использует свои та-

ланты с целью привести к процве-

танию группу, к которой он принад-

лежит, то с тем, чтобы развивать 

свои таланты, никакого противоре-

чия не возникает. Таким образом, 

когда каждый старается быть луч-

шим, повышается общий уровень 

всей группы, а, если смотреть мас-

штабнее, укрепляется общество в 

целом.  

Заключение 

То, что перекос в сторону груп-

пового воспитания приводит к не-

умению гибко мыслить, было осо-

знанно правительством Японии. И 

сейчас наблюдаются попытки по-

высить уровень индивидуальности 

членов общества с тем, чтобы они 

приобрели навыки творческого 

подхода и гибкости мышления. Но 

стоит отметить, что за образец бе-

рется индивидуализм западного 

образца, который сформировался на 

базе христианского мышления, при 

котором успокоение приходит от 

веры в личную связь с Богом. Такое 

мировоззрение нехарактерно для 

японского народа, которому изна-

чально свойственно осознание себя 

во взаимосвязи с миром, что нашло 

свое отражение в национальной 

религии синтоизме. Синтоистская 

традиция подразумевает, что после 

смерти человек переходит в мир 

мертвых, достойное существование 

в котором обеспечивается соблюде-

нием культа предков живыми члена 

семьи. Таким образом усопшие 

предки как бы продолжают участ-

вовать в жизни своих родственни-

ков [ Хлебус, 2015]. 

Члены японского общества все 

еще в большей степени ориентиру-

ются на чувства окружающих, ин-

тересы своей группы и гармонию в 

отношениях, нежели на индивиду-

альные предпочтения. Однако про-

тивостояние между индивидуаль-

ным и групповым, наблюдаемое на 
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данный момент в японском обще-

стве, порождает много противоре-

чий. Тем не менее оно является 

естественным процессом глобали-

зации, результаты которой нам еще 

предстоит увидеть в будущем. От 

того смогут ли японцы интегриро-

вать в свой национальный характер, 

ядром которого является групповое 

создание, индивидуализм, заим-

ствованный из западной культуры, 

может зависеть гармоничность раз-

вития японского общества в целом. 
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