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Традиционная социальная иерархическая система Японии, состоящая из четырех уров-
ней - си-но-ку-се (в порядке убывания: воины, земледельцы, ремесленники, торговцы), от-
вела торговцам низшее место в сословной иерархии. Это объяснялось негативной оценкой
их обществом, так как сами они ничего не производили. Они воспринимались как пара-
зиты, эгоисты, корыстные люди, зарабатывающие огромные суммы денег на труде зем-
ледельцев и ремесленников. Считалось, что торговцы не имеют никакой положительной
общественной роли [3]. Однако уже в XVII веке ситуация начинает меняться. Торговцы
быстро усиливали свое влияние на политическую жизнь в стране, используя экономиче-
ские формы воздействия. Фактически все экономическое развитие страны было подчинено
их контролю. Влияние и уверенность торговцев в своих силах настолько возросла, что они
по примеру японских самурайских полководцев начали писать «домашние конституции»,
которые имели форму практических рекомендаций и правил поведения в торговой дея-
тельности.

Одним из первых авторов подобных «конституций» был японский торговец Симаи Со-
сицу. Он проживал в портовом городе Хаката (северная часть острова Кюсю), занимался
посреднической торговлей, имел тесные внешнеэкономические контакты, вел активные
экономические отношения с рядом вольных японских городов, в частности, с городом Са-
каи [1]. Кроме этого Симаи имел большие связи с самыми влиятельными политическими
лицами в Японии. Так, он получил особое расположение при дворе Тоетоми Хидэеси за
активную помощь в восстановлении Кюсю, проведении чайных церемоний, организации
военных авантюр [2]. На примере Симаи Сосицу можно отметить яркие показатели пре-
одоления статусной ущемленности японских торговцев. Так, Симаи отказался от перехода
в сословие воинов, предпочитая продолжить заняться торговлей, считая ее более. В 1610
году он написал «Завещание», что являлось своеобразным наставлением для своего при-
емника. Это было одно из первых завещаний, написанных японскими купцами, но уже по
примеру Симаи были написаны завещания других купцов, в частности, завещания Коно-
икэ, Яманака и Синроку.

Завещает отражает характерные черты японской трудовой и предпринимательской
этик. Увеличение материальных сбережений - главная цель жизни купца. Для реализа-
ции этой цели, по Симаи, необходимо постоянно трудиться и сильное желание увеличить
капитал. Хороший конец жизни для купца - смерть в роскоши, но, как правило, для этого
всю остальную жизнь необходимо жить в скромности. Среди главных критериев купе-
ческой добродетелей выделяются скупость, самоограничения, расчетливость. По завеща-
нию необходимо жить в крайне скромности до 50 лет: заводить наименьшее количество
слуг, покупать дешевую и качественную одежду, удовлетворять только наиболее важ-
ные потребности. Симаи дает советы по необходимому количеству слуг, рациону пищи,
строительству дома, материалам для одежды всех членов семьи, правилу приема гостей,
отношению к пожертвованиям и развлечениям и т.д. [4].
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Сравнивая трудовую этику Симаи Сосицу и протестантскую этику Мартина Лютера и
Жана Батиста Кальвина, можно заметить их сходство. Трудолюбие, честность, бережли-
вость - главные нравственные ориентиры обеих концепций. Богатство человека рассмат-
ривается как результат добросовестной деятельности человека. Праздность и трудовая
бездеятельность строго осуждались. Одно из важных нравственных требований - посто-
янное совершенствование своего дела. Хотя схожие установки данных концепций сформи-
ровались на разных мотивациях и идейных основаниях.

Завещание Симаи Сосицу выстраивает алгоритм поведения для своих потомков, ос-
новываясь на собственных представлениях и на культурных традициях народа. Каждое
положение завещания необходимо строго выполнять как в повседневной, так и в трудовой
деятельности. Наиболее важными критериями, определяющими успех в жизни, являлись
трудолюбие, бережливость, смекалка, тщательная отчетность. Именно в данных правилах
можно найти исторические корни японского стиля управления, который в современном
мире пользуется огромным интересом.
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