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 ВВЕДЕНИЕ

ХХI век — время развития новых информационных технологий, кото-
рые меняют людей, общества и государства, когда на смену старым воззре-
ниям и суждениям приходят новые. Кто бы мог представить всего 30 лет 
назад, какую важнейшую роль в жизни людей будут играть компьютеры? 
Писатели-фантасты говорили о возможном использовании ЭВМ в науке, 
но, думается, никто из них всерьез и не предполагал, что компьютер мо-
жет стать повседневной необходимостью в жизни каждого человека в лю-
бой части планеты, инструментом для работы и для развлечений одновре-
менно. А революция в средствах связи, которая произошла в последние 
10–20 лет? «Умные» мобильные телефоны и интернет… Кажется, что со-
всем недавно домашний телефон был единственным средством общения, 
а многие вообще предпочитали писать письма и ждать на них ответа ме-
сяцами.

С началом ХХI века в жизни людей изменилось многое. Сегодня можно 
позвонить по мобильному телефону практически из любой точки земного 
шара, а электронные сообщения приходят буквально через секунду после 
того, как были отправлены. И это лишь самые очевидные изменения, карди-
нально повлиявшие на нашу жизнь, не говоря уже о последних разработках 
в области биологии, таких, например, как расшифровка генома человека, 
или достижениях в химии и физике, которые привели к открытию новых 
областей исследования, включая нанотехнологии.

Масштабы революционных преобразований в науке, технике и повсе-
дневной жизни действительно потрясают воображение, но одновременно 
с этим в мире нередко происходит полная или частичная утрата традици-
онной системы морально-этических ценностей и норм и как следствие — 
интеллектуальная деградация общества. Удивительно, например, как в по-
следнее время во многих странах мира у людей увеличилась потребность 
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в получении все новых и новых материальных благ. Первостепенную роль 
при выборе профессии зачастую стал играть фактор высокой заработной 
платы. Разумеется, никто не будет отрицать важную роль денег в жизни 
любого человека, но как тот же человек может строить свое будущее, если 
он руководствуется принципом: работаю там, где больше платят? Высоко-
оплачиваемая работа — это хорошо, но любимая работа, которую делаешь 
с радостью, — это другое, это гораздо интереснее!!! В первую очередь, 
на наш взгляд, нужно выбирать то, к чему стремится твоя душа, тогда ра-
бота будет приносить вдвое больше удовольствия, а возможно, и достатка 
тоже. Несчастлив тот человек, кто занимается в жизни не своим, нелюби-
мым делом.

Может ли современное общество полностью отказаться от традиционно-
го, веками наработанного культурного кода, поменять основные принципы 
морали, которые всегда составляли «несущую конструкцию» любой нации? 
Пример Японии доказал, что для сохранения культурной идентичности на-
ция даже в процессе радикального обновления должна сохранять основные 
параметры своей системы моральных ценностей.

Приступая к написанию книги, мы решили поискать в интернете опре-
деления терминов «моральный кодекс» и «моральные нормы». К нашему 
большому удивлению, оказалось, что, например, в Рунете (часть сайтов 
интернета с контентом на русском языке) словосочетание «моральный ко-
декс» в основном трактовалось как «советская и российская рок-группа, 
работающая в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза»! Получа-
ется, что в настоящее время в российском обществе это понятие ассо-
циируется скорее с музыкальной группой, чем с моральными нормами 
и принципами.

Иначе обстоит дело с этим вопросом в японском обществе, которое, 
несмотря на высокие темпы научно-технического прогресса и успехи 
в области информационных технологий, продолжает бережно сохранять 
и поддерживать высокий уровень морали и здоровую нравственную атмо-
сферу.

Однако как же японцам удается успешно решать эти сложные задачи? 
Ведь страна была «открыта» внешнему миру по историческим меркам от-
носительно недавно — только в 1853 году. За прошедшие почти 170 лет Япо-
ния успела модернизировать себя во всех областях жизни, при этом не «ве-
стернизируясь» и не утратив своей национальной самобытности. В чем се-
крет духовных потребностей японцев продолжать существовать в соответ-
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ствии с категориями и нормами морали, сформированными еще в далекий 
исторический период?

Понятие «мораль» впервые было введено в оборот древнеримским по-
литическим деятелем и философом Цицероном и в переводе с латинского 
означает «общепринятые традиции», т. е. все то, что общество устанавлива-
ет как нормы добра и зла, допустимого и недопустимого, хорошего и пло-
хого. И в наши дни ни одно общество не может и не должно существовать 
без четких моральных устоев, так как именно они, выполняя важнейшие 
структурообразующие функции, помогают властям управлять обществом, 
избегая неминуемого хаоса и коллапса.

Морально-этические нормы в японском обществе выполняют следующие 
функции.

1. Они определяют, т. е. подсказывают японцам, что есть «черное» 
и «белое» в жизни, положительное и отрицательное, добродетельное и без-
нравственное.

2. Они нормируют, т. е. вырабатывают, критерии гармоничного функ-
ционирования общества и определяют коррективы, которые время от вре-
мени следует вносить в поведение социума.

3. Они воспитывают нацию, т. е. способствуют формированию у новых 
поколений системы морально-нравственных ценностей.

4. Они регулируют здоровую общественную атмосферу, т. е. сохраняют 
и поддерживают нормы и правила, принятые в обществе. Японцы, не со-
блюдающие общепринятых норм, осуждаются обществом.

5. Они консолидируют производственные коллективы, поддерживая 
единые моральные правила и нормы.

У российского читателя интерес к соблюдению морально-этических 
норм в японском обществе, на наш взгляд, вызван объективной потребно-
стью извлечь полезный опыт для защиты собственной российской системы 
морально-нравственных ценностей. Нельзя отрицать, что соблюдение япон-
цами моральных норм помогло нации добиться больших успехов в эконо-
мическом и социальном развитии, занять 3-е место в мире по производству 
ВВП, несмотря на то что на территории Японии нет больших запасов по-
лезных ископаемых, а ее экспорт представлен продукцией высокой степени 
обработки импортируемого сырья.

Япония — это пример государства, в котором гармонично сочетаются 
традиционные нормы общественной морали, с одной стороны, и высокотех-
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нологичная цифровая экономика постиндустриального общества — с дру-
гой. Японцы и в ХХI веке не собираются отступать, а тем более разрушать 
своими руками устоявшиеся моральные ценности в угоду неослабевающей 
западной культурной экспансии.


