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Padukova A.V. NORTH-EAST ASIA IN THE REGIONAL SECURITY COMPLEX 
THEORY (2017) 
In the article, the northeast Asian region is considered within the framework of the 
Theory of the Regional Security Compex. Based on the events of 2017 years, the author 
explores the applicability of this theory to the study region. Much attention is paid to 
political, economic, national security. The author also touches on the topic of different 
approaches to the social and environmental policies of Asian countries. Despite the fact 
that the theory is not ideally superimposed on the region, the author believes that the 
region of northeastern Asia is perfectly suitable for an example of this theory. 
Keywords: North-East Asia, Korean conflict, the RSC theory. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА 
В ЯПОНИИ 

 
Науч. рук. – ст. препподаватель Н.О. Ооржак 

 
Исследуется проблема гендерного неравенства в Японии. Особое внима-
ние уделяется положению женщин в социальной иерархии, на рынке тру-
да, а также чертам менталитета, оказывающим влияние на гендерные от-
ношения в японском обществе. Рассматриваются действия властей, 
направленные на преодоление гендерного неравенства. 
Ключевые слова: Япония, гендерное неравенство, «вименомика». 
 
В современном мире вопрос гендерных отношений стал подниматься 

все чаще. Многие страны пришли к выводу, что без решения межгендер-
ных противоречий, невозможно достичь прогрессивных изменений. Дан-
ный процесс не обошел стороной и японское сообщество. Япония стре-
мится интегрироваться в мировую экономику, однако сталкивается с ря-
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дом проблем, непосредственно связанных с отношениями между полами. 
Более того, для государства с традиционными патриархальными ценно-
стями полноценное вовлечение женского труда в производство может 
стать средством преодоления экономического кризиса.  

Вскоре после окончания Второй мировой войны Япония разработала и 
приняла в 1947 г. новую конституцию, которая, по сравнению с предыду-
щим основным законом 1889 г., содержит в себе более широкий круг прав 
с свобод. Так, статья 14 гласит, что «все люди равны перед законом и не 
могут подвергаться дискриминации в политическом, экономическом и со-
циальном отношениях по мотивам расы, религии, пола, социального поло-
жения, а также происхождения» [1. C. 387]. Положения о равенстве генде-
ров также содержит в себе и 24 статья, касающаяся брачных отношений: 
«Брак заключается только при взаимном согласии обеих сторон и суще-
ствует при условии взаимного сотрудничества, в основу которого положе-
но равенство прав мужа и жены» [1. С. 389]. Таким образом, основным 
законом Японии закрепляется правовое равенство мужчин и женщин. 

Поддерживая общемировую тенденцию демократизации общества, 
японский парламент ратифицировал в 1975 г. Конвенцию ООН, которая за-
прещала дискриминацию по половому признаку. Следующим шагом в пре-
одолении гендерного неравенства стало принятие в 1985 г. Закона о равных 
возможностях найма мужчин и женщин, который обеспечивал равные права 
для обоих полов при трудоустройстве и на рабочем месте. Однако, как пока-
зывает практика, действительный нормативно-правовой акт не избавил 
женщин от гендерной дискриминации, так как носил рекомендательный для 
работодателей частного сектора характер [2. С. 204]. Как следствие, женский 
пол сталкивается с определенными трудностями, начиная с этапа трудо-
устройства. Как замечает в своей статье А.А. Гнедаш, опираясь на работу 
зарубежного исследователя Стефани Ассмэнн, в японских компаниях скла-
дывается «бивариантная» система труда, в условиях которой есть два основ-
ных пути трудовой деятельности: один – офисная работа клерком, куда в 
большинстве случаев и нанимают женщин, другой же – управленческий 
путь, где должности в основном занимаются мужчинами [3. С. 52]. Однако 
государство пытается принимать меры для разрешения данной ситуации. В 
1999 г. парламентом был принят «Закон равноправного найма мужчин и 
женщин», который заменил собой предыдущий нормативно-правовой акт. 
Согласно новому закону при наборе служащих запрещено обозначать требу-
емый пол и каким-либо образом указывать на гендерную дифференцирован-
ность при трудоустройстве [4. С. 19]. 

Для преодоления кризисной экономической ситуации аппарат премь-
ер-министра Японии С. Абэ разработал в 2012 г. план мер, получивший 
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название «абэномики». Одним из приоритетных направлений реформ 
внутри государства стала «вименомика» – стимулирование женщин к 
участию в экономических процессах и привлечение женской силы на 
рынок труда. О.О. Белозерцева в своей работе «О перспективах «вимено-
мики»: будут ли «сиять» женщины в экономике Японии?» отмечает, что 
«деловые круги Японии, оценив возможную экономическую выгоду от 
расширения женского присутствия на рынке труда, активно поддержали 
инициативу правительства. Во многом благодаря усилиям бизнес-
сообщества в настоящее время занятость среди женщин трудоспособного 
возраста достигла 65%, что является наилучшим показателем за послед-
ние несколько лет.» [5. С. 385]. Однако государственные меры не столь 
эффективны. В статистике Всемирного Экономического форума о ген-
дерном неравенстве от 2013 г. Япония занимает 105 позицию из 
136 стран мира, в то время как Российская Федерация занимает 61 строч-
ку, а Соединенные Штаты Америки – 23 место [6]. Причины столь слож-
ной ситуации можно увидеть в особенностях японского менталитета. 

Закрепленный обычаями быт женщины в японском обществе строится 
на принципе «кэнго-сюфу» («хорошая жена – мудрая мать») [7. С. 132]. 
Традиционные восточные системы взглядов – конфуцианство, буддизм, – 
накладывали отпечаток на восприятие мужчиной противоположного по-
ла, закрепляли в социуме представления о женщине как о зависимой лич-
ности – сначала от отца, затем от мужа и сына. Таким образом, она теря-
ла самостоятельность и определенную свободу выбора. Созданная таким 
образом идеология оказывает влияние не только на межгендерные отно-
шения внутри семьи, но и так же препятствует реализации женщин в 
сфере труда.  

Принято считать, что ведение женой домашнего хозяйства, воспита-
ние детей и отсутствие у нее постоянной работы способствует увеличе-
нию рождаемости. Однако в последнее время возникла обратная тенден-
ция: девушки, получив высшее образование, откладывают рождение де-
тей на более поздний срок, либо вовсе отказываются от создания семьи с 
целью карьерной реализации. Этот процесс оказывает прямое негативное 
влияние на демографическую ситуацию в стране, где уровень рождаемо-
сти падает, а количество пожилого населения неизбежно растет, что ве-
дет к старению нации. В результате перед правительством Японии встает 
важный вопрос создания комфортной жизненной обстановки для женско-
го населения страны, при условии которой у женщин не будет возникать 
проблемы выбора между карьерой и семьей. 

Задаваясь вопросом, почему в столь развитом японском обществе все 
еще существует гендерное неравенство, С.Б. Маркарьян в своей работе 
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«Японка в интерьере «мужского» общества» приходит к выводу, что «это 
происходит потому, что раскрепощение женщин, обретение ими прав, во 
многом было им преподнесено сверху. Но общество, в том числе сами жен-
щины, еще не были готовы к этому.» [2. С. 221]. Можно сказать, что женщи-
ны, получив ряд свобод, не до конца осознают, как ими пользоваться.  
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Petrova A.V. TO THE ISSUE OF GENDER INEQUALITY PROBLEM IN JAPAN 
Critical problem such as Japan’s gender gap issue is examined in this article. Particular 
attention is paid to current women status in social hierarchy. with the addition of their 
position on the labour market. There are various mentality features of Japanese people, 
for instance, religious convictions that have an impact on gender relations in society. 
Those aspects are considered as well. The author makes conclusions on topical prob-
lems women are facing with during job’s employment and on the workplace in compa-
nies. Furthermore, actions of the Japanese authorities which are directed to the solution 
of the crisis and their consequences are additionally examined. 
Keywords: Japan, gender discrimination, womenomics. 


