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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН  
В ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Статья посвящена вопросу прав женщин в японском обществе. В ходе ра-
боты рассматривается, как изменялось положение женщин в трудовой и 
семейной жизни на протяжении истории Японии до настоящего времени.  
Ключевые слова: Япония, положение женщин. 
 
Япония – демократическая страна с развитой экономикой. Однако в 

государстве есть сферы, где все еще существует много проблем. Среди 
них – права женщин. Положение женщин в обществе изменялось на про-
тяжении истории Японии. И анализ этих изменений помогает лучше по-
нять современную ситуацию.  

В доисторической и древней Японии (13 тыс. лет до н.э. – 7 в. н.э.) со-
циальный статус женщины был относительно высоким. Благодаря жен-
скому труду постепенно развивалось земледелие. Поэтому женщина счи-
талась символом плодородия, продолжения рода и пользовалась большим 
авторитетом [1. С. 10–11]. Многие исследователи даже говорят о суще-
ствовании матриархата в данные периоды. Однако это спорно, поскольку, 
хоть женщины и имели высокое социальное положение, вождем в племе-
ни, как правило, являлся мужчина. Часто происходило разделение: жен-
щины были духовными и религиозными лидерами, а мужчины занима-
лись военными и экономическими вопросами [2].  

В период раннего феодализма (VII–X вв.) начинается переход к более 
патриархальному обществу. Однако женщины все еще имели достаточно 
высокий статус. Они, например, могли наследовать имущество [1. С. 50–
51]. Но в эпоху феодальной Японии (X–XIX вв.), после прихода к власти 
самураев, положение женщин в Японии становится неравноправным. 

На мировоззрение относительно места женщины в обществе повлияли 
философские и религиозные учения, которые начали проникать в Япо-
нию из Китая. Например, в конфуцианстве подчеркивалось превосход-
ство мужчины в семье и обществе. Согласно идеям данного учения, 
женщина до брака должна подчиняться отцу, после свадьбы мужу, а по-
сле смерти мужа своему старшему сыну. В буддизме считалось, что 
женщины не имеют права на спасение души. Затем уже в самой Японии 
появляется кодекс самураев (Бусидо), где также говорилось о том, что 
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женщина должна слушаться мужа и заботиться о нем [3. Р. 25–43]. Дан-
ные идеи формировали определенное представление о неравноправии 
женщин, которое затем проявлялось на практике. 

Различие статуса мужчины и женщины отражалось даже в языке. 
Женщин учили писать, в основном, только хироганой, в то время как вся 
деловая и политическая переписка велась с использованием кандзи 
(иероглифов). Также женщины должны были использовать вежливые 
формы речи, обращаясь к мужчинам, и уничижительные, говоря о себе. 
Так демонстрировалась покорность женщин [4. Р. 336].  

К периоду Эдо (1600–1868 гг.) женщины лишились почти всех прав, 
например права на собственность или права наследования. Особенно 
строгие правила действовали в отношении высших классов общества. 
После замужества, которое происходило без согласия девушки, она ста-
новилась практически собственностью мужа. Мужчина имел право раз-
вестись с женой, в то время как жена не могла развестись с мужем 
[5. Р. 156–189].  

После ликвидации феодальной системы, в период Мейдзи (1868–
1912 гг.) отношение к женщинам начало меняться. Япония переживает 
индустриализацию, для осуществления которой требовалось больше ра-
бочей силы. То есть перед правительством стояла цель повысить рожда-
емость. В связи с этим постепенно происходит отказ от конфуцианского 
видения семьи, и процветает идеология «ryosai kenbo» (хорошая жена, 
мудрая мать). Так к концу XIX в. в Японии развивается новый образ 
женщины как хранительницы очага и носителя моральных ценностей. 
Также начинает широко использоваться женский труд на промышленных 
предприятиях, например в текстильной промышленности, хотя заработ-
ная плата была низкой, а условия труда – тяжелыми [4. Р. 336].  

С правовой точки зрения положение женщин в период Мейдзи все еще 
оставалось неравным. Женщины не имели никаких политических прав: не 
могли голосовать, вступать в политические партии и даже посещать поли-
тические собрания. Государство дало женщинам право на образование, 
однако прежде всего для того, чтобы потом они могли помогать с учебой 
своим детям [6]. Семейные отношения регулировались Гражданским ко-
дексом Мейдзи [7], принятым в 1898 г. По данному кодексу большую роль 
все еще играл глава семьи (как правило, муж). Но прогресс все же был. 
Например, кодекс предусматривал случаи, когда женщина могла стать гла-
вой семьи, наследовать имущество и владеть собственностью. Также в 
определенных случаях женщина имела право развестись с мужем.  
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В первой половине ХХ в. существенных улучшений в положении 
женщин не наблюдалось. Однако с приходом Второй мировой войны си-
туация меняется. Уже в начале войны около 2,5 млн мужчин (примерно 
17% от трудоспособного мужского населения) уходят на фронт, и жен-
щины заменяют их на заводах и даже шахтах [4. Р. 332–336]. Это было 
тяжелым бременем, однако данный опыт дал понять женщинам, что они 
самостоятельны, а также несут ответственность за себя и свою семью. К 
концу войны также меняется мировоззрение людей. После всех ужасов 
войны народ разочаровывается в авторитаризме и милитаризме, которым 
долгое время был верен. Поэтому демократизация японского общества, 
которая последовала за американской оккупацией государства после 
окончания войны, была воспринята, в целом, положительно [8. Р. 9]. Де-
мократизация затронула и проблему положения женщин. 

Прежде всего, происходило относительное улучшение положения 
женщин с законодательной точки зрения. В 1946 г. издается новая Кон-
ституция Японии [9], а в 1947 г. принимается первый Трудовой закон 
Японии [10]. Благодаря этим документам женщины получили, например, 
такие права, как право владеть собственностью, право на образование и 
труд, свободу выбора места жительства и профессии. Запрещалась дис-
криминация по половому признаку, и устанавливалось, что заключение 
брака может происходить только при взаимном согласии сторон [9]. Так 
впервые законодательно признавалось равенство мужчин и женщин. 

Но в реальности все было сложнее. Женщины, действительно, постепен-
но становились более самостоятельными. Однако, несмотря на принятие 
Трудового закона, работающих женщин по-прежнему не воспринимали все-
рьез, и до 70-х гг. зарплата женщин была почти вдвое меньше, чем мужчин 
[11. Р. 200–201]. В 1972 г. был введен Закон об обеспечении равных возмож-
ностей для найма мужчин и женщин [12], а в 1985 г. Япония ратифицировала 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
[13], и ситуация начала улучшаться. Прогрессом в социальной сфере стал 
Закон о благополучии работников, заботящихся о детях или других членах 
семьи, включая отпуск по уходу за детьми и членами семьи. Данный закон 
устанавливал, что работник может взять отпуск по уходу за ребенком воз-
растом менее одного года. Был официально закреплен срок декретного от-
пуска. В итоге если в 1960 г. около 7 млн женщин имели работу, то в 1980 г. 
работали уже более 13,5 млн женщин [11. Р. 185].  

В семейной жизни прогресс был также очень медленным. После при-
нятия Конституции многие женщины начали сами выбирать себе супру-
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га, отказываться от сватовства. Но в 1955 г. процент свадеб, устроенных 
родителями, составлял 81%, и к 1980 г. он был все еще достаточно высок, 
хотя и снизился до 40 [6]. Во второй половине ХХ в. женщины начинают 
позже выходить замуж, но в целом в обществе сохраняется негативное 
отношение к тем, кто долгое время остается незамужними. Но к концу 
ХХ в. меняется положение женщины в самой семье. Теперь женщина 
занимает главенствующее положение в домашнем хозяйстве и контроли-
рует семейный бюджет [14. Р. 62–66].  

Однако женщинам все еще было сложно совмещать семью с успеш-
ной карьерой. К концу 90-х гг. власти Японии осознали проблему старе-
ния населения. Они посчитали, что проблему можно решить, если жен-
щины будут меньше работать и посвятят себя семье. Тем самым государ-
ство встало на сторону компаний, которые не слишком охотно принима-
ли женщин на работу. И данная политика закрепила уже существовавшее 
в обществе мировоззрение. Но в начале 2000-х гг. стало ясно, что данные 
меры не помогают, более того, рождаемость продолжала падать. Когда 
премьер-министр Синдзо Абэ во второй раз пришел к власти, он решил 
сменить курс. В 2013 г. он объявил, что женщины как работники являют-
ся ключом к экономическому росту Японии. Эта программа предполагает 
увеличение числа детских садов и срока декретного отпуска. Одной из ее 
целей является увеличение доли сотрудниц на рабочих местах, включая 
руководящие должности, до 30% [15]. 

Таким образом, с каждым десятилетием положение женщин в Японии 
улучшается. И последние заявления политиков внушают надежду на то, 
что женщины в Японии будут становиться все более равноправными не 
только на бумаге, но и на практике. 
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