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Статья посвящена особенностям гендерной политики в Японии в период Сёва. Автором 
рассмотрены отдельные аспекты истоков дискриминации женщин, также проанализировано 
влияние синтоизма и конфуцианских традиций на формирование отношений между мужчина-
ми и женщинами в японском обществе в 20-х – 80-х годах ХХ века. Сделаны выводы о возвраще-
нии в Японии к «скрытому матриархату».
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Период правления императора Хирохито (1926-1989 гг.), вошедший в историю 
как «Просветленный мир» – время многочисленных и стремительных изменений. 
Это период, для которого характерны и возвращение к традициям, и стремление к 
прогрессу. Нынешняя Япония получила свой прогрессивный, и вместе с тем свой 
особенный традиционный облик именно благодаря периоду Сёва. 

Специфика японского общества и теперь находит свое отражение во всех аспек-
тах его развития, но, несмотря на это, Япония столкнулась с проблемами гендерного 
неравенства, ведь отношения между мужчинами и женщинами, складываясь в соот-
ветствии с доминирующим политическим укладом, привели к формированию типич-
ной патриархальной модели. Именно поэтому одним из ключевых вопросов является 
преодоление гендерной дискриминации. Вопросы гендерного неравенства стали ак-
туальными для многих аспектов жизни японцев, и на современном этапе в попытке 
преодолеть это барьер Япония выходит на качественно новый уровень. 

Таким образом, общественная актуальность выбранной нами проблематики со-
стоит в исследовании позитивного исторического опыта Японии по преодолению 
гендерного неравенства в социуме, поскольку гендерно-неравноправные отношения 
представителей обоих полов могут стать следствием многих социальных, экономиче-
ских, политических и культурных проблем в современном обществе.

Для изучения вопроса о положении женщин были использованы исследования 
следующих авторов. Кейо Ивао Сумико в работе «Японская женщина: традицион-
ный и современный образы» [Sumiko 1993] проводит глубокий анализ положения 
японских женщин в послевоенный период и на современном этапе, указывает на вли-
янии этих изменений на экономику и культуру страны, акцентируя внимание на про-
изошедшей в 1980-х годах «незаметной женской революции», результатом которой 
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стало появление нового поколения японок. Монография американского социолога 
Мэри Брайтон «Женщина и экономическое чудо: гендер и трудовые отношения в по-
слевоенной Япони» [Brinton 1993] посвящена влиянию гендерного фактора на уро-
вень производства в Японии. Американский антрополог Лиза Дэлби в книге «Гей-
ша» анализирует трансформацию повседневной жизни гейш, ее работа написана 
на результатах исследования, проведенного самим автором в период пребывания 
в Японии [Дэлби 2009]. Труды современных российских японисток, в частности 
А. Востоковой [Востокова 2005], Е.В. Молодяковой [Молодякова 1999] представля-
ют интерес с точки зрения фундаментального обзора и анализа событий 20-х – 80-х 
годов ХХ века.

Среди общего количества источников, использованных для проведения  нашего 
исследования, следует особо выделить мемуаристику, а именно воспоминания Ми-
неко Ивасаки «Путешествие гейши» [Ивасаки 2009] и Кихару Накамуры «Исповедь 
гейши» [Накамура 2004], в которых описывается повседневная жизнь гейш в 1960-х 
– 1980-х годах на основе наблюдений самих авторов.

Новизна нашей работы состоит в комплексном рассмотрении социального стату-
са японских женщин периода Сёва, в то время как для исследований некоторых уче-
ных характерным является дробление указанного периода на два сегмента: до аме-
риканской оккупации и после. Также нами предпринята попытка проанализировать 
процесс взаимодействия мужчин  и женщин и его влияние на экономические, поли-
тические и культурные процессы в Японии исследуемого периода. Особого внимания 
заслуживает авторская периодизация развития «гендерного вопроса» в период Сёва.

Задачами данной статьи являются анализ дискриминации японских женщин в 
различных аспектах общественной жизни в период Сёва, выделение особенностей 
гендерной политики, а также определение влияния синтоизма и конфуцианских тра-
диций на формирование отношений между мужчинами и женщинами в японском 
обществе в 20-х – 80-х годах ХХ века.

Проблема равенства мужчин и женщин в Японии возникла в исторической и 
социологической науках как следствие активизации феминистических движений 
периода 1960-х годов. Главенствующее место в данном вопросе занимает пробле-
ма взаимодействия женского и мужского опыта як одного из главных компонентов 
организации общества. 

Период «Просветленного мира» (1926-1989 гг.) – это период стремительных пре-
образований в японском обществе. Традиционная и закрытая Япония, открывшая 
свое лицо миру в период американской оккупации Д. Макартура (1945-1952 гг.), ста-
ла примером прогресса. 

В рамках периода Сёва можно выделить несколько ключевых периодов, ознаме-
новавших значительные изменения в обществе:

1) 1920-е годы – период формирования понятия «работающая женщина»;
2) 1930-е годы – возвращение к традициям;
3) 1945-1952 годы – период американской оккупации;
4) 1950-е – 1960-е годы – период «экономического бума» и поиск женщинами 

новой роли в обществе;
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5) 1970-е – 1980-е годы – поиск страной «новой экономической модели», период 
формирования нового поколения женщин, приход «скрытого матриархата».

1920-е годы стали периодом «восхищения» Японии Западом: в традиционную 
Японию приходит мода на джаз, короткие стрижки и, конечно же, западные прогрес-
сивные идеи. Круг интересов японок, который до этого был сосредоточен на семье 
и быте, расширяется. Женщины заинтересованы в том, чтобы стать самостоятельны-
ми, подобно представительницам прекрасного пола США и Западной Европы [Дэлби 
2009, с.85].

Среди характерных особенностей указанного периода стоит выделить попытки 
унификации жизненного уклада. В этот период возникает понятие «работающая жен-
щина», которое характеризует японку как способную работать наравне с мужчиной. 
Вскоре «восхищение Западом» сменяется опасением, так как прогрессивные идеи 
Запада поставили под угрозу существование традиций Японии, поэтому вскоре либе-
ральная и открытая политика японского правительства сменяется возвратом к тради-
ционализму, возрождению национальной идеи.

В 1930-е годы большое распространение получила агитационная литература с 
призывами к японкам занять подобающее им место. Здесь следует упомянуть статьи 
Ивао Танка в 1935 году, где он говорит об истинном назначении женщин как центров 
«аккумуляции энергии» в семье и призывает их сохранять традиции и ценности, не-
обходимые японскому обществу [Дэлби 2009, с.98]. Параллельно в том же 1935 году 
выходит сборник статей «Гейша ридер», в котором были размещены практические 
рекомендации по организации трудового процесса преимущественно для гейш, хотя 
следует указать на тот факт, что многие утверждения т.н. «трудового кодекса гейш» 
носили общий характер. Например, в эссе Хагивара Сакутаро, опубликованном в 
«Гейша ридер», говорится следующее: «Наши жены, поглощены кухней и детьми, 
разговариваем мы с ними все больше о домашних делах. Вне дома мужчине нужна 
другая собеседница, с которой можно поговорить о жизни, об искусстве...» [Дэлби 
2009, с.95]. В этом утверждении мы можем наблюдать стремление автора вернуться к 
традиционному укладу жизни японского общества. 

В период Второй мировой войны и американской оккупации в японском обще-
стве происходят глубокие изменения, которые привели к трансформации типичной 
патриархальной модели, женщины получили больше путей для самореализации. Тем 
не менее, в японской семье сохраняется все та же типичная иерархия, несмотря на 
принятие новой, демократической Конституции, в 1950-е годы японская семья до-
статочно долго еще держится на традиции верховенства мужа над женой. 

Параллельно с Конституцией 1947 года был пересмотрен и Гражданский кодекс 
Японии, в новом варианте которого женщина получает одинаковые юридические 
права с мужчинами. Значительно увеличивается роль женщины в семье, поднимается 
ее социальный статус, так как, согласно Гражданскому кодексу, женщина получает 
право сохранять за собой девичью фамилию и после вступления в брак [Молодякова 
1999, с.165].

Период 1960-х годов в Японии можно назвать периодом расцвета и упадка, по-
скольку наряду с невиданным экономическим подъемом и расцветом культуры жен-



228

щины подвергаются трудовой дискриминации. Так, например, многим концернам 
удавалось привязать японок к самым низким ставкам, лишить надбавок за трудовой 
стаж, не осуществлять продвижения по карьерной лестнице. Так или иначе, но посте-
пенно, даже через призму всех демократических прав и свобод, женщина занимает 
второстепенное положение в обществе. 

Так продолжалось вплоть до 1985 г., до выхода в свет закона «О равных условиях 
труда». Но сам закон представлял собой скорее ряд рекомендаций, поскольку за на-
рушение закона никаких санкций не предполагалось [Подпалова 1976, с.98]. Впо-
следствии в 1980-х годах Страна Восходящего Солнца стала свидетельницей новых 
негативных тенденций, таких как снижение рождаемости, увеличение количества 
разводов [Brinton 1993, р.174].

Негативные тенденции в японском обществе начали снижаться с внедрением об-
щегосударственных программ по поддержке женского населения. Политика со сторо-
ны государства была направлена на сферу образования и производства. Со стороны 
же обычных японцев все еще устойчивым оставалось утверждение о том, что главный 
удел женщины – все-таки семья и очаг. Сами же японки, которые теперь не так рьяно 
стремились отстоять свои права, сопротивляться не стали. «Великая стратегия токий-
ских женщин», по мнению Юрико Кёске, заключающаяся в «перетягивании» лидер-
ства, могла бы считаться совершенной, так как женщины нашли себя и в политике, и в 
образовании, более того, благодаря «бесшумной революции», заняли подобающее им 
место в семье, продиктованное историческим опытом [Sumiko 1993, р.200].

Таким образом, становление Японии как государства представляло собой длин-
ный путь. Процесс становления женщины как равного мужчине представителя соци-
ума оказался еще более тернистым. Пройдя путь от хранительницы очага и японских 
традиций до активной участницы общественно-политической, социально-экономи-
ческой и культурной жизни общества, нынешняя японка стоит наряду с мужчина-
ми – политиками, предпринимателями, деятелями науки и культуры, ни в чем им не 
уступая. 
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У статті аналізується сутність системи самоізоляції Японії, і зокрема процес мініміза-
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