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На сегодняшний день актуальными темами являются феминизм, борьба за гендерное 
равенство, права и дискриминация женщин. Но почему эти темы так актуальны, когда, 
казалось бы, что на законном уровне в конституциях многих стран прописаны равные права 
мужчин и женщин, свобода голоса, равный доступ к образованиюи равные возможности в 
принятии политических и экономических решений? Свободны ли мы сегодня от стереотипов 
прошлого?  

Движение вперёд невозможно без модернизации, то есть без искоренения 
многовековых предрассудков. Но оглядываясь назад, можно заметить, что пусть и не в явной, 
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но в скрытой форме, дискриминация женщин сохраняется по сей день. Издавна люди живут 
по установке «мужчина – добытчик, женщина – хранительница домашнего очага». В 
заголовках новостей или статей часто можно встретить «женщина и семья», «жена с детьми», 
«женщина на кухне», но насколько часто Вы встречаете «мужчина и дети», «мужчина и 
готовка»? Следует признать, что каждая девушка, каждая женщина, хоть раз в своей жизни 
слышала такие патриархальные высказывания, как «девушка должна быть скромной и 
послушной» или «женщинам не место на руководящих должностях». Несмотря на то, что у 
женщины в настоящее время есть права на самореализацию, образование и карьеру, 
обязанности домохозяйки и продолжительницы рода всё ещё одни из важных составляющих. 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время, Южная Корея, страна, 
где тесно переплетены традиции и современность, приобретает новые реалии. От когда-то 
безмолвных, скромных и во всём подчиняющихся женщин не осталось и следа. Сейчас 
кореянки живут по правилу сампо, что означает отказ от трёх вещей: отношений, брака и 
детей. Демографические проблемы, такие как низкая деторождаемость и старение населения, 
особенно остро стоят в Южной Корее. И если до 2019 года население, несмотря на очень 
низкие темпы, росло, то последние пару лет идёт процесс сокращения населения [1]. 

Происходит это как раз таки из-за молодого поколения, которое не спешит 
обзаводиться семьями, но уверенно и упорно идут по тернистой дороге к мечте. В наше время, 
мечтой молодых кореянок являются независимость, карьерный рост и достойный заработок, 
удовлетворяющий все жизненные потребности. Взяв за основу эти мечты, становится отнюдь 
не удивительным отказ от личной жизни. Ведь корейские работодатели убеждены в том, что 
из женщины выходит не самый лучший сотрудник. Считается, что у неё могут быть другие 
обязанности, к примеру: воспитание детей, готовка, наведение порядка и т.д., вследствие чего 
она не может посвятить всё своё время и внимание только работе. Что говорят нам факты 
общественной жизни,судя по тому, что средняя продолжительность рабочей недели равна 54 
часам (для примера, в США 34 часа) и 6 рабочим дням в неделю (а иногда и по воскресеньям), 
высокие требования работодателей начинают казаться небеспричинными.  

Согласно отчёту 2021 года Всемирного экономического роста, из 156 стран Южная 
Корея занимает 102 место по индексу гендерного разрыва [2]. А согласно Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показатель «личного заработка» в графе 
«неравенство по половому признаку» равен 2.00, что является наихудшим индексом. Рейтинг 
среди 40 стран на последнем 40 месте [3]. 

Основная цель данной работы — ответить на вопрос, заключающийся в том, что 
заставило женщин, считавших смыслом жизни заботу о муже и исполнение его воли, стать 
теми женщинами, которые абсолютносвободны в распоряжении собственной жизни. На 
сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данный вопрос. Первый 
консервативный. Этого взгляда придерживается чаще всего старшее поколение, считающее, 
производство наследников, долгом перед страной. Второй взгляд более прогрессивный. Дети 
эпохи глобализации живут своей жизнью, распоряжаются ею, как хотят, и не видят смысла 
посвящать или делить свою жизнь с кем-то ещё. 

Вначале обратимся к истории вопроса. Роль и положение женщины всегда менялись в 
соответствии с периодом времени. Так, в эпоху Когурё Vвека, женщины считались 
политический сильными и жёсткими фигурами. Самыми известными из них можно назвать 
Юхва, мать Чумона, основавшего Когурё; Сосоно, жена Чумона; принцесса Пхёнган, взявшая 
в мужья простолюдина Ондаля; Ён Гэсоён и Ён Гэсочжин, младшие сестры полководца Ён 
Гэсомуна, который успешно сражался против Танского Китая [4]. Так же в период 
Объединенного Силла женщины могли исполнять роль главы семьи, где им предоставлялась 
значительная экономическая свобода. Известны имена трех королев, которые успешно 
управляли страной в этот период, кроме того, во многих эпизодах корейской истории 
ключевую роль в управлении страной порой играли властные и влиятельные регентши при 
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малолетних королях, приходившиеся им матерями. Или же женщины периода Корё в X-XII 
веках. Они имели равные с мужчинами права на наследство, возможность второго брака, 
свободу передвижения и другое [5]. Однако с приходом конфуцианства не только положение 
женщины, но и весь уклад жизни и система ценностей сменили своё направление.  

Конфуцианство прочно укоренилось во времена Трёх Королевств. Несмотря на то что 
за этим термином стоит такое благородное объяснение, как «учение о морали», оно разделяло 
людей на «высших» и «низших», на возраста и, конечно же, на гендерные различия. Если 
раньше, женщина могла участвовать в принятиях каких-либо решений, будучи регентом, то с 
конфуцианством пришла иная модель поведения. Идеалом считалась женщина, которая могла 
уместить в себе такие качества, как терпение и покорность, ответственность и скромность. 
Изменился так же и образ жизни. С самого начала женщина была покорна мужчине: с 
рождения отцу, со свадьбы мужу, а после его кончины первому сыну. При таком раскладе, 
девушка, начиная с 7 лет, была не вправе видеть кого-либо мужского пола, даже если это будет 
член семьи. По этой причине, девушки жили в отдельной части дома, которая находилась 
очень глубоко. Если же женщина была из семьи аристократов или из дворца, то между ней и 
королём стояла высокая стена. Американская исследовательница Б. Фридан говорила так: 
«Чем меньше реальные функции, которыми наделена роль женщины, тем больше ее 
декорируют бессмысленными деталями, чтобы заполнить пустоту» [6]. И ведь действительно, 
королевской особе запрещалось гораздо больше, нежели обычной крестьянке. Королева даже 
не могла выходить прогуливаться по улицам, за это она могла караться наказанием в сто 
ударов палкой. Единственной главной функцией королевы (пи 妃), да и в целом, женщины, 
являлось продолжение рода, рождение королю наследника. В случае если женщина не может 
справиться с этой задачей, то это может послужить причиной развода. В таком случае она 
была не вправе выходить замуж во второй раз, ведь женщина должна хранить верность. Чего 
не скажешь о короле. Он мог как привести в дом наложницу, так и жениться повторно. 
Объяснения такой несправедливости можно найти в текстах или канонах по конфуцианству. 
К примеру, в «Трёх заповедях» (三纲сяньган) говорится, что: «сын служит отцу, подданный 
государю, а жена служит мужу». Или же пять норм морали «Четверокнижия»: государь и 
подданный имеют чувство долга, отец и сын имеют родственную близость, муж и жена имеют 
различия, старший и младший имеют порядок, друзья имеют веру. Мужчины могли подавать 
на развод не только в случае бесплодия, но и других «Семи грехов» (칠거지악), которыми 
являются серьёзное заболевание, болтливость, воровство, ревность, измена и неподчинение 
родителям мужа. Из вышесказанного следует, что приоритетом женщины являлись семья и 
дом [7]. Единственной её обязанностью считалась, быть почтительной дочерью, послушной 
невесткой, верной женой и заботливой матерью.  

Очевидно, что при таком образе жизни, считалось, что образование девушкам ни к 
чему. Они не умели ни читать, ни писать иероглифами. Занятия, наподобие литературы и 
живописи, считалось непристойным выставлением себя напоказ. Причиной послужила 
деятельность кисэн (妓女), так называемых «женщин для развлечений». На практике очень 
напоминают японских гейш. Главными их обязанностями были организации приёмов и 
встреч, а так же проституция. Кисэн отличались от обычных девушек тем, что знали китайский 
и могли поддержать любую тему с мужчиной, будь то политика или литература. В частности 
это были образованные и красивые девушки. В то время как обычным девушкам не 
разрешалось даже рисовать, кисэн умели играть на музыкальных инструментах, петь и писать 
стихи. Так какони были достойными собеседницами образованных мужчин, их называли 
«хэохва», что переводится как “цветок, понимающий язык”[8].  

При таком раскладе история бы никак не изменилась и роль женщины по-прежнему бы 
была ничтожной. Но появились несколько причин, вызвавших как политически-
экономические, так и социальные перемены в стране. Первой причиной толчку развития 
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женского положения в корейском обществе стало вытеснение конфуцианства христианством 
в XVIII веке. Следующая причина усиления вестернизации в обществе - японская оккупация. 
Эти события дали трещину в укоренившемся конфуцианском образе жизни.  

После этих событий женщинам дали возможность образования. Женские школы, такие 
как Ихва, начали свою работу в конце XIX века. А в начале XX века открывались 
двухступенчатые начальные и старшие школы, в каждой из которых девушки обучались по 3 
года, начиная с 12 лет. В предметах школьных программ всё ещё находило своё отражение 
конфуцианство. Уроки были такие как, мораль, корейский и японский языки, ханмун, 
история/география, арифметика, домохозяйство, каллиграфия, рисование, музыка и шитье [9]. 
Невзирая на то, что школ для девушек было наполовину меньше, чем для юношей, на то, что 
по длительности образование девушек было в два раза короче, и образование для девушки все 
ещё считалось необязательным, это был самый важный шаг к становлению образованной и 
идущей в ногу со временем девушки. Говоря об образовании, необходимо отметить «синёджа» 
(новых девушках), образованных девушках. Это были первые лица, кто осмелился 
подвергнуть сомнению один из конфуцианских постулатов о женитьбе и женатых парах. Они 
пропагандировали свободную любовь и право женщины самостоятельно выбирать себе 
избранника для совместной жизни.  

Женщины всё чаще стали принимать участие в освободительных акциях и протестах, 
даже в период милитаристского колониального режима.  В первомартовском восстании 1919 
года приняли участие более 10 тысяч женщин. Возник ряд женских организаций, таких как 
Общество жён патриоток Республики Корея. Студенческие волнения 1930 годов не остались 
без внимания. Тут то и вступило в действие «Общество друзей мугунхва».  В него входили 
активистки подобных националистических движений. У общества были такие требования, как 
устранение дискриминации по половому признаку при оценивании знаний, расширение 
женского образования, запрет на ранние браки и предоставление свободы брака, запрет 
«сексуального» рабства, свобода слова и тому подобное [10]. 

В 1948 году Конституция Республики Корея провозгласила равенство граждан, 
незасимо от пола, религиозной принадлежности, расы. Таким образом, независимость нового 
государства стала ещё одной причиной улучшения жизни для женщин. Женщины, пусть и не 
самые, на тот момент, влиятельные игроки на политической сцене, всё чаще занимали 
должности в активно-политических сферах работа. С приходом Пак Чон Хи и 
государственной кампании «За новую деревню» общественной жизнью всё больше начали 
интересоваться женщины из поселков. В связи с тем, что большая часть населения жила не в 
городах, а в селах рядом, их приход был новым толчком к развитию женских общественных 
организации.  

С середины 1990-х гг. наметился стабильный рост числа женщин в составе На-
ционального собрания. В 1992 г. женщин — депутатов в парламенте РК было всего 3 (из 299), 
в 2000 — 16 (из 273), в 2012 — 47 (из 300), а в 2016 — 51 (из 300). Помимо Национального 
собрания, тенденция роста участия женщин была замечена в судебной сфере с 2000 по 2014 г. 
количество судей-женщин выросло с 7.4 до 27.3%, прокуроров — с 2.4 до 26.8%, адвокатов —
с 2.8 до 19.9% [11].  Несмотря на статистику, участие женщин в новых для них сферах жизни, 
не решило проблему дискриминации. Одна из этих причин – частичное сохранение 
конфуцианских норм в сознании людей, что можно встретить и в наши дни. Увеличилось 
количество не только работающих женщин, но и феминистических движений. В конце XX 
века правительство Южной Кореи стало рассматривать вопросы о гендерном равенстве. Таким 
образом, в силу вступили следующие законы: закон о равной занятости и совмещении работы 
и семьи, закон о благосостоянии матери и ребенка, закон о развитии женщин и закон о 
предупреждении домашнего насилия и защите жертв.  

Всё вышесказанное даёт нам возможность понять типичный жизненный путь кореянок. 
Девушка обучалась в школе, затем в университете, затем выходила на работу, но этот рабочий 
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период длился недолго. К 20-25 годам родители девушки находили ей жениха. После 
замужества она увольнялась с работы и становилась домохозяйкой. Данная схема работала до 
2000 годов, пока в Корее не начали распространяться западные нормы и идеи. 2002 год 
условно называли годом, когда Корея перестала быть страной домохозяек. С того момента 
роль женщины стала постепенно расти в пользу самореализации. Если раньше девушки 
считались «временными работниками», то есть до замужества, то ближе к сегодняшнему дню 
женская половина отдавала предпочтение карьерному росту. Желание создавать семью начало 
считаться признаком отсталости и непрогрессивности.  

Молодые кореянки начали сводить на нет установки о том, что добытчик – мужчина. 
Сейчас кореянки настолько много учатся и работают, что вполне могут обеспечить сами себя. 
Раньше единственным средством выживания считался удачный брак, сейчас же девушки 
находят в нём только помеху на дороге к карьерному росту. Раньше нельзя было ошибаться, 
второй брак был невозможен, но в наши дни у женщины есть все права на развод или 
повторный брак. Коэффициент разводов равен 2,1% на тысячу человек. До недавнего времени 
обязательным считалось жить с родителями мужа и подчиняться им во всём. Однако 
современные кореянки стремятся жить отдельно от родственников мужа [12]. До 60-ых годов 
главным предназначением в жизни девушки было продолжение рода, но с «экономическим 
чудом» обострилась проблема старения населения, чьему решению молодое поколение не 
хочет содействовать.  

Главный вывод, который можно сделать: мы находимся в том периоде времени, когда 
рушится на глазах многовековой традиционный образ жизни, патриархальный режим, эпоха 
домохозяек и настаёт эпоха равенства. Предстоит ещё много работ по устранению таких 
проблем, как разрыв в заработной плате труда или отпуск по уходу за ребёнком. Но фундамент 
уже заложен. Образ корейской женщины кардинально изменился. Одной из её целей является 
достижение гендерного равенства, защита прав и равные возможности как для мужского 
населения, так и для женской. На пути к достижению этой цели, женщины в Южной Корее 
учатся, принимают участие в политике, в общественных организациях, поднимаются по 
карьерной лестнице и стараются распоряжаться своей жизнью самостоятельно.  
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