
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 

 

 

 

Женщина в российском обществе. 2024. № 1. С. 23—39. 

Woman in Russian Society. 2024. No. 1. P. 23—39. 

Научная статья  

УДК 316.346.2(519.5) 

DOI: 10.21064/WinRS.2024.1.2 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ:  

ИНДЕКС ОСЕВЫХ ИНСТИТУТОВ  

Софья Михайловна Ребрей, Виктория Витальевна Богачева  

Московский государственный институт международных отношений (университет),  

Министерство иностранных дел РФ, г. Москва, Россия, sofiarebrey@gmail.com 
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щее исследование посвящено измерению положения женщин в Южной Корее в осевых 

институтах (семья и рынок труда, образование и наука, государственное и корпоратив-
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Abstract. The Republic of Korea is one of the developed economies claiming world 
leadership in the markets of high-tech products and in the field of scientific and technical 
achievements. However, at the same time, the country ranks low in the rankings of gender 
equality, the problem which is so complex that it affects all spheres of life of South Korean so-
ciety. This study is concerned with measuring gender equality in South Korea in axial institu-
tions (family and labor market, education and science, state and corporate governance), as well as 
identifying positive and negative trends in the context of government policies to tackle gender in-
equality. One of the main results of this study was the identification of predominantly positive 
trends in the development of gender equality in the Republic of Korea. Since the late 1990s the 
level of gender equality has been increasing, especially in the field of state and corporate govern-
ance, as well as in family and science mostly to pro-equality government policy. In the corporate 
sector, an additional factor for women‘s empowerment is a high degree of integration into the 
global economy and a willingness to cooperate with Western corporations. At the same time, 
the situation in the labor market is still quite pessimistic: a high level of horizontal segregation 
and large gaps in participation, wages and income. The phenomenon of double workload and the 
feminization of poverty remain serious problems in South Korea. Amid the intensification of con-
servative rhetoric in the political life of the Republic of Korea, the positive dynamics of the last 
fifteen years in the development of gender equality could be undermined; a solid foundation for 
equal opportunities has yet to be formed. Today, it is especially important to continue to expand 
the involvement of fathers and to study the socio-economic consequences of such a rapid trans-
formation of the family model. It is also important to continue to increase the representation of 
women in state, corporate and academic institutions. 

Key words: gender equality, axial institutions index, unpaid work, work —family life 
balance, women in science, women in governance, Republic of Korea 

For citation: Rebrey, S. M., Bogacheva, V. V. (2024) Polozhenie zhenshchin v Respu-
blike Koreia: indeks osevykh institutov [Women‘s position in the Republic of Korea: an axial 

institutions index], Zhenshchina v rossiĭskom obshchestve, no. 1, pp. 23—39. 

Искоренение всех форм дискриминации девочек и женщин — одна из ос-

новных целей человечества, зафиксированная в пятой цели устойчивого разви-

тия
1
, что подразумевает достижение равенства прав и возможностей женщин и 

мужчин, а также равный доступ к ресурсам и благам. Расширение прав и воз-

можностей женщин способствует раскрытию инновационного и технологиче-

ского потенциала нации в результате, во-первых, эффективного распределения 

талантов (в соответствии со способностями, а не полом), во-вторых, выравнива-

                                                                        
1
 Цели в области устойчивого развития. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment 

/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 29.08.2023). 
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ния баланса «работа — семейная жизнь», что положительно сказывается на  

качестве ухода за детьми (т. е. человеческом потенциале последующих поколе-

ний), укреплении браков и повышении рождаемости. Так, в экономике знаний 

инклюзивные условия труда, равные условия участия женщин и мужчин в опла-

чиваемом и неоплачиваемом труде являются важными составляющими и ны-

нешней конкурентоспособности, и будущего потенциала. Это достигается за 

счет инклюзивной семейной и трудовой политики, адаптированной к нуждам и 

женщин, и мужчин [Ребрей и др., 2023].  

Тем не менее не все развитые экономики характеризуются высоким уров-

нем равенства. Республика Корея занимает последние места в рейтингах гендер-

ного равенства (например, согласно Всемирному экономическому форуму 

2023 г. — 105-е место), что не мешает ей находиться на лидирующих позициях 

на рынках высокотехнологической продукции.  

Настоящее исследование посвящено измерению женских возможностей и 

сравнению их с мужскими показателями в динамике в Республике Корея на ос-

нове индекса осевых институтов (с охватом таких сфер, как семья и рынок тру-

да, образование и наука, государственное и корпоративное управление), а также 

социально-экономическим последствиям неравенства.  

Критический обзор литературы 

Связь положения женщин и экономического роста и развития привлекла 

внимание экономистов в середине прошлого века. Толчком послужила работа 

Э. Бозеруп о противоречивом влиянии модернизации Африки на положение 

женщин в сельском хозяйстве [Boserup, 1970]. Многочисленные исследования 

подтверждают позитивное влияние расширения прав и возможностей женщин 

на экономический рост и развитие, однако обратная связь не так однозначна. 

Например, ускоренная индустриализация азиатских экономик, особенно новых 

индустриальных стран второй и третьей волн, сопряжена с использованием де-

шевого женского труда в экспортно ориентированных отраслях, что позволяет 

сокращать издержки труда, повышать конкурентоспособность продукции и по-

зитивно влиять на экономическую динамику [Seguino, 2000, 2010; Bandara, 2015; 

Kabeer, 2016; Kim et al., 2016; Elson, Seth, 2019; Bertay et al., 2020]. Тем не менее 

в долгосрочной перспективе плохие условия труда и низкие зарплаты приводят 

к резкому ухудшению женского здоровья в репродуктивном возрасте и здоровья 

следующих поколений, т. е. ухудшению качества человеческого капитала. 

Ухудшение качества человеческого капитала и потенциала также связано с не-

эффективным распределением талантов [Flouri, Buchanan, 2003; Cabrera et al., 

2000; Lamb, 2010], слабой вовлеченностью женщин в системообразующие (осе-

вые) институты, такие как управление и наука.  

Ограниченные возможности женщин негативно сказываются не только на 

качестве человеческого капитала, но и на уровне рождаемости, тогда как расши-

рение прав и возможностей женщин ведет к его росту [Da Rocha, Fuster, 2006; 

Myrskylä et al., 2011; Lacalle-Calderon et al., 2017; Duvander et al., 2019; Zhou, Kan, 

2019]. Повышение рождаемости объясняется ростом вероятности регистрации 

брака, снижением вероятности разводов и в целом более стабильной атмосферой в 
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семье, что повышает вероятность рождения вторых и третьих детей и в основном 

достигается за счет вовлечения отцов в дела семьи [Ребрей и др., 2023].  

Волны интереса к исследованию положения женщин в Корее часто совпа-

дают с периодами активизации феминистского движения. С 2015 г. в Южной 

Корее наблюдается значительный рост интереса, в частности у молодых жен-

щин, к феминистским идеям. Эта тенденция получила название «феминистская 

перезагрузка». В ее рамках наблюдается и увеличившееся число работ корей-

ских авторов, посвященных феминизму и правам женщин. Многие из них, 

например Хван Чонми [Hwang, 2019], Ким Чжинсук [Kim, 2021], Сон Чжиэ 

[Seong, 2016], Со Чонмин и Чхве Соѐн [Seo, Choi, 2020], обращаются к анализу 

нынешнего этапа развития корейского феминизма, его истоков и отличительных 

черт. Большая часть исследователей отмечают особую актуальность изучения 

положения женщин в корейском обществе сегодня в связи с активной эксплуа-

тацией этой темы южнокорейскими политиками. Другая важная мысль боль-

шинства работ связана с комплексностью проблемы как таковой, характерной 

буквально для всех сфер жизни корейского общества. 

Данные и методы 

Индикаторы, измеряющие возможности женщин и мужчин в осевых ин-

ститутах, описывающие разрыв в женских и мужских показателях, отбираются по 

принципу доступности, понятности, простоты и призваны характеризовать как 

доступность благ, так и равенство возможностей. Набор индикаторов и источни-

ков представлен в таблице 1. Анализ индикаторов дополнен изучением социаль-

но-экономической политики и национальной институциональной специфики.  

Таблица 1 

Осевые институты и индикаторы измерения 

Институт Индикатор — гендерный разрыв Источник 

Семья 
Участие в уходе за детьми и другими близкими* KOSIS 

 (Korean  Statistical  
Information Service) Участие в домашнем хозяйстве* 

Рынок труда 
Участие в оплачиваемой занятости МОТ 

Оплата труда ОЭСР 

Образование 

Охват первичным, вторичным  
и третичным образованием 

ЮНЕСКО 
Индекс горизонтальной сегрегации  
в высшем образовании** 

Наука 
Доля женщин PhD 

Доля женщин в управлении наукой 

Государственное 
управление 

Доля женщин в кабинете министров 

Всемирный банк 

Доля женщин в парламенте 

Корпоративное 
управление 

Доля фирм с женщинами, входящими  
в советы директоров 

Доля фирм с женщинами — топ-менеджерами 

* Обратный гендерный разрыв (отношение мужских показателей к женским). 
** Рассчитывается как среднее арифметическое гендерных разрывов участия  

в гуманитарных и технических направлениях обучения в бакалавриате. 
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Результаты исследования 

Институт семьи 

Глубоко укоренившаяся в культуре и мировоззрении корейцев патриар-

хальная модель семьи серьезно ограничивает возможности кореянок в результа-

те неравномерного распределения домашней нагрузки. Гендерный разрыв во 

временных затратах на домашний труд в 2019 г. в среднем составлял 3,4, что со-

поставимо с уровнем арабских и африканских развивающихся стран. Замужние 

женщины в среднем тратят 5 часов 24 минуты на неоплачиваемый домашний 

труд в день, что более чем в 2,5 раза превышает мужские затраты. 97,0 % за-

мужних женщин и чуть более половины женатых мужчин — 57,4 % — заняты 

домашним трудом. В уходе за детьми и другими близкими участвуют 44,0 % за-

мужних кореянок и всего 22,6 % мужчин, что свидетельствует как о низкой фер-

тильности, так и о малой степени вовлеченности мужчин в уход за ребенком. 

Основным фактором домашней занятости и разрывов выступает брачный статус: 

среди незамужних кореянок затраты составляют около 2 часов и равны муж-

ским. Разрыв временных затрат на оплачиваемый труд в браке, напротив, со-

кращается, формируя самую занятую когорту населения в Южной Корее — ра-

ботающих матерей, которые тратят более 11 часов в сутки на оплачиваемую и 

неоплачиваемую занятость, что называется эффектом двойной нагрузки. 

В оплачиваемой занятости участвуют менее половины замужних женщин — 

44,0 %
2
.  

Эффект двойной нагрузки влечет целый ряд негативных последствий как 

для самих женщин, так и для детей, семей, для национальной экономики. Двой-

ная нагрузка приводит к сокращению женских возможностей, деградации здоро-

вья, сокращению доходов, феминизации бедности, горизонтальной и вертикаль-

ной сегрегации и обесцениванию женского оплачиваемого труда. Сверхнагрузки 

неизбежно приводят к снижению качества женского труда, что негативно сказы-

вается в первую очередь на качестве человеческого капитала будущего поколе-

ния, а также на его количестве. Рождаемость в Южной Корее самая низкая среди 

стран ОЭСР: в 2022 г. коэффициент рождаемости составил 0,78
3
. 

                                                                        
2
 Participation rates in activities by marital status, 2019 // KOSIS. URL: 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2019_019_1TM1041X&vw_cd=

MT_ETITLE&list_id=B_9_002_001&scrId=&language=en&seqNo=&lang_mode=en&obj_va

r_id=&itm_id=&conn_path=MT_ETITLE&path= %252Feng %252FstatisticsList %252Fstatis

ticsListIndex.do (дата обращения: 30.08.2023). 
3
 Vital statistics of Korea // KOSIS. URL: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do? or-

gId=101& tblId=DT_1B8000F&vw_cd=MT_ETITLE&list_id=A2_6&scrId=&seqNo= 

&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=A6&path= %252Feng %252Fsearch %252

FsearchList.do (дата обращения: 29.08.2023). 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B8000F&vw_cd=MT_ETITLE&list_id=A2_6&scrId=&seqNo=&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=A6&path=%252Feng%252Fsearch%252FsearchList.do
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B8000F&vw_cd=MT_ETITLE&list_id=A2_6&scrId=&seqNo=&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=A6&path=%252Feng%252Fsearch%252FsearchList.do
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B8000F&vw_cd=MT_ETITLE&list_id=A2_6&scrId=&seqNo=&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=A6&path=%252Feng%252Fsearch%252FsearchList.do
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B8000F&vw_cd=MT_ETITLE&list_id=A2_6&scrId=&seqNo=&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=A6&path=%252Feng%252Fsearch%252FsearchList.do
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Тем не менее наблюдается устойчивая позитивная динамика и постепен-

ное выравнивание гендерного дисбаланса в распределении домашнего труда, 

что является результатом последовательной политики по вовлечению отцов  

в домашний неоплачиваемый труд.  

Для стимулирования рождаемости правительство еще в 1995 г. вводит не-

передаваемый отцовский отпуск по уходу за ребенком (подробнее см. табл. 2), а 

в 2001 г. делает его оплачиваемым [Kim, Lundqvist, 2023]. Непередаваемый от-

цовский отпуск остается очень коротким и составляет всего 10 дней (был увели-

чен с 3 дней) [Information on the Implementation… , 2022]. Другим инструментом 

повышения отцовского участия выступает гибкий годовой отпуск по уходу за 

ребенком: первые 3 месяца годового отпуска родителю выплачивается 80 % за-

работка, в последующие 9 месяцев — 50 %. Однако в случае, когда родители по 

очереди берут отпуск по уходу за ребенком, пособие за первые 3 месяца, взятые 

вторым родителем, увеличивается до 100 % заработка. Обычно первыми из ро-

дителей уходят в отпуск женщины, следовательно, данная мера направлена 

именно на поддержку участия мужчин в процессе воспитания детей. Эти допол-

нительно оплачиваемые месяцы даже получили неофициальное название «папи-

ны месяцы» (appaui dal / 아빠의 달) [Kim, 2020]. Такая политика оказалась очень 

результативной: в 2021 г. доля отцов среди родителей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком, составила 22,7 %
4
 по сравнению с 13,4 % в 2018 г. и 2,0 % 

в 2010 г. [ibid.]. Для сравнения: в Японии доля мужчин, уходящих в отпуск для 

ухода за ребенком, значительно меньше — 15,3
5
. Число корейских родителей, 

воспользовавшихся «папиными месяцами», также выросло на 48,2 % (с 6606 

чел. в 2018 г. до 9796 чел. в 2019 г.). При этом подавляющая их часть — 

87,8 % — отцы. В случае если мужчина уходит в отпуск по уходу за ребенком, он 

в среднем находится в нем 6,6 месяцев: порядка 40 % — менее 3 месяцев, 39 % — 

9—12 месяцев. Женщины чаще берут более продолжительный отпуск: 9—12 ме-

сяцев выбирают более 70 % матерей, менее 3 месяцев — лишь 10 % [ibid.]. 

Женщины в Корее продолжают неохотно брать отпуск по уходу за ре-

бенком. В 2019 г. доля женщин, воспользовавшихся специальным отпуском по 

беременности и родам, от общего числа родивших составила примерно 24 % 

(73 306 чел.). Выделяются три основные причины столь невысокого показателя: 

низкий уровень полной занятости (многие роженицы не являются трудоустро-

енными и не могут взять официальный отпуск), ограниченный охват предостав-

ляемого страхования, отсутствие права на подобный отпуск у самозанятых 

женщин [Kim, 2020].   

                                                                        
4
 Korean fathers miss out on OECD‘s longest paternity leave // The Korea Herald. URL: 

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230606000119 (дата обращения: 30.08.2023). 
5
 Ibid. 
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Таблица 2 

Развитие политики в отношении отпуска по уходу за ребенком  

в Республике Корея, 1995—2021 гг. 

Год Реформа Цель 

1995 Введение неоплачиваемого отпуска по 

уходу за ребенком для отцов сроком 

на 1 год (вместо  работающих супруг) 

Обеспечить равные возможности для 

мужчин и женщин 

2001 Усиление охраны материнства (про-

длением декретного отпуска с 60 до 90 

дней), введение оплачиваемого отпус-

ка по уходу за ребенком для обоих ро-

дителей (с фиксированным пособием в 

размере 0,2 млн вон)* до тех пор, пока 

ребенку не исполнится 1 год 

Предотвратить снижение уровня 

рождаемости и повысить гендерное 

равенство, обеспечить поддержку до-

ходов работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком, и со-

действовать социальному обеспече-

нию 

2006 Повышение максимального возраста 

детей с 1 до 3 лет в качестве периода, 

когда родители могут взять отпуск по 

уходу за ребенком 

Поощрять использование отпуска по 

уходу за ребенком 

2008 Введение 3-дневного неоплачиваемого 

отпуска по уходу за ребенком для 

мужчин 

Продвигать культуру гендерного ра-

венства и поощрять мужчин исполь-

зовать отпуск по уходу за ребенком 

2010 Повышение максимального возраста 

детей до 6 лет в качестве периода, ко-

гда родители могут взять отпуск по 

уходу за ребенком 

Повысить коэффициент рождаемости 

в «преддверии» тенденций низкой 

рождаемости и старения населения и 

поощрять экономическую активность 

женщин путем принятия многогран-

ных мер, способствующих балансу 

между работой и личной жизнью 

2011 Введение пособия по фиксированной 

ставке за отпуск по уходу за ребенком 

(40 % от заработной платы, макси-

мальный размер 1 млн вон, минималь-

ный — 0,5 млн) 

Расширить возможности для получе-

ния отпуска по уходу за ребенком в 

целях создания условий, способству-

ющих балансу между работой и се-

мейной жизнью 

2012 Продление отпуска по уходу за ребен-

ком до 5 дней, с включением оплачи-

ваемого работодателем пособия на 

полный рабочий день в течение 3 дней 

Обеспечить расширенные меры, спо-

собствующие балансу между работой 

и личной жизнью, в ответ на тенден-

цию к снижению рождаемости и ста-

рению общества 

2014 Введение системы премиального по-

ощрения для второго лица, берущего 

отпуск, под названием «папины меся-

цы» (ограничение в 1,5 млн вон) и по-

вышение максимального возраста де-

тей до 8 лет в качестве периода, когда 

родители могут взять отпуск по уходу 

за ребенком 

Сократить потерю дохода во время 

отпуска по уходу за ребенком, поощ-

рять отцов брать отпуск по уходу за 

ребенком и облегчить обязанности 

женщин по уходу за детьми 
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Окончание табл. 2 

Год Реформа Цель 

2016 Продление срока действия премиаль-

ных поощрений («папины месяцы») 

для второго увольняющегося до 3 ме-

сяцев 

Увеличить использование отцами от-

пуска по уходу за ребенком 

2017 Увеличение пособия по уходу за ре-

бенком в течение первых 3 месяцев до 

80 % от заработной платы (с макси-

мальным размером 1,5 млн вон и ми-

нимальным 0,7 млн)** и увеличение 

максимального размера премиальных 

поощрений для второго лица, взявше-

го отпуск, до 2 млн вон 

Поощрять как мать, так и отца брать 

отпуск по уходу за ребенком, даже 

если не полностью, путем увеличения 

пособий на первые 3 месяца; способ-

ствовать созданию условий, гаранти-

рующих равные возможности для по-

лучения отпуска по уходу за 

ребенком и предотвращающих пре-

рывание карьеры женщин 

2019 Увеличение пособий по истечении 

3 месяцев до 50 % от заработной пла-

ты (с максимальной суммой 1,2 млн 

вон и минимальной — 0,7 млн вон), 

увеличение максимальной суммы 

премиальных стимулов для второго 

работника, берущего отпуск, до 

2,5 млн вон и продление отпуска по 

уходу за ребенком до 10 дней (плата за 

полный рабочий день разделена между 

правительством и работодателем) 

Свести к минимуму потерю дохода, 

поощрять использование мужчинами 

отпуска по уходу за ребенком и мак-

симально увеличить количество вре-

мени, которое родители могут прово-

дить с детьми 

2020 Введение возможности для обоих ро-

дителей одновременно брать отпуск по 

уходу за ребенком 

Поощрять использование отцами от-

пуска по уходу за ребенком 

 

* Размер пособия увеличился до 0,3 млн вон в 2003 г., 0,4 млн вон в 2004 г. и 0,5 млн вон 

в 2007 г. 

** Размер пособия на оставшееся время был на уровне 40 %, максимальная величина 1 млн 

вон, минимальная — 0,5 млн вон [Kim, Lundqvist, 2023]. 

Относительно недавно — в 2008 г. — Южная Корея окончательно отказа-

лась от системы хочжу (호주), в соответствии с которой лишь мужчина мог счи-

таться официальным главой семьи. В числе центральных элементов системы 

был семейный реестр хочжок (호적), ранее игравший роль одного из главных 

документов в семейном праве. В соответствии с данной системой после смерти 

мужа права наследования переходили его старшему сыну (вне зависимости от 

его возраста), а не вдове. Девушка, выходя замуж, выписывалась из семейного 

реестра ее отца и добавлялась в хочжок ее мужа, туда же вписывались и их де-

ти. При этом даже в случае развода и сохранения за матерью прав на опеку  

дети сохраняли фамилию отца и относились к его семейному реестру
6
, а для 

                                                                        
6
 Abolishing the hoju system // The Korea Herald. URL: https://www.koreaherald.com/ 

view.php?ud= я20050323000033 (дата обращения: 27.02.2023). 
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оформления любых документов требовалось письменное согласие отца
7
. Отсут-

ствие у пары ребенка-мальчика фактически означало конец рода [Korea‘s Family 

Registration Law, 2018].  
В 2005 г. корейский Конституционный суд признал данную систему зако-

нодательно закрепленным механизмом консервирования передававшейся из по-
коления в поколение патриархальной семейной структуры

8
. С 2008 г. в Респуб-

лике Корея действует обновленное семейное законодательство, в соответствии с 
которым была упразднена система хочжу и реестры хочжок, стало возможным 
давать детям фамилию матери, а также отчима даже без согласия биологическо-
го отца, но при положительном решении суда [ibid.]. Однако на сегодняшний 
день в обществе сохраняется тенденция, в соответствии с которой в большин-
стве случаев собственниками имущества являются мужчины

9
, в процессе насле-

дования внутри семей предпочтение чаще отдается сыновьям, а не дочерям.  
Южнокорейские женщины сталкиваются с двойным бременем, вынужда-

ющим их уделять меньшее время работе и, следовательно, ограничивающим 
возможность обеспечения полной экономической независимости. Преградой для 
ее достижения также, повторим, является преимущественное положение мужчин 
в вопросах собственности на имущество. О тяжелом экономическом положении 
женщин в южнокорейском обществе свидетельствуют и высокие показатели 
женской бедности.  

По феминизации бедности Республика Корея находится среди лидеров в 
странах ОЭСР: в 2020 г. 49,3 % женских домохозяйств были  на пороге бедно-
сти, 42,1 % оставались бедными и 34,5 % — крайне бедными [Kim et al., 2022]. 
Стоит отметить значительное ухудшение ситуации с 2006 г., тогда данные пока-
затели составляли 34,1,  30,2 и 28,7 % соответственно

10
. При этом мужских до-

мохозяйств, переживающих бедность или находящихся далеко за чертой бедно-
сти, значительно меньше — менее 20 % [ibid.]. Данные показатели 
свидетельствуют о низком уровне экономической поддержки нетрадиционных 
домохозяйств. 

Рынок труда  

На февраль 2023 г. уровень экономической активности женского населе-
ния Республики Корея составил 54,2 %

11
, что почти на 4 п. п. выше, чем в 2005 г. 

Несмотря на позитивную динамику, Южная Корея значительно отстает от сред-
него уровня стран ОЭСР — 65 %

12
. Гендерный разрыв в экономической  

                                                                        
7
 Korea: the family registration system («hoju»); who has access to the system and whether 

or not individuals can access information on other families // Refworld. URL: 
https://www.refworld.org/docid/47d6545fc.html (дата обращения: 27.02.2023). 

8
 Abolishing the hoju system. 

9
 1인 가구 절반은 ‗가난‘…여성·노인에 더 가혹한 빈곤의 늪 // 한겨레. URL: 

https://www.hani.co.kr/arti/society/rights/1087115.html (дата обращения: 25.07.2023). 
10

 Song C. Women in Korea 2020: Statistical Handbook. Korean Women‘s Development 
Institute, 2020. P.  62. 

11
 Economically Active Population Survey in February 2023 / Korea National Statistical 

Office. Social Statistics Bureau Employment Statistics Division, 2023. 
12

 Gender Equality: Korea Has Come a Long Way, but There is More Work to Do. URL: 
https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-
way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/ (дата обращения: 21.03.2023). 

https://www.refworld.org/docid/47d6545fc.html
https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/
https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/
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активности составляет 18 %. Уровень безработицы также, хоть и ненамного, 
выше среди женщин

13
.  

По материалам ОЭСР, по уровню гендерного разрыва в заработной плате 
на 2022 г. Республика Корея занимает последнее место с показателем 31,1 %. За 
последние 20 лет он снизился на 10 п. п., но все еще очень далек от среднего 
уровня стран ОЭСР — 11,9 %

14
.  

Рынок труда характеризуется высоким уровнем горизонтальной сегрега-
ции и наличием ярко выраженного разделения на мужские и женские отрасли. 
Например, в обрабатывающей промышленности традиционно работает больше 
мужчин, однако в пищевой промышленности, гостиничном бизнесе, торговле и 
образовании выше доля женщин [Lee, 2017: 403].  

Образование и наука  

Женское население характеризуется более высоким уровнем образования: 
гендерный разрыв в высшем образовании составляет 120,0 %, а доля женщин 
среди бакалавров и магистров в 2020 г. — соответственно 52,3 и 53,4 %

15
.  

Горизонтальная сегрегация в образовании практически отсутствует: на 
гуманитарных направлениях в 2020 г. большинство составляли женщины — 
64,4 %, а на технических мужчины — 55,6 %

16
. Доля женщин среди студентов 

STEM-направлений растет: в 2012 г. она составляла 27,0 %, в 2021 г. — 30,3 %, 
причем именно за счет инженерного дела, где доля женщин выросла до 22,0 %

17
. 

В науке женщины составляют всего 19,0 %, хотя докторскую степень по-
лучает гораздо большая доля — 38,4 %, на уровне профессуры доля женщин со-
кращается до 17,7 %. В технических науках положение женщин еще хуже: Рес-
публика Корея занимает 3-е место с конца среди стран ОЭСР, обгоняя Японию и 
Бразилию

18
. 

Тем не менее в управлении наукой доля женщин существенно выше, чем 
во многих других странах, и составляет 12,4 % среди ректоров, увеличившись на 
4 п. п. за последние 20 лет

19
. 

Государственное и корпоративное управление 

Средняя доля женщин на руководящих должностях в 2022 г. составила 

14,6 % при среднем показателе 33,8 % в странах ОЭСР
20

. Средняя доля женщин 

на руководящих позициях в компаниях — около 30 %, при этом в фирмах с чис-

                                                                        
13

 Economically Active Population Survey in February 2023. 
14

 Earnings and Wages — Gender Wage Gap — OECD Data. URL: https://data.oecd.org/ 

earnwage/gender-wage-gap.htm (дата обращения: 21.03.2023). 
15

 Song C. Op. cit. P. 23. 
16

 Ibid. P. 22.  
17

 2021 STEM Workforce in Korea: Women and Men in Science, Technology, Engineering 

and Mathematics. Korea Foundation for Women in Science, Engineering and Technology 

(WISET), 2023. 
18

 Song C. Op. cit. P. 23. 
19

 Ibid. 
20

 The economist‘s glass-ceiling index // The Economist. URL: https://www.economist.com/ 

graphic-detail/glass-ceiling-index (дата обращения: 21.03.2023). 

https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
https://www.economist.com/graphic-detail/glass-ceiling-index
https://www.economist.com/graphic-detail/glass-ceiling-index
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ленностью сотрудников более 1000 человек эта доля составляла всего 19,0 %, 

в финансовом секторе — 42,0 %, в обрабатывающей промышленности — 

26,0 %, секторе услуг — 24,0 %. Показатель выше в фирмах с иностранными ин-

вестициями и иностранными работниками (34,0 против 28,0 % и 36,0 против 

27,0 % соответственно). Доля женщин-руководителей также выше в фирмах с 

наличием политики обеспечения равных возможностей (35,0 против 24,0 %) 

[Patterson, Chang, 2016: 14]. Доля женщин в составе советов директоров компа-

ний тоже отстает от среднего показателя для развитых стран и в 2022 г. состави-

ла 12,8 %
21

. В советах директоров чеболей — ведущих игроков южнокорейской 

экономики — обычно 1 или 2 женщины среди 7—13 членов совета.  

Уровень политической репрезентации женщин в Республике Корея оста-

ется достаточно низким. В результате парламентских выборов 2020 г. депутата-

ми Национального собрания стало самое большое число женщин в истории — 

19,0 %
22

, это разительно отличается от показателя 5,9 % в 2003 г.
 23

 и стало след-

ствием введения электоральных квот в 2004 г. (не менее 51 % женщин в партий-

ных списках на выборах). Помимо этого, большинство из занявших места в пар-

ламенте женщин в 2020 г. были членами двух главных партий: демократической 

партии «Тобуро» (27) и «Сила народа» (21)
24

. Более того, из 26 женщин-

депутатов, избранных в одномандатных округах, лишь 3 являлись кандидатами 

не в столичном регионе
25

, что свидетельствует о гораздо меньшей актуальности 

и распространенности идей политического участия женщин в жизни страны в 

регионах.  

В исполнительной власти в 2020 г. также зафиксирован рекордный пока-

затель по доле женщин — 33,0 %
26

. Однако к декабрю 2023 г. число женщин в 

верхних эшелонах исполнительной власти сократилось до 2: министра окружа-

ющей среды Хан Хвачжин и руководителя Министерства малого и среднего 

бизнеса и стартапов О Ёнчж
27

. Место главы Министерства гендерного равен-

ства, которое до отставки в сентябре 2023 г. занимала Ким Хѐнсук, остается сво-

                                                                        
21

 Ibid. 
22

 Five things to know about women and South Korea‘s 2020 elections // Washington Post. 

2020. November 5. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/2020/05/11/five-things-

know-about-women-south-koreas-2020-elections/ (дата обращения: 26.03.2023). 
23

 여성 국회의원 비율 // KOSIS. URL: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101& 

tblId=DT_1ZGAE20 (дата обращения: 26.03.2023). 
24

 Current members // The National Assembly of the Republic of Korea. URL: 

https://korea.assembly.go.kr:447/portalEn/assm/mmbrby/memSearch.do?menuNo=1500086 

(дата обращения: 02.05.2023). 
25

 Women‘s presence in politics still limited in South Korea // International Knowledge 

Network of Women in Politics. URL: https://www.iknowpolitics.org/en/news/world-

news/women%E2%80%99s-presence-politics-still-limited-south-korea (дата обращения: 

26.03.2023). 
26

 Ratio of female lawmakers, ministers in S. Korea hits record high // Yonhap News 

Agency. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20200904007000315 (дата обращения: 

26.03.2023). 
27

 Cabinet // The Official Website of the Republic of Korea. URL: https://www.korea.net/ 

Government/Administration/Cabinet (дата обращения: 26.03.2023). 
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бодным. Доля женщин в судебной системе страны составляет почти треть: на 

2022 г. приблизительно 30 % судей являются женщинами, однако их доля среди 

работников полиции составляет 4 % [Moon, 2022].  

Введение электоральных квот стремительно расширяет возможности ко-
рейских женщин в государственной власти, тогда как жесткая иерархическая 
структура корпоративного бизнеса сохраняется на стабильно низком уровне.  

Выводы и дискуссия 

Хотя положение женщин в Республике Корея остается на достаточно 
низком уровне, активная политика по расширению прав и возможностей жен-
щин, которой придерживается правительство начиная с конца 1990-х гг. (введе-
ние непередаваемого отцовского отпуска и «папиных дней», электоральных 
квот, увеличение числа женщин в управлении наукой, а также женщин в STEM), 
показывает впечатляющие результаты: разрывы в женских и мужских возмож-
ностях сокращаются, особенно в сфере государственного управления, в семье и 
науке. Возможности женщин в образовании характеризуются малыми разрыва-
ми с мужчинами, что проявляется в крайне низком уровне горизонтальной се-
грегации в образовании. Однако рынок труда представляет более печальную 
картину — с более высоким уровнем горизонтальной сегрегации и большими 
разрывами в уровне участия, оплате труда и доходах. Думается, что по мере со-
кращения дисбаланса в семье рынок труда будет предъявлять более схожие тре-
бования к женщинам и мужчинам, нивелируя эффект «штрафа за материнство».  

Основным драйвером расширения прав и возможностей женщин высту-
пает проактивная политика и увеличение репрезентации женщин во власти на 
фоне не менее активной политики по стимулированию рождаемости, нацелен-
ной на вовлечение отцов и выравнивание баланса «работа — семейная жизнь».  

Однако в корпоративном секторе основным драйвером расширения прав 
и возможностей женщин выступает фактор высокой степени интеграции обраба-
тывающей промышленности и услуг в глобальную экономику и стремление к 
партнерству с западными корпорациями. Так, в западных филиалах, работаю-
щих на территории Республики Корея, и в международных альянсах доля жен-
щин-руководителей и показатель их участия в принятии решений значительно 
выше.  

Третьим фактором, способствующим позитивной динамике расширения 
прав и возможностей женщин, выступает наращивание женской представленно-
сти в управлении наукой, благодаря чему результаты женских исследований ин-
тегрируются как в академический дискурс, так и в формирование социально-
экономической политики.  

Тем не менее, в сравнении с другими развитыми экономиками, возмож-
ности корейских женщин серьезно ограничены, что выражается в феномене 
двойной нагрузки и феминизации бедности. Преградой для достижения кореян-
ками экономической независимости становится также и преимущественное по-
ложение мужчин в вопросах собственности как следствие долгое время суще-
ствовавших дискриминирующих наследственных законов и практик.  

В целом положительная динамика последних 15 лет, с одной стороны, ха-
рактеризуется как значительный прогресс (рис.), с другой — нельзя сказать, что 
уже сформирован прочный фундамент для равных возможностей.  
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На данном этапе велики риски отката и консервации традиционных ген-
дерных ролей на фоне все большего вовлечения женщин в оплачиваемый труд, 
что неизбежно в стареющем обществе. Можно сказать, что корейское общество 
находится в самом эпицентре трансформации ценностной системы. Ориентация 
на экономическую эффективность, сверхнизкая рождаемость и стремление к 
партнерству с западными корпорациями составляют серьезную поддержку эга-
литарным ценностям.  

 

 

 
Индекс осевых институтов в Республике Корея в 2004 и 2019 гг. 

(сост. на основе материалов табл. 1) 

Однако иногда именно в пронаталистской политике побеждают уль-

траправые силы, де-факто заменяя ее на пролайферскую. Примером этой тен-

денции стали президентские выборы 2022 г., в ходе которых победу одержал 

представитель консервативных сил, выступавший за разгон Министерства семьи 

и гендерного равенства, обвинявший женщин, в частности феминисток, в низкой 

рождаемости и вытекающих из нее экономических проблемах. Президент Юн 

Согѐль не стал воплощать в жизнь свои столь радикальные идеи после вступле-

ния в должность. Тема женских прав и возможностей отошла в деятельности его 

правительства на задний план, особенно в сравнении с активной политикой 

предыдущего президента-демократа Мун Чжэина в этом направлении. 

Таким образом, на современном этапе важно прежде всего продолжать 

расширять вовлеченность отцов и изучать социально-экономические послед-

ствия стремительной трансформации семейной модели. Не менее важно про-

должать повышать представленность женщин в институтах государственной, 

корпоративной и академической власти.  
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