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Между Республикой Корея и Японией существует ряд нерешенных противоречий, и
одно из них - проблема «станций утешения» («женщин для утешения»). В последние годы
этот вопрос интересует людей во многих странах, где проживает многочисленная корей-
ская диаспора, особенно в США. Это можно проследить на примере различных акций и
манифестаций, например, в сентябре 2017 г. в Сан-Франциско был установлен памятник о
«сексуальной эксплуатации кореянок Японией в годы Второй мировой войны» [1]. Кроме
того, начиная с декабря 2011 г. [3], когда был установлен первый памятник «женщинам
для утешения» в Сеуле, в других странах появились аналогичные монументы, например,
в июне 2012 г. недалеко от Нью-Йорка, в июле 2013 г. рядом с Лос-Анджелесом, в январе
2014 г. в Глендейле [5] и т.д.

По мнению большинства исследователей, первые «станции утешения» были основаны
в 1932 г. на территории современного КНР [4]. Возможно, сначала в них работали лицен-
зированные публичные женщины или женщины-добровольцы из Японии, однако после
Нанкинской резни в январе-декабре 1937 г. [4] основная ценностная установка данных
заведений была изменена.

На протяжении четырнадцати лет (1952-1965 гг.) во время переговоров по нормализа-
ции отношений между Японией и Республикой Корея вопрос о «женщинах для утешения»
не затрагивался [9]. После 1965 г. по ряду договоров правительства стран отказывались от
взаимных претензий по итогам Второй Мировой войны [2]. В августе 1991 г. Ким Хаксун,
одна из выживших «комфортных женщин», дала первые публичные показания, которые
положили начало судебным процессам и привлекли внимание общественности [8].

Вопрос о «станциях утешения» заинтересовал американских исследователей в начале
2000-х гг. В конце 1999 г. правовые аспекты были изучены аргентинской женщиной-су-
дьей, президентом Международной Ассоциации женщин-судей Кармен М. Арджибэй [4].
Она рассмотрела разницу между понятиями «сексуальное рабство» и «принудительная
проституция». С другой стороны данную проблему рассмотрела Сара Со [9] - профессор
антропологии в университете Сан-Франциско и Мишель Пак [8] - специалист из Стэнд-
фордского университета. Они анализируют исторический аспект, прослеживают хроноло-
гию событий, процесс формирования интереса общественности к вопросу «комфортных
женщин» и развитию отношений Кореи и Японии на этом фоне. Кроме того, изучением
этого вопроса также занимаются Джинян Ко [6] и Сью Р. Ли [10].

Относительно причин создания станций среди американских исследователей существу-
ет общепринятая точка зрения: после инцидентов в Нанкине император Хирохито (1901-
1989 гг.) начал искать способ избежать осуждения со стороны международной прессы.
Решением стало основание новых и расширение существовавших «станций утешения» [4].
Американская исследовательница японского происхождения Маки Аракава указывает в
своей работе, что данное намерение было обусловлено такими факторами: предотвраще-
ние сопротивления местного населения, предупреждение изнасилования местных женщин;
сохранение эффективности боевых подразделений; повышение боевого духа солдат путем
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предоставления мест для «отдыха»; защита от шпионажа, т.к. девушки не знали японский
язык; доход от налогов, которыми облагались данные учреждения [7].

Считается, что японские власти вместе с военными были вовлечены в процесс набора
и доставку женщин на станции. В статье Мишель Пак говорится о том, что военные, с
помощью местной полиции или правительства, вербовали девушек, предлагая им хорошо
оплачиваемую работу или шанс выехать за границу [8]. В работе Кармен М. Арджибэй
уточняется: если они отказывались, то японцы угрожали разрушением деревни, убий-
ством стариков или детей [4]. Также девушек забирали в качестве уплаты долгов - они
были предметами договора между государством и собственными семьями [4]. Женщины
доставлялись из Китая, Тайваня, Филиппин, Малайзии, Восточного Тимора, Индонезии
и самой Японии, где девушки шли работать добровольно, но самое большое количество
«комфортных женщин» составляли кореянки - около 80% [8].

Американские исследователи отмечают, что ко времени падения колониального ре-
жима в 1945 г. выжило не так много «женщин для утешения», ведь многие находились
непосредственно на линии фронта, часть погибла от ужасных условий содержания. В сво-
ей работе Джинян Ко уточняет, многие женщины были убиты в последние месяцы войны,
когда японцы принуждали девушек убивать себя, согласно традиции «итиоку гёкусай» [6]
- миссии японцев умереть за императора.

Вопрос о «станциях утешения» повлиял на взгляды различных международных орга-
низаций, законы о вопросах рабства, сексуального принуждения и т.д. По мере изучения
темы, можно увидеть мнение представителей США, т.к. пострадавшие подавали множе-
ство исков в суды этого государства. Данная проблема продолжает влиять на южноко-
рейско-японские отношения и диктовать условия для развития отношений между стра-
нами. Специфика национальных особенностей населения двух государств поддерживает
актуальность вопроса, подтверждением этого является деятельность диаспор по изучению
проблемы «женщин для утешения».
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