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Аннотация. Данная работа предлагает провести исследование статуса женщины 

в Древнем Риме в аспекте социальной и частной жизни, религии, политики и медицины. 

Актуальность темы исследования «Положение женщины в Древнем Риме» обусловлена 

тем, что положение женщины в античности — это иллюстрация социума, в котором жен-

щина ограничена в своих правах, но при этом играет важную роль в жизни общества. На 

протяжении веков женщина находилась в угнетенном положении, понимание статуса 

женщины во времена Древнего Рима позволит лучше понять истоки некоторых современ-

ных проблем и явлений. 
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В римском обществе в разные периоды его существования женщины иг-

рали важную роль. До наших дней дошли имена великих римлянок, которые 

оставили яркий след в истории, однако их значимость и влияние в большой 

мере были обусловлены мужчинами, которые был рядом. Лукреция, Ливия 

Друзилла, Агриппина, Валерия Мессалина были связаны с правителями Рима 

родственными узами, были женами, матерями, сестрами великих людей. Они 

были хорошо образованными, умными, политически гибкими и важными для 

своей семьи и своей страны.  

Женщина и образование. Наличие у женщины образования в Древнем 

Риме зависело от достатка и общественного положения семьи. В семье обра-

зование дочерей ложилось на плечи матерей. В богатых семьях для детей 

нанимали учителей, которые прежде сего обучали мальчиков, но уделяли 

внимание и девочкам. Обучение девочек не было настолько глубоким, чтобы 

заложить основы научного знания. В богатых и знатных семьях дочери обу-

чались математике, астрономии и другим наукам, однако применять свои 

знания где-либо кроме узкого круга своей семьи не могли.  

Женщина в семье. В римском обществе практиковали вступление в брак 

девушек начиная с возраста 12 лет. Римская женщина не выбирала себе су-

пруга. Чаще всего браки заключались по договоренности и расчету. Для 

женщин из высшего общества естественным было участие в так называемом 
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«династическом» браке. Богатые и знатные семьи стремились породниться 

между собой. Существовали 2 типа вступления в брак: cum manu и sine manu. 

В первом случае женщина переходила под полную опеку мужа, во втором 

оставалась под властью своего отца. В римском браке был возможен развод, 

чаще происходящий по инициативе мужа. Причиной расторжения брака могла 

быть неверность или бездетность супруги. В более поздний период стали воз-

можными разводы по взаимному согласию. Роль жены в семье заключалась 

в рождении и воспитании детей, ведении домашнего хозяйства, ткачестве. 

Женщина и религия. В Древнем Риме религия играла важную роль, рим-

ляне поклонялись нескольким богам и богиням, одна из них — Веста — была 

богиней домашнего очага и очага римской общины. Понимание важности 

единения граждан страны и единения семьи привело к особому статусу жриц 

богини Весты. Жрицы богини Весты назывались весталками, они жили при 

храме и поддерживали вечный огонь, который воспринимался символом 

незыблемости римского государства. Весталками становились девочки в воз-

расте 8–10 лет и выполняли жреческие функции в течение 30 лет. Они должны 

были блюсти обет целомудрия, несоблюдение которого каралось смертью. 

При этом весталки пользовались исключительными почестями и привилеги-

ями, они могли самостоятельно распоряжаться своим имуществом и состав-

лять завещание [2, с. 98]. 

Женщина и политика. Римское общество на всех этапах своего развития 

не допускало присутствия женщины в политической системе. Римская жен-

щина любого социального статуса не имела никакого избирательного права. 

Женщина в Древнем Риме не могла возбуждать судебную тяжбу и выступать 

в суде. Однако история сохранила имена женщин, которые оказали суще-

ственное влияние на общество. Например, Ливия Друзилла, будучи женой 

Октавиана Августа, активно вмешивалась в государственные дела. Совре-

менники изображали ее хитрой и властолюбивой интриганкой, что категори-

чески не вязалось с образом благочестивой, послушной и добродетельной 

римской матроны. 

Женщина и медицина. В силу отсутствия достаточного уровня образо-

вания у женщин, среди врачевателей их не было. Единственный доступный 

вид медицинской помощи, которую могли оказывать женщины — это аку-

шерство. Сведения о родовспоможении и практические навыки передавались 

от женщины к женщине. В случае тяжелых или патологических родов вызы-

вали врача. Помимо применения своих навыков акушерки активно обраща-

лись за помощью к богиням, покровительствующим деторождению. 

Женщина и общество. В римском обществе женщина была лицом чужого 

права (persona alieni juris), что значит находилась под властью отца. При за-

ключении брака она переходила под власть мужа. Только в случае смерти опе-

куна (отца или мужа) женщина становилось лицом своего права (person sui 

juris), но ей все равно назначался новый опекун, в присутствии которого со-
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вершались юридические сделки в отношении этой женщины (составление за-

вещания, возбуждение дела в суде и некоторые другие). В такой ситуации 

женщина сохраняла контроль над своим имуществом и состоянием. В поздний 

период существования римского государства роль опекуна уменьшилась, а по-

том эта практика исчезла совсем. В правовом отношении женщина не облада-

ла полной самостоятельностью, однако в других аспектах римская женщина 

была достаточно свободна. Женщины не были ограничены в перемещении по 

городу, могли свободно посещать своих родственников, женщины могли 

участвовать в приемах пищи с мужчинами не только из своей семьи. В своем 

доме римская женщина была полноправной хозяйкой, могла участвовать об-

щественной жизни, посещать увеселительные мероприятия. В целом можно 

утверждать, что женщины в Древнем Риме вели достаточно активную жизнь. 

При патриархальном характере общества для римлянок имелся ряд 

ограничений. Но со временем их права менялись, а в период империи можно 

наблюдать существенное увеличение объема правоспособности римских 

женщин, что выражалось в их довольно свободном для того времени поло-

жении. Истинное положение женщин в Древнем Риме установить невозмож-

но, поскольку в древних источниках женщины не говорят. Все сведения 

о жизни в те времена мы получаем со слов мужчин [1, с. 21]. Мы видим 

женщину такой, какой её видит конкретный автор или общество. Социальная 

среда формировала образ женщины, наиболее подходящий для нормального 

функционирования государства. Сегодня женщина — это полноправный 

член общества со всеми вытекающими правами и обязанностями, часть из 

которых уходит своими корнями эпоху Древнего Рима. Авторитетная хозяй-

ка, благоверная супруга, заботливая мать — таков идеальный образ женщины 

Древнего Рима. 
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