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ВВЕДЕНИЕ 

Однажды я задалась вопросом, чем же были 
заняты все эти женщины древности, в то время как 
их мужчины вели бурную деятельность в различных 
сферах жизни. Слышала ли Ксантиппа размышле-
ния своего мужа Сократа о красоте и истине? Бы-
ли ли те, что читали исторические труды Геродота и 
Фукидида? Чем была наполнена их повседнев-
ность? И что самое интересное, почему в классиче-
ских Афинах, этой «священной корове» антикове-
дения, славящихся своими блистательными интел-
лектуальными и художественными достижениями, 
было необходимо проводить такое резкое различие 
между культурой мужчин и культурой женщин? 
Если языческие богини были по-своему столь же 
могущественны, как и боги, почему положение 
смертных женщин было таким низким? Все эти во-
просы побудили меня написать эту книгу. 

На протяжении длительного времени учёные-
антиковеды отдавали предпочтение изучению поли-
тической и военной истории, игнорируя фигуры тех 
людей, которые, в силу своей принадлежности к оп-
ределённому полу или социальному классу, были 
отстранены от прямого участия в общественной и 
интеллектуальной жизни своих государств. 

«Величие Рима» — ещё один сакральный сим-
вол антиковедения. Вся история римлян от Респуб-
лики до Империи —представляется нескончаемой 
чередой политических деяний мужского сообщества, 
выраженных в завоеваниях новых провинций и в ис-
кусном управлении государством. Справедливости 
ради, нужно отметить, что римские матроны 
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на практике не были исключены из участия в соци-
альной, политической и культурной жизни в той же 
степени, что и греческие женщины. Тем не менее 
преобладающее в научной среде мнение о том, что 
по крайней мере некоторые римские женщины были 
эмансипированы, также нуждается в пересмотре. 
По сравнению с афинскими женщинами римлянки, 
по-видимому, обладали определёнными свободами, 
однако римское общество никогда не поощряло 
женщин заниматься деятельностью, в которую были 
вовлечены мужчины одного с ними сословия. 

Данная книга охватывает период протяжённо-
стью более полутора тысяч лет. Греческий раздел 
начинается с мифологии и легенд бронзового века, 
окружающих падение Трои (учёные традиционно 
опираются на даты, приводимые Эратосфеном: 
1194–1184 гг. до н. э). Далее мы проследуем через 
«Тёмные века» и архаический период к классическо-
му миру V века до н. э. и эллинистическому периоду. 
Римский раздел охватывает Римскую республику и 
переход к империи с утверждением власти Августа 
в 31 г. до н. э. вплоть до смерти императора Констан-
тина в 337 г. н. э. Внимание по большей части сосре-
доточено на поздней республике и ранней империи. 

В своём исследовании я намерена пролить свет 
на вековую историю женщин в греческом и римском 
мире. В данный момент на эту тему нет исчерпы-
вающего труда на английском языке. Дело усугубля-
ется трудностью с подбором древних источников. 
Все доступные свидетельства являются археологиче-
скими и литературными. Несмотря на то что женские 
образы проникают почти во все жанры классической 
литературы, всякий социальный историк, исполь-
зующий литературные свидетельства, оказывается на 
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«скользкой дорожке» ввиду предвзятости древних 
авторов, вольно или невольно искажающих реальное 
положение дел. За исключением некоторых обрыв-
ков лирической поэзии, вся сохранившаяся фор-
мальная литература классической античности была 
написана мужчинами, многие из которых были же-
ноненавистниками. Произведения, принадлежащие 
к различным жанрам античной поэзии, также отли-
чаются по степени своей достоверности. Сколько из 
написанного сатириками или отвергнутыми поэтами 
о представительницах прекрасного пола можно при-
нять в качестве обоснованных свидетельств для со-
временного исследователя? Представления о жен-
щинах классического периода зачастую опираются 
на изображения героинь бронзового века в греческих 
трагедиях. Я считаю, что такие выводы могут быть 
обманчивыми. Трагедийное творчество представляет 
ценный материал для понимания взглядов различ-
ных поэтов на женщин. В этих произведениях авто-
ры демонстрируют идеализированные женские обра-
зы и свои мечты о них. Тем не менее античные тра-
гедии не должны рассматриваться как самостоятель-
ный источник, позволяющий получить полное пред-
ставление о реальной жизни женщин того периода. 
В отличие от трагедий, греческая комедия как клас-
сической, так и эллинистической эпохи изображает 
повседневную жизнь обычных людей, а не героев и 
героинь. Это делает её ценным источником инфор-
мации для историков, занимающихся изучением че-
ловека в ретроспективном контексте общественных 
связей и отношений. 

Среди прозаиков древности наибольшее коли-
чество точной и детальной информации о жизни 
женщин дают античные историки, биографы и ора-
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торы. К сожалению, произведения Геродота и Фуки-
дида не являются наилучшими образцами в этом 
контексте. Более поздние писатели-историки и био-
графы также уделяли внимание судьбам известных 
женщин своего времени, однако под влиянием своих 
идеалистических представлений о женственности 
они были настроены крайне неодобрительно к обыч-
ным женщинам, описываемым в их произведениях. 
Наряду с другими источниками, большое количество 
античных ораторов оставило после себя ценные ма-
териалы, касающиеся положения и юридического 
статуса женщин. И всё же стоит отметить, что эти 
источники могут содержать определённую долю 
предвзятости, что делает их интерпретацию спорной. 
Труды древних философов также могут оказаться 
весьма полезными в понимании рассматриваемой 
нами темы, поскольку многие из них поддерживают 
моральные установки по отношению к женщинам, 
царящие в современном нам обществе, независимо 
от того, разделяют ли они сами эти взгляды или нет. 
Помимо исторических и биографических трудов, 
философских размышлений и риторики, римский пе-
риод отмечен внушительными архивами юридиче-
ских документов и судебных комментариев. Среди 
латинской прозаической литературы письма Цице-
рона и Плиния становятся важными источниками 
информации о частной жизни женщин, принадлежа-
щих к определённому социальному слою. 

Историки древности, по большей части, были 
сосредоточены на изучении жизни правящих клас-
сов, ввиду чего наиболее известные представитель-
ницы женского пола, описанные в античной литера-
туре, как правило, были частью состоятельных слоёв 
общества или имели связи с интеллектуальной эли-
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той. Следует также признать, что по большей части 
мы располагаем информацией о женщинах, достиг-
ших определённой известности в обществе, незави-
симо от того, снискали ли они добрую либо дурную 
славу. Я же вижу свою задачу в исследовании исто-
рии женщин в целом, избегая акцента на жизни 
представительниц высших слоёв. Доступных мате-
риалов по этой теме не так уж и много, однако в мо-
их изысканиях мне очень помогли работы современ-
ных исследователей Древнего Рима, особенно недав-
няя публикация нескольких научных работ истори-
ков, включивших в сферу своих интересов женщин и 
представителей низших сословий. 

Изобразительное искусство античности, вклю-
чая скульптуру, вазопись, фрески, мозаику и жен-
ские образы на надгробных плитах и монетах, а так-
же такие объекты материальной культуры, как, на-
пример, украшения, кухонная утварь, ткацкие станки 
и мебель, играет важную роль в реконструкции при-
ватной жизни женщин. К неофициальным письмен-
ным свидетельствам можно отнести надписи на 
древних зданиях и памятниках. Документы, напи-
санные на папирусе, являются важнейшими перво-
источниками для изучения экономических, правовых 
и социальных аспектов женских судеб в эллинисти-
ческий и римский периоды. Поскольку большинство 
дошедших до нас папирусов происходят из Египта, 
в этих текстах описана деятельность греческих, рим-
ских и египетских женщин, живших в этом регионе. 
В этом собрании находятся письма, юридические 
документы, молитвы и амулеты, написанные жен-
щинами либо предназначенные для них. Эти тексты 
являются древним эквивалентом личных писем и 
дневников; впоследствии они стали основными ис-
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точниками сведений о жизни римлянок и гречанок 
в более поздние эпохи. 

Изучение жизни женщин древности является 
важным аспектом социальной истории, который 
может послужить ключом к пониманию современ-
ных проблем взаимоотношения полов. Несмотря на 
значительные концептуальные различия между ре-
лигиозными воззрениями древних цивилизаций и 
постулатами современной науки, определённые 
представления о женщинах и их позиции в запад-
ном обществе остаются неизменными на протяже-
нии многих столетий. 

Изначально замысел книги был более чётким, 
но в процессе её написания я пришла к пониманию 
того, что большинство традиционных работ в облас-
ти антиковедения просто не включают женщин 
в сферу своих интересов. Например, работы русско-
го историка античности М. И. Ростовцева («Соци-
альная и экономическая история Римской империи» 
и «Социальная и экономическая история эллинисти-
ческого мира») снабжены подробными указателями, 
но ни в одном из них нет статьи «Женщины». Его 
полнейшее игнорирование женщин привело к аб-
сурдным выводам. Ростовцев, к примеру, указывает 
на существование всего двух категорий людей 
в Греции, не имеющих избирательных прав: посто-
янно проживающих там иностранцев и рабов1. Что 
примечательно, даже после пересмотра его «Краткой 
истории Греции» И. И. Бикерманом в 1962 году по-
следнее замечание было оставлено без изменений. 
Разумеется, в рамках одной книги невозможно пол-
ностью охватить всю историю женщин в древности; 

                                                 
1 Rostovtzeff, M. I. Greece/ Ростовцев, М. И. Греция. — С. 176. 
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подобная амбициозная попытка нецелесообразна, 
более того, она лишь преуменьшает роль наших сес-
тёр в обществе. 

В истории древности остаётся множество неяс-
ностей. Мы, учёные, словно бы пытаемся собрать 
пазл, в котором не хватает ключевых элементов. 
Существует множество пробелов в истории мужских 
сообществ; вполне логично, что информация о жиз-
ни женщин ещё более разрозненная и неполная. 
По вопросам, вызывающим серьёзные споры, — на-
пример, о положении женщин в классических Афи-
нах, я постаралась предоставить различные доказа-
тельства и интерпретации, предложенные другими 
исследователями; помимо этого, я попыталась найти 
рациональные объяснения такого расхождения во 
мнениях. В тех случаях, когда доказательств, как мне 
казалось, было недостаточно, чтобы поддержать од-
ну из позиций и отвергнуть другую, я, как правило, 
воздерживалась от выражения своих предпочтений и 
не приводила никакой аргументации в пользу за или 
против. Таким образом, многие выводы, представ-
ленные в данной книге, носят предварительный ха-
рактер, что может не соответствовать ожиданиям не-
которых читателей. 

Мне бы хотелось дать некоторое представление 
относительно роли женщин в историческом процессе 
читателю, интересующемуся данной темой, но не 
имеющему глубоких знаний в области древней исто-
рии. Примечания были сведены мной к минимуму, 
но по спорным пунктам я всё же привела некоторое 
количество данных, на тот случай если мой труд за-
интересует учёных-антиковедов. Большинство пере-
водов, представленных в этой работе, выполнены 
мной лично, за исключением некоторых случаев. Чи-
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татели, желающие ознакомиться с используемыми 
мною древними текстами в полном объёме, могут 
найти переводы большинства греческих и латинских 
авторов в серии Loeb Classical Library (так называе-
мой «Лёбовской серии»), опубликованной издатель-
ством Гарвардского университета (Harvard University 
Press), где, в случае необходимости, можно обнару-
жить номера строк и разделов греческого или латин-
ского текста. Заинтересованный читатель может уг-
лубить свои знания, обратившись к аннотированным 
изданиям древних авторов, используя номера строк 
или разделов в изданиях Loeb в качестве руководства. 

Начало книге было положено в виде серии лек-
ций для студентов Хантерского колледжа, от кото-
рых на протяжении многих лет я получала немало 
полезных замечаний, за что я им искренне призна-
тельна. Их мнение помогло мне по-новому взглянуть 
на многие вопросы в моей научной и преподаватель-
ской деятельности. 

Все выводы, мнения и прочие заявления, пред-
ставленные в данной книге, принадлежат исключи-
тельно автору. Данное исследование охватывает об-
ширный временной промежуток и затрагивает мно-
жество различных тем. Я признательна за шанс об-
меняться мнениями по ряду вопросов с коллегами-
учёными, однако следует понимать, что их мнение 
не всегда совпадает с моими убеждениями. 

Я надеюсь, что чтение этой книги доставит вам 
такое же удовольствие, какое доставило мне её напи-
сание. Хочу горячо поблагодарить всех, кто стал ча-
стью процесса создания этого произведения: Амери-
канский совет научных обществ, Фонд Форда, На-
циональный фонд гуманитарных наук и Фонд Нуни 
Хантерского колледжа за финансовую поддержку; 
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Фонд Хардта за гостеприимство, оказанное автору 
летом 1974 года; Дж. П. Салливана за прочтение ру-
кописи целиком; Фроме Цейтлин за прочтение глав 
о мифологии, религии и афинской литературе; Уиль-
яма В. Харриса, У. К. Лейси и Мартина Оствальда за 
прочтение глав о греческих женщинах; Сьюзан Тред-
жиари за прочтение главы IX; и Роберта Э. А. Пал-
мера за прочтение глав, посвящённых Риму; мою 
коллегу Клэрив Гранджуан за возможность восполь-
зоваться её несравненной коллекцией слайдов; Джу-
дит Пеллер Халлетт, Мэрилин Артур, Флору Левин и 
Роберта Роуленда за перевод некоторых отрывков, 
которые использованы в этой книге; Беверли Колман 
и Кристофера Куппига из Schocken Books за редак-
тирование рукописи. 

Наконец, я должна поблагодарить моего мужа 
и детей за их поддержку. Без них моя жизнь учёного 
оказалась бы лишённой тепла и общения. 
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I. БОГИНИ И БОГИ 

Бесспорно, наиболее ранние представления 
о взаимоотношениях между полами в Древней Гре-
ции отображены в античной мифологии. Было бы 
крайне опрометчиво воспринимать мифы в качестве 
простого вымысла. Мифотворчество — один из спо-
собов выражения мужского взгляда на мироустрой-
ство с помощью символизма. Некоторые предания 
греческой цивилизации настолько древние, что от-
следить их истоки не представляется возможным. 
В рамках данной работы неизбежно встаёт вопрос: 
могли ли женщины участвовать в их создании? 

Как самые ранние, так и более поздние мифы 
представляют собой творения великих поэтов древ-
ности, переосмысливших реальные исторические со-
бытия. Изучение происхождения мифов и их взаимо-
связи с социальными и психологическими аспектами 
древнего общества — важный шаг к пониманию ис-
тории женщин. Мифы прошлого оказывали влияние 
на восприятие последующих поколений, способствуя 
формированию ценностей и установок, обеспечи-
вающих поддержание общественного порядка и пре-
емственность культурных традиций2. 

Итак, мы начинаем наше путешествие с жен-
ских мифических персонажей в их смертном и боже-
ственном воплощениях. 

                                                 
2 Предметная область мифологии обширна; в ней есть место раз-

личным интерпретациям, как традиционным, так и отличным от обще-
принятого. Крайне полезным справочником трудов по мифологии 
является книга John Peradotto, Classical Mythology. О возможной пси-
хоаналитической интерпретации некоторых мифологических мотивов 
читайте в книге Philip Slater, ″The Glory of Hera″. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОДОСЛОВНАЯ  
ГРЕЧЕСКИХ БОГОВ 

Поскольку Гомер, первый из греческих поэтов, 
чьи произведения дошли до нас, уделяет мало вни-
мания поколению первых богов, предшествовавших 
правлению Зевса Олимпийского, мы должны обра-
титься за информацией о них к работам современни-
ка и поэтического соперника слепого аэда, Гесиода. 
Гесиод родился в бедной крестьянской семье в Бео-
тии примерно в 700 году до н. э. С ранних лет он за-
нимался тяжёлой работой землепашца, что, возмож-
но, и сформировало его суровый нрав. Для всех его 
произведений характерна крестьянская психология, 
которая так отличает его от героически настроенного 
Гомера. Взгляды Гесиода на богов и человечество, 
вероятно, соответствовали идеям простого народа. 
Его «Теогония» является попыткой привести в сис-
тему разноречивые эпические сказания о богах и 
связать их в единое генеалогическое древо. Таким 
образом, произведение Гесиода о происхождении 
богов выступает греческой версией божественной 
эволюции, начиная от предвечных Хаоса, Геи и Эро-
та и кончая Зевсом, устроителем нынешнего миро-
порядка, и его потомками. 

Беотийский поэт всесторонне описывает пере-
ход от поколений божеств, в которых преобладали 
богини, отличавшиеся стихийными, приземлёнными 
эмоциональными качествами, к высшей и рацио-
нальной власти Зевса Олимпийского. Не вполне яс-
но, является ли такой переход отражением естест-
венноисторического изменения в греческой религии, 
когда поклонение богиням уступило место культу 
мужских божеств. В дальнейшем оценке возможно-
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сти такой трансформации будет уделено отдельное 
внимание. Существуют серьёзные основания пола-
гать, что ненависть к женщинам могла быть одой 
из причин, толкнувших Гесиода на создание образов 
тёмных и злобных богинь первого поколения, а так-
же их жутких отпрысков, которые впоследствии бы-
ли свергнуты Зевсом, фактически являющимся сим-
волом классической западной цивилизации. Среди 
них особо стоит отметить богиню Гею. Древние по-
читали её как одну из первых четырёх космогониче-
ских потенций, из которых впоследствии произошло 
всё во Вселенной. У Геи родилось множество детей, 
которых можно рассматривать в качестве обожеств-
ляемых аспектов материальной природы. Среди вну-
ков этой исконной греческой богини можно найти 
немало легендарных чудовищных созданий. Гея по-
родила также Уран (Небо). От Урана у Геи родилось 
множество детей. Уран возненавидел своих отпры-
сков, ужасных на вид. Пряча их в утробу Геи, Уран 
причинял ей тяжкие страдания. Раздосадованная 
мать уговорила титанов восстать против Урана. Са-
мый младший и храбрый Кронос получил от неё 
серп, которым он оскопил своего отца. История от-
цеубийства повторяется в следующем поколении бо-
гов. Кронос пожирал всех своих детей от дочери Геи, 
Реи, опасаясь рождения более сильного, чем он, на-
следника. С помощью мудрых наставлений Геи Рея 
помогает своему сыну Зевсу свергнуть отца с пре-
стола, так же как и Кронос когда-то сверг своего ро-
дителя Урана. Зевс ставит окончательную точку 
в череде божественных переворотов, организуемых 
супругами верховных богов и их наследниками. Ус-
тановив патриархальное правление на Олимпе, Гро-
мовержец постепенно преобразует мир, порождая 
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богов, вносящих в этот мир закон, порядок, науки, 
искусства и нормы морали. Так, он становится отцом 
богинь судьбы Мойр, а также Муз и Харит. Однако 
Зевс лишает женских божеств власти. Более того, он 
отказывает им в их уникальном праве дарить новую 
жизнь: Афина появляется на свет из его головы, а 
Дионис — из его бедра. 

Подчинение женской силы Зевсом, таким обра-
зом, становится частью социальной философии. 
Предвзятое мнение Гесиода о женщинах также нахо-
дит свое отражение в мифе о создании по велению 
Зевса первой из них — Пандоры3. Существует не-
сколько версий о происхождении и значении имени 
этого мифического персонажа. В одном из вариантов 
имя Пандора трактуется как «вседарующая» или «да-
рующая всё», что символизирует богатство и изоби-
лие. Согласно другой версии, Пандора — «получа-
тельница всех даров», что отражает её роль в мифоло-
гии как женщины, которая принесла бедствие на зем-
лю. Гесиод выбирает последнее толкование. 

«После того как создал он прекрасное зло вместо блага, 
Деву привел он, где боги другие с людьми находились, — 
Гордую блеском нарядов Афины могучеотцовной. 
Диву бессмертные боги далися и смертные люди, 
Как увидали приманку искусную, гибель для смертных. 
Женщин губительный род от неё на земле происходит. 
Нам на великое горе они меж мужчин обитают, 
В бедности горькой не спутницы — спутницы только в богатстве. 
Так же вот точно в покрытых ульях хлопотливые пчёлы. 
Трутней усердно питают, хоть пользы от них и не видят; 
Пчёлы с утра и до ночи, покуда не скроется солнце, 

                                                 
3 О Пандоре читайте в книге Доры и Эрвина Панофски «Ящик Пан-

доры»; толкование мифической фигуры Пандоры, отличное от моего, 
может быть найдено в книге Фредерика Бренка «Гесиод и мужской 
шовинизм» / Frederick Brenk, ″Hesiod: How Much a Male Chauvinist?″. 
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Изо дня в день суетятся и белые соты выводят; 
Те же все время внутри остаются под крышею улья 
И пожинают чужие труды в ненасытный желудок. 
Так же высокогремящим Кронидом, на горе мужчинам, 
Посланы женщины в мир, причастницы дел нехороших. 
Но и другую ещё он беду сотворил вместо блага: 
Кто-нибудь брака и женских вредительных дел избегает 
И не желает жениться: приходит печальная старость — 
И остаётся старик без ухода! А если богат он, 
То получает наследство какой-нибудь родственник дальний! 
Если же в браке кому и счастливый достанется жребий, 
Если жена попадётся ему сообразно желаньям, 
Всё же немедленно зло начинает с добром состязаться 
Без передышки. А если жену из породы зловредной 
Он от судьбы получил, то в груди его душу и сердце 
Тяжкая скорбь наполняет. И нет от беды избавленья!» 
«…Но далеко Громовержец источники пищи запрятал, 
В гневе на то, что его обманул Прометей хитроумный. 
Этого ради жестокой заботой людей поразил он: 
Спрятал огонь. Но опять благороднейший сын Иапета 
Выкрал его для людей у всемудрого Зевса-Кронида, 
В нарфекс порожний запрятав от Зевса, метателя молний. 
В гневе к нему обратился Кронид, облаков собиратель: 
″Сын Иапета, меж всеми искуснейший в замыслах хитрых! 
Рад ты, что выкрал огонь и мой разум обманом опутал 
На величайшее горе себе и людским поколеньям! 
Им за огонь ниспошлю я беду. И душой веселиться 
Станут они на неё и возлюбят, что гибель несёт им″. 
Так говоря, засмеялся родитель бессмертных и смертных. 
Славному отдал приказ он Гефесту как можно скорее 
Землю с водою смешать, человеческий голос и силу 
Внутрь заложить и обличье прелестное девы прекрасной, 
Схожее с вечной богиней, придать изваянью. Афине 
Он приказал обучить её ткать превосходные ткани, 
А золотой Афродите — обвеять ей голову дивной 
Прелестью, мучащей страстью, грызущею члены заботой. 
Аргоубийце ж Гермесу, вожатаю, разум собачий 
Внутрь ей вложить приказал и двуличную, лживую душу. 
Так он сказал. И Кронида-владыки послушались боги. 
Зевсов приказ исполняя, подобие девы стыдливой 
Тотчас слепил из земли знаменитый Хромец обеногий. 


