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I – НАЧАЛА III В. Н. Э. (ПО ДАННЫМ НУМИЗМАТИКИ) 
 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности учреждения культов женщин император-

ской семьи и становление их иконографии в Римской империи в I – начале III в. н. э. Историо-
графия рассматривает императорский культ как политическое явление, характерное для того 
периода, а его сакральные и религиозные аспекты начали освещать в исследованиях гораздо 
позднее. Культы женщин императорского дома начали активно изучаться в контексте общей 
проблематики императорского культа только в 10-х гг. XXI в., и многие тезисы являются дис-
куссионными, а темы – недостаточно изученными. Исследование охватывает временной про-
межуток с 20-х гг. до н. э. до первой четверти III в. н. э. – время активного развития иконогра-
фии императорского культа в эпоху принципата. Исследование проведено на основе 
нумизматических источников I – III в. н. э. – коммеморативных монет с изображениями обо-
жествленных женщин императорского дома.  

Автор ставит перед собой цель выявить степень схожести и различия изобразительных тра-
диций культа императора и женщин императорской семьи, а также выделить особенности по-
читания женщин в рамках императорского культа на основе визуальных источников. В ходе 
анализа различных типов монет были выявлены специфические черты иконографии обо-
жествленных женщин императорского дома: активно использовались образы богинь и боже-
ственных персонификаций, ассоциировавшихся с плодородием и процветанием, а символы 
государства обычно использовались тогда, когда женщина на изображении связывалась непо-
средственно с императором. Это можно объяснить тем, что те, несмотря на свое политическое 
влияние при дворе, были преимущественно изолированы от гражданского аспекта культа им-
ператора, а их культы были в большей степени связаны с плодородием и процветанием импе-
раторской семьи и, как следствие, всего государства.  

Ключевые слова: императорский культ, Римская империя, нумизматика, принципат, жен-
щины императорского дома. 
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IMPERIAL FAMILY WOMEN CULTS IN ROMAN EMPIRE  

OF THE 1ST – EARLY 3RD CENTURY AD (ACCORDING TO NUMISMATICS) 
 

 
Abstract. The article explores the peculiarities of the establishment of the imperial family women 

cult and the formation of their iconography in the 1st – early 3rd centuries AD Roman Empire. Histori-
ography considers the imperial cult as a political phenomenon that was typical for that period, while 
its sacral and religious aspects began to be covered in studies much later. It was only in the 10s of the 
21st century that an active study of the imperial family women cults began. Scholars have considered 
this sphere in the context of the imperial cult general problematics, and many theses are debatable and 
topics are understudied. The study covers the period from the 20s BC to the first quarter of the 3 rd cen-
tury AD – a time of the active imperial cult iconography development during the Principate. The basis 
for the study is numismatic sources of the 1st – 3rd century AD, namely commemorative coins with im-
ages of deified imperial family women.   

The author aims to identify the degree of similarities and differences between the visual traditions 
of the imperial cult and the imperial family women, as well as to identify the peculiarities of honoring 
women within the imperial cult on the basis of visual sources. The analysis of different types of coin-
age reveals distinctive features of the iconography of the deified imperial family women: in the studied 
pictorial tradition, images of goddesses and divine personifications associated with fertility and pros-
perity were actively used, while symbols of the state were usually used when the woman in the image 
was associated directly with the emperor. The author explains this as follows: although women exert-
ed some political influence at court, their cults did not affect the civil aspect of the cult of the emperor. 
They were mainly concerned with the fertility and prosperity of the imperial  family and, as a conse-
quence, of the entire state.  
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Феномен императорского культа в Древнем Риме уже долгое время изучается 
в отечественной и зарубежной историографии, но основное внимание уделяется по-
читанию непосредственно персоны императора, в то время как культ также включа-
ет в себя почитание членов его семьи. От начала правления Октавиана Августа, при 
котором произошла институционализация культа императора, до так называемого 
«кризиса III века» в рамках культа членов императорской семьи, который являлся 
частью императорского культа, было обожествлено множество женщин император-
ской семьи: жен, дочерей, сестер и других близких родственниц императора. Поми-
мо того, что феномен почитания женщин императорского дома в Древнем Риме 
представляет интерес сам по себе, его изучение помогает по-иному взглянуть на 
важнейшие дискуссионные вопросы, касающиеся императорского культа.  

Однако прежде всего следует отметить, что термин «императорский культ» 
или «культ императора» – это историографический конструкт. Под ним обычно 
подразумевается комплекс практик, направленных на поклонение императору и его 
семье как божественным или полубожественный сущностям. Считается, что в исто-
рии Римской империи императорский культ берет начало от смерти Юлия Цезаря 
(который по легенде вознесся на небо в виде кометы) и начинает угасать с установ-
лением христианства как господствующей религии [25, p. 3716; 15, с. 7].  

Хотя историография императорского культа берет свое начало еще в XIX в., 
долгое время понимание этого явления было искажено христианскими представле-
ниями о религии, так как зачастую исследователи рассматривали ранние имперские 
практики через призму сложившихся позже христианских представлений [15, p. 4–
7]. Современные исследователи пересмотрели многие положения своих предше-
ственников: как отмечает в своей работе исследовательница Гвинет МакИнтайр [22, 
p. 2–5], акт обожествления не имел в себе лишь одной религиозной цели, не сводил-
ся к вере и ритуалу, но являлся частью социальной жизни и политического ланд-
шафта. При этом культ распространялся по всей территории империи, не имея гео-
графических ограничений.  

Персональные культы женщин императорского дома оставили свой след в 
римской чеканке. Являясь частью нумизматической пропаганды, их образы тиражи-
ровались на монетах разных номиналов на западных и восточных территориях, об их 
божественном статусе знало большинство жителей Римской империи, по крайней 
мере те из них, кто регулярно имел дело с деньгами. Нумизматические источники 
позволяют выяснить, какое место культы женщин императорской семьи занимали в 
системе римской религии и с помощью каких образов их культы пропагандирова-
лись среди населения империи. 

Само обожествление происходило в результате волеизъявления императора и 
решения сената1. В отношении императорского культа трудно выстроить единую 
картину процедуры обожествления: безусловно, канонически процесс инициировал-
ся волей сената, причем как в отношении членов императорской семьи, так и в от-
ношении самого императора (в случае обожествления женщин отмечалась как пра-
вило их невероятная добродетель). Так, Октавиан Август в «Деяниях божественного 
Августа» пишет о том, что именно сенат инициировал введение особых почестей для 
него (RGDA. 10–12, 34). Однако даже на примере процесса дарования ему сенатом 
титула augustus (проходившего, судя по всему, под его пристальным персональным 
контролем) можно понять, что подобные решения не могли быть озвучены без санк-
ции императора [10, с. 173]. Подтверждение этого соображения мы увидим далее уже 
на примере обожествления его жены. Менее очевидно влияние сената на процесс 
обожествления и дарования титулов членам императорской семьи во время правле-
ния императоров, проводивших собственную религиозную политику, идущую враз-
рез с мнением сената. Так, например, Калигула, обожествил не только сестру, но и 
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новорожденную дочь (Suet. Caes. Caligula. 24). 
Практика обожествления женщин императорского дома в рамках император-

ского культа восходит к эпохе династии Юлиев-Клавдиев. Первой обожествленной 
женщиной из семьи императора стала сестра Калигулы Юлия Друзилла (16 – 38 г. 
н. э.). Император был очень сильно привязан к Юлии (Suet. Caes. Caligula. 24), и, ко-
гда она неожиданно скончалась, сенат обожествил ее под именем Дивы Друзиллы, 
также посмертно даровав ей титул augusta и провозгласив земным воплощением бо-
гини Венеры Прародительницы или Пантеи, то есть «всебогини» (Dio Cass. LIX. 11. 
2–3). Для Юлии полагалось «установить ее золотое изображение в здании сената, 
посвятить ей золотую статую в храме Венеры на Форуме, причем она должна была 
иметь те же размеры, что и изваяние богини, и ей должны были воздаваться те же 
почести. Сверх того, ей следовало воздвигнуть особое святилище и назначить два-
дцать жрецов – как мужчин, так и женщин. Женщины, произнося официальное сви-
детельство под присягой, всякий раз должны были клясться ее именем. В день ее 
рождения следовало справлять праздник, подобный Мегалезийским играм2. Тогда 
же Друзилла получила наименование Пантеи и была удостоена божественных поче-
стей во всех городах» (Dio Cass. LIX. 11. 2, 3, пер. под ред. А. В. Махлаюка.). Калигула 
стремился представить сестру символической прародительницей рода Юлиев, отож-
дествив ее с богинями-прародительницами [35, p. 460]. Обожествление Юлии отоб-
разилось и на чеканке. Традиционный образ трех сестер Калигулы сопровождался 
легендой, отражающей ее апофеоз через надписи Diva Iulia или Thea Iulia (RPC I 
2012; RPC I 2704a) (рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Бронзовая монета с образами Юлии Друзиллы, Агриппины Младшей и Юлии Ливиллы.  
Отчеканена в Апамее Вифинской в 38 – 41 гг. н. э. Монетный тип: RPC I 2012. Экземпляр из  
собрания Отделения монет, медалей и древностей Национальной библиотеки Франции.  
Идентификатор: B 1005. Источник: URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8561711g  

(дата обращения 25.05.2024) 
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При этом многие почести, оказанные Юлии, имели схожесть с погребальным 
обрядом и посмертными почестями супруги Октавиана Августа Ливии Друзиллы. По 
завещанию мужа она вместе с сыном от первого брака (будущим императором Тибе-
рием) была принята в род Юлиев и получила титул augusta и mater patriae (Tac. 
Ann. I, 8). Будучи яркой политической фигурой при дворе мужа, она подверглась 
нападкам Тиберия, который не желал иметь при дворе столь сильную оппозицию. 
Она скончалась вдали от Рима в 29 г. н. э. и, несмотря на симпатию сената, который 
назначил ей особые почести (Dio Cass. LVIII. 2. 1–3), император отказался ее обоже-
ствить. Для Ливии сенат постановил следующее: «...чтобы в течение всего года жен-
щины носили по ней траур, (…) воздвигнуть в ее честь арку – этого не удостаивалась 
ни одна женщина» (Dio Cass. LVIII. 2. 1). Стоит упомянуть, что именная арка так и не 
была возведена – Тиберий объявил, что построит ее на личные деньги, но так этого и 
не сделал. При этом нумизматические источники показывают, что титул diva\θεα 
употреблялся по отношению к Ливии задолго до официального признания (RPC 1 
2338).  

Говоря об особенностях совокупности культов женщин императорской семьи и 
ее изобразительных канонов, следует в первую очередь остановиться на основных 
чертах иконографии культа самого императора. В то время, когда культ императора 
только зарождался как религиозный институт, на монетах император часто изобра-
жался вместе с другими богами, их чертами и атрибутами, или же представлялся в 
их образе; это было особенно распространено на Востоке, где уже были глубоко уко-
ренены культы правителей [1, с. 59]. Данная традиция была продолжена другими 
императорами, и такие легенды активно используются на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. Чаще всего на монетах изображались Юпитер, Зевс, Апол-
лон, Геркулес, Виктория, реже – Дионис и Венера, а также Пакс – богиня мира, Рома 
– покровительница Рима и богини-благодетели, например, Пиетас и Конкордия, а 
также Этернитас – олицетворение вечности (RIC II, Part 1 (second edition) Titus 373) 
(RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 1433). Такая тенденция была характерна и для 
монет с изображениями полководцев и других римских лидеров эпохи республикан-
ского Рима. В эпоху империи эти образы были взяты на вооружение как один из 
элементов пропаганды [1, с. 67]. Стоит также упомянуть, что использование образов 
богинь-благодетельниц особенно характерно для династии Антонинов, данные 
изображение должны были подчеркнуть ценность мира и процветания империи [1, 
с. 94]. В контексте императорского культа богини-добродетели и богини-
воплощения играют важнейшую роль. Почитание имперских добродетелей, таких, 
как Salus («Благосостояние»), Virtus («Доблесть») или Providentia («Провидение»), с 
указанием на связь с императором через добавление к ним титула augusti или 
augusta [15, p. 7].  

Помимо изображения на монетах различных божеств, в чеканке II в. начинает 
использоваться легенда CONSECRATIO, отсылающая к апофеозу. Она объединяла в 
себе символы апофеоза, такие, как изображения алтарей, кометы, орла и др. (RIC III 
Commodus 663) (RIC III Commodus 661). Таким образом, в изобразительной тради-
ции можно заметить стремление к связи правителя и империи. Император обо-
жествлялся в паре с богиней Ромой, покровительницей Рима (Tac. Ann. IV. 39), вме-
сте с ней они являлись олицетворением государства. Тем не менее следует отметить, 
что божественный император все же оставался независимо существующей в римском 
пантеоне фигурой. Так, в памфлете «Отыквление Божественного Клавдия», припи-
сываемом Сенеке, судьбу Клавдия на Олимпе вместе с Юпитером решает Божествен-
ный Август (Sen. Apocol. 10). Император почитался как другой бог пантеона только в 
провинциях, где уже был местный укоренившийся пантеон (почитался он как вер-
ховный бог, например Зевс) [1, с. 65].  
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Изображения обожествленных женщин также создавались в рамках традиции, 
сформировавшейся в ходе изменения иконографии культа императора в соответ-
ствии с гендерными нормами того времени. Так, легенда CONSECRATIO также ак-
тивно использовалась в чеканке с их изображениями. Несмотря на свое происхож-
дение, традиция изображения женщин имеет несколько фундаментальных отличий 
от иконографии императора. Так, орел на реверсе заменялся павлином – символом 
апофеоза членов императорской семьи женского пола (RIC V Mariniana 5). При этом 
орел помимо связи с императором [15, p. 273] был символом римской государствен-
ности, павлин же имел другую семантику – он был символом богини Юноны [16, p. 
196] (рис. 2). Также разнообразие изображений, используемых с данной легендой, у 
женщин в целом было гораздо более скудным.  

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Бронзовый сестерций с образом обожествленной Фаустины Старшей. Отчеканен  

в Риме в 141 г. н. э. Монетный тип: RIC III Antoninus Pius 1133a. Экземпляр из собрания  

Американского нумизматического общества. Идентификатор: 1963.79.2.  

Источник: URL: http://numismatics.org/collection/1963.79.2 (дата обращения 25.05.2024) 

 
 

Однако данной тенденции соответствуют не все случаи чеканки. Так, после 
обожествления Фаустины Младшей, супруги Антония Пия, было выпущено беспре-
цедентно большое количество разнообразных монет, изображающих апофеоз: 
например, на реверсах изображают Фаустину верхом на орле3, а также богиню Вик-
торию (RIC III Marcus Aurelius 1699) (RIC III Marcus Aurelius 1700). 

Традиция изображения обожествленных женщин в паре с богинями или же в 
образах богинь зародилась еще в конце правления династии Юлиев-Клавдиев, одна-
ко по-настоящему активно такие изображения начали использоваться во время «Го-
да четырех императоров» (гражданская война в Римской империи 68 – 69 г.) в че-
канке Сервия Сульпиция Гальбы. Еще до своего восхождения на престол Гальба во 
время своего первого консульства сблизился со вдовой Октавиана Августа Ливией, в 

http://numismatics.org/collection/1963.79.2
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то время еще не потерявшей свое политическое влияние при дворе сына [34, p. 28]. 
Благодаря ей Гальба фактически вошел в круг членов императорской семьи. Ливия 
активно способствовала его продвижению по службе, а также завещала ему крупную 
сумму денег [34, p. 29]. После восхождения на престол Гальба почтил память своей 
благодетельницы, выпустив первую серию монет с ее изображением на реверсе. 

Всего был создан 31 тип монет, большинство из них – денарии и бронзовые се-
стерции, также присутствуют ассы и ауреусы, то есть использовались как серебро и 
бронза, так и золото, хоть и в меньших объемах. Монеты чеканились на монетных 
дворах Рима и Таррагона – столицы Тарраконской Испании, претором которой 
Гальба был до гражданской войны. Подобное обилие серебряных монет можно объ-
яснить тем, что в Таррагоне находилось одно из крупнейших серебряных месторож-
дений Римской империи [6, с. 165].  

Существуют несколько вариантов надписей на реверсах данных монет: DIVA 
AUGUSTA (RIC I (second edition) Galba 13), AUGUSTA SC (RIC I (second edition) Galba 
335) либо DIVA AUGUSTA SC4 (RIC I (second edition) Galba 66), при этом сенатские 
монеты составляют около четверти от общей массы. Diva отсылает нас к апофеозу 
Ливии и к уже устоявшемуся на тот момент культу [17, p. 222]. На реверсах Ливия 
изображена стоящей либо сидящей, с повернутой в левую сторону головой и держа-
щей в руках патеру (священный сосуд) и скипетр (RIC I (second edition) Galba 333) 
(RIC I (second edition) Galba 150). Эти предметы вскоре прочно закрепятся в тради-
ции изображения женщин императорского дома и станут их атрибутами вплоть до 
времен династии Антонинов. Эти символы устоялись не только в нумизматике, но и 
в скульптуре: например, их можно увидеть в руках у статуи Фаустины Старшей из 
Капитолийского музея. 

Патера и скипетр часто встречались на монетах династии Юлиев-Клавдиев: со 
времен правления императора Калигулы этими атрибутами наделялась Веста (RIC I 
(second edition) Gaius/Caligula 38), как и на монетах Гальбы (RIC I (second edition) 
Galba 305) (RIC I (second edition) Galba 308). 

Гальба, повелевая отчеканить монеты с изображением Ливии, не только выка-
зывал почтение своей почившей покровительнице [14, p. 104]. Он использовал ее об-
раз для установления символической связи с семьей императора Августа. Легитими-
зируя свою власть и популяризируя ее культ, связанный с процветанием и 
стабильностью в государстве, он наделял этими качествами свое правление.  

В период правления династии Флавиев традиция императорского культа 
окончательно закрепилась, отделившись от культа семьи Юлиев, потомков Энея [9, 
с. 25]. За этот период было обожествлено всего две женщины: Юлия Флавия, дочь 
императора Тита от первого брака и Флавия Домицилла Младшая, дочь императора 
Веспасиана. Обожествление обеих женщин было связано с персоной императора 
Домициана.  

Флавия Домицилла приходилась родной сестрой будущим императорам Титу 
и Домициану. Она скончалась предположительно в 69 г. Позднее ее обожествил 
младший брат Домициан5. 

Юлия Флавия еще до ее свадьбы с Титом Флавием Сабином была предложена 
Титом в жены своему брату, будущему императору Домициану, но тот, влюбленный 
в Домицию Лонгину, отказался. Однако после своей свадьбы Юлия проживала в се-
мье Домициана. По свидетельствам античных авторов, Домициан сожительствовал с 
племянницей, Юлия даже умерла, когда пыталась избавиться от его ребенка (Suet. 
Caes. Domitian. 22. 2–3), хотя современные исследователи скептически относятся к 
данной версии [19, p. 38–39]. После своей смерти в 89 г. Юлия была обожествлена. 
Марциан в одной из своих эпиграмм называет Юлию покровительницей будущего 
сына Домициана и приравнивает ее к богиням судьбы:  
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«О, наро-дись! Ты судь-бой обе-щан дар-дан-цу Иулу6, 

Истин-ный отпрыск богов, маль-чик вели-кий, родись! 

Чтобы масти-тый отец бразды тебе веч-ные вве-рил 

Для управ-ле-нья вдво-ем миром до ста-ро-сти лет. 

Пусть бело-снеж-ным пер-стом тебе Юлия нить золотую 

Тянет и выпрядет все Фрик-со-ва овна руно».  

(Marc. Ep. VI. 3, пер. Ф. А. Петровского) 

В период правления династии Флавиев обожествленных императриц начали 
изображать не только на реверсах, но и на аверсах монет. Так, Ливия Друзилла изоб-
ражалась как богиня Пиетас во времена верховного правления Тита (RIC II, Part 1 
(second edition) Titus 427). 

Помимо классических 
сюжетов в чеканке Флавиев по-
является изображение погре-
бальной повозки, запряженной 
двумя слонами (RIC II, Part 1 
(second edition) Domitian 718). В 
Риме слоны были олицетворе-
нием дикой необузданной при-
роды [24, p. 208–236]. В частно-
сти, на гемме из коллекции 
Корнельского университета 
изображена повозка, запряжен-
ная двумя слонами, на которой 
восседает Церера (рис. 3). 

Семантику данного изоб-
ражения можно трактовать как 
укрощение природы и приспо-
собление ее на службу римскому 
процветанию. Этот же сюжет 
впоследствиеи появляется в че-
канке эпохи династии Антони-
нов (RIC II Trajan 747) (рис. 4).  

При Антонинах увеличи-
вается как количество монет с 
изображениями императриц, в 
том числе отсылающих к апо-
феозу, так и разнообразие изоб-
ражений на них: Марциану, Матидию и Плотину (сестра, племянница и жена импе-
ратора Траяна соответственно), Фаустину Младшую и Фаустину Старшую изобража-
ют также с Дианой, Венерой, Этернитас (RIC III Marcus Aurelius 1710; RIC III 
Antoninus Pius 333; RIC III Antoninus Pius 345; RIC III Antoninus Pius 354; RIC III 
Antoninus Pius 387a (quinarius aureus); RIC III Antoninus Pius 380). Также укореняется 
еще один атрибут, впоследствии часто возникающий в иконографии божественных 
август, – колосья. Колосья являются устоявшимися символами богини Цереры (RIC I 
(second edition) Galba 326), ее атрибуты часто использовались в иконографии Ливии. 
Именно с колосьями она изображена на первой посвященной ей монете, выпущен-
ной во время правления императора Клавдия (RIC I (second edition) Claudius 101) 
(рис. 1); также ее статуя в качестве богини плодородия с колосьями и рогом изоби-
лия имеется в Лувре (рис. 5).  

Рис. 3. Гемма с изображением Цереры,  
едущей на повозке, запряженной двумя слонами. 

Оттиск XIX в. Коллекция оттисков гемм  
Корнельского университета 

Источник: 
https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:1972991  

(дата обращения 25.05.2024) 
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Рис. 4. Серебряный денарий с образом обожествленной Ульпии Марцианы.  

Отчеканен в Риме в 113 – 114 гг. н. э. Монетный тип: RIC II Trajan 747. Экземпляр из собрания  

Отделения монет, медалей и древностей Национальной библиотеки Франции.  

Идентификатор: IMP–3300. Источник: URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10447576w  

(дата обращения 26.05.2024) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Мраморная статуя  

Ливии Друзиллы  
с колосьями и рогом изобилия, I в. н. э. 

Музей Лувра, Париж 
Ф            ото C: hrisO. 

 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10447576w
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Изображения богинь и персонификаций, например, Конкордии, очень часто 
использовались для чеканки монет, посвященных обожествленным женщинам. 

В чеканке этой эпохи встречаются и нетипичные сюжеты. Так, на монетах бо-
жественной Фаустины Старшей на реверсах присутствуют сложные многофигурные 
сцены, изображающие императорскую династию. Подобные сюжеты можно разде-
лить на два типа. Первый – это парное изображение Антонина Пия и Фаустины 
Старшей, держащихся за руки, и Конкордии (RIC III Antoninus Pius 402A). Второй – 
изображение августейшей семейной четы вместе с группой мужчин, женщин и дево-
чек в здании с колоннами (RIC III Antoninus Pius 397) (рис. 6); эти монеты сопро-
вождаются надписью PVELLAE FAVSTINIANAE (девочки Фаустины) – название бла-
готворительной организации, созданной Марком Аврелием в честь своей покойной 
жены и помогавшей девочкам-сиротам [23, p. 71]. 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Ауреус с образом обожествленной Фаустины Старшей. Отчеканен в Риме в 141 г. н. э.  

Монетный тип: RIC III Antoninus Pius 397. Экземпляр из собрания  

Американского нумизматического общества. Идентификатор: 1998.114.1.  

Источник: URL: http://numismatics.org/collection/1998.114.1 (дата обращения 26.05.2024) 

 
 

Также чеканка Фаустины Младшей изобилует изображениями инсигний. В 
ней существует отдельный тип реверсов с изображением павлина, стоящего рядом с 
курульным креслом (sella curulis) – символом власти (RIC III Antoninus Pius 339C). 
Со времен республики на кресле восседали магистраты, провинциальные и столич-
ные управленцы. Курульное кресло, как и другие инсигнии, такие, как ликторы или 
тога, корнями уходят в общество этрусков, где кресло также символизировало статус 
и силу, подкрепленную законом [33, с. 258]. Также в чеканке присутствует легенда 
реверса MATRI CASTRORVM (этот титул «Мать лагерей» Фаустина получила за то, 
что сопровождала мужа в успешном военном походе в Паннонию [13, p. 257–258]): 
композиция представляет собой сидящую на кресле Фаустину, которая держат в ру-
ках скипетр и сферу, увенчанную фениксом, рядом стоят римские военные штандар-

http://numismatics.org/collection/1998.114.1
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ты (RIC III Marcus Aurelius 751). В музее Палаццо Массимо алле Терме представлена 
статуя Фаустины, которая также держит в руках скипетр и сферу (рис. 7).  

Все эти аспекты иконографии 
чеканки божественных август эпохи 
Антонинов показывают невероят-
ную для римского мира включен-
ность женщин в государственную 
пропаганду через парные изобра-
жения и «мужские» символы.  

В эпоху династии Северов 
безусловным лидером по количе-
ству почестей среди женщин импе-
раторского дома стала Юлия Домна, 
жена Септимия Севера и мать Кара-
каллы и Геты, одна из ведущих по-
литических фигур своего времени, 
принимавшая участие не только в 
политических интригах Рима, но и 
сопровождавшая императора в ходе 
военных действий. Помимо титула 
augusta она получила титулы Mater 
castrorum, Mater senatus и Pia felix 
augusti. До наших дней дошло мно-
жество изображений и надписей, 
которые демонстрируют роль Юлии 
Домны в религиозно-политическом 
образе династии Северов (IG II2 
1076, IG II2 3415). Ее прижизненная 
чеканка отличается масштабами и 
необычайным разнообразием сю-
жетов, однако посмертная чеканка 
представлена лишь монетами с ле-
гендой CONSECRATIO. 

Такое распределение изоб-
ражений объясняется тем, что во 
времена ранней империи даже 
знатные женщины, хоть и получи-
ли больше прав в имущественной 
сфере, формально были полностью 
исключены из политической жизни 
[12, с. 269]. Это ярко демонстрирует пример Ливии, которая проложила путь к импе-
раторскому креслу своему сыну Тиберию благодаря уму, хитрости и умению выстра-
ивать политические союзы с влиятельными мужчинами. Подобные действия не 
одобрялись римскими нравами, что, к примеру, ярко отражено в «Анналах» Тацита 
(Tac. Ann. I. 3. 1–7). Он прямо связывал власть женщин и крах системы принципата и 
принципов республики, так как при единоличном правлении за плечами императо-
ра будет стоять не просвещенный сенат, а члены семьи, в особенности жадные до 
власти женщины [20, p. 23–25]. В нарративных источниках женщины, активно 
участвовавшие в политической жизни империи благодаря высокому положению, 
наделялись такими качествами, как хитрость и жажда власти, они всегда оказыва-
лись в центре самых грязных политических интриг. Если требовалось положительно 

Рис. 7. Статуя Фаустины Младшей 

с императорскими инсигниями, 165 г. н. э. 

Палаццо Массимо алле Терме, Рим. 

Фото: Jean-Pol GRANDMONT. 
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охарактеризовать женщину, ее зачастую наделяли «мужским» умом [11, с. 316]; их 
образ не соответствовал тому, какими качествами должна была обладать римская 
матрона согласно традиционным представлениям. Такой способ изображения поли-
тически активных женщин для части римских историков стал частью картины им-
перии, погрязшей в разврате и роскоши, медленно движущейся к своему закату. 

Таким образом, женщины императорского дома также становятся объектами 
почитания в рамках императорского культа. Этот гендерный аспект ясно дает по-
нять, что в эпоху принципата императорский культ являлся не культом личности 
императора, а культом императорской семьи и династии. При этом можно просле-
дить вырабатывавшийся столетиями комплекс иконографических традиций, выде-
ляющий женские культы из общего массива религиозных практик, называемых в 
историографии римским императорским культом. В иконографии культов женщин 
императорского дома ярко прослеживается связь с плодородием и процветанием, а 
сама обожествленная женщина наделялась статусом mater familias императорской 
семьи или всего рода, что прочно связывало культы обожествленных женщин с иде-
ей процветания династии. Также, несмотря на то что включение образа женщин им-
ператорского дома в императорский культ демонстрирует некоторую степень их 
субъектности в этом аспекте жизни римского общества. Используемые в иконогра-
фии символы демонстрируют их изолированность от тех аспектов культа, которые не 
были связаны с традиционно «женскими» качествами. Хотя женщины император-
ской семьи зачастую играли важную роль в политической жизни Римской империи 
(при этом в нарративных источниках античные авторы демонстрируют негативное 
отношение к самой идее проявления женщины как политического актора), в визу-
альной пропаганде женщина чаще всего предстает именно в роли матери. 

 
Примечания 

   
1. В данной работе мы сознательно обходим стороной обширную проблему взаимодействия импера-
тора и сената в период принципата. 
2. Мегалезии (ludi Megalenses) проводились ежегодно между 4 и 10 апреля в честь Кибелы, великой 
матери богов, а для сената и всадников должен был устраиваться пир. 
3. Также орел изредка встречается на изображениях периода династии Антонинов, например, на мо-
нетах Марцианы (RIC II Trajan 744)) (подробнее см. [5, с. 136]). 
4. Монеты senatus consultum (SC) утверждались декретом сената. 
5. Подробнее см. [36, p. 45–57]. 
6. Иул или Юл, он же Асканий — один из сыновей Энея. 
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