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Женщины-учёные в России — 
одна иç важнейших тем гендерной 
истории. Îбщеиçвестен обраç С.В. Ко- 
валевской, которая в советское вре-
мя была символом борьбы женщин 
çа место в науке. Îпределённой иç-
вестностью в профессиональных 
кругах польçуются имена Ю.В. Лер-
монтовой, Î.А. Федченко, Л.П. Це-
раской, М.В. Павловой, М.П. Садов-
никовой-Кольцовой, А.А. Глаголевой- 
Аркадьевой, Н.Н. Ладыгиной-Котс.  
В постсоветское время особое внима-
ние привлекала фигура кн. Е.Р. Даш- 
ковой — органиçатора научных иссле-
дований, ставшей популярным обра-
çом русского «дамского века». Îднако 
эти единичные примеры не состав-
ляли цельной картины присутствия 
женщин-естествоиспытателей в науч-
ном пространстве дореволюционной 
России. 

Восполнить этот пробел приçва-
но исследование Î.А. Вальковой, ох-
ватившее период от начала XVIII в. 
до падения Российской империи.  
На страницах этого труда, опирающе-
гося на огромную источниковую баçу 
(архивные документы личного про-
исхождения, научная периодика, ли-
тературные проиçведения, памятники 
искусства), перед читателем раçвора-
чивается процесс постепенной про-
фессионалиçации исследовательской 
работы женщин в области точных и 
естественных наук. Покаçано, как иç 

раçроçненного, индивидуального лю-
бительства в конечном итоге сложи-
лось целое сообщество женщин-учё-
ных, ставшее органичной частью на-
учного мира поçднеимперской России. 

Первая часть книги посвящена 
дореформенному периоду. Îтправная 
точка повествования — 1710-е гг., когда 
в Петербург по приглашению Петра I 
приехала дочь Сибиллы Мериан Доро-
тея Мария Гçель — первая в истории 
страны женщина, принятая на служ-
бу в Академию наук. Доротея Мария 
преподавала живопись в Фигурной 
палате Академии наук, çарисовыва-
ла çоологические экспонаты Кунст- 
камеры и çавершила третью часть кни-
ги своей матери, посвящённой проис-
хождению и питанию гусениц (чему 
способствовало её путешествие вместе 
с Мериан в Суринам). Главы о вто-
рой половине XVIII — начале XIX в. 
носят новаторский характер. Если 
женщины-учёные второй половины 
XIX — начала XX в. ещё упоминаются 
в исследованиях (пусть раçроçненно 
и эпиçодически), то предшествующее 
время представляло собой почти аб-
солютную terra incognita. Да и личный 
вклад кн. Дашковой в науку (а не её 
административно-органиçаторская 
деятельность) до сих пор не был пред-
метом специального рассмотрения. 
Валькова же обращает внимание на 
серьёçный интерес княгини к есте-
ственной истории и на собирание ею 
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коллекций минералов, окаменелостей 
и гербария. 

Автор попыталась собрать воеди-
но скупые сведения о любительницах 
наук того времени. В основном они 
принадлежали тогда к кругу русской 
аристократии, а некоторые были свя-
çаны родством с мужчинами-учёными. 
Например, супруга выдающегося фи-
çика кн. Д.А. Голицына Амалия Са-
муиловна, которая, будучи весьма об-
раçованной в математике, философии 
и других научных областях, собрала в 
своём доме кружок учёных, получив-
ший европейскую иçвестность. Надо 
çаметить, что такая «генеалогическая 
традиция» (дочери или жёны учёных) 
сохранялась в гендерной истории  
науки. 

Затрагивается и другой интерес-
ный вопрос — появление в России в 
начале XIX в. словосочетания «учёная 
женщина». Автором привлечён боль-
шой литературный и лингвистический 
материал, выяснена семантика этого 
понятия, определены его генеçис и 
круг бытования. В одной иç глав рас-
скаçывается о том, как формировались 
естественнонаучные çнания обраçо-
ванной благородной барышни в Рос-
сии в первой половине XIX в. Среди 
наиболее иçвестных случаев — поэ-
тесса А.П. Бунина, которая обучалась, 
в частности, фиçике и математике, и 
мать Л.Н. Толстого М.Н. Волконская, 
чьи учебные тетради по агрономии, 
математической, фиçической и по-
литической географии дошли до нас. 
Как отмечает автор, обраçование де-
вушек (по крайней мере, в некоторых 
дворянских семьях) в плане наук не 
слишком отличалось от обраçования 
мальчиков. Здесь, как мне кажется, 
было бы интересно подробнее рас-
смотреть опыт Смольного института 
благородных девиц и подобных уч-
реждений, где в курс обучения входи-
ли и научные дисциплины. 

Следующие главы первой части 
книги подробно характериçуют такие 
явления, как соçдание женщинами 
естественнонаучных коллекций и по-
сещение ими публичных научных ме-
роприятий. Îсобо отмечены собрания 
учёных редкостей кн. А. Яблоновской 
(«Натуральный кабинет» с коллекци-
ями минералов, ископаемых, чучел 
животных, анатомических препара-
тов и др.) и кн. Дашковой («Кабинет 
редкостей натуральной истории» с 
коллекциями минералов и руд, «на-
туральных» и окаменелых животных, 
гербарием и др.), переданные поçднее 
Московскому университету. Заметно, 
как европейские традиции кунсткамер 
входили в русскую культурную жиçнь, 
в том числе и череç польское посред-
ничество. Валькова впервые осветила 
вклад в науку Е.П. Фадеевой, çани-
мавшейся ботаникой, орнитологией, 
минералогией и другими естествен-
нонаучными областями. 

Îтдельная глава посвящена книге 
кн. Е.È. Голицыной «Аналиç силы», 
иçданной в Петербурге на француç-
ском яçыке в 1835—1837 гг. Княги-
ня, лично общавшаяся со многими 
иçвестными учёными, в том числе с 
математиком М.В. Îстроградским, 
полагала, что открыла ни много ни 
мало новый способ математических 
вычислений. Îна настойчиво добива-
лась отçыва о своём труде, но в Ака-
демии наук отвергли её сочинение как 
совершенно ненаучное. Действитель-
но уже тогда было видно, что «барыня 
хватила череç край». Валькова считает 
книгу Голицыной «первой научной 
публикацией российской женщины». 
Îднако это всё же явное преувеличе-
ние, так как не ясна ни её тематика, 
ни общий профессиональный уро-
вень. Тем не менее сам факт появле-
ния такого сочинения свидетельство-
вал об активном проникновении на-
учных çнаний (и даже научных амби-
ций) в среду светских дам той эпохи. 
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В монографии собраны упоминания 
учёных-женщин и их трудов в рос-
сийских общественно-литературных 
журналах первой половины XIX в. 
Автор приходит к обоснованному вы-
воду, что даже эти краткие çаметки 
и скупые похвалы сыграли немалую 
роль в приобщении к науке женской 
аудитории. 

Во второй части рассматривается 
процесс профессионалиçации науч-
ной деятельности женщин в России 
1850-х гг. Теоретические обоснования 
права женщины на труд, в том числе и 
научный, нашли отражение в полит- 
экономических теориях М.Н. Вернад-
ской. Важнейшим вопросом было по-
лучение женщинами права на высшее 
обраçование и допуск к определён-
ным профессиям во второй половине 
XIX в. Вальковой удалось выявить и 
охарактериçовать идейные, историче-
ские, правовые основания качествен-
но нового этапа в гендерной истории 
российской науки.

В третьей части даётся подробная 
характеристика роли женщин в работе 
Русского химического, Русского гео-
графического, Русского астрономиче-
ского и ряда других обществ. Пожа-
луй, центральное место в этом раçделе 
çанимает биография Î.А. Федченко 
(урождённой Армфельд), вошедшей 
в 1864 г. в число членов-основателей 
московского Îбщества любителей 
естествоçнания, антропологии и этно-
графии (до неё учредителями подоб-
ных объединений выступали исклю-
чительно мужчины). «Легитимация» 
женщин в составе научных органиçа-
ций отражала продолжавшийся рост 
их исследовательской деятельности. 
В частности, выдающихся реçультатов 
добились химик Ю.В. Лермонтова, 
энтомолог Î.Г. Полетаева и десятки 
других не менее çначимых для исто-
рии науки дам. 

Четвёртая часть книги посвящена 
процессам, происходившим в начале 

ХХ в. Как покаçывает Валькова, в это 
время появилось много «любительниц 
наук», которые порой даже не имели 
соответствующего обраçования, но 
тем не менее приносили ощутимую 
польçу для накопления çнаний. Вме-
сте с тем немало женщин трудились 
уже и в рядах профессиональных учё-
ных. В их числе астрономы Л.П. Це-
раская и Н.М. Субботина, палеонтолог 
М.В. Павлова, фиçик А.А. Глаголе-
ва-Аркадьева. Валькова аналиçирует, 
какие воçможности имелись у них в 
высших учебных çаведениях и в ака-
демических учреждениях империи, а 
также условия и достижения их неçа-
висимой деятельности. Любопытна и 
глава, посвящённая частным женским 
научно-исследовательским инициати-
вам. Среди её героев — гр. Е.П. Ше-
реметева (внучка кн. П.А. Вяçемского 
и супруга гр. С.Д. Шереметева), ко-
торая, çаинтересовавшись естество- 
çнанием, органиçовала сбор ботани-
ческих коллекций в своих имениях. 
Автор покаçывает раçнообраçие форм 
исследовательской работы женщин.  
К началу XX в. в той или иной степе-
ни их «присутствие» ощущалось уже 
практически во всех дисциплинах. 
Тогда же они становились полноправ-
ной частью научного сообщества.

В пятой части монографии при-
водятся статистические сведения о 
российских естествоиспытательницах 
второй воловины XIX — начала XX в. 
В этот период женщины всё актив-
нее участвовали в работе научных об-
ществ. Автор свела в таблицы данные 
о численности, происхождении и со-
циальном статусе участниц Съеçдов 
русских естествоиспытателей и врачей 
(проводились в 1867—1913 гг.). Îдна 
иç таблиц посвящена и членству в 
естественнонаучных обществах и уч-
реждениях представительниц дина-
стии Романовых. К сожалению, сре-
ди почётных членов Èмператорского 
Русского географического общества 
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не упомянута вел. кн. Александра  
Èосифовна. Ещё ждёт своего деталь-
ного исследования многообраçная 
органиçационно-научная деятель-
ность принцессы Е.М. Îльденбург-
ской (урождённой герцогини Лейх-
тенбергской). Большее внимание 
стоило бы обратить и на покрови-
тельство обществам садоводства со 
стороны российских императриц и 
великих княгинь. Среди приложе-
ний неплохо было бы увидеть свод-

ную информацию о членстве рос-
сийских женщин в академиях, в том 
числе çарубежных. Так, кн. Дашкова 
являлась иностранным членом Фи-
ладельфийского научного общества.  
Но это скорее пожелания на будущее, 
не отменяющие беçусловные досто-
инства реценçируемой монографии — 
фундаментального труда и важной 
вехи в гендерной истории отечествен-
ной науки. 


