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А н н о т а ц и я :  статья посвящена изучению антропологии повседневности лиц интеллектуального труда. предметом 
изучения взяты досуговые особенности быта и домашней жизни первых российских женщин-историков дореволюци-
онного периода, многообразие доступных им форм свободного времяпрепровождения, проанализированы их бюджет 
и соотношение рабочего и свободного времени. размышляя об особенностях (a не только об общем) в изучении быта 
академического и преподавательского сообществ и описывая основные формы досуга «ученых дам», авторы приводят 
примеры организации и посещения ими интеллектуальных «вечеров», чтения профессиональной и художественной 
литературы, способов приложения сил в общественной, в том числе благотворительной, активности. разнообразные 
документы личного происхождения (воспоминания, дневники, личная переписка первых русских женщин-историков) 
позволили сделать вывод о сложном сплетении свободного и рабочего времени в жизни женщин-ученых, перетека-
нии работы в отдых и обратно. постепенное вхождение женщин в мужскую академическую среду заметно повлияло 
на практики досуга: контаминация работы и отдыха порой была вынужденной, a адаптация к академической карьере 
шла в том числе через усвоение соответствующих досуговых практик, ставших неотъемлемой частью образа жизни 
женщин-ученых. маргинализированное положение первых русских женщин-историков заставляло их всеми силами 
стремиться сохранять включенность в социальные взаимодействия, для чего они старались закреплять профессио-
нальные знакомства на неформальных вечерах, где можно было узнать неписаные правила поведения и корпоратив-
ные нормы академической среды. при этом настоящей радостью женщины-историки (как правило, все они были если 
не зажиточными, то достаточно обеспеченными) называют наличие личного пространства, в котором они могли по-
святить себя научному процессу — плодотворной исследовательской работе.

к л ю ч е в ы е  с л о в а :  россия начала XX века, женщины-историки, преподавательское и научное сообщество, быт, 
отдых, повседневность, бюджет свободного времени.
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A b s t r a c t :  the article focuses on the study of the anthropology of everyday life of persons of intellectual labor. the 
subject of the study are the leisure peculiarities of the everyday life and home life of the first Russian women historians 



of the pre-revolutionary period, the variety of forms of free time available to the first women scientists among profes sional 
historians, as well as the budget and the ratio of their working and free time. Reflecting on the peculiarities in the study 
of the everyday life of the academic and teaching communities and describing the main forms of leisure of “learned 
ladies”, the authors give examples of how they organize and attend intellectual “evenings”, reading professional and 
fictional literature, forms of public engagement, including charitable activities. Various documents of personal origin—
memoirs, diaries, personal correspondences of the first Russian women historians—made it possible to draw conclusions 
about the complex interweaving of free and working time in the life of women scientists, the flow of work into leisure and 
vice versa. the authors also demonstrate that the gradual entry of women into the male academic environment significantly 
influenced the practice of leisure: the contamination of work and rest was sometimes forced, and the adaptation to an 
academic career went, among other things, through the assimilation of appropriate leisure practices, which became 
an  integral part of the lifestyle of women scientists. the marginalized position of the first Russian women historians 
forced them to try to keep being involved in social interactions. for this purpose, they sought to consolidate professional 
acquaintances at informal evenings, where it was possible to understand the unwritten rules of conduct and corporate 
norms of the academic environment. that said, the real joy for women was the presence of personal space in which they 
could devote themselves to the scientific process—engaging in fruitful research work.
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life, leisure, everyday life, budget of free time.

A c k n o w l e d g m e n t s :  the article was prepared within the framework of the Research program of the institute of 
ethno logy and Anthropology RAs, the program of the presidium RAs “ethnocultural Diversity of Russian society and 
strengthening the All-Russian identity” and the Russian foundation for Basic Research, project no. 19-09-00191.

t o  c i t e :  sekenova o., pushkareva n., ‘k istorii povsednevnogo byta pervykh rossiyskikh zhenshchin-istorikov kontsa 
XiX — nachala XX v.: dosug i otdykh’ [towards a history of everyday Life of the first Russian Women historians of the Late 
19th — Beginning of the 20th century: Leisure and Recreation], Antropologicheskij forum, 2021, no. 49, pp. 132–153.

d o i :  10.31250/1815-8870-2021-17-49-132-153

U R L :  http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/049/sekenova_pushkareva.pdf



132А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФОРУМ   2021   № 49

Ольга Секенова, Наталья Пушкарева

К истории повседневного быта первых  
российских женщин-историков  
конца XIX — начала ХХ в.: досуг и отдых
Статья посвящена изучению антропологии повседневности лиц интеллектуального труда. Предметом изучения взяты 
досуговые особенности быта и домашней жизни первых российских женщин-историков дореволюционного периода, 
многообразие доступных им форм свободного времяпрепровождения, проанализированы их бюджет и соотношение 
рабочего и свободного времени. Размышляя об особенностях (a не только об общем) в изучении быта академиче-
ского и преподавательского сообществ и описывая основные формы досуга «ученых дам», авторы приводят примеры 
организации и посещения ими интеллектуальных «вечеров», чтения профессиональной и художественной литерату-
ры, способов приложения сил в общественной, в том числе благотворительной, активности. Разнообразные докумен-
ты личного происхождения (воспоминания, дневники, личная переписка первых русских женщин-историков) по-
зволили сделать вывод о сложном сплетении свободного и рабочего времени в жизни женщин-ученых, перетекании 
работы в отдых и обратно. Постепенное вхождение женщин в мужскую академическую среду заметно повлияло на 
практики досуга: контаминация работы и отдыха порой была вынужденной, a адаптация к академической карьере 
шла в том числе через усвоение соответствующих досуговых практик, ставших неотъемлемой частью образа жизни 
женщин-ученых. Маргинализированное положение первых русских женщин-историков заставляло их всеми силами 
стремиться сохранять включенность в социальные взаимодействия, для чего они старались закреплять профессио-
нальные знакомства на неформальных вечерах, где можно было узнать неписаные правила поведения и корпоратив-
ные нормы академической среды. При этом настоящей радостью женщины-историки (как правило, все они были если 
не зажиточными, то достаточно обеспеченными) называют наличие личного пространства, в котором они могли по-
святить себя научному процессу — плодотворной исследовательской работе.

Ключевые слова: Россия начала XX века, женщины-историки, преподавательское и научное сообщество, быт, отдых, 
повседневность, бюджет свободного времени.

Первые русские женщины-историки, соз-
дававшие свои труды во второй половине 
XIX — начале XX в ., происходили чаще все-
го из образованного разночинного или дво-
рянского сословия [Пушкарева 2012] . Став-
шие исследовательницами и, крайне редко, 
преподавательницами, проводившие время 
не в решении дел хозяйственных «эконо-
мий», а в архивах и экспедициях, так ли были 
они непохожи на своих сверстниц, выбрав-
ших жизненной стезей не борьбу за статус 
в академическом сообществе, а спокойную 
семейную жизнь? Каков был бюджет време-
ни первых женщин-ученых, насколько осо-
бенными были быт и повседневность интел-
лектуалок второй половины XIX — начала 
ХХ в .? 

Вопросы эти никогда не исследовались в на-
шей науке специально, да и сама тема по-
вседневности академического сообщества 
была поднята лишь в последние годы [Ко-
марова 2012] . Женщины как особая группа 
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стикой почти не затрагивается . Это и позволяет при наличии 
значительного числа разного рода женских эго-документов 
(писем, дневниковых записей, воспоминаний, автобиографиче-
ских рассказов и сообщений, вписанных в автодокументальные 
источники, исходящих от других, близких женщинам-истори-
кам людей) поставить вопрос об эвристическом потенциале 
исследования этого аспекта российской «женской истории» . Он 
тем более значим для отечественной науки, что имена россий-
ских женщин-ученых упоминаются куда реже мужских имен 
в разного рода обобщающих трудах, учебниках и энциклопеди-
ях (помимо С .В . Ковалевской обычно никого назвать не могут) . 
И если информацию о профессиональных успехах отдельных 
выдающихся женщин-историков можно почерпнуть в справоч-
никах и некоторых изданиях [Самодурова 1988; Ярославцев 
2010; Савельев 2012], то об их семьях, частной и эмоциональной 
жизни, особенностях мироощущения, внутренней самооценке 
известно мало . 

Возможна ли при чтении источников личного происхождения 
аналитическая работа по выявлению некой поведенческой 
типики, общих особенностей структурирования рабочего и вне-
рабочего времени [Пушкарева 2010], особенно в отношении 
представительниц исторической науки столетней или даже 
полуторастолетней давности, — вопрос открытый . Мы поста-
рались дать на него ответ, собрав разрозненные факты, ка-
сающиеся структуры отдыха и досуга первых русских жен-
щин-историков, с целью выявить и проинтерпретировать те 
изменения в сфере обыденности, которые следовали за транс-
формацией профессиональных сторон жизни этих женщин . 
Оговоримся: собранные секвенции воспоминаний были, оче-
видно, формами саморепрезентации женщин, которые стре-
мились спроецировать конкретный образ или повествование 
о самоидентификации . Такая самопрезентация неизбежно 
определяла, что включено, а что исключено из повествования . 
Факты изменений повседневной жизни зачастую разрознены, 
воспринимаются (даже поставленные в хронологической по-
следовательности) несколько хаотично, однако перед нами 
стояла задача разгадать историческую головоломку много-
образия женского досуга, вплетая найденные детали и мелочи 
в ткань повествования о столь обыденном, что подчас глаз его 
и не различал . Мы считали важным найти эти крупицы и ге-
нерализировать отдельные рассказы, чтобы хотя бы отчасти 
приблизиться к пониманию того, для чего дворянки или обес-
печенные представительницы средних городских слоев, кото-
рым нормы жизни их социального окружения позволяли 
разнообразить праздный досуг разве что женскими рукоде-
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лиями, вдруг начинали упоенно учиться, a затем и вести ис-
следовательскую работу .

О том, что считать отдыхом и досугом, согласованного мнения 
в гуманитарных науках нет [Aitchison 2000: 127–130] . Британ-
ская историография досуга обычно оперирует множеством 
понятий: leisure (досуг), spare time (свободное время), recreation 
(отдых) [Lowerson, Myerscough 1977; Cunningham 1980; 1985; 
Sylvester 1994; Borsay 2006] . Далеко не все авторы согласны с тем, 
что при изучении структур повседневности можно ставить знак 
равенства между понятиями досуг и свободное время [Silk et al . 
2017] . Предложено также различать досуг как свободное время, 
как активность и как личностный опыт [Heimtun 2014: 115] . 
В российской культурологии принято трактовать досуг через 
функции рекреации, развлечения и развития, и для людей твор-
ческих отдых путем актуализации интеллектуальных и творче-
ских навыков считается самым значимым [Стрельцов 2003; 
Волобуева 2004: 16] . 

Гендерный подход в культурологических и исторических ис-
следованиях внес коррективы в эти толкования, обнаружив 
(через понятие невидимости домашней работы) неравенство 
полов в возможностях использования внерабочего времени 
[Henderson et al . 1996: 6–8] . Появление полвека тому назад тео-
рии «второй смены» в рабочем дне женщины позволило А . Хок-
шилд и Э . Мачун ввести понятие leisure gap (разрыв в досуге) по 
аналогии с wage gap (разрыв в зарплате мужчин и женщин) 
[Hochschild, Machung 1989: 4] . Представительница любой про-
фессии, добившись возможности получать зарплату наравне 
с мужчинами, доказали они, не получает равного права на от-
дых, будучи вынуждена выполнять работу по дому [Малышева 
2013: 182–184] . В конце XX в . этот разрыв стал сокращаться 
[Deem 1988: 10–15], поскольку женщины начали осваивать 
новые формы досуга, независимые от соответствия способов 
проведения свободного времени общепринятым гендерным 
стандартам [Hochschild, Machung 1989: 151], a также обретать 
собственное пространство для досуговых практик, «свои ком-
наты» . Имели ли первые русские женщины-ученые такие «места, 
чтобы уединиться» и «минимальный доход, чтобы не голодать», 
согласно известному высказыванию В .  Вулф [Woolf 1935: 4], 
высказывали ли они жалобы на отсутствие приватности, ис-
пытывали ли потребность проводить время в одиночестве? 
Может ли анализ женской повседневности помочь оценить 
степень эмансипации и внутренней свободы женщин-ученых 
прошлых эпох?

Мы рассматриваем содержание и формы досуга небольшой 
профессиональной группы — женщин-историков второй поло-
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х вины XIX — начала ХХ в ., которые работали в архивах и биб-

лиотеках, собирая информацию и создавая научные труды . К тем, 
кто профессионально занимался наукой в это время, можно 
отнести не более нескольких десятков представительниц разных 
сословий (от дочери немецкого врача Н .Д . Флиттнер до графи-
ни П .С .  Уваровой), получивших историческое или историко-
филологическое образование дома, на Высших женских курсах 
(ВЖК открывались в 1869–1878 гг . в Петербурге, Москве, Кие-
ве и других городах) или в заграничных университетах . Всех 
этих женщин объединяло желание профессионально занимать-
ся историей и публиковать результаты своих научных изыска-
ний . Нашей задачей было не перечисление профессиональных 
успехов женщин-историков, а историко-антропологический 
анализ структур их повседневности, круга их общения, что 
важно для понимания общих механизмов адаптации женщин 
XIX в . в новых профессиях, путей изменения корпоративных 
практик в научной среде и влияния профессиональных дости-
жений на удовлетворенность частной жизнью .

«Повседневноведческий» аспект жизни первых женщин-исто-
риков не был предметом специального исследования ни в рос-
сийской, ни в западной историографии . Между тем гендерный 
аспект истории досуга позволяет объемнее представить статус 
депривированной и маргинализированной социальной группы 
через выявление допустимых и осуждаемых общественным 
мнением способов проведения свободного времени [Borsay 2006: 
113–115] . В нашем распоряжении были женские тексты — 
 неопубликованные записи египтолога Наталии Давидовны 
Флиттнер [АГЭ . Ф . 63 . Оп . 1 . Д . 2, 4, 6], мемуары исследователь-
ницы женского образования и движения «равноправки» Ека-
терины Николаевны Щепкиной [РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 1 . Д . 131; 
Оп . 2 . Д . 1], воспоминания выпускниц Общества воспитатель-
ниц и учительниц [ОР ГИМ . Ф .  92 . Д .  95], опубликованные 
автобиографические записи председателя Московского архео-
логического общества графини Прасковьи Сергеевны Уваровой 
[Уварова 2005], секретаря Н .И . Костомарова и самостоятельно-
го историка Надежды Александровны Белозерской [Белозерская 
1913], воспоминания исследовательницы кельтской культуры 
и библиотекаря Бестужевских курсов Екатерины Вячеславовны 
Балобановой [Востриков 2014] . Как референтные и дополняю-
щие перечисленное могут быть использованы тексты муж-
ские — не публиковавшаяся переписка создателя Московских 
высших женских курсов профессора В .И . Герье [ОР РГБ . Ф . 70 . 
Оп . 1 . Д . 54-39], воспоминания медиевиста, преподавателя Бес-
тужевских курсов И .М .  Гревса [Гревс 1918], археолога и вос-
токоведа Б .Б .  Пиотровского [Пиотровский 2009] . Эти тексты 
позволяют составить представление о повседневности россий-
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ских историков до революционных перемен, обнаружив неко-
торые черты женского быта в дореволюционном сообществе 
исследователей прошлого . 

«Будет досуг, когда вон понесут»: неразделенность  
работы и отдыха в структурах досуга женщин-историков

Принадлежность первых женщин-историков к различным со-
циальным слоям во многом определяла различия в возмож-
ности отдавать работе и отдыху большую или меньшую часть 
суток . Для представительниц гуманитарного знания, не нуж-
давшихся в лабораториях или практической проверке своих 
выводов, разграничение собственно рабочего времени и време-
ни, которое оставалось после выполнения обязательных дел, — 
задача непростая . 

Сложность выделения нерабочего времени, когда речь идет об 
ученых-гуманитариях, очевидна в том числе и потому, что сами 
женщины-историки были выходцами из разных социальных 
слоев . Конечно, лучше всех на научной работе могли сосредо-
точиться те молодые особы, которым не нужно было зарабаты-
вать на жизнь . Именно они могли позволить себе не только 
проводить время в библиотеках и архивах, но и брать частные 
уроки иностранной словесности, на средства родителей или 
родственников учиться за границей, не заботиться о подработ-
ках (например, историки С .К . Брюллова [Корсаков 1887: 485], 
И .И .  Любименко [Солодкин 2008: 323], О .А . Добиаш-Рожде-
ственская были дочерями выдающихся ученых [Люблинская 
2000: 155], отец Е .Н . Щепкиной сделал карьеру на государствен-
ной службе, графиня П .С . Уварова принадлежала к обеспечен-
ной аристократической семье) . Тем не менее среди учившихся 
на женских курсах было немало и тех, кто самостоятельно за-
рабатывал, чтобы продолжить учебу, и уже в силу этого не имел 
много свободного времени на полноценный досуг . Эти девуш-
ки не могли позволить себе трудиться без оплаты, поэтому лишь 
некоторые из них, наиболее мотивированные, сделали научную 
карьеру, занимаясь исследованиями в ущерб сну и отдыху . На-
пример, в 1900-е гг . Н .Д . Флиттнер не смогла окончить Бесту-
жевские курсы, т .к . вынуждена была зарабатывать, чтобы со-
держать семью после смерти отца . Лишь расположение ее на-
учного консультанта профессора Б .А . Тураева, в чей домашний 
кружок она ходила, проводя там редкие часы досуга, помогло 
ей несколько раз побывать в учебных командировках за гра-
ницей, а затем получить звание магистра в Санкт-Петербург-
ском университете [Воробьева 2015: 9–13] . Как бы ни уставала 
Флиттнер, работая в двух женских коммерческих училищах 
одновременно и давая частные уроки, весь свой условный 
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древние языки, прорабатывала научную литературу, знакоми-
лась с первоисточниками . Трудолюбие ее было вознаграждено: 
занятия историей дали возможность зарабатывать на жизнь 
и из хобби стали профессиональным призванием .

Не только в бедных, но и в наиболее состоятельных дворянских 
семьях дилеммы между профессиональными занятиями и от-
дыхом для женщин-историков не было . Дворянское воспитание 
не поощряло праздности в девочках . Поэтому в женских пись-
мах и дневниках о периодах вынужденного бездействия (на-
пример, по болезни) можно прочесть лишь в негативном клю-
че: упреки самой себе в ничегонеделании для профессио-
нального развития («за это лето я сделала очень мало», «очень 
жалела потом о потере времени» [Нечкина 2013: 81, 86, 170]) . 
Во второй половине XIX в . с развитием гимназического обра-
зования и появлением Высших женских курсов занятия наука-
ми превратились из эксцентричного времяпрепровождения 
в социально поощряемую форму женского досуга, наряду с чте-
нием, рукоделием и посещением  / приемом гостей . Дела до-
машние (общение с экономкой, домашней прислугой, расчеты 
затрат и т .д .), зачастую лежавшие именно на женщинах, не 
воспринимались как отдых, «необусловленный досуг», т .е . 
времяпре провождение, приносящее удовольствие [Kelly 1999: 
57] . Таким досугом могли быть прогулки и становившиеся 
популяр ными в начале XX в . гимнастические упражнения, лю-
бые виды хобби, включая рисование [Домашний уклад 2018] 
или рукоделие, посещение театров [АГЭ . Ф .  63 . Оп .  1 . Д .  4 . 
Л . 185–186; РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 2 . Д . 1 . Л . 27, 41, 42] . 

В этом контексте чтение источников и анализ научной литера-
туры выглядели скорее как хобби, были похожи на труд без 
оплаты, равно как и волонтерская работа по организации нау-
ки или лекций, установление и налаживание корпоративных 
связей в академическом кругу [Сидорчук 2015: 175] . Именно 
этот «координированный тип досуга» содержал в себе механизм 
трансформации хобби в профессию, дружеского гостевания — 
в неформальное взаимодействие с однокурсницами и про-
фессурой, неоплачиваемого труда по самообразованию — в ана-
литическую работу, включая написание научных сочинений 
и серьезное коллекционирование предметов, связанных с исто-
рией . Например, Флиттнер собирала открытки на исторические 
темы (до революции покупала их в магазине на Большой Мор-
ской улице в Санкт-Петербурге) [АГЭ . Ф . 63 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 279] 
и антикварные предметы, связанные с ее научными интересами 
(Б .Б . Пиотровский рассказывал об одном из таких подарков от 
нее — сиракузской серебряной декадрахме IV в . до н .э ., которую 
Н .Д . когда-то подарил знакомый коллекционер [Пиотровский 
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2009: 190]) . Другая ученица Б .А .  Тураева Тамара Николаевна 
Бороздина-Козьмина вспоминала, что первые уроки коллек-
ционирования египетских древностей она получила от своего 
учителя: они вместе ходили в антикварные магазины, заказы-
вали по каталогам из Каира подлинные исторические арте факты 
[Томашевич 2003: 140–141] . Увлеченность, заставлявшая первых 
женщин-историков отказываться от других форм проведения 
свободного времени, связывала с историей и координирован-
ный, и некоординированный типы досуга, выступая для жен-
щин проводником в профессиональную академическую среду . 
Определенные формы досуга, демонстративные и типичные для 
научных работников, помогали женщинам усваивать мужские 
корпоративные нормы и становиться «своими» в той инородной 
среде, в которой они мечтали быть признанными . 

«Дружеские посиделки старых дев»: вечера и вечеринки

В воспоминаниях и письмах первых русских женщин-историков 
самая часто описываемая форма досуга — неформальные встре-
чи с коллегами и сокурсницами . Первый опыт самостоятельной 
организации подобных вечеринок женщины-историки получа-
ли еще на Высших женских курсах и сохраняли сложив шиеся 
социальные отношения и формат мероприятий после выпуска . 
Такие посиделки доставляли руководителям курсов немало 
проблем . Организатор Санкт-Петербургских ВЖК профессор 
К .Н . Бестужев-Рюмин вынужден был постоянно оправды ваться 
из-за анонимных писем о шумных встречах курсисток, устраи-
вавших порой «безобразные вечера в столовках и закусочных» 
[РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 1 . Д . 131 . Л . 12об .] . Первая в России жен-
щина — преподаватель истории в вузе Е .Н .  Щепкина писала, 
что в 1880-е гг . студенческие землячества и другие группы мо-
лодежи регулярно устраивали шумные встречи, именуя их 
«свадебными» (молодая пара была подставной) . На вечеринках 
танцевали, пели хором, курсистки общались с мужчинами, что 
«жутко коробило Бестужева, но принимать доносы и грязное 
клеветничество было немыслимо» [РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 2 . Д . 1 . 
Л .  12об .] . Создатель Московских ВЖК профессор  В .И .  Герье 
также опасался за нравственный облик будущих историков . Он 
даже писал, что именно шумные посиделки девушек стали при-
чиной закрытия ВЖК в Киеве в 1886 г . [Там же . Л . 64об .] . 

Посиделки курсисток не были аскетичными: Щепкина вспоми-
нала, что после защиты рефератов по истории Древнего Рима 
«пили плохое вино», причем она сама «совсем не пьянела» 
и считала, что никто про такое времяпрепровождение не узна-
ет, однако начальство откуда-то об этом «прослышало», и сам 
В .И . Герье «наедине у книжного шкафа выразил мне удивление» 
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х [РГАЛИ . Ф .  569 . Оп .  2 . Д .  1 . Л .  123–124об .] . И в Москве, 

и в Санкт-Петербурге принято было устраивать шумные вечера 
в честь выпуска курсов, на которых выпускницы пили алкоголь 
вместе с преподавателями . Ставшая преподавательницей ВЖК 
Щепкина была страшно обижена, что ее не позвали на такую 
вечеринку выпускников «за ее ретроградство» [Там же . Л . 63] . 
Эта ситуация подтверждает гипотезу о том, что платой за на-
учную карьеру для женщин-историков было ограничение со-
циальных контактов . Хотя все они продолжали общение с вы-
пускницами со своего курса, подругами по ВЖК, родствен-
ницами (Щепкина даже называла такие встречи «дружеские 
посиделки старых дев» [РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 1 . Д . 131 . Л . 19–20]), 
войти в научные кружки и объединения коллег-мужчин было 
для девушек непросто . Вступлению в когорту профессиональ-
ных историков мешал ряд коммуникационных трудностей, 
прежде всего ограничения, касавшиеся посещения мужчинами 
молодых незамужних женщин . Иные из женщин, мечтавшие 
быть принятыми в круг коллег-историков, прямо говорили об 
этом . Скажем, Щепкину посещал дома лишь один из ее ровес-
ников, в будущем член-корреспондент Российской академии 
наук профессор Санкт-Петербургского и Юрьевского универ-
ситетов, a тогда молодой историк Е .Ф . Шмурло, в то время как 
члены Приютинского братства — дружеского объединения 
русских либеральных интеллектуалов (И .М .  Гревс, С .Ф .  Оль-
денбург) — приглашали ее на свои собрания, но сами к ней не 
ходили [Гревс 1918: 51; РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 2 . Д . 1 . Л . 58] . Ком-
муникационные сложности женщины-историка проявились 
в переписке Щепкиной с ее ровесником и коллегой С .Ф . Пла-
тоновым: Екатерина Николаевна прямо обвиняла его в нетова-
рищеском поведении, на что Платонов с явной насмешкой 
отвечал, что не мог и подумать, что она понимает под товари-
ществом не равные условия в работе на курсах, а необходимость 
бывать друг у друга в гостях [Минеева 2012: 247–248] . Подобный 
опыт взаимодействия с коллегой-мужчиной, безусловно, ока-
зывался травмирующим для женщины-историка: слишком ве-
лика была разница между общением на Высших женских курсах, 
включавшем вечеринки и хождение в гости, и фактической 
социальной изоляцией после их окончания, во время станов-
ления в профессии .

Впрочем, далеко не все женщины стремились расширять круг 
знакомств: историческая профессия (если не говорить о препо-
давании) не очень публичная . Многие женщины-исследователь-
ницы предпочитали посещать вечера, которые устраивали не 
сверстники-историки, a состоявшиеся ученые, преподаватели, 
«покровители» женского исторического образования в России . 
Многих молодых исследовательниц, особенно успешных в уче-
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бе, приглашали на «вторники» к основателю Санкт-Петербург-
ских ВЖК профессору К .Н .  Бестужеву-Рюмину . На приемах 
у него бывали Ф .М .  Достоевский, В .С .  Соловьев, В .В .  Радлов . 
Позже аналогичные собрания стал устраивать профессор 
С .Ф . Платонов, а его жена Надежда Николаевна настояла, что-
бы на них приходили молодые женщины-историки . Приглашал 
к себе учениц и профессор И .В .  Гревс [Ростовцев 2006: 286] . 
Таким образом, к началу ХХ  в . участие женщин-историков 
в подобных вечерах значительно расширилось и стало маркером 
их постепенного признания в профессии .

Петербургские собрания историков с участием интересующих-
ся научной работой женщин отличались утонченностью бесед 
и обсуждений . В хлебосольной Москве принят был иной тип 
встреч . Выпускницы Московского общества воспитательниц 
и учительниц А .Я .  Рабинович, А .Г .  Вербловская, З .В .  Кикина, 
С .Н . Нюберг-Кашкина вспоминали, что у супругов Шереметьев-
ских научная молодежь общалась и со своими преподавателями, 
и с известными представителями театральной общественности, 
например со знаменитой актрисой М .Н . Ермоловой [ОР ГИМ . 
Ф . 92 . Д . 95 . Л . 13об .] . Вечера у Шереметьевских проходили по 
средам, подавали скромный ужин: «[С]еледка, котлеты с горош-
ком, две бутылки красного и белого вина и непременно мятные 
пряники, <…> корзинка [с ними] шла вкруговую . Пили за про-
цветание высшего женского образования, шутили, что если не 
будет этого тоста — то высшее женское образование не будет 
процветать» [Там же . Л . 14об .] . На вечерах музицировали, спо-
рили о политике, хозяйка дома читала вслух «Воскресение» 
Л .Н . Толстого…

По воскресеньям около полудня молодые исследовательницы 
могли бывать у знатока политической истории Англии и США, 
конституционного права и парламентаризма историка С .Ф . Фор-
тунатова . На эти домашние собрания к С .Ф . Фортунатову при-
ходили историки Р .Ю .  Виппер, А .А .  Кизеветтер, М .М . Бого-
словский, Ю .В . Готье, В .О . Ключевский . «[П]одавался большой 
пирог с капустой или мясом, кофе с молоком» . Специалист по 
всеобщей истории Д .М . Петрушевский говорил, что он к «тому 
пирогу относится так же серьезно, как к английской конститу-
ции» . Поэтому, по словам одной из постоянных участниц этих 
воскресных обедов, «каждого нового гостя спрашивали, указы-
вая на пирог: “Конституцию соблюдаете?” Когда кто-то вместо 
кофе попросил дать чай, то чай стал называться дополнением 
к конституции» [ОР ГИМ . Ф . 92 . Д . 95 . Л . 18–18об .] . 

Досужее время молодых исследовательниц, помимо гостевания 
и посиделок, могло быть отдано посещению благотворительных 
вечеров с музыкантами и артистами, дружественными Обществу 
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х воспитательниц и учительниц . На них выступали известные 

певцы и музыканты Большого театра, изредка участвовала 
М .Н . Ермолова . После концертов устраивались танцы . Все де-
ятели культуры выступали бесплатно, за аренду помещения 
тоже не платили: продавая билеты на такие вечера, администра-
ция курсов собирала средства для нескольких командировок их 
слушательниц за границу — для продолжения научных занятий 
в европейских библиотеках и университетах, защиты диссерта-
ций [ОР ГИМ . Ф . 92 . Д . 95 . Л . 21] . Танцы не были непременной 
частью такого досуга: дамы, выбравшие научную стезю, отме-
чали отсутствие к ним интереса и крайне редко упоминали 
о каких-то спортивных или физических нагрузках (например, 
Флиттнер вспоминала о посещении вечеринки Лесгафтовских 
курсов, на которой она, вместо того чтобы танцевать, разгова-
ривала с самим П .Ф .  Лесгафтом, от чего получила большое 
удовольствие [АГЭ . Ф . 63 . Оп . 1 . Д . 4 . Л . 81]) . Можно предпо-
ложить, что подчеркнутая серьезность, репрезентация себя как 
«ученой дамы» влияли и на выбор развлечений . 

Традиция организовывать вечера в домах авторитетных исто-
риков способствовала формированию практик научного обще-
ния разновозрастных коллег за пределами университетских 
кафедр, развитию научных школ и корпораций . Поскольку 
в университетах и на женских курсах преподавали одни и те 
же ученые, демонстрация равенства в «политике приглашений» 
молодых коллег разного пола отвечала взглядам прогрессив-
ных  историков и примиряла консервативно настроенные на-
учные круги с необходимостью принимать женщин в свою 
корпорацию . Однако, судя по воспоминаниям, на подобных 
вечерах молодые женщины вели себя гораздо скованнее, чем 
их коллеги-мужчины, в силу неуверенности в собственных 
знаниях и традиционного воспитания [РГАЛИ . Ф .  569 . Оп .  2 . 
Д . 1 . Л . 60] .

«В библиотеке новые удовольствия»:  
чтение в структуре свободного времени  
русских женщин-историков

По мнению исследователя сферы досуга Ш . Сильвестра, досуг 
в среде творческих людей служит подготовкой к их профессио-
нальной деятельности (цит . по: [Клюско 2013: 124]) . Безусловно, 
наибольшую часть свободного времени женщин-историков 
занимало чтение (как профессиональной исторической, так 
и художественной литературы) . Многие женщины вели отдель-
ный читательский дневник (например, специалист по истории 
англо-русских отношений И .И .  Любименко [СПбФ АРАН . 
Ф . 885 . Оп . 1 . Д . 213]) . По нему можно составить впечатление 
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о книгах, оказавших наибольшее влияние на профессиональ-
ное становление женщин-историков . Круг их чтения во второй 
половине ХIХ — начале ХХ в . во многом совпадал: для души 
читали русскую и мировую классическую литературу, увлека-
лись историческими романами и поэзией . Как княгиня Вера 
Николаевна, героиня «Гранатового браслета» А .И .  Куприна, 
«никогда не читала газет, они пачкали ей пальцы», так и жен-
щины-историки совсем не упоминают в дневниках чтение газет 
или определяют его как «пустую трату времени» и даже как 
процесс, вредящий душевному равновесию . Е .Н . Щепкина «от 
скуки» читала сборники знаменитых судебных процессов, при-
сланные подругой, помощницей адвоката: «В них фигурирова-
ли знаменитая отравительница, маркиза Бренвилье, загадочные 
убийства, изнасилования <…> кошмарные ужасы <…> . Они 
занимали меня, но люди и жизнь падали все ниже в моих глазах» 
[РГАЛИ . Ф .  569 . Оп .  2 . Д .  1 . Л .  32] . Чтение сюжетов «из зала 
суда» породило у Екатерины Николаевны затяжную депрессию, 
мысли о самоубийстве, которые прекратились лишь после еще 
более серьезного испытания — заболевания тифом . Судя по 
эго-документам других женщин-историков, современниц Щеп-
киной, склонности к прессе никто из них не питал, о преступ-
лениях, политике и международных отношениях они рас-
суждали мало (что сильно отличает их дневники от мужских) . 
Благодаря хорошему гуманитарному образованию и занятиям 
словесностью многие тогдашние женщины-историки удачно 
рифмовали (при этом свои стихи не издавали, но представляли 
на публичных декламациях) .

Книги для досугового чтения женщины-историки покупали или 
брали у знакомых . Слишком частое приобретение книг рас-
сматривалось как расточительство или по крайней мере серьез-
ный удар по небольшому бюджету, выделенному на развлечения 
[Белозерская 1913: 935; АГЭ . Ф .  63 . Д .  6 . Л .  173] . Доступ же 
к профессиональной литературе, особенно по темам исследо-
вания, получали прежде всего в библиотеках, публичных или 
профильных (даже бывшие «бестужевки» с удовольствием 
пользовались библиотекой ВЖК, где можно было взять книгу 
на дом [Востриков 2014: 12]) . В дореволюционную эпоху наи-
более популярным местом, где женщины-историки читали 
книги и работали с архивными документами, была Император-
ская Пуб личная библиотека в Санкт-Петербурге . Первых жен-
щин-историков, выделявшихся своими серьезными занятиями 
среди других завсегдатаев, там хорошо знали (в качестве до-
казательства благосклонности служителей библиотеки Н .А . Ген-
Бело зерская отмечала, что ей ежедневно отыскивали и прино-
сили книги, даже самые редкие издания, а еще она всегда рабо-
тала за столом [Белозерская 1913: 935] — в переполненной 
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х Публичной библиотеке 1850–1860-х гг . это было большой при-

вилегией (строительство нового здания, в котором было пред-
усмотрено дополнительное помещение «для занятий художни-
ков и женщин-читательниц», началось только в 1857 г . [Матве-
ева 2013: 13], но из-за открытия ВЖК мест все равно не хватало) . 
Радость научного поиска в библиотеке прослеживается почти 
во всех эго-документах женщин-историков, а наиболее полно 
попыталась передать свои ощущения от посещения Публичной 
биб лиотеки Н .Д .  Флиттнер: «[Н]астроение, которое я больше 
всего люблю . В душе точно распахиваются створки двери на-
встречу каким-то неуловимым флюидам: смотрю на огромные 
фолианты в свиной коже, на неуклюже торжественный четкий 
шрифт первопечатных изданий — Библии, Тита Ливия, желез-
ными цепями прикованные к пультам из темного дерева, уди-
вительные миниатюры, рукописи с выпуклыми заглавными 
золотыми буквами… и охватывает меня чувство внутренней 
духовной связи с этим прошлым . Я чувствую так же, как и они, 
мои далекие предки» [АГЭ . Ф .  63 . Д .  6 . Л .  106–107] (в тексте 
воспо минаний Флиттнер особенно символичным кажется, что 
она посетила библиотеку под Рождество — работа в библиоте-
ке и возможность остаться наедине с историческими источни-
ками были для Наталии Давидовны, весьма набожной проте-
стантки, мистическим, почти религиозным опытом) . 

Свой опыт посещения библиотек в Петербурге и Париже под-
робно описала Е .Н .  Щепкина: если русские библиотеки при-
влекали ее как хранилище исторических документов, то посе-
щение Bibliotheque Nationale оказывалось чем-то вроде экскур-
сионного отдыха (она была потрясена скорой выдачей заказов, 
приспособлениями для чтения — «пюпитром с папочкой, на-
жимающей листы» [РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 2 . Д . 1 . Л . 32], личным 
местом каждого читателя для хранения книг) . В Публичную 
библиотеку Святой Женевьевы в Париже она заходила «по-
греться» после прогулок по городу [Там же . Л .  38] . В то же 
время ее младшая современница замечательный русский медие-
вист Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская хоть и считала 
французские библиотеки удобными, но все же не настолько 
продуманными, как немецкие [ОР РНБ . Ф . 254 . Д . 18 . Л . 3] . В це-
лом любое описание библиотеки в эго-документах женщин-
историков противопоставляется другим видам отдыха как 
идеальный способ проведения досуга: вдали от проблем, по-
грузившись в чтение старинных томов, исследовательницы 
чувствовали себя в своей стихии . Книгохранилища в России 
и Европе были для них еще и неформальными клубами, в ко-
торых они обсуждали свои исследования, знакомились, что, 
в свою очередь, облегчало коммуникацию и вхождение женщин 
в академические корпорации .
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«Пуская кошельки»: внерабочее время,  
отданное общественной активности

Основатель первых Высших женских курсов в Москве профес-
сор всеобщей истории МГУ В .И .  Герье объяснял важность 
высшего гуманитарного образования для женщин как подго-
товку их к благотворительной деятельности («На поприще 
общественного призрения женщина доказывает свое право на 
образование» [ОР РГБ . Ф . 70 . Оп . 1 . Д . 33-7 . Л . 11–11об .]) . Не-
обходимо отметить, что сами по себе ВЖК в Москве и Петер-
бурге тоже были благотворительным проектом, невозможным 
без энтузиазма как мужчин-историков, так и знатных дам — 
поборниц женского высшего образования в России (Н .В . Ста-
совой, М .В . Трубниковой, А .П . Философовой) . Хотя далеко не 
все курсистки относились к основательницам курсов с должным 
почтением (чаще выказывая «постоянное пренебрежение к ко-
митетским дамам» [РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 2 . Д . 1 . Л . 9]), впослед-
ствии женщины-историки хорошо осознавали, кому они были 
обязаны возможностью получить достойное образование . Не-
обходимость отдать символический долг, а также влияние на-
роднических идеалов, столь популярных среди русской моло-
дежи 1870-х гг ., побуждали женщин-историков к неоплачивае-
мому труду на ниве общественного образования и призрения . 
Женщины-историки, практически не соприкасавшиеся со 
сферой общественного призрения во время учебы, позже про-
бовали свои силы на ниве просвещения малоимущих, оттачи-
вали научное перо в коротких просветительских брошюрах . Это 
была работа, незаметно перетекавшая в досугообразную форму 
деятельности . Так, одна из основательниц Общества содействия 
Бестужевским женским курсам Елена Осиповна Лихачева кро-
ме своей разносторонней активности во благо женского дви-
жения составила первый научный труд по истории женского 
образования в России [Лихачева 1899] . Графиня Уварова участ-
вовала в деятельности Братолюбивого общества снабжения 
неимущих квартирами в Москве, городских участковых попечи-
тельствах [ОР РГБ . Ф . 70 . Д . 54-39 . Л . 7–8], но более всего про-
явила себя, организуя съезды и экспедиции Московского архео-
логического общества . Удовольствием и приятным времяпре-
провождением была для П .С . Уваровой забота о «труженическом 
приюте ученых занятий» — коллекции древностей, составляв-
шейся ею вместе с мужем в усадьбе Поречье Можайского райо-
на и получившей уже тогда всероссийскую известность, a ныне 
хранящейся в составе коллекции ГМИИ [Уварова 1887–1908] . 
Е .Н . Щепкина, активистка Российской Лиги равноправия жен-
щин, где она возглавляла комиссию по пропаганде, после окон-
чания Московских ВЖК учила детей грамоте в нижегородском 
приюте [РГАЛИ . Ф . 569 . Оп . 2 . Д . 1 . Л . 104] . Позже была при-
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обратилась к страницам именно женской российской истории . 
Увлеченная этой идеей, она всемерно способствовала органи-
зации образования работниц Петербурга, читала лекции на 
курсах Императорского Русского технического общества и в ве-
черне-воскресной Смоленско-Корниловской школе [Крупская 
1959: 40] . 

Степень участия в общественной и благотворительной деятель-
ности первых русских женщин-историков часто зависела от 
личных доходов и определялась семейными и религиозными 
традициями: Уварова, Лихачева и Щепкина могли позволить 
себе отдавать больше средств на организацию науки и образо-
вания, нежели их не столь обеспеченные современницы . Та же 
Флиттнер, вышедшая из немецкой протестантской семьи меди-
ков, привыкла помогать отцу, ухаживая за больными, но сто-
ронилась практик сбора средств неимущим . Мать воспитывала 
в ней критическое и настороженное отношение к благотвори-
тельным акциям («Ты убеждена, что этот сбор действительно 
в пользу заключенных или в пользу больного товарища? Мо-
жешь поручиться, что тот, кто пускает эти кошельки, не обма-
нывает таких глупых девчонок, как ты?» [АГЭ . Ф . 63 . Оп . 1 . Д . 4 . 
Л . 174–175]) .

Очевидно, что становление массового городского досуга как 
самостоятельной сферы деятельности, куда направлялись 
и деловая активность различных слоев населения, и их поиски 
новых ощущений, впечатлений и знаний, прошло скорее не-
замеченным для женщин — будущих ученых . В их дневниках 
не отмечены ни кино, ни спорт, крайне редко упоминается 
театр . Как обобщение сказанного выше напрашивается вывод 
о том, что досуг первых женщин-ученых (в центре нашего 
рассмотрения — женщины-историки) был почти неотделим 
от процесса повышения уровня их образования, от работы . 
К самим занятиям исторической наукой изначально они часто 
относились как к хобби и продолжению увлечения чтением . 
Как и другие женщины из среды просвещенной и образован-
ной, они также могли занимать себя рукоделием, музициро-
ванием, приемом гостей . Тем не менее по мере институ-
ционализации участия женщин в исторической профессии 
содержание их свободного времени менялось . С одной сторо-
ны, женщины-историки понимали, что досуговые практики 
мужской академической корпорации приближают их к мечте 
стать учеными-профессионалами, обрести статус и достигнуть 
уважения опытных коллег . С другой — в силу ригидности 
гендерных стереотипов они вынужденно контаминировали 
«работу» и «досуг», поскольку социальные ожидания застав-
ляли их оставаться «женственными» в том, чем они запол няли 
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свободное время . Традиции гостеванья и приема гостей в прак-
тиках неформального общения участниц научных школ со 
своими учителями видоизменялись . Женщины стремились 
закрепить профессиональные знакомства на неформальных 
вечерах, усвоить непроявленные в обычное время корпора-
тивные нормы . Маргинализированное положение первых 
русских женщин-историков заставляло их всеми силами ста-
раться не быть исключенными из социальной жизни, но со-
вершенно очевидно, что настоящую радость им приносили 
«свои комнаты» (В .  Вульф), где они могли посвятить себя 
научному процессу, работа в архивах и библиотеках . Многие 
досуговые практики помогали женщинам адаптироваться к ака-
демической карьере, а собственные трудности в работе вдох-
новляли помогать тем подругам, кто также выбрал непростой 
путь профессионального признания как способ самореали-
зации . 

Необходимо учитывать, что привлеченный нами эмпириче-
ский материал женских эго-документов — лишь неосознанные 
повествовательные конструкции той эпохи . Буквально во всех 
использованных секвенциях из мемуаров и иных эго-докумен-
тов присутствует элемент субъективной проекции, взаимо-
связи конкретных текстов с другими, современными им, а так-
же с общим представлением о том, что должно быть записано 
и оставлено как память о своем времени (иногда это «долж-
ное» вдохновлено литературными текстами или другими вос-
поминаниями, прочитанными автором) . В известной степени 
любые женские записи мемуарного типа были способом само-
конструирования и публичного представления своего образа 
жизни в соответствии с дискурсом эпохи и своей части про-
фессионального сообщества . Очевидно, что тексты о прове-
дении досуга самоцензурированы и не могли бы содержать 
(в  силу представлений о том, как должно проводить досуг 
интеллигентной женщине) описания развлечений, за которые 
могло быть стыдно . Тем важнее понимание такой самоцензу-
ры при анализе текстов, созданных первыми женщинами-
историками, записавшими детали своего жизненного пути 
(a он разворачивался при отсутствии явного идеологического 
давления, ставшего типическим в советский период россий-
ской истории) .
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The article focuses on the study of the anthropology of everyday life 
of persons of intellectual labor . The subject of the study are the 
leisure peculiarities of the everyday life and home life of the first 
Russian women historians of the pre-revolutionary period, the 
variety of forms of free time available to the first women scientists 
among professional historians, as well as the budget and the ratio 
of their working and free time . Reflecting on the peculiarities in the 
study of the everyday life of the academic and teaching communities 
and describing the main forms of leisure of “learned ladies”, the 
authors give examples of how they organize and attend intellectual 
“evenings”, reading professional and fictional literature, forms of 
public engagement, including charitable activities . Various docu-
ments of personal origin—memoirs, diaries, personal correspondences 
of the first Russian women historians—made it possible to draw 
conclusions about the complex interweaving of free and working 
time in the life of women scientists, the flow of work into leisure 
and vice versa . The authors also demonstrate that the gradual entry 
of women into the male academic environment significantly 
influenced the practice of leisure: the contamination of work and 
rest was sometimes forced, and the adaptation to an academic career 
went, among other things, through the assimilation of appropriate 
leisure practices, which became an integral part of the lifestyle of 
women scientists . The marginalized position of the first Russian 
women historians forced them to try to keep being involved in social 
interactions . For this purpose, they sought to consolidate professional 
acquaintances at informal evenings, where it was possible to under-
stand the unwritten rules of conduct and corporate norms of the 
academic environment . That said, the real joy for women was 
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to the scientific process—engaging in fruitful research work .

Keywords: Russia at the beginning of the 20th century, women 
historians, teaching and scientific community, everyday life, leisure, 
everyday life, budget of free time .
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