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Резюме. В сообщении  галерею женских образов представляют две 

знаменитые женщины-учѐные, которые в древности развивали науку наравне 

с мужчинами. И в то же время их  имена широко не известны общественно-

сти, хотя  их достижениями пользуется человечество и в настоящее время, 
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Summary. In the message the gallery of female images is presented by two 

famous female scientists who in the ancient time developed science on an equal 

basis with men. And at the same time their names are widely unknown to the pub-

lic though the mankind and uses now their achievements. 

Человечество развивается благодаря науке. Кажется, что открывать но-

вые горизонты  удел мужчин. Во всяком случае, среди ученых большинство 

представляет именно сильный пол. Тем не менее, на протяжении всей исто-

рии человечества пытливый женский ум не дремал! В любой период истории 

нетрудно отыскать талантливых женщин-ученых, которые двигали науку 

наравне с мужчинами.  Поэтому и настала пора вспомнить о  знаменитых 

женщинах-ученых.  

Гипатия (или Ипатия) Александрийская, жившая на рубеже IV-V веков 

н.э. — самая известная женщина-учѐный Древнего мира. Гипатия (или Ипа-

тия) Александрийская, жившая на рубеже  IV-V веков н.э. — самая известная 

женщина-учѐный Древнего мира. Гипатия была дочерью Теона — математи-

ка, известного астронома и механика, от которого получила первые знания в 

точных науках. Мать ее умерла при родах, и девочка жила с отцом в Алек-

сандрийском Мусейоне — Храме и святилище муз — одном из культурных 

центров античного мира. Рядом находилась богатая Александрийская биб-

лиотека, основанная и собранная наследниками Александра Македонского, 

где когда-то работали Евклид, Аполлоний Пергамский, Клавдий Птолемей… 

С самого раннего детства девочка увлечѐнно слушала своего мудрого 

отца, впитывая знания, как губка, и очень скоро блестяще решала сложные 

задачи. Девочка отличалась удивительной сообразительностью и, что было 

особенно редкостным, обнаруживала незаурядные способности к механике. 

Она подолгу смотрела, как работают ремесленники и  подражала отцу, ма-

стерила инструменты, нужные для астрономических наблюдений. 

Отец обучил Гипатию музыке, философии, математике, астрономии. 

Ещѐ совсем юной девушкой она смогла стать помощницей отца, препода-

вавшего математику и механику, а вскоре у неѐ появились и свои собствен-
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ные ученики. Говорят, что она даже превосходила своего отца, была по при-

роде ―талантливее и утонченнее‖. Около 400 года Гипатия была приглашена 

читать лекции в Александрийскую школу, где заняла одну из ведущих ка-

федр — кафедру философии. Преподавала философию Платона и Аристоте-

ля; также математику, занималась вычислением астрономических таблиц. 

Написала комментарии к сочинениям Аполлония Пергского и Диофанта 

Александрийского, которые до нас не дошли. 

Гипатия не только изучала труды известного астронома и математика 

Клавдия Птолемея — многолетние наблюдения позволили ей внести в его 

труд ряд поправок и составить более точные астрономические таблицы к 

геометрии и астрономии. Она обогатила эти науки такими понятиями, как 

гипербола, парабола, эллипс. Вдобавок к этому, у нее был талант к механике, 

она могла сама делать мудреные приборы для астрономических измерений. 

Синезий, епископ Птолемея, ее преданный друг, просил помощи Гипатии в 

конструировании астролябии и гироскопа, которые в ходу были на кораблях 

до семнадцатого века.  

Ее изобретениями пользовался Коперник при расчетах времени восхо-

да и захода светил. А когда мы хотим выверить горизонтальную поверхность, 

то используем придуманный Гипатией пузырьковый уровень. 

Широта интересов, удивительная работоспособность, острота ума, глу-

бокое понимание Платона и Аристотеля снискали Гипатии уважение мудре-

цов Мусейона, к ней стекались ученики и из других земель — она стала гор-

достью Александрии. Ее сравнивали сразу с тремя богинями: Афиной по 

уму, Герой по осанке и Афродитой по красоте. Ее называли умнейшей, 

скромнейшей и лучшей из философов. А она повторяла и повторяла: «Сохра-

няй свое право на размышление — мыслить неправильно лучше, чем не ду-

мать совсем». 

Новому епископу Александрии, Кириллу, слава мудрейшей не давала 

покоя. Язычница! Женщина! Гений! Будучи сам человеком не очень умным, 

хоть и плодотворно пишущим, он предпочѐл силой справиться с той, с кем не 

смог бы справиться словом. Подосланные Кириллом люди разгромили дом 

Гипатии. Гипатию затащили в христианский храм и там до смерти побили 

камнями. Останки сожгли на костре.  

Утверждают, что Гипатии принадлежит изобретения: 

 Дистиллятора — прибора для получения дистиллированной воды. 

 Ареометра — прибора для определения плотности жидкости. 

 Астролябии — прибора для определения широт и долгот в астроно-

мии, усовершенствовав астролабон Клавдия Птолемея. 

 Планисферы — изображения небесной сферы на плоскости, по кото-

рому можно вычислять восход и заход небесных светил. 

 Имя Гипатии занесено на карту Луны. 

 В честь Гипатии назван астероид Гипатия, открытый в 1884 году. 

 О Гипатии писал Вольтер. 
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 Французский писатель XIX века Леконт де Лиль изображает Гипа-

тию настоящим символом погибавшей эллинской культуры, последним во-

площением «духа Платона и тела Афродиты». 

 Знаменитый писатель Чарльз Кингсли посвятил ей роман. 

В 2009 году режиссѐр Алехандро Аменабар снял высокобюджетный фильм 

«Агора», рассказывающий историю Гипатии. 

Габриэль Эмили ЛеТоннелье де Бретеиль, 

маркиза дю Шатле (1706–1749) 

Если благодаря Гипатии женщины-математики оставили свой след в 

истории, то благодаря Эмили дю Шатле математика попала в Голливуд. В 

жизни немногих ученых содержится столько ингредиентов для увлекатель-

ного киносценария: интерес общества, феминизм (хотя при жизни дю Шатле 

этого понятия еще не существовало), водоворот страстей, игромания, попыт-

ки самоубийства, знатное происхождение, незаконнорожденные дети, зна-

комство с Вольтером и перевод книги Ньютона — поистине взрывоопасная 

смесь. 

Габриэль-Эмилия родилась в Париже. Ее отец Николя Луи ле Тоннелье 

де Бретейль, был главным секретарем и послом Людовика XIV. Ее мать, Габ-

риель Анн де Фролай, воспитывалась в монастыре. Возможности получить 

образование для девочек в это время были ограничены: либо в монастыре, 

либо в школе, либо дома. Брюс обучалась на дому и была удивительно хоро-

шо образована . В 12 лет бегло говорила на латыни, итальянском, греческом 

и немецком языках. Она получила образование в области математики, лите-

ратуры и науки, изучила Вергилия, Тассо, Мильтона, Горация и Цицерона. 

Шатле во Франции больше известна как писательница. Но помимо ли-

тературы она занималась философией, физикой, математикой. Разумеется, еѐ 

ум и оригинальность привлекали мужчин. А свободные нравы позволяли 

Эмилии вступать в любовные отношения с приглянувшимися ей кавалерами. 

Из всех поклонников она выбирала мужчин знатных и влиятельных. В 1725 

году девятнадцатилетняя девушка вышла замуж за маркиза дю Шатле, а спу-

стя несколько лет, родив двоих детей, покинула мужа и решила жить отдель-

но. Эмили решила уделять больше времени наукам, а не мужчинам. В ра-

боте ей помогал заслуженный математик Пьер Луи Моро де Мопертюи 

(1698–1759). Это сотрудничество было прервано ради экспедиции Мопертюи 

к Северному полюсу. Пока математик был в отъезде, Эмили нашла ему заме-

ну — в лице Алекси Клода Клеро (1713–1765), который, как и Мопертюи, 

позднее стал родоначальником прославленной французской математической 

школы. 

Известно, что за свободомыслие и смелые высказывания в адрес высо-

копоставленных чинов, в 1733 году Вольтера ждала Бастилия. Пытаясь 

скрыться от заключения, он был вынужден бежать из столицы и поселиться в 

Руане, где вѐл жизнь отшельника. Однажды, проведя несколько дней в доме, 

Вольтер всѐ же решил прогуляться. Возвращаясь с прогулки, он увидел около 

своего дома несколько людей, вооружѐнных палками. И вдруг в этот самый 
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момент откуда-то из темноты, верхом на коне выехала женщина и останови-

лась прямо у дома философа. Дорогой наряд и драгоценности говорили о бо-

гатстве и знатности дамы. Собравшиеся у дома Вольтера мужчины бросили 

палки и разбежались. Она подошла к Вольтеру и быстро рассказала, что зна-

ет о нѐм всѐ и приехала забрать его в свой замок. Она представилась марки-

зой Эмилией дю Шатле.  

Спустя несколько месяцев Вольтер написал: «Маркиза для меня значит 

теперь больше, чем отец, брат или сын. У меня только одно желание — жить 

затерянным в горах Сирея». Писателю в то время было тридцать девять лет, 

Эмили — двадцать семь. Историки и биографы гения всерьѐз отмечают, что, 

возможно, и не было бы того Вольтера, какого мы знаем, не встреть он на 

своѐм пути незаурядную женщину того времени — блистательную, ориги-

нальную, «божественную Эмилию», маркизу дю Шатле. Она была не только 

его другом, искренним советчиком, любовницей и спасительницей, но и 

женщиной, вдохновившей великого писателя и философа на труды и литера-

турные подвиги. 

Время от времени Эмили бывала при дворе, где играла привычную 

роль светской львицы. Ироничный Вольтер замечал: вряд ли дамы, игравшие 

в карты с королевой, представляли, что рядом с ними сидит женщина, кото-

рая дома комментирует труды Ньютона. Эмили писала и занималась наукой. 

Все обсуждения они с Вольтером вели на английском языке, чтобы слуги не 

знали, о чем идет речь. Маркиза всецело посвятила себя титаническому труду 

по переводу «Математических начал натуральной философии» Ньютона на 

французский. Это грандиозный труд в котором изложены учение о всемир-

ном тяготении и принципы классической механики.  

В 1737 году французская Академия наук объявила о начале открытого 

конкурса работ о природе огня. Вольтер и Эмили занялись измерением тем-

ператур, подогревом различных веществ, взвешиванием продуктов горения и 

постепенно зашли в тупик, по-разному трактуя результаты своих опытов. 

Главный приз достался одному из светил той эпохи, Эйлеру, однако работы 

Эмили и Вольтера также были отмечены премиями. Статья Эмили называ-

лась «Сочинение о природе и распространении огня». В ней излагались кон-

цепции Лейбница и выводы самой Эмили: к примеру, она отмечала, что све-

тящимся лучам разного цвета соответствуют разные температуры, что со-

вершенно верно. 

В 1740 году свет увидели 450-страничные «Основы физики» —  инте-

ресно, что это была научно-популярная книга, которая предназначалась для 

сына Шатле — и для других юношей. «Основы физики» представляют собой 

блестящий и оригинальный синтез работ Декарта, Лейбница и Ньютона, ко-

торые придерживались отчасти противоположных взглядов. Эмили не разде-

ляла теорию вихрей Декарта, теорию монад Лейбница и излишний детерми-

низм Ньютона, согласно которому Бог время от времени действует подобно 

часовщику, — она взяла только лучшее из трудов каждого. Книга была напи-
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сана столь удачно, что маркиза Шатле была избрана членом Академии наук 

Болоньи. 

В одном из путешествий маркиза дю Шатле познакомилась с маркизом 

Сен-Ламбером и влюбилась в него. В 1748 году она поняла, что беременна. 

Маркизе в это время было уже за 40, она была все так же хороша собой. 

Эмили спешила закончить перевод книги Ньютона и подготовиться к родам. 

Эмили, должно быть, предчувствовала беду. Она закончила работу за не-

сколько дней до родов, но на подготовку к публикации перевода с предисло-

вием Вольтера потребовалось почти десять лет. Когда Эмили поняла, что ей, 

возможно, не суждено выздороветь, она велела принести ей рукопись пере-

вода и записала на ней дату: 10 сентября 1749 года. Это был последний шаг 

маркизы в науке. После смерти Эмили Вольтер написал такие строки: «Я по-

терял не возлюбленную, но половину себя, душу, для которой, казалось, бы-

ла предназначена моя душа». 

Эмили прожила 43 года. Она призналась однажды: «Одиночество – 

это счастье, когда имеешь хорошую книгу и великого друга». В "Библиотеке 

Вольтера", которую приобрела Екатерина II после смерти Вольтера, и кото-

рая находится в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в 

бумагах Вольтера хранятся примерно триста страниц текста, написанных 

Эмили Шатле. Они до сих пор не опубликованы и ждут своего исследовате-

ля. 

 

 

  


