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УНИВЕРСИТЕТА 
К 130-летию со дня присвоения С. Ковалевской звания 
профессора математики Стокгольмского университета 

В 2014 г. исполнилось 130 лет со дня присвоения С. Ковалевской звания профес-
сора математики Стокгольмского университета. В данной статье выдвигается ги-
потеза о том, что С. Ковалевская являла собой пример многогранного дарования: вы-
дающегося математика, писателя и общественного деятеля одновременно. Именно 
этот креативный синтез различных граней творчества и составляет основу феномена 
С. Ковалевской, первой женщины-профессора математики. Предпринята попытка до-
стижения более глубокого понимания многогранности жизни и творчества С. Кова-
левской через сравнение представлений о С. Ковалевской шведской писательницы XIXв. 
А. Ш. Леффлер и русского биографа XXв. П. Я. Кочиной. Выявлены сходства и различия 
между шведским и русским авторами в их представлении о жизни и творчестве С. Ко-
валевской. Определено, каким предстаёт образ С. Ковалевской в изображении шведско-
го автора А. Ш. Леффлер и русского автора П. Я. Кочиной, какой образ доминирует 
— Ковалевская как математик, писатель или общественный деятель. Для более на-

глядного сопоставления и сравнения изображения С. Ковалевской в книгах двух разных 
писателей, подготовлена таблица, содержащая результаты сравнительного анализа 
по максимально найденному количеству научно-обоснованных параметров. Автором 
выявлено 20 параметров сравнения. 
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ства, А. Ш. Леффлер, П. Я. Кочина, феномен Ковалевской, профессор математики, 
Стокгольмский университет. 

Говори, что знаешь, делай, что должен, пусть будет, чему быть. 
Девиз С. Ковалевской (1850-1891) 

Введение 
Одной из малоизученных страниц истории науки является история о женщинах-

учёных, ещё более редким явлением были женщины-математики. В истории науки не 
так легко найти женские имена, которые были бы всем известны. К числу женщин, 
пользующихся мировой известностью, принадлежит Софья Васильевна Ковалев-
ская, русская по происхождению, выдающаяся представительница математической 
науки XIX в., первая женщина-профессор математики, работавшая в Стокгольмском 
университете, эмигрант, первая женщина, получившая престижную премию Бордена 
Французской Академии Наук, первая женщина, ставшая редактором серьёзного на-
учного математического журнала Acta Mathematica, первая женщина, ставшая чле-
ном-корреспондентом Петербургской Академии Наук. 

Тема исследования выбрана не случайно, так как в 2013 г. исполнилось ровно 
130 лет с того момента, когда С. Ковалевская переехала в Стокгольм и начала ра-
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ботать в Стокгольмском университете, а в 2014 г. исполнилось 130 лет присвоения 
Ковалевской звания профессора математики Стокгольмского университета. С. Кова-
левская проявила свою одарённость, казалось бы, в полярных областях деятельно-
сти: в точных науках, в частности, в математике, и в литературном творчестве. Её 
жизнь и творчество привлекают внимание многих исследователей. Прежде всего, с 
позиций интереса к вопросам развития культурных интернациональных связей, из-
учение жизнеописаний выдающихся представителей науки и культуры, которые сво-
ей научной и просветительской деятельностью и творчеством связывают Россию и 
Швецию, способствует лучшему взаимопониманию между народами. Ковалевская 
всегда играла роль вдохновляющего примера в борьбе женщин за право получения 
высшего образования, свободу выбора жизненного пути, работы в университетской 
среде и за равное право голоса в науке. 

Существует многочисленные материалы о жизни С. Ковалевской — воспо-
минания, дневники, письма. Воспоминания о ней оставили многие современники: 
домашний наставник И. И. Малевич [6], преподаватель математического анализа 
А. Н. Страннолюбский, немецкий профессор Карл Вейерштрасс, известный фран-
цузский математик А. Пуанкаре, шведский математик Г. Миттаг-Леффлер, швед-
ская писательница А. Ш. Леффлер, сестра Миттаг-Леффлера, Э. Кей, Ф. Нансен, 
М. М. Ковалевский, академик П. Л. Чебышев и др. Одним из первых в России, кто 
собрал обширное эпистолярное наследие С. Ковалевской, а также близких ей людей 
— её мужа Владимира Онуфриевича и его брата Александра Онуфриевича Ковалев-
ских, — был С. Я. Штрайх. Им были написаны книги биографического характера: 
Сестры Корвин-Круковские (1934) [8], С. В. Ковалевская (1935) [9], Семья Ковалев-
ских (1948), а также подготовлена к изданию книга С. В. Ковалевская. Воспоминания, 
письма (1951) [2]. Позднее, после Великой Отечественной войны Российская ака-
демия наук получила из архива Г. Миттаг-Леффлера в Стокгольме фотокопии пере-
писки Ковалевской, с которыми работала и готовила к публикации П. Я. Полубари-
нова-Кочина, используя их в статьях по поводу памятных дат и очерках о жизни и 
деятельности Ковалевской. В дальнейшем, уже под фамилией П. Я. Кочина, ею были 
опубликованы целый ряд статей и книг, посвященных С. В. Ковалевской [4, 5]. 

По словам норвежского писателя Генриха Ибсена, «написать биографию Кова-
левской значит создать поэму о ней» [4]. В данной работе поставлены более скром-
ные цель и задачи. Целью данного исследования является более глубокое понимание 
многогранности жизни и творчества С. Ковалевской через сравнение представле-
ний о С. Ковалевской шведской писательницы А. Ш. Леффлер и русского биографа 
П. Я. Кочиной. Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: 

- выявить сходства и различия между шведским и русским авторами в их пред-
ставлении о жизни и творчестве С. Ковалевской; 

- определить, каким предстает образ С. Ковалевской в изображении шведского 
автора А. Ш. Леффлер и в изображении русского автора П. Я. Кочиной (какой образ 
доминирует — С. Ковалевская как математик, писатель или общественный деятель?). 

Методом исследования стал поиск, изучение и анализ книг, сборников статей 
и литературы как о С. Ковалевской, так и работы самой С. Ковалевской: Автобио-
графический рассказ, «Воспоминания детства», повесть «Нигилистка» [1, 3]. Ос-
новным методом исследования стал сравнительный анализ двух книг, посвящённых 
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С. Ковалевской. Первая, библиографически редкая книга на старинном шведском 
языке, изданная Stockholm Bonniers forlag в 1892 г., книга воспоминаний Анн Шар-
лот Леффлер «Соня Ковалевская. Что я пережила с нею и что она сама рассказала 
мне о себе» — A. C. Leffler «Sonja Kovalevsky. Hvad jag upplefvat tillsammans med 
henne och hvad hon berattat mig om sig sjalf» (1892) [15]. Вторая, книга русского био-
графа Пелагеи Яковлевны Кочиной «Софья Васильевна Ковалевская» (1981) на рус-
ском языке [4]. 

В данном исследовании выдвигается гипотеза о том, что С. Ковалевская была 
особым явлением своего времени, второй половины XIX в., феноменально одарён-
ной женщиной в диаметрально полярных областях творчества — в самой точной 
науке математике и в литературном творчестве и являла собой уникальный пример 
многогранной одарённости: выдающегося математика, писателя и общественного 
деятеля. Именно этот креативный синтез различных граней творчества и составляет 
основу феномена С. Ковалевской. 

Ковалевская — первая женщина профессор математики 
В книге П. Я. Кочиной «Софья Васильевна Ковалевская» (1981) [4] в хроноло-

гической последовательности описывается детство, юность, влияния и истоки ин-
тереса и любви к науке и математике, первые занятия высшей математикой и годы 
учёбы за границей и дальнейшая деятельность С. Ковалевской. Прекрасно известно, 
что детские годы Софья провела в родовом имении отца В. В. Корвин-Круковского, 
в дальнейшем она описала это в «Воспоминаниях детства» в отдельной главе «Па-
либино» (ныне Полибино Псковской области). Упоминается одно курьёзное обстоя-
тельство из детства С. Ковалевской, о том, что одна стена в детской, за недостатком 
обоев, оказалась оклеенной листами лекций Остроградского по дифференциальному 
и интегральному исчислениям, приобретённых отцом в молодости. Маленькая Соня 
подолгу созерцала таинственные формулы и текст, они врезались ей в память на-
столько, что потом, когда она уже в возрасте 15 лет брала уроки высшей математики, 
основные понятия — предела и производной — показались ей давно знакомыми, 
точно она давно их знала [4]. Это является прекрасным примером опережающего 
развития ребенка. 

Важно отметить, что в середине XIX в. российские университеты были закрыты 
для женщин, и многие решали проблему вступлением в фиктивный брак, для того, 
чтобы получить возможность выехать за границу и получить образование в зарубеж-
ных университетах. Так поступила и Софья, в возрасте 18 лет в 1868 г., она фиктивно 
выходит замуж за молодого учёного В. Ковалевского, чтобы получить возможность 
выехать за границу и учиться в университете. В 1869 г. она училась в Гейдельберг-
ском университете у Кёнингсберга, а с 1870 по 1874 г. в Берлинском университете у 
профессора Карла Вейерштрасса. Хотя по правилам университета она не могла слу-
шать лекции как женщина, но профессор Вейерштрасс, заинтересованный её матема-
тическими дарованиями, руководил её занятиями. За неполные четыре года занятий 
С. Ковалевская не только усвоила университетский курс математики, но и написала 
три работы: 1) К теории уравнений в частных производных; 2) О приведении одного 
класса абелевских итегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам; 3) До-
полнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна [4]. Каждая 
из этих работ была достаточна для присуждения учёной степени доктора философии. 
Однако Вейерштрасс послал в Гетингенский университет все три работы, и в 1874 г. 
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С. Ковалевской была присуждена учёная степень доктора философии summa cum 
laude — с отличием. При этом она была освобождена от экзаменов, что иногда до-
пускалось в случае блестящей работы. Ценой огромных усилий, используя весь свой 
авторитет и связи, Вейерштрассу и Миттаг-Леффлеру удаётся выхлопотать ей место 
в Стокгольмской высшей школе, впоследствии ставшей Стокгольмским университе-
том. Изменив имя на Sonya Kovalevsky, она начинает преподавать высшую математи-
ку и становится профессором кафедры математики в Стокгольмской высшей школе, 
с обязательством читать лекции первый год по-немецки, а со второго — по-шведски. 
В скором времени С. Ковалевская овладевает шведским языком и печатает на этом 
языке свои математические работы и литературные произведения. В книге Кочиной 
перечисляются все математические работы С. Ковалевской, и подчёркивается значи-
мость результатов научных исследований. 

В отличие от книги Кочиной, книга А. Ш. Леффлер «Sonja Kovalevsky. Hvad jag 
upplefvat tillsammans med henne och hvad hon berattat mig om sig sjalf» (1892) [15] на-
писана в стиле воспоминаний. Главный фокус направлен на описание совместных 
эмоциональных переживаний и того, что рассказывала С. Ковалевская о себе после 
переезда в Стокгольм в 1883 г. Научная деятельность С. Ковалевской в математике 
упоминается косвенно, в связи с математической и образовательной деятельностью 
брата Анн Шарлотт Геста Миттаг-Леффлера, благодаря стараниям которого Соня и 
смогла работать в Стокгольмской высшей школе, а в дальнейшем получила пожизнен-
ное звание профессора Стокгольмской высшей школы, впоследствии Стокгольмско-
го университета. Согласно документальным источникам, ещё летом 1884 г. Леффлер 
подготовила к публикации биографическую статью о С. Ковалевской, которая была 
опубликована в газете Ny Illustrerad Tidning 9 августа 1884 г. [19]. Отправным пун-
ктом статьи стало назначение С. Ковалевской профессором Стокгольмской высшей 
школы. По мнению Леффлер, день назначения С. Ковалевской профессором матема-
тики 28 июня 1884 г. должен стать не только памятным днём молодого Стокгольмско-
го университета, но также важным днём в женской истории «skall blifVa en marklig 
minnesdag icke blott i vart yngsta universitets utan ocksa i qvinnoslagtets historia» [19]. 
Статья содержала не только биографические моменты, но также касалась гендер-
ного аспекта. Леффлер также подчеркивала Сонину многостороннюю одарённость. 
С. Ковалевская была не только женщиной — учёной, многосторонне образованная, 
она интересовалась литературой и театром. Она общалась с Достоевским, Тургене-
вым, Джорж Эллиот, Нансеном и другими выдающимися личностями. Расспрашивая 
своего брата Миттаг-Леффлера о Сониной одарённости, Анн Шарлотт пыталась уз-
нать о специфически женской черте, например, скорости восприятия, которую часто 
связывают с недостатком глубины. Геста ответил, что не может обнаружить особен-
ности в конструкции интеллекта С. Ковалевской. Учёные не могут жаловаться на 
недостаток глубины в исследованиях С. Ковалевской, как раз наоборот. Поэтому Анн 
Шарлотт ослабила выразительность гендерного аспекта, подчеркнув то, что Соня от-
носится к богато развитым людям современности [19]. 

Литературное творчество С. Ковалевской 
Многие привыкли видеть в С. Ковалевской знаменитого математика, одну из 

первых женщин-учёных конца девятнадцатого века. Но, кроме того, она автор ряда 
литературных произведений, писатель, литератор, и к тому же, участница обще-
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ственного движения своей эпохи. Литературная и общественная деятельность С. Ко-
валевской является существенной стороной её жизни. Представление С. Ковалев-
ской, знаменитого русского математика, прославленной женщины-профессора, было 
бы неполным без раскрытия этих сторон её деятельности. Той же рукой, которой она 
записывала сложные математические формулы, были написаны стихи, повести, дра-
мы, театральные рецензии и литературно-критические очерки. 

Софья Ковалевская была талантливой писательницей, оставившей большое ли-
тературное наследие. В её произведениях отражены передовые идеи конца XIX в. 
С. Ковалевская — автор повести «Нигилистка» и драмы «Борьба за счастье»; ей 
принадлежат превосходные «Воспоминания детства», описаны встречи с Ф. М. До-
стоевским, английской писательницей Дж. Элиот, она написала очерк о современ-
нике М. Е. Салтыкове-Щедрине, воспоминания о Чернышевском. В разное время её 
произведения были опубликованы в России и в Европе. Впервые «Литературные 
сочинения» С. В. Ковалевской были собраны в небольшой книге М. М. Ковалевским 
(1893). Он же годом раньше опубликовал в Женеве повесть «Нигилистка» (1892). 
Интересно отметить, что в книгах, опубликованных в царское время в России, вви-
ду цензурных ограничений, отсутствуют некоторые фрагменты. Некоторые главы 
«Воспоминаний», имеющиеся в шведских, французских и немецких изданиях, от-
сутствуют в русских. Издание 1951 г. [7] частично восполнило этот пробел. Напри-
мер, в «Воспоминаниях детства» это глава «Воспоминания из времени польского вос-
стания», главы «Палибино» и «О Достоевском», представляющие подлинный текст 
С. В. Ковалевской. 

В своё время «Воспоминания детства» С. Ковалевской вызвали восторженные 
отклики. Критика давала им высокую оценку и ставила это произведение в один ряд с 
«Записками охотника» И. С. Тургенева, «Детством», «Отрочеством» и «Юностью» 
Л. Н. Толстого. Видные литераторы отмечали тонкую наблюдательность писательни-
цы, способность к глубокому психологическому анализу, образный выразительный 
язык [4]. На русском языке из литературных произведений С. Ковалевской появились: 
«Воспоминания о Дж. Элиоте» («Русская Мысль», 1886, № 6); семейная хроника 
«Воспоминания детства» («Вестник Европы», 1890, № 7 и 8); «Три дня в крестьян-
ском университете в Швеции» («Северный Вестник», 1890, № 12); посмертное сти-
хотворение («Вестник Европы», 1892, № 2); вместе с другими (переведённая со швед-
ского повесть «Vae victis», отрывок из романа на Ривьере) эти произведения вышли 
отдельным сборником под заглавием: «Литературные сочинения С. В. К.» (1893). 

Особый интерес для характеристики личности и творчества С. Ковалевской 
представляет драма, написанная совместно с подругой, шведской писательницей 
А. Ш. Леффлер Kampen for Lyckan, tvanne paralleldramer (Stockholm, 1887), пере-
ведённая на русский язык М. Лучицкой, под заглавием: Борьба за счастье. Две па-
раллельные драмы. Сочинение С. К. и А. Леффлер (Киев, 1892). Это литературное 
произведение имеет неоднозначные оценки современников и критиков. Известно, 
например, что математик Г. Миттаг-Леффлер критиковал это произведение, считая, 
что литературные увлечения С. Ковалевской просто отнимают её время от серьёзных 
занятий математикой. Но в то же время Борьба за счастье является примером твор-
ческого сотрудничества двух выдающихся женщин — С. Ковалевской и Леффлер. 
Замысел, общая линия действия, даже черты характера отдельных лиц придуманы 
С. Ковалевской, с большим энтузиазмом отнесшейся к совместной литературной ра-
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боте. Но сам текст, его основная словесная ткань в основном принадлежит А. Леф-
флер. Это произведение можно рассматривать как попытку синтеза математических 
идей и литературы. С. Ковалевская часто повторяла, что человеческое счастье — это 
функция, зависящая от многих переменных. Она была убеждена, что поступки и 
действия людей заранее предопределены, но в то же время признавала, что в жизни 
бывают такие моменты, когда представляются различные возможности для тех или 
иных действий, и тогда жизнь может складываться различным образом, в соответ-
ствии с тем, какой путь кто выберет. Свою гипотезу С. Ковалевская основывала на 
работе А. Пуанкаре о дифференциальных уравнениях: интегралы рассматриваемых 
Пуанкаре дифференциальных уравнений являются, с геометрической точки зрения, 
непрерывными кривыми линиями, которые разветвляются только в некоторых изо-
лированных точках. Теория показывает, что явление протекает по кривой до места 
раздвоения (бифуркации), но здесь всё происходит неопредёленным образом и по-
этому нельзя заранее предсказать, по какому пути будет дальше протекать явление. 
В основу композиции произведения Борьба за счастье положена математическая 
идея, драма написана в двух вариантах с двух противоположных точек зрения: в од-
ном случае рассказано «как было», в другом — «как могло быть». Первый вариант 
ведёт к несчастью людей, действующих в драме. Но во втором варианте, изменив ис-
ходные поступки героев и получив новую линию развития сюжета, авторы приводят 
своих героев к счастью. Согласно Леффлер, в этом втором варианте С. Ковалевская 
желала изобразить картину того, как могло бы быть — картину будущего идеального 
общества, где все живут для всех, а двое любящих людей — друг для друга [15]. Дра-
ма выводит на сцену социальные вопросы технического прогресса и безработицы, 
а также рисует взаимоотношения рабочих и хозяина. Согласно Леффлер, в главной 
героине этой двойной драмы, Алисе, запечатлены черты самой С. Ковалевской. Со-
циализм водворяется на фабрике благодаря самоотверженности пламенной личности 
и счастливому совпадению обстоятельств. Черты наивного утопического социализма 
отчётливо проявились в этом произведении [4]. Драма Борьба за счастье доказывала 
всемогущую силу любви и была выражением мечты С. Ковалевской о возможном 
синтезе личного счастья и счастья для всего человечества 

С. Ковалевская как общественный деятель 
Вторая половина XIX в. была захватывающим временем в интеллектуальной и 

социальной истории Европы и России. Общественная деятельность С. Ковалевской 
является существенной стороной её жизни и органично связана как с литературным 
творчеством, так и с преодолением преград для женщин в стремлении заниматься 
научной деятельностью. 

В книге Кочиной рассматриваются истоки формирования общественных взгля-
дов С. Ковалевской, даётся характеристика событий исторической эпохи (со ссыл-
ками на статьи М. В. Нечкиной, 1951 и др.). Большое влияние на формирование 
общественных взглядов Сони оказала её старшая сестра Анна Васильевна Жаклар 
— русская писательница и активная участница Парижской Коммуны. К концу ше-
стидесятых годов XIX в. Софья чувствовала себя участницей общественной жизни и 
нового течения передовой молодёжи. Согласно Кочиной и Нечкиной, С. Ковалевская 
принадлежала к передовой части русской интеллигенции конца девятнадцатого века, 
к тому течению, которое называли революционным просветительством [7]. 
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Интересно отметить, что как Кочина, так и шведская писательница Леффлер, 
в своих книгах ярко описывают важный период жизни С. Ковалевской, связанный 
со значимым революционным событием XIX в. — Парижской Коммуной. С. Кова-
левская сочувствовала революционной борьбе и идеям утопического социализма и 
в апреле 1871 г. вместе с мужем В. О. Ковалевским приехала в осаждённый Париж, 
где ухаживала за ранеными коммунарами. Позднее принимала участие в спасении из 
тюрьмы деятеля Парижской Коммуны Виктора Жаклара, мужа своей сестры-рево-
люционерки Анны. 

Важным моментом в истории науки является то, какую роль сыграла судьба 
С. Ковалевской в борьбе женщин за знания и дорогу в высшую школу. В книге Кочиной 
отмечается, что борьба за право женщин на высшее образование понималась С. Кова-
левской не как вопрос личной биографии или личного успеха, а как общественно зна-
чимый вопрос. Не случайно, эпиграфом в книге Кочиной выбраны следующие слова 
Ковалевской: «Я чувствую, что предназначена служить истине — науке, и проклады-
вать новый путь женщинам, потому что это значит — служить справедливости» [4]. 

С. Ковалевская постоянно помогала другим молодым женщинам получить 
высшее образование, например Ю. Лермонтовой, Ж. Евреиновой, Е. Литвиновой и 
многих другим. С. Ковалевская не только внимательно и сочувственно следила за 
судьбой женщин в России, но также активно содействовала созданию высших жен-
ских курсов. Однако она была возмущена тем, что консервативный царский строй 
России не дал ей самой возможности преподавать в своей родной стране. По мнению 
Кочиной, к числу «преступлений царизма можно отнести и то, что эта выдающаяся 
русская женщина была лишена возможности работать в университете на родине» [4]. 

Дискуссия 
При проведении сравнительного анализа книг о С. Ковалевской двух разных ав-

торов, очень важно понимать, что книги написаны в разное время, разными людьми 
с различными целями. Шведская писательница Анн Шарлотт Леффлер (1849-1892) 
отмечает в своей книге «Sonja Kovalevsky. Hvad jag upplefvat tillsammans med henne 
och hvad hon berattat mig om sig sjalf», которая была опубликована через год, после 
смерти С. Ковалевской в 1892 г., что считает своим долгом описать всё то, о чём 
ей рассказывала С. Ковалевская, так как в последние годы Соня часто говорила ей, 
чтобы она написала историю её жизни. Леффлер, как писатель с большим опытом, 
в самом предисловии к своей книге признаётся в субъективности своего восприятия 
Сони Ковалевской и не претендует на объективность [15]. Вдохновляющим источни-
ком её книги было не просто личное знакомство, а дружба и совместное литератур-
ное творчество над драмой «Борьба за счастье». В книге Леффлер мы наблюдаем 
сильно выраженное авторское Я и описание эмоциональных внутренних пережива-
ний и того, что рассказывала С. Ковалевская о себе. 

Автор второй книги, которая была опубликована в 1981 г., почти спустя 100 лет 
после книги Леффлер, Пелагея Яковлевна Кочина (1899-1999) — по образованию 
физик-гидродинамик, доктор физико-математических наук, академик Российской 
Академии наук. Книга Кочиной имела целью свести воедино наиболее значитель-
ное и интересное из всех известных материалов. При этом значительное внимание 
уделено изложению математических вопросов. В отличие от книги Леффлер, в книге 
Кочиной не уделяется много места личным переживаниям С. Ковалевской. 
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