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Женское кулинарное образование в России на рубеже  

XIX–ХХ вв.: хобби или обучение профессии? 
 
В статье на основе широкого круга источников характеризуется состояние 

женского кулинарного образования в России на рубеже XIX–ХХ вв. Определяются 
причины появления женских кулинарных курсов и поварских школ. Выявляются 
потребители данной услуги. 

Кулинарные курсы имели, как правило, несколько отделений и предназнача-
лись как для хозяек – для «домашнего применения», так и для обучения профес-
сиям. В последнем случае речь шла о специалистках разного образовательного 
уровня и социального положения – от прислуги до экономок крупных хозяйств.  

Организация поварских школ требовала серьезных вложений – на наём спе-
циального помещения и обустройство кухни, приглашение дорогостоящих специ-
алистов, покупку продуктов и т. д. Все это отражалось на стоимости обучения, и 
даже специально созданные благотворительные общества могли предоставлять 
бесплатные места только очень незначительному числу обучающихся. В резуль-
тате женские кулинарные курсы оказались востребованы, прежде всего в дворян-
ско-интеллигентской среде. Причем, основная масса обучающихся, потратив на 
курсы значительные средства и силы, планировала использовать полученные 
знания, заняв хорошо оплачиваемое и вполне приличное место управляющей или 
учительницы. 
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Female culinary education in Russia at the turn  
of the XIX–XX centuries: hobby or professional training? 

 
Based on a wide range of sources, the article characterizes the state of female 

culinary education in Russia at the turn of the XIX–XX century. The reasons for the 
appearance of female culinary courses and cooking schools are determined; the 
consumers of this service are identified. 

Culinary courses, as a rule, had several departments and were intended both for 
housewives – for "home use", and for professional training. In the latter case, there 
were specialists of different educational level and social status – from servants to 
housekeepers of large farms. 
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Organization of cooking schools required serious investments – for hiring a special 
room and kitchen arrangement, invitation of expensive specialists, purchase of food, 
etc. All this was reflected in the cost of education, and even specially created charities 
could provide free places only to a very small number of students. As a result, female 
culinary courses were in demand, first of all, in the noble-intellectual community. 
Moreover, the bulk of students, having spent considerable funds and efforts on the 
courses, planned to use the gained knowledge, taking a well-paid and quite respectable 
job as a manager or teacher. 

 
Key words: post-reform Russia, professional education, women's culinary 

courses, home economics, housewives, servants, housekeepers, cooks, teachers, 
charities. 

 

Рубеж XIX–XX вв. ознаменовался значительным спросом населе-
ния России на профессиональное образование. Характерно, что инте-
рес выказывали самые разные социальные слои, а наиболее 
быстрыми темпами развивались всевозможные профессиональные 
школы для женщин. Особое место среди подобных учебных заведе-
ний занимали школы домоводства и кулинарные курсы, как грибы по-
сле дождя выросшие по всей территории империи всего за 15–20 лет – с 
90-х гг. XIX до 10-х гг. ХХ в. Создатели этих учебных заведений имели 
самые разные задачи: от благотворительных – «призреть» девочек-
сирот или бывших женщин-заключенных, помочь им получить про-
стую, но в то же время очень востребованную профессию прислуги, до 
просветительских – научить образованных домашних хозяек науке 
«домоведения»; от образовательных – дать необходимые знания 
школьным учительницам домоводства, до профессиональных – обес-
печить крупные социальные объекты (больницы, институты и т. д.) и 
частные имения компетентными экономками. Сами же обучающиеся, 
вне зависимости от их сословной принадлежности, искали прежде 
всего оплаченную работу, что отражало кардинальное изменение по-
ложения и самоощущения российских женщин пореформенной поры. 

Несмотря на то что история первых шагов женского кулинарного 
образования в России находится на пересечении нескольких крайне 
востребованных и широко разрабатываемых научных направлений, – 
гендерной истории, истории благотворительности и истории образо-
вания, данная тема практически не затронута в отечественной науке. 
В качестве историографической основы исследования можно отме-
тить несколько общих статей, касающихся истории профессионально-
го женского образования в целом, написанных Е.А. Косетченковой, 
О.Б. Вахромеева и Е.Б. Зотовой, а также диссертацию О.Б. Крыловой 
[3; 19; 21–23]. Вопросы профессионального образования и благотво-
рительной помощи прислуге рассмотрены в статьях А.Е. Жуковой, 
Л.А. Самариной и А.М. Семенова [17; 38]. Е.В. Дианова дает характе-
ристику эволюции общественного питания в ХХ в. [15]. Особенности 
пореформенной кулинарной литературы изучает О.Н. Яхно [47–48]. 
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Краткий очерк истории отечественного кулинарного образования со-
держит статья М.Н. Куткиной и С.А. Елисеевой [27]. 

Таким образом, продолжая серию работ о социальном простран-
стве «кухни» и изменении трудовой повседневности женщин привиле-
гированных слоев, а также их прислуги [4; 6–9; 49], автор статьи 
ставит своей целью дать анализ причин широкого распространения 
женского кулинарного образования, выявить его основных потребите-
лей и охарактеризовать основные формы и способы его получения на 
рубеже XIX–ХХ вв. 

До 80-х гг. XIX в. обучение приготовлению пищи в России, вне за-
висимости от того, речь шла о навыках, необходимых хозяйке в быту 
или повару/кухарке в профессиональной деятельности, осуществи-
лось путем длительного ученичества и носило сугубо практический 
характер. В небогатых семьях дочери учились домашней премудрости 
у матерей; будущих кухарок отдавали в помощницы к специалистке; 
мальчики-поварята с 8–12 лет «ученичествовали» у опытных поваров, 
работая бесплатно по 12–15 ч в день [27, с. 287–288]. Подобная ситу-
ация мало отличалась от периода крепостничества, когда, например, 
отец С. Энгельгардт поместил одного юношу из своей многочисленной 
дворни учиться кулинарному искусству в Московский Английский клуб, 
где подросток долгие годы ходил в поварятах у опытных мастеров. 
Окончив учение, молодой повар расширил стол хозяев разнообраз-
ными изысканными блюдами на любой вкус. Кроме того, «он стал 
пользоваться спросом у соседей, его часто стали приглашать готовить 
именные обеды и отдавали мальчиков на выучку поварскому мастер-
ству» [46, с. 679]. 

В любом случае, речь шла исключительно о развитии практиче-
ских навыков и умении готовить те или иные блюда. Вместе с тем ку-
линария как предмет (часть предмета) все же существовала в 
отдельных женских учебных заведениях, характерно, что изучали его 
девочки/девушки, находившиеся на двух противоположных концах со-
циальной лестницы – сироты из приютов для неимущих и воспитанни-
цы институтов для благородных девиц. Если первые должны были 
получить знания, чтобы в дальнейшем поступить на «место» кухарки 
или «одной прислуги», то для вторых знание основ кулинарии должно 
было помочь в организации домашнего хозяйства и в контроле за при-
слугой. 

Соответственно, если к знаниям в области «домоведения» не-
имущих сироток, ориентированному на их будущую профессиональ-
ную деятельность, подходили серьезно, и приобретению практических 
навыков отводилось значительное время, то школьная кулинария ин-
ституток носила «любительский характер». Так, например, призревае-
мых в Александринском сиротском доме девочек-сирот купцов, мещан, 
цеховых, крестьян, посадских и разночинцев начинали учить домовод-
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ству, и как части его, «кулинарному искусству», с 6 лет, привлекая к 
работе на кухне, закупке провизии, обучая началам «домашней эко-
номии». Гарантией того, что девушки получили все необходимые 
практические навыки являлось формальное соглашение, которое 
учебное заведение заключало с семьей, в которую поступала выпуск-
ница на работу: прослужившие без нареканий несколько лет могли 
рассчитывать на премию [44]. 

Совершенно по-другому и с прямо противоположными результа-
тами обстояло дело с «кухонной наукой» в институтах благородных 
девиц. Для приучения девушек старших возрастов к хозяйству в каж-
дом женском привилегированном учебном заведении существовала 
«образцовая кухня». Схема ее посещения различалась не только в 
разных институтах, но могла меняться с приходом новой начальницы 
и в одном и том же. В воспоминаниях бывших воспитанниц приводят-
ся различные варианты дежурства по кухни по очереди – от 10 чело-
век в течение целой недели [45, с. 194], до 5–6, а то и трое 
воспитанниц, причем только на один день [10, с. 304]. Воспитанницы, 
ходившие на такие дежурство вместо обычных уроков, очень любили 
эти «большие развлечения», а работавшие в «образцовых» кухнях ку-
харки смотрели на данное мероприятие «как на дозволенное барыш-
ням баловство» [10, с. 304]. Вот как описывала кулинарные занятия 
А.Н. Энгельгардт: «Придут, бывало, институтки в эту кухню, кухарка 
подает им готовое тесто и готовую начинку и покажет, как раскатать 
тесто, положить начинку, защипать ее и … только! Что было раньше, 
откуда взялось тесто и как его приготовляли – осталось покрытым 
мраком неизвестности, и что будет после с заготовленными пирожка-
ми, сколько времени и в какой печи они будут сидеть – тоже! Мы знали 
только, что съедим их за обедом и что они будут очень вкусны, потому 
что кухарка была мастерица своего дела…» [45, с. 194]. 

Как видим, и в разного рода учебных заведениях, несмотря на 
«предметное обучение» кулинарии, оно все равно сохраняло исклю-
чительно практическую форму, при которой опытные кухарки показы-
вали ученицам, как готовить то или иное блюдо, выполнять те или 
иные необходимые операции. 

Первые опыты «теоретического» освоения приготовления пищи 

связаны с публикацией кулинарных книг и учебников домоводства. В 

60–70-е гг. XIX в. наибольшей популярностью среди образованных хо-

зяек пользовались многочисленные издания кулинарной книги 

Е.И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам», а также «Литовская хо-

зяйка», «Приготовление кушаний без кухарки» и пособие «Образован-

ная хозяйка и домоправительница», подготовленное А.И. Городецкой на 

основе курса, читавшегося в Варшавском женском училище [29; 28; 12; 

36]. Эти руководства, предназначенные именно для женской, а точнее – 

дамской, аудитории, содержали не только «карты блюд на неделю» и 
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рецепты «примерных обедов», но и многочисленные советы по выбо-

ру продуктов, посуды для приготовления пищи и сервировки стола, 

правилам домашней экономии и поддержанию порядка на кухне. Рас-

пространение подобной литературы отражало начало процесса эво-

люции городской кухонной культуры [см. подроб. 6; 49]. 

Эта эволюция была связана с несколькими взаимосвязанными 

причинами. С одной стороны, в условиях вызванного отменой кре-

постного права ухудшения финансового положения российского дво-

рянства вопрос о рачительном ведении хозяйства, об изыскании 

самых разных способов экономии семейного бюджета занимал все 

более важное, если не первостепенное положение в жизни подавля-

ющей массы семейств представителей первенствующего сословия. 

Решить данную проблему можно было как перепоручив значительную 

часть домашних дел самой хозяйки, а следовательно, доведя количе-

ство прислуги до минимально возможного, так и путем перехода на 

более экономичные формы потребления. Все это требовало от мате-

ри семейства умения готовить. Даже если она не собиралась сама 

ежедневно стоять у плиты, обширные знания в области домашней 

экономии обеспечивали ей возможность осуществлять объективный 

контроль за прислугой, сохраняя семейный бюджет [9].  

С другой стороны, основная масса домашней прислуги рекрути-

ровалась из деревни. Ничего не умевшие крестьянские девушки не 

только слабо разбирались в гастрономических тонкостях, но и просто 

с трудом ориентировались в городских условиях, вызывая постоянное 

недовольство нанимателей. Опытные же кухарки, а тем более повара, 

спрос на которых не только в частных домах, но и в общественных 

учреждениях, не поспевал за предложением, требовали за свои услу-

ги значительного жалованья. К тому же, долгие годы тяжелого кухон-

ного ученичества, сопровождавшегося постоянной руганью, тычками и 

ударами как от мастеров, так и от хозяев, приучали этих специалистов 

не лезть далеко за ответным словом, отвечая грубостью на любые со-

веты и «вмешательства в свои дела», и мелким воровством на «не-

уважение». В результате хозяйка стояла перед непростым выбором 

либо взять неумеху и самой с ней заниматься, (а это требовало опре-

деленных умений), или потратить значительную часть бюджета на 

опытную кухарку, полностью предоставив ей управление домашним 

питанием и не имея возможности, во избежание бесконечных кон-

фликтов, проверять расходы и условия приготовления блюд. Возмож-

ным выходом из этой дилемма могло бы стать освоение хозяйкой 

кулинарного искусства и переход приготовления пищи в ее руки или 

наём молодой специалистки, получившей необходимые навыки в 

учебном заведении, а не под многолетним руководством «вечно пья-

ной, грубой и грязной кухарки» [4; 49]. 
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Третьей, немаловажной причиной городской кухонной модерниза-
ции стали значительные изменения в научно-технической сфере. Эти 
изменения включали как широкое распространение знаний о гигиене и 
санитарии в образованной части общества, так и появление в домах 
технических новшеств, прежде всего замену печки на плиту, а затем и 
газовую (керосиновую) горелку. Прослушавшие в учебном заведении 
курс гигиены или ознакомившиеся с основами санитарии в популяр-
ном издании хозяйки, значительно более были склонны требовать от 
своей прислуги их соблюдения. В то время как ни деревенская девуш-
ка, ни даже опытная кухарка не видели ничего страшного в «обычной» 
грязи, тараканах или «немножко» испорченных продуктах. Умение же 
использовать активно входивший в городской быт многообразный ку-
хонный инвентарь: от плиты до мясорубки, предполагало или много-
летнюю практику, или специальное обучение [6; 30, с. 114–116]. 

Наконец, серьезное развитие городской среды требовало значи-
тельного числа специалистов, готовых обеспечить питанием как от-
дельных потребителей, так и целые учреждения. Речь шла не только 
о ресторанах, кухмистерских и т. д. Свои кухни и столовые имели 
больницы, учебные заведения, некоторые предприятия. Даже офисы 
учреждений обзаводились «буфетчицами», официально должность 
которых называлась «прислуга при чайном кубе» [см. 5]. 

Все перечисленное создавало запрос как на кулинарное образо-
вание для домашнего потребления (домашние хозяйки разной со-
словной принадлежности), так и для профессиональной деятельности 
(квалифицированные кухарки и экономки, хозяйки и персонал пред-
приятий общественного питания). Наконец, развитие интереса к домо-
водству, появление подобных курсов как самостоятельных 
учреждений, так и в рамках общеобразовательных школ, вызывало 
необходимость в учительницах. Таким образом, постепенно формиро-
валась еще одна специфическая образовательная ниша – подготовка 
преподавательниц кулинарии и домоводства. 

Одновременно с ростом востребованности кулинарного знания 
среди различных категорий населения, в кругу специалистов возника-
ла потребность перехода от практического к теоретическому освоению 
гастрономии, отношению к ней как к специальной дисциплине: «Почти 
все, даже самые лучшие повара в России, приобретают свои познания 
только путем многолетней практики под руководством других опытных 
поваров, благодаря чему, эти познания они могут передать другим 
также только практически. Но при подобном способе обучения повар-
скому искусству, требующем огромной затраты времени и физическо-
го труда, не достигается самого главного, а именно – усвоения в 
системе тех общих правил об обращении с пищевыми продуктами, их 
свойствами, посудою и очагом, а равно о значении и разумной при-
чине каждого действия, которые составляют "основы кулинарного ис-
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кусства"… недостаточно одного уменья хорошо стряпать, знать про-
порцию продуктов и даже их состав и свойства; нужна еще специаль-
ная педагогическая подготовка, … чтобы уметь передать все эти 
сведения обучающимся» [37, с. VII–VIII].  

Все вышеперечисленное привело к тому, что в конце 80-х гг. 
XIX в. практически одновременно в столицах Российской империи по-
явились первые кулинарные учебные заведения, одно из которых 
ориентировалось, как следовало из названия, на удовлетворение раз-
личных чаяний привилегированных потребительниц, а другое – на 
профессиональную подготовку поваров и кухарок. 

В 1887 г. тайным советником Иваном Алексеевичем Новиковым и 
его супругой Александрой Андреевной в Москве было учреждено 
«Общество распространения между образованными женщинами прак-
тических знаний необходимых в домашнем быту». Основатели стави-
ли целью «распространение практических знаний, приложимых к 
домашнему быту, как для доставления возможности матерям семей-
ства собственными силами удовлетворять потребностям семьи и жиз-
ни, так и для обеспечения существования образованной женщины 
личным трудом» [41, с. 3; 33]. 

На средства, получаемые с членских взносов, за счет публичных 
лекций, концертов, спектаклей, пожертвований и завещанных капита-
лов, и наконец, с доходов самих школ (оплата за обучение и доходы с 
продаж предметов, изготовленных ученицами), общество развернуло 
активную деятельность [41, с. 5–6, 12–13; 33]. И если первоначально 
основное внимание создатели учреждения уделяли обучению образо-
ванных хозяек шитью («Школы кройки и шитья платьев», «Школа мод 
с мастерской при ней», «Школа кройки и шитья белья, с мастерской 
при ней», «Школа рукоделий»), то следующим направлением деятель-
ности стали кулинария и домоводство. В результате в 1890 г. открылась 
«Кулинарная школа, с курсом домашнего хозяйства» [24, с. 7]. 

Уже само название общества определило социальный состав тех, 
чьи интересы оно должно было удовлетворять. Недаром из обучав-
шихся в первое десятилетие девушек только 16 % имели домашнее 
образование (у остальных было оконченное или неоконченное сред-
нее), а дворянки составляли 44,7 % обучавшихся. Та же ситуация со-
хранилась и в последующие годы [24, с. 8, 22–23]. 

Кулинарная школа оказалась наиболее затратным начинанием 
для организаторов общества. Связано это было не только с тем, что 
учебное заведение требовало значительных сумм на первичное обза-
ведение, а также постоянных расходов на отопление, освещение, до-
полнение инвентаря, покупку провизии и т. д., но и прежде всего со 
значительными тратами на персонал. В качестве преподавателя был 
приглашен повар ресторана «Славянский базар» В.Д. Зотов «за плату 
50 руб.», но скоро он «потребовал сто рублей в месяц, ссылаясь на 
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сложные обязанности как повара и учителя», правда обязался содер-
жать за свой счет еще и помощника. Помимо повара, персонал курсов 
включал смотрительницу, ее помощницу, двух горничных, судомойку и 
кухонного мужика. «Для оплаты жалованья всем означенным лицам 
тратилось школой ежемесячно 158 р.» [32, с. 52]. Учитывая значи-
тельные расходы общества, стоимость обучения была первоначально 
установлена в 45 р. в месяц, а продолжительность – в три месяца. 
Однако данная цена оказалась совершенно неподъемной даже для 
«образованных женщин». В результате пришлось сократить курс до 
полутора месяцев (при ежедневной учебе), а стоимость до 20 р. в ме-
сяц [32, с. 52].  

Для удобства слушательниц программа курса была «изложена в 
36-ти четырех блюдных обеда», опубликованных в форме специаль-
ного пособия. Эти «Записки», хотя и позиционировались авторами ис-
ключительно «как необходимое пособие ученицам кулинарной школы, 
заменяющее ежедневные записывания рецептов», а также предна-
значенное им же для того, чтобы уже после окончания обучения «вос-
становить в памяти всю программу в том виде, как она проходилась в 
школе», на деле активно использовались и теми, кто не учился на кур-
сах [18, с. 3]. 

Помимо освоения правил приготовления «образцовых обедов», 
слушательницы изучали основы «мясоведения», включавшее сведе-
ния о заболеваниях молочного скота и паразитах мяса. Данные теоре-
тические знания опять-таки были оформлены в виде записок, а 
практически подкреплены демонстрацией благодаря владельцу «нор-
мальной столовой» Д.В. Коншину, который «неоднократно» давал 
возможность ученицам «присутствовать при разделе туши на части, 
что очень помогло усвоению сортов мяса» [32, с. 53]. 

Часть приготовленных в ходе обучения обедов поступало в учре-
жденную при кулинарной школе столовую, в которой могли питаться 
ученицы разных курсов общества, а также обучающиеся в других жен-
ских учебных заведениях [24, с. 7]. При этом руководство общество 
предоставляло ежедневно 10 обедов за половину стоимости слуша-
тельницам Екатерининских фельдшерских и Поспеловских курсов, и 
четыре бесплатных обеда ученицам школы рукоделия и школы кройки 
и шитья платьев [32, с. 54]. 

В 1895 г. общество устроило вторую кухню для отдела домашнего 
хозяйства, специально предназначенного для изучения «печения хле-
бов, изготовления пирожных, квасов и приготовления различных запа-
сов». В качестве преподавателей были приглашены мастер-кондитер 
«из кондитерской Альберта с платой 20 руб. в месяц, при занятиях 4 
раза в неделю» и «пекарь, он же квасник и заготовщик, за 20 руб. в 
месяц при ежедневных занятиях». Дополнительно в программу была 
включена лекция Н.Е. Цабель «о сущности плодов и овощей», которая 
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сопровождалась демонстрацией возможности их сушения на «изобре-
тенной им сушилке». Курс обучения в отделе домашнего хозяйства 
был установлен в 24 урока за плату 10 р. с бывших учениц и 15 р. с 
посторонних [32, с. 54]. 

Оба курса заканчивались экзаменами, вопросы и готовые форму-
лировки ответов к которым также были опубликованы в записках [18, 
с. 5, 89–102]. Испытания производились 2–3 раза в год и состояли из 
теоретического и практического экзаменов. Практическое испытание 
проходило в виде «платной выставки кушаний», на которую пригла-
шались эксперты от ремесленной управы. Успешно окончившие обу-
чение получали свидетельства. 

Несмотря на то что основной задачей школы было получение 
ученицами навыков «необходимых в домашнем быту», уже в первые 
годы функционирования учебного заведения стало ясно, что многие 
«образованные» ученицы намерены применить «приобретенные ими 
знания вне домашнего обихода своих семей, как заработок средств к 
жизни» [24, с. 27]. Причем выпускницы курсов не только поступали на 
«места по хозяйственной части в различных учреждениях», но две из 
них даже открыли свои собственные кулинарные школы в Москве [32, 
с. 55]. 

В этот же период появились первые кулинарные учебные заведе-
ния в Петербурге. Школа поваров и кондитеров, ориентировавшаяся 
преимущественно на подготовку мужчин – работников общественного 
питания, но принимавшая и женщин – (как правило, для службы в 
частных домах), открылась по инициативе Русского общества охраны 
народного здоровья 25 марта 1888 г. [27, с. 288–289]. Учебное же за-
ведение, принимавшее исключительно женщин, появилось в столице 
Российской империи 15 марта 1894 г. по личной инициативе и на 
средства Веры Ивановны Гунст. Причем, несмотря на то что упомяну-
тая выше кулинарная школа в Москве действовала к этому времени 
уже пять лет, открывшиеся курсы были объявлены «первой школой 
поварского искусства и домоводства». Подобный статус закрепился за 
учреждением и утвержденным 26 января 1896 г. уставом, согласно ко-
торому новые кулинарные курсы получили название «Первая Практи-
ческая Школа Поварского Искусства и Домоводства» [35, с. 1].  

Школа В.И. Гунст действительно отличалась от кулинарных кур-
сов «Общество распространения между образованными женщинами 
практических знаний», так как ориентировалась на значительно более 
широкие слои населения, изначально предполагала несколько обра-
зовательных траекторий и, наконец, предлагала бо́льший объем зна-
ний за меньшие деньги.  

Как и на курсы общества, в школу принимались девушки всех со-
словий. При этом особой «образованности» от учениц здесь никто не 
требовал. Поступающие должны были уметь читать, писать и знать 
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четыре правила арифметики. Однако в исключительных случаях, для 
обучающихся из прислуги, и этот образовательный ценз отменялся, и 
в школу принимали неграмотных. Сам прием проходил в течение все-
го года, и начать обучение можно было в любой месяц [34, с. 2–3]. 

Объем часов, характер обучения и требования к выпускницам за-
висели от того, с какой целью девушка пришла на курсы. Существова-
ло пять возможных вариантов: 1) домохозяйки, желающие «правильно 
вести хозяйство собственных семейств»; 2) для работы учительницей 
домоводства или поварского искусства; 3) заведующие хозяйством 
крупных учреждений (больниц, приютов, учебных заведений и т.д.); 
4) экономки для частных домов; 5) кухарки [35, с. 5]. 

Все ученицы, вне зависимости от направления обучения, прохо-
дили основной курс, состоящий из двух классов. Первый класс, рас-
считанный на два месяца, давал основные знания в области 
«поварского дела и домоводства», второй – месячный – был разрабо-
тан для «кухни утонченной». При переходе из первого класса во вто-
рой ученицы сдавали промежуточный экзамен [34, с. 3–4]. 

Стоимость обучения зависела от класса и категории ученицы. 
Обучение в первом классе стоило 15 р. в месяц. Помимо этого, взи-
малось еще по 50 к. ежемесячно за хранение платья и 2 р. при окон-
чании класса на материал для экзамена и аттестата. Второй класс, 
продолжавшийся месяц, стоил для учениц первой категории 15 р. 50 к., 
а для учениц второй и третьей категорий – 20 р. [35, с. 3]. 

Помимо разных аспектов кулинарии, включавших не только пра-
вила приготовления разнообразных блюд, но и составление меню, 
сервировку стола, умение выбирать качественные продукты, в про-
грамму основного курса входило еще несколько дополнительных дис-
циплин. Важное место среди них занимало домоводство. В ходе 
обучения ученицы знакомились с основами домашней гигиены и сани-
тарии, правилами ухода за одеждой, обувью, предметами домашнего 
обихода и т.д. [14]. Серьезное внимание на курсах уделялось счето-
водству, где преподавались основы ведения домовых книг и состав-
ления бюджета семьи. Отдельно изучались в школе правила 
использования и закупки различных форм топлива, так как к концу XIX в. 
помимо дровяных плит стали активно использовать и другие (газовые 
и керосиновые) горелки и эта информация должна была помочь слуша-
тельницам спокойно ориентироваться на любой кухне [13; 34, с. 12–14]. 

Для домашних хозяек и кухарок достаточным считался основной 
курс. Причем, если тем, кто планировал использовать общие знания о 
поварском деле только в собственном доме, предоставлялся один ат-
тестат, то ученицы из прислуги, желавшие поступить на места, могли 
получить от администрации школы еще и рекомендации. Высший же 
уровень квалификации домашней прислуги – аттестат на звание «ку-
харки за повара» получали только те ученицы, которые «по окончанию 
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курса и после годичной практики на частных местах, предоставили в 
Совет школы свидетельство своих хозяев с удостоверением их подпи-
сью об основательном знании своего дела» [1, с. 1]. 

Девушки, которые обучались для получения должности заведую-
щих большими общественными столовыми и частными имениями, 
приобретали дополнительные знания и умения. Прежде всего они 
обязаны были проходить общий курс два раза, при этом для них су-
ществовали дополнительные практические занятия по счетоводству, в 
ходе которых ученицы осваивали правила составления отчетов по 
кладовой и ведение кассовой книги. Помимо этого, обучающиеся дан-
ной категории обязаны были принимать участие «в хозяйстве по кухне 
для состоящей при школе столовой, и в ведении книг». Так, например, 
от них требовалось: ходить вместе с экономкой курсов и столовой «за 
провизией»; «наблюдать за порядком и за правильным ходом дела» в 
кухне при столовой; «составлять меню на указанные цены и опреде-
лять стоимость различных обедов»; «вести правильную отчетность по 
расходу в столовой как за отдельные дни, так и за целые месяцы» [14, 
с. 120; 34, с. 4, 6].  

Наконец, в школе велась подготовка учительниц поварского дела, 
которая в целом продолжалась шесть месяцев и предполагала, поми-
мо освоения общего курса и обязательных дежурств по кухне и столо-
вой, еще и изучение тем, посвященных преподаванию поварского 
дела, а также проведение пробных уроков в присутствии начальства 
школы [34, с. 6]. 

Характерно, что при выдаче аттестата об окончании обучения 
принимались во внимание не только знания, которые ученица показы-
вала на экзамене, но и «степень усердия и добросовестного отноше-
ния к делу в течение всего курса». Отказ подчиняться правилам 
школы и распоряжениям заведующей, а также систематические опоз-
дания могли привести к исключению без возврата оплаченных средств 
[1; 35, с. 3].  

Самостоятельной формой обучения были вечерние, разовые за-
нятия, начинавшиеся в семь часов вечера и оплачивавшиеся по 40 к. 
На этих занятиях один из специалистов школы показывал приемы при-
готовления двух блюд, список которых печатался в газетах по суббо-
там на всю последующую неделю вперед [35, с. 10]. 

Таким образом, в «Школе поварского искусства» изначально 
сформировалось два направления – «любительское» (для домашних 
нужд) и профессиональное, ориентированное на различные формы 
профессиональной деятельности. Но, так как в любом случае, все 
ученицы начинали с основного курса, обычной ситуацией была та, при 
которой рядом, на одной учебной кухне работали представительницы 
всех сословий, и будущая прислуга вполне могла трудиться бок о бок 
со своими потенциальными хозяйками… 
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Несмотря на то что большинство учениц кулинарных курсов и 
школ использовали свои знания для заработка, для неискушенной 
публики эти учебные заведения были прежде всего местом, куда от-
правлялись скучающие дамы. Причем качество и результат их обуче-
ния стали к концу XIX в. предметом постоянных шуток и частыми 
сюжетами карикатур в сатирических изданиях.  

Еще в 1886 г., когда вопрос об открытии кулинарных курсов только 
обсуждался, в сатирическом журнале «Шут» уже высказывали опасе-
ния по поводу знаний, которые могут приобрести хозяйки в подобной 
школе. С одной стороны, автор публикации поддерживал саму идею 
того, чтобы «девицы и дамы» учились «распознавать провизию и по-
купать ее, вести домашнюю бухгалтерию и приготовлять всякие яст-
ва». Ведь все это приведет, наконец, к окончанию «тирании кухарок, 
потому что любая хозяйка с дипломом кулинарных курсов во всякое 
время может извергнуть строптивую бабу из недр своего дома и, пре-
поясавшись передником, состряпать обед по всем правилам гастро-
номии, на радость домашним и на горе соседским кухаркам». Но 
вместе с тем он опасался, что итогом образования станет получение 
никчемных знаний, которые «еще хуже теперешнего неведения». Не 
зададутся ли эти курсы «широкими задачами и всеобъемлющими 
рамками – вопрошал он, – и, вместо того чтобы научить хорошей, про-
стой стряпне, станут преподавать курсисткам анатомию и физиологию 
домашних животных, химический анализ состава питательных продук-
тов, географическое распределение разных питательных растений по 
земному шару, и тому подобной премудрости». В результате, если со-
временные «девицы говорят, что говядина в поле гуляет», то после 
обучения «они прочтут вам за обеденным столом лекцию о том обеде, 
который мог бы быть приготовлен, если бы была кухарка, а самого 
обеда, приготовленного по последнему слову науки, вы не увидите» 
[20]. 

С открытием первых курсов поток острот и подколов наполнил 
страницы сатирических журналов. Приведем несколько показательных 
примеров: 

«Кулинарная курсистка 
Женщина, окончившая кулинарные курсы, приобретает способно-

сти: – поджаривать на медленном огне своего собственного мужа. – 
отбивать котлеты на его щеках и лысин – башмаком. – допекать его 
требованием денег на наряды. – щипать его перья, в виде остатков 
седых волос и бак. – заваривать кашу, втягивая несчастного мужа 
сделать для нее растрату казенных сумм» [26]. 

«Жена из школы кулинарного искусства 
- Почему это кушанье пахнет о-де-калоном 
- А я нарочно наливаю, чтобы не пахло луком и другими гадостя-

ми» [16] (см. ил. Развлечение. 1896. № 6. С. 8). 
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«"Суп тру-ля-ля! и рыба натюрель" 
– Кроме того у нас будет соблюдена экономия! – Конечно! – со-

гласился я. Дело шло о том, чтобы рассчитать кухарку... На самом де-
ле, не задаром же жена посещала кулинарные курсы! … Кухарка была 
разочтена...  

На другой день я спешил домой особенно голодный и с умилени-
ем посмотрел на миску горячего... – Суп "тру-ля-ля"! – торжественно 
объявила жена. Я радостно кивнул годовой. Если кто-нибудь нашел 
смысл в стихах декадентов, то значит был вкус и в моем супе. Первый 
раз в жизни я жалел об отсутствии кухарки Мавры... – Рыба натюрель! 
– возвестила жена, ставя передо мной что-то похожее на стоптанный 
женский башмак. Я благоразумно промолчал и уткнулся в тарелку...  

– Серж, ты как будто недоволен моим обедом!  
– Какие глупости!.. Разве тебе только самой не нравится?  
– Ты не обидишься, если я на два часа уйду к сестре Арише?  
– Нисколько, – я в это время займусь делом!  
– Так дай мне 40 коп. на извозчика!..  
Я отдал деньги и тотчас же, по уходе жены к сестре, стремглав 

полетел в ближайшую кухмистерскую.  
– Обед! – крикнул я в кухмистерской... Где-то сбоку звонко упала 

ложка... Я оглянулся и увидал обедающей свою супругу...» [39]. 
Несмотря на довольно пренебрежительное отношение части со-

временников к кулинарным курсам и школам домоводства, видящим в 
них лишь место пустого времяпровождения для скучающих дам, вслед 
за столицами данные учебные заведения стали активно распростра-
нятся по всей территории империи. Провинциальные школы опира-
лись на уже имевшийся опыт столичных курсов – использовали 
испытанные практикой программы, приглашали в качестве преподава-
телей бывших слушательниц московских или петербургских школ, 
наконец, применяли пособия, разработанные предшественниками. 
Так, например, в Одесской кулинарной школе директором которой был 
И.А. Казаринов, уже с 1897 г. пользовались пособием 
П.П. Александровой. Тексту руководства предшествовало следующая 
комплементарная характеристика автора: «Г-жа Александрова окон-
чила курс в поварской школе, учрежденной при обществе охранения 
народного здравия. Там впервые ею приобретены из лекций профес-
соров-специалистов весьма ценные сведения по различным отраслям 
науки о питании. Заинтересовавшись затем техникою кухни, она в те-
чении нескольких лет работала под руководством таких просвещен-
ных кулинаров как Ф.А. Зеест – член парижской кулинарной академии 
и Л.К. Астафьев – владелец паштетной мастерской. Постоянно обра-
щая их внимание на разные подробности того или другого техническо-
го приема, которые в глазах постороннего наблюдателя, кажутся не 
имеющими значения, она, благодаря замечательной любви к делу и 
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исключительным, в указанном направлении, способностям, сумела 
обобщить очень многие явления, происходящие при приготовлении 
кушанья. Результаты такой деятельности увенчались очень скоро 
большим успехом Г-жи Александровой, лекции которой постоянно по-
сещаются множеством слушательниц…» [37, с. IX]. 

По мере открытия все новых и новых женских кулинарных школ в 
провинции, вопрос о персонале становился все более острым. Жела-
ние организаторов сэкономить приводило к тому, что далеко не всегда 
даже столичные рекомендации способствовали приему компетентных 
специалистов. Так, открывшиеся весной 1913 г. в Воронеже «Попечи-
тельским обществом о прислуге» курсы кулинарии и домоводства бы-
ли вынуждены приостановить свою деятельность, так как Корсакова, 
«лекторша, избранная Советом по рекомендации С.-Петербургской 
кулинарной школы, оказалась не на высоте своего положения», и 
только к осени, когда была прислана другая, «весьма опытная лек-
торша», г-жа Ожога, учебное заведение начало работать в полную си-
лу. Вполне объяснимо, что если первая кандидатка получила 35 р. в 
месяц, то второй пришлось платить уже 90 р. [11, с. 2, 13]. Примеча-
тельно, что и данные курсы, несмотря на то что они были открыты 
обществом, занимавшимся попечением о прислуге и, как казалось бы, 
ориентировавшим свою деятельность исключительно на данную со-
циальную группу, первоначально занялись обучением «интеллигент-
ных слушательниц», плативших по 25 р. в месяц, и лишь затем начали 
работу бесплатные вечерние занятия для прислуги. В результате бо-
лее половины из потраченных на организацию курсов 1 100 р. верну-
лось на счета общества [11, с. 2–5]. 

По-другому пыталось найти способ обучения наименее обеспе-
ченных девушек кулинарии, не сделав при этом данное начинание 
крайне затратным, Казанское дамское благотворительное общество, 
открывшее свою Практическую школу поварского искусства и домо-
водства в 1915 г. Учебное заведение состояло из кухни и комнат, ко-
торые были обставлены и устроены по типу швейцарских пансионов. 
Десять мест в интернате предоставлялось ученицам школы, они пол-
ностью обеспечивались обществом всем необходимым на весь пери-
од обучения. Могли обучаться на курсах и приходящие девушки, внося 
в кассу общества по 10 р. в месяц. Остальные места в пансионе сда-
вались жильцам, которые, помимо «столования в школьной кухне», 
пользовались и другими услугами, например «по уборке комнат и ухо-
ду за платьем». Все ученицы из интерната по очереди выполняли 
разные работы в пансионе: убирали комнаты квартирантов, ухаживали 
за их одеждой, обслуживали в общей столовой, помогали повару на 
кухне. Принимала школа заявки на приготовление разных блюд и от 
«посторонних лиц». В конце обучения некоторые ученицы даже могли 
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рассчитывать на зарплату в 50 к. в день. Срок обучения составлял два 
года без каникул и отпусков [43, с. 2–8].  

К концу имперского периода женские кулинарные школы и курсы 
помимо столиц действовали еще более чем в 10 городах страны. 
Большинство из учебных заведений были организованы по образцу 
Первой Практической школы поварского искусства и домоводства Ве-
ры Ивановны Гунст и имело несколько отделений, ориентированных 
на разные задачи – для домашних хозяек, для экономок, прислуги и 
учительниц домоводства. Вместе с тем все чаще программа усложня-
лась, а срок обучения увеличивался. Так, Балтийские женские хозяй-
ственные курсы домоводства и кулинарии, открытые Обществом 
попечения о народном благе в Риге летом 1913 г., имели шесть отде-
лений, причем минимальный полный курс был рассчитан на один год. 
Два разных отделения готовили учительниц домоводства: одногодич-
ная школа для учительниц народных училищ и двугодичная – для 
преподавательниц средних учебных заведений. Полтора года предпо-
лагалось обучать домашних служащих. Особая годичная программа 
была разработана для уже имевших базовые знания по домоводству 
домашних хозяек – выпускниц учебных заведений. Наконец, при шко-
ле действовали специальные курсы по разным дополнительным 
предметам (заготовки, печенье хлеба, сервировка стола и т. д.), а так-
же 6-недельные временные передвижные курсы, распространявшие 
свое влияние на весь балтийский регион [2; 40]. Список профессий, 
срок и стоимость обучения демонстрируют, что учебное заведение, 
как и другие аналогичные, ориентировалось прежде всего на образо-
ванных женщин и «интеллигентную занятость». Ведь даже в категории 
«домашние служащие» речь идет об домоправительницах, заведую-
щих имениями и экономках. 

Постепенно кулинарные школы становились важными центрами 
женского профессионального образования, их престиж постоянно рос 
и к 10-м гг. ХХ в. наличие аттестата об окончании курсов становилось 
серьезным преимуществом кандидаток, при поступлении на работу. 
Так, например, одним из первых кадровых назначений нового попечи-
теля Петропавловской больницы г. С.-Петербурга Г.П. Сазонова стала 
смена экономки учреждения с «бывшей фельдшерицы» на «автори-
тетную в кулинарном деле» выпускницу кулинарной школы, руководи-
мой Александровой-Игнатьевой [31, с. 54]. 

Таким образом, на рубеже XIX–ХХ вв. в России широко распро-
странилось женское кулинарное образование. Развитие происходило 
по двум основным направлениям – для домашнего использования и 
как средство заработка. Несмотря на то что практически все школы не 
имели сословного ценза, а само направление их деятельности должно 
было бы привлечь прежде всего наименее обеспеченные слои, ищу-
щие заработка прислуги, на деле данное образование оказалось вос-
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требовано преимущественно в дворянско-интеллигентской среде. По-
следнее обстоятельство было во многом связано с высокой стоимо-
стью и длительностью обучения. Не только заплатить за курс  
40–100 р., но и просто найти способ обеспечить себя в течение не-
сколько месяцев, а то и лет его прохождения, девушки из крестьянской 
или рабочей среды могли только при помощи благотворителей. Но и 
для образованных учениц стоимость обучения была немалой. И хотя 
были, конечно, те, кто использовал полученные знания для домашних 
нужд или вообще только для того, чтобы похвастаться перед подруга-
ми или просто развлечься, основная масса окончивших обучения зна-
ла, что деньги и силы потрачены не зря – они дадут возможность 
устроиться на вполне приличную и достойно оплачиваемую работу 
управляющей, экономкой или учительницей. 
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