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В 1974 г. советская общественность широко отметила 
250-летие со дня основания Академии наук СССР. В по 

становлении ЦК КПСС по поводу этой знаменательной да 
ты ( «Правда», 17 октября 1973 г.) отмечается: «Соадание 
академии явилось крупным событием в истории развития 
науки, образования и культуры нашей страны. Ее деятель 
ность окааала существевное влияние на развитие мировой 
науки ... С именем многих ученых, работавших в академии, 
связаны не только отдельные выдающиеся достижения, но 
и создание новых направлений в науке». Одним из таких 
создателей новых направлений в науке был выдающийся 
русский физик, друг и соратник М. В. Ломоносова Георг 
Вильгельм Рихман (1711-1753). Его имя не сходит со 
страниц учебников физики и в наше время. И это вполне 
закономерно. Рихман вошел в историю физики как один из 
крупнейших ооновоположников теплофизики и алектриче 
ства. Некоторые принципиальные положения, впервые вы 
двинутые им в его трудах, сохраняют не только историче 
ское, но и актуальное научное и техническое значение. 

Занимаясь разработкой теоретических основ калоримвт 
рии, Рихман впервые вскрыл основную закономерность, 
повволяющую определить температуру смеои однородных 
жидкостей, выразив ее в широко известной формуле, нося 
щей его имя. Это послужило началом точных количествен 
ных методов исследования в области физической тепло 
техники. 

Большое значение имеют труды Рихмана по теории теп 
лообмена. Изучая охлаждение тел в разнообразных условв- 
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ях, он установил, что .процесс теплообмена зависит от це 
лого ряда факторов - разности температур, скорости дви 
жения воздуха, размера и формы поверхности охлаждения 
и т. д. Это дало ему возможность сформулировать аакон 
охлаждения тел, который лежит в основе многих теплогех 
кических расчетов современной теплоэнергегвки. 

Исследования Рихмана по налориметрии и теплообмену 
способствовали установлению во второй половине XVIII в. 
таких важнейших тешюфиаических величин, как теплоем 
костъ, единица количества тешюты=-калория, теплота пла 
вления и испарения и др. 

Видное место в трудах Рихмана занимают его исследо 
вания по иопарению жидкостей. Ученый впервые начал 
изучать процессы испарения в зависимости от состояния 
воздуха, находящегося непосредственно над поверхностью 
воды и вдали ~Yr нее. Свои ивыскавия •в атой.области он не 
раарывно свяаывал .с апаливом постоянно протекающих ·в 
природе процессов: теплообмена. Это дало ему вовможность 
всесторонне исследовать общую картину восхождения па 
ров. с поверхности испаряемой жидкооти. 

Некоторые :из_ своих работ Рихмав, посвятил конструи 
рованию новых теплоивмеритеяьпых и метеорологических 
приборов. Им были, в частности, созданы гидравлический 
Ji~Паритель для измерения ноличества испаряемой воды, ба 
рометры, термометры и другие приборы. . . . 

· Все свои исследовавия по теплофиаике ученый нерав 
рывно связывал. с возрастающими потребностями метеоро 
логии, гидрологии и термометрии. 

Г. В. Рахман и М. В .. Ломоносов выступили основопо 
ложниками изучения электричества в России. Огромной 
заслугой Рихмана является .введение в науку об алектрнче 
стве колвчесгвенного изучения «алектрической силы». 
Имевно для этой цели он в 17 45 г. изобрел первый электро 
измерительный прибор - электрический указатель - элек 
трометр, применяемый в равличных модификациях J1 по 
се;й:. день .. 'Чрезвычайно плодотворной в науке об алектри 
честве стала идея Рихмана о возможности. измерения 
«аленгрической силы» с помощью весов .. 

Изобретение и. црактическое применение электрометра 
в исследованиях -Рихмана и Ломоносова .положили начало 
принципиально новому направлению в развитии науки об 
алекгричеотве. С помощью этого прибора Рихман -шровел 
орвгинальные и:с.следqвадия по· изу;чению,: алектривации .ц 

4' 

электропроводности тел, по выяснению зависимости алек 
. троемкости тел, от _и,х: массы и_ формы, а также по иаучению 
.природь1. эле~{тричесJ{оrо .поля, Он установил фаRт элыtтри 
зации металлов от трения, отRрыл явление элеRтрос.тати 
чесRой И:Ндуl{ЦИИ; обнаружил интересньiе явления при изу 
чении элеRтрических р·аsрядов в разреженны:х: газах. 

Рихман и Ломоносов выступили пионерами изучепия 
атмосферного элеRтричества в нашей стране. Они провели 
обширную серию важных для нау1ш опытов по изучению 
разнообразных явлений, вызываемых грозовыми разряда 
ми. Они же приняли аRтивпое участие и в раsработ1tе пер 
вых 1юнстру1щий молниеотводов. 

Рихман успешно занимался также раsработRой методи 
ки ЭI{спериментального изучения неRоторых физических 
процессов, хараRтериsующих грозовые раs,ряды, путем мо 
делирования этих процессо.в с помощью ис1{усственно полу 
чаемых в фиsичесrшй лабор[).тор:ии эле1причес1шх исRр. 
Этот метод прочно вошел в науI{У ТОЛЫ{О в паше iВремf.[. : . 

. , Оrромное значение для творчества Рихмана имела его 
дружба и тесное научное сотрудничество с Ломоносовым. 
Это во ·многом определило направленность, глубину и, зна 
чение его исследований по физике. Рихман сыграл боль 
шую. роль и в подготоВI{е первых русскцх академиRов и 
профессоров. Не случайно Ломоносов считал его <шучшим: 
профессором>> Петербургс1{0Й А1шдемии нау1с 

Г. В .. Рихман трагичесrш погиб 26 июля 1753. г. во вр_е 
мя опытов от удара шаровой молнии в самом расцвете QВО 
их творчесюrх сил в возрасте 42 лет. О·его роли в-раз~и,r,и!f 
отечественной и мировой фиsичесRой науRи навсегда со,. 
хранились пронюшовенные слова Ломоносова: <<Память его 
ниRоrда не умолRнет>>. . .. 
' . СоветсRие историRи науRи в. последние годы _провещi 
большую работу по выявлению и публиRации забыть1х ,и 
ненапечатанных трудов _?ихмана. По постановлению, Цр~_,. 
зидиума АН СССР в 1906 г. в. связи с 200-летием со д1цi: 
гибели выдающегося русшого ученого был издан .обшир~ 
ный том его трудов по физике с подробными при:мечаниn:, 
ми. Появилась в связи с этим и литература О- его творчест- 
ве. На основе изучения богатого руRописного наследий 
Г. В. Рихмана написана и настоящая книга. Она ti:редна~ 
:,шачена для учащихся:. старших классов средней i:пн0л:ьi, 
щелающйх более подроб_но 03НаI{ОМИТЬСЯ С твор'9:е.◊твом за 
мечательно.:r:о pycqROro физиt{а XVIII В;. • 
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Глава первая 

ОСНОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
И НАЧАЛО НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. В. РИХМАНА 

В XVIII в. Россия вошла, по образному выражению 
А. С. Пушкина, при стуке топора и громе пушек Обстанов 
ка в стране была необычайно напряженной. Экономиче 
ская, техническая и научная отсталость стала реальной 
угрозой независимости России. Особую опасность для нее 
представляла Швеция, обладавшая в это время сильнейшей 
армией в Европе. Ее молодой и воинственный король 
Карл XII, считавшийся искусным и отважным полковод 
цем, 19 ноября 1700 г. под Нарвой нанес тяжелое пораже 
ние русским войскам, состоявшим в основном из плохо обу 
ченных стрельцов, руководимых иностранными наемника 
ми. Считая, что с русскими полностью покончено и что 
Россия как военный противник уже выведена из строя, он 
вторгся в Польшу. 

«Ногда мы сие несчастье (или лучше сказать великое 
счастье} под Нарвой получили,- писал впоследствии 
Петр I,- то неволя леность отогнала и I{ трудолюбию и ис 
кусству день и ночь прилежать принудила и войну вести 
уже с опасением и искусством велела». Воспольаовавшись 
передышкой, поскольку Карл XII «увяв в Польше», воле 
вой и мужественный русский царь с исключительной энер 
гией и быстротой проводит военные реформы. Вместо стре 
лецких частей он создает регулярную хорошо обученную 
армию, совершенствует военную технику и строит мощную 
по тому времени артиллерию. 

Настойчиво преодолевая технико-экономическую отста 
лость, правительство Петра I строит свои мегаллургиче 
окие, суконные. полотняные и другие предприятия; созда- 
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ет свою военную проиышяеввостъ, где органввует изго 
товление пушек и ружей, строит свой флот, который по 
мореходным качествам rи вооружению не уступает швед 
скому и гояландскому. Везде, где это вовиожао, государст 
во старается применить новую промышленную технику и 
технологию, всячески используя с этой целью опыт Запад 
ной Европы. Все это быстро превращает отсталую «Моско 
вию», какой ее считали на Западе, в могучее государство, 
сумевшее в сравнительно сжатые сроки создать лучшую в 
Европе армию и сильный военно-морской флот. 

Правительству Петра I было очевидно, что тяжелая и 
долгая война со Швецией аеиебежна, так как только вы 
ход к Балтийскому морю обеспечивал для России непо 
средственные торговые и культурные связи с Западной Ев 
ропой. Этот выход был необходимым условием существова 
ния и развития русской нации. Необходимо было вернуть 
устье Невы, издревле принадлежавшее русскому народу и 
захваченное шведами в начале XVIII в. 

Уже в начале XVIII в. русские войска стали теснить 
армию Карла XII. В мае 1703 г. в устье Невы пала швед 
ская крепость Ниеншанц. Недалеко от нее в мае же 1703 г. 
была заложена Петропавловская крепость и город Санкт 
Петербург. Затем руссними войсками были взяты Дерпт, 
Нарва и Иван-город. Поворотным пунктом войны со Шве 
цией явилось поражение армии Карла XII под Полтавой в 
июле 1709 г. В 1710 г. были взяты Ревель и Пврнов (Пяр 
ну). В этом небольшом эстонском городе, входившем :в со 
став Лифляндии в 1711 r., и родился Георг Виль 
гельм Рахман, 

Быстрый рост крупкой промышленности в форме ману 
фактур, создание регулярной армии и флота, развивающе 
еся кораблестроение и мореплавание, интенсивное освое 
ние .новых обширных территорий, сухопутных и водных 
путей, строительство каналов, градостроительство, квиго 
печа:тание и, наконец, потребности государственного аппа 
рата, а также армии и флота в грамотных и квалифициро 
ванных кадрах настоятельно потребовали · создания 
общеобразовательных и специальных учебных заведений 
Опвциаявсты нужны были и для разработки многих новых 
технических и научных проблем, для решения которых 

'были уже недостаточны практичеснае сведения, накоплен 
ные умельцами из народа в результате многовекового про 
изводственного опыта. 
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Государству были крайне необходимы специалисты, 
хорошо знающие физико-математические и технические 
науки и умеющие творчеоки решать аадачи, выдвигаемые 
быстрым развитием производительных сил, экономики и 
культуры страны. Без своих ученых и техников Россия _не 
могла приступить к серьезному преодолению своей техни 
ческой и культурной отсталости от передовых стран Евро- 

- пы. Но главное, без технических и научных .кадров она не 
могла быстро и успешно решать вопросы, связанные _с сов 

.данием новой военной техники, с развитием фортифика- 
- ции, артиллерии, судостроения и навигации, без чего не 
возможно было сохранить веаависимосгъ Русского госу 
дарства. 

· Эти потребности страны с особой остротой понимал 
Петр I. «Тогда усмотрел ясно,- писал о нем Ломоносов.э- 
что ни полков, ни городов надежно укрепить, ни кораблей 
построить и безопасно пустить в море, не употребляя мате 
матики, ни оружия, ни огнедышащих -махин, ни лекарств 
поврежденным _в сражении воинам без физики пригото 
вить ... и, словом, ни .во время войны государству надлежа 
щего защищения, ни во время мира украшения без вспомо 
жения наук приобрести невозможно». Эта, так правдиво и 
четко сформулированная Ломонссовым главная првчина 
вавнтересовавносгв Русского государства :в раавитии фиаи 
но-математических и технических наук оставалась основ 
ной причиной .их раавития в феодаяько-крелостввческой 

__ России не только _в первой, но и во второй половвяе 
XVIII в. Тогда на долю этих наук падало более 75% 

_всех издаваемых Петербургской Академией наук трудов. 
Важнейшей частью преобразовательной политики рус 

ского правительства явились реформы, связанные с разви 
тием _в стране просвещения, науки и техники. Во всех гу 
берниях были созданы цифирные школы. Возникло 'и не 
сколько 'школ профессионального типа,-- артиллерийская, 
инженерная, медицинская и другие. Из них наибольшую 

.иввестность получила созданная в 1701 г. Московская шко 
ла математических и навигацких наук, которая затем была 
переведена .в Петербург и преобразована в. 1715 г. в Мор 

.сную академию. Преподаватель этой школы Л .. Ф. Магниц 
кий .составил и в _1703 г. издал свою знаменитую «Арифме 

.т,ику:>, ·которая, , как писал Ломоносов, была для него 
«вратами ученпсти». «Врагами учености>> она стала и для 
многих поколений русских юношей. Это была первая на 
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русском языке математическая эвцинлопедия. Кроме ариф 
метвки, она анакомила своих· читателей с алгеброй, триго 
нометрией, морским делом, навигацией, техникой и техно 
логией. В 1722 г. вышла и первая русская книга по меха 
нике. Автором ее был директор Морской академии 
Г. Г. Скорня:юов-Писарев. Широкое развитие получило из 
дательское дело. Изцавалось много учебников, таблиц, схем 
и карт, а также переводных книг по географии, астроно 
мии, артиллерии, морскому делу, архитектуре и граждан 
скому отроительству. С 1702 г. в Москве начала выходить 
первая печатная газета «Ведомости». 

Большой и трудной проблемой для правительства Пет 
ра I была подготовка базы для создания в Петербурге рус 
ского· экспериментального и теоретического центра. Такой 
базой, по вамыслу царя, должна была стать соаданнаялм 
в 1714 г. Кунсткамера, т. е. естественнонаучный музей. Она 
систематически пополнялась различными материалами и 
приборами по физическим, техническим, геологическим, 
б:1юлогическим и другим наукам. Существенные· приобрете 
ния для Кунсткамеры были сделаны самим Петром I R 
1:716--1717 гт. iВО время его второго заграничrного путешест 
вия, а также А. К Нартовым в 1718-1719 гг. в Париже' 
И- Лондоке, где ОН приобрел для Кунсткамеры «лучших ХУ-: 
дожвиков- физических инструментов механические и гид 
равлические машины». Большое число физических прибо-. 
ров по заданию Петра.Т было ивготовлено в 1720-17~3,гг. 
известными голландскими и фравцувскими •'физйкi~:м:и-·' 
Гравевандом, Мушенбреком, Фаренгейтом и другими. К из 
г.9товлению некоторых инструментов и прибор:ов привле~ 
кали_сь_ 1И рус;скм:е мастера~приборо·строители. · . 

Задолго до основания Академии наук была создана биб-. 
лиоте1,а, -содержавшая большое количество книг по _всем· 
областям естествознания и техники, в том числе и по физи- · 
ческим:нqуr,ам. Один из современников в f727 .г. писал,,. 
кчто .какую бы толы,о редкую книгу по матем.а тике,_ м_ед;и 
цине и физике он ни пожелал, он все находил в библио- 
т_еке». . ._ _. ·t 

Коренному перелому в направленности и темпах разви,-с' 
тия науки и культуры в России с начала· XVIII в. в нема-· 
лой степени способствовало также утверждение .в. их содер-:. 
жаВ1ии 1светс1шго начала и· высiВоботдени:е их от м:ерт'вяiдих: 
церковно-:богословских оков, в ноторых проходило их. раз 
витие в России в предшест!)ующий период. . :.. '. · : 
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Здание Кунсткамеры Петербургской Академии наук, в 
котором в XVIII в. помещался физический кабинет. В 1745 г. 
в этом здании были проведены первые в России опыты по 

электричеству 

После окончания Северной войны (1700-1721) и под 
писания в 1721 г. мирного договора со Швецией вопрос о 
создании в стране центрального государственного научно 
го учреждения, специально занятого не только рааработкой 
важнейших проблем естествознания, техники и гуманитар 
ных наук, но и подготовкой русских научных кадров, встал 
как большая государственная задача. 22 января 1724 г. на 
специальном заседании в присутствии Петра I этот вопрос 
был подробно обсужден и 28 января (8 февраля нов. ст.) 
Сенатом был издан указ об учреждении в Петербурге Ака 
демии наук. 

Для развития физико-математических наук в России и 
для подготовки кадров русских ученых было решено при 
гласить в невскую столицу высококвалифицированных 
ученых. Исторически этот шаг оказался вполне оправдан 
ным. В аарожцевии и начальном этапе развития физики в 
России до Ломовооова и Рихмана важную роль сыграли 
а:ка:демики-физики - Г. Бильфингер, И. Лейтман, Д. Вер 
нулли, Л. Эйлер и Г. Нрафт, а также русские приборостро 
ители - А. К Нартов, И. Е. Беляев, И. И. Беляев, 
И. И. Налмынов, П. О. Голынин и Ф. Н. Тирютин. 

В отличие от Парижской и Римской академий и Лон 
донского королевского общества, являвшихся доброволь 
ными научными обществами, Петербургская Академия на 
ук была создана как главное научное учреждение страны, в 
котором ученые находились на государственной службе и 
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въшолвяли свои иосJtедо:вани:я, свяванвые с «совершевст 
вом художеств и наук», в опециально сюзданm:ых для этой 
цели кабинетах, лабораториях и музеях. Петербургская 
Академия наук отлвчадась от большиясгва подобных уч 
реждений, существовввшах 1В других странах, также 1и тем, 
что 0Н1а должна была выполнять :не только фуякдвв науч 
но-исследовательского центра, но и функции средней и 
высшей школы. Одновременно она должна была ваниматъ 
ся популяризацией науки, кпноультвровать госуцарсввен 
ные учреждения по вопросам техники и окааыватъ непо 
средственную помощь промышленным првдприятиям. 
В «Проекте положения об учреждевии Академии наук», 
утвержденном Петром I, особо подчеркввалоеь: «Притом 
же бы вольные художествы и маввфактуры, которые уже 
здесь ваведены суть или впредь еще заведены быть могут, 
от помянутого ааведевия пользу имели, когда им удобные 
машины показаны и инструменты их исправлены будут». 

В сжатые сроки обширная коллекция физических при 
боров, собранных в :Кунсткамере до основания Академии 
наук, была превращена в первоклассно оборудованный фи 
зический кабинет. Эта большая и трудная работа выполня 
лась при активном участим всех академвков-фиавнов. По 
стоянную помощь физическому кабинету оказывали акаде 
мические приборостроители, изготовлявшие по заказам 
академиков в оптической, инструментальной и слесарной 
мастерсквх, совданных при Академии ,в 1726 г., различные 
физические и технические приборы, инструменты и аппара 
ты. Н началу 40-х годов XVIII в. физический кабинет был 
превращен, по словам Г. :Крафта, в лучший и <<знатнейший 
во всей Европе». В нем наочатывалось около 400 приборов, 
не считая дублетов. Из них 180 относилось к механике, 
101-к оптике, 40-к магнетизму и 25-к теплоте и метео 
рологии. :Кабинет занимал несколько комнат. В его со_став 
входили отдельная исследовательская физическая лабора 
тория и физическая аудитория для чтения лекций и демон 
страции опытов. 

Создание в Петербурге хорошо оснащенной приборами 
научной базы :имело решающее значение для развития экс 
периментальной и техвической физики в России в XVIII в., 
для постановки и проведения ряда новых исследований в 
этих областях науки. Наличие физического кабинета сы 
грало также большую роль в организации чтения первых 
в России публичных лекций по физике с опытными демон- 
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cf рациями, обучении эсперименгалькому мастерству - мма: 
дых физиков,' проведении в Петербурге систематических 
метеорологических наблюдений и, наконец, в успешном 
выполнении ряда государственных заданий, требующих 
екслеримеатальной шроверки. . , 

Важную роль в раавитии технической физики, в орга 
низации и развитии отечественного приборостроения сы 
грали академические инструментальные мастерские. Они 
не только снабжали необходимыми астрономическими, фи 
эическвмв, геодеаичёскими, чертежными И метеорологиче 
сними инструментами и приборами физическвй кабинет, 
астрономическую обсерваторию, отдельных ученых акаде 
мии, различные экспецициа, но и одновременно выполняли 
заказы на эти приборы Главного правления сибирских и 
кааанских ааводов, Берг-коллегии, Канцелярии главной ар~ 
тиллерии и фортифвкацви, Канцелярии от строений, :Ко.:. 
мвсоии об учреждении мер и весов, Монетных дворов Рос 
сии и других учреждений. В начале 5O-х годов XVIII в. 
Академией наук была организована даже продажа около 
ста _наименований различных оптических, метеорологиче 
ских, геодеаических, маркшейдерских и чертежных инстру 
ментов _и приборов, в ТОМ числе минроскопов, барометров; 
термометров, компасов, солнечных часов, готовален с раз 
нообразными наборами циркулей, рейсфедеров и транспор 
тиров, ватерпасов, ЛИНЗ и очнов в различных оправах. Это 
был реальный вклад техников и приборостроителей Петер 
бургской Академии наук в развитие отечественного прибо 
иютроения. Высокое качество иаготовлевных ими инстру 
ментов и приборов во многом определялось тем, что 11:х 
работа проходила в тесном конганге с· академиками-фиаи 
кама, · Особо следует отметить, что в организации этого 
важного государственного дела большую роль· сыграл 
А. К. Нартов, один из самых активных поборнвков техни 
ческой направленности в деятельности Академии наук, 
который возглавлял академические мастерские с 1735 г~ 
Он не только добился расширения штата мастерских и 
оборудования их новыми металлообрабатывающими 'стан 
нами_,- но и рам изобрел и построил ряд оригинальных по 
конструкции машин и станков, сыгравших важную роль 
в развитии русской артиллерии и отечественного' стаНI{О~ 
строения, _ 

Наличие высококвадвфицированвых мастеров-приборо 
строителей и хорошо оборудованпой авсцериментальной ба- 

вы да~о возможность первым академикам-фиэикам •:в",:корот 
кие ороки валожитъ прочные основы для развития: ·в 'Рсн: 
сщI -э~сиери:иентаJ1ьной и технической физики И·значи:тель 
по -- -продвинуть ··вперед разработr-tу актуальных 'Вопросов 
м1Эханик:и, теории машин и ·приборов, гидродипам-:ию1, тер·; 
MO'llfeтp:uи, оптю{и и'.м:ётеорологии:· , ,,., "' 
.. , Г,. Бильфингер; с деятелНВ:О'СТЬЮ которооо связа'IrО iiaчa~ 
Л:о работы. кафедры· физики Пе·тербур:rской Академии науi; 
-выступил и перцым ру1{оводителем ее .физичёею5го юэ.бине 
,т,а. Он впервые в России нача:л исследования 'по термо:м:ет-= 
р:µИ; Бильфипгер выполнил несf{олыш цепных опытных ра.: 
бот по s1сов.ершенствованию -термометров, барометров и •воз: 
душных насосов, а также по ,у,сталовлению· ;количественных 
закон.ов- -подъема жпдкости в ·1шп:иллярных ·труб:ка.-х. ~'ч:и: 
тьщая праr{тичео1{ое значёние этих ··исследований, ,его ·· до 
длада~-и опытным демонстрациям· юшдемическое собрапиё 
удещцн)·о.собое внимание.· Выступив с первыми публичньf:.. 
м;и лекциями по энспериментш1:ьной -фиюще, ученый 'имел 
па,мерение создать дл.5i своих слушателей консшек1· читае 
мого им курса. 

Де1;1пые исследования, -,связанп-ь1е с запросами. 'Пранти;. 
ки, .были вьшолненш Я. Лейтманом. Он в ·1726 г. при Аrtа 
демии Ij:ayд - -создал .оп;rю{о-механическуl!) :мастерс:куIЬ, й 
кот9ро_й -цзготовил -:гочные весы, названные им· <шетербург 
СКИ:IМIИ>>, дредл-ож1Ил ·но,вую I{О,Нlструтщию часоrв; в•вел· усове•р 
ш_ен:ствование в устройство ареометра, I{оторый после этого 
.доводьно точно пона:зывал <<разницу тяжести в жидк0стях>>-, 
и предложил новое устройство <<согJшсующихся между со 
бой термометров>>. Оп занимался таr<же полировкой линз 
и изготовлением -ныотопов-ского телескопа. 
-- _И. Дейтман выстудил кю{ консультант по вопросу·о :в,оз~ 
МОIR!ПОСТИ подъема на I{ОЛО,I{ОЛЬНЮ В -МосКОВСI{ОМ -Кр.ею1е 
з;~а:м:епи1~го царь-колокола массой около ~00 ·iп,:·отл:итого в 
-1'Z3Ei г. ·руссюrми мастерами-.отцом ~r·сыном·Маториными; 
оп ,дроверял танже ,правильность весов· и мер, рассматри~ 
вал- черте_Л\и I{.анала и других_ сооружений, по:строе-нпых. у 
Ладож,с:шдо ,озера, и выполнял другие государстве-иные за; 
д1;1.пия. Акад!ЭМИi{ _С. И. Вавилов писал, что Леi;J:тмапа <шо 
пра>ву можно _назвать· отцом оптотехниI{И• и точной механи'" 
ки в .Роесию>. 

.Фу:Еj:Даl\~ентальпое значение д·ля тех-ниче-ской ,физию:~: 
дмелµ·иссшщонания Д. Бернулли :по гидро,цинамине, поло~ 
живri:цiе -прочное научное основание не толыю этой ·науI{е_, 
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но и гидротехнике, которая широко использовала в практи 
ке общие законы механики жидкостей. Уравнение, вошед 
шее в науку под названием «уравнение Бернулли», уста 
навливало ааввоимосгъ между давлением и скоростью 
течения жидкости в трубах. Ученого живо интересовали 
и мнопае другие вопросы прикладной фиаики. Он написал 
сочинеяие <<0 циркуляшеи воздуха в печах, обычно упот 
ребляемых в России», «Мнение о поднятии на колокольню 
большого московского колокола», << Инструкцию для Нам - 
чатокой акспедиции о новом способе наблюдать разность 
высот в барометре». Им же были изготовлены образцы 
исправленных ареометров, гицрометров и других приборов. 
В своем внвмевитом трактате «Гидродинамика, или Запис 
ки о силах и движениях жидкостей», написанном в пер 
вом варианте в Петербурге до 1733 г., и в целом ряде дру 
гих трудов по мвхавике и акустике Бернулли проявил 
себя выдающимся физиком-теоретиком. Он выступил родо 
начальником теоретичвокой физики ,в нашей стране. Уче 
ный впервые выдвинул некоторые фундаментальные идеи, 
относящиеся к кинегичеокой теории газов. Исходя из кине 
тичеоких представлений, он впервые дал научное обосно 
вание закона Бойля-Мариотта. Новым для науки было ут 
верждение Бернулли о том, что причиной тепла является 
«внутреннее движение частиц». Эта идея Бернулли полу 
чила позднее свое развитие в трудах М. В. Ломоносова. 

Не менее разносторонним и глубоким ученым был и 
Л. Эйлер. Он, по мнению академика С. И. Вавилова, «вме 
сте с Петром I и Ломоносовым стал добрым гением нашей 
Академии, определившим ее славу, ее крепость, ее продуI< 
тивность». Наряду с математикой ученый много занимался 
и фиаикой. В своем известном двухтомном труде по меха 
нике, напечатанвом в 1736 г., он значительно раздвинул 
границы этой науки и с помощью созданного им аналити 
ческого метода дал простое решение многих ранее не из 
вестных задач. О стремлении связать свою деятельность с 
решением практических вопросов наглядно свидетельству 
ют прочитанные им в академическом собрании доклады 
<<0 весах», <<0 движении лодки в воде», «О :наиболее вы 
годном использовании машин как простых, так и слож 
ных», <<0 наилучшей новструнции ворота», его участие в 
иопытавии лесопильной мельницы на Галерной верфи и по 
стоянные выступления в роли консультанта по вопросам 
устройства пильных машин, пожарных насосов, мер и ве- 

14 

сов. Для развития акустики важное значение имел труд 
Эйлера «Новый опыт теории музыки». Л. Эйлеру принад 
лежат первые в нашей стране всслвдовавия по физике 
моря и по теории магнетизма. Эйле,р ,с успехом занимался 
в Географическом департаменте каrртографическими рабо 
тами. Большой интерес проявил ученый и к теории тепло 
ты. В 1738 г. его «Диссертация об огне, его природе и свой 
ствах» получает премию Парижской Академии. Им был 
рассмотрен также вопрос <<06 опрецеленви градусов теп 
лоты и холода для разных мест земли и временю>. Эm 
исследования были очень важны для практики. 

Видную роль в развитии вкспераментаяьной физики 
в Петербурге в первой половине XVIII ,в. сыграл Г. Крафт. 
Он был руководителем физического кабинета после Биль 
фингера. Приборы из физического кабинета широко ис 
пользовались различными учеными и в самой Академии, и 
в органиауемых ею акопешшиях. В круг личных интересов 
Крафта как физика-экспериме:н11атора- входили вопросы 
механики, гидродинамики, оптики, акустики, магнетизма и 
термометрии. Интересны были опыты ,ученого е .невснвм 
льдом по определению его показателя преломления, плотно 
сти и упругости. Им же были начаты первые иссле 
дования по калориметрии. Много труда ватратил Крафт на 
изучение и усовершеаствовавае различных фиавческих 
приборов, в частности термометров и барометров. Под воз 
действием все .воараотающих аапросов градостроительстiВа, 
кораблестроения и проиаводства ученый много занимался 
и теорией "Простых машин. Им было составлено << Краткое 
введение в изучение простых машин», которое в 1738 г. в 
переводе В. Е. Адодурова было издано на ру,сском языке. 
Им же было по этой теме :напечатано в <<ПримеЧ!аниях>> к 
<<Са:нктпетербургским ведомостям>> несколыш статей в пе-. 
реводе М. В. Ломоносова, которые сыграли большую роль в 
пробуждении и:нтере1са к конструированию приборов у 
И. П. Кулиби:на и у других изобретателей. В 1736 г. Крафт 
составил первый в России учебник физики под названием 
<<Начальные основания учения о природе>>. Он же читал и 
лекции по физике с опытными демонстрациями. 

В свя·зи с освоением неизученных территорий России 
Академия наук уделяла большое внимание ине,трументаль 
:ным метеоролоmческим :наблюдениям. В 1727 г. Г. Биль 
фи:нгер писал в Лондонское королевское общество: <<Мы оза 
ботились, чтобы они производились здесь в Петербурге в 
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рааных местах и постараемся, .. чтобы с течением времени 
проваводились во многих пунктах империю>. Видным орга 
низатором- работ по метеорологии и составителем метеоро 
логических сводок в· Петербургской Академии наук в 
1726--:----1743 гг. был Г. Крафт. Этим занимались и другие· 
ученые.,в частности И. Гмелин. Наблюдения велись над ат 
мосферным давлением, температурой воздуха, осадками, 
направлением и скоростью ветра, колебаниями уровня Не 
вы.- Сводные материалы и обзоры состояния погоды систе 
матвяески публиковалвсь в изданиях, академии. Обширные 
мегеорологичеснив работы были развернуты академией в 
экспедипиях, особенно во второй Камчат:ской, участники 
которой . были снабжены необходимыми приборами и ин 
струкциями для производства метеорологических наблюце-: 
ний и наблюдений за отклонением магнитной стрелки. Во 
время экопедицив академией была создана обширная· для 
того. времени метеорологичеокая сеть: начало ее было поло 
жвно в Казани, а затем она распространилась далеко на 
Вооток. Были подобраны на местах активные исполнители 
этого важного дела, снабженные инструкциями и прибора 
ми, необходимыми для проведения наблюдений .. 

.... Высокий научный уровень академической физики в 
конце второй четверти XVПI в., ее умение не только, нахо- 
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дить правильвые _реше1щн поставленных- жизнью . научно-. 
технвческих проблем, но и выдвигать и успешно решать· 
новые сложные н,а~ые проблемы эноперимент~льв:ой и 
прикладной. ·. физики наиболее ярко проявились 'В творче-. 
стве выдающегося русского фиаика этого периода Геор-, 
га Вильгельма Рахмана .. 

. Г. В .. Рихман родился 11 июля 17111 г. в г. Пернове 
(Пярну}, входившем.в начале XVIII в. в состав· Лифлян· 
дии, .а затем в состав Эстдявции (Эстония}. Его отец был 
казначеем и· еще, до рождения сына уме.р от чумы, · Мать 
затем вышла .аамуж вторично. Начальное и среднее обра-: 
аование .юноша. получил в Ревеле (Таллин). Это был боль 
шой портовый город, расподоженный на побережье Фив-. 
Щ<ОГО. залива; В нем прожевали моряки и много ремеслен - 
ников. В городе была гимназия и навигацкая школа. -Посде 
~710 r:, в Ревель из Петербурга отправлялись выпускники 
Инженерной школы. · . · 

, Эстляндвя и 'Лифляндия вошли в. состав Русского .госу 
дарства в начале XVIII в. Это имело громадное положи 
тельаое всторичеокоэ значение для шароцов Эстлянщии и- 
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Лифляндви. Они нашли в русском народе верного соювни 
ка, Любя свою родину, они всем• сердцем тянулись к Рос 
сии.: G ней они свя:зывали свою судьбу, свою жизнь.- К чи-· 
слу таних людей принадлежал и Рихман. 

Материалы о юношес1шх и студенческих годах Риiма 
на i!Loнa не выя:влены. Можно, однако, предполагать, что, 
большие способности ·и иснлючительное трудолfобие :iзьrд·е 
ляли юношу из сре~ы свеrрстню,ов уже в шнол"е: Свое обра-· 
зование он затем продоJХжил в немецких уни:верё:и:тетах в 
Галле и Йене, где с особым старанием изучал неноторое 
время,физику и математю,у. <<Я,- писал позже· Рихман,- 

. по природе лифляндец, учился ... на, собственно1vr' иждиве- 
~ нии физичесr{им и м,атематичестшм наунам: в' том на:м:ере- 
~ нии, чтоб со временем моими трудам,и российсному госу 
" дарству пользу учиниты>. Это признание ученого· х-аракте 
"' ризует его нак убежденного патриота России. м У.ниверситетов в Галле и Йене Рихман не законч~ил. 

Не удовлетворенный препода·ванием в них и желая более·, 
обс.тоятельно изучить физику, он уезжает в Петербург. 
22 июля 1735 г. юноша представляет П1рез·иденту Петер 
бургс1юй Анадемии наук пробное сочинен:ие по физине и, 
про-сит. принять его в академию.- Просьба Рихмана была 
у,довлетворена. 13 01,тября 1735 г. его зачислили студентом· 
Петербургской Ат-шдемии наун <<для занятий физичесними, 
наунамю> с отшадом:· 150 руб. 1в год. 

Выбор, сделанный Рихманом, был не случаен. Слава о' 
Петербурге тшн о I<рупнейшем научпом п учебном центре 
бы_ла широ.но рас-прпстраиена. У же первый ру1<оводитель 
кафедры физ1ши при Петербургсной А1<адемии наун юш 
демиr, Г. Бильфипгер, тшторого Ломоносов называл 
<<сшrвным:»' у:ченым, вынужденный из~за интриг руноводи 
теля академичест,ой 1шнцелярии в 1730 г. уехать обратно н 
Германию, отзывался о Петербургс1шй Академии наун в 
своей речц: <<0 достопримечательностях города Петербурга>> 
очень _хо·рошо. <<Кто хочет основ.ательно научить-ел еетест 
венным- и _ма1;ематичесюrм наукам,- говорил он,- тот .. на 
цра:вляii;с,я: в Париж, Лондон,- Петербург. _Там ученые ~ужи· 
по веяной части и з.апас, инстр,у:1-1ентов. Петр, сведУщий сам 
в этих наукftх, умел собрать все, что для них необходимо. 
О~ vобрад отличный запа,с- тшиг, дорогие инструменты ... , 
Исr<уснейшие вещи делаются в Петербурге ... Трудно оты 
скать ~1сr<усство, в тютором я не мог бы назвать двух или' 
трех отличнейших ма.стеров в Петербурге>>. 

Метоzр,;чесю,~ на.iинет 
J:гнл:.-У.с ·о I'OtlO 
r. ~ ·:-_:Jэ~в•д u 

----··--------· ------ 
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Можно представить себе, как горячо ухватился за это 
ценное сообщение молодой Рихман, уже со студевческих 
лет мечтавший всецело заняться экспериментальной и при 
кладной физикой, а также математикой. 

Большую роль в его воспитавви и научной подготовке 
сыграл академик Крафт, ученик Г. Бильфингера, руководи 
тель кафедры физики и физического кабинета Академии 

. наук, испытавший в Пе:тербурге большое влияние новых 
прогрессиввых идей Д. Бернулли и Л. Эйлера. Как физик 
аксперименватор, Крафт, по его прианаваю, <<с большим 
терпением и гщагельвоотъю» выполнил ряд работ по важ 
нейшим разделам физики. Отличаясь широким кругозо 
ром, любовью к эксперимвнту и горячим желанием посто 
янно знакомить русского читателя с последними достиже 
ниями науки, Крафт воспитывал эти качества и в своем 
талантливом ученике. <<С самого начала моего поступле 
ния,- писал Рихман,- вначале в качестве студента помо 
гал профессору Крафту в физическом кабинете и продол 
жал изучение физики по его советам и указаниям». 

Физический кабинет и его руководитель сыграли боль 
шую роль в пробужцеаии иатереса к физике и физическо 
му акспервмеату и у юноши Ломоносова, когда он в пери 
од с явваря по сентябрь 1736 г. до отъезда в Германию был 
студентом Петербургской Академии наук. Как отмечает 
один из современников Ломоносова, он уже тогда <<в осо 
бенности любил заниматься минералогией и физическими 
экспериментами». 

Будучи студентом, Р:ихман, по разрешению президента, 
постоянно присутствовал на собраниях академиков, или, 
как их тогда называли, на академических собраниях, где 
слушал видных академиков, в том числе и Л. Эйлера. Он 
много работал и в фваичвском кабинете. Здесь он провел 
ряд вссяедований по экспериментальной и прикладной фи 
зике. Он выяснял, «как происходит испарввиа», разрабо 
тал проекты «особой молотилки» и «водоподъемной маши 
ны», написал рассуждение <<0 сифоне». Одновременно он 
писал для издаваемых Академией наук «Примечавий» к 
<<Санктпетербургским ведомостям», научно-популярные 
статьи <<0 фосфоре», <<0 янтаре», <<0 орфирейском плава 
нии под водой», «Фиаическов известие о целительных во 
дах вообщв» , <<0 достойных примечания переменах, кото 
рыми поверхность Земли от времени до времени подверже 
на бывает» и другие. 
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Все статьи студента Рихмана были весьма содержа 
тельными, их характериаовало отличное знание исгории 
вопроса и современное его состоявие, тщательный подбор 
доступных примеров, иллюстрирующих выдвигаемые поло 
жения, и, главное, популярность и увлекательность. Сам 
автор прекрасво сознавал, что он пишет для широкого 
круга русских читателей, для народа, «дабы не только 
каждый физик, но и историк, ботаник, химик, астроном, 
географ, хронолог, анатом, критик, полководец, рядовой 
воин и любой другой при небольшом внимании мог понять 
суть делю>. 

Статьи студента Рихмана представляли собой обшир 
ные исследования, каждая из них аанимала десятки стра 
ниц газетвого текста, и печатались они в нескольких «При 
мечаниях» к газете. Для публикации в «Примечаниях» 
Рихман написал обширный и интересный труд, посвящен 
ный философским вопросам строения материи, движения, 
непрерывности и дискретности, под названием «Беседа 
между двумя философами о пустом и наполненном про 
странстве». 

В 1740 г. как способный и хорошо подготовленный фи 
аик Рахман иабарается адъюнктом, а через год «аа особ 
ливые свои труды и прилежаниеэ - вторым профессором 
(академиком) по кафедре теоретической и эксперимен 
тальной фиаики. За короткий срок своей деятельности в 
качестве академика он обогатил отечественную и мировую 
физику рядом ценных экспериментальных исследований 
и отрытием многих важных для науки закономерностей, 
характеризующих тепловые и электрические явления. 

В трудах Петербургской Академии наук было напеча 
тано девятнадцать работ по калориметрии и термометрии, 
по теплообмену и испаревию жидкостей и по упругим 
свойствам воздуха, две работы по электричеству, одна по· 
магнетизму и одна по картографии. Кроме того, он наяги 
сал, но по причине преждевременной смерти не напечатал 
пять работ по молекулярной физике, сорок сообщений и 
статей по статическому электричеству и магнетизму, три 
работы по механике, две по оптике и сделал перевод кур 
са физики И. Сегнера. 

«В истории мировой науки в прошлых веках,- писал 
академик С. И. Вавилов, - нельзя указать другой пример 
столь же быстрого и эффективного выращивания наука, 
как это было в России в первой половине XVIII века через 
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посредство Петербургской Академии»; Эти слона: -выдающв 
гося историка отечеотвевной и мировой науки полностъю 
относятся и к творчеотву Рихмана. · · 

. С 17 44 г. после отъезда академика Крафта в 'Германию 
Рихман остается единственным руководителем кафедры 
физики и фиаического кабинета Академии наук, который 
благодаря ·его стараниям и энергии стал в середине 
XNIП в.· ведущим центром· научно-исслеповательсной и' 
учебной деягельности в области физики, в России. ,Учень1й 
придавал особо важное значение сисгематаческому попол 
нению кабинета вновь изобретенными прибора-ми; «кого 
pыe, ...::_ ю11, он укааывал, ~ способны будут 1, учинению но 
вых _эн:спер,иментов>> и, в частности, «к деланию экспери 
ментов электрических». Эту сторону деятельности' своего 
друга высоко ценил Ломоносов. 

Много· новых приборов для фиаического кабинета было 
изготовлено В анадвмичеокой инструмеигаяьной мастер 
оной Ш> проектам самого Рихмана. Таковы, · например, 
иаобретенный и сконструированный· ИМ электрометр, элёк 
гричесная машина с двумя врашаюшимися шарами, само 
пишущий· прибор для определения средней температуры, 
барометр особой ковструкции · и многие. другие. Постоян 
но заботясь о раавитии экспервментальвой физики, ученый 
в одном из своих заявлений в академичвокую кавцелярию 

-писал: «Но чтоб мнебваосгановочво трудить-ел в сем деле, 
'которое касается до приращения наук, то ... прошу, чтобы 
повелело было .укааом · инструменты и сосуды· по моему 
указанию делать». Нажцый новый прибор для Рихмана 
означал очень многое: он часто давал вояможностъ проиа 
водить более точные экспериментальные иамервния, а 
иногда и более глубоко изучать сущность того или иного 
физического явления. А' опыт .для ученого . был главным 
критерием' познания истины. << В . фивике, - ГО1ЮрИЛ ОН,~ 
'нелегко что-либо установить, не прибегая 1{ опытам и испы 
таниям, а голые рассуждения, не подкреплвнныь · опытом; 
часто ведут к ошибкам». В этом: деле он был полным еци- 
неиышлевввком Ломоносова. · - . 

в физическом: кабинете ПрО'ВОДИЛ ·эк,сперl}:мё,нтал:ыiые 
исследования не только один Рихман. С иабинет·ом и с ·т:r'с~ 
пользованием· находящихся в нем· приборов неразрывно 
связана и деятельность Ломоносова каr{ физик,ас.э·т,с-пери:.. 
мента.тора. Здесь до сооружения ,в 17 48 г. своей химиче' 
ской лаборатории он учился искусству ю,спериментирЬ:ва:- 

20 

Г. В. Рихман. 
Гра,вюра XIX в. ра 
боты·' И.· Штенгли 
на и Е. Е. Федосе 
ева с портрета уче 
ного, написанно 
го -неизвестным ху 
дожником в сере- 

дине XVIII в. 

н:ия, здесь же он при.обрел. первые . на,вьrки: в I{ОНСтруиро: 
вави:и новых физических прибо.ров. В ,стенах этого кабинета 
в 1741 г: и;в· 1744 г. он выполнил и первые· эксперимен 
тальные ,работьi по оптике и физичесr-юй химии. Ломоно 
сов был тесно связан 1с набинетом и его·ру1-юв,одителем и ~. 
последующие годы. Таи, в отчете за 1753 г. Ломоносов пи 
сал, что с <<поiюйным профе.ссором Рихманом: делал физи• 
ко-химические ОПЫТЫ в лаборатории для исследования 
градуса теплоты, :Который на себя вода принимает от по:rа:. 
шенных в ней м1iнералов, прежде раскаленных>>. :К'боль 
шому сожаленищ, 1,аr,irх-либо материалов об этих опытах 
П01{3 обнару,-кить не удалось. Физичес1,ими приборами, IЮ 
торыми ра,сполагал кабинет, ПОЛЬЗО!JЗались И другие уче~ 
В:ые. Опытнь1ми демонстрациями постоянно сопро•вожда: 
лись и многие лекции, н:оторые читали Ломоносов и 
Рихман: 
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В середиве XVIII в., когда в Петербургской Академий 
наук особенно напряженно развернулась борьба передо 
вых ученых во главе с Ломоносовым .аа подготовку своих, 
отечестееваых специалистов против ., «нелриятелвй наук 
росовйсних», Рихман смело и решительно выступил бли 
жайшим и верным помощником Ломоносова и неизменпо 
поддерживал все его начинания. Он гордился своим актив 
ным ,участием в подготовке молодых русских ученых, ко 
торым читал лекции с 1742 г: по 1753 г. Он не только знако 
мил студентов с историей и с последвиив достижениями 
физики и математики, но и подробно останавливался на за 
дачах, которые должны были решать эти науки. «Студен 
тов,- писал Рихман в 1751 г.,- обучал я в математике и 
в фивике с знатным успехом ... , которые моим тщанием до 
того приведены, что уже и других опять в тех науках обу 
чать могут». Его учевиками были ставшие позднее акаде 
миками - С. К Котельников, С. Я. Румовский, А. С. Про 
тасов, адъюнктами Академии наук - М. Сафронов и 
В. И. Нлементъев и профессорами открытого в 1755 г. Мо 
сковсного университета _:_ А. А. Барсов и Н. Н. Поповский. 
Больше всего радовался и гордился самоотверженностъю 
и успехами своего, друга Ломоносов. И совершенно не 
случайно он считал Рихмана «лучшим профессором» Пе 
гербургской Академии наук. 

Рихман вошел в историю науки как один из крупней 
ших основоцоложвииов теплофиаикн и алектричества. Об 
этом подробно будет рассказано в следующих главах. Но 
он ваяималоя не только этими проблемами. Неизвестаые 
ранее материалы показывают, что он успешно разрабаты 
вал некоторые вопросы оптики, магнетизма, механики и 
картографии. Он впервые в России начал изучать явление 
люминесценции, т. е. холодного свечения тел. Им были 
проведены ценные исследования по искусственному намаг 
ничиванию стрелок с целью использования их в компасах, 
что имело большое практическое значение для мореходно 
го дела и для геодезии. В трудах академии он напечатал 
обстоятельное исследование по картографии под назва 
нием «Об усовершенствовании геопрафических нарт, осо 
бенно универсальных, посредством удобных масштабов, 
служащих для определения расстояний». 

Сохранившиеся материалы ярко характеризуют Рих 
мана как широкообрааованного ученого, хорошо знакомо 
го со многими областями науки. Он внимательно следил 
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за ходом развития естествознания в его прошлом и настоя 
щем и вместе с тем строго критически вглядывался во нее 
новые открытия. Он гордился успехами своей, отечесгвен 
ной науки и успехами ученых других стран, Патриотизм 
и любовь к России у него органически сочетались с под 
линным интернационализмом. Рихман сумел, например, 
дать решительный отпор националистическим выпадам 
ученого секретаря Лондонского королевского общества 
Дж. Филелейтера, справедливо отмечая, что «великий 
Лейбнвп» служит «таким же украшением Германии, каким 
Ньютон Англию>. Не разделяя лейбнвциавское учение о 
монадах, он вместе с тем еаявлял, что славу Лейбница «по 
следующие поколения уберегут от той гибели, которою 
тщетно угрожают ему сатирические писания Филелей 
тера». 

На творчество Рихмана, на его деятельность как педа- 
гога, на его мирововарение, на направленность его поис 
ков и аамыслов огромное влияние оказывал Ломоносов, 
мяение и советы которого Рихман всегда высоко ценил. 
Об этом убедительно свидетельствуют многие сохранив 
шиеся материалы. 

Рахман неоднократно отстаивал право на то, что он 
называл есвободой фиЛiОсофствования>>, т. е. право на сво 
бодное и честное искание объективной истины, на собст 
вевные убеждения, ввааниоимые от мертвящего влияния 
вековых цогм и авторитетов. И здесь он был убежденным 
единомышленником Ломоносова, который ставил в васлу 
гу Декарту то, что этот мыслитель научил «против Ари 
стотеля, против самого себя и против прочих философов 
в правде спорить и тем самым открыл дорогу к вольному 
философствованию и к вящему наук приращению». 
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Глава третья 
СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОГО 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

И3учение электрических явлений в России впервые бы 
ло начато в 17 45 г. К атому времени наука об электричест 
ве в стравах Западной Европы насчитывала уже полтора 
вена своего существования. Начало ра3вития этой новой об 
ласти фи3ической вауки обычно свя3ывают с 1600 годом, 
т. е. ,с годом выхода И3 печати первого научного труда по 
магJiеТИ3МУ и элен.тричеству <<0 магните, магнитных телах 
и о большом магните - Земле». Автором этого труда был 
иэвествый английский ученый Вильям Гильберт. Его вы 
дающейся ,3аслугой перед наукой было го, что в основу сво 
их исследований по магаетввму и элек'Гlричеств,у он поло 
жил опыт. После столетий господстеа схола~стики, прене 
брегавшей опытом и исключавшей его КЮ{ решающий ар 
гумент для дока3ательства вьщвигаемых положений, труд 
Гильберта явился действительно новым словом в науке. Он 
смело утверждал экспериментальное ивучевие природы. 
И не случайно, что одна И3 глав этого труда, посвященная 
электрическим явлениям, была подлинным откровением. 
Ученый значительно расширил существовавшие в то вреия 
предста,вления о телах, прио6ретающих при натирании 
эле1{трическое ,состояние. Древним греl{ам и ученым сред 
невековья в качестве такого тела был иавестен только ян 
тарь. На основе опытных И'сследований: Гильберт пришел I{ 

выводу, что свойствами, присущими янтарю, обладают так 
же алмаз, ~сапфиrр, опал, аметист, горный хрусталь, стекло, 
сера, смола и ряд других веществ. Все эти тела он вазвал 
«элек11рическими>>. -Установление способности многих тел 
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адектриаоваться при натирании явилось важным научным 
открытием. Последующая практика показала, что сера и 
стекло елентрваовались при натирании особенно сильно, 
и поэтому были использованы Отто фон Герике, Гауксби 
и другими учеными для соадания первых элекгростатиче 
ских машин. 

Многие тела Гильберту не удалось ваэлентрваовать; в 
их числе были, в частности, яшма, жемчуг, мрамор, кре 
мень, слоновая кость, человеческое тело и тела животных, 
а также металлы - серебро, золото, медь и желево. Поэто 
му все эти тела он назвал «неалектричеснвми». Англий 
ский ученый 'впервые в науке выдвинул предположение о 
существовании вокруг намагниченных или наэлектривовая 
вых тел силовых полей. Конечно, это был только отдален 
ный намек на вовможность существования электрического 
поля, но намек исключительно плодотворный. Последую 
щее развитие науки об эленгричестве и магнетизме полно 
стыо подтвердило эту гениальную догадку ученого. Но в 
труде Гильберта содержалось немало и ошибочных поло 
жений. Так, его утверждение о том, что металлы не могут 
быть наэлектривовавы трением, впервые эксперименталь 
но было опровергнуто только в середине XVIII в. Г. В. Рих 
маном, Ошибочным было утверждение Гильберта и о су 
щественном различии елекгричеснвх и магнитных явлений. 
По его убеждению, алектрические свойства тел вызывают 
ся искусственно, путем трения, а магнитные свойства при 
сущи телам по природе. Эта неверная точка арения была 
опровергнута в середине XVIII в. петербургским физиком 
Ф. Эпинусом и в начале XIX в. А. Ампером. Электрическая 
сила, по Гильберту, проявлялась только в притяжении. 
Несостоятельность такого утверждения была доказана уже 
в XVII в. Н. :Кабео, впервые наблюдавшим не только при 
тяжение, но и отталкивание наэлентриаоваавых тел. 

Несмотря на новизну опытов по алектричеству, описан 
ных в труде Гильберта, паучение алектричесних явлений, 
не стимулируемое потребностями практики. далеко не сра- 
3У стало предметом: специальных систематических иссле 
дований. 

Известный толчок раавитию нау1{и об эле~{триче:стве да 
ло со3дание эл,е.кт,ростатических машин. Первая такая ма 
шина была создана Отто фон Герике и описана им в труде 
<<Новые, так на3ываемые магдебургские опыты, относящие 
ся к пустому пространстsу>>, И3данном в 1672 г. Прочтя 
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тр.уд· Гильберта, немецкий ученый жаво ааввтересоваася 
описанными в нем опытами по электричеству. Желая полу 
чить более наглядные эффекты, он решил создать прибор, 
с помощью которого можно было бы быстрее и сильнее на 
электризовать тела. Вот как он описывает свое изобрете 
ние: <<Желающий пусть возьмет сферический стеклявный 
сосуд величиной с детскую голову, наполнит его размель 
ченной серой и расплавит ее; после охлаждения пускай 
разобьет сосуд и вынет шар, который нужно хранить в су 
хом месте; если желательно, то можно в шаре пробуравить 
отверсгие, в которое вставвтъ желеаный стержень, чтобы 
удобно было вращать шар вокруг него, как вокруг оси». 
Приводя во вращение с помощью ручки этот шар, укреп 
ленный на деревянном штативе, Герике прикладывал к не 
му ладонь руки и при трении о поверхность вращающего 
ся шара возбуждал на нем алектричеоквй заряд. 

Энспериментвруя с этим прибором, ученый обнаружил, 
что, например, такое легкое тело, как пушинка, не только 
притягивалась к на-электризованному шару, но и, прикос 
нувшись, быстро отскакивала от него. Он заметил также 
электрическое свечевив врашающвгооя шара .в темной ком 
на-те и впервые открыл некоторые новые проводники элек 
тричества. 

В начале XVIII в. английский физик Ф. Гауксби заме 
нил сплошной шар из серы в машине Герике полым стек 
лянным шаром, насадил его на ось и установил на более 
удачной деревянной подставке. Шар приводился в движе 
ние при помощи колеса с пере-кинутым через него ремнем, 
а его натирание, кан и в машине Герике, осуществлялось 
ладонями. Любопытно отметить, что этот метод электри 
зации вращающегося шара ладонями сохранялся почти до 
середины XVIII в. · 

В процессе експериментааьных исследований со своей 
элекгростатвческой машиной Гауксби удалось получить 
электрические искры, заметить в темной комнате свечение 
наадектриаовавных тел, усгавовитъ влияние на результаты 
опытов температуры окружающего воздуха. В первой по 
ловинв XVIII в. машина английскою физика получила по 
всеместную известность и широкое распространение. 

В конце XVII и начале XVIII в. електрическими явле 
ниями ааинтересовались многие ученые. Их изучали 
И. Ньютон и Р. Бойль. Наиболее аначительвые открытия 
в области электричества до 40-х годов XVIII в. были сдела- 
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ны авглвйскви физиком С. Греем и француаскам физиком 
Ш. Дюфэ. Можно считать, что систематические исследо 
вания электрическах явлений в большинотее стран мира 
начались именно со времени появления в печати работ этих 
ученых. 

Грей провел ценные для науки опыты по электропро 
водности отдельных тел. Он впервые наэлектриаовал чело 
вена и поставил под сомнение утверждение Гильберта о 
том, что человеческое тело нельзя наэлектриаоватъ. Экспе 
рименты, проведенные ученым, давали воаможноотъ разде 
лить тела хотя бы приблизительно на проводники и непро 
воднвкв алектричества. 

Опыты Грея с большим успехом были продолжены Дю 
фэ. Важное значение для науки имели два принципа, к но 
торым он пришел на основе анализа не только своих мно 
гочисленных опытов, но и опытов других фиаинов. Ученый 
усгвновил, что тела, наэлектризованные зарядом одного и 
того же анака, отталкиваются, а тела, навяектриеованные 
зарядами противоположных внаков, притягиваются. 

Более важное вначение имел второй принцип. «Случай 
помог мне,- писал Дюфэ,- открыть другой принцип, бо 
лее общий ,и более замечательный, чем предыдущий, кого 
рый проливает свет на электрические яеления. Этот прин 
цип состоит в том, что существует электричество двух ро 
дов, в высшей степени отличных один от другого: один род 
я наеываю «сгекяянным» алектричеством (позднее его ста 
ли называть положительным.-А. Е.), другой - «смоля 
НЫМ>> (отрицательным.-А. Е.). Первое электричество 
получается при натирании стекла, горного хрусталя, дра 
гоценных камнвй.: шерсти животных и др.; второе - при 
натирании смолы, янтаря, копаловой камеди». Это была 
первая в науке гипотеза о существовании двух родов элек 
тричества. В последующем эта гипотеза сыграла значи 
тельную роль в развитии теории электрических явлений. 

Большое прак11ИЧеское значение получил и созданный 
Дюфэ простейший прибор для обнаружения зарядов на 
том или ином наэлектризованном т·еле. Ученый брал две 
mелновые, бумажные или шерстяные нити и подвешивал 
их в одном месте на изолированной проволоне. :Кан тольно 
пров'олоне ,сообщался электричесний заряд, эти нити, полу 
чая одноименный заряд, сра,зу же отталнивались друг от 
друга. Ра,сх·ождение м,ежду нитями возрастало при уtВели 
чении заряда, передаваемого по проволоне. Это был прото- 
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тип хорошо аввесгного каждому школьнику современного 
учебного электроекопа. 

Значение этого простого, но вместе с тем очень важно 
го прибора ученые того времени поняли далеко не сразу. 
Довош,ствуясь грубо качественным описательным методом 
изучения алектрвческих явлевий, они еще даже и не заду 
мывались над необходимоетью количе~т,венного изучения 
этих явлений, а поэтому идея Дюфэ долгое время остава 
лась незамеченной. Из дальнейшего мы увидим, что одним 
из первых, кто понял глубокий смысл и прантичеснов зна 
чение принципа, положенного француасквм ученым в осно 
ву усгройства. своего прибора, был петербургский физик 
Рихман. Именно этот принцип и стал для него исх·одным 
при создании «элекгрвческого указателю>-первого в исто 
рии фиаики электроизмерительного прибора. 

В 30-40-х годах XVIII в. некоторые новые опытные 
данные в науку об электричестве были внесевы в резуль 
тате исследований, проведенвых П. Мушенбреком, И. Вин 
клером и другими учеными. Была создана и вошла в лабо 
ратории исследователей лейденская банка. Однако, как 
справедливо отметил Ломоносов, до 40-х годов «весьма 
мало было знания о алектрической силе, которая начала в 
ученом свете воэраотатъ славою и приобретать успехи око 
ло 1740года>>. 

В эти годы в изучение алектрвческих яелений впервые 
включились и русские ученые, вначале Рихман, а затем, 
спустя несколько лет, Ломоносов. Вполне закономерно и то 
обстоятельство, что учреждением, где впервые были постав 
лены эти исследования, явилась Петербургская Академия 
наук Это было единственное в то время в России научное 
учреждение, которое располагало хорошо оборудованным 
физическим кабиветом, высококвалифицированными фи 
зиками и достаточно опытными мастерами-првборостроя 
гелями. 

Интересно отметить, что непосредственной причиной 
начала исследований по электричеству в России послужи 
ло письмо Эйлера в Петербург от 15 августа 17 44 г., в 1ю 
тором он обратился 1, ученым Академии наук принять уча 
стие в решении задачи о причине электрических явлений, 
объявленной в качестве конкурсной Берлинской Акаде 
мией наук. <<Опыты,- писал он,- которые лишь недавно 
были проиаведены ,в этой области, порааительвыв. Письмо 
великого математика и его привыв были рассмотрены на 
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ааседании академического собрания 24 августа 17 44 г. 
с участием Ломоносова и Рахмана. Сохранилось и реше 
ние, которое было принято после состоявшегося обсужде 
ния. «По этому -вопросу,- укаеывалось в протокольной 
запиеи,- Академия принимает решение произвести также 
и здесь исследования над я-влепил-ми электрвчества и тща 
тельно изучить все сочинения, написанные по этому пред 
мету, а те, которых нет здесь, как можно скорее добыты>. 

Эту дату мы по праву можем считать исторической, гак 
как именно с этого года в России началось изучение элек 
тричества, про которое Ломоносов, мечтая о будущем, с 
уверенностью говорил, что оно открывает «великую падеж 
ду I< благополучию человеческому». 

Нак свидетельствуют документы, это новое направление 
в физических исследованиях возглавил Рихман.- Прежде 
всего он тщательно изучил все известные труды по этому 
вопросу, и в первую очередь исследования Гильберта, Отто 
фон Герике, Гауксби, Грея, Дюфэ. Сохранились его кон 
спекты, в которых он, готовя себя I< проведению опытов, 
особое внимание уделил мегоцике и текнике алентрическо 
го эксперимента. Так как опытов по электричеству до него 
в Петербургской Академии наук никто не про.водил, физи 
ческий кабинет совершен1Но пе располагал необходимыми 
для этой цели приборами и материалами. Их приобретение 
и изготовление пришлось осуществлять ему самому. Уже 
в ,сентябре 1744 г. Р.ихман про1сит канцелярию Академии 
наук, <<чтоб повелело было заготовить к деланию эке,пери 
менrов элект.рических>> стеклянные трубки разных разме 
ров, стеклянный полый шар, шар металлический ~и не 
сюолько [1Одставо1, из емолы для изоляции, без которых 
невозможно было "Начать опыты. Заказ .учеrв:ого был быстро 
выполнен в инструментальной академиче1ской ма·стерс-кой. 
Полностью было использовано и имевшееся обрудова 
ние - ,столы и лод,ставки, а также некоторые приборы, на 
IIример весы, К'Оторыми располагал физический 1,абинет 
академии, находящ;ийся тогда в полном распоряжении 
Рихмана. 

По заданию ученого была изготовлена и электриче.ская 
машина ео стеклянным ша~ром по типу машины Гауксби. 
Однако, как показывают сохранившиеся материалы, эта 
элект,рическая машина о1'азалась далеко не безу~пречной, 
особенно при быстром вращении стеклянного шара с целью 
получения более сильных электрических зарядов. По этому 
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поводу ученый писал следующее: «Так как моя комната 
находится над подвальным помещением, то при быстром 
вращении шара посредством машины почти вся утва:рь ис 
пытывает толчни и сотрясения, трясутся даже самые сте 
ны, а смола, посредством которой укреплены оси, от их 
накаливания раамягчалась, и они меняли свое положение». 
Пользование такой несовершенной электростатической ма 
шиной, замечает он, «создавало для меня и ту огромную 
трудность, что часто я бывал вынужден менять стиравшие 
ся и поврежденные веревки, на что уходило до получаса 
времени. Вот почему я решил исправитъ это положвние». 
У совершевствованвв, придуманное Рихманом, было очень 
простым: он сделал машину более устойчивой и с помощью 
блока, устевовлевного над машиной, значительно увеличил 
число оборотов стеклянного шара. 

Прежде чем приступить I< задуманным исследованиям, 
Рихман долго обдумывал, как он будет проводить свои опы 
ты, какую цель он перед собой должен поставить. Тщатель 
ный аналиа работ европейских физиков убедил его, что все 
они испольаовали только описательный, качественный ме 
тод. Слепо следоватъ по уже проторенному пути было не 
в его характере. Можно предполагать, что этот волнующий 
его вопрос он неоднократно обсуждал со своим другом Ло 
моносовым, который был убежденным сторонником количе 
ственных методов исследования. В результате овоих раз 
мышлений Рихман пришел к идее создать прибор, с помо 
щью которого можно было бы «цо известной сгепени под 
вергнуть измерению порождаемое электричество», т. е. 
элентрвческие заряды, создаваемые на телах при их элек 
тризации трением. И он создал такой прибор, исходной 
фияической идеей устройства и действия которого стал 
принцип, положенный фравцуэсквм физиком Дюфэ в осно 
ву его электроскопа. Этот прибор, названный Рихманом 
«указатель алектричеотва», представлял собой вертикаль 
но раслоложевную металлическую линейку длиной около 
52 см !И ма'С!СОЙ около 615 г, к которой подводился алентри 
ческий заряд от электростатической машины. К верхнему 
концу линейки прикреплялась льняная нить длиной около 
61 см и массой около 45 мг. Как только металлической ли 
нейкв передаваяся электрическвй еаряд от приведенной в 
цеижение электрической машины, льняная нить отталкива 
лась от одноимеено с ней заряженной линейки и огклоня 
лась от нее на некоторый угол в зависимости от величины 
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заряда. Угол отклонения нити измерялся на деревянном 
квадранте по дуговой шкале, разделеннюй на градусы. Для 
б:олее точных вамеревий :ка1ждый градус был разделен на 
четыре равные части. В целях устраневия возможного кон 
такта льняной нити с квадрантом, что првводило бы к ча 
стичвой утечке электричества, конец атой нити был отда 
лен от него на 2,5 мм. 

Введение в конструкцию алектрического указагеля 
шкалы с делениями привципвальво изменяло функцию и 
назначение этого прибора. Без шкалы этот прибор ничем не 
отличался от обычного алектроскопа; с его помощью можно 
было только определить наличие большего или меньшего 
ааряда на том или ином наэлектризованном теяе. Наличие 
шкалы давало возможностъ измерять величины электри 
ческих зарядов или, как писал Рихман, «величины элект 
рической силы». 

Так впервые в науке был осуществлен переход от элек 
троскопа к электрометру. Это открытие петербургского фи 
зика было новым словом в науке об электричестве. Однако 
электрометр Рихмана по своему устройству был еще край 
не примитивен, и, конечно, сколько-нибудь точных показа 
ний с его помощью получить было нельзя; он давал 
возможность довольно точно по градусной шкале, так как 
других единиц для определения величины электрических 
зарядов в то время еще не было, только сопоставлять вели 
чины зарядов и определять, канай из них больше. Но эта 
задача была решена не сразу. Кю{ тонкий и опытный экс 
периментатор, Рихман хорошо понимал, что точность изме 
рения величины двух различных электрических зарядов с 
помощью двух уназателей электричества зависит главным 
образом от постоянства угла наклона нити. А это постоян 
ство, определяемое равновесием между <<электрической си 
лой>> отталкивания нити от металличесной линейки и си 
лой тяжести этой нити, могло быть достигнуто только при 
од:ина-ковом весе и одина,ковой длине льняных нитей. Толь 
ко <шодобный указатель,- справедли,во отмечал ученый, 
явлнет;ся надежным инструментом для распознавания боль 
ше или меньше градус электрич-ества в той или иной на 
электризованной массе>>. А для этого <<необходимо следить 
за тем, -rтобы длина и вес прrименяеtмых нитей ,в 1сегда были 
оди.на:ковыми. В прот1Ивном случае электрическая сила бу 
дет определяться неточно и нельзя будет производить ни 
каких сравнений, поскольку одна нить может показывать 
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один, а другая -- другой градус, хотя обеим массам сообще 
на одинаковая электрическая сила». 

Приведенные слова еще раз убеждают нас в том, что 
Рахман вполне правильно рассматривал созданный им при 
бор не как обычный электроскоп, а как особого рода элек 
трометр, с помощью которого можно было «по известной 
отепвни измерять электрическую силу» или, как он писал 
.в других работах, определять «большую или меньшую сте 
пень элекгричества», «больший или меньший градус элек 
тричества в той или иной наэлектризованной массе». 

Используя современную терминологию, можно сказать, 
что Рихман во всех приведенных высказываниях имел в 
виду одно понятие, а именно понятие алектрического за 
ряда, которое в середине XVIII в. в науке об электричестве 
еще отсутствовало. Разнобой в терминологии, который ов 
допускал, был характерен для всех ученых его времени, за 
нимавших-ел изучением и тепловых и электрическнх явле 
ний, так как едиными обшеприананвыми понятиями наука 
тогда пе располагала. 

В наше время, когда мы говорим об электрометре, мы 
имеем в виду прибор, предназначенный для измерения 
электрических потенциалов и небольших по величине за 
рядов. Электрометры отнесены I{ электростатическим изме 
рительным приборам, в которых подвижная часть переме 
щается силами алекгростатвческого взаимодействия. По 
этому нам нетрудно понять, что прибор, созданный Рих 
маном, был первым электростатическим измерительным 
прибором, который служил ему именно для измерения 
электрических зарядов. Понятие потенциала было введено 
в науку об электричестве значительно позднее. Естествен 
но, что этими понятиями он оперировать не мог. 

Так был создан первый алвктроиамврительный прибор. 
Физический принцип, положенный в его основу, сохранил 
свое значение и при последующем развитии науки об влек 
тричеспве; он лежит в основе ряда электроизмерительных 
приборов и в настоящее время. 
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Экспериментальная установка, созданная Г. В. Рихманом в янва- 
ре 1745 r. для проверки разработанных им методов количественного 
изучения электрических явлений с помощью созданного им первого 
электроизмерительного прибора ( «указателя электричества»}, при 
менения весов для абсолютных измерений «элентрвческой силы» -s, 

и применения электрического звонка .для «определения интенсив- 
ности электрической свлы» 

'(! 

z 

d с 

а\~Ь 

50 



Большая заслуга Рихмапа перед наукой заключается 
в тои, что, приступая к количественному изучению элек 
трических явлений, он не ограничился созданием «алектри 
ческого указателя». Для измерения «электрвческой сиды» 
он решил использовать и весы. На рисунке они видны в ле 
вом нижнем углу. В целях изоляции весы были подвешены 
на шелковом шнуре. Для устойчивости «при помощи щип 
цов» они соединялись с деревянной подставкой и уравнове 
шивались грузом, двигавшимся вдоль линейки со шкалой. 
Это давало возможность довольно точно измерять расстоя 
ние между уравновешенными весами и расположенной под 
чашкой весов металлической пластиной. Последняя была 
расположена на железных грузах, лежавших в целях изо 
ляции на смоле в деревянном коническом cocy,q:e. Эти мас 
сивные железные грузы соединялись с электростатической 
машиной, они наэлектриаовывались и притягивали чашку 
весов. Величина силы притяжения чашки весов к желез 
ной пластине определялась по высоте подъема груза. «Ве 
сами,- писал Рихман,- я пользовался также для опреде 
ления величины алектричвской силы». Самый сильный за 
ряд, который он смог получить от своей машины, поднял 
груз около 6 г на 5, 1 см. 

Однако практика проведения опытов показала, что 
этот метод измерения величины ааряда окаеадся менее 
удобным, чем лрименение «укааатвля электричества». Цен 
ная идея петербургского фиэика надолго была забыта. Она 
была использована физиками в конце ХIХ-начале ХХ в. 
для измерения малых и больших разностей потенциалов; в 
настоящее время на этом принцише основано устройство 
абсоЛЮ;Т,НОГО электрометра. 

О том, с какой настойчивостью Рихман отыскивал мето 
ды нового количественного изучения электрических явле 
ний, наглядно свидетельствует и такой факт. Он решил 
для «определения интенсивности электрической силы» ис 
пользовать алвктрическвй звонок. Правда, этот метод не 
привел ученого к созданию какого-либо нового электроиз 
мерительного прибора, тем не менее он дал ему возмож 
ность опытным путем проверить одну идею: «каним обра 
зом по быстроте звона можно распознавать наибольшую 
степень електричества». Придуманное им приспособление, 
помещенное в верхнем левом углу рисунка, дает возмож 
нюсть легко понять, как он это осуществил практически. 
Между двумя нолоколами на некотором расстоянии он по- 
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мешал железный иояоточек. Ученый рассуждая так: как 
только железный иояоток, соединенный с электростатиче 
ской иаmиной, получит электрический заряд, он притянет 
ся к колоколу и ударит по нему, производя звон; став «ме 
нее наалектриаованным», он возвратится назад и снова 
наалектриауется от другого колокола, также соединенного 
с элекгростатичеокой машиной, и это будет происходить 
непрерывно. Быстрота и сила уда-ров молотка о колокол 
всецело будут зависеть от интенсивности электризации. 

Так лрактически в Петербурге в 17 45 г. было осущест 
влено первое своеобразное автоматическое регистрирую 
щее устройство, позволявшее без участия наблюдателя точ 
но регастрироватъ не только время прохождевия заряда 
по цепи, но и ивтевсввностъ этого заряда. То, что сам Рих 
ман считал возможным испольаоватъ электрический авонок 
только как регистрирующее устройство, видно из его соб 
ственного признания. «Делал я это,- писал он,- с той 
целью, чтобы по более или менее частому звону судить о 
большем или меньшем электричестве, особенно в тех слу-: 
чаях, когда нельзя было видеть указателя из-за его удален 
ности». Было бы, однако, неверным предполагать, что он 
думал использовать алектрический звонок для какого-либо 
намерения «электрической силы». Он прекрасно понимал, 
что это просто невоаможно. «Нолокольчиком так:им,- пи 
сал ученый,- я не польаовапся для уточнения электриче 
сних явлений, а пользовался только льняной нитью, подве 
шенной к ливейке». 

Позднее, в 1752 г., при проектировании первых в Рос 
сии энсперименгальпых установок для изучения атмосфер 
ного электричества, о _чем будет подробно расскааано в гла 
ве пятой, Рихман с успехом использовал электрический 
звонок в качестве автоматического устройства для· реги 
страцив времени начала, продолжигелыаости и интенсивно 
сти атмосферных электрических разрядов. 

Исходя из всестороннего анализа современного ему со 
стояния науки об электрвчестве, Рихман пришел к мысли 
о том, что эта новая область физической науки может сде 
лать шаг вперед только в том случае, если перейдет к коли 
чественным методам изучения электрических явлений, а 
это станет возможным только тогда, когда будет создан со 
вершенный электроиэмерительный прибор. 

Все помыслы ученого после 1745 г. и были направлены 
на решение именно этой проблемы. «Моя обязанность,- 
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писал он в 1753 г.,- исследовать законы природы была 
причиной того, что восемь лет назад я приступил, наряду 
с прочими академическими работами, к исследованию 
алектрвчесювх явлений. Совершенный электрометр, т. е. 
ивструмевт для определения электрической силы, вне вся 
кого сомнения, может сильно способствовать развитию 
алектричесной теории. Вот почему с самого начала я ораву 
же стал размышлять об удачном способе определять интен 
сивность электрической силы». 

Глубоко убежденный в правоте своих суждений, Рих 
ман многие годы посвящает усовершенствованию изобре 
тенного им «укааагеяя алектричвства». «Ведь прежде чем 
указатель, - заЯ1Вляет он, - не будет доведен до наивысше 
го возможного совершенства, я считаю безнадежным делом 
создание какой бы то ни было теории электричеотва», 'Га 
ков был лейтмотив творческих поисков петербургского фи 
зика. И это было не случайно. Именно данное на-правление 
мыслей ученого больше всего отражало насущные потреб 
ности науки об алектричестве в середине XVIII в. Не имея 
в своем распоряжении хотя бы самого простого электроиз 
мерительного прибора, многие передовые ученые испыты 
вали огромные затруднения. Например, известный фран 
цуэский физик Л. Лемонье в 17 46 г. писал: «Хотя еще не 
изобретен электрометр, т. е. инструмент, способный изме 
рять различные степени электричества, которым может об 
ладать тело, тем не менее нет сомнения, что можно по впе 
чатлению, производимому искрами, судить о том, сильно 
или слабо алекгрвчестао». Однако подобный метод оказал 
ся весьма ненадежным. Другой известный французский 
физик Ж. Нолле в 1749 г. не без горечи сокрушался об от 
сутствии электроизмерительных приборов. Не зная о сме 
лых начинаниях Рихмана, о его замыслах создать такой 
прибор и вообще не веря в возможность создания электро 
измерительного прибора, Ж. Нолле писал: «Вообще можно 
сказать, что электрометр такой, каким он должен был бы 
быть, чтобы заслужить это название, есть инструмент, ко 
торый в настоящее время еще трудно придумать, и что, 
быть может, еще слитном рано о нем помышлять». 
Но Ж. Нолле был не прав, он глубоко ошибался. Идея со 
вдания такого прибора уже носилась в воадухе, 

История науки и техвики покавывает, что, когда назре 
вает потребность в том или ином открытии или в создании 
того или иного прибора, этот вопрос одновременно и неза- 
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висимо решается в ряде стран многими учеными. Такое по 
ложение характерно и для истории создания первого влек 
троизмерительного прибора. 

В конце 40-х годов XVIII в. о необходимости создания 
такого прибора стали думать отдельные физики. Все они, 
каждый по-своему, пытались решить этот сложный вопрос 
и создать свою конструкцию электрометра. Свой проект та 
кого прибора в 1749 г. представили Парижской Академии 
наук два француаских уче1ных-Ж. Леруа и П. д'Арси, Для 
«иамерения электрической силы» они предлагали исполь 
зовать плавающее на поверхности воды в стеклянном изо 
лировавном сосуде заостренное вверху наэлектризованное 
тело. Оно должно было притягиваться другим «находящим 
ся по соседству телом» и подниматься на некоторую высо 
ту, по которой и определялся «градус алектричесгва» заря 
женного тела, Эта высота фиксировалась по тени, отбрасы 
ваемой на удаленную доску. Другой метод измерения 
величины алектрическвх зарядов был предложен Б. Франк 
лином. Он с помощью истечения эяекгрвческах зарядов с 
острия приводил в движение небольшую машину вроде ве 
тряной мельницы, которая состояла из очень легких ноле 
синов, сделанных из толстой бумаги. Замысел его состоял 
в том, чтобы по быстроте вращения колесиков определять 
величину «электрической силы». Однако ни элент.рометр 
Ж. Леруа и П. д'Арси, ни электрометр Б. Франклина 
пран,тичесжого применения не получили. 

<<Высназать что-либо относительiНо несовершенства или 
совершенства этих машин, - пишет Рихман, - я не вправе, 
так нак не имел возможности применять их и даже видеть 
их точные опи,сания. Поэтому я пользуюсь тoлllio тем элен 
трическим указателем, ноторый был мною оШiсан ... и усо 
вершенствован>>. 

Из IIриведенных материалов видно, что вопро•с о созда 
нии электроизмерительных приборо'В волновал ученых, и 
r{аждый из них пытался решить его так, кан подска'Зывал 
ему его опыт, его интуиция, его фантазия. Последующее 
развитие науни vб элент;р;иче·етве поназало, что наиболее 
правил1,1ное решение э·того iВОПро-са в ·середине XVIII в. бы 
ло :Еi:ай:дено Р,ихманом. Построив в 17 45 г. свой первый 
электрометр, он в течение ряда лет напряженно и всесто 
ронне обдумывал возможности его усовершенствования. 

В середиrне XVIII в. он прантичесни смог в устройство 
электрометра внести тoлllio не:которые нонструктmшые из- 
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Чертежи электрометра Г. В. Рахмана: 
Фиг. I - первоначальная форма (1745 г.); Фиг. II -усовершенствованная фор- 

ма (1753 г.) 

менения. В целях более удобного применения электромет 
ра Рахман установил металлическую линейку в небольшом 
стеклянном сосуде с узким горлышком и гонкими стенка 
ми и заполнил этот сосуд «желеввыми опилками, струж 
ками любого металла или мельчайшими свинцовыми шари 
нами». Для того чтобы металлическую линейку можно бы 
ло прикладывать к любому наэлектризованному телу, к ее 
верхнему концу ученый прикрепил изогнутую металличе 
скую пластину. К верхнему же концу линейки прикрепля 
лась тонкая льняная нить массой 0,053 г, которая отстояла 
от деревянной дуги со шкалой на 2,54 мм. Стеклянный со 
суд наполовину своей высоты помещался в металлический 
сосуд с рукояткой, на которой была укреплена деревянная 
дуга, разделенная на 170°. 

Для сравнения величины электрических зарядов, по за 
мыслу Рихмана, необходимо было иметь или точно такой 
же електрометр, в котором бы «длина и вес применяе 
мых нитей всегда были одинаковы», или: же после того, как 
один заряд измерен, разряжать электрометр путем сопри 
косновения пальца с металлической линейкой. После это 
го электрометр можно было использовать для определения 
величины заряда другого наэлектризованного тела. Однако 
построить «совершенвый электрометр», о чем так страстно 
мечтал Рихман, было делом чрезвычайно трудным. 

Это станет понятным, если мы вспомним, что в то вре 
мя еще не были изучены опытным путем самые элементар- 

56 

вые вопросы, не говоря уже о вопросах теории электро 
отатаки, этой новой области фиаичеекой науки. Ученому 
пришлось провести большое число аюспериментов, прежде 
чем он смог прийти к выводу о том, что электрический за 
ряд, находящийся на электрометре, со временем убывает 
и что его убывание зависит от ряда причин. К числу гаках 
причин он относил влияние острых углов, проводников, 
раоположеввых поблизости от электрометра, и влажности 
возцуха, которая способствует тому, что часть заряда ухо 
дит в подставки. Не исключал он возможности утечки за 
ряда ,и через лейденскую банку, т. е. через ствкляввый 
сосуд, ,в котором находилась наалекгриаованяая металличе 
ская линейка. <<Я надеялся,- писал Рихман,- что с помо 
щыо указателя удастся устаноевтъ какой-либо закон, по ко 
торому происходит убывание елентричеотва; с этой целью 
я наблюдал время, в которое нить оцускалась, при массе, 
наэлектризованной до определенного градуса, и градус, до 
которого она опускалась. Сначала мне понааалось, что я 
наблюдаю совершенную гармонию, однако после неоцно 
кратного повторения опыта оказалось, что все это не таю>. 

Неудачные опыты иногда приводили его к грустным 
размышлениям, и он терял «надежду получить совершен 
ный электрометр» , но не оставлял своих повсков и до кон 
ца жизни упорно продолжал вксперименты, которые дол 
жны были помочь ему решать эту сложную проблему. 
А пока «совершенного электрометра» создано не было, Рих 
ман на основе своего опыта рекомендовал всем исследова 
телям, желавшим заниматься количестееввым изучением 
адектричеснвх явлений, «првменять при электрических 
опытах различные предосторожности, особенно веобходи 
мыв в тех случаях, когда желательно при посредстве ука 
вателя производить сраввигельные наблюдению>. 

Во-первых, указывал он, необходимо «старательно избе 
гать» наэлектризовывать тело, имеющее острые углы, 1ю 
торые способствуют утечке электричества. Разъясняя это" 
свое аамечаеие, ученый приводил такой пример: на иволи 
рованнов тело он положил циркуль с острыми ножками, 
торчащими в разные стороны. Затем, передав этому телу 
заряд от электростатической машины, он с помощью с-во 
его «электрвческого указателя» определял его величину. 
Нить указателя в лучшем случае поднималась до 40°; когда 
же электриаапня этого тела прекращалась, нить за 86 се 
кунд опускалась от 40° до 35°. При отсутствии циркуля 
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аффект получался иной. На изолированном теле можно бы 
ло собрать значительно больший заряд; нить укааателя 
поднималась до 50°, а после прекращения электрваацив те 
ла опускалась от 40° до 35° за 100 секунд. Для того чтобы 
«умевьшить убыль алектричвства», ученый предлагал «за 
леплять воском» или «стесывать» острые выступы на под 
лежащем электризации теле. 

Во-вторых, Рихман считал, что всем исследователям 
«нужно обращать величайшее внимание и прилагать вся 
ческую ваботу», чтобы около наэлектризованных тел, заряд 
которых необходимо определить, не было заземленных про 
воднаков. Ссылаясь на свои опыты, он пришел 1, выводу, 
что ,утечка электрического заряда с наэлектризованного 
иаолвровазшого тела происходит не только тогда, когда мы 
прикладываем I{ нему тела с острыми углами, но и в том 
случае, когда на расстоянии 12-15 см от наэлектризован 
ного тела находятся проводники, соединенные с землей. 
В этом случае, по утверждению ученого, нить электро 
метра «очень быстро начинает опускаться по направлению 
к линейка». 

В-третьих, отмечает Рихман, «электрвчеоквв опыты сле 
дует проводитъ В ВОЗМОЖНО сухой среде», так как при ПО 
ВЫШенв:ОЙ влажности вследствие «увлажнения иволяторов» 
также б,удет происходить «убыль алектричества» с наэлек 
тризованного тела. Этим, по его мнению, объясняется хоро 
шо изве:стный факт, «почему в холодной комнате» П'рИ на 
личии «многих людей» елекгричеснай заряд на наэлектри 
зованном изолированном теле «сначала бывает довольно 
сильным, оцаако вскоре начинает убывать, а иногда совсем 
пропадает». 

Преждевременная смерть прервала деятельность та 
лантяввого фиаака по дальнейшему совершевствованию со 
зданного им электрометра. «Совершенный электрометр», 
о котором он мечтал, был создан только в XIX в. Однако 
теоретические 1И анспервментальные исслецоеавия, связан 
ные с созданием подобного прибора, которые провел Рих 
иан в последвие годы своей жизни, имели большое значе 
ние для развития науки об елентрвчестве . 

Глава четвертая 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РИХМАНА ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ 

Совдав экспериментальную установку, в которой глав 
ными частями были електростатаческая машина, «электри 
ческий укаеатель», весы и электрический колокольчик, 
т. е. три прибора, преднаянаяенвые для количественного 
изучения электрических явлений, Рахман без замедления 
уже в январе 17 45 г. приступал к выполнению намеченных 
им исследований. Все полученные результаты он стал по 
дробно записывать в специально ааведевяую тетрадь, на 
которой написал «Новые опыты над электрическими явле 
наями». Это была первая работа по электричеству, прове 
денная в России. Ранее она была неиавеотна историкам на 
уки. Этот ценнейший исторвческий документ дает возмож 
ность с большой полнотой восстановить подлинную карти 
ну зарождения науки об элевтричестве в нашей стране. 
Оригинальный творческий характер этой работы виден уже 
из нескольких вводных фраз, сделанных ученым в начале 
своего исследования. «Проиавоця собственные и повторяя 
чужие опыты над алектрвчествомс+ писал Рихман,- я, во 
первых, встретился со многими новыми явлениями, кото 
рых я 'не нашел среди наблюдений авторов, првмечавших и 
наблюдавших разные явления, связанные с электричест 
вом. Во-вторых, я одновременно открыл новый удобный 
способ исследовать тела, являющиеся проводниками и 
изоляторами. В-третьих, я попытался также до известной 
степени подвергнуть измерению порождаемое электри 
чество». 

Эта работа е описанием итогов первых опытов была 
представдена учевыи в Академию наук 29 марта 17 45 г., 
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ELECTRIC1T А ТЕ IN CORPORIBVS 
PRODVCENDA NOV А TEN- 

T AMINA. 
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G. W. Rkhmann. 

I. 

1am diLt поппп en: апе in corporibus produci pof(e рго 
prietatem , vel fi dicere mauis , vim , virtнtem qua 

зJia [ешога corpufct1la difiaпtia, vel тпаюга репсша ег 
aeqt1ilibr:нa aшahere ег repellere etiam 6.epius valent , 
fimнlque in гепеопв et сгершсшо admotis corporibus, Ьас 
virtнte поп imbнtis facile тагпев Ша imbнendis , lucent , 
jgnemq11e fifitшt , qпi t::шdem materiis inflammabilibus ас 
сепёсгкйэ аршэ оЬГеrнаtнs eft. Hanc virtutem eled"ricita 
tem appellant philo(ophi , ег ef1: vel onginaria , qL1ae folo 
тпш согроппп сепогшп folidorum , е. g. -vitri , refinae , 

- fulplшris ) laccae figillatoriae prodнci рогей , vel deriпatiua, 
qL1ae а согролЬпэ elcctricitate originaria donatis propaga 
шг е. g. in metalla , c.orpпs animale, aqпam, glaciem , 
]igna , plantas etc. Refiпa vero , Sпlplшr, Colophoniшn, 
Lacca figillatoria fola frigcfJctioпe pon fufionem adipikuuntur 
virtнtem attral1endi corpufcula leпiora et fi defendantнr аЬ Iш 
miditate aёris per annпa fpatia сопfеrшшt. Derivatiнae vero 
eledricitatis miпimo gradu capacia . corpom , non folum 
fnnt omnia еа , qt1ae electricitatem origi11ari.1m admitttшt, 

Ppz fed 

Первая страница труда Г. В. Рихмана: 
<<Новые опыты с электричеством, порождаемым в телах>>, 
напечатанного в издаваемых Петербургской Академией 

наук «Комментариях~ в 1751 г. Этот труд является первыи 
трудом по электричеству, написаl'll'IЫМ руссквм ученым 

затем она была им дополнена новыми опытами, обсуждена 
на академическом собрании и напечатана в 1751 г. в трудах 
Петербургской Академии. Это был первый печатный труд 
по электричеству, изданный в России. Скоро он стал извес 
тен многим зарубежным ученым и получил самую высокую 
оцев:ку. Известный немецкий ученый Д. Гралаrr о:собо от 
метил, что петербур11с1шй физик <<направил свое внимание 
на такие обстоятель·ства, которые не бросаю11Ся резко в 
глаза, однюю способствуют, быть может, в большей мере, 
нежели другие, познаmпо природы электриче1ства>>. Это 
принесло славу не только Рихману, но и Петербург,ской 
Ака~демии наук. 

Что же нового внес в на-уRу об электричест,ве Рихман 
с помощью созданной им установки? R числу новых от 
крытий он относил свои опыты по электризации воды, 
спирта, ~снега и льда. Ученый поочередно помещал эти ве 
щества в металличесRий сосуд, ста,вил его на наэлеRтiризо 
ванную железную подставку и, поднося к поверхности во 
ды, спирта, снега и льда палец, наблюдал просRакивание 
искр rи даже свечение. При помощи наэле1<тр:изова,нншо 
льда он :воспламенял ненаэлеR11ризованный винный спирт. 
Для определения <<большей или меньшей степени элек 
тричества» он постотm:о использовал электрометр. 

Важнейшим результатом своих первых опытов по ис 
следованию элект,ропроводности различных тел Рихман 
считал разделение их на проводники и изоляторы. Эти 
опыты ,убедтили его в том, что сведения, которые он почерп 
нул из книг, были неверны. Сухие льняные и конопля 
ные mеревRи оRазываЛ!Ись неплохими изоляторами. Хоро 
ШИМIИ изоля,то~рамм были также mелRовые шнурки незави 
,симо от их цвета. Но и те и другие во влuшном состоянии 
стаоовились про;водниками элеRтриqесrва. ОднаRо, как по 
Ка~Зал опыт, конопляные и ·льняные веревки и нити были 
более восприимчивы к влаге и быстрее превращались из 
изоляторов в проводники, чем шелковые нити. <<Отсюда 
моЖJНо_ заключить,- указывал ученый,- что mелкоnые ни 
ти более пригодны для поддержпвания тел, подлежащих 
элект,ризации, чем нити, сделанные из льна>>. Сухое ело 
вое дерево и сухой дуб оказывались неплохими изо,тятора 
ми. Но стоило только не-сколько увлажнить их, каR они 
сразу же становились про,водН'Иками. 

Для получения более надежных данных Ри:х.ман иссле 
довал электроП1роводность различных тел двумя различны- 
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ми способами: вначале он !ВЫЯСНЯЛ воаможвостъ их элек 
тризации посредством трения, а затем включал эти тела в 
цель, чтобы достоверно с помощью электрометра устано 
вить, могут ли они быть проводнинами электричества. 
Предшествеавикв Рихмана, также занимавшиеся изуче 
нием электропроводности, такой возможностью не распо 
лагали. Петербургскому физику удалось получить более 
точные результаты. Своими опытами он подтвердил, что 
хорошими изоляторами являются янтарь, агат, стекло, 
сургуч, смола, воск, фарфор, канифоль, алмаз, хрусталь, 
камфора и некоторые другие тела, а проводниками аяек 
тричеовва - все металлы, вода, лед, все животные, мясо, 
густые жидкости, в состав которых входит вода, различные 
сорта влажвого дерева, сырые травы, угли, сырые полотна, 
ввмля и глина. 

Интерес к изучению електропроводноотв сохранился у 
Рахмана цо конца жизни. Он был намерен составить спе 
циальвую таблицу, в которой (автор испольэует современ 
ную терминологию) предполагал расположить все изучен 
ные им тела соответственно их удельной электропровод 
ности. Уже в середине XVIII в. решение этого вопроса 
имело не только теоретическое, но и большое практическое 
значение. Дело в том, что твердо установленных опытным 
путем данных об элентропроводвоств очень многих мате 
риалов, которые все чаще испольвовали ученые !В своих 
экспервментальвых исследованиях по электричеству, еще 

.не было. 
Было бы, однако, неверным предполагать, что изучение 

электропроводности различных тел Рихман считал простой 
задачей. Уже в начале своих исследований по электриче 
ству он заметил определенное влияние на электропровод 
ность температуры и влажности воздуха. Он, например, от 
метил, что в каменном здании наэлектризованная масса 
быстрее теряла свой заряд, чем в деревянном здании. Отсю 
да и из многих других наблюдений ученого следовало, что 
без строгого учета этих и других факторов нельзя было 
получить точных данных об электропроводности различ 
ных тел. 

Следующей важной проблемой, которой Рихман в своей 
работе по алектричестау уделил большое внимание, было 
исследование электроемкости различных [Ю своей массе 
и объему тел. Этот вопрос в середине XVIII в. интересо 
вал многих ученых, но, пе располагая каким-либо электро- 

62 

иамерительаым прибором, они испытывали большие за 
труцнешая при его решении. 

Фравпуасний физик Ж. Нолле в 17 49 г. писал, что этот 
вопрос экспериментально не удастся решить, «пока у нас 
не будет хорошо испытанного инструмента или надлежа 
щего средства» для определения величины электрического 
ааряда, Ведь без такого прибора просто невозможно уста 
новить, на каком теле можно сосредоточитъ или скопитъ 
больший заряд - на теле, имеющем большую массу, или 
на теле, имеющем большую поверхность. · 

Другой известный физик того времени предполагал, что 
наибольший заряд можно сосредоточить на теле, имеющем 
наибольшую длину. 

Все эти не изученные в то время вопросы Рихману ре 
шать было легче, так как 1В его распоряжении был электро 
метр. Пользуясь им, он без труда вкоперимвнтальнп дока 
зал, что наэлентрааоваявов тело большей массы медленнее 
теряет свой варяд, чем наэлектризованное тело меньшей 
массы. В одном из его опытов тело массой 130 кг, имеющее 
заряд по покаааявю шкалы электрометра до 25°, теряло его 
в течение 25 минут, а тело массой 10 кг, однородное по 
своему составу с первым, имеющее по шкале электрометра 
такой же заряд до 25°, теряло его при тех же самых усло 
виях в течение 15 минут. Подбирая однородные тела раз 
личной массы и сообщая им сдинаковыв заряды, ученый 
в результате своих опытов пришел к вполне определенному 
выводу, который он сформулировал так: << Чем больше мас 
са, тем дольше держится алекгричество». Но его как вдум 
чивого акопервмевтагора смущало то обстоятельство, что 
«времена не были пропорциональны массам». Была прове 
дена новая обширная серия опытов, ,и все они подтвержда 
ли последнее заключение. Отсюда следовало, что вывод, к 
которому пришел .ученый в результате проведения своих 
первых опытов, был неверным. Но если «эяектричество не 
распределяется пропорционально массам», спрашивал се 
бя ученый, то не раопределяется ли оно пропорционально 
их поверзносгям? И ораву же он начал проверять на опы 
те эту мысль. 

Ученый брал изолированную железную призму с по 
верхностью около 30 см2 и изолированную железную труб 
ку такой же массы, но е, поверхностыо около 240 с.м2• За 
тем от лейденских банок он заряжал и призму и трубку, 
т. е. передавал им максимадьные заряды, какве они могли 
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принять, После этого он приближал к призме и к трубке 
незаряженное тело, соединенное :с алектрометром, и полу 
чал от приемы только малую искру, а от трубки - «боль 
шой треск и большую искру, равно как и большее измене 
ние 1В указателе>>. Так благодаря остроумному приему уче 
ный ,у~ооешно решил поставленную перед собой задачу и 
убедительно доказал, что электроемкость тел зависит от 
их поверхности. 

Экспервмевгальные исследования Рихмана по электрв 
чесгву живо заинтересовали прежде всего ученых самой 
Академии наук. Создавалась новая неведомая область фи 
зической науки, в которой было так много яркого, нагляд 
ного, но вместе с тем таинстеевного и непонятного. По 
приэнанию ученого, ему пришлось неоднократно повторять 
свои опытные демонстрации <<в присутствии многих (поч 
ти всех} славных моих коллег», Вполне вероятно, что 
эти опытные демонстрации посещали и академические сту 
денты. 

Что же покавывал пионер изучения электричества в на 
шей стране своим коллегам и академическим студентам? 
Нам удалось обнаружить в его бумагах план таких демон 
страций, который он наавал «Наиболее замечательные опы 
ты с электричеством». Этот план представляет большой 
интерес как первый опыт популяризации знаний по элек 
тркчеству в нашей стране. Он наглядно показывает, какое 
серьезное значение придавал Рихман своим публичным 

- демовсграциям и как тщательно к ним готовился. В кон 
спективном виде он аапвсывал основные опыты, проведен 
ные учеными других стран, и то новое, что удалось ему 
впервые установить в этой области физической науки, ка 
кие ранее невавествые методы изучения электрических 
явлений он применил в практике своих исследований. 

Рихман легко воспламенял винный спирт и нефть, под 
нося к ним наэлектризованные тела, зажигал нефть наэлек 
тризованным льдом, наэлектризовывал людей и соединял 
их между собой провоцвиком, сообщал електрвческий за 
ряд одному изолированному человеку и соединял его с 
другим венаэдектрваовавным, получал искры и «ощути 
тельный свет», Затем он демонстрировал проводимость че 
ловеческого тела и сырых ниток, опытным путем доканы 
вал, что неиаолврованное тело наэлектризовать нельзя, 
показывал истечение электрических зарядов с острых ко 
нусов наалектриаовавных изолированных тел и действие 
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электрического звонка. Пункт 9 конспекта был им запи 
сан так: << Указатель электричества показывает и меньшую 
и более сильную степень электричества. Никогда еще не 
применнлон». Интересная запись в пункте 18 о весах: «Ве 
сы можно использовать для того, чтобы до известной сте 
пени взвешивать (измерять) электрвчество. Еще никогда 
не было испробовано», 

Оанакомившись с программой опытов, которые демон 
стрировал Рихман, нельзя не оценить. по достоинству его 
заслуг в пропаганде достижений науки об алектричесгве 
в самый начальный период ее зарождения в нашей стране. 
Можно представить себе, ·с каким живым интересом следи 
ли за этими неизвестными ранее опытами все собиравшие 
ся в физический кабинет Академии наук Помимо большо 
го познавательного значения, эти опыты для студенческой 
молодежи, мечтавшей: стать учеными, имели и огромное 
воспитательное значение. Они воистину убеждались, что 
в России можно делать новые важные для науки открытия. 

Слава об опытах Рихмана быстро росла. О них стало 
известно и в правительственных сферах. Ученому было 
предложено продемонстрировать свои опыты в резиденции 
императрицы Елизаветы - Зимнем дворце. По этому пово 
ду сохранилась любопытная запись в протоколе заседания 
академической канцелярии от 26 марта 17 45 г. На этом за 
седании ученому был «объявлен приказ, коим ее импвра 
горское величество указала профессором Рихманом сде 
ланные в академии электрические эксперименты чинить 
ему, профессору, при дворе, дабы ее императорское высо 
чество собственною высочайшею своею особою действие 
оного эксперимента видеть ваволила». 

Большой интерес для истории отечественной науки 
представляет и то, что в числе первых опытов, которые 
в 17 45 г. Рихмав демонстрировал ученым и студентам в 
физическом кабинете Академии наук, были и опыты по 
электрофизиологии, имеющие целью изучение влияния 
элентричества на организм животных. В последнем пункте 
плана своих публичных демонстраций Рихман писал: 
«Маленькие животные, например кошки и собаки, стра 
дают от электризации больше, нежели крупные». :Когда 
этих животных наэлектризовывали и помещали на иволи 
рованную подставку, а затем прикасались к ним, они, по 
утверждению Рихмана, производили «ощутительные уко 
лы, ка,ковые они сами долго не iВЫдерживают>>. 
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Ученый сделал интересную попытку изучить влияние 
електриавции человека на его пульс. Однако, отмечал он, 
я «не ааметил, чтобы от электризации ускорялось обраще 
ние крови». Это обстоятельство было подтверждено и ис 
следовавиями немецкого физика Г. Кюна, который в ответ 
на письмо Рихмана сообщил ему, что он также не обна 
ружил ускорения обращения крови при электризации. 

Опыты Рахмана по алектрофваиологии живо заинтере 
совали Ломоносова. Он прекрасно понимал, что они откры - 
вают непосредствеввый путь применения электричества 
в медицине. Такого же мнения придерживались многие 
европейские ученые. Это было одной из главных причин 
их увлечения изучением электрических явлений. Ломоно 
сов стал экспериментировать над собой. «Если голову под 
проволоку пос-гавить,- писал он в начале 1745 г.,- то по 
чувствуешь колотье. Так же, когда плечо приложить к 
проволоке, то и сквозь платье колотъе почувствуешь ... Ког 
да молоток приложишь ко лбу и зубам, а другим концом 
к проволоке, то почувствуешь немалую болезнь ... Малень 
кие животные чувствуют большую болезнь, нежели вели 
кие. Я надеюсь, что карлам больнее будет, нежели рослым 
ЛЮДЯМ>). 

Интересно отметить, что со временем проведения пер 
вых опытов Рихмана и Ломоносова по электрофизиологии 
совпадают и первые попытки применения в России элек 
тричества для лечебных целей. Этим делом первыми стали 

, ванвматъся академик Петербургской Академии наук 
Х. Н'ратценштейн и доктор П. Паульсон. К 1753 г. Пауль 
сон уже накопил достаточный опыт в электролечении и вы 
ступил в печати с несколькими статьями. 

М. В. Ломоносов гордился достижениями своего друга 
и считал особенно важным, чтобы с ними были внакомы все 
интересующиеся успехами отечественной науки. Именно 
поэтому он решил сам выступить с их демонстрацией, до 
полнив программу, составленную Рихманом, некоторыми 
своими наблюдениями. Так появилась на свет в 1745 г. на 
писанная Ломонооовым рукопись «Наивящего примечания 
достойные электрические опыты». Особая ааинтересован 
ность Ломоносова в демонстрации опытов по электричест 
ву для студентов Академического университета может 
быть объяснена и тем, что он с августа 17 44 г. читал лек 
ции по экспериментальной физике для студентов. В учеб 
нике, которым пользовались студенты, об электрических 

66 

опытах и о новейших достижениях в этой области ничего 
не было окавано, и вполне естественно, что Ломоносов не 
мог не рассказать им о новых исследованиях Рихмана и 
продемонстрировать им новые опыты. Кроме того, Ломо 
носов имел горячее желание сделатъ все зависящее от не 
го, чтобы на его родине «по мере обширного сего госуцарст 
ва высокие науки в нем распространились и чтобы в сынах 
роосийских к оным охота и ревность равномерно умно 
жилась». 

В это же время ,у него появилось определенное желание 
изучить 'Возможность применения електричества для экс 
периментальных исследований по химии. Так, уже в марте 
1745 г. в своем проекте учреждения химической лаборато 
рии и в программе тех исследований, которые он предпо 
лагал в ней провести, Ломоносов прямо указывал на то, 
что он намерен «сверх сего к химическим опытам присово 
куплять, где возможно, оптические, магнитные и электри 
ческие опыты, к чему нужные инс·трументы можно брать 
на время из физической палаты или нарочные к тому 
сделатЬ». 

В 17 48 г., когда была создана химвческая лаборатория, 
Ломоносов разработал обширный план исследовааий, свя 
занных с использованием «алектраческой оилы» 1в физико 
химических опытах. Его интересовали, например, такие 
вопросы: «Содействует ли сколько-вибудь электрическая 
сила растворению солей»? «Способствует ли алектрическая 
сила нристалливвции или мешает»? Влияет ли она на про 
цесс плавления и перегонку? Одновременно в центре его 
внимания постоянно находилось ,и изучение электрическнх 
явлений, которые ему приходилось наблюдать при проведе 
нии этих о:пытов. О том, каких результатов удалось добить 
ся Ломоносову ,в проц·ессе проведения намеченных им опы - 
тов, письменных сведений, к сожаленаю, не сохранилось. 

Большой интерес представляет и еще одна сторона дея 
тельности Рихмана, непосредственно свяаанная •С его пер 
выми опытами по изучению электрических явлений, - по 
пытка подготовить по этому новому разделу физической 
науки специальный курс лекций или учебное пособие для 
студентов Академического университета. Причиной, побу 
дившей его написать такое учебное пособие, был прежде 
всего огромный интерес, проявленный ::к алектрическим 
опытам студентами и учащейся молодежью, а также отсут 
спвие по этому вопросу учебной литературы. <<Я начинаю,- 
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пишет Рихман,- экспериментальную физику с опытов по 
эяектричеству», потому «что я сам до сих пор был оаабо 
чен и занят расширением именно этой области по примеру 
других физиков, которых эта область привлекла своей но 
вианой». Нак видно из текста конспективных записей уче 
ного, он в своих первых лекциях уделил много места обзо 
ру важнейших трудов и основных опытов по электриче 
ству, выполненных Гильбертом, Герике, Бойлем, Греем, 
Дюфэ, Мушенбреком, Бозе, Вивклвром и другими учены 
ми. Он справвдлаво считал, что студенты, впервые при 
ступившие к изучению науки об электричестве, должны 
знать о том; какие этапы в своем развитии она прошла и 
какие из многочисленных опытов имели для ее становле 
ния самое оущественное значение. 

Дав краткий обзор основных исследований, проведен 
ных предшесгвеннинами, Рихман затем подробно осганав 
ливаегся и на своих опытах. Далее он приступает к под 
робному изложению целой программы еще не изученных 
или недостаточно изученных в науке элентрических явле 
ний. Из приведенной им обширной программы видно, как 
смело он вводил своих слушателей в творческую лаборато 
рию живой развивающейся науки, в круг таких вопросов, 
которые были еще не выяснены и для решения которых 
требовалось проведение многих исследований. <<Итак,- пи 
сал ученый, 'заключая изложение своей программы,- я об 
рисовал путь, по которому мы должны будем идти, иссле 
дуя явления элекгричества и выясняя законы явлений». 
Всецело занятый новыми экспериментальными исследова 
ниями, ученый таи и не успел закончить и напечатать 
задуманное им учебное пособие. Объяснялось это его иск 
лючительной: требовательностью к своим трудам, его неже 
ланием сдавать в печать еще не завершенную работу и, 
главное, его преждевременной трагической смертью во вре 
мя опыта по изучению грозовых разрядов в 1753 г. 

До декабря -1747 г. опыты по электричестеу Рихман про 
водил в физическом кабинете Академии наук, который 
находился в здании Кунсткамеры. Это здание на Стрелке 
Васильевского острова сохранилось в Ленинграде и до на 
стоящего времени. В нем сейчас помещается музей 
М. В. Ломоносова. 

В декабре 1747 r. в этом здании произошел пожар и эк 
спервментальные работы временно бы.ли прекращены. Это 
не могло не взволновать Рихмана и Ломоносова. Прекрасно 
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понимая, что в изучении электрических яелевий нельзя от 
ставатъ от ученых Европы, Рихман настойчиво просит вы 
делить ·в доме, снятом Академией наук в аренду, специаль 
ное помещение для фиэического кабинета и его учебной 
аудитории и, в частности, отдельное помещение для про 
ведения опытов по алектричеству. 

Весной 1748 г. специальная лаборатория «для электри 
ческих опытов», или, как она была наввана Рихманом, 
«электрическая камора», была оборудована, и он смог про 
водить в ней свов исследования. Однако каменное помеще 
ние затрудняло проведение товких экспериментов, и его 
необходимо было утеплить. В результате обращения: непо 
средственно к президенту академаи Рихману удалось до 
биться того, что «камевные стены и потолок алектрической 
каморы были обшиты деревянными досками» ... <<В деревян 
ном жилище,- писал Рихмап в конце 1748 г.,- электри 
чество часто держалось 50 минут, прежде чем исчезнуть, 
тогда как ,в каменном м,не не удавалось добиться, чтобы 
оно держалось и 10:минут». 

В этой лаборатории Рихман проводил исследования по 
эяекгричеству до конца своей жизни. Вместе ,с ним в ней 
работали и его ,ученики. Оборудуя «влентрическую камо 
ру>>, ученый решил создать и новую елентростатвческую 
машину. Сохравился чертеж этой машины, выполненный 
его ученвком-студентом С. К. Нотеяьввковым, который, по 
видимому, должен был принять участие и в ее создании. 
Как видно из чертежа, первая электростатическая машина 
отечественной конструкции должна была быть у1<реплена 
на прочном и массивном дере.влнном ,постаменте. Это спо 
собство,вало ее у,стойчивости и не должtНо было вызывать 
при быстром вращении шаров сколько-нибудь значитель 
ных сот;ря,сений помещения. Одновременное вращение при 
помощи I<олеса с рукояткой и перекидных ремней двух сте 
илянных шаров, по замыслу Рихмана, должно было обес 
печивать получение ,сильных зарядов. Заряды со стеrшян 
ных mа·ров он предполагал снимать с помощью проволоки 
и собирать их на отдельных хорошо изолированных полых 
металлических шарах-нондуI{то,рах. 

К сожалению, нинаких ·сведений о ·том, была ли постро 
ена эта машина и пользовался ли он ею, не сохранилось. 
Вполне лозможно, что он от своего замысла отказался, таи 
нан в середине XVIII в. у ряда исследователей Западной 
Европы появились более эффентивные электростатичесние 
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Электростатическая машина Г. В. Рихмана (1748 г.). Чертеж 
выполнен его учеником - студентом С. К. Котельниковым 

машины со стеклянным цилиндром. Сохранились сведения, 
что такая машина им была выпшсана «иа-аа морю>. В лабо 
ратории ученого в большом количестве были представлены 
и лейденские банки, которые он широко испольаовал в сво 
их оnытах начинал с 17 46 г. 

Нак видно из черновых записей и дневников, Рихман 
намечает изучить ряд новых, еще не освещенных в литера 
туре вопросов. Неизменно пользуясь своим алектромегром, 
он очень быстро цобввается замечательных результатов и 
приходит 1, некоторым важным для последующего разви 
тия науки об электричестве открытиям. Так, ,в целях устра 
нения недостатков, выявленных им в своем электрометре, 
ученый решил выяснить фиаическую сущность и обстоя 
тельства истечения алентричесгва с острия углов наэлек 
тризованных тел. Объяснениями отдельных ученых по это 
му поводу он был не удовлетворен. 

Свои опыты он проводил так: к наэлектризованному 
изолированному телу на разных расстояниях подносил оди 
наковые электрометры. В зависимости от расстояния, на 
котором они находились, нити их отклонялись по шкале 
на различное число градусов. Это обстоятельство аастави- 
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ло физика аадуматъся, а нет ли здесь какой-либо ранее не 
иаученной причины? Вывод, н которому он пришел, был 
сформулирован им очень четко: «Отталкивааие нити ука 
зателя достаточно ясно показывает, что нааяектрваованные 
тела окружены до определенного рассгояния возбужден 
ной тонкой материей», или, ню, он писал в другом месте, 
«воабужденной алектрвческой материей». Пользуясь сов 
ременной терминологией, мы бы скавади, что Рихман обна 
ружил алекгрическое поле. В середине XVIII в. понятия 
«поле» еще не сушествовало. 

'Гонкий и наблюдательный эксперименгатор отметил и 
тот факт, что во всех используемых им электрометрах «ни 
ти отходят на одинаковое расстояние, когда их отталкива 
ет возбужденная электрическая материя». <<Это,- пишет 
он,- покааывает, чт,о электрические силы на одинаковых 
расстояниях от поверхности наэлектриаованного тела оди 
наковы .. .следовательно, вовбужденная алектрическая ма 
тврия занимает вокруг наалентриаоваяного тела такое про 
странство, что от любой точки его поверхности она прости 
рается на определенное и одинаковое рассгояние». 

По современной терминологии, Рихмав определял на 
пряженность алектричесного поля по отклонениям нити на 
шкале прибора. При этом ему 1удалО'сь установить и на 
глядно показать чрезвычайно важный для науки об алек 
тричестве фант, что напряженность электрвческого поля 
становится меньше по мере удаления электрометра от на 
электриаовавного тела и что она для случая навлектриао 
ванного шара бывает одинаковой со всех сторон только на 
раввых расстояниях О·Т него. 

Рихман выполнил ценные наблюдения по зависимости 
плотности электричества от крввианы поверхности. Он экс 
периментально цокавал, что на телах с одинаковой кривиз 
ной поверхности, например на наалектривованвом изоли 
рованном шаре, аленгрические заряды распределяются 
равномерно по всей поверхности, а на телах с различной 
крввианой поверхности, например на ааалектриаованной 
призме, заряды распределяются неравномерно: они скапли 
ваются там, где есть острые углы и выступающие грани. 

В процессе своих энспериментаяьвых исследований с 
помощью электрометра Рахман обнаружил и еще одно со 
вершенно неизвестное до него и очень важное в науке об 
элентричестве явление, ноторое впо·следствии получило на 
звание электростатической индунции. Сообщая в 17 48 г. 
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президенту академии о проведенных им важнейших опы 
тах, он писал: «Замечено, что стрелка наподобие магнит 
ной, насаженная на стержень и подвижная, непрерывно 
движется вокруг центра, находясь вблизи навлентриаован 
ной массы». Наблюдаемое явление было подтверждено им 
и на ряде других опытов. Так, например, рядом с наэлек 
тризованным телом, непрерывно получающим заряды 
от электростатической машины, на расстоянии нескольких 
сантиметров от него Рихман помещал иаолированнов ост 
роконечное и нвваалекгриаованное тело, обращенное сво 
им острием к наэлектризованному телу. Соединив острие 
этого тела с электрометром, он заметил, что нить электро 
метра «мало-помалу поднимается». Это свицетельсгвоеело 
о возрастании элекгрического ааряда на остроконечном те 
ле. Ногда он удалял алентрвческий заряд из наэлектризо 
ванного тела, то замечал, что <<в остроконечной массе 
электричество постепенно ослабевает». Это впервые им от 
крытое явление Рихман объяснял наличием вокруг наэлек 
тризованного тела «воабужценной электрической материи», 
благодаря которой осуществляется взаимодействие наэлек 
тризованных и неалектриаованных тел. 

Интересно отметить, что это же явление независимо от 
Рихмана в 1753 г. открьш английский физик Д. Кантон. 
Пользуясь электрометром с пробковыми шариками, он за 
метил, что они начинают расходиться при приближении I{ 

наэлектриаовавному телу; с удалением от наалектриаован 
ного тела шарики снова сходятся. 

Нак и все физики того времени, Рихман вначале отно 
оил все металлы к группе .енеалекгриауюшихоя» тел. Одна 
ко в 1746 г. он пришел к выводу, что «нельзя в сущности 
сказать, что металлы не алентривуются путем трению>. По 
его словам, он в этом убедился, когда вставил в «тонкие 
циландрвчвские отананы железные стержни и путем лег 
кого поглаживания возбуждал такое электричество, благо 
даря которому эти стержни испускали искру в случае прп 
косновевия к ним». Утвержцение Рихмана о том, что ме 
таллы можно навлентрввоватъ путем трения при условии 
их тщательной изоляции, блестяще было подтверждено в 
конце ХVIП-начале XIX в. выдающимся русским физи 
ком В. В. Петровым. Он натирал изолированные металли 
ческае проводники не обычным способом, а путем их «сге 
гания» мехом и добился отличных реаульгатов. «Итак.э 
писал В. В. Петров в своем труде «Новые электрические 
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опыты», ввцааном в 1804 г.,- вследствие всех деланных 
мною доселе опытов над электричеством металлов, с осно 
ванием поаволительно ааключить, что и всеметаллы могут 
соделываться электриче1скимю>. 

На основе изданных в 1956 г. трудов Рихмана по физи 
ке проф. П. С. Нудрявцев в своей «Истории физики» впол 
не справедливо отметил, что «впервые попаяательство элек 
тризации металлов трением было дано Г. В. Рихманом ... 
Но эти опыты Рихмана оставались невавествымн». 

Петербургский физик был в числе первых ученых, ко 
торый с помощью электрометра подверг тщательному экс 
первментальному изучению влияние температуры и влаж 
ности возцуха на электропроводность различных тел. Боль 
шой интерес в этом отношении представляет проведенное 
им по предложению Ломоносова исследование электропро 
водности стеклянных порошков различной мзмельченности. 
Ему предстояло опытным: путем установить, может ли раз 
мельченное в порошок отекло «сохранить свое природное 
овойство», т. е. свойство изолятора. На основе большого 
числа тщательно проведенных опытов Рихману удалось до 
казать, что мелкий сте1шянны:й порошок из-за большой по 
верхности в один и тот же промежуток времени может 
«притягивать большее количество водяных паров, чем бо 
лее крупный порошок>>, и по этой причине он быстрее 
теряет свойство изолятора. TaI{ петербургс1юму физику 
впервые удалось подойти к современному пониманию ад 
сорбции водяных паров активной поверхностью мелко раа 
мельченного стеклянного порошн:а. 

Много внима,ния ,в своих э:юспериментальных исследо 
ваниях Рихман уделил изучению обстоятеш,ств, сопровож 
дающих образование наиболее сильных электричесю1х 
искр. Этот вопрос в середине XVIII в .. занимал многих уче 
ных. Обобщая 'Наблюдения и опыты, проведенные им' 'самим 
и учеными других стран, он пришел к заключению, что 
наиболее <<крупная и ,силь,наю> электрическая искра полу 
чается при наибольшей разнице в величине за,рядов между 
двумя телам·и и что чем <<Крупнее и сильнее искра, тем бы 
стрее могут быть воспламенены ею горючие тела>>. 

Ноличес'Dвенное изучение электриче,ских явлений дало 
возможность Рихману вплотную подойти к одному из круп 
ных открытий в наун.е об электричест,ве - к закону сохра 
нения электрических зарядов. Этот закон является част 
ным случаем закона сохранения вещества и движения, ко- 

73 



торый был сформулирован Ломоносовым в его известном 
письме R Л. Эйлеру в 17 4.8 г. Рихмая всегда высоко оцени 
вал и горячо поддерживал новые прогрессиввые идеи, вы 
двигаемые Ломоносовым. Они помогали ему глубже пони 
мать основные методологические проблемы развития физи 
ческой науки середины XVIII в. Известно, каков огромное 
значение для его исследоваввй по теплоте имели атомисти 
ческие идеи Ломоносова. Сохранился документ, который 
свидетельст.вует, что, прежде чем отправить свое письмо 
Эйлеру, основоположник отечественной науки дал прочи 
тать его Рихману и просил выскааать свои замечания. По 
этому вполне вероятно, что Рихман, желая на примере 
сохранения алектрических зарядов эRсnериментально про 
верить правильность сформулированного Ломоносовым 
закона сохранения вещества и движения, решил этот воп 
рос поставить в качестве специальной темы своего иссле 
дования. Он сформулировал эту тему так: <<0 сохранении 
алекгричесгва». Но сразу решить эту проблему было не 
так-то легко, и Рихман подошел к ее решению только тог 
да, когда обратил внимание на выяснение причин образо 
вания сильных электрических искр. I{ большому сожале 
нию, рукописи задуманного ученым исследования пока об 
наружить не удалось. Сохранились только некогорые его 
записи, относящиеся R этому вопросу. 

Рихман отмечает, что при соецяненви двух тел, имею 
щих различные по величине электрические заряды, проис 
ходит выравнивание зарядов. При этом увеличение заряда 
в одном из них, где он был меньше, всегда происходит за 
счет уменьшения электрического заряда в другом, где он 
был больше. Эта, казалось бы, простая и очевидная исти 
на применительно к электрическим явлениям была для 
большинства ученых середины XVIII в. совершенно новой. 
Она выражала по существу идею сохранения электриче 
ских зарядов rи являлась одним из крупных открытий в на 
уке об электричестве. Но эта идея уже носилась в воздухе. 
Впервые по времени к ней пришел Б. Франклин, затем не 
зависимо от американского ученого - Рихман. В 17.58 г. к 
закону сохранения элентрическвх зарядов, не зная о рабо 
те Рикмана и его иаысканиях, пришел и другой петербург 
ский физик Ф. Эпинус, избранный в 1756 г. после смерти 
Рихмана на его место. «Если я хочу,- писал он,- в каком 
либо теле увеличить количество электрической материи, я 
должен неизбежно взять ее вне его и, следовательно, умень- 
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шить ее в каком-либо другом теле. По этой же причине я 
не смогу где-либо уменьшить электрическую материю без 
того, чтобы не передать ее в другое тело и там ее не уве 
личить». 

Так в середине XVIII в. был открыт закон сохранения 
электрических зарядов. И в этом вопросе наши отечест 
венные элеRтрофизики окавались на высоте требований 
передовой фиаичесной науки. 

При жизни Рихмана была напечатана только одна его 
работа по электро,статике, но у него было написано не 
сколько статей и много ааметок, Историкам: науки об элек 
тричестве все это оставалось нензвестным до 19.56 г., ког 
да Анадемией наук СССР был издан сборник, в который 
вошли все труды Рихмана по физике. Ввимательный ана 
лиз этих трудов показывает, что в лице Рахмана наша 
страна в середине XVIII в. имела выдающегося: исследова 
теля: электрических явлений, обогатившего эту область фи 
аической науки многими новыми идеями, открытиями и 
изобретениями. 



Г лава пятая 
ПИОНЕР ИЗУЧЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 

Выдающимся научным событием в середине XYIII в. 
было начало ,э:к·спериментального научения гроэного и вели 
чеотвенвого явления природы - молнии. Это были смелые 
и дераюие эксперименты, свяеавныв с большим риском для 
жиани. Молнии, которые человек с неsапамятных времен 
созерцал, всегда поражали его воображение. Они приноси 
ли ему и многие беды. В средаем на аемном шаре одновре 
менно происходит около 1800 гроэ. В одну секунду в sем 
лю, в горы, в моря и океаны ударяет примерно 100 мол 
ний. В течение многих веков религия поучала людей о 
сверхъестественном происхождении этого явления при 
роды. Но жизнь издавна аасгавляла человека придумы 
вать рааличныв приспособления для аащиты от ударов мол 
нии, от страшных раарушений и пожаров, которые она 
выsывала. 

По обнаруженным в Египте во время археологических 
раскопок надписям видно, что древние египтяне вокруг 
храма Эдфу для аащиты от «небесного огню> устанавлива 
ли высонив столбы или мачты, обитые метелличеокима ли 
стами. Эти мачты высотой до 40 м, заостренные сверху, 
по мнению египтян, отводили грозовые разряды и огонь от 
храма. Древний историк Иосиф Флавий расскааывавт о 
том, что :к аолотой крыше храма Соломона в Иерусалиме 
непооредственно примыкали медные водосточные грубы, 
соединенные 1с подэемвыми реаервуарами, Благодаря тако 
му устройству этот храм просуществовал более десяти ве - 
ков бев единого поражения молнией, несмотря на то что он 
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находился на воавышвнности, в местности, иаобилующвй 
гроаами. Другой древний историк Плиний Старший в своей 
книге «Естественная .исгория» писал, что, согласно преда 
нию, древние «переводили молнию» в аемлю, пользуясь вы 
соким металлическим: шестом. 

Подобные металлические шесты, соединенные с землей, 
в качестве аащитного средства от ударов молний были важ 
ным достижением: древности. В средние века об этом до 
стижении за-были. Сохранились сведения, что для рассеи 
вания грозовых туч и предупреждения грозы применялось 
пламя костров. Долгую историю имело также иопользова 
ние человеком колокольного ввона и пушечной пальбы с 
целью уменьшения опасности грозовых разрядов. 

Проходили века, но человек не мог рааобратъся в зага 
дочной природе молнии и научно обосновать методы грово 
защиты. Причиной этому были полная неиsученность элек 
трических явлений, происходящих в атмосфере. Перелом 
наступил только в ХVII-первой половине XVIII в. Уже 
первые успехи науки об электричестве позволили ученым 
акспериментально в условиях фиаических кабинетов не 
только получить алеквричесную искру, но и высказать 
предположение о ее сходстве с явлениями грома и молнии. 

В 1708 г. английский физик Уолл писал, что внешний 
вид и треск, сопровождающий электрическую искру ,<в ка 
най-то степени, кажется, отображают гром и молнию». По 
добное предположение в 1716 г. было выскааано и И. Нью 
тоном. Характеризуя получение электрической искры, в 
письме ,к доктору Лоу он заявил: «Искра напомнила мне 
о молнии в малых, очень малых размерах». Предположения 
и догадки о сходстве алектрической искры с молнией в пер 
вой половине XVIII в. выснааывались и другими учеными. 
Нем,ец:кий физик Вииr-шер этому вопро,су посвятил _ д::tже 
специальный тр,уд, иsданный в 17 46 г. На основе большо 
го числа наблюдений он пришел к ·твердому убеждению, 
что молния представляет собой не что иное, как электри 
чесI{ИЙ ра.sряд. Однако его убеждение не было подтвержде 
но ни одним опытом. Поэтому иsве-стный гошrандский фи 
зик-экспериментатор П. Мушенбрен: в своих <<Наставле 
ниях фиsикю>, иsданных в 17 48 г., писал, что «материей 
молнии не является электричество, ибо проявления и дей 
ствия обоих нвно ,е,о,верше,нно раsличяы>>. <<Ведь удар мол 
нии,- заявлял голланд(жий фиsик,- вибрирует 1В 1воsдухе, 
обраsуя 13,меевидные линии, а прохождение эле,н11ричества 
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осуществляется через пустоту и никогда не происходит че 
рез воздух; молния довольно часто оставляет на стенах 
следы своего падения, тогда как электрячество не остав 
ляет никаких следое; молния мгновению расплавляет и 
пробивает металлы, алектричество же не способно распла 
вить 'Тончайшие листы меди, золота или серебра; молния в 
воздухе ,с треском разряжается одна, без наличия какого 
либо тела, электричество же, как замечено, одно в воздухе 
никогда не производило треска». Забегая вперед, отметим, 
что все эти воаражения Мушенбрека были опровергнуты 
в 1752 г., но в 17 48 г. они производили впечатлевие, по 
рождая сомнения и недоумения. 

Решить эти сомнения могли только научные экспери 
менты. Но как их осуществить, как извлечь из тучи и под 
вести к столу экспериментатора грозную молнию? Никто 
из европейских физиков того времени не знал, как решить 
эту сложную проблему. Ее решение неожиданно для уче 
ных было впервые высказано в 1750 г. совершенно неиз 
вестным в то время в науке американским физиком, 
Б. Франклином. С целью экспериментального выяснения 
того, наэлектризованы грозовые тучи или нет, он предло 
жил на высокой башне или колокольне укрепить будку, в 
которую можно было бы посадить человека. Подставку 
будки он предлагал иэолировать от пола и к ней присоеди 
нить вертикально выходящий наружу железный заострен 
ный прут, с помощью которого можно было бы извленать 
из грозовых туч атмосферное электричество. Грозовая ту 
ча, имея сильный алектрический заряд, наведет в верхней 
части стержня ааряд противоположного анака. Затем этот 
заряд стечет с острия, и стержень будет иметь заряд того 
же знака, что и грозовая туча. Человек, находящийся 
в будке, легко может обнаружить присутствие этого заряда 
на стержне, если он поднесет к нему конец аааемленной 
проволоки, которую в целях изоляции он будет держать 
«за сургучную рукоятку». При этом он обнаружит элек 
трические искры, наличие которых, как справедливо ука 
зывал Франклин, и должно ,в конечном счете подтвердить 
предположениа об алентрвчвской природе молнии и о на 
алентриаоввнности грозовых туч. 

Свой замысел ученый не смог осуществить, так как 
вблизи дома, где он жил, была ровная местность, и он 
предлагал выполнитъ его другим ученым. Как только в 
1751 г. в Лондоне была напечатана ставшая ааамевитой 
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книга ученого «Опыты и наблюдения над электричеством», 
фравцуаский физик Т. Далибар, ковструктивво изменив 
первый проект устаноеки Франклина, 1В начале мая 1752 г. 
во время грозы навлек электричество из облаков и получил 
алентрическне искры. Сам же Франклин в июне 1752 г. 
блестяще осуществил более простой экспервмент. Он запу 
стил вовдушный вмвй, к которому принрепил заостренную 
проволоку ДЛ)ИНОЙ: несколько более 80 см. К концу тонкой 
бечевки, на которой удерживался· змей, Франклин в целях 
изоляции привязал шелковую ленту и в месте соедвневия 
бечевки с шелковой лентой укрепил металлический двер 
ной ключ. Во время гровы бечевка намокала и отанови 
лась хорошим проводником для атмосферного электри 
чества, а шелковая лента была суха, так как находилась 
под навесом. Смелый экспериментатор во время грозы при 
близил палец к ключу и получил электрическую искру. 
Затем он зарядил от металлического ключа лейденскую 
банку II на ряде опытов убедительно показал, что электри 
чество, полученное от грозовых туч, нвчем не отличается 
от электричества, получаемого искусственно путем трения. 

Это было подлинное торжество человеческой мысли, 
изобретательности и смелости. Опыты американского фи 
зика выевали :в ученом мире огромный интерес. Загадоч 
ная природа молнии была раскрыта. Повсеместное призна 
ние получила и предложенная Франклином простая конст 
рукция громоотвода. 

Это замечательное завоевание акспервментальной фи 
зиюи приобрело такой общественный интерес, что о нем 
сразу же еообщили газеты и журналы многих стран мира. 
Научная сенсация не обошла ,и газету, ивдаваемую в ·сто 
лице России. Книга Франклина в Петербурге еще не была 
получена, поэтому заметка, напечатаНJная ,в газете 12 июня 
1752 г., ,сра,зу GRe обrратила на 1себя внимание академика 
Рихмана. Он несколько раз перечитал ,заметку, ,но газет 
ная информация его никак не удовлетво·рила, так как в 
ней были допущены -суще·ственные аiеточности при описа 
нии деталей установки, nримененв:ой Д,алиба,ром. Остава 
лось ненсным, была ли эта установка З'аземлена или нет. 
Создашалось iВПечатление, что она была заз,емлена и ничем 
не отличалась по идее о·т предложенного Франrшином гро 
моотвода. Но ·тогда .:в.ста.шал другой вопро·с, нак же, поль 
зуя.сь подобной установкой, французский ученый мог до 
каза,ть тождество электрической искры и молнии? Рихма- 
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ну, как опытному и тонкому эыспериментатору, было по 
нятно, что заземленная установка безопасна для наблюла 
теля. Но минимальные промежутки времени удара молнии, 
исчисляемые тысячными долями секунды, прантическв 
лишали воаможности исследователя при прохождении то 
ков молнии через такую установку в землю проводить ка 
кие-либо опыты с целью более всестороннего подтвержде 
ния тождества алентричвск ой искры и молнии. 

Накую же ,у 1стано,вку он должен сковструироватъ и 
построить, для того чтобы опытным путем изучить все осо 
бенности атмосферного электричества? Рихман приходит 
н выводу, что нужно разработать проект и заземленной и 
неаавемлвнной установки. Проходит несколько дней, и он 
создает оригинальные проекты таких установок Но какой 
из этих проектов принять для проведения первых опытов? 
Решение этого вопроса он выносит на обсужцвнив анаде 
мического собрания, состоявшегося 26 июня 1752 г. Одна 
но академики, впервые в своей жизни столкнувшись с та 
кой прболемой, не могли дать ему какого-либо совета. Они 
решили заслушать по этому вопросу более подробный док 
лад Рахмана и детально оэнакомитъся с чертежами пред 
ложенных им проектов. Об атом он и доложил 3 июля 
1752 г. на ааседании академического собрания в присутст 
вии Ломоносова. Ученые рассмотрели предложения Рихма 
на и, учтя его доводы, одобрили проект незаземленной 
установки. Эта чрезвычайно простая по своему устройству 
установка вошла в литературу под названием «громовой 
машины», которое дал ей Ломоносов. 

Рихман установил на крыше двухэтажного каменного 
адавшя на углу 5-й линии и Большого проспекта Васальеа 
ского острова, ,в котором он жил, железный шест длиной 
примерно 2 м, тупой ·с той и с другой стороны. Нижний 
конец шеста, пропущенный через «верхушку кровлю>, 
откуда была снята для этой цели черепица, опирался на 
бутылку, ,уrстан'овленную на кирпичах. С железным шестом 
в нижней его части была скреллена проволока, другой ко 
нец которой был доведен до первого этажа «так, чтобы она 
не соприкасалась с другими телами», являющимися про 
водаиками алектричества. Затем этот конец проволоки 
приюреплялоя шелковой веревкой к гвовдю, вбитому в 
стену. На проволоке ученый подвесил железную линейку, 
придав ей вертикальное положение, и ,н: верхнему концу 
этой ланейни привявая льняную нитку такой же длины, 
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что и линейка. Под льняной нитью был помещен квадрант 
с делениями на градусы, т. е. электрометр. 

'Ганой была первая неааэемленная установка, созданная 
Рихманом для изучения атмосферного электричества. Чем 
же она отлвчалась от установки французского физика? 
Прежде всего наиболее существенным отличием установки 
петербургского физика от установки Далибара было то, 
что в ней использовался электрометр. Кроме того, в отли 
чие от Двлибара, Рихман решил проводить опыты в своей 
домашней лаборатории. Наличие электрометра позволяло 
ему вести непрерывные наблюдения за изменением интен 
сивности атмосферного электричества не только во время 
грозы. Это была стационарная установка, позволяющая по 
лучать количественную характеристику интенсивности 
алектрических разрядов. Намечаемые опыты были смелы 
ми и рискованными для жизни. 

Сохранились интересные сведения о том, как впервые 
Рихман иаелек из грозовой тучи молнию и подвел ее в свою 
лабораторию. «Сделав сии приготовления,- писал уче 
ный,- я ежедневно наблюдал, отталкивается ли нитка от 
линейни и источает ли она алектричество, особенно в жар 
кие дни, но никакого оттал!{ивания нити не приметил. 
Однако 18 июля, после полудня, I{огда сльш11Ны были рас 
каты грома, я наблюдал то, что до той поры тщетно ждал, 
не только отталн:ивание нити от линейки, но и электриче 
ский огонь, с шипением вырывавшийся :из н:онца желе3ной 
линейки; из проволоки также из,влекались с треском элек 
тричесюrе искры при при:косновении к ней, где бы ее ни 
I{асалюсь,- не ,иначе, как бывает это при исl{усственной 
электризации проволоки посредством электричесI{ОЙ ма 
шины>>. 

Так был проведен пер,вый в нашей стране опыт по изу 
чению атмосферного эле~{тричества, положивший начало 
этой новой ,области физической науки в Роосии. Опыт про 
должался более полутора часо•в. Он был настолько новым 
и неожиданным, что в домашнюю лабораторию Рихмана 
сразу же собралось несwолько наблюдателей. Нет{оторым из 
них элентрическая искра, из·влекаемая из линеЙI{И, <<При 
I{аждом осяз,ании причиняла ту же чувствительно,сть, н:а- 
1,ую обыкновенно производят электриче,с~~ие искры>>. 

Об этих опытах Рихмана, KaI{ о выдающейся победе 
ПетербургсI{ОЙ Академии наук, 21 июля 1752 г., сообщила и 
выходящая дважды в неделю столичная газета <<Санптпе- 

4 Зак. 860 81 



тербургские ведомости». В ней указывалось, что первые же 
опыты убедили Рихмана и всех присутствующнх в полном 
подобии элентрической искры и молнии. <<Итак,- сообща 
лось 'В гааегной статье,- совершенно доказано, что элек 
трическая материя одинакова с громовой материею, и те 
раскаиваться станут, которые преждевременно маловероят 
ными основаниями докавывать хотят, что обе материи раз 
личвы». Этот едкий намек Петербургская Академия наук 
относила, по-видимому, к изаествому голлэпдскому фиаику 
П. Мушевбрвку, о котором упоминалось выше, а также l{ 

его единомышлен:никам. 
Первая серия столь ,удачных опытов вполне естественно 

не могла не возбудить еще большего интереса к изучению 
атмосферного электричества. Экспервмектальвыми исслв 
доваяиями в этой новой области фиввки решил заняться и 
Ломоносов. Ему, более чем кому-либо, было понятно, что 
опыты Франклина, Далибара и Рихмана имели не только 
научное и практияеское, но и огромное мировоэаренческое 
значение. Отнрывая путь для научного познания природы 
молнии, они тем самым 'Срывали аавесу с вековой таинст 
венности и еагадочности этого гроввого явления природы, 
которое породило в народе всех стра:н мира так много суе 
верий и страха. Решающее значение эти опыты имели и 
для правильного понимания таких электрических явлений, 
происходящих в атмосфере, как полярные сиявия, которые 
живо интересовали Ломоносова еще во времена его юности 
и в первые годы его деятельности в Акацемив наук, Теперь 
интерес I{ этим явлениям пробудился у него ,с новой силой, 
и в свете новейших открытий он намерен был, по его же 
признааию, приложить «весь труд свой» н изучению 
атмосферного алектричесгва. 

К сожалению, ни :в рукописях Ломоносова, ни в других 
архивных и литературных источниках не сохранилось ни 
каких сведений о том, какие он щроводил опыты в 1752 г. 
и какие новые открытия ему удалось сделать. А то, что 
опыты по изучению атмосферного електрвчества он цей 
сгеительно проводил, видно из его научного отчета. <<В 1752 
году,- сообщил ученый- ... в фиаике: 1) чинил электри 
ческие воздушные наблюдения 1с немалою опасностью». Об 
опытах же Рихмана в 1752 г. сохранились и впервые выяв 
лены многие магериалы. 

Удача первых экспераментов окрылила ученого, и в его 
голове сразу же стала ,вырисовыватr,ся обширная програм- 
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ма новых исследований, цель которых была доназать, <<что 
все и3вестные нам явления иску1с,ственного электричества 
можно .выавать и посредсТiВом элен•тричества 1есте:ственного, 
т. е. молнии». Таl{ОЙ смелой, новой и интереrсной задачи не 
выДJВигал еще и.и один ученый. 

Замыслы Рихмана заинтересовали многих уч,еных Ака 
демии нау,к. И когда 21 июля 1752 г. над Петербургом по 
явились гро:зовые тучи, в,с,е оrни, с нетерпением ожидавшие 
этого события, устремились на нварти:ру своего ноллеги. 
С помощью своего <<ЭЛеI{трического у1{аза·теля» по отнло 
нению льня,ной нити Рихман наглядно продемонстрировал 
:и~м <<элеl{тричесl{ую силу грозовых ,гуч>>. Спу,стя неыоторое 
время, I{ОГДа нить ,стала ОТ!{ЛОнлться от металличесной ли 
неЙ!{И на малый :угол, он, чтобы ,<<умножить электричесl{ую 
силу>>, решил и,с,пользовать для этой цели лейденс1,ую бан 
ку. Наблюдая .эти опыты, rвое присутствующие еще раз во 
очию убедились в единой природе грозового ра:з:ряда и элек 
тричесной ис1{ры. Bcl{ope гроза прекратил.ась, и поэтому 
ученый не смог продемонетриро,в-ать собравшим,ся анаде 
М!Инам ·всех задуманных им опытов. 

Судя по ,сохранившимся материалам, Рихм:ал в 1752 г. 
опытов по изучению атмо-сферного эле~{тричества больше не 
проводил, так KaI{ в Петербу,рге после 21 июля не было 
11роз илrи же грозовые тучи проходили МИМ'О города. Одню{О 
ученый не сложил :рун. 17 а:вгуста 1752 г. он доложил -Уч·е 
ному ,собранию Анадемии наун <<еще 1не .законченное им: ис 
следование>> под наз·ванием <<Рассуждение об одинюювом: 
происхождении элеl{триче,ства и мо.11нии и о способе от 

,вращать молнию>>. Оно было 'ЗаI{ончено в д,еI{абrре 1752 г. 
Этот ранее неизв,естный труд Рихмана - итог его напря 
женной работы по изучению атмосферного элеl{тричества 
в 1752 г. Он с,одержит ряд интересных и глубоюiх идей, а 
неноторые из них представляют 1интерес и для нашего 
времени. 

Прежде в-сего ученого серьезно ,заинтересовал вопрос 
о явном rвнешнем сходстве не:котоrрых однотипных явлений, 
х,ара~<терных и для молнии, и для электричеСI{ОЙ ис1{ры. 
Но если физичес1{ая -сущность этих нвлений одинанова, то, 
на,1{ справедливо рассуждал Рихман, можно, изучая про 
цессы, ,nрои,сходящие при 'образоiВании и развитии элеr{три 
чес,ной ис1,ры, полученной искусственно в лабораторных 
у:сло,виях, лучше понять и изучить ос,обенности аналогич 
ных физических процессов, пр,отекающих при образовании 
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и развитии молнви. «Ведь что иное,- писал ученый, 
представляет собой разряд искры, как не малую молнию? 
В случае искусственного электричества свет появляется 
без звука, бывают и молнии без грома. Змеящийся путь 
молн:ии также можно воспроиавести». 

Так -в голове петербургского фиаика 'Родилась вполне 
научно обоонованная идея о возможности изучения веко 
торых физических процессов, харакгериаующих молнию, 
методом моделирования этих процессов, путем воспроизве 
дения молнни в малом, миниатюрном виде. Действительно, 
в лабораторных условиях такую «малую» или «искусст 
венную» молнию с успехом может заменить достаточно 
сильный искровой разряд. Именно на глубоком понимании 
этого и было основано убеждение ученого в том, что «явле 
ние молнии можно частично демонстрировать при помощи 
искусственного элентричества». Эта плодотворная идея 
Рихмана, открывавшая новые возможности исследования 
подобия физических процессов в электрической искре и в 
молнии, получила широкое применение в науке и технике 
только в хх в. 

Сделав попытку экспериментально проверить свою 
идею, Рихман добился интересных результатов. Располо 
ЖИIВ на минимальном расстоянии друг от друга гвоадики с 
«броваовымв шляпками», укрепленные вертикально в смо 
ле, смешанной с воском, он включил крайние из гвоздиков 
в цепь и пропускал по ней .электричество от лейденсной 

_ банки. Получился интересный эффект. «При сильном воз 
буждении алекгрвчества.э-- писал ученый,- являлось при 
ятное зрелище - свет, змеящийся и состоящий из светлых 
точек, сопровождаемый треском». Размышляя о том, как же 
подобная змеевидная форма молнии образуется в природе, 
он вьщвигает не лишенное остроумия предположение о 
том, что молния проскакивает между облаками, распреде 
ленными в атмосфере на небольших расстояниях друг от 
друга. Таким образом между всеми облаками, которые мо 
гут быть уподоблены гвоздикам, по его мнению, и возни 
кает змеевидная фигура искры, или молнии. В своих опы 
тах Рихман показал, что «при помощи искусственного 
елекгричества возможно произвести не только змеящуюся 
линию, но и треск». 

В процессе своих размышлений над различными явле 
ниями, вызываемыми грозовыми разрядами, Рихман одним 
из первых в науке пришел к чрезвычайно важной для по- 
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следующего развития учения об электричестве мысли о не 
разрывной свяви электрических и магнитных явлений. Эта 
мысль у него возникла после изучения опытных исследо 
ваний е110 современвиков П. Мушенбрека и Г. Крафта, 
впервые заметивших, что во время молнии магнитная 
стрелка компаса изменяла свое направление. Объяснить 
связь между этими явлениями никто из ученых не мог. Со 
поставив ато наблюдение со своими опытами, в результате 
которых он пришел I{ твердому убеждению о существова 
нии вокруг наэлвктриаованных тел алектрического поля, 
ученый посчитал, что такое же поле могло возникатъ и в 
воздухе от молнии. Следовательно, заключил он, «колеба 
ния магнитной стрелки аависят от по-рождаемого в воздухе 
электричества. Мне это представляется весьма правцопо 
добвым». Эта плодотворная догадка Рихмана в 1758 г. по 
лучила блестящее подтверждение в труде другого петер 
бургского физика Ф. Эпинуса <<0 сходстве электрической 
силы с магвитною». 

Много времени Рихман уделил также изучению и науч 
ному обоснованию наиболее безопасных методов грозоза 
щиты. Чрвавычайво заманчивое и многообещающее 
предложение Франклина об устройстве заземленных гро 
моотводов пока еще только обсуждалось, и опыта в его 
применении не было яакоплено. Высоко оценивая достоин 
ства заземленного громоотвода, петербургский физик все 
же не был уверен в том, что подобный громоотвод, уста 
новленный на том или ином здании, во всех случаях гаран 
тирует безопасность этого здания от поражения молнией. 

Что же другое можно придумать для защиты от ударов 
молнии? Этот вопрос не мог его не вол:в:овать. Он еще и 
еще раз пытается вдуматы~я в экспериментально уста,нов 
ленные им фанты о том, что наиболее «крупная и сильнаю> 
электрическая ис:кра между двумя телами получается толь 
но в елучае наличия большой ра,зницы в величине их заря 
дов и что <<чем крупнее и сильнее искра, тем быстрее могут 
быть воспламенены ею горючие тела>>. Так как электриче 
ская иснра и молния - это однородные явления, то нужно 
что-то сделать, чтобы и-снра, возникающая при грозовом 
разряде, была бы меньшей, следонательно, будет меньшей 
и опасность поражения молнией. Для этого, по мнению 
ученого, нужно I{аI<им-то образом уменьшить разницу меж 
ду зарядом гроза.вой тучи и зар,ядом железного стержня. 
Но если железный стержень будет заземлен, то этого ни~· 
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когда нв достигнуть. Значит, рассуждал он, железный стер 
жень не должен быть ваземлен. Во время грозы такой не 
заземленный стержень может, как он писал, «элекгриао 
ваться молнией мало-помалу и тем большим может стано 
виться его алекгричество». Если же заряд иаошаровавного 
мегаллического стержня будет воерастатъ и раевипа меж 
ду его аарядом и зарядом молнии iВ конце концов будет рав 
на нулю, тогда, по мнению Рихмана, не будет «никаких по 
водов R воанвквовевию искры И МОЛНИИ>), так НЮ{ она «ско 
рее должна отталкиватъоя». 

Но 'ЭТО была 'Только теоретическая догадка, и ее нужн« 
было подтвердить достоверными наблюдениями. Внима 
тельно следя за первыми опытами по изучению атмосфер 
ного электричества, проводимыми в Европе и в Америке, 
петербургский фиаик не опускает ни одного факта, кого 
рый должен был или подтвердить, или опровергнуть сде 
ланное им предположение. «Один лишь опыт,- писал Рих 
ман,- может нам поведать в будущем, действителъно ли 
так бывает в известных случаях». 

И вот однажды, просматривая газетные статьи и замет 
ни, напечатанные в «Савктпетербургских ведомостях», он 
заинтересовался сообщевием, сделанным одним француз 
ским ученым Парижской Академии: наук, В этом сообще 
нии указывалось, что во Франции m г. Плове есть храм, на 
нолокольвв которого установлев железный крест вышиной 
несколько более 60 см. Ковцы этого креста изображают 
цветы лилии с острыми концами. В газегной заметке дa 
лее сообщалось: «Ногда случается сильная буря с густыми 
облаками и великим блистанием, то является всегда на 
всех концах того креста сияние, Из цавнах лет уже повеет 
вуют, что молниею в Плове и .в окрестных местах весьма 
редко вред причиняется, когда виден бывает сей феном ею>. 
Но был щи железный кресг заземлен или нет, в заметке не 
сообщалось. 

Рихман сч итал, что крест не был 'Заземлен. Но если до 
пустить, что это достоверно, то данное явление блестяще 
подтверждало выскааавнов им теоретическое предположе 
ние. Крест, будучи иаоляровав, алектриаовался молнией и 
отталкивал «наалектриаованные ~ю>. Именно поэтому 
«молния на протяжении стольких лет и не причиняла ни 
какого ущерба», 

Таким образом, наряду с признанием заземленного гро 
моотвода Рахман в итоге своих рассуждений пришел к идее 
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о воаможности создания нов·ого метода гроаоващиты. Поль 
зуясь современной терминологией, мы можем скааатъ, что 
в 1752 г. им был, по-видимому, предложен один ва методов 
превентивной грозозащиты, имеющий целью предупредить 
воаможность образования молнии. 

Так ааквнчивалоя 1752 год, Зарождалась новая область 
фиаической науки - учение об атмосферном алекгричест 
nе. Ее пионером в нашей стране выступил отважный: и 
опытный фиаик Рихман. Он с большой ответсгеенносгыо 
занялся этим новым для него делом и за короткий срои 
многое успел сдеяать. А впереди были новые планы, новые 
замыслы, так как многие «повадки» молнии были еще не 
изучены. 

Весны и лета 1753 г. с нетерпением ожидали многие 
ученые Европы, начавшие ааниматъся изучением атмосфер 
ного электричества. Тщательно готовились I{ весенним 'fl 
летним грозам Рихман с Ломоно;со1вым. Интересные сведе 
ния сохранились о замысл,ах Рихмана, а также о том, с ка 
:кой ,самоот,верженностью и настойчиво,стыо он их осущест 
вл,ял. Прежде всего он предполагал проsести ,серию новых 
ЭI{сперим-ентов по расширенной программе с при,влечением 
для 'Этого ненюторых из ,своих ученинов. В ,связи с этим уче 
ный еще раз rвоз,вrращаетоя к вопросу о создании незазем 
ленных .у,становон, более совершенных в нонструктивном 
отношении, чем те, rщторыми пользо,вались он и Ломоно 
сов iВ 1752 г. 

Все планируемые э1,сперименты по изучению атмосфер 
ного элентр.ичества были, нонечно, очень опасными: д:пя 
жизни. «Природное элентри:чество,- писал Рихман,- име 
ет та.кие ,авой,ства, что не удивительно, если иные, поража 
ясь и недоумевая, больше созерцают это необьшповенное 
я:вление, нежели заботятся о том, чтобы опrределить усло 
вия, при I{Оторых оно происходит. Ведь одних может от 
вратить от и,сследования естественный ужас, других - 
страх, привитый воспитанием. Вот почему возникают во 
просы: да возможно ли sообще наблюдения такого рода 
производить, не подвергая,сь опа,сности?» 

Всесторонне продумывая ответ на этот сложпый и труд 
ный rвопро,с, ученый с полной ответственностью должен 
был зая1Вить, что при дроведении подобных опытов нинто 
из исследователей не может быть застрахован от смертель 
ной опасности. Но чтобы этого могли избежать будущие 
иоследоватеЛiИ грозовых rразрядов, нужно ному-то, идя на 
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риск, всесторонне изучить все «повадки» молнии. «Несом 
веаво.э- замечает Рихмап,- что такой ужас и страх удаст 
ся устранить только в том случае, если будет показано, что 
подобного рода наблюдения можно производить, не подвер 
гаясь опасности, н устранять опасность, еслц опа есть. 
А это, если талыш гаков средство существует, может сде 
лать лишь тот, кто путем многих предварительных опытов 
и наблюдений выяснит, почему и при каких обстоятельст 
вах молния становится опасной». 

По:следовательность и обоснованность суждений приве 
ли ученого к единственному и строго логическому ааключв 
нию. <<Очевидно,- писал ученый,- что в нынешнее время 
и фиаикам представляется возможность проявить своего ро 
да отвагу и смелость в рискованном деле. Вот почему, по 
скольну моя обяааввость в меру сил запимать,ся физически 
ми исследованиями, ничто меня не отвращало от набшоде 
ний подобного рода. Я пользовался всяким случаем, чтобы 
пе только наблюдать, но и до некоторой степени определять 
явления природного электричества. Еще в прошлом году, 
не имея удобного уназателя, я испытывал действие природ 
ного алектрвчвсэ-кя, В ,нынешнем же году я все пригото.вил 
для того, чтобы иметь возможность наблюдать вышвуна 
аанныв явления при определенных условиях», 

Наступила весна 1753 г. Все необходимов для наблюде 
ний было подготовлено. Но в апреле гроз в Петербурге не 
было, а дорог был каждый день и каждый новый опыт, под 
тверждавший илв опровергавший те или иные предположе 
ния ученых. Так как теория аяектричесниз явлений, и в 
особенности теория атмосфе,рного электричества, не была 
разработана, то вполне естественно, что таких предположе 
ний было очень много. I{ решению, казалось бы, самых 
простых вопросов приходилось еще подходить буквадьно 
ощупью. 

У Рихмана, в частности, воэник и такой вопрос - про 
исходит ли электризация воздуха во время артвдлервйекой 
стрельбы? Для выяснения этого вопроса необходимо было 
провести эксперимент 25 апреля в Петербурге отмечался 
день коропации императрицы Елиза,веты. Предполагалась 
пальба из пушек. Этим моментом и решил воспользоnатr.ся 
Рихмаи. Вместе с Ломоносовым во время пальбы из 50 ору 
дий он точно установил, что нить в его элен:трометре совер 
шенно не отнлоиялась. Было доказано также, что «зажжен 
ный: порох и воавикающв., от него пламя» не элеп:тризуют 
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воздух. Более гяубокий вывод из проведенных опытов сде 
лал Ломоносов. Он писал, что «не гром и молния» являются 
причиной электричесного поля в атмосфере, а, наоборот, 
именно наличие этого поля, наличие зарядов в атмосфере 
являются причиной молнии 1И .грома. Этот вывод устранял 
из науни многочисленные домыслы относительно причин 
происхождения грозы. 

Наступило 6 мая 1753 г. Над Петербургом проходила 
трова. Свой первый эксперимент в этом году Рихман решил 
посвятить изучению влияпия острия металлического стер 
жня на покааания электрометра. Для этого он зарапее под 
готовил две установки. В одной из них металлнчеекий шест 
в верхней части был заострен, а в другой оставался тупым. 
Обе установка были хорошо изолированы. В каждой из них 
стержень соединялся металличесной цепью ,с отдельным 
электрометром. Этот сравнительный эксперимент сразу же 
дал возможность получить важные для науки результаты. 
Во время грозы ученый установил, что «больше алектричв 
ства сообщается той цепи, н которой присоеципен острый 
железный прут, а второй цепи - меньше». С помощью 
электрометра были получены и количественные результа 
ты. В одном из опытов на алентрометре, соединенном ме 
таяличесной цепью с острым стержнем, нить отклонялась 
на 15°, а на электрометре, соединенном с тупым стерж 
нем,- ТОЛЬКО на 5°. 

Исходя из результа·тов проведенных о:пытов, Рихман и 
Ломоносов в своих установках с тех [IOp ;стали применять 
заостренные меташmчес1,ие стержни. Металличесr{ую за 
остренную ,стрелу ,с несr{ольв:ими иглами присоединяли I{ 

длинному деревянному шесту, установленпому на 1,рыm@ 
дома, и тщательно уr{репляли ,с помощью специалыrо изго 
товленных етеклянпых изоляторов. Провод от металличе 
ской стрелы во избежание [Iриносrновения к деревянному 
шесту, стенам дома и другим предметам отводили в сторо 
ну I{ азоротам, а :затем подводили в помещении I{ элентро 
метру. Теперь, ногда <<громовые машины» были усовершен 
ствованы, нуж:но было, пе теряя времени, пристушить н 
решению других задач, связанных с изучением особенно 
стей грозовых разрядов. Необходимость ,в интенсивном про 
ведении таиих исследований вызывалась еще одним важ 
ным обстоятельством:. 

Петербургсr,ая А1{адемия nayI{ ежетодно проводила од 
но традиционное публичное собрание, llia r,отором Ю{ад•еми- 
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Невавемленная установка ( «громовая машина») для изучения 
грозовых разрядов, которой пользовались Г. В. Рахман и 

М. В. Ломоносов в июле 1753 г. Рису1101< М. В. Ломоносова 
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ки выступали с докладами, или, как было принято их на 
зывать ·в XVIII в., с речами, о своих новых научных иссле 
дованиях или открытиях, Такие публичные собрания тща 
тельно готовились, и теисты произносимых речей заранее 
обсуждались и издавались. На очередном собрании, назна 
ченном на 6 сентября 1753 r., изъявили желание высту 
пить Ломоносов и Рихман. Рихман решил сообщить учено 
му миру о своих исследованиях по алектросгатине и атмо 
сферному электричеству, а Ломоносов - о причинах элек 
трических явлений и о их пользе !В «человеческой ЖИЗНИ>>. 
Академическое собрание и президент Аиадемии наук Ра- 

.аумовский одобрили намерение ученых. Им предстояло 
срочно готовить I{ печати тексты своих выступлений. 
И Рихмапу, и Ломоносову необходимо было в довольно 1{0- 

роткий орок обобщить большое число наблюдений, прове 
денных не только ими, но и учеными других стран, и, глав 
ное, дать научно обоснованное объяснение многим алекгри 
ческим явлениям. Но для этого нужно было провести ряд 
новых опытов. 

Во второй половине мая, июне и июле оба ученых одно 
временно с написанием текстов своих выступлений с ис 
кяючительной' самоотвержввностъю проводили опасные 
для жизни эксперименты по изучению грозовых разрядов. 
Во время грозы 15 мая Рихману впервые удалось «счесть 
время между громом и молнией» и экспериментально до 
казать, «что, чем меньше времени между громом и молниею 
было, тем больше показывалось градусов в аленгричесиом 
действию>. Применяя электрометр и часы, ученый опреде- 
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лил, что, когда интервал: :межii.У молнией и громом был ра 
вен 6 секундам, укаватель покааывал 30°, при интервале 
9 секунд-25°, при интервале 11 секунд-20° и, наконец, 
при интервале 14 сеl{унд-10°. 

Были установлены и некоторые другие факты. Нвпо 
средственно перец молнией нить электрометра давала наи 
большее отклонение, а после молнии она падала почти 
ДО 0°. 

Интересные наблюдения в конце мая и начале июня 
1753 г. были проведены Ломоно1совым: ему удалось обнару 
жить с помощью электрометра наличие алекгрического по 
ля в атмосфере при отсутствии грома и молнии. Это же от 
крытие несколько ранее, о чем ученый не знал, было сце 
лапо французсwими физиками. Приведенный пример 
наглядно подтверждает определенную закономерность: 
некоторые важные научные вопросы, выдвинутые практи 
кой или ходом развития самой науки, одновременно и часто 
совершенно независимо друг от друга решаются учеными 
ряда стран. 

Рихман заинтересовался открытием, сделанвым его 
другом, и ,в процессе проведения своих экспериментальных 
исследований установил довольно устойчивое состояние 
элект.риЧ:еского поля атмосферы в течение нескольких ча 
сов. Ученый провел и другие экспврименты. Атмосферным 
электричеством от электрической цепи он нвскольно ра-з за 
жигал подогретую нефть. Если же в цепь включалась лей 
денская банка, то, как он отмечал, <<и одна искра могла за 
жечь нефть». :Когда во время грозы нить алектрометра от 
нлонялась на 25°, Рихман с помощью железной проволоки 
от электрической цепи подводил атмосферное электричест 
во к ртути, находящейся в барометрической трубке. При 
этом барометр «издавал ст себя свет», т. е. начинал све 
титься. Позднее это явление стало рае,сматриваться как 
эле1,тролюминесценция. Наконец, ученый отважился и на 
такой рискованный для жиави экс-перимент: от элек-гриче 
Сl{ОЙ цепи он наr.электри-зовывал атмосферным электричест 
вом самого себя. Дотрагиваясь при этом до другого метал 
личесI{ого провода, он иногда замечал rвыходящие из 
пальца ис-кры, а иногда ,этих искр :не •было. Можно только 
предполагать, что делал он ·это, когда нить элеRтрометра 
отклонялась на наименьший угол. 

С большим риском для жизни лвтом этого же года щю 
водил изучение грозовых разрядов и Ломоносов. РЯ'дом до- 
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полввтельных опытов он полностью подтвердил открытый 
им в мае 1753 г. важный научный факт существования 
алектричвоного поля в атмосфере «беа чувствительного 
грома 1И молнию> и вообще, когда не было «ни грому, ни 
молнии, ни дождю>. Одновременно ему удалось также про 
вести интересв:ые наблюдения над формой и цветом элек 
трических искр, извлекаемых иа электромегра во время 
грозы. Изменяя условия опыта, он получал «свневатыв ис 
кры», «ясные оиневатые», «весьма красные», «ввшневые». 
Это ему важно было установитъ по той причине, что его 
друг Рихман, не наблюдая подобных явлений, не соглашал 
ся с ним. Э.тrектриче.ские искры рааличного цвета Ломоно 
сов получал ,в момент, когда он дотрагивался топором до 
меташшческого стержня своего электрометра во время 
сильвой грозы. В этот момент, по его словам, алектриче 
ские искры обладали «ееликой силой» и давали «веяикий 
блеск». 

Нам, людям второй половины ХХ в., трудно понять, как 
могли пойти на такой рвск Ломоносов и Рихман. Ведь сила 
тока в молнии достигает 10 ООО а, а минимальное напряжв 
ние-108 в. Все эти энспервменты могли вакончитъся тра 
гическим исходом и для одного и для другого. 

В июле 1753 r. Рихман закончил составление своего до 
клада для предстоящего публичного собрания Петербург 
ской Академии наук. Он назвал его так: «Речь об опытах, 
примененных над электрвческою силою посредством маши 
.ны алектрической, показывающей величину сея силы, и о 
сходстве явлений, произведенных искусством такой силы, 
с явлениями натуральной силы алекгрической». «Речь ... >> 

Рахмана по праву может быть отнесена к числу классичв 
ских работ по электричеству середины XVIII в. В ней дан 
не только глубокий и всесторонний обзор всех важнейших 
экспериментальных исследований, выполненных им в тече 
ние 1745-1753 гг., но и сделан обзор важнейших откры 
тий и наблюдений зарубежных ,ученых rn этой новой сбла 
сти физической науки. 

Большой внгерео представляют ааключательвыв фразы 
«Речи ... >> Рихмана. От имени Петербургской Академии на 
ук он предлагает физикам всех стран задачу: «Найти под 
линную теорию аденгрической силы, которая б довольна 
была к исголкованию всех электричеоних явлений, до сего 
времени примечеввых». Срок представления работ назна 
чался па 1 июля 1755 г., и за лучшую из них предлагалась 
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довольно высокая денежяая премия. Можно с уверен 
ностыо предполагать, что эта задача была сформулирова 
на Рихманом совместно с Ломоносовым и одобрена други 
ми академиками. 

Тот факт, что Петербургская Академия наук впервые 
в своей истории првдложила ученым всего мира конкурс 
ную задачу по алектричеству и приняла на себя роль судьи 
в оценке представленных работ, говорит об очень многом. 
Россия и ее главный научный штаб - Академия наук в се 
редине XVIII в. стали важнейшим центром научной мысли, 
а ее выдающие,ся физики - Ломоносов и Рихман - полу 
чили признание не только как шионеры новых областей 
фиавческой науки, но и как высо1{оквалифицированные оп 
поненты при решении сложнейших физических проблем. 

Высоко ценя советы и указания Ломоносова, Рихман 
просил его выскааать о «Речи ... » с-вое мнение и своим крас 
норечивым стилем написать к ней дополнение. 



r лава шестая 
ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

УЧЕНОГО ВО ВРЕМЯ ОПЫТА 
ОТ У ДАРА ШАРОВОЙ МОЛНИИ 

Наждую неделю л Петербурщжой Ан:адемии наук про 
ходили научные заседания. 26 июля 1753 г. очередное за 
седание началось в 10 часов. Ломоносов и Рихман ,сидели 
рядом. Они тихо обсуждали содержание речей, с которыми 
должны были выстулить на ближайшем торжественном 
собра1нии Акедомиа наук, Нерешенными окааались только 
отдельные вопро.сы, в частности вопрос о цвете элентриче 
ских искр во время истечения гроаовых зарядов иа острых 
граней элен:т.рометра. Дул северный ветер, и они все время 
посматривали в окно. Вскорв на горизонте появилась тем 
ная грозовая туча. После 12 часов стало вполне очевидно, 
что она пройдет через город и что гроаа неизбежна. Полу 
чив разрешение покинуть заседание, оба ученых, не терял 
ни минуты, быстро направились н своим домашним экспв 
риментальным у,становн:ам. Для зарисовни цвета элен:три 
ческих искр Рвхман пригласил академичесн:ого художни 
ка и гравера И. А. Сокодова. 

Гроза быс11ро надвигалась. ,В отдалении слышались рас 
каты грома, видны были блестящие молнии, но дождя еще 
не было. Прошло несколько минут, и ученые были дома. 
Ломоно.сов жил на 2-й линии, а Рихман на углу 5-й линии 
и Бош,mого проспен:та Ва~ильенского острова. Рихман то 
ропился. Он даже не снял парадного костюма, в котором, 
кан анадемвк, обязан был бывать на ,собраниях Академии 
наук Все ·его мысли были соередоточены только на пред 
стоящем опыте. В изучении грозовых разрядов ему многое 
удалось установить, хотя отдельные о,собенно·сти молнии 
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оставались еще пе исследованными. Нак и раньше, ученый 
реально представлял себе огромную опасвостъ проводимых 
им опытов, но во имя познания истины, во имя науки его, 
уже ничто не могло остановить. 

Установка Рихмана находилась на столе в сенях. «Элек 
трическвй указатель» тонкой железной проволокой соеди 
нялся с острым молниеотводом, установленным на крыше 
дома. Дверь из сеней выходила на. север, откуца надвига 
лась туча, сопровождаемая сильными порывами ветра. 
Обеспокоенный за жизнь художника, Рихмав не раврвшил 
ему близко подходить 1< прибору, заявив, что «когда он по 
дойдет очень близко, то де может быть опасность». Такой 
риск он, как самоотверженный и опыгиый аксперимекта 
тор, мог позволить только себе, но смертельная опасность 
была уже рядом. На улице послышался сильный порыв вет 
ра, и, когда Рихман приблизился к алектромвтру и остано 
вился от него на расстоянии 30 см, неожиданно из толсто 
го жвлеваого прута прямо в левую часть его лба ударил 
бледно-синеватый огненный шар величиной с кулак. Это 
была, нак сейчас удалось установить, чреввычайно опасная 
для человека шаровая молния. Раздался оглушительный 
удар, •<<будто бы из малой пушки выпалено было>>, и уче 
ный, <<не издав не малого голосу», .за.мертво евалился на 
стоящий •за ним сундук. Находящийся вблизи Сонолов, то 
ж-е iПоваленный на пол, был оглушен. Сени ~сразу же запол 
нились дымом. 

Услышав сильный удар, жена Рихмана выбежала из 
rюмнаты в сени, где экопер,иментировал ее муж. От.раш 
ный испуг поразил ее; но она была муже,ст·венной жен 
щиной и, нонечно, понимала, наскольно опасны для жиз 
ни были его э~сперименты с -молнией. Взя,в себя в руr<и, 
она, не обнаружив у него пульса, без замедления сделала 
попытку домашними средствами принести его в чунство, 
но ,ничего не помогало. Сразу же бьши посланы люд:и за 
Ломоносовым и за Нратценштейном - ·врачом по образова 
нию. Оба они жили на Ваоильев,сном ост,роазе, близI<о от до 
ма Рихмана. Всноре они ,находились уже у тела iУЧеного. 
Были ,rгриняты все необходимые меры, которые реI<омендо 
ваны в подобных случаях медициной, однако 1спасти Рих 
мана было уже [Iельзл. В ,своем рапорте, представленном в 
Анаде-мюо науr<, I{ратценштейн по этому поводу писал: 
<<Я прощупал у него тотча,с пульс, но не было уже биения; 
после пустил я ему ланцетом из руни нро'Вь, :но вышла 
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Трагичвекая гибель Г. В. Рихмана от удара шаровой молнии 
26 июля 1753 г. Рисунок XIX в. 

токмо одна капля оной. Я дул ему, как то с задохшимися 
обыкновенно делается, несколько раз, зажав ноздри, в рот, 
дабы тем кровь привесть · паки в движение, но все напра 
сно; при осмотре нашел я, что у него па лбу на левой сторо 
не виска было кровавое краоное пятно с рублевик величи 
ною, башмак на левой ноге над меньшим пальцем в двух 
местах изодрало. Н:ак скинули чулок, то под прошиблен 
ным местом нашли кровавое и багровое пятно, а пята была 
синевата, на теле сверху у груди и под ребрами на левой 
стороне видны были багровые пятна такой же величины, 
как на лбу». 

Смерть Рихмана потрясла Ломоносова. Ведь он в точ 
но таких же условиях проводил в этот день и в этот час 
свои смелые опыты, так же, пан и Рихман, он подвергал 
себя смертельной опасности. В своем взволнованном пись 
ме, написанном в этот же день И. И. Шувалову, полном 
скорби и больших человеческих переживаний за своего 
друга, Ломоносов писал: «Я не знаю еще или по последней 
мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. про 
фессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятель 
ствах, ,в которых я был в то же самое время. Сего июля в 
26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая 
туча от норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. 
Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я 
ни малого признаку эяекгрической силы. Однако, пока ну 
шанье на стол ставили, дождался я нарочитых элентриче 
ских из проволоки искор, и r, столу пришла мол жена и 
другие, и нак я, тю, и опе беспрестанно до проволоки и до 
привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь 
свидетелей разных цветов огня, против которых покойный 
Рихман со мною споривал. Внезапно гром чрезвычайно гря 
нул в самое то время, 11:а1, я руну держал у железа, и ис 
кры трещали.: И жена просила, чтобы я прочь шел. Любо 
пытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне 
сказали, что шти простынут, а притом и электрическая си 
ла почти перестала. Только я за столом посидел несколько 
минут, вневапно дверь отворил человек покойного Рих 
мана, весь в слезах и страхе запыхавшись. Я думал, 
что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был по 
слан. Он чуть выговорил: «Профессора громом зашибло». 
В самой возможной страсти, как сил было много, приехав 
увидел, что оп лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать 
таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости 
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моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согла 
сие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были 
чувствительны, что я великому множеству сошедшегося 
народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на 
того лице, с которым я за час сидел .в Конференции и рас 
суждал о нашем: будущем публичном: акте. Первый удар от 
привешенвой линеи с ниткою пришел ему .в голову, где 

. красновато вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него 
громовая алектрическая сила из ног в доски. Нога и паль 
цы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались 
движение крови в нем: воаобновитъ, затем что он еще был 
тепл, однако голова его повреждена, и больше нет надеж 
ды. Итак, он плачевным опытом уверил, что алекгрическую 
громовую силу отвратить можно, однако на шест желе 
зом, который должеп стоять на пустом месте, в которое бы 
гром бил сколько хочет. Между тем умер г. Рихман пре 
красною смертью, исполняя ло своей профессии должность. 
Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, те 
ща, сын пяти лет, который добрую цоказывал надежду, и 
две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об 
нем, так и о своем крайнем несчастии плачут», 

Письмо Ломоносова, как живой снимок, навеиа сохра 
нило для истории то большое человеческое горе, которым 
были охвачены и семья Рихмана, и он, его ближайший 
друг, и многие представители простого народа. Нак никто 
другой, Ломоносов прекрасно понимал, что трагическая 
гибель Рихмана от удара молнии во время проведения опы 
тов была в то же время и великим подвигом ученого, совер 
шенного им во имя науки. 

Ломоносов сразу же прояеил трогательную заботу о се 
мействе Рихмааа, о том, чтобы «бедная вдова лучшего про 
фессора Петербургской Академии паук до смерти своей 
пропитание имела и сына своего, маленького Рихмана, мог 
ла воспитать, чтобы он тапой же был наук любитель, как 
его отец». 

Письмо Ломоносова о смерти Рахмана, как ценнейший 
исторический документ, появилось в печати уже в XVIII в. 
и сразу же получило широкую известность. Его с большим 
вниманием и гордостью за подвиг своего выдающегося со 
огечесгвенвика читали многие деятели русской науки и 
культуры. Это письмо привлекло внимание и А. С. Пушки 
на. «Нвн хорошо.э-- писал он о Ломоносове,- его ппсьмо о 
семействе несчастного Рихмана», 
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Весть о трагической гибели Рихмана быстро облетела 
всю столицу. Такое грозное и величественное явление при 
роды, как молния, всегда вызывало страх у любого чело 
века. Но, окавывается, в Петербурге жил и творил человек, 
который пе боялся молнии, а пытался поанать ее тайны. 
В сознании народа такой человек должен был обладать осо 
бым мужеством и особой отвагой, а таких людей народ це 
нит и уважает. И поэтому совершенно не случайно на по 
хороны ученого, состоявшие,сн 29 июля, пришло много на 
роду. Его цровожали в последний путь :ка~{ благородного 
рыцаря науrш, не щадившего себя и своей жизни so имя 
познания неизведанных тайн природы . 

Руководство аI{адемии не оценило подвига ученого. 
Возмущенный бездУШным отношением I{ памяти Рихмана, 
Ломоносов просит графа М. Л. Воронцова пе·реговорить с 
президентом Академии наук Он пишет ему, что бедная 
вдова покойного профессора Рихмана, <<оставшись с тремя 
малыми детьми, не видит ·еще признаrч той надежды о по- 
1,азании мило·сти, кото,рую все прежде ее бывшие профес 
с;орс:кие вдоrвы имели, получая за целый год мужей с,воих 
жалование>>. А у жены поr{ойного Рихмана <<и за тот день 
жалова,ние вычтено, в 1шторый он ,с1юнчался, несмот'[)Я на 
то, что он поутру того же дня был в Собранию>. Он <<Поте 
рял свою жизнь, от.правляя положенную на него долж 
носты>, и поэтому <<его сирот больше наградить должно>>. 
Обращение Ломоносова :к Воронцову :сыграло свою роль. 
Анна Рихман получила 100 руб. в возмещение расходов на 
похороны свое,го мужа и его годовой 01шад в ,сумме 860 руб. 
При этом в счет оклада она передала в Академию нау1{ все 
неопубликованные ру1шписи трудов Рихмана. Эти рукопи 
си были ,получены Ломонос;овым и до сего времени сохра 
нились ,в архиве Анадемии нау1{ в Ленинграде. В пенсии 
же на воспитание детей Рихмана, о чем таr{ настойчиво 
хлопотал Ломоносов, вдове .ученоrо, янобы <<за неимением 
таких примера.в>>, было решительно от:ка:зано. 

Такое отношение руководства анадемии :к семье Рих 
мана было оскорбительным не толи{о 1, памяти выдающего 
ся и самоотверженного ученого, но и :ко в,сей: передовой 

. руосн:ой .науке. 
Сообщая Шувалову о ,с,мерти Рихмана, Ломоиооов дале- 

1ю не случайно предупредил его, <<чтобы сей случай не был 
протошюван :противу при.ращения наую>. Для подобных 
опасений: он имел серьезные основания. Трагическая ги- 
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бель выдающегося ученого произвела большое впечатление 
как в России, таи и в Европе, В реакционвых дворянских 
кругах и среди духовенства она выэвала явно нездоровые 
и вредные для науки толки и пересуды. В столице Рос 
сии-Петербурге повсеместно пошли равговоры о кощунст 
венности таких опытов, какие ставили Ломоносов и Рих 
ман, Некоторые мракобесы рассматривали смерть ученого 

. 1,ю, возмездие за его дерзаовевное проникновение в «об 
ласть божию», в «божествеввыв тайны». 

Для характериотики настроений, которые в связи со 
смертью Рахмана были господствующими ,в придворных 
кругах дворянства, приведем следующий пример. Дипло 
мат, а затем вице-президент Адмиралгейств-коялегии граф 
И. Г. Чернышев 8 августа 1753 г. в письме :JJ графу 
И. И. Шувалову даже простую алектростатвческую маши 
ну называет «проклятой машиной». Он советует Шувалову 
«совсем бросить эту машину». Он откровенно пишет ему о 
той ненависти, которую питал и питает •Н этим машинам 
один их общий друг генерал и сенатор. Именно этой опас 
пой и вредной для дальнейшего раевитвя отечественной на 
уки реанции на смерть Рихмана и опасался Ломоносов. 

Среди более невежественных слоев дворянства и среди 
духовенства эта реакция была еще более суровой и более 
беспощадной. Общее мнение сводилось н одному: дабы не 
гневить «господа бога», такие дервкие опыты, которые про 
водили Ломоносов и Рахман по изучению атмосферного 
алектричеотва, нужно прекратить, прекратить необходимо 
и эксперименты с электростатвческой машиной. 

Прервал свои наблюдения с «громовой машиной» и Ло 
моносов, но сделал он это не из желания угодить невежест 
венному мнению. Он, как ,и некоторые западные ученые, 
решил разработать безопасный для исследователя метод 
изучения грозовых разрядов. О прекращении же изучения 
атмосферного елекгричества не могло быть и речи. Наобо 
рот, геровческая смерть друга заставила его с еще большей 
энергией выступить против алорадствующвх реакционеров 
за смелое дерзание в науке, «Оных людей,- заявил Ломо 
носов,- которые бедственными трудами или паче исполин 
скою смелостию тайны естественные 'Испытать тщатся, не 
надлежит почитать продерзкими, но мужественными и ве 
лвкодушвыми, ниже оставлятъ исследования натуры, хотя 
они скоропостижным роком живота лишились ... Итак, не 
думаю, чтобы внезапным поражением нашего Рихмана на- 
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туру испытующую умы устрашились и электрической силы 
в воздухе законы изведывать лерестали; но паче уповаю, 
что все свое рачение на то положат, с пристойной осторож 
ностию, дабы отнрылось, коим образом здравие человече 
с1ще от оных см.ертоносных ударов :могло быть пон:рыто>>. 

Пре:жде ,чем выступить ,с высо1юй трибуны публичного 
анадемического ·собрания с призывом н отечественным и 
зарубежным ученым .продолжить дело, за ното,рое отдал 
свою жиз,нь Рихман, Ломоносову пришлось преодолеть ог 
ромные трудности, чтобы донаэать руноводству а1,аде1мии 
необходимость своего выступления с знаменитым <<Словом 
о явлениях воздушных, от элентричесн:ой ,силы происходя 
щих>>. Дело в том, что президент Анадемии наук граф Раэу 
мовсни:й, 01,азавшись на nов,оду рею{ционных и невежест 
венных придворных тош,ов о смерти Рихма:на, принял ре 
шение отложить публичное ~собрание академии, на I{Ото,ром 
должен был выступить с донладом Ломано.сов, а затем он 
нам-ерен был вообще отменить его до1щад по атмосферному 
элентричеству и заменить доiшадом па другую тему. Это 
было серьезным и тяжелым ударо,м не тольно для Ломоно 
сова, но и для чести всей отечественной науни. Непопра 
в,имый ущерб наносился славе и престижу Академии наун, 
достоинству РоС'сии и ее 1передо1вым ученым. Согласить,ся с 
этим было никю, нельзя. И Ломоно,сов начал действ011ать. 
К со·жалению, письма, ноторые им: · были по этому поводу 
написаны президенту ю,адемии, не сохранились. Но мож 
но не ,сомн9ваться, что это были страстные пи,сьма, 1,ото 
рые не могли не повлиять Е:а Разумовсного. Ломоносов воз 
дей:rствовал на президента и че,рез И. И. Шувалова. В нонце 
нонцов он добился своего. Публичное •собрание Аю1•демии 
наун с выступлением Ломоно:сова об итогах •его исследова 
ний по атмо.сферному элеI{тричеству было назначено на 
26 ноября 1753 г. В ра,споряжении президента оно мотиви 
ровало,сь тем, <<дабы господин Ломоносов с новыми своими 
изобретениями между учеными в Европе людьми не опо 
здал и через то т,руд бы его в учиненных до сего времени 
элентричесних опытах не пропаш>. 

Что же нового внес Ло,моно1сов в науну своими исследо 
ваниями по атмосферному элентричеству? На основе глубо 
кого изученrия всех известных ему в то время фю,тов и 
главным образом анализа .своих многочисленных наблюде 
ний он прежде в,сего обратил внимание естествоиспытате 
лей на решающую роль восходящих воздушных пото1,ов, 
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па причину их образования в природе зимой и летом и па 
их роль для научного объяснения различных метеорологи 
ческих процессов. С большой полнотой и тщательностью 
он описывает причины и обстоягельства, сопровожцающио 
появление летних гроз. Ученый впервые указал, что обра 
зование таких гроз связано с наличием вертикальных вос 
ходящих потоков воздуха и что эти потоки воздуха при лет 
них тепловых грозах являются основным источником энер 
гии грозы; процесс образования этих потоков отличается 
особой ввтенсввносгъю ·в летнее время и особенно в гори 
стой местности. 

Исходя из· того, что электричество обравуется посрец 
ством трения некоторых тел друг о друга, Ломоносов в сво 
ем «Слове о явлениях воздушных, от алектрической силы 
происходящих» обратил внимание ученых па присутствие 
в атмосфере малых частиц - продуктов горения и других 
частиц, трение которых в вертикальных восходящих и нис 
ходящих потоках воздуха и приводит, по его мнению, 1, их 
электриаацви. Отдельные частицы в процессе бесчислен 
ных столкновений передают заряды капелькам воды в об 
лаках, а это влечет за собой обрааование в атмосфере, в об 
лаках сильных электрических полей, являющихся причи 
ной воаникаовевия молний. 

Опережая развитие науки более чем на полтора столе 
тия, Ломоносов совершенно правильно представил себе, 
что варяд облака распределен па поверхности мельчайших 
капель по всему объему облака, причем па каждую произ 
вольно выбраяшую единицу объема приходится огромное 
число заряженных частиц. 

Таковы основные положения учения Ломоносова об ат 
мосферном электричестве. Это была действительно первая 
научная теория грозы, теория, общие положения которой, 
по утверждению нрупнейших исследователей ХХ ·в., «поц 
твердились результатами всех последующих исследований 
грозового элевтричесгва вплоть до наших дней». 

В своем труде и в приложениях к нему Ломоносов по 
дробно остановился: также на обстоятельствах трагической 
гибели Рихмана и на некоторых теоретических вопросах, 
связанных с проблемами грозозащиты и с перспективами 
разработки безопасных для исследователя методов изуче 
ния грозовых разрядов. Сохранился вьшолненвый им план 
профиля сеней и дома Рихмана с точным указанием места, 
где находился электрометр и где стояли во время удара 
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шаровой молнии Рихмап 
и Соколов. На рисунке 
изображен был электро 
метр и подведенная 1, не 
му «тонная железная про- 
волока», проходящая че- 
рез сени и через наруж- 
ную дверь 1, установлен 
ной па крыше металличе 
ской стреле. 

В своих пояснениях 
Ломоносов указывал, что 
«окно в сенях», у которого 
стоял Рихман, «было всег 
да затворено, чтобы при 
вешенной нити пе качал 
ветер», по отворено было 
окно <ш ближайшем по 
ков», и через полуоткры 
тую дверь «движение воз 
духа могло быть». Судя 
по его описанию, шаровая 
молния в момент сильного 
порыва северного ветра 
прошла в сени через 
дверь, выходящую па се 
вер. Об этом свидетель 
ствует тот факт, что опа 
па своем пути вырвала из 
нижней части двери кусок 
дерева, отбросила его и оборвала с той же стороны часть 
дверной рамы. Отмечено было, что лейдепской банки в се 
нях не было и что нижний конец металлического стержня: 
алентрометра «стоял в опилках для того, чтобы электри 
ческая сила из углов пе терялась и укааатель бы пе ша 
тался». От внимания Ломоносова пе уснольанули и такие 
факты, «что было у покойного Рихмана в левом кафтанном 
кармане семьдесят рублев денег, которые целы остались», 
но «часы ... движение свое осгановили» и <<с печи песок 
разлетелся». Ученого интересовали все детали, все обстоя - 
тельсгва трагической смерти своего друга. 

Особенно важное значение для выясневия причины ги 
бели Рихмана имели показания гравера Соколова, стояв- 

ь 

«Профиль оных сеней, где 
профессор Рихман». 

Рисунок и пояснения 
М. В. Ломоносова 

убит 
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шего рядом с ученым и своими глазами видевшего его по 
следний опыт с «громовой машиной». По словам Соколова, 
молния сошла ,в виде огненного клуба, <<с кулак велвчиною» 

<<G железного прута» «громовой машины» и ударила в лоб 
Рихмана, который, «пе издав ни малого голосу», <шал за- 
ме.ртво». . 

Ссылка на покааания Соколова и сна то, что он своими 
глазами видел «бледно-сипеватый огненный клубок с ку 
лак величиною», шедший но лбу Рихмана, была дана в со 
общении, опублинованном в «Санвтпетербургских ведомо 
стях» от 3 августа 1753 г. Но в этом сообщевии ничего не 
говорилось, что это была шаровая молния. Не сделал та 
кого ааклшчения и Ломоносов. 

Ценные сведения об обстоятельствах и причине гибели 
Рихмапа содержатся в неопубликованной части рапорта 
врача по образованию, действительного члена Петербург 
ской Академии наук R·ратценштейна. Его покааавия заслу 
живают особого внимания, и не только иак врача, но и как 
ученого, который почти за десять лет до смерти Рихмана 
начал аавиматъся изучением алектрнчвсних явлений, на 
писал и издал в 1745 г. «Трактат о пользе аленгричества в 
лекарственной науке» и, по-видимому, был в курсе смелых 
экспервментаяьвых исследовааий Ломоносова и Рихмапа. 
Он прибыл в дом Рихмана сразу же после его трагической 
смерти. Зафвксировав смерть смелого фиаика, он самым 
вдумчивым: образом стал выяснять и причину его смерти. 
Так же, пан и Ломовосов, он установил, что <<у двери на 
кухне отшибло» кусок дерева 60 см длиной, который был 
отброшен и раздроблен .в «мелкие частицы». Раздроблена 
была «сверху до низу» и «деревянная колода», находя 
щаяся у дверей, она «вместе с крючьями и с дверью» тоже 
была отброшена в сени. 

Анализ этих загадочных обстоптельств привел Нратцен 
штейна I< мысли, что шаровая молния или, по его словам, 
«луч молнии» проник в помещение не по проводу, а че 
рез дверь в результате порыва северного ветра, <<с которым 
и гроза пришла». Этот порыв ветра приоткрыл дверь, и ша 
ровая молния попала в сени, затем, притянувшись I( про 
воднику, прошла по проволоке н: электрометру и ударила 
Рихману в лоб. 

Прецположепия Нращенштейна полностыо подтвер 
ждают то, что вндел своими глазами Соколов, а видел он не 
линейную, а шаровую молнию. 
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Это явление природы давно было известно человечест 
ву. Оно впервые было описано в научно-поэтическом: трак 
тате Лукреция «О природе вещей>>. С того времени появи 
лось много детальных описаний появления no время 
грозы движущегося огненвого шара сам·ой: различной вели 
чины - от 1 до 200 с.м rв диаметре, жизнь 1~оторого продол 
жае11ся .от пескольних сен:у,нд до не-сrюльних минут. Этот 
огненный шар имеет сферичесную, а иногда и овальную 
форму и различную оRрасну - белую, нрасную, желтую и 
голубую. Всякий раз появление такого огнепного шара сов: 
падало по времени с ударом молнии. Явление шаровои 
молнии представляет большой научный интерес. Физиче 
сrшл IIр.ирода этого я,вленил до конца еще не раскрыта и в 
настоящее в·ремя. 

Обстоятельства смерти Рихмана серьезно встревожили 
и озадачили многих ученых России и Европы. Наблюде 
ния с незаземленными установRами почти повсеместно бы 
ли преr<ращены. Великий математин: Эйлер в своем письме 
из Берлина в Петербургсr<ую Анадемию наук от 25 августа 
1753 г. писал: <<От всего сердда жалею о судьбе профессора 
Рихма1на. Этот случай отнял муже,ство у местных есте·ство 
испытателей, занимавшихся исследованием грозовых явле 
ний, и они прервали все свои наблюдению>. 

АI{адемия наук получила много соболезнований по по 
воду трагичес!{ОЙ см&рти Рихмана и от его учеников, и от 
его друзей, и от рада западных ученых. Ученюш прослав 
ленного физиr<а написали стихотворение под названием 
<<Надпись на мученичество во сла,ву физической науни пре 
сл1!!вного мужа Г. В. Рихмана, профессора Академии нау1(, 
убитого молнией в 7-й день авгу,стовсr<их I{аленд 1753 го 
да>>. В этом: стихотворении смерть ученого оценивается каr( 
благородный подвиг, совершенный им no славу пауки. Один 
из изве,стных немецних физинов таi<же написал стихотво 
рение <<На смерть известного Рихмана>>. Широко просла 
вил подвиг Рихмана в своей речи, написанной в стихах, 
крупный нем:ецRий физин: Г. М. Бозе. 

Большой инте,рес представляют статьи, в которых вид 
ными учеными того времени была сделана попыт1<а разо 
браться по существу в обстоятельствах смерти Рихмана. 
При этом неноторые из них попытались разработать более 
безопасные для исследователей способы изучения грозо-. 
вых разрядов. Подробный и обстоятельный разбор причин 
сморти Р.ихмана был дан в 1753 г. известным немецним 
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физиком И. Винклером в его статье «Об иснусотве отвра 
щения молнии на основании теории алектричества». 

«Этот талантливый исследователь,- писал Винклер о 
Рихмане,- проявивший столь большое внимание 1-1: измере 
нию алекгрической силы молнии, недавно, 6 августа, погиб 
от удара молнии, в то время, как наблюдал за явлениями в 
алектрическом указателе вместе с академическим гравером 
по меди Соколовым. Нрагкие сообщения об этом, появив 
шиеся в печати, создали представление, что молния эта 
была проведена из атмосферы в комнату Рихмана посред 
ством металлической цепи или по этой цепи. Опубликован 
ные 'Немного позднее более подробные изложения обстоя 
тельспв этого происшествия показали, что такое предполо 
жение было довольно блиако I, истине, ибо Соколов видел, 
как от бруска или от палочки драного указателя отделил 
ся синеватый огненный шар величиной с кулак по направ 
лению 1ю лбу Рахмана, находившегося на расстоянии од 
ного фута от этого бруска, в то время как он следил глаза 
ми за указателем электричества ... Люди, обследовавшие ре 
зультат действия молнии в комнате, установиди, что над 
открытым входом дверная притолока наполовину расколо 
лась и вместе с дверью обвалилась в комнату. Таким обра 
зом, молния, очевидно, продолжала свой путь вдоль цепи, 
протянутой под поголком комнаты. 

Если бы можно было с уверенностью оказать, что мол 
ния, оказавшаяся смертельной для Рихмана, сконцевтри 
ровалась в цели и бруске по той причине, что эти тела в 
момент, когда в цепь попала молния, были способны при 
нять и удержать в себе электричество, из этого следовало 
бы, что в будущем мы получим вовможноотъ отводить мол 
нию». 

Исходя из этого положения, Винклер в этой же ра 
боте далее описывает предложенный им новый прибор для 
иамерения грозовых раврядов, экслервментируя с которым 
исследователь, по его мнению, не будет подвергать свою 
жизнь такой опасности, канай подвергали себя Рихмав и 
Ломоносов. 

Причина смерти Рахмана серьезно заинтереrсовала и 
американского врача Дж. Лайниига, который .в 1753 г. так 
же, как и многие любители науки, с интересом занимался 
опытным изучением атмосферного алектричества. Свой за 
прос он направил л Лондонское королевское общество. 
В 1754 г. в трудах этого общества была напечатана статья 
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Вильяма Ватсона, члена этого общества, под наэванием 
«Ответ на аапрос доктора Лайнинга отвооительно смерти 
профессора Рихмана». <<В самом деле,- замечает Ватсон, 
если бы можно было установить, что молния, причинившая 
смерть профессору Рихману, собралась на аппарате потому, 
что отдельные части его во время молнии могли притяги 
вать ·К себе и удержиаать электричество, то когда-вибудь 
будет ,в наших возможностях отводить действие молнию>. 
Но, укааывает он далее, «толъко время и дальнейшие опы 
ты смогут ознакомить нас с исгвиой». Касаясь непосред 
ственной причины смерти Рихмана, Ватсон пишет, что, по 
его мнению, <<в мгновение, когда профессор Рихман был 
убит, его аппарат был совершенно изолирован и не имел 
никакой связи с землей при цомощи металлических или 
других веществ, хорошо проводящих алектричесгво». При 
этом «огромное количество электричества, которым ... аппа 
рат был насыщен, разрядилось через тело профессора, тю, 
нан оно оказалось ближайшей нвалвктрической субстан 
цией в контакте с полом, что, н несчастью, и послужило 
причиной его смерти. Этого, как полагают, не случилось 
бы, если бы цепь или каная-либо другая часть аппарата 
соприкасалась с полом, что дало бы возможноrсть :электри 
чест:ву легко уйти в землю>>. Интере:оно отметить, что ос 
новные ,сведения, которыми раеполагал английrс1шй уче 
ный, были почерпнуты им из труда Ломоноеова <<Слово о 
нвлениях ;воздушных, от электричесI{ОЙ еилы прои,сходя 
щих>>. 

Обстоятельный анализ причины трагичее~шй смерти 
Рих;ма:на был сделан известным чешским естествоиспыта 
телем XVIII в. Прокопом Динишем ,в его <<Письме про 
тив Петербурге1юго электрика>>, направленном в Академию 
наук 5 сентября 1753 г. 

Прежде вс_его он осудил Рихмана за <<моральную» 
ошибку, которая состояла <ш том, что он оемелился под 
вергнуть себя опа:сно,сти и потому погиб ... >>. Овой по,след 
ний ,<<знаме,нитый>>, по выражению Дивиша, опыт Рихман 
проводил с «ун:азателем элептричества», в котором ниж 
ний конец железного прута был опущен <<для умножения 
электрической 1еилы>> в напоJDненный металлическими опил 
ками изолироваrнный хруста.льный ,сосуд. Использование 
такого устройства Дивиш считал большой ошибкой Рихма 
на. Именно такой изолиров,анный сосуд, по его мнению, и 
<<'Остановил грозовую атмосферу>>. 
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физиком И. Винклером в его статье «Об искусстве отвра 
щения молнии на основании теории электричвотва». 

«Этот талантливый исследователь,- писал Винклер о 
Рихмане, - проявивший столь большое внимание и измере 
нию алектрической силы молнии, недавно, 6 августа, погиб 
от удара молнии, в то время, как наблюдал аа явлениями в 
электрическом указателе вмесге с академическим гравером 
по меди Соколовым. Кратки•е сообщения об этом, появив 
шиеся в печати, создали представление, что молния эта 
была проведена из атмосферы в комнату Рихмана посред 
ством металлической цепи или по этой цепи. Опубликован 
ные немного позднее более подробные иаложения обстоя 
тельств этого происшествия показали, что такое предполо 
жение было довольно блиако I{ истине, ибо Соколов видел, 
кан от бруска или от палочки правого указателя отделил 
ся синеватый огненный шар величиной с кулак по направ 
лению но лбу Рахмана, находввшегося на расстоянии од 
ного фута от этого бруска, ,в то время как он следил глаза 
ми за указателем электричества ... Люди, обследовавшие ре 
зультат действия молнии в комнате, установили, что над 
открытым входом дверная притолока наполовину расколо 
лась и вместе с дверью обвалилась в комнату. Таким обра 
зом, молния, очевидно, продолжала свой путь вдоль цепи, 
протянутой под потолком комнаты. 

Если бы можно было с уверенностью скааать, что мол 
ния, оказавшаяся смертельной для Рихмана, сковцентри 
ровалась в цепи и бруске по той причине, что эти тела в 
момент, когда в цепь попала молния, были способны при 
нять и удержать в себе электричество, из этого следовало 
бы, что в будущем мы получим воаможноотъ отводить мол 
нию». 

Исходя из этого положения, Винклер в этой же ра 
боте далее описывает предложенный им новый прибор для 
измерения грозовых раарядов, окспервмеатируя с которым 
исследователь, по его мнению, не будет подвергать свою 
жизнь такой опасности, какой подвергали себя Рихмав и 
Ломоносов. 

Причина смерти Рахмана серьезно заинтересовала и 
американского врача Дж. Лайвинга, который в 1753 г. так 
же, как и многие любители науки, с интересом занимался 
опытным изучением атмосферного электричества. Свой за 
прос он направил :в Лондонское королевское общество. 
В 1754 г. в трудах этого общества была напечатана статья 
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Вильяма Ватсона, члена этого общества, под названием 
«Ответ на вапрос доктора Лайнинта относительно смерти 
профессора Рихмана». <<В самом деле,- замечает Ватоон, 
если бы можно было ;уста1новить, что молния, причинившая 
смерть профессору Рахману, собралась на аппарате потому, 
что отдельные части его во время молнии могли притяги 
вать ·К себе и удерживатъ аяектричество, то когда-нибудь 
будет •в наших возможностях отводить действие молнию>. 
Но, укавывает он далее, «только время и дальнейшие опы 
ты смогут ознакомить нас с истинойв, Каоаясь непосрец 
ственной причины смерти Рихма:на, Ватсон пишет, что, по 
его мнению, <<в мгновение, когда профессор Рихман был 
убит, его аппарат был совершенно изолироsан и не имел 
ни:каной связи с землей при помощи металличесюrх или 
других веществ, хорошо проводящих элентричество>>. При 
этом <<огромное количеетво электричества, которым ... аппа 
рат был насыщен, разрядилось через тело щюфеоеора, TaI{ 
1,а,1, оно оказало·сь .ближайшей неэлеrприче,екой субстан 
цией в контакте <; полом, что, I{ несчастью, и послужило 
приЧИiНОЙ его см-ерти. Этого, как полагают, не елучилось 
бы, е,сли ,бы цепь или канал-либо другая часть аппаратrа 
соприr,асала,сь с полом, что дало бы возмож1ю<;ть электри 
чест,ву легко уйти в землю>>. Интере:оно отметить, что ос 
новные ,сведения, ноторыми раеполагал английrекий уче 
ный, были почерпнуты им из труда Ломоносова <<Слоnо о 
л.вленилх tВоздушных, от электриче,еной еилы rпро.исходл 
щих>>. 

Обстоятельный анализ причины трагичесной смерти 
Р.их;мана был сделан извеетным чешским естествоиспыта 
телем XVIII в. Проrюпом Дивишем в его <<Письме про 
тив Петербургекого электрика», направленном в Академию 
наун 5 сентября 1753 г. 

Прежде вс.его он осудил Рихмана за <<моральную>> 
ошибку, кот.орал состояла <<В том, что он осмелился под 
вергнуть себя опаоности и потому погиб ... >>. Овой по·след 
н,ий •<<знаменитый>>, по выражению Дивиша, опыт Рихман 
проводил с <<указателем элеr{тричества», в нотором ниж 
ний конец железного прута был опущен <<для умножения 
электрической ,силы>> ,в ню:юЛrненный металличеоними опил 
ка-ми изолирова1нный хру-ста.тrьный 1ео,суд. Использование 
такого устройства Дивиш считал большой ошибкой Рих:ма 
на. Именно такой изолиров-анный сосуд, по его мнению, и 
<Юстановил грозовую атмооферу>>. 
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«Отсюда следует ваключить--- пишет Дивит,- что ес 
ли бы несчастный профессор не поставил предел грозе ... то 
тогда молния не могла бы тю, легко раарядитьсяэ . Понять 
чешского естествоиспытателя нетрудно. Он считал, что ес 
ли бы указатель Рихмана пе был изолирован, а был бы сое 
динен с землей, то трагической гибели отважного ученого 
могло бы и не быть. Этот вывод о необходимости заземле 
ния внспервментальвых установок, ,с помощью которых ис 
следователи ряда ст-ран изучали грозовые разряды, был 
сделан Дивишем на основе результатов обобщения лично 
проведенных им опытов. 

Петербургская Академия наук не могла согласвтъся с 
некоторыми упреками, сделанными по адресу ее действи 
тельного члена. Поэтому она сочла необходимым дать офи 
циальную оценну его подвига, совершенного им во имя 
науки. «Нажцый, кто читал,- указывалось в академиче 
ской статье,- труды Петербургской Академии: или даже 
только общедоступные статьи, не может не знать, с каким 
усердием покойный профессор Рихман изучал среди других 
отраслей фиаики электричество вообще и элентричество 
грововых разрядов в частности». «Нужно признать,- ука 
зывалось далее,- I{ чести его, что он сделал больше откры 
тий по этому предмету, чем ... какой-либо другой естество 
иопытатель». «Покойный Рихман, без сомнения, был пер 
вый, который об указателе электрическом думать начал, 
или о инструменте, которым бы величину электрической 
силы, во всяком теле произведенной, мерить можно было ... 
и что не напрасно он в сей материи трудился». 

Рихман, сообщалось в статье, «неустрашимость физика 
имел в высочайшей степени», он «погиб, научая других сво 
им жалостным примером, с какою осторожностью при чи 
нении подобных опытов поступать должно». 

Н'то писал эту статью от имени Академии наук, точ 
но не установлено. Наиболее вероятно, авторами ее бы 
ли Ломоносов и ученик Рихмана - анадемик С. Я. Ру 
мовский. 

Смерть Рихмана от удара молнии с большой остротой 
поставила перед исследователями всех стран мира ряд но 
вых и сложных вопросов. Все они были единодушны в по 
нимании необходимости изучения: атмосферного электриче 
ства. Вместе с тем для в,сех было ясно, что успешно решать 
эту сложную и трудную проблему можно будет только в ус 
ловиях безопасности исследоваавй. Остро встал вопрос и о 
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создании надежных молниеотводов. Ценные опыты по этим 
вопросам были проведены Ломоносовым. 

· После смерти Рихмана он все свое внимание обратил 
па разработку новых безопасных для наблюдателя мето 
дов 'измерения «алектрической громовой силы». 

Таковы ,в кратких чертах жизнь и творчество выдающе 
гося русокого физина XVIII в. Г. В. Рахмана. Для блага 
родины, во имя процветания отечественной и мироеой на 
уки он работал самоотверженно и самозабвенно. И погиб 
он как герой науки, во время проведения своих опытов. 

Нам, современнинам таких великих достижений науч 
но-технической мысли, кан открытие и прантическое ис 
пользование атомной энергии, полетов человека в космос, 
строительства гигантских по своей мощности гидроелектро 
станций, порой кажутся обыденными многие замечатель 
ные открытия прошлых венов. Они в нашем соэнании про 
сто тускнеют и блекнут на фоне дерзаний ученых ХХ в. 
Поток времени безжалостно предает забвению некогда яр 
кие научные сенсации, волновавшие в свое время весь мир, 
смелые подвиги передовых ученых прошлого. 

Но человеческая память не должна с этим мириться, 
она не должна предавать забвению действительные ценно 
сти важнейших историко-научных событий, судьбы уче 
ных, настойчиво раскрывавших загадочные тайны приро 
ды. Имена таких прогрессивных деятелей всегда вызывали 
и будут вызывать чувство уважения у всех поколений. Ве 
ликое чувство искреннего уважения сохраняем мы и к 
Рихману. 

ЛИТЕРАТУРА 

Труды Г. В. Рихиава по физике 

Г. В. Р их м ан. Труды по физике. Подготовка тенета, всту 
пительнал статья, примечанил и редакцил А. А. Елисеева, В. П. 
Зубова, А. М. Мурзина. Редаюор тома А. Т. Григорьлн. М., Изд-во 
АН СССР, 1956. 

М. В. Ломоносов о Г. В. Рихмане 

М. В. Лом он о с о в. Полное собрание сочинений. М.- Л., 
Изд-во АН СССР, 1950-1957. 

Т. 2, стр. 147-148; т. 3, стр. 22-23, 60--61, 76-79, 112-113, 
116-117, 144-147, 422-423; т. 9, стр. 588-589; т. 10, стр. 61, 190, 
258, 265, 285, 390, 465-466, 482, 484-488. 

109 



Основная литература о Г. В. Рихмане 

Б е л ь к и н д Л. Д., К о н ф е д е р а т о в И. Я., Ш н е й 
б ер г Я. А. История техвини. М.-Л., Госэнергоиздат, 1956. 

Вавил о в С. И. Собрание сочинений, т. 3. М., Изд-во 
АН СССР, 1956. 

Дор ф м ан Я. Г. Выдающийся русский физик Г. В. Рихман и 
его роль в истории науки об электрвчестве, «Электричество», 1953, 
№ 8. 

«Выдающиеся физики мира», Рекомендательный указатель. 
Георг Вильгельм Рихман. М., Библиотека СССР имени В. И. Ленп 
на, 1958. 

Е л и с е е в А. А. Возникновение науки об элентричесгва в 
России. Исследования М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмапа. М.- Л., 
Госэнергоиздат, 1960. 

Ел и се ев А. А. Первые экспериментальные исследования по 
электростатике в России. История и методология естественных 
наук, вып. III. Физика. Изд-во МГУ, 1965. 

Ел и се ев А. А. Г. В. Рихман и его исследования по теплофи 
зике и электричеству. В кн.: «Развитие физики в Россию>, т. I. 
М., «Просвешение», 1970. 

3 у б о в В. П. Калориметрическая формула Рихмана и ее пре 
дыстория. Труды Ин-та истории естествознания и техники АН 
СССР, т. 5. М., Изд-во АН СССР, 1955. 

«История Академии наук СССР>>, т. I (1724-1803). М.-Л., 
Изд-во АН СССР, 1956. 

К уд р я вц ев П. С. История физики, т. 1. М., Учпедгиа, 1956. 
К уз н е ц о в Б. Г. Развитие учения об электричестве в рус 

ской науке XVIII в. Труды Ин-та истории естествознания и тех 
ники АН СССР, т. 19. М., Изд-во АН СССР, 1957. 

К р а в е ц Т. П. и Р а д о в с н и й М. И. К 200-летию со дня 
смерти академика Г. В. Рихмана. «Успехи физических наук», 1953, 
т. 51, вып. 2. 

Лежне в а О. А. Г. В. Рихман. В кн.: «История естество 
знания в Россию>, т. I, ч. I. М., Изд-во АН СССР, 1957. 

Мур з ин А. М. Замечательный русский ученый Г. В. Рихман 
и его труды по теплофизике. «Ногяотурбоотроевве», 1953, № 6. 

С от ин Б. С. Работы Г. В. Рахмана и М. В. Ломоносова по 
электричеству. «Ломоносов». Сборник статей и -материалов, т. 5. 
М.-Л., Изд-во АН СССР, 1961. 

Сп а с с кий Б. И. История физики, ч. 1. Изд-во МГУ, 1963. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 
Глава первая. Основание Петербург 

ской Академии наук и начало 
научной и педагогической дея 
тельности Г. В. Рихмана 

Г лаеа вторая. Основоположник кало 
риметрии и исследователь аако 
номерностей теплообмена и ис 
парения жидкости 

Глава третья. Создатель первого 
влвктровамернтельного прибора 

Глава четвертая. Экспврвменталь 
ныв исследования Рихмана по 
электростагике 

Глава пятая. Пионер изучения ат 
мосферного алектричества в на 
шей стране 

Глава шестая. 'Грагическая смерть 
ученого во время опыта от уда 
ра шаровой молнии 

Литература 

3 

6 

24 

42 

59 

76 

94 
109 



Алексей Александрович Елисеев 

Г. В. Р ИХ МА Н 

Редактор Л. Л. Величко 
Художник В. С. Юдин 

Художественный редактор Т. А. Алябьева 
Технический редактор И. В. Квасницкая 

ffорректоры Н. М. Данковцева, Т. Н. Смир- 
нова. 

Сдано в набор 25/III 1974 г. Подписано к пе 
чати 15NIII 1974 г. 84Х1081/32• Бумага тип. 
No 1. Печ. л. 3,5. Усл. л. 5,88. Уч.-изд. л. 5,77. 

Тираж 40 ООО экз. А 11542. 
Издательство «Просвещение» Государствен 
ного комитета Совета Министров РСФСР по 
.делам издательств, полиграфии и книжной 
'Торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной ро- 

щи, 41. 

Заказ No 860. 
Ордена Трудового Красного Знамени типо 
графия издательства ЦК КП Белоруссии. 

Минск, Ленинский проспект, 79. 
Цена 14 коп. 


