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НОВОЕ ИЗДАНИЕ ТРУДА ЭПИНУСА

Недавно з .Мельбурне (Австралия) бы
ла подготовлена, а в США издана книга,

(Ьпзнкузнаменитомупосвященная

создания им орппшальнои конструкции
солнечного микроскопа н первого а.хро-
матического микроскопа. С большей или
меньшей полнотой о трудах Эпинуса со
общается 3 книгах по истории физики, з
«Р1стории Академии наук в СССР:> (Т. I.
1724—1803. М., 1958), в книге «Развитие
естествознания з России^ (1977) и многи.х
други.х советских исследованиях по нсто-
ри.и науки.

Рецензируе.мая icHiira — результат труда
двух австралийских ученых. П.-Дж. Кон
нор впервые перевел трактат Эпинуса на
английский язык; инициатор издания
Р. У. XovM написал «Ззедение» объемом

ХУШ в. Ф. У. Т. Эпинусу *. Уроженец
Ростока, Эпннус учился в ряде городов
Европы, начал свою карьеру в родном го
роде, затем был приглашен в Берлинскую
академию наук, но в 1757 г., в возрасте
33 лет, обрел вторую родину — Россию,
где н умер в 1802 г., на 78-.м году жизни.

В историю науки Эпннус вошел прежде
всего своими эксперн.ментальны.ми и тео
ретическими исследованиями электричест
ва и магнетизма. Более чем за 60 лет до
открытия Эрстедо-м их глубокой внутрен
ней связи он положил начало созданию
.мато.матизирозанной феноменолсгическон
теории известных тогда электрических и
магнитных явлений. С и.мекем Эпинуса
сзязано объяснение пироэлектрического
эффекта, электростатической и магнитной
индукции, опытов с лейденской банкой, в
частности предсказание колебательного
характера ее разряда, изобретение плоско- лы,
го зоздушного конденсатора, первых кон
струкций электрофора, объяснение намаг
ничивания магнитно-жестких тел и мяг- ни
кого железа, саморазмагнпчнвания, введе
ние понятия насыщения, практически важ
ные усовершенствования методов изготов
ления искусственных магнитов и т. д.

Основной труд Эпинуса «Опыт теории
электричества и магнетиз.ма» был впервые
переведен с латинского языка на русский
С. Я- Лурье и издан в 1951 г. в серин
«Классики науки:>. Сопроводительная
статья Я. Г. Дорфмана к этому изданию
была до настоящего времени наиболее
значительной публикацией о вкладе Эпи
нуса в эту отрасль физики.

В книге С. Л. Соболя «История .микро
скопа н микроскопических исследовании а
России в XVIII в.» (1949) освещены изо
бретения Эпинуса в области оптического
приборостроения и, в частности, история

Aepinus’s essay on the theory of electricity and magnetism. Introductory mone-
graph and notes by R. W. Home. T.-anslation by P. J. Connor. Princeton university Press,
t979, 514 p.

224 страницы. Благодаря финансовой по
мощи со стороны Австралийского ко.мите-
та субсидирования исследований и Мель
бурнского университета,
ему творческий

свое

предоставившего
отпуск, Р. у. Хоум смог
исследование, пользуясьпровести

библиотеками и архивохранилищами все.х
стран, где имелись нужные е.му материа-

включая Архивы Акаде.мпй наук
СССР и ГДР. Б результате ему удалось
дать гопаздо более полное описание жиз-

и творчества Эпинуса, чем это было
сделано до снх пор.

«Бведение» разделено на пять частей,
посвященных биографии Эпинуса (с. 3—
64), характеристике состояния учения об
электпичестзе к середине Х\ III в. (с. 65^—
106), рассмотрению вклада Эпинуса в уче
ния об электричестве (с. 107—136) н
нетизме (с. 137—188), описанию процесса
распространения труда Эпинуса
ння его идей и открытий на творчество
ученых разных стран (с. 189—224).

Большой интерес представляют некото
рые впервые установленные или очень ос-
новате.тьно забытые факты, которые помо-

лvчшe понять не только перипетии

маг-

11 влпя-

гают
жизни Эпинуса, но и вообще условия ра
боты физиков XVIII
Акаде.миях наук

в., обстановку з
того времени и т. п.
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том. Влнянне Л. Эйлера на Эпннуса Хо^'лс
считает весьма значительным, хотя, как
известно, Эйлер отвергал дальнодеГютвую-
щие силы Ньютона, принятые в теории
Эпинуса.

Р. У. Хоуму удалось с точной датиров
кой осветить историю перехода Эпинуса

Берлинской академии наук в Петер
бургскую, что поставило под сомнение
ранее высказывавшиеся предположения о-
мотивах этого перехода. В апреле 1755 г.
Эпинус приступил к обязанностям профес
сора астрономии в Берлине, а в апреле-
1756 г. Сегнер в Геттингене уже знал, что-
Эпинус хочет покинуть Берлин и ищет-
другую работу. Таким образом, отпадает
распространенная версия о том, что пере
езд Эпинуса в Петербург был непосредст-

Се.мштетней войной. Пря-

из

венно связан с

Известно, что в XVIII з. не проводилась
организованная подготовка физржов-иссле-
дователей, хотя преподавание

*  физических знаний в той или иной мере
осуществлялось уже в средневековых уни-

Даже те ученые, которым

элементов

верситетах.
благодаря таланту и благоприятному сте-
чению обстоятельств удавалось творчески

физике, и.мели обычно
интересов и обязан-

проявпть себя в.
широкий круг
ностей. ,

.  f

it
tv!

Благодаря разыскання.м Р. У. Хоума мы
Франц Ульрих Теодозиусчтоузнаем,

(а не Теодор, как прин.что было считать)
Эпинус родился в се.мье профессора тео¬
логии Ростокского университета и полу
чил прекрасное домашнее образование.
В 11-летнем возрасте он был формально
зачислен отцом — в то вре.мя он был рек
тором университета — на теологический
факульт-зт, но фактически приступил к за
нятиям в 16 лет. К это.му времени выяви
лись его мате.матические способности, но,

мая переписка между Эшшусом п секрета
Акаде.мической конференциирем

Г. Ф. Мюллером началась в июне 1756 г.
место, осзободивше-Предлагая Эпинусу

еся после гибели Г. В. Рих.мана, Мюллерапос.кольку математика преподавалась на
философсхо.м факультете, не принадле
жавшем к числу высших, из трех выс

ев — богословского, юриди-ших фа куль

однозре.менно запросил ^^нeнIie Л. Эйлера
и его русских учеников С. Я. Румовского-

С. К. Котельникова. 9 июля Эпинус дал-
лишь в октябре Л. Эйлеру

добиться разрешения Фридри-
II на увольнение Эпинуса.

1757 г. Эпинус покинул Берлин и. посетив,
родных 3 Ростоке, 10 мая ЬоГ г. прибыл.

Петербург (примерно в это время рус
ские зойска вступили в Пруссию). Соглас--

онтракту, Эпинус должен был прора-
России пять лет, получая

и
согласие, но
\-далссь

В мартеха

в

но к
ботать

ческого и медицинского — был выбран ме-
длцинсхий. Эпинус продолжал свое обра
зование в Иене, где изучал медицину у

же в Веймаре, Эр-Г. Ф. Га.мбергера, а т.
фурте и Галле.

Среди ростокских учителей Эпинуса
были математик Л. Э. Вейсс, ознакомив-
ший Росток с идеями Христиана Вольфа,
и профессор .медицины Г. К. Детардинг,
преподазазшнй эту науку в эмпирическом
духе голландской школы и лично знако
мый с Ньютоном, хотя
Эшгауса могло сформироваться и под
другими влияниями, в первую очередь,
конечно, под влиянием чтения трудов са
мого Ньютона.

ныотонианство

860 рублей в год. Но он остался в России
навсегда и совсем на иных условиях, что

другими, существенно уточнен*
впервые правильно датированны-

Р. У. Хоумем событпя.мн, касавшимися
контактов с Екатериной II. Они на-

в

связано с
нымп и
ми
его

его лекции, прочитанной импера-чалпсь с
трпце Елизавете Петровне и ее прнбли*

чего7 сентября 1758 г., послеженным
Страницы хнигл,

учения Эпинуса, представляют интерес
для историков не только физики, но и
других естественных наук и математики.
По CT-vjeK4ecKH.M записям и особенно по
литературны.м ссылкам з первых публика
циях Эпинуса Р. У. Хоуму удалось вос
становить имена влиявших на него ученых
и философов. Подробно освещены в кни
ге взаимоотношения Эпинуса с Иоганном-
Карло.м В.илькг, который был учеником,
затем другом и соавтором Ф. У. Т. Эпину
са, причем 3 берлинский период они жили
вместе, столовались у Леонарда Эйлера и
дружили с его сыном Иоганном-Альбрех-

поезяшенные годам

преподавать физикуему было поручено
29-летней супруге наследника престола
(ранее считалось, согласно Русскому
ографическому словарю, т. 24, с. 266,

Екатерина оцепила его уже будуч^'
и.мператрицей, после публичной лекции я
июле 1763.). Пр11НДЯ к власти, она выра-

Эпинусу свое расположение новыми

что

зила
назначениями, которые улучшили его ма-

положение, но, к сожалению..териальаое
положили его научной работе.
В  1765 г. Эпинус получал три годовы-’f

1000 рублей каждый как

конец

«за-оклада по -
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ведующий учебной частью» Кадетского
●корпуса, преподаватель наследника пре
стола Павла и профессор физики Акаде
мии наук, причем от выполнения каких бы
то ни было обязанностей по линии Ака
демии наук он был освобожден (в утеше
ние Академии было разрешено пригласить
еше одного физика).. Вскоре из Кадетско
го корпуса он попал в Министерство ино
странных дел, где к 1774 г. достиг чина
статского советника, а в 1780 г. выше его
по рангу остались лишь министр Н. И. Па
нин и вице-канцлер И. А. Остерман (его
математические способности нашли там
применение в шифровально.м деле).

С большими подробностями освещено
Р. У. Хоумом участие Эшшуса з работе
Комиссии по реорганизации низшего и
среднего образования в России, з Воль
ном эконо.мнческом обществе, которое бы
ло создано в 1766 г. (в 1770 г. в качестве
президента), н во множестве других госу
дарственных и общественных дел.

Р. У. Хоум собрал и те крайне скудные
сведения о личности Эпннуса, какие до
шли до наших дней. Показано, что он был
человеком общительным: среди его друзей
брат Е. Р. Ворокцозсй-Дашксвой, в
дальнейшем посол в Лондоне С. Р. Во
ронцов, приближенные Павла Ф. Ла Фер-
мьер. Л. vl. Николаи, генерал Ф. В. фон
Бауер, живший в Петербурге шотланд
ский врач .Мэтью Гутри, английский пу
тешественник Уильям Кокс. Особый инте
рес представляют взаимоотношения Эпн-
пуса с Франклином.

Высоко оценивая огромный фактический
Материал, впервые собранный Р. У. Хоу-

не всегда можно с ним соглашаться
тех случаях, когда за неимением фак-

тических данных он прибегает к гипоте
зам, оговаривая, конечно, предполсгки-
“гельнын характер своих построений. По
чему вез же Эпинус, успешно работавший

крылышком Эйлера, решил покинуть
^брлнискуио академию наук?

Р. У. Хоум предположил, что «вполне
*^^Мецкую душу Эпинуса отталкивала в
®Ь1сокой степени офранцуженная атмосфе
ра Академии Фридриха» (стр. 27), но не
привел никакой аргументации, кроме то-

что 10 годами позже Эйлер также
'Предпочел работать не в Берлине, а в
^^тербурге. Заметим, что еше в течение
”очтн пяти лет
Чэрстзовала
ЙЗоре которой немецкое влияние не было
^Рачительным, хотя з Академии наук, дей¬

в

го,

после приезда - Эпинуса
Елизавета Петровна, при

ствительно, французское влияние уже
было сведено на. нет.

К сожалению, ни Я. Г. Дорфман, счи
тавший, что Эпинуса привлекло лучшее
материальное обеспечение Петербургской
академии по сравнению с Берлинской, ни
Р. У. Хоум, сводящий дело к духовной
атмосфере, не провели конкретного сопо
ставления условий работы: реального со
отношения окладов (500 талеров в год з
Берлине и 860 рублей в Петербурге), ла
бораторного оборудования и мастерских.
Р. У. Хоум отметил, что в Петербурге
был первоклассный физический кабинет
(С. 31—32), но не упомянул об это.м как
об одной из причин переезда Эпинуса в
Петербург.

К моменту приезда Эпинуса в сложной
зггутриакадемичесхой борьбе активную
роль играл У\. В. Ломоносов, 13 февраля
1757 г. вошедший в число трех советников
Академической канцелярии, которая фак
тически управляла Академией, причем,
когда в марте 1758 г. между ним, Шу
махером и Таубертом было произведено
разделен:!е обяза"11Сстей, :гм:нно Ломоно
сов получил управление научной и учеб
ной деятельностью. Эти подробности су
щественны. так как .мы переходим к тем
гипотезам Р. У. Хоумп, которые касаются
взаимоотношений Эпинуса и Ломоносова.

Р. У. Хоум правильно замечает (с. 30),
что в то время как Ломоносов заботился
о том, чтобы деятельность Академии от
вечала насущны.м потребностям русского-
общества, большинство академиков хоте
ли считаться только со своими индивиду
альными научны.ми ннтереса.мп. Но когда
речь заходит о конкретных столкновениях
н научных спорах между Ломоносовым и
Эпинусом, беспристрастие изменяет авто
ру. Это относится к подробно изло:.'Кенным
дискуссиям по поводу освещения в зару
бежных изданиях открытия за.мерзания
ртути, к подготовке н проведению наблю
дений над прохождением Венеры по диску
солнца и т. д. Ломоносов справедливо
возмущался пренебрежительным отноше
нием Эпинуса к заботам о физическом
кабинете, преподавательским обязанно
стям 3 акаде.мическом университете; как
показал С. И. Вавилов, Ломоносов был
прав в споре о «ночезрительной» трубе.
Частично признавая это, автор в то же
вре.мя приписывает Ломоносову такие мо
тивы, как зависть к быстрому продвиже
нию Эпинуса по служебной лестнице, не
имевшему, как мы уже видели, отноше-
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г_1

слабо, а в области магнетизма —вещены
более адекватно, но в IS01 г. в' приложе-

академической деятельности.к егония
Насколько справедливо было разочарова
ние Ломоносова в Эпинусе как профессо- этому.изданию была помещена стать5;

Робайсона, в которой результатьЕ
ни к
Дж.ре физики в Академии, видно из последо

вавшего за смертью Ломоносова развития
событий. На данную Екатериной вторую

профессора физики
сын Л. Эй-

единицу»■«штатную
17 июля 1766 г

Эпннуса были освещены достаточно ши
:  свой труд Робай

в 70-х гг. в Петербур
можно объяс

роко (Эпинус подарил
сону, работавшему
ге) . Запоздалое признание

тем, что Эппнус, математизгнить только
. был зачислен

Иоганн-Альбрехт, с 1771 по 1814 г.
профессора экспериментальной фи-

Г. В. Крафта

лера
место

сын акад.зикн занимал
руя учение об электричестве и магнетиз

опередил эпоху по крайней мере н,ме,

j

1

Вольфганг-Лудвиг, и ни тот, ни другой не
толысо не прославились физическими

четверть века.
Разделы работы Р. У. Хоума, посвящен-

предыстории, истории и последействи:о
открытий Ф. Эпинусг

ценный вклад
жизни II деятельност

ные
исследований и

несобойпредставляют и
только в изучение

(И. А. Эйлер занимался
наблюдениями,

ис-
I

следованиями
метеорологическими
В. Л. Крафт —астрономическими),

окончательно.му упадку фнзиче-

но и

привели к

I

нашего академика, но и а литературу
тза и магнетизма, та

п

истории электричес
ский кабинет, возрожденный

о
к жизни

XIX 3. Г. Ф. Пар-
к

содержат серьезный анализ и со-
различных конкурпровавш!

концепций и теорий того времени.
Список использованных автором зтори

содержит Мб назван!
между
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