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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЭЙХЕНВАЛЬД 

(Биографический очерк) 

А. А. Эйхенвальд родился 23 декабря 1863 г. в Петер
бурге. Отец его, Александр Федорович, был фотографом
ПРОфессион алом , который в отличие от многих профессио
на лов всегда стремился внести в свою работу в значитель
ной. мере элемент искусства. MaТl, А. А., Ида Ивановна, 
была профессор ом консерватории по классу арфы, а после 
переселения семьи в Москву играла в качестве солистки 
в оркестре Большого театра. Вообще вся семы) Эйхенвальд 
была проникнута артистическим духом, что СК8залось и на 
А. А., который всю свою жизнь занимался и художествен
ной фотографией , и музыкой и у КОТОРOI'О художественный 
элемент занимает большое место и в его lIаУ'IIЮ" и педа
гогической деятельности . Этому содействовало и все семеЙ
ное ок,ужение А. А.: брат el'o был дирижером оркестра , 
а две его сестры - пеВИl�ами московского Большого театра ; 
особенной известностью пользовалась Маргарита Алексан
дровна Эйхенвальд, первая исполнительница 8 Москве партии 
Снегурочки й опере Римского-Корсакова. 

Среднее образование А. А. Эйхенвальд получил в Мо
скве в частной гимназии Креймана, которую он окончил 
в 1883 г. Еще в детском возрасте А. А. подружился с одним 
ИЗ своих сверстников, будущим знаменитым русским физи
ком .. Петром Николаевичем Лебедевым . Эта дру жба про
должалась до само" смерти П. Н. Лебедева в 1912 г. 
П. Н. Лебедев с самого детства мечтал о своеА буду
щей деятельности ученого-физика, и дружба с ним была, 
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несомненно, одним из тех стимулов, которые подвинули 
А. А. Эйхенвальда на путь физической науки. 

После окончания средней школы А. А. Эйхенвальд 
поступил на физико-математический факультет �OCKOBCKOГO 
университета, но через два года вышел из университета 
и поступил на третий курс Института инженеров путей 
сообщения в Петербурге, которыА и окончил в 1 888 г. 
После этого в течение семи лет А. А. Эйхенвальд работал 
в качестве инженера; между прочим, он принимал участие 
в качестве помощника главного инженера в проектировании 
и в постройке коллектора киевской городской канализации, 
и уже в этом деле проявилась его склонность к решению 
физических задач: он произвел теоретический расчет пери
одического движения жил.кости в этом lюллекторе и затем 
проверил его на опыте, когл.а кuллектор длиной в 10 ""'" 
был пuстрuен. 

Успехи А. А. Эйхенвальда в его инженерной деятель
ности не могли заглушить в нем все более ясно обнару
живавшегося стремления к исследовательской работе в обла
сти физики. В результате этого он поехал в 1895 г. 
в Страсбург. в то время крупный научный центр в Гер
мании, где незадолго до этого времени учился его друг 
П. Н. Лебедев. Поступив студентом в Страсбургский уни
верситет, А. А. Эйхенвальд работал там под руководством 
профессора Брауна, который через год сделал А. А. Эйхен
вальда своим ассистентом для ведения практических заня
тий со студентами. У Брауна А. А. Эйхенвальд занимался 
экспериментальной физикой, а теоретической - у профес
сора Кона. В 1897 г. А. А. Эйхенвальд защитил дис
сертацию на немецкую степень «доктора философии», взяв 
В качестве тем", «ПUI"ЛUЩСIIИС ЭJlСI('I'ромаГIIИТНЫХ волн элек
тролитами», Так началась научная деитслыlOСТЬ А. А. Эйхен
вальда. 

Перелом в жизненном пути А. А. Эйхенвальда прибли
зительно совпал п() времени с открытием в �OCKBe нового 
высшего учебного заведения - Инженерного училища, пере
именованного вскоре в �осковский институт инженеров 
путей сообщения, в настоящее время-инженеров транс
порта (�ИИТ). Сначала преподавание физики в Инженерном 
училище было поручено П. Н. Лебел.еву. но он проБЫJ! 
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там неДОЛГОj когда в 1891' г. А. А. ЭЯхенваnьд приехал 
из Страсбурга в Москву, П. Н. Лебедев УСТУIIИЛ ему свое 
место в училище. А. А. ЭИхенвальд ОРГВIIИЗОПВJI ТIIМ луч
ший В то время в Москве физический каБИlll!Т и студенче
скую лабораторию. в котороЯ ввел цеJlJtlИ pllД 1IOIIItIX ори
гинальных задаЧj KPOMt; того, он устроил n ИIJЖСJlе РJlОМ 
училище и лабораторию для НВУЧIIO-иссnсдопп'геЛl.СКИХ 

работ. Ta� он и осуществил в 1901-1904 ГГ. СIIОЮ работу 
«О магнитном дей ствии тел, ДRИЖУЩИХСЯ в �лсктростати
ческом поле», которую затем зпщи'гил n I(Пl(.'СТllе доктор
ской диссертации n MOCKOIICKOM У"ИlIсрситсте 11 1904 г. 
Там же в 1908 г. А. А. ЭItХСJlвальд сделал и другую свою 
работу - «Движение энергии при полном внутреннем отра
жении света» . Он ра ботал в Институте инженеров путей 
сообщения сначала в качестве адъюнкта, а затем профес
сора до 1921 г., т.е. до своего отъезда за границу, при
чем с 1905 по 1908 г. был директо ром Института. 

В 1901 г. А. А. ЭИХСlJllальд начал преподавание на 
Московских высших жснских курсах, преобразованных после 
революции во 2-14 МосковскиИ УIJИllсрситет. а далее разде
лившихся на Медицинский НСТИ'I'У'l', ПедагогкческиИ инсти
тут имени В. И. ЛеНИlJа и Институт тонкой ХИМilчесlCОЙ 
технологии. На Высших ЖСIIСI(ИХ курсах оргаllизационная 
деятельно сть А. А. ЭИхеJIIIКЛЬДl1 IIРОlIIlИЛПСh еще в боль
шей ст епени , чем в ИнжеllеРIIОМ УIJИЛИЩС: 01\ lIе только 
с.оздал там прекрасный фИЗИ1IССI(ИИ каБИlIl"I, общую сту
денческую лабораторию и Сl1еl�иаJJl,JII�И rIРВ!('ГИl(УМ, 110 и 
самое здание фиэико-химичеСКОI"О l(o�lIyca (\I>IJЮ 110строеJlО 
по проекту А. А. Эltхенвальдаj это здание ПРИllадлежк'r 
теперь Институту тонкой химической технологии. 

Работа А. А. Эйхенвальда в Московском университете 
была непродолжительна и в деятельности его имела второ
степенное значение. А. А. ЭАхенвальд вступил в Москов
ский университет в 1906 г. в качестве приват-доцента. 
чере!i три года г,делался профессором университета, а еще 
через два года, в 1911 г., ПОI(ИНУЛ университет вместе 
с большим числом профессоров и преподавател ей . которые 
подали в отставку в знак протеста против реакционных 
действий министра Кассо. В 1917 Г., после ФевраЛЬСI(ОЙ 
революции, А. А. снова вернулся в университет, но через 
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год окончательно оставил его; причиной этому послужило 
отчасти его расстроенное адоровье, отчасти большое коли
чество работы в Институте инженеров путей сообщения 
и во 2-м университете (бывшие Высшие женские курсы). 
Кроме того, А. А. Эйхенвальд принимал в это время дея
тельное участие в соадя.нии нового высшего учебного ааве
дения- Московского политехнического института, впослед
ствии слившегося с Высшим техническим училищем; в этом 
институте А. А. Эйхенвальд был директором до самого 
своего отъеада аа границу. 

В 1911 г. в свяаи с уходом в отставку профессоров 
Московского университета лаборатория П. Н. Лебедева, 
в которой работали многочисленные его ученики, была 
вновь органиаована на обществеНllые средства в частном 
доме в Мертвом ПСРСУJII{С (TCIICpl, улица Островского). 
В это время необходимо было сохраllИТЬ соаданный П. Н. 
Лебедевым коллоквиум, в котором кроме его учеников при
нимали деятельное участие и другие фиаики, а также и лица 
других специальностей; к ним принадлежали иавестный 
московский кристаллограф и кристаллофизик И). В. Вульф, 
астроном С. Н. Блажко, математик Б. К. Млодаеевский, 
ботаник Ф. Н. Крашенинников, аоолог Н. К. Кольцов и целый 
ряд других лиц, интересовавulИХСЯ фиаикоЙ. Чтобы придать 
этому коллоквиуму легальную форму, тогда же, в 1911 г., 
было учреждено Московское фиаическое общество, первым 
председателем которого был П. Н. Лебедев. В 1912 г. 

после смерти П. Н. Лебедева Общество стало нааыватьса 
его именем, а председа'l'елем его был иабран А. А. Эйхен
вальд. Общество собиралось в фиаической аудитории Инсти
тута инженеров путей сообlllения, и А. А. Эйхенвальд при
ложил очеllЬ МIЮIО Эllергии IЮ организании интересных 
докладов и вообще по ОЖИВJlению деятельности Общества. 
Он был председателем Фиаического общества до своего 
отъеада аа границу, после чего председателем Общества 
был иабран И). В. 'Вульф, КОТОРЫй был очень тесно свяаан 
и по своим научным интересам и в личных отношениях 
с П. Н. Лебедевым и А. А. Э;tхенвальдом. 

В 1920 г. А. А. Эйхенвальд был командирован в Берлин. 
Помимо исполнения праnительственного поручения, целью 
А. А. Эйхенвальда было также ааняться восстановлением 
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своего здоровья, к тому времени сильно расшатанного. 
Из Берлина он переехал в Прагу, а аатем IJ Милан. Его 
попЬ\тки вернуться обратно в СССР не имели уСЩ'ХII ИIJ·за 
его расстроенlioго здоровья, но в течение Ucel'{, �'I'UfO вре
мени он поддерживал свавь с Москвой н IЮСI>lJllIЛ 11 Москву 
для напечатания свои раБОТblj  пос.nеДII�А из IIИХ была ра
бота «Акустические волны БОJlьшоR ам11J1ИТУДltl», ко'горую 
он прис.nа.n из Ми.nана. 

Ве,nикая Отечественная ниЯна 88CTltJI8 Щ'О В Италии, 
и да,nьнейшая его судьба бы.nа в ТС'lСllие ДUlIГОI'О времени не 
известна. В 1947 г. его МОСКОIIСКИС РUДСТНСIIНИI(И получи.nи 
известие, что А. А. ЭЯхеllнальд СКОlI'lаJlСЯ в 1944 г" но 
место его смерти и обстоятельства, ее сопровождавшие, 
ДО настоящего времени остаются невыясненными. 

А. А. Эйхенва,nьд приобре.n аас.nуженную славу также 
как выдающиЯся педагOl' и методист. Д.nя хорошего мето
диста необходимо счастливое соч етание глубокого И широ
кого научного образоваllИЯ с педаl'огическим и ху доже
ственным Ta.naHTOMj 9ТИ своlIстна и D отделыlOСТИ встречаются 
не так часто, сочетание же их н одном .nице бывает еще 
реже. Именно таким счастливым сочетанием и облада.n 
А. А. Эйхенва'nЬДj рядом С ним среди русских методистов 
и педагогов можно ПОСТВНИТI. 'I'ШIЬКО Ллексаllдра 13аси,nьевича 
Цингера. А. А. ЭЙХСllпаJII.д IIвrlисал IIУ'lшиА из имеющихся 
в настоящее врсмя учебllИК 110 !меК1'ричеСТIlУ, а также 
четыре тома курса ТСОРС1'И'IССКОЙ фИIJИКИ. ОТЛИ'lающиеся 
иек,n очите,nьно� ясностью изложения; ему же принадлежит 
интересная статья «K.naccHble опыты» , в которой он описа.n 
ряд простых и очень поучите,nьных опытов собственного 
изобретения, снабдив описание методическими указаниями. 
Как уже бы.nо сказано. им бы.nи организованы лучшие в то 
время в Москве физические кабинеты и студенческие .пабо
ратории в Инженерном училище и на Высших женских 
курсах. 

Как лектор А. А. Эltхенва,nьд занимает первое место 
среди русских физиков. Его .nекции и доклады. помимо 
своего содержания. всегда от.nичались большим изяществом 
.6 художественноЯ формой и сопровождались б.nестящими 



258 ПРИЛОЖЕНИЯ 

и часто совершенно оригинальными демонстрациями. Будучи 
сам первоклассным демонстратором, А. А. Эйхенвальд вос
питал целый ряд искусных демонстраторов, артистов в своей 
области, которые работали в различных физических каби
нетах Москвы; среди них следует упомянуть Ф. И. Коче
това, который помогал А. А. Эйхенвальду и в ero научной 
работе, профессора П. И. Мартынова, С. Д. Болдырева, 
Н.В. Разживина и Д. Н. Орлова. 

Из оригинальных демонстраций А. А. Эйхенвальда сле
дует поставить на первое место особый прием иллюстрации 
кинетической теории газов при помощи модели, построен
ной по ero предложению Н. В. Разживиным: молекулы газа 
изображаются шариками, которые MorYT кататься по стек
лянному дну квадратной коробl{И, проеl{тируем о!\ на экран; 
стенки этой коробки СОСТШIТ И:I IIЛОСI{ИХ стаЛЫIЫХ пружи
нок, которые ПРИВОДSlтся n колебательное движение при по
мощи электромагнитов, питаемых переменным током; дви
жение пружинок передается прикасающимся к ним шари
кам, которые передают это движение другим шарикам, 
имитируя передачу теплового движения от стенок сосуда 
заключающемуся в нем газу. С этим прибором можно де
монстрировать беспорядочность движения молекул, зависи
мость их средней скорости от температуры (изменение силы 
тока в электромагнитах), давление газа на подвижную стенку, 
брауновское движение (если помещать среди шариков более 
крупные предметы). Немецкий физик Поль построил впо
следствии аналогичную модель, расположенную в отличие 
от модели Эйхенвальда-Разживина не в горизонтальной, 
а в вертикальной плоскости; модель Поля менее удобна и 

допускает меньшее количество различных демонстра ций . 
Большой успех ПОJlУЧИJl таl<Жl' ltl'МОIIС'I'Р;ЩИОIIIIЫЙ ОПЫ1 

А. А. ЭЙхеlJнаJlJ.,да со НЗ:lимодеИс'l'НИl'М 'I'OI<OU: п е ред гори
зонтальной неподвижной катушкой подвешивается на длин
ных проводах вторая, более широкая и короткая катушка� 
когда токи в обеи.х катушках имеют одинаковое направле
ние, подвижная катушка притягивается к неподвижной и 
надевается на нее; при перемене направления тока в одной 
из катушек подвижная катушка отталкивается от непо
движной, затем повертывается в воздухе на пол-оборота 
и надевается па неподвижнуlO катушку другой стороной; 
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движения подвижно" 1<1IТУIUI<И особе НI IО 9IН'!)! 11'1111.1, ссли 

В неПОДВИЖIIУЮ KaTVIIII<Y вставлснО железо, Э'ЮТ 0111,1'1' полу
чил впоследствии название «сознателыlЫХ ЮJТУIIIСf(». 

Среди многих демонстрационных опытов А. А. ЭИХСII
вальда интересна иллюстрация на особой модели опыта Э�\II
штейна и Гааза. Если подвергнуть железный стеРЖСIН, пр о
дольному намагничению, то оси вращающихся элеКТРОJlОН 

должны ориентироваться вдоль оси стержня, а по зш<uну 
сохранения момента количества движения весь стержеНh 
должен при этом получить вращение в обратную СТОрОJlУ 

относительно вращения элект рOlIOВ. В своей модели А. А. Эи
хенвальд заменил н ращающи"ся электр он ГИРОСI<ОПОМ, кото

рый стоит на подставке, способно!! вращаться (жоло вер
тикальной оси, а ось гироскопа может свободно принимать 
любое направление; чтобы гироскоп, подобно вращающе

муся электрону, обладал магнитным моментом, стаllьная ось 
гироскопа н амагничивается . Если поднести сверху к вра
щающемуся гироскопу полюс магнита, то ось гироскопа 
становится вертикалыlO, и тогда подставка приходит во вра
щение в обратную сторону . 

На Высших женских курсах А. А. Эйхенвальд органи
зовал методический семинар, на котором ст удентки (их назы
вали тогда курсистками) должны были излагать какой-нибудь 
небольшой отдел физики и сопровождать свой доклад демон

страциями, причем часть демонстрационных приборов должна 
была быть изготовлена самой докладчицей; для этого на кур
сах была устроена специальная студенческая мастерская. 

Занятия этого семинара пользоваЛИСh БОЛЫJlО!! популяр 

ностью, и на них, )<роме студенток, бывали преподаватели 
и другие интересующиеся лица. Эти занятия заканчивались 
обычно товарищеским чаем и оживленной беседой. Инициа
тива А. А. Эйхенвальда послужила к тому, что аналогич
ные занятия по методике физики стали устраив аться и в дру
гих высших учебных заведениях. 

В резулиатс С В ысших жеIlС)<ИХ курсов вышел целый 
ряд хороших У1lИтеЛЬНИlt физики, работанших затем в раз
личных городах России. Многие из них самостоятсльно орга
низовали школьные физические кабинеты; 11 этом дсле им 

много помогала привычка к ручному труду и умеJl И С  само
стоятельно строить физические при боры - все то. чему они 
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научились от А. А. ЭЙхенвальда. Многие из них сохранили 
живую связь со своим учителем и обращались к нему 
с письмами, прося совета по различным вопросам препо
давания. 

Хотя А. А. Эйхенвальд не создал своей научной школы, 
однако среди работавших под его руководством студенток 
были лица, приобревшие высокую научную квалификацию. 
Среди них следует указать профессоров Н. Е. Веденееву 
и А. А. Глаголеву-Аркадьеву и доцентов Е. И. Авраменко 
и Е. С. Четверикову. 

А. А. Эйхенвальд приобрел большую популярность сво
ими публичными лекциями, а также докладами на широкие 
научные темы на открытых заседаниях Московского физи
ческого общества имени П. Н. Лебедева и на общих собра
ниях съездов русских ССТССТIЮИСIШТI!'I'СJIСИ и врачей. В ка
честве иллюстраl�ИИ в II3СТО!lщем сборнике приведена его 
лекция «Вольтова дуга». 

А. А. Эйхенвальд был хорошим знатоком музыки и сам 
занимадся композиторской деятельностью, написал и напе
чатал несколько романсов; у себя дома он устраивал иногда 
интересные концерты и сам был неплохим пианистом. Его 
интерес к музыке яено обнаруживается и в его работе 
«Акустические волны большой амплитуды». 

Характер А. А. Эйхенвальда как ученого и педагога, 
стремящегося во всем к художественной форме, выразился 
и в изложении его научных работ. Они написаны с исклю
чительной ясностью, которая достигается тем, что автор 
все время как бы ставит себя на место читателя и стараетсSl 
устранить все трудности и сомнения, которые у читателя 
могут возникнуть. Но особенно важно то, что в теоретиче
ских работах среди МI!ТСМI!ТИ'IССI(ИХ формул Л. А. Эйхен
вальд всегда остастся физиком; в ОТJIИ'IИС от I!ВТОРОВ многих 
других теоретических работ он не может удовлетвориться 
написанием уравнений, но всегда стремится выявить заключаю
щийся в них физический смысл. 

Отношение А. А. Эйхенвальда к научной работе можно 
лучше всего видеть из его собственных слов, сказанных 
им в речи на тему «Материя И энергия» на заключи
тельном общем собрании 12-го съезда естествоиспытателей 
11 врачей в 1910 г. Возражая против взглядов Кирхгофа 
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и Маха по поводу целеА lIаУЧIIОГО ИССМДОIН1JJИII. Л, А. ЭА
хенвальд сказал СЛСДУЮЩl'l': 

«На это Кирхгоф и Мах OTJll'TIIT l I ам '1'111<, ',НО lI�обхоJl.ИМО, 
ибо цель lIаУJ<И состоит JI том. 111'061.1 Jta'l'J, IЮJlllOl' ОIlИС3J1ие 
явлений ПрИрОДl.1 и притом самым ПРОСТI,IМ. ЭJ<UIIOМIII,IМ спо

собом . 

Пусть так. Но, спрашиваю я вас , может ли идея об 
э к о н о м и и, хотя бы и в науке, кого-либо увлечь? А между 

тем без увлечения нельзя и заниматься наукой. Спросите 
у любого ученого, что нужно для того, чтобы с успехом 
работать на научном поприще? Он ответит вам: необходимо 
знание, необходимо YMellbe, необходимо и многое другое, 
но прежде всего необходим о увлечение, беззаветное увле
чение наукой; если у вас нет увлечения, бросьте, - у вас 
наверно ничего не выйдет \ 

Чем же увлекаются ученые? Не экономией, конечно, 
и не тем, что им удалось связать несколько областей зна
ния в одно целое, а тем, что с высоты достигнутой ими 
вершины они видят совершенно неожиданные для них кра
соты. Они видят, что связанные ими области вовсе не так 
резко отличаются друг от друга, как это казалось при на
чале их изучения, оказывается, что между ними очень много 
общего, что они находятся даже в некотором родстве,
в таком же гармоническом родстве, как родственны, на
пример, два звука одного аккорда. И чем выше научный 
принцип, тем не только большее число раЗJ1ИЧНЫХ областей 

знания соединяется воедино, но тем больше гармонии в этом 
единстве. Наступает совершенно особого рода цельное эсте
тическое наслаждение, которое и увлекает к научной работе, 
и заставляет забывать за работой все остальное». 



ПРИМЕЧАНИЯ 

[11 Эта основная работа А. А. Эйхенвальда была выполнена 
им в организованной им лаборатории Московского инженерного 
училища и вышла в свет в 1904 г. в качестве его докторской 
диссертации. Указания на предваритеЛЫlые сооБЩСНIIЯ ПРlшедены 

в тексте настоящей работ ы . R ИЮR 1. Л. Л. ЭiiХСlшаЛI,Д опубли
ковал сокращеllное ИЭЛО)l(Сllllе ра6огы под названием «Ueber dle 
magnetischen Wiгkt1пgеп clektrischer Копvеktiош> в журнале «Jahr
bt1ch der Radioaktivit<it t1nd Elektronik, т. У, тетрадь 1. 

Из трех частей настоящей работы в сборник включены только 
первая и вторая части, посвященные весьма ценному эксперимен
тальному исследованию. Третья часть содержит обзор теорий эле
ктромагнитного поля в движущихся телах, которые в настоящее 
время имеют почти исключительно историческое значение. 

[2] О связи экспериментальных результатов с теорией отно
сительности см. примечание 7. 

[3] См. стр. 17. 
[4] Электронная теория проводимости металлов в это время 

только создавалась. Первая работа Друде появилась в 1900 г., 

первая работа Лоренца - в 1905 г. 
[5] Явление сверхпроводимости было открыто значительно 

позднее-в 1911 г. 

[6] Часго npIIMCHHCMblii (CPMIIII (,фIIJ{ГIIIIIIЫС .H(P!lДЫ� следует 
считать неудаЧIlЫМ: заряды, образующиеся на поверхности диэлек
трика в результате поляризации, вполне реальны и отличаются 
от так называемых «деЙf;твительных» зарядов только тем, что их 
нельзя перевести с диэлектрика на другое тело. См. по этому 
поводу стр. 77. 

[7] Ко времени выхода настоящей работы А. А. Эйхенвальда 
теория относительности, отрпцающая роль эфира, еще не суще
ствовала: первая работа в этой области, Лорентца, появилась 
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в 1904 Г" работа Эl1l1l11тrilllll--1! \!Ю5 1'" pn(i()r� ПУllнкnре
в 1906 г. 

Позднее Л. Л, ЭiiХt'IIIНIJII,Д IIСРССМОГРСЛ TC()pt'r"llt'CI(lIii "ЫВОД 
из своих опы ro\\ с Т()IШII :IРСI\I\Я TeopllII о fIl0CIIl'CJlIoIIOC 111. Свои 
сооБРllжеНIIЯ 110 э rOMY поводу 011 привоДlIТ В своем У"lебнвке 
«Электрнчсство,> (изданпе 1933 Г" стр, 331): « • •  , Остаюгся воз
можными еще два предположения: 

1) Для магнитных действий неuбходимо движение электри
честв относительно той среды, которую мы назвали эфиром" . 11 

которую мы принимаем находящейся в покое. Это предположе"ие 
соответствует воззрениям Фарадея и Максвелла. 

2) Если мы не желаем касаться вопроса об эфире, мотивируя 
это тем, что покой или движение эфира мы непосредственно 
наблюдать не можем, тогда опыты Эйхенвальда нужно толковать 
так: магнитные действия получаются при движении электричества 
относительно магнитной стрелки, отклонения которой мы и наблю
даем. Это предположение соответствует теории относительности 
Эйнштейна. 

ОПllсанные OHbIrw объясняются одинаково хорошо и воззре
ниями Фарадея и теорией Эйнштейна». 

[8] Точнее - индукции. 

[9] Иначе это можно выразить так, что учитывается только 

ток смещения, вызванный изменени�м поляризации диэлектрика, 

т. е. перемещением заключающихся в нем зарядов; именно эти 

заряды и совершают движение относительно магнитной стрелки 

(см. примечание 7, а также стр. 94). 

[10] См. примечание 7. 
[11] Работа появилась в печати в 1907 г. К сожалению, место 

издания усгаНОIШТЬ не удалось. 
[12] Эта работа была впервые иапечатана в Известиях MOCI<OB

ского инженерного училища, апрель 1908 Г., сТр. 15-41. 
[13] А. А. Эйхенвальд употребляет здесь и в дальнейшем 

термин <,напряжение» в смысле современного термина «напряжен
носты поля. 

[ 1 4] ХОТiI 11 clloeM курсе теореГИ'lеСI(ОЙ физики А. А. Эйхен
вальд дал НРt'l<раСlюе изложение векторного анализа и примени л 
его при изложеНIIИ электродинамики, однако во время написания 
этой статьи он �IM еще не пользовался, да и вообще в то время 

векторное ИСЧИСЛСll1lе еще не имело такого широкого распростра

нения, как вIнаше _ время. 
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[15] Теорема о движении энергии была впервые установлена 
в общем виде профессором Московского университета Н. А. Умо
вым. Теорема Пойнтинга является ее частным применением к элек
тромагнитной энергии. 

[16] В русском издании учебника оптики Друде (изд. 1935 г.) 
см. стр. 249. 

[17] См. следующую статью, стр. 151. 
[18] Перевод статьи, напечатанной в «Festschrift Heinrich 

Weber» (Юбилейный сборник, посвященный Генриху Веберу) 1912 г., 
стр. 37-56. 

[19] См. примечание 13. 
[20] Левую часть (2) можно представить в виде 

что при малой неличине аи можно заменить через 

так как приращение величины, стоящей в скобках, согласно (2). 
u 27t .. 

равно постояннои величине Г l.1a, то сама эта величина должна 
и 

быть равна этой постоянной, умноженной на целое число. 
[21] В соответствии со значениями синуса от О до 1. 
[22] В русском переводе учебника оптики Друде (изд. 1935 г.) 

см. стр. 232, рис. 93. 
[23] По опредеЛСlIlIIО I\CIITPOB оба cIJJJyca JI уравнеllИИ (5) 

должны раВНllfI,СН 1. CJJ�I\OBa I'�JJ ,.НО, СООТВС 1 С 1 ВУЮII\IJС косинусы 
равны нулю, а IJ ураНJ1ениях (2) и (3) напряженности поля про
порциональны косинусам. 

[24] См. уравнение (t!a). 
[25] В русском издании 1935 г. сТр. 235. 
[26] См. примечание 15. 
[27] Здесь К - постоянная интегрирования, которую не следует 

смешивать с К в уравнении (5); то же относится и к уравнениям 
(16) и (22). 
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[28] С послеД lI lIМ j�Me'IIIIIIICM IIСЛЬЗЯ согласиться: густота ли

ний потока ЭIIСрll1II ЩJ01ЮIЩIIОllаЛЫlа веЛИЧllпе вектора Умова

ПОЙНТИllга. 

[29] Э га фР�3i1 в JtilllllOM контексте не вполне убедительна; 
чтобы ПОШIГI. ее, а т а кже и п оследующий конец параграфа, сле
дует обр а ти гься к предыдущей статье, стр. 141. 

[30] Эта последняя работа А. А. Эйхенвал ьда была выполнена 
им в Милане и напечатана в «Успехах физических наук» в 1934 Г" 

том XIV, вып. 5, стр. 552-585. 
[31] В оригинале формулы не имеют номеров. В настоящем 

издании некоторые формулы занумерованы с целью ссылки на них 
в примечаниях. 

[32] Наименование «ат» здесь излишне. 
[33] См. формулы (1) и (2). 
[34] См. формулу (3). 
[35] Здесь & - абсолютная температура. 
[36] См. формулу (4). 

2" 

[37] На том основании, что f COS2'f d'f = 'jt • 

• 0 

[38] Легко проверить, заменяя sin mt через eimt• 
[39] При А2 и АВ пропущен знаменатель Со. То же относится 

и к форму лам (5). стр. 200. 
[40] В этих расчетах деление на 2 излишне; то же относится 

и к параграфу 19. 
[41] См. в формулах (5) вторые и третьи строки. 

[42] Статья напечатана в журнале «Физическое обозрение», 
т. 4, 1903 т. 

[43] Подобные демонстрационные гальванометры в настоящее 
время изготовляются советской промышленностью. 

[44] В дальнейшем появились другие варианты этого опыта. 

В сосуд с дестиллированной водой насыпается сначала сахарный 
песок, что не вызывает появления тока; последний возникает, 
если затем насыпать в тот же сосуд немного поваренной соли. 
Гальванометр может быть заменен лампой накаливания - низко
вольтной. если источником тока служит элемент или аккумулятор; 
если же пользоваться городским переменным током, то приме
няется обычная л а мпа. 

[45] Лекция была напечатана в журнале « Физическ ое 060зре
ние», т. 3, 1902 г. 
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[46] Как видно из текста, Петров открыл вольtову дугу 
в 1803 Г" тогда как работа Дэви появилась в печати тол ько 
в 1821 г. 

[47] В то время еще не была известна существенная причина 
дугового разряда - испускание электронов накаленным катодом . 

В связи с этим отсутствовала возможность составить полное пред

ставление о физической сущности явления. 
[48] См. примечание 47. 
[49] На самом деле - графит. 
[50] Уголь был предварительно растворен в железе. 
[51] О возражениях по поводУ опытов Муассана и вообще об 

искусственных алмазах имеегся некоторый материал в книге 
И. И. Шафрановского «Алмазы�, изд. Академии наук СССР, 1953 г. 

[52] Предсказание не оправдалось: через 20 лет ПОСЛС про-
чтения этой лекции вместо светово! () ! СJll'фОllа еще пр" жизни 

А. А. Эйхеllвальда получило "IIIрOlЮС распространение радио. 
[53] Интересно отметиrь здесь первые зачатки звукового кино, 

пявившегося приблнзительно через 30 лет, когда вм ест о с елено
вого сопротивл ения был применен более совершенный прибор -

фотоэлемент. 
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