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Истории возникновения и развития неэвклидовой геометрии посвя
щено огромное число книг и статей. Имя великого русского математи
ка Николая Ивановича Лобачевского известно во всем мире и не толь
ко специалистам. Однако жизнь и деятельность его изучены крайне 
недостаточно. В литературе совершенно не освещена деятельность 
Н. И. Лобачевского как физика*, не раскрыта связь его исследований 
в области геометрии с возникновением новых разделов физики в нача
ле ХХ столетия. Между тем Н . И . Лобачевский вел разносторонни е 
научные исследования по физике. 

Научная и педагогическая деятельность Николая Ивановича Лоба
чевского ·на кафедре опытной и теоретической физики в Казанском 
университете, которую он возглавлял фактически с 181 9 по 1833 год, 
протекала в период, известный в истории русского проовещения под 

названием «эпохи Магницкого» [2]. Этот период характеризуется на
саждениеы в области науки и культуры мистицизма и религиозного 
фанатизма. Такая политика царского пра.вительства была одним из 
проявлений наступления реакции в Европе после разгрома Наполеона 
и заключения Священного союза в 1815 году. Первым актом царского 
правительства России, направленным на проведение в жизнь решений 
Священного союза, явилось объединение в одно управление Министер
.ства просвещения с Минкстерством духовных дел в октябре 1818 года. 

Новый курс правительства в област1и науки принял форму беспо
щадного гонения на ее наиболее прогрессивных представителей. Одним 
из вдохновителей насаждения религиозного ·изу~верства в науке и про
свеЩении был М. Л. Магницкий, который с 181 9 по 1826 год был попе
чителем Каза·нского учебного округа и пользовался сильным влияние~~ 
в мин.истерстве. Им были составлены «Инструкции для директора и 
ректора Казанского университета», утвержденные царем, где указыва
лось, что университет должен воопитывать «покорных и верных сынов 

православной церкви и преданных государю». В статье «0 факулые-

* Достаточно упомянуть, что в словаре «Деятели Императорского Казанского 
университета » , составленном Н. П . Заrоскиным, нет даже упоминан11я о том, что 
Н. И . Лобачевски й заведовал кафедрой фнз н1<11 [ ! ]. 
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те физико-щпематическом» говорилось, что «профессор теоретической 
и опытной физИ1ки обязан во все продолжение курса своего указать на 
премудрость божию и ограниченность наших чувств и орудий для по
знания непрестанно окружающих нас чудес» [3]. Конспекты курсов. 
должны были строиться в «духе святого евангел-ия», утверждаться на 
совете университета •и представляться Магницкому. От профессоров 
университета требовали сознательного искажения материалистических 
основ науки. в . эти мрач.ные годы надо было иметь большое мужество, 
чтобы не уронить достоинство ученого и •выдержать в преподавании 
действительно научную, материалистическую точку зрения. Это уда
лось молодому профессору Николаю Ив·а1новичу Лобачевскому. Богато 
одаренный ученый, человек высоких идейных и моральных принципов, 
он строго придерживался подлинно научных позиций, материалистиче
ски обосновывал научные положения [4]. 

Н. И. Лобачевский начал читать физику в 1819/20 учебном году. 
В расписании занятий на этот год указано: «Н. Лобачевский, э. о. прб
фессор, преподает умозрительную и опытную физику, следуя Биоту, по 
вторникам (с 4 до 6 ч.) и по пятницам (от 2 до 4 ч.), объясняя препо
давания свои опытами в физ'ическом университетском кабинете» [5]. 

Таким образом, Лобачевск.ий начал преподавание физики по луч
ше:\1у в то время учебнику французского академика Био~'. В начале 
XIX века это было наиболее полное учебное пособие, содержащее весь 
богатый материал, накопленный в ·физике к .этому времени. Н. И. Ло
бачевский, •безусловно, следил за учебной и научной литературой, вы
пускавшейся как в России, так и за рубежом. Его осабенно интересо
вали работы французск.ой школы физиков, кота.рая была ведущей в 
первой половине XIX века. 

Лобачевский, руководствуясь в преподавании учебником Био, до
полнял его работами в основном французских физиков, которыми в 
этот период был сделан ряд выдающихся открытий и исследований, 
особенно по· волновой оптике и электродинами;<е. Достаточно всnо:\1-
нить работы Френеля и Араго, которые в основном разработали осно
вы волновой оптики в первой половине XIX века; Био, Саварр, Лаплас, 
Араго и Ампер разработали основы электродинамики; Лаплас и 
Пуассон наряду с Грином, Гауссом и Остроградским разрабатывали 
математические проблемы теории потенциала; французская школа· 
физиков дала вывод основных газовых закон(')В в работах Шарля,. 
Гей-Люссака и других. Судя по многочисленным отчетю; и «обоз
рениям преподавания», сохранившимся в архивах Казани и Ленингра
да, а также по материалам рукописного отдела научной библиотеки 
имени Н. И. Лобачевского при Казанском университете, начав препо
дава·ние физики в 1819 году (первый год . преподавания) по учебнику 
Био, уже в последующие учебные годы Н. И. Лобачевский дополняет 
его целым рядом произведений новейшей литературы. Так, в 1823/24 
учебном году Лобачевский читал «основания физики, определение 
удель·ных весов тел, об электричестве, ма~ните и свете, следуя Биоту, 
а в последнем предмете •В особенности Френелю и Пуассону; и акусти
ку, руководствуясь сочинениями Хладни» [6]. А ведь сочинения Френе
ля, представляемые им в мемуары Парижской Академии наук, с тру
до;-.1 получали признание в самой Франции [7]. Учебник по аку~тике-

"' Издан в Париже в 1816 г . в 4-х томах под названием: «Трактат по экспери 
ментальной и тео"ретической физике Био» . В 1818 r . один экземпляр его поступил 8' 

физический кабинет Казанского университета . 
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Хладни был первыл1 систематическю1 трудол1 по акуст ике. Или другой• 
пример: сочинение «Анал итическая теория тепла» Фурье вышло в Па
риже в 1822 году, а уже в 1824 году, подавая в совет университета пе 
речень используемой в лекциях литературы, Лобачевский указал 
это сочинение (6]. Если принять во внимание транспортную связь того · 
вре~1ени и удаленность Казани , то все это достойно восхищения. 

Лобачев·ский пр еподавал курс физиюи, рассчитанный на два годэ . 
Анализ архи•вных материалов по·казывает, что ежемесячно 011 прочиты
вал сравнительно небольшой материал, который, очевидно, прорабаты
вался обстоятельно и подробно и хорошо уоваивался студентами, что 
подтверждается отлнчны:v~и и хорошими успехами студентов по физи
ке. А ведь Лобачевский был весьма требователен к студентам. На тре
тьем курсе Лобачевский читал с.пециаль·ный курс математической фи
зики. Для иллюстрации того, как прорабатывался курс физики в Ка
занском уН'иверситете, приведем ·выдержки из «отчета о публичных 
преподаваниях в Казанском университете за 1820 год» [8] . Вот содер
жание курса и даю1ые об успехах студентов: «Э. о. проф. Лобачевский 
из физики изъяснял: за январь:- 1) О химических свойствах воздуха, 
2) о расширении твердых и воздухообразных тел. Всех слушателей 20, 
из них отличных успехо1в - 3, хороших успехов- 16; за февра.r:ь:-
1) О расширении тел текучих. Всех слушателей 22, из них отличных-
3, хороших - 15; за март:- 1) О силе упругости паров. Всех слушате
лей 21, из них отличных - 3, хороших - 17; за апрель:- определение 
удель·ного веса твердых, текучих и воздухообразных тел; о плавани1и 
тел; отличных студентов - 4, хороших - 6; за май:- 1) Об упругости 
твердых тел, 2) о соста1влении и употреблении весов; отличных сту
дентов - 3, хороших - 6; за июнь: 1) О главных явлениях электриче
ства, о положительном и отрицательном электричестве. Отличных 
студентов - 6». Этим материалом закончилось второе полугодие 
1819/20 учебного года. В первое полугодие 1820/21 академического го
да следовало продолжение этого курса {9]. Продолжение курса строи
лось так: «за сентябрь:- l) О явлениях электричества и его главней
ших свойствах. Хорошо - 5, очень хорошо - 2; за октябрь - 1) О дви
жении наэлектризованных тел, 2) о действии остриев на электричес11в<0. 
Очень хорошо - 2, хорошо - 5; за ноябрь - 1) О построении машин 
электрических и электроскопов. Очень хорошо - 2, хорошо - 4; за де
кабрь - 1) О действии к<0нденсаторов, Лейденской ба·нки и электро
форов. Очень хорошо - 2, х·орошо - 4». 

В 1821 году в препода1вании физики в университете происходит 
значительное изменение. Вследствие ухода двух преподавателей -
профессора математики Бартельса и профессора физики Брон~нера -
освободились две кафедры. В виду этого совет университета ~вынес ре
шение: « ... для безостановочного течения начатых годовых курсов распо
рядиться так, чтобы преподава·ние чистой математики вместо проф. 
Бартельса поручить проф. Лобачевскому, за которым оставить и пре
подавание астрономии по-прежнему, . преподавание же физики для об
легчения проф. Лобачевского, сняв с него, возложить на адъюнкта · 
Кайсарова так притом, чтобы он разделил свои препода•вания, сооб
разно распределению студентов на три отделения (курса.- В. В.) и 
представил бы факультету немедля свои предложеН1ия сходно сему» 
[11, с тр. 98]. 

15 января 1821 г. Н . И. Лобачевский доложил в совете универси
тета, что «он поспешил в декабре месяце окончить предметы из физи
ки, которые были уже ю1 начаты, и приступил к преподаванию ч~истой 
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математики». Далее он обратился к Совету с предложением: «Сверх 
сего не угодно ли будет поручить мне продолжить и преподавание ма
тематической физики , которая была читана мной вместе с опытной и 
которая слуша'вшим 1оную не принесет ~Пользы, если чтение ее прервано 

будет в самой середине». Было решено, что Лобачевский будет продол
жать преподавание математической физики в свободные часы [10, 
стр. 100]. 

Таким образом, начиная с 1821 года происходит разделение ф-изи
ки на два курса: опытную и математическую. Математическая физика 
преподается факультатиJЗtно студентам третьего курса, которые «исклю
чительно пред прочими науками занимались физикою», то есть специа
лизировались по физике. В «Каталоге» преподаваний, начиная с 
1821 года, появляется запись, что проф. Лобачевский преподает 
студентам 3-го отделения (курса. - В. В.) «В подробности такие 
разделы из опытной физики, которые подлежат математическим 
исчислениям». 

За первое полугодие 1821 года из курса математической физики 
•было пройдено учение об электричестве и магнетизме. Содержание 
лекций изложено в отчете следующим образом: «Проф. Лобачевский 
из мате:\1атической физики ... прошел в январе - о потере электричества 
в воздухе, о лейденской банке, и как надо толковать электрические 
действия ра.:огретых кристаллов; в феврале - о механическом дей
ствии э.1ектричества ; в марте- об электрическом свете, о химическоi\1 
действии электричества, сколько оно может служить к подтверждению 
математической теории электричества, начал объяснять теорию элек
тричества в прикосновении им гальванической силы; в апреле- про
должал изложение теории вольтова столбца как при оовершенных, так 

и при несовершенных проводниках, 'ИЗ которых он будет составлен: в 
мае - продолжение теор1ии вольтова столбца. о свойстве тел проводить 
различ·но электричес1'во в оном столбце и о разложении воды ·помощью 
упомянутого столбца, обращая внимание на те явления, кои служат к 
-распространению электричества; 1В июне - прошел теорию магнетизма 

и опреде.1ение :'У!агнитной силы земли и ее направление»(l 1]. 
Мы видим, что уже 1в 1820/21 учебном году 'В Казанском универ

ситете Н. И. Лобачевским была сделана попытка составить ~курс мате
матической физик·и, тогда как в высших учебных заведениях Европы· 
матб1атическая физика вошла в. учебный план лишь во второй поло
вине XIX века. В расписаниях физико-математического факультета 
Казанс1<0го университета после Лобачевскоrо математическая физи
ка ·появилась лишь в 60-х годах XIX столетия. Начав· читать курс 
математической физики в 1820/2 1 учебном году, Лобачевский про
должа"1 чтение до 1827 года с перерывом в 1822 году, когда курс не 
читался , так как Н. И. Лобачевский был командирован в С.-Петер

·бург. 
В архиве сохранилась записка Н. И. Лобачевскоl'о о преподава

нии :\1ате:\1атичес·кой физики 13 Казанском ун•иверситете в 1825/26 учеб
ном 'Году, которая дает возможность 'Представить в общих чертах си
стему из.аожения этого курса, определить позиции автора и его взгляд 

на пре.J.\Iет :v~атематической физики [12]. 
Лобачевский ~считал, что в основе любой науки лежит ряд основ

ных понятий, 11а базе которых строится 1вся система науки. Эти по
нятия, и.1и «основания», науки должны быть обоснованы и достоверны. 
Лишь в этом случае можно без сомне11ия изучать и развивать науку. 
Он считал, что многие «основания» физик•и, как-то: природа света. 



электричества, магнетизма - недостаточ.но обоснава1Ны. Лобачевскиi'1 
11роводит разделен1Ие физики на математическую и опытную. 

Рассматривая физику, ее подход к изучению природы, ее основ
ные предста1Вления, Лобачевский утверждает, что физика имеет дело 
с конкретными силами, встречающимися в пр1Ироде. «Из !Всех рассуж
дений о силах берется только то, что действительно усматривается в 
природе и подлежит нашим испы11аниям (эк·спериментальной провер
ке)». [12, стр. 12]. Этим физика существенно отличается от астро
номи~и, действие «СИЛ» в которой ·нельзя проверить экспериментом. 
В области физики, по Лобачевокому, ученый приходит к открытиям 
через наблюдения, в результате которых рождае11ся понятие о телах 
_и ·силах, которое, одна1Ко, требует н·екоторой абстракции. З1атем уче
ный переходит к познанию причин явлений. Без вскрытия этих ттер
вичных причин 'Нет физ1Ики. Наl(онец, если в·се физическое обоснование 
удается п1ровести, руководствуясь установленными законами движе

ния, физика становится математической наукой в состоянии того 
совершенства, к которому •мы долж·ны стремиться :привести .всякое 

учение о •природе. Лобачевск1ий отмечает, что , к сожалению, к такому 
совершенству пр•иведена толыко часть физики. 

Лобачевский пред•остерегает преп·одавателей от чрезмерного увле
чения математич•еокой стороной физиJ<lи. Математическая физика , по 
его слова:-1, нс должна И\/1еть вид математического преподавания 

без твердых оснований, без физического смысла, без истолкования 
пр1ироды явлений. Далее Лобачевс1<1ий утверждает: - «Неомотря на все 
недостатки оснаваIFИй физики , часть ее математичеокая делит все яв
лен1ия на неокольк·о разрядов , где они связываются суждением, как 

необход1имые ~последствия одноnо предположения . Учение о природе 
по своей обширности требует таких •подразделений и поряд~ка, чтобы 
помnrать тем памяти» (12, стр. 12]. 

Переходя к изложению способа построения математической физи
ки , Лобачевский 'Писал: « Разделение и ·порядок преподавания мате
матической физики указывает самое различие способов, заимствован
ных из чистой матема11ики; эти способы, составляя глаrвнейшее осно
вание •сего учения (математичеокой физики. - В . В. ) , должны ско
рее разделять между собой предметы учения (физ1ические явления. -
В. В.), нежели разделяться по п·ред1~1етам ·и требовать 'Непрестанно но
вого ряда суждения» (12, стр. 13]. 

Лобачевский делит IВСе физическ1ие Я'вления на 3 части в зависи
мости от '"f\Oro, ка1юими силами они объясняются. 

Первая rру~ппа явлений опИtсывается с•илами , действующим и «в 
прикоснстеюш» . «Этим 1сил.ам пови.нуются теплота внутри тел, овет 
в отражении 1и преломлении по теории излияний (кор·пускулярная тео
рия - В. В.) , жид•кости в пр1илипании 1и восхождении в тонких труб
ках » [12, стр . 13J 

Вторая гр'У'n~па явлений описывается силам1и, действующим•и «с 
п риметных раостоян'ИЙ ». Сюда относякя электродинамические, маг
нитные явления, электрическое притяжен•ие и отталю1шание. 

Третья группа явлений описывается силами упругости в телах. 
Сюда относятся явления: колебания света, колебания несжимаемой 
жидкости, распростра•нение звука 1в средах. 

Такое понимание ~курса мwтема'Гичеокой физики Лобачевским не
сомненно подобно современному. Достаточно отметить , что современ
ная мате~·1атическая физ·ика пруппирует все физические явления в три 
группы явлений, каждая из которых оп·исывается или уравнен иями 
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параболического типа, или уравнению1и эллиптического типа, и.нt 
ура•в1нениями гиперболического типа. 

Так, первая час1ъ 1матема'Гической физ•ики Лобачевского, судя по 
конспекту, подобна разделу С()1Вреl\1енной математичеакой физи1к·и, рас
с:VIатривающей явления с :помощью уравнений параболического типа, 
наиболее часто 1Встречающихся при ~изучении процессов теплооровод
нос'Ги; .вторая часть - разделу математической физики, изучающей 
я1вления 1с помощью уравнений эллип'Гического типа; наи-более распро
страненным видо~·I эллиптических у.равнений, как известно, является 
уравнение Лапласа, встречающееся при изучении стационарного теп
лового поля, элект.родинамики, стационарных электрических и маг

нитных полей; третья ча•сть - разделу современной математичес~ой 
физики, описывающей явления с помощью уравнений гиперболическо
го т•ипа, 1встречающихся при решении задач, связанных с процессами 

колебаний. Таким образом, есть нее основания 'Полага1ъ, что курс 
~1ате:-.1атической физ·июи Лобачевсжого, построенный н1а осно1Ве глубо
кою изуч·ен1ия работ Био, Фишер а, Фурье, Лагранжа, Френеля, Лап
ласа, Пуассона Гаусса, Ампера, являлся полным, систематически1:vr 
курсом этой науки . 

Созда'Ние •первого курса математической физики является боль
шой заслугой Николая ИвановtИча Лобачевокого, гениально 1Предоп
ределившеrо ход раз·в1ития науки. Это еще раз подтверждает, что Ло
бачевский глубоко и серьезно занимался физикой и стоял .на одном 
уровне с крупнейшими представителями этой наук1и. 

Так как министерство просвещения не согласилось с предложени
ем совета о передаче курса физ·ик1и целиком адъюнкту Кайсарову. 
Н. И. Лобачевский, преподавал и опытную физику (с 1819 по 1833 год). 
Порф . Купфер, назначенный в 1824 году в Казанский университет 
профессором физики, химии и минералогии, был постоянно в разъездах: 
то в командировках за границу, то в экспедициях [13]. В общей слож 
ности в 1819 по 1833 год Николай Иванович преподавал общую 
физику 8 лет. 

Представляет большой интерес программа курса общей физики, 
составленная Лобачевским «по Биоту и новейшим открытиям» в по
следний год преподавания этого курса ( 1831 /32) [14]. В Российских 
уни'Верситетах до 1825 года особых програМ'м не соста1Влялось. Сове
гы университетов утверждали лишь лектора, расписание чтения кур

сов и пособия, пред·ставляемые лектором в качестве руководства к 
ца1нно:v1у курсу. После восстания декабристов ·в 1825 году правите.1ь
ство Ни1колая I принял.о ~суровые меры к установлению строжайшей 
цензуры за прел10даван1ием в ун1и~версите'Гах. Теперь со·веты универ
ситетов вместо расписаний и основных пособий утверждали програм
мы по всем курса1М. 

«Программа кур(:а физики, читанная Лобачевским в 1831/32 учеб
ноы году», характеризуется обширностью материала и отражает уро
вень науки на том этапе. Она состоит ~из «Вступления» и 13 глав, каж
дая из которых посвящена одному из разделов физики. 

Во «Вступлении» Лобаченский остана•вливается на Т'аких вопро
сах, как предмет физи'Ки, отличие ее от друrих естественных •и мате
ма'Гических наук, 1В особенности от астроном•ии •и химии, дает основа
ния фИЗ1И~КИ. 

В первой главе «п,рограм•мы» Лобачевский рассматр·ивает общие 
свойства всех тел: ~протяженность, движение, метрическая система. 
способы из~1ерения протяженности, дв1ижения, разбирает пр·ичины воз-
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никновения, изменения и уничтожения движения. Лобачевский прида
вал большое значение наглядности в абучении, стремился развивать 

перед учащимися постепенно представление о физич.еских телах и их 
общих свойствах. Он обращает sниман·ие на общие всем телам свой
ства: тяжесть, трение, свободное падение тел ·и описывает опыты по 
изучению этих свойств. В программе есть вопросы о весах, об опытах 
по определению равенства •скоростей падения тел на землю с одина
ковой высоты ·под дейс11вием тяжести, об опытах по определенюо не
проницаемости, об объемах тел и способах определения их, о клас
сификации сил s природе. 

Начав в'flорую главу с определения делимости тел и границ дели

мости, Лобачев•ский подводит мысль учащегося к понятию атома, его 
величины, устройству тел из атомов и объясняет с точки зрения ато
ми·стик'И по1-1ятие скваженности, сжимаемости, упругости, сцепления в 

жидкостях и газах. Каждое новое положение иллюстР'ируется опыта
ми. В третьей главе объясняются понятия теплоты, свободной и скры
той теплоты, температуры, удельной теплоты с точки зрения равно
весия атомов в телах и нарушения этого равновесия. Однако при этом 
Лобачевскrий пользуе·тся · распростра.ненным в то время понятием 
«теплорода». В начале 30-х годов прошлого столетия механ•ическая 
теория теплоты еще не вошла в ·науку, а теория «теплорода» уже 

терпела крах. Поэтому Л()бачевский при объяснени·и тепловых явле
ний пользуется понятием «теплорода» л:ишь при объяснении «наруше
ния равновесия атомов» в телах. Теплота же за1виоит от нарушения 
равновесия атомов, но уже не от ~количества «теплорода». Таким об
разом, Лобачевс•кий тяготеет к меха•нической теории теплоты, но са
ма эта теория, видимо, оставалась для него еще неясной. 

Следующие пять глав «программы» посвящены ос·обым свойст
вам твердых (гл. 4), жидких (гл. 5), газообразных (гл. 6) тел, при
борам для определения плотности тел, описанию определения удельных 
весов твердых, жидких и газообразных тел (гл. 7), теории колебан·ия 
струны, акустике (гл. 8). 

В девятой и десятой главах «программы» освещены вопросы 
истории развития учения об электричес11ве, от описания открытии 
Дюфея, Грея, Уилера, Фраwклина, Куло·на до теории гальва·нических 
элементов, теории Ампера и его опытов, до разбора устройства при
боров для демонстрации теплового, химическоrо действ11я электриче
ского тоtКа. Гальванизм и электр·ичество, по Лоба'Чевскому, имеют еди
ную природу. Лобачевский П()дчеркивает, что термины гальванизм и 
электричество выражают лишь то, что электричество получается раз

личными слособам1и. Здесь ·мы встречаемся с вопросами об электро
маrнитном действии электрического тока (гл. 10), о движении элек
тр·ичества в жидкостях, об электрохимической теории •и т. д. Главы об 
электричестве безусловно находятся на уровне развития науки в то 
время, они пол1ны ло объему и глубоки ло содержанию. 

Следующая глава поовящена учению о м•агнетизме: магнитные по
тоса, ·свойство магнита притягивать и оттал1кивать различные тела, 
сходство между магнитом и электричеством, сила и напра•вление зем

ного магнетизма, распределение магнетизма, зависимость магнитной 

силы земли от географ11ческоrо положен1ия, маг,ниmые наблюдения 
на земле, электромагнетизм. В этой гла1ве нашло отражение развитие 
учения о магнетизме в связи с наблюдениями земного магнетизма. 
В начале XIX столетия как •в Рос·сии, так 1и на Западе начинает бы
стро расширяться с еть ~1агнитных станций. Для расширения магнит-
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ных наблюдений необходи1мы были подготовленные к эксперю1енталь
ной работе ·кадры. Поэтому в главе о ~м агнетизме большое внима ние 
уделяется :практической стороне вопроса. Учение об электромаrнитных 
явлениях было развито особенно после .работ Эрстеда, Ампера, Би о, 
Са.варра . Однако эти явления в то время не имели пра•ктического при
менения . и, видимо, лоэтому электромагнетиЗ1му отводились лишь об 

щие вопросы. Электромагнитные явления приковали 'Внимание физиков 
л ишь mосле работ Фарадея, ,Я.кюби, ill'Иллинга, Морзе и дру:гих в 40-х 
гадах XIX века. 

Двенадцатая глава посвящена оптике. Здесь освещаются такие 
вопросы, как свойства света, отражение и преломление света, устройст
во «зажигательных стекол», зрительных труб , теории отражения и 
преломления света, двойного преломления и дисперсии света, дается 
объяснение цветов, зрения, поляризации и интерференции света. 

Глава трИ'надцатая «0 теплоте» характеризует попытку Лобачев
ского составить цельное представление о тепловом излученwи нагре

тых тел. Здесь обращено В<нимание на сходство теплоты и света, на
гревание и охлаждение тел, лучистую теплоту, зависимость теплово

го излучения от поверхнос1'и тела, матема1'ическую теорию распрост

ранения теплоты 1в твердых телах ('ю есть математическую теор1ию 
теплопроводности), паровые машины. Очевидно, она была составлена 
под влиянием работ Био ( 1804 г.) и математ·ической теории теплоты 
Фурье ( 1811 г.), который ·основал матема1'ическую теорию теплопро
водности. 

Программа Лобачевского выходит по объему и содержа1нию за 
пределы любого отдельного учебного пособия тою 'Времени по физике. 
Она основана на учебнике Био, но содержит и l\1атериал отдельных 
статеi'1 и работ •крупнейших ученых. 

С точки зрения методики преподавания программа безупречна: 
она рассчитана на постепенное, последовательное усвоение кур са 

учащимися. Теоретический уровень ее очень высок. Здесь не выде
лены философе-кие пункты, однако В'СЯ она пронизана материалисти
ческой линией единства физических теорий с опытом. 

Материал 'В каждой главе расположен с учетам истории развития 
той или иной теории. Так, напр•имер, Лобачевок1ий специально оста
на.вливается на исrории развития учения об электричес11ве, о гальва
низме, так что учащемуся леrче понять единство природы электри

чества и получить цельное представление о запутанных в то вре~1я 

понятиях. На Западе до Фарадея высказывалось мнение, чrо гальва
нитческое и электрофорное электричество ю1еют различную природу. 
Лобачевский же свел эти понятия к «различным средствам к возбуж
дению электричества». 

Обращает на себя внимание проводимая Лобачевским в его пр о 
грамме связь теории с практикой. В эпоху, когда физика только что 
входила в сферу обслутивания потребностей развивающейся техники 
производства эrо имело большое значение . Начинается ли раздел о 
теплоте, об электричес1'ве, о газах, о твердых телах, всегда он содер

жит указание на разбор при чтении курса паро.вых машин, гро~10-
отводов, электрических машин, об определении удельных весов , об 
измерении земного магнетизма и т. п. 

Программа Лобачевского по физ·ике построена с учетом перспек
ткв развития ·науки. Почти во всех главах приводится l\1атематическа я 
теор'Ия тоrо ИЛ'И иного явления. Интересно , что в учебниках физики 
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первой полов·ины XIX столетия (в том числе и в учебнике Био) aiвro
rы избегали математи!{lи. 

Лобачевский стремился обратить внимание слушателей на труд
ности той ·или и·ной теор·ии. Он неодJiократно указывал, например, что 
пр~ирода •света остается неясной. К мысли о природе света он возвра
щаJ11ся ·и после прекращения чтения лекций no физике. 

Еще в 1825 году, в конспектах по математич·еской физике Нико
лай Иванович отмечал, ч·ю не может принять положения Ньютона, 
рассматривающего свет как истечение кор·пускул от солнца . Гипотеза 
Декарта, Гюйгенса, Френеля ю чисто волновой природе света, 1по его 
'.1нению, также не могла быть принята . Лобачевский внимательно сле
дил за новейшей научной литературой, но не находил в ней удовJJетво
рительной теории света. 

26 июня 1842 года в г. Пензе Лобачевский вместе с проф. Кнор
роы Jiаблюдал полное •солнечное затмение . Это явление натолкнуло 
его на оригинальные соображения о природе света. В отчете о наблю
дении затмения· Лобачевский решительно высказался как против чисто 
волно1вой, так и 1протИ1в чисто корпускулярной теории и впервые 
объединил обе эти теории в одну. После разбора наблюдаемых пр·и 
затмении я.влений и большого количества работ по оптике, начиная 
с работ Ньютона и кончая новейшими, он приходит к выводу, чrо 
свет представляет собой поток светового эфИра (светлых частичек), 
который, встречая препятствия на своем пути, приходит в волнение [15]. 
Это была очень •смелая и оригинальная для rого ~времени мысль. Ведь 
на протяжении !Всего XIX века в физике ·считалась пра1вильной волно
вая теория света, вытеснившая корпускулярную теор1ию. Лишь рас.к
рытие тайны строения атома в ХХ веке и создание квантовой теории 
света могло внести коррективы в етот воп.рос; по существу в кванто

вой теории объединились обе теории. Таким образом, мысль Н. И. Ло
бачевского об объединении двух теорий в одну подтвердилась после
дующим ходом развития науки. 

Н. И. Ло·бачевский был ак'Г'ивным ·Популяризатором науки. По его 
инициативе в 1838/39 1и 1839/40 учебных годах в Казан и при физичес
ко'.1 'Кабинете университета читались nубличные леющи для населения 
по физике и химии. Химию читал известный профессор Клаус, физи
ку - Лобачевский. В отчете Казанского унИJверситета за 1839/40 год 
отмечаJ11ось: «".распространение физ·ических ·и хим1ичеоких сведений 
может чрезвычайно поднять отечественную промышленность, в особен
ности, когда русск1ий народ одарен такими удивительными практичес
кими опособностями и 1пр·ивык труднейшие задач·и решать самыми 
простыми средствами» [16]. Эта оценка полностью совпадала с убеж
дениями Н. И. Лобачевского, считавшего рас·пространение знаний по 
физнке и химии «<между различными классами жителей города» полез
ным «В практической жизни для земледельцев, заводчи·ков, промыш
ленников - и ·вообще для произ1водящего класса». Каждую из своих 
лекций для населения Лобачевский посвящал отдельной теме, сопро
во·ждал ~е~онстрацией многочи·сленных опытов. В 1839 •году Лобачев
ский прочитал 7 лек.ций, в 1840 году - 8 лекций {17]. 

В «Отчете» за 1839/40 учебный год публичные лекции Лобачев
ского и Клауса для населения получили высокую оценку . ,В нем от
мечалось: « В прошедшем году в химической лаборатории преподава
лась уже во второй раз для ремесленного класса народная физика 
ректором Лобачевским и народная химия профессором Клаусом. Бо
гатые собрания физичес.кого и химического кабинетов давали способ 
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исполнять саыые блистательные и поучительные опыты. Многолюдное 
стечение слушателей и слушательниц, далеко оставлявшее за coбoi"r 
число посетителей прошлого года , подает утешительные виды, что близ
ко уже то время, когда необходимые сведения физ111ш 11 x11i\11:11, 1 1 Л I L'k'
щие повседневное приложен11е 1в промышленности и домашней жизни, 
распространятся во всех классах» {16]. В отчете Казанского универ
ситета и учебного округа за 17 лет, то есть с 1827 по 1844 год, отме
чалось, что публичные лекц1ии Лобачевскою «обратили на себя общее 
внимание всех любителей ·просвещения в Казани», и число слушате
лей было иногда так значительно, что «обширнейшая аудитория не 
:v~огла вместить всех посетителей» (18]. 

Публичные лекции Лобачевского остав·или в памяти жителей Ка
зани добрые воспоминания. Бывший студент Казанского университета 
И. И. Михайлов в своих воопо;-.1Инаниях о Лобачевско:v~ с особой тепло
той Оl'мечал блес-гящий дар популяризации и хорошую •подготов1<у ю1 
публичных лекций для населения Казани (19]. 

К сожалению. в последующие годы публичные лекции прекрати
ll'Ись, а преемники Лобачевского ро кафедре физики их не возобнов
J1яли. Лишь в конце XIX столетия подобные лекции д.1я любителей 
были организованы профессором Д. А. Гольдгаммероы. 

Большой вклад внес Н. И. Лобачевский в изучение природы род
ного края. Он придавал большое значение :v~етеорологическим наблю
денияы, которые вел1ись как при университете, так и при гимназиях и 

учил·ищах округа. С 1819 по 1833 год Лобачевский руководил ~1етео
ролоГ>ическими наблюдениями (температура, давление, осадки, направ
ление ветров) . Он же собирал ежемесячные отчеты о наблюдениях при 
учебных заведениях обширного Казанского учебного округа. Материа
лы наблюдений за этот период были ·использованы профессором Кнор
ром для попытки широких обобщений (20]. Н. И. Лобачевский совмест
но с профессорами И. М. Симоновым и А. Я. Купфером сумел добить
ся ассигнования на постройку магнитной и метеорологической обсер
ваторий [21], которые впоследствии сыграли большую роль в развитии 
учения о геомагнетизме и метеорологии. 

Николай Иванович Лобачевский явился пионероы важного для 
науки и сельского хозяйства начинания. В 1829 году он создал специ
альную обсерваторию для наблюдения изменения температуры почвы. 
18 декабря 1829 года Лобачевск·ий обратился в совет физико-матема
тического отделения за разрешенrиел1 устроить в колодце, «лишенноi\1 

для обыкновенного употребления», приспособления для термоi\lетриче
ских наблюдений над теплотой почвы. «для сего нужно,- п•исал он,
отделать по обрубу колодца внутри витую лестницу с поручнями, раз
л1ерить всю глубину на сажени или метры, просверлить в конце к.а,ж
дого деления в обрубе дыру, куда бы ставил11сь термометры» (22]. Со
вет одобрил проект обсерватории. В апреле 1830 года обсерватория 
была закончена. Н. И. Лобачевский и студент Шестаков ~вели наблю
.:~.ение ежедневно с 1831 по 1834 год. Полученные результаты были об
работаны проф. Кноррол1 (20]. В 1835 году наблюдения прекратились 
из-за выделения газа в колодце. Была и еще одна причина приостанов-
1ш наблюдений: в зиi\lний период стеклянные термометры, помещенные 

в мерзлую почву, быстро выходили из строя. В 1841 году Н. И. Лоба
чевский построил биметаллический термометр. Это позволило снова 
начать наблюдения. Теперь внимание Н. И. Лобачевского в основном 
сосредоточилось на изучении колебаний температуры верхн•их слоев 
почвы (прил1ерно до л1етра глубины). Но вскоре эти наблюдения были 
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прерваны, а обсерватория заброшена. К сожалению, это новое и · важ
ное дело, представлявшее весьма ценное для геофизики направление, 

не было поддержано . Лобачевский оказался так же од'инок в этой ра
боте, как и Федор Шеринг, с 1828 года по 1838 год проводивший ра
боту по изучению температуры почвы в Якутии [24]. Сама обсервато
рия Лобачевского была обнаружена лишь в 1891 году при закладке 
здания библиотеки. Наблюдения температуры почвы в Казани бали во
зобновлены Л'Ишь в начале нашего столетия 1профеосором В. А . Улья
ниным . 

Н. И. Лобачевский был раз·носторонним исследователем в области 
физ~ики. Он успешно преп,одавал ·опытную физику в течение 8 лет, соз
дал курс математической физики ·и преподавал его 1в течен·ие 6 лет, 
вел l\Iетеорологические исследования, изготовил термометр, построил 

обсерваторию для физическ·их ~иоследований, высказал прогрессивную 
гипотезу о природе света и аргументировал ее и т. п. Все это дает 
право назвать Николая Ивановича Лобачевского в числе ученых-фн
зиков первой половины XIX века. 
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