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Труды в области электрических машин, гальванопластики, метрологии, 
металлургии платины принесли Б. С. Якоби мировую известность, но 
его практические работы по электрической телеграфии (конструирова-
ние телеграфных аппаратов, строительство телеграфных линий) не полу-
чили такого же признания. Они были засекречены императором Никола-
ем I по причине схожести многих использовавшихся в них технических 
решений с таковыми в области электроминирования, применявшегося 
в русской армии. В данной статье дается научно обоснованная оцен-
ка степени новизны работ Якоби в области электрической телеграфии 
и анализируются факторы, повлиявшие на их результативность. В ка-
честве параметра при сравнении работ Якоби с зарубежными аналога-
ми взята дата патентования либо дата оповещения научного сообщества  
о соответствующем новшестве. В качестве объектов для сравнения вы-
браны восемь общих для Якоби и зарубежных конструкторов изобре-
тений и технологий: пишущий электромагнитный, электрохимический, 
буквопечатающий и стрелочный синхронно-фазовый телеграфы, подзем-
ный способ прокладки телеграфных проводников, использование зем-
ли в качестве обратного телеграфного провода, принцип ретрансляции  
на длинных линиях, контрбатарея. В результате было установлено, что 
Якоби имел мировой приоритет в развитии шести из восьми этих изо-
бретений и технологий, но только на этапе практического внедрения. 
Самостоятельно изобретая аппараты и решая проблемы телеграфных ли-
ний в России, Якоби не был первым в мире на этапах их изобретения, 
массового производства и распространения. Несмотря на цензурные 
ограничения, теоретические выводы Якоби (в отличие от его практиче-
ских результатов), стали известны зарубежным ученым и способствовали 
решению проблем телеграфного строительства в разных странах.
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Abstract: B. S. Jacobi’s fundamental works in the field of electrical machines, 
electroplating, metrology, and platinum metallurgy made him known to the 
world; however, his applied works in the area of electric telegraphy (development 
of telegraphs, construction of telegraph lines) failed to win the same recognition. 
These works had been classified as secret by Emperor Nicholas I because of the 
similarity of technical solutions used in these devices and technologies to those 
used in electric minelaying, practiced by the Russian Army. This paper offers a 
scientifically grounded assessment of novelty of Jacobi’s inventions, and analyzes 
the factors that impacted on their effectiveness. When comparing Jacobi’s works 
with their international counterparts, the patenting date or the date of informing 
scientific community about a respective innovation was used as comparison 
parameter. Eight inventions and technologies, common for Jacobi and 
international engineers, were selected as objects for comparison: electromagnetic 
recording telegraph, electrochemical telegraph, type-printing telegraph, 
synchronous pointer telegraph, underground laying of telegraph conductors, the 
use of earth as return telegraph wire, the principle of retransmission on long-
distance lines, and counter-battery. This study established Jacobi’s global priority 
in the further development of six of these eight inventions and technologies 
although at the stage of their practical implementation only. Inventing devices 
by himself and tackling the problems with telegraph lines in Russia, Jacobi had 
not been the first globally at the stages of their invention, mass production, and 
spread. Despite censorial restrictions, Jacobi’s theoretical inferences (as opposed 
to his practical results) became known to international scientists and helped to 
tackle the problems in telegraph construction internationally.

Ключевые слова: Б. С. Якоби, С. Морзе, электрическая телеграфия, исто-
рия телеграфии, практическое применение телеграфных аппаратов, Цен-
тральный музей связи имени А. С. Попова.
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Введение

Борис Семенович Якоби (Мориц Герман Якоби, Moritz Hermann von 
Jacobi, 1801–1874) родился и вырос в Германии, там же получил выс-
шее образование в области строительства и увлекся электротехникой. 
Основная часть его трудовой деятельности, с 1836 по 1873 г., проходи-
ла в России, которую он, по собственному признанию, «привык счи-
тать вторым отечеством, будучи связан с ней не только долгом под-
данства и тесными узами семьи, но личными чувствами гражданина» 1.

Известны теоретические и практические работы Якоби в области 
электрических машин, гальванопластики, электроминирования, ме-
трологии, металлургии платины. Однако,

если не считать его трудов по минному делу, то ни одному виду своей деятель-
ности он не уделял больше времени, сил и энергии, чем работам по телегра-
фии. В то же время никакие другие его занятия не принесли ему столько обид 
и огорчений 2.

Вдобавок запрет императора Николая I на распространение инфор-
мации о телеграфах Якоби привел к забвению успехов ученого в этой 
области. В огромном научном наследии на разных языках 3, посвя-
щенном Якоби, об электрической телеграфии написано немного. 
В дореволюционной России – это редкие публикации в преддверии 
юбилейных дат 4, в советское время к работам Якоби по телеграфии 
обратились в 1939 г. на волне интереса к отечественным достижениям 
техники, навеянного индустриализацией страны 5.

В 1945 г. на деятельность ученого обращает внимание президент 
Академии наук СССР С. И. Вавилов:

Имя академика Якоби, выдающегося физика, гениального электротехника и 
изобретателя, по праву должно быть поставлено наряду с другими славными 
именами академиков-физиков – Эйлера, Ломоносова, Петрова 6.

1  Радовский М. И. Академик Б. С. Якоби о своей научной и практической 
деятельности // Успехи физических наук. 1948. Т. 35. Вып. 4. С. 583.

2  Радовский М. И. Борис Семенович Якоби. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1953. С. 185.
3  По состоянию на 1953 г. «лишь опубликованные работы насчитывали 176 книг, 

статей и речей. Еще грандиознее выглядела масса литературы о Б. С. Якоби – 
более 600 наименований» (Яроцкий А. В. Борис Семенович Якоби. М.: Наука, 
1988. С. 9).

4  Изобретатель гальванопластики Борис Семенович Якоби // Почтово-
телеграфный журнал. Отдел неофициальный. 1889. С. 211–216; Изобретатель 
телеграфных аппаратов разных систем, в том числе и буквопечатающего, а также 
гальванопластики – академик Борис Семенович Якоби // Почтово-телеграфный 
журнал. Отдел неофициальный. 1911. С. 288–292.

5  Лыков А. Первые русские изобретатели телеграфа // Мастер связи. 1939. № 1.  
С. 59–60; Милюгин А. Борис Семенович Якоби (1801–1874) // Мастер связи. 1939. 
№ 10. С. 48–50.

6  Вавилов С. И. Очерк развития физики в Академии наук СССР за 220 лет // 
Вавилов С. И. Собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 3. С. 543.
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Особо Вавилов отмечал практическую направленность работ ученого:

Якоби был одним из самых замечательных представителей той новой фазы  
в истории физики, когда ее результаты сразу в виде важнейшего фактора пе-
реходили в технику, электромагнетизм превращался в электротехнику 7.

Развернувшаяся кампания за русское первенство в науке и техни-
ке в конце 1940-х – начале 1950-х гг. была ознаменована переходом 
от почти полного забвения работ Якоби к их преувеличенному восхва-
лению 8. До наших дней дошли как отрицательные последствия этой 
кампании (в виде ироничного «Россия – родина слонов»), так и по-
ложительные в виде результатов научного исследования архивов, свя-
занных с деятельностью отечественных ученых и изобретателей, в том 
числе Якоби 9. Было дано описание жизни и деятельности ученого 10, 
обобщены материалы по его электротехническим работам 11, введены 
в научный оборот документы, характеризующие новаторский харак-
тер его исследований в электрической телеграфии. Однако советские 
историки, имея ограниченный доступ к зарубежным источникам, ис-
кренне полагали, что многие разработки Якоби были первыми в мире.

Мнение советских специалистов о приоритете ученого чуть ли не 
во всех направлениях электрической телеграфной связи не согласуется 
с оценкой самого Якоби, считавшего, что в числе созданных им теле-
графных аппаратов «нет ни одного, который не был бы совершенно 
не зависим или не отличался бы существенно какой-либо особенно-
стью от сделанных в других местах, особенно за границей» 12. В то же 
время по новшествам, относившимся к линиям телеграфной связи, 
Якоби вступал с зарубежными изобретателями в приоритетные споры.

7  Там же. С. 542.
8  Выступления К. К Баумгардта «Работа Э. Х. Ленца и Б. С. Якоби в области 

электромагнетизма», Д. П. Ефремова «Академик Б. С. Якоби – пионер 
электромашиностроения», Д. С. Пашенцева «Россия – родина электромагнитного 
телеграфа», М. А. Шателена «Из истории метрологии в России» на Общем 
собрании Академии наук в 1949 г. (Вопросы истории отечественной науки. Общее 
собрание АН СССР, посвященное истории отечественной науки. 5–11 января 
1949 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949); Рассказы о русском первенстве / Ред. 
В. Орлов. М.: Молодая гвардия, 1950; Вейтков Ф. Л. Рассказ о творцах телеграфа, 
М.: Связьиздат, 1950.

9  Новлянская М. Г. Борис Семенович Якоби: библиографический указатель. М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1953.

10  Радовский М. И. Борис Семенович Якоби. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1949; 
Радовский. Борис Семенович Якоби… 1953; Елисеев А. А. Б. С. Якоби. М.: 
Просвещение, 1978; Яроцкий. Борис Семенович Якоби…

11  Бочарова М. Д. Электротехнические работы Б. С. Якоби. М.: Госэнергоиздат, 
1959.

12  Якоби Б. С. Доклад, представленный Императорской академии наук 
профессором Б. С. Якоби 9 октября 1857 г. по работам, произведенным им 
в области телеграфии // Почтово-телеграфный журнал. Отдел неофициальный. 
1895. С. 358.
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В связи с этим в данном исследовании сделана попытка дать на-
учно обоснованную оценку работ Якоби в области электрической те-
леграфии с выявлением комплекса факторов, повлиявших на их ре-
зультативность. Для достижения этой цели необходимо было решить 
следующие задачи: выявить темы, над которыми работали и Якоби, 
и зарубежные ученые; исследовать вопросы первенства и приоритет-
ные споры в рамках каждой из пересекающихся тем; выявить факто-
ры, способствовавшие успехам Якоби в электрической телеграфии; 
определить обстоятельства, воспрепятствовавшие распространению 
его телеграфов. Такое комплексное исследование представляется ак-
туальным как путь к поиску исторической правды в отношении во-
просов отечественного приоритета и отечественного вклада в историю 
мировых телекоммуникаций. Россия нуждается в осмыслении исто-
рии развития техники, чтобы оптимизировать курс на инновационное 
развитие.

Основной метод исследования – компаративный: сравнение работ 
Якоби и зарубежных аналогов. Проблематика сравнительных оценок 
вообще и приоритета в частности заключается в обоснованном выбо-
ре критерия оценки и выявлении предметов сравнения, обладающих 
однородными свойствами.

Параметром для сравнительной оценки является дата. В годы жиз-
ни и деятельности Якоби именно дата патентования или оповеще-
ния общественности о новшестве определяла приоритет. Начиная 
с Д. Ф. Араго и согласно принятому Французской академией прави-
лу, считалось, что право приоритета принадлежит тому, кто первый 
в ясной и доступной форме сообщит о новом открытии в печати, или 
в академии, или в научном обществе, которое публикует протоколы 
своего заседания 13.

В рамках данного исследования осуществлялась двухэтапная про-
цедура: сначала были определены однородные темы, которыми зани-
мался и Якоби, и зарубежные специалисты, а затем в рамках каждой 
темы формировались научно обоснованные оценочные суждения от-
дельно для каждого из этапов. Использование инновационного под-
хода к выделению этапов в составе темы дало возможность детализи-
ровать предмет сравнения и, таким образом, повысить достоверность 
формулируемых оценок. Потребность в детализации вызвана тем, что 
во многих областях техники понятие приоритетности как первенства 
в изобретении подменяется первенством на других этапах инноваци-
онного процесса. Например, С. Морзе часто называют изобретателем 
телеграфа, так как его аппарат получил наибольшее распространение 
в мире.

13  Вишневецкий Л. М., Иванов Б. И., Левин Л. Г. Формула приоритета: 
возникновение и развитие авторского и патентного права. Л.: Наука, 1990.
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Результаты исследования

Выявление общих тем
Перечень тем, над которыми работал Якоби, занимаясь электри-

ческой телеграфией, составлен на основе анализа коллекции соз-
данных им телеграфных аппаратов, а также документов, хранящихся 
в фондах Центрального музея связи имени А. С. Попова (ЦМС) 14. 
Во многом этот перечень совпадает со сведениями, которые содер-
жатся в двух докладах, представленных Якоби на заседаниях Акаде-
мии наук 15 и введенных в научный оборот рядом советских исследо-
вателей – М. И. Радовским, Д. С. Пашенцевым, М. Д. Бочаровой и 
А. В. Яроцким.

Якоби выделял два основных направления своих работ: создание те-
леграфных аппаратов и исследование проблем, возникавших при стро-
ительстве линий связи. Практически все темы исследований, в ко-
торых преуспел Якоби, раньше или позже становились предметом 
не менее успешных исследований и экспериментов зарубежных уче-
ных и изобретателей, отсюда множество приоритетных споров. Позд-
нее их объяснением занялись философы, появились такие концепции, 
как модель «зрелого яблока» 16, модель «неполноты», учитывающая, 
что «зародыш нового открытия проходит для целого ряда исследова-
телей полузамеченным» 17, а потом становится причиной судебных 
разбирательств.

В результате анализа начального этапа развития электрической теле-
графии в разных странах и происходивших там приоритетных споров 18 

14  Центральный музей связи имени А. С. Попова – бывший Почтово-телеграф-
ный музей Главного управления почт и телеграфов, созданный в 1872 г.

15  Доклады Якоби являются главными источниками информации о работах уче-
ного по конструированию первых телеграфных аппаратов с электромагнитами  
в приемниках и подробностях прокладки первых телеграфных линий. Во-первых, 
это речь Якоби «Об электротелеграфии», предназначенная для произнесения на 
публичном заседании Академии наук 29 декабря 1843 г. Отпечатанная в очеред-
ном академическом сборнике документов на немецком языке, она была изъята  
на основании приказа Николая I не публиковать труды Б. С. Якоби по телеграфии. 
Только спустя полвека его сын Н. Б. Якоби перевел ее на русский язык со случай-
но сохранившегося в библиотеке Академии наук экземпляра и опубликовал в жур-
нале. Во-вторых, это доклад, представленный Якоби Академии наук 9 (21) октября 
1857 г., подводящий итог всем работам, произведенным им в области телеграфии. 
Несмотря на то что секретность с работ Якоби была уже снята, впервые полный 
текст доклада был опубликован только в 1895 г. в «Почтово-телеграфном журнале».

16  Новиков А. С. Научные открытия: повторные, своевременные, преждевременные, 
запоздалые. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 13–14.

17  Там же. С. 15–18.
18  Shaffner, Т. The Telegraph Manual: A Complete History and Description of the 

Semaphoric, Electric and Magnetic Telegraphs of Europe, Asia, Africa, and America, 
Ancient and Modern. New York: Pudney & Russell, 1867; Sabine, R. The Electric 
Telegraph. London: Virtue Brothers & Company, 1867; Harlow, А. F. Old Wires and New 
Waves. New York; London: D. Appleton – Century Company, 1936; Huurdeman, А.  
The Worldwide History of Telecommunications. New York: Wiley – Interscience, 2003.
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выявлены области пересечения успешных разработок Якоби с анало-
гичными зарубежными достижениями: пишущий электромагнитный, 
электрохимический, буквопечатающий и стрелочный синхронно-фазо-
вый телеграфы, подземный способ прокладки телеграфных проводни-
ков, использование земли в качестве обратного телеграфного провода, 
использование принципа ретрансляции, контрбатарея.

В приведенный выше перечень общих тем не вошли физиологиче-
ский и акустический (звонковый) телеграфные аппараты Якоби 19, а 
также его последняя разработка – корабельный телеграф 20 – ввиду 
того, что их зарубежные аналоги не обнаружены.

Пишущий электромагнитный телеграф

Якоби, прибывший в Петербургскую академию наук в 1837 г., дол-
жен был сразу начать сотрудничать с изобретателем электрического 
телеграфа Павлом Львовичем Шиллингом в рамках проекта по строи-
тельству телеграфной линии Санкт-Петербург – Кронштадт, но Шил-
линг внезапно умер, и работы по электрической телеграфии были 
приостановлены. Только осенью 1841 г. Якоби «было повелено прове-
сти электрический телеграф между Зимним дворцом и Главным шта-
бом» 21. Соответственно самой ранней датой изобретения его первого 
телеграфного аппарата может быть осень 1841 г., но не 1839 г., как ука-
зывается практически во всех дореволюционных статьях в «Почтово- 
телеграфном журнале» и часто встречается в советской историографии.

Основная идея изобретения заключалась в переходе от визуально-
го съема получаемой информации, как это делалось в мультиплика-
торных телеграфах Шиллинга (начало 1830-х гг.) и Кука – Уитстона 
(конец 1830-х гг.), к ее записи. Техническое решение было основано 
на переходе от стрелочных индикаторов на приеме к использованию 
так называемого местного электромагнита, управляющего записью 
кодовых символов посредством электромеханической энергии. Якоби 
не считал себя первым в этом вопросе. Докладывая в конце 1843 г. 
о работах по электрической телеграфии в Академии наук, он отмечал:

Насколько мне известно, профессор Морзе в Нью-Йорке первый обратил вни-
мание на возможность применения электромагнитов в телеграфных целях и 
устроил модель такого телеграфа 22.

19  «Эти аппараты, характеризующие этап теоретического научного поиска, 
завершились созданием опытных образцов, которые Якоби использовал во время 
научных исследований по электроминному делу. Акустический и звонковый 
телеграфы Якоби отражали попытку использовать звуковой сигнал для приема 
депеши. Возможно, что первый из этих телеграфов был предшественником 
телефона» (Бочарова. Электротехнические работы Б. С. Якоби… С. 118).

20  Телеграф, установленный на паровом фрегате «Полкан» в 1855 г., 
предназначался для связи между капитаном и машинистом парохода. Возможно, 
он был первым в мире (Яроцкий. Борис Семенович Якоби… С. 126).

21  Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 353.
22  Якоби Б. С. Об электротелеграфии // Почтово-телеграфный журнал. Отдел 

неофициальный. 1901. С. 10.
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Действительно, американец Сэмюэл Морзе (Samuel Morse) получил 
патент на свое изобретение в 1840 г.; также имели место эксперимен-
тальные демонстрации его аппарата до того, как это осуществил Яко-
би. Не вдаваясь в подробности приоритетных споров внутри Амери-
ки, следует согласиться с мнением, высказанным еще в 1892 г. сооте- 
чественниками Морзе о том, что «честь применения электромагнита 
к телеграфным целям принадлежит, несомненно, Америке, но ее оши-
бочно приписывают Морзе» 23. Известно, что идея Морзе, возникшая 
в 1832 г. (эту дату Морзе удалось доказать в судебном порядке), смог-
ла получить практическое воплощение благодаря интеллектуальной и 
производственной поддержке его компаньонов – профессора Леонар-
да Гейла (Leonard Gale) и конструктора Альфреда Вейла (Alfred Vail), а 
также консультациям со стороны американского ученого-физика Джо-
зефа Генри (Joseph Henry) в отношении применения электромагнитов. 
Основные свои результаты Генри получил в конце 1820-х – начале 
1930-х гг. и сделал их достоянием научной общественности во время 
своего посещения Европы в 1837 г. 24 С учетом всех перечисленных 
дат очевидно, что приоритет на стадиях изобретения и первых экс-
периментов принадлежит американцам независимо от того, ведет те-
леграф свое начало от Морзе или нет. Ошибочным следует признать 
мнение отечественных специалистов о том, что пишущий электромаг-
нитный аппарат Якоби явился прототипом для Морзе 25.

Далеко не сразу аппарат Морзе получил мировое признание. 
В Европе

начиная с 1852 года, с почина фирмы «Сименс и Гальске», аппарат пишущего 
телеграфа продолжал совершенствоваться многими изобретателями в разных 
странах, и сохранение за ним имени Морзе стало условностью 26.

Вместе с тем использование в мировых масштабах изобретения Мор-
зе как базовой модели является убедительным доводом к признанию 
приоритета Морзе на таких этапах инновационного процесса, как 
производство и распространение.

Продолжая сравнение работ Якоби и Морзе, необходимо отметить, 
что на одном из этапов инновационного процесса – этапе практиче-
ского внедрения – русский ученый опережал Морзе, что, видимо, и 
дало основание отечественным специалистам считать, что «у Якоби не 
было предшественников» 27. Якоби, впервые познакомившись с теле-
графом Морзе во время посещения Пруссии в 1851 г., написал:

23  Изобретатели телеграфов и телефонов. Статья, прочитанная на торжестве 
столетнего существования Американского учреждения для выдачи привилегий // 
Почтово-телеграфный журнал. Отдел неофициальный. 1892. С. 7.

24  Цверава Г. К. Джозеф Генри. Л.: Наука, 1983.
25  Центральный музей связи. Документальный фонд (ЦМСДФ). Ф. 30. Оп. 1. 

Д. 534. Л. 7.
26  ЦМСДФ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 384. Л. 2.
27  Яроцкий. Борис Семенович Якоби… С. 126.
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Аппарат Морзе дает аналогичную запись сигналов, но менее отчетливую, чем 
та, которая получается в одном из телеграфов, который я устроил в России 
десять лет тому назад 28.

Первая опытная телеграфная линия с электромагнитными пишущими 
телеграфами Морзе (между Вашингтоном и Балтимором) была соо-
ружена только в 1844 г. К этому времени Якоби построил три теле-
графные линии: 13 (25) сентября 1841 г. по распоряжению русского 
правительства он проложил подземную линию пишущего телеграфа 
для связи между Зимним дворцом и Главным штабом, 18 (30) мар-
та 1842 г. – между Зимним дворцом и Главным управлением путей со-
общения, а 14 (26) октября 1843 г. ввел в действие подземную линию 
пишущего телеграфа между Петербургом и Царским селом (25 км) 29.

Кроме применения движущей силы электромагнита, в пишущем те-
леграфном аппарате было еще одно важное новшество, касавшееся 
способа записи кодовых символов. В этих вопросах приоритет не при-
надлежит Якоби. Первым в создании пишущего телеграфа, построен-
ного на ином принципе – с использованием магнитного (индукцион-
ного) электричества, а не электромагнетизма, – Якоби называл немец-
кого физика Карла Штейнгейля (Carl Steinheil) 30. Работы Штейнгейля 
выполнялись в конце 1830-х гг. Телеграфные знаки в его аппарате 
записывались за счет отклонения двух магнитных брусков, «каждый 
из которых нес на себе чашечку чернил, выступающих через капил-
лярную трубку против движущейся полоски бумаги» 31.

Электрохимический телеграф

Описанный метод записи Штейнгейля, а также те способы, которы-
ми пользовались для фиксации информации Якоби (создание меток 
карандашом по стеклянной матовой доске) и Морзе (то же самое пи-
шущим колесиком, опускаемым в ванночку с краской, позднее – вы-
давливание точек и тире на металлической ленте), сильно тормозили 
скорость обмена телеграфными сообщениями. Преодолеть эту пробле-
му удалось после изобретения электрохимического способа воспро-
изведения переданных знаков на бумажной ленте. Аппарат, исполь-
зовавший такой способ и получивший название «электрохимический 
телеграф» 32, присутствует в составе устройств, изобретенных Якоби, 
и даже сохранился до наших дней. Практического применения это 

28  Бочарова. Электротехнические работы Б. С. Якоби… С. 125.
29  ЦМСДФ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 384. Л. 2.
30  Якоби. Об электротелеграфии… С. 10.
31  ЦМСДФ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 663. Л. 5.
32  Якоби использовал химические свойства раствора йодистого калия с крах-

малом, разлагавшегося под действием электрического тока. Электрический ток, 
проходя через передающий сигналы платиновый штифт, мокрую бумагу и метал-
лический валик, покрытый платиной, производил на бумаге знаки темно-корич-
невого цвета, образовавшиеся в результате электролиза в местах прикосновения 
штифта к бумаге (ЦМСДФ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 528. Л. 2).
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устройство не нашло. Ряд источников указывают на то, что это изо-
бретение Якоби относится к началу 1850-х гг. 33 Эта дата подтвержда-
ется письмом Сименса, написанным Якоби в апреле 1852 г.:

Господин статский советник! Не будете ли Вы так добры показать мне Ваш но-
вый электрохимический телеграф. Я нахожу в нем, что 1) Ваш метод окраши-
вать полоски бумаги посредством жидкости – очень полезен, 2) Ваш электро-
лиз или ток, который Вы пропускаете через цепь, дает разные соотношения. 
Я гарантирую Вам мою полную конфиденциальность всего того, что Вы мне 
покажете и объясните 34.

Разработка Якоби электрохимического телеграфа связывается в совет-
ской историографии конца 1940-х гг. с более ранней датой путем без-
доказательного перенесения информации об электрохимическом нов-
шестве в историю об изобретении первого пишущего электромагнит-
ного телеграфа, т. е. в более ранний временной период 35.

Электрохимический аппарат Якоби отличался оригинальностью тех-
нических решений, хотя и не был приоритетной пионерской разра-
боткой. Существовал химический телеграф шотландского изобретате-
ля Александра Бейна (Alexander Bain), запатентованный им 12 декабря 
1846 г. в Англии и в июне 1848 г. в Америке 36. Телеграф Бейна ис-
пытывался на линии между Парижем и Лиллем (около 200 км) и про-
демонстрировал скорость 282 слова за 52 с, в то время как телеграф 
Морзе обеспечивал передачу 40 слов в минуту. Изобретение Бейна 
нашло применение и в Европе, и в Америке, но в ограниченных мас-
штабах, так как наступали 1850-е гг. – время перехода к более удоб-
ным в эксплуатации буквопечатающим телеграфным аппаратам.

Буквопечатающий телеграфный аппарат

Впервые патент на буквопечатающий аппарат получил Роял Хаус 
(Royal House) в Америке в 1846 г. 37 Телеграф Хауса быстро нашел 
практическое применение, несмотря на множество приоритетных спо-
ров, в основном с Морзе. Хаусу удалось доказать, что его способ печа-
ти буквами вносит существенное изменение в конструкцию, запатенто-
ванную Морзе. Преодолев патентные ограничения, он наладил произ-
водство и распространил свой телеграф по всей территории Америки, 
составив конкуренцию более поздним телеграфам Дэвида Юза (David  
Hughes). Не только Хаус в Америке, но и Джон Бретт (John Brett) 

33  ЦМСДФ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 528. Л. 2.
34  ЦМСДФ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 504. Л. 1.
35  Например, профессор Д. С. Пашенцев в докладе Академии наук, посвященном 

истории отечественной науки, в 1949 г. говорил: «Метод химической записи 
телеграфных сигналов, впервые полученный Якоби в нач. 1840-х гг., был затем 
применен в аппаратах Морзе, а в 1850-х гг. – Казелли в аппарате для передачи 
изображений» (Пашенцев Д. С. Россия – родина электрической телеграфии // 
Вопросы истории отечественной науки… С. 196–227).

36  Harlow. Old Wires… P. 143.
37  Ibid. P. 142.
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в Англии, и Уильям Фардели (William Fardely) в Германии раньше, 
чем Якоби (начало 1850-х гг.), предприняли попытки построить бук-
вопечатающий аппарат 38. С учетом этих сведений характерный для 
отечественной историографии тезис «о первом в мире буквопечатаю-
щем телеграфном аппарате Якоби» 39 не подтверждается. Более позд-
ние исследования отечественного историка телеграфии А. В. Яроцкого 
привели его к выводу о том, что

буквопечатающий телеграфный аппарат Якоби оригинален 40 лишь в некото-

рых своих частях, но в целом следовал тому ошибочному направлению, по ко-

торому пошли затем и другие изобретатели 41.

Стрелочные телеграфные аппараты

Пишущий электромагнитный телеграф Якоби, созданный по заказу 
Николая I в 1841 г., и все его последующие модификации были не-
пригодны для работы в полевых условиях. Альтернативой стала раз-
работка стрелочных телеграфных аппаратов без документирования, но 
зато «удобопереносных и надежных» в условиях военных действий, 
способных фиксировать малейшие изменения гальванического тока 42. 
Такие аппараты в начале 1840-х гг. были приняты на вооружение, что 
вызвало организацию специальных гальванических команд в сапер-
ных войсках, занимавшихся применением электрических мин. В но-
ябре 1844 г. Якоби передал русскому правительству в безвозмездное 
пользование соединительные приборы к подводным и полевым ми-
нам и военные телеграфы 43. После этого работы в военной области 
продолжились 44.

38  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 123.
39  См., например: ЦМС. Ф. 30. Оп. 1. Д. 534. Л. 11; Радовский. Борис Семенович 

Якоби…1949. С. 95; Бочарова. Электротехнические работы Б. С. Якоби… С. 121.
40  Буквопечатающий телеграф Якоби, основанный на синхронно-фазовом 

принципе и пошаговой работе механизмов (две телеграфические машины с типо-
графским шрифтом), практического применения не получил. Зарубежные специ-
алисты, авторы подобных телеграфов, на основе недолгого опыта эксплуатации 
убедились в их неэффективности на дальних линиях связи вследствие медленной 
работы и относительно сложной передачи букв или цифр, требующей посылки 
большого числа импульсов. Перспективным для построения буквопечатающих те-
леграфных аппаратов оказался другой принцип построения, основанный на ис-
пользовании импульсно-селекционного кода, который предложил в 1855 г. аме-
риканский физик Д. Юз.

41  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 126.
42  Якоби. Об электротелеграфии… С. 15.
43  Новлянская. Борис Семенович Якоби… С. 225.
44  В частности, Якоби сообщал о применении разработанных им телеграфных 

аппаратов «в 1845 г. во время примерных военных маневров по осаде Нарвы» 
(Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 359).
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Якоби разработал несколько видов стрелочных аппаратов 45 граж-
данского назначения, нашедших практическое применение. Несмотря 
на внешнее отличие и различную реализацию элементов управления, 
все эти аппараты были построены на основе синхронно-синфазного 
принципа 46, обеспечивавшего пошаговую работу механизмов. Яко-
би не был первым, у кого родилась идея использования в телегра-
фии этого принципа. Его предшественниками в этом направлении 
были англичане – изобретатель электростатического телеграфа Фрэн-
сис Рональдс (Francis Ronalds, 1816), а также Уильям Кук (William 
Cooke) и Чарльз Уитстон (Charles Wheatstone), которые в 1839–1840 гг. 
«пытались разработать стрелочный электромагнитный телеграф син-
хронно-синфазного действия, однако заметного практического успеха 
не добились» 47.

Якоби стал первым, кому удалось реализовать на практике син-
хронно-синфазный принцип. Два таких аппарата были изобретены 
им в январе 1845 г. и «представлены физико-математическому клас-
су в заседании 7 марта 1845 г.» 48. Учитывая, что император Нико-
лай I запретил «распубликование описания телеграфных приборов» 49, 
в протоколах Академии наук зафиксирован только факт демонстра-
ции. В итоге стрелочный «телеграф с синхронным движением соста-
вил славу и богатство г. Сименса» 50, который в 1846 г. подал заяв-
ку на патент 51 и, получив его, наладил производство новшества и 
распространил его по всему миру 52. Упоминание Якоби о том, что 
во время его пребывания в Пруссии летом 1845 г. Сименс мог видеть 
набросок схемы телеграфного аппарата, привело к появлению в оте-
чественной историографии сентенций, указывающих «не только на за-
имствование, но и на плагиат» идей русского ученого за рубежом 53. 
В противовес этому суждению можно указать, во-первых, на слова 

45  «Они отличались как системой привода (гиревой, пружинный, электро- 
магнитный), так и расположением циферблата (вертикальные, горизонтальные), 
характером манипуляции при передаче (вставление штифта в гнездо, нажатие 
клавиши)» (Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 119).

46  Синфазность обеспечивалась тем, что перед началом работы с помощью 
специального приспособления нажатием кнопки стрелки устанавливались на ус-
ловленном знаке. Оригинальное техническое решение с использованием часового 
механизма обеспечивало синхронность работы приемной и передающих частей 
телеграфа.

47  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 116.
48  Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 359.
49  Там же.
50  Там же.
51  Сименс В. Как я изобретал мир. СПб.: Питер, 2015. С. 156.
52  Стрелочный аппарат Сименса отличался от стрелочных аппаратов Якоби 

только тем, что «во время действия, при передаче букв, вращавшаяся по цифер-
блату стрелка останавливалась не штепселем, вставлявшимся в отверстия под бук-
вами, а нажатием соответствующих клавиш, расположенных по окружности ци-
ферблата» (ЦМСДФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1118. Л. 117).

53  Радовский. Борис Семенович Якоби…1953. С. 189.
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самого Якоби «…я передаю лишь факт, не обвиняя никого в плагиа-
те…» 54, во-вторых, на большую вероятность одновременных изобре-
тений (вспомним теорию «зрелого яблока»), а в-третьих, на природу 
развития творческой мысли, источником которой мог стать случай-
ный взгляд на схему со стороны прусского артиллерийского офицера 
Сименса. Насколько было известно Якоби, «Сименс в то время еще 
не занимался телеграфами и работал над устройством хроноскопа для 
измерения быстроты полета пушечных ядер» 55.

Подземный способ прокладки телеграфных проводников

По мнению Якоби,

все физики, которым приходилось заниматься устройством электрических те-
леграфов, согласны насчет того, что труднейшая часть этой задачи – установка 
гальванического провода 56.

Опыт в прокладке линий телеграфной связи к тому времени, когда 
этим пришлось заняться Якоби, был минимальный. Стран-пионеров 
в области телеграфной связи, кроме России, было немного: Англия, 
Германия и США. Штейнгейль в Германии, Уитстон и Кук в Ан-
глии, несколько позже Морзе в Америке – все начинали с подземных 
проводников, так как предубеждение против воздушных линий свя-
зи было всеобщим; но столкнувшись с тем, что изоляция пропускала 
влагу и линии выходили из строя, изобретатели переходили на ис-
пользование воздушных линий.

Якоби как первому в мире строителю протяженных подземных ли-
ний связи самостоятельно пришлось решать множество теоретических 
и практических вопросов, выполняя работы, которые он отнес «к раз-
ряду скучнейших и отчаяннейших трудов, какие только встречались 
в области прикладной физики» 57. Он лично испытал около 50 км 
проводников.

В период 1842–1846 гг. Якоби разработал различные конструкции 
проводников, имевших многие черты современного кабеля 58. То об-
стоятельство, что Якоби не удалось создать подземный кабель удов-
летворительного качества и он был вынужден отказаться от участия 
в строительстве подземной телеграфной линии между Санкт-Петер-
бургом и Москвой, во многом объясняется отсутствием в 1840-х гг. 
электроизоляционных материалов, технологии прокладки кабеля, 

54  Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 360.
55  Там же.
56  Якоби. Об электротелеграфии… С. 16.
57  Там же. С. 17.
58  Черты современного кабеля – жилы (в том числе скрученные), изоляция, за-

щитные покровы. Якоби экспериментально исследовал различные изоляционные 
материалы: резину, гуттаперчу, волокнистые пропитанные вещества, первым стал 
применять пропиточные составы (мастику) для повышения качества изоляции.
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оборудования для производства кабеля и измерительных инструмен-
тов. Вопрос о необходимости всего этого был впервые поднят Якоби.

Использование земли в качестве второго телеграфного провода

Первые линии телеграфной связи были двухпроводными. Начиная 
с 1842 г. Якоби проводил исследования электропроводности земли и 
воды с целью выяснения возможности их использования в качестве 
обратного провода в телеграфии и электроминном деле. Решение это-
го вопроса могло бы существенно удешевить прокладку линий и их 
обслуживание.

В 1843 г. Якоби доложил Академии наук о том, что провел

измерительные опыты над царскосельским проводом, выяснившие на прак-
тике возможность совсем обойтись без целой половины проводной цепи, 
возложив бремя второй половины этой телеграфной службы на мать – сыру 
землю 59.

Бюллетень академии попал к Штейнгейлю в Баварию, что положило 
начало приоритетному спору между двумя учеными. В июне 1844 г. 
в баварской прессе появилась статья, отстаивающая первенство Штейн- 
гейля в открытии электропроводности земли. В июле 1844 г. Якоби 
высказал свою позицию через петербургскую газету, издававшуюся 
на немецком языке, и придерживался ее, выступая с объяснениями 
на заседании Академии наук 9 (21) августа 1844 г. Доводы Якоби ос-
новывались на том, что факт электропроводности земли и воды был 
открыт еще в начале XIX в. Эрманом и Басе, а Штейнгейль в 1838 г. 
только высказался о возможности того, что «земля может служить 
половиной проводника», но «разрешение сложных вопросов практи-
ческой телеграфии по однопроводной системе у Штейнгейля найти 
нельзя» 60. Поэтому Якоби утверждал, что при полном признании чу-
жих заслуг он был вынужден делать самостоятельно все свои работы 
по проверке электропроводности воды и земли на большие расстоя-
ния в действительных условиях эксплуатации электрических линий, 
в то время как «сам Штейнгейль лишь повторил лабораторные опыты 
30-летней давности других ученых» 61.

Но эти объяснения не удовлетворили Штейнгейля, не знакомого 
с огромными по тем временам масштабами засекреченных работ рус-
ского ученого. С требованием признания своего приоритета Штейн-
гейль в декабре 1844 г. обратился к президенту Петербургской ака-
демии наук. 10 января 1845 г. на заседании физико-математическо-
го отделения академии рассмотрели письмо Штейнгейля и заслушали 
Якоби, который предъявил «исчерпывающие сведения, касавшиеся 
осуществленных им опытов, в виде выдержек из протоколов, писем, 

59  Якоби. Об электротелеграфии… С. 18.
60  Бочарова. Электротехнические работы Б. С. Якоби… С. 149.
61  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 144.
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газетных и журнальных статей» 62. Академики признали представлен-
ные документы «вполне доказательными» 63 и сочли, что приоритет-
ный конфликт будет исчерпан, если, несмотря на режим секретности, 
эти документы опубликовать, что и было сделано.

Релейный метод работы телеграфов на протяженных линиях

В процессе строительства Царскосельской телеграфной линии 
(в 1843 г.) Якоби уверенно высказал мысль о том, что на телеграфных 
линиях большой протяженности не обойтись без промежуточных стан-
ций (трансляций), как и в оптическом телеграфе. С целью ретрансля-
ции Якоби стал применять на промежуточных станциях дополнитель-
ную батарею и реле, исполненное в виде проволоки, опускаемой в со-
суд с ртутью 64. Реле было изобретено им еще раньше (в 1842 г.), когда 
строилась линия Зимний дворец – Главное управление путей сообще-
ния. Тогда Якоби посчитал «важным включение реле и на оконечных 
станциях, чтобы телеграфные аппараты приводились в действие местны-
ми электрическими батареями» 65. Как потом оказалось, по своей кон-
струкции реле Якоби напоминало изобретение американца Эдварда Деви 
(Edward Davy), которое было запатентовано в 1838 г. 66, но, в отличие 
от устройства Якоби, не нашло практического применения.

Якоби пришел к необходимости использования релейного метода 
на протяженных линиях самостоятельно на основе теоретических зна-
ний 67. С необходимостью решения подобных проблем столкнулся и 
Морзе – конкурент Якоби в изобретении пишущего электромагнит-
ного телеграфа. Но приоритет в рождении идеи (получении механи-
ческих эффектов, осуществляемых на расстоянии с помощью замыка-
ния – размыкания длинной линии) принадлежал не Якоби или Мор-
зе, а американскому ученому Генри, проводившему соответствующие 
опыты в начале 1830-х гг. Согласно заявлению профессора Гейла, по-
могавшего Морзе в эксперименте 1837 г. в Нью-Йорке, Морзе не смог 
с помощью обычной батареи, магнита и длинного провода осуще-
ствить механические перемещения, необходимые для записи телеграф-
ных символов. Ему это удалось только после того, как он воспользо-
вался изобретением Генри 68.

62  Новлянская. Борис Семенович Якоби… С. 225.
63  Там же.
64  «Покажется прямо невероятным, – писал Якоби, – что и при выполнении 

такой с виду простой задачи встретилось, тем не менее, множество 
непредвиденных обстоятельств и весьма существенных затруднений» (Якоби. Об 
электротелеграфии… С. 13).

65  ЦМСДФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 118. Л. 81.
66  Harlow. Old Wires… P. 55.
67  Его уверенность базировалась на «законах гальванизма, согласно которым 

передаточная сила тока в значительной степени слабеет на больших расстояниях 
не только вследствие длины провода, но и по другим причинам» (Якоби. Об 
электротелеграфиии… С. 12).

68  ЦМСДФ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 663. Л. 10.
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Таким образом, как и в случае с пишущим телеграфом, Якоби при-
надлежит приоритет только в деле практического внедрения – он са-
мостоятельно придумал, а также первым в мире испытал и ввел в экс-
плуатацию телеграфные линии с промежуточными трансляциями.

Контрбатарея

В результате исследования эксплуатационных проблем на первых 
подземных линиях связи Якоби обнаружил, что вследствие наличия 
в почве растворов кислот и солей при неидеальной изоляции прово-
дников возникает их поляризация. Это приводило при отключении 
батареи от линии к появлению тока обратного направления (поляри-
зационного) и далее – возникновению остаточного магнетизма. Не-
гативное влияние этих процессов приводило к тому, что становилось 
невозможно «применять ту слабую силу тока и ту быстроту передачи, 
которую допускала конструкция телеграфного аппарата» 69. Якоби раз-
работал способ уменьшения действия поляризации путем включения 
в цепь контрабатареи с платиновыми электродами. Изобретение кон-
трбатареи сыграло важную роль для поддержания в рабочем состоя-
нии первых отечественных телеграфных линий, построенных Якоби, 
в частности, позволило продлить работоспособность Царскосельской 
подземной линии до 1847 г. 70 Позднее, проводя опыты на участке 
длиной в 300 км, входящем в подземную линию Петербург – Москва, 
Якоби обнаружил, что использование контрбатареи увеличивает чув-
ствительность при приеме слабых сигналов не только в случае плохих 
проводников, но и при совершенной их изоляции.

О своем изобретении Якоби докладывал дважды: о первоначальной 
схеме 5 (17) ноября 1847 г. в Петербургской академии наук 71 и об ее 
усовершенствованной версии 30 октября (11 ноября) 1859 г. в Париж-
ской академии наук 72. Якоби считал, что эти два опубликованных 
доклада

устанавливают его приоритет относительно изобретения важного принципа, 
примененного только с небольшими видоизменениями, но с большим успехом 
к атлантическому телеграфу 73.

Первый телеграфный кабель между Европой и Америкой был про-
ложен в 1858 г., но он быстро вышел из строя 74. В фондах ЦМС  

69  Бочарова. Электротехнические работы Б. С. Якоби… С. 165.
70  Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 356.
71  Новлянская. Борис Семенович Якоби… С. 74.
72  Там же. С. 85.
73  ЦМСДФ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 532. С. 50. Л. 3.
74  Якоби был знаком с проблемами прокладки подводного кабеля; основываясь 

как на личном, так и на зарубежном опыте, он обсуждал эти вопросы в научном 
сообществе. Во время командировки в 1851 г. во Францию и Англию он присут-
ствовал при прокладке подводного телеграфного кабеля между портовыми города-
ми Кале (Франция) и Дувром (Англия) через пролив Ла-Манш, наблюдая за этой 
операцией с начала до конца с парохода (ЦМСДФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1118. Л. 121).
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хранится дубликат письма от 6 (18) сентября 1858 г., адресованно-
го Атлантической телеграфной компании в Лондоне. В нем Якоби 
пишет:

Прочитав в газетах, что были случаи, когда трансатлантические сигналы не по-
являлись очень четко, я взял на себя смелость предложить Вам употребление 
метода, который я применял сам с большим успехом более одиннадцати лет 
тому назад при передаче телеграфных сообщений через подземный провод, 
изоляция которого была очень несовершенна… 75

Далее в письме приводится скелетная схема с контрбатареей и ее 
описание. В музее имеется также ответ на письмо от 7 (19) октября 
1858 г., в котором компания выражает Якоби благодарность за живое 
участие в их большом деле. О том, что идея контрбатареи Якоби была 
использована при прокладке телеграфного кабеля между Европой и 
Америкой, есть упоминания и в других источниках 76. Известно так-
же, что Сименс, возможно, знавший о работах Якоби, в 1850-х гг. ис-
пользовал аналогичный подход при прокладке кабельной линии через 
Красное море и Индийский океан 77.

Факторы, способствовавшие успехам Якоби в электрической телеграфии

Благодаря практической направленности и актуальности работ, с 
которыми пришлось столкнуться Якоби в начале своей деятельно-
сти в России, его инициативы быстро находили организационную 
и материальную поддержку. Они были доброжелательно встречены 
не только Шиллингом, но и министром просвещения С. С. Уваро-
вым 78. Якоби был изумлен условиями, которые предложили ему для 
работы в Петербурге. Были отпущены средства не только на проведе-
ние испытаний электродвигателя, но и для оплаты его труда 79. Якоби 
на удивление легко получил от министра финансов разрешение на ис-
пользование дорогой платины в опытах с гальванической батареей 80. 
Не имевший права как академик на материальную составляющую Де-
мидовской премии, Якоби получил одобрение на свое предложение 
использовать «премиальное вознаграждение на стимулирование тео-
ретических и практических исследований по электромагнетизму» 81.

Успех был бы невозможен без той научной поддержки, которую 
Якоби нашел в Петербургской академии наук. Его работа протекала 
в большом коллективе выдающихся ученых физиков, математиков, 
механиков. Наиболее плодотворные научно-технические и дружеские 

75  ЦМСДФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1118. Л. 129–130.
76  Новлянская. Борис Семенович Якоби… С. 85.
77  Сименс. Как я изобретал мир… С. 232–236.
78  Радовский. Борис Семенович Якоби…1953. С. 58–59.
79  Как профессор Дерптского университета он получал 2500 руб. в год. В Пе-

тербурге ему был установлен оклад 12 000 руб. в год.
80  Радовский. Борис Семенович Якоби…1953. С. 58.
81  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 72.
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связи сложились у Якоби с академиком Э. Х. Ленцем. Творческой ак-
тивности способствовали информационные контакты с зарубежными 
коллегами, которые поддерживала академия, публикуя доклады, обме-
ниваясь с зарубежными академиями печатными изданиями, отправляя 
своих членов в научные командировки.

Актуальность и разнообразие тематики, в гущу которой оказался 
погружен приехавший в Россию из Германии молодой ученый, по-
стоянно подпитывали его творческую энергию. Тематика работ Якоби 
в Академии наук была намного обширней 82, чем то, ради чего его из-
начально пригласили. В России начинавшийся промышленный пере-
ворот сопровождался изобретательской активностью, и эта тенденция 
затронула деятельность ученого. Библиографы подсчитали, что только 
с 1838 по 1840 г. в периодической печати были опубликованы около 
70 сообщений о самых разных изобретениях и новшествах Якоби 83.

Личные качества Якоби, такие как выдающиеся изобретательские 
способности, подкрепленные основательной физико-математической 
подготовкой и талантом, способствовали проникновению вглубь из-
учаемых явлений 84. Добиваться поставленных целей помогало тру-
долюбие и упорство: «Наверное, не было дня, когда этот “упорный  
потсдамец” не трудился бы как галерный раб, не заботясь ни о здо-
ровье, ни о времени» 85. «Единственный секрет, – писал сам Якоби 
впоследствии, – который является моим достоянием, это глубокое из-
учение и усидчивый труд» 86. Якоби отличался практичностью и мате-
риалистическим отношением к науке:

Я черпал из науки только то, что ведет или обещает повести к практическим 
результатам. Я поставил себе задачу примирить науку и технику, стереть не-
оправданные различия, которые установили между теорией и практикой 87.

Обстоятельства, воспрепятствовавшие распространению электрических 
телеграфов Якоби

Пионерские работы Якоби, связанные с электрической телеграфией, 
закончились для самого ученого и для России отнюдь не победными 
реляциями: строительство телеграфных линий практически полностью 
перешло к иностранцам. Здесь, безусловно, сказалось отрицательное 
влияние режима секретности, препятствовавшего распространению 

82  Только на протяжении 1841–1842 гг. академия поручила Якоби дать более 
десятка заключений по разнообразным предложениям, поступавшим в ее адрес: 
о новом виде книгопечатания, о преобразовании аэростатов, об устройстве 
новой прядильной машины, о типометрии, об артезианских колодцах, о методах 
строительства железных дорог, о булатах, о приводах, о машинах для глухонемых 
и заикающихся и т. п. (Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 87).

83  Новлянская. Борис Семенович Якоби… С. 107–118.
84  Радовский. Борис Семенович Якоби…1953. С. 11. 
85  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 5.
86  Радовский. Борис Семенович Якоби…1953. С. 53. 
87  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 21.
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изобретений Якоби и отнявшего у него международную славу пионе-
ра электрической телеграфии. Именно на это в основном обращают 
внимание советские историографы, добавляя еще сентенции о кос-
ности и бюрократизме царских чиновников. С другой стороны, надо 
понимать, что преференции, сопутствующие режиму секретности (уве-
личенное финансирование, организация производственных мастер-
ских 88, поддержка со стороны чиновников высокого ранга), помогли 
изобретениям Якоби состояться, на бумаге они не остались.

Режим секретности был вызван не столько потребностью импера-
тора Николая I иметь тайное средство связи, на что ссылаются отече-
ственные и зарубежные историографы, сколько следствием близости 
технических решений электрической телеграфии и электроминирова-
ния, т. е. применением новшеств Якоби в войсках и на флоте. Уче-
ному пришлось стать последователем Шиллинга не только в элек-
трической телеграфии, но в первую очередь в электроминировании. 
5 (17) октября 1839 г. был создан «Комитет о подводных опытах», 
в котором основная нагрузка на проектирование, изготовление при-
надлежностей для опытов по электроминному вооружению, а также 
организация и руководство опытами легли на Якоби. Участие осталь-
ных членов комитета сводилось к роли консультантов и экспертов 89.

Эффективность работ Якоби в области электрической телеграфии 
могла быть намного выше, если бы его усилия не распылялись между 
множеством задач, решаемых одновременно для Академии наук и рус-
ской армии. Кроме производственных задач, ему приходилось зани-
маться обучением «гальванеров» 90 и лиц, назначаемых для проведения 
опытов и эксплуатации телеграфов, как в армии, так и в гражданских 
целях. Задача не из легких – ученый просил не присылать для этих 
целей неграмотных солдат; телеграфный язык в виде закодирован-
ных посылок отличался от разговорного и вызывал затруднения даже 
у образованных людей. Отсюда разочарование Якоби в эффективности 
своей работы, постигшее его при строительстве линии Зимний дво-
рец – Царское село:

Мои лучшие меры предосторожности, самые благоразумные комбинации по-
стоянно разбивались о крайнюю непонятливость, о невероятную неловкость 
при манипуляции, безграничное упрямство, непоследовательность и невыно-
симую неровность расположения духа со стороны лиц, с которыми приходи-
лось работать 91.

88  Производство телеграфных аппаратов в количествах, необходимых для испы-
таний и эксплуатации, удалось наладить только благодаря мастерским для про-
изводства систем электроминирования, которые создавал и работой которых ру-
ководил Якоби.

89  Яроцкий. Борис Семенович Якоби... С. 133.
90  Там же. С. 141.
91  Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 356.
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Столь эмоционально высказанное недовольство ученого кадрами про-
комментировал современный историк телеграфии М. С. Высоков:

Это искреннее сожаление мешало Якоби понимать тех реальных живых лю-
дей, которым приходилось иметь дело с его изобретениями в области телегра-
фии. Он искренно полагал, что многие его идеи легко могут быть претворены 
в жизнь. Если же реализация его задумок встречает препятствие, то это только 
по причине дурных качеств персонала 92.

По мнению Высокова, беда Якоби состояла в том, что, создавая прин-
ципиально новое средство связи, он не понимал, что телеграф в но-
вую эпоху предназначен для массового использования и поэтому дол-
жен быть прост в эксплуатации 93. В качестве главных причин того, 
что ни один из приборов Якоби так и не был запущен в серию и не 
получил применение на телеграфных линиях России, Высоков назвал 
«как их недоработанность с точки зрения потребителя, так и высокую 
цену, намного превосходившую цены зарубежных аналогов» 94. Аргу-
мент о недоработанности с точки зрения потребителя не подтвержда-
ется сравнительным анализом телеграфных аппаратов Якоби, которые 
хранятся в ЦМС, и описаниями телеграфных аппаратов зарубежных 
конкурентов того же временного периода 95. Зарубежные аналоги те-
леграфных аппаратов стали лучше и дешевле позднее, когда Якоби, 
по его собственному выражению, «сложил оружие» 96. После его фор-
мального отказа заниматься далее подземными проводами,

устройство такой линии вдоль Николаевской железной дороги в Москву было 
вверено иностранцу […] линия не прослужила даже двух лет и была заменена 
воздушной линией 97.

Именно тогда на долгие годы было положено начало допуску ино-
странцев (в частности Сименса) к казенным подрядам на строитель-
ство телеграфных линий.

Подводя к концу жизни итоги своей деятельности в электрической 
телеграфии, Якоби остановился «с сожалением на грустной мысли, 
что во многих важных случаях обстоятельства предоставляли только 
возможность инициативы» 98. Подъем интереса к его работам, с кото-
рым он был встречен в России, постепенно стал иссякать и сменяться 
на бесчисленные обсуждения и проволочки, что, впрочем, характерно 

92  Высоков М. С. История электросвязи Российской империи. М.: РетнНет, 
2010. С. 144.

93  Там же.
94  Там же.
95  Shaffner. The Telegraph Manual… P. 157–178, 269–313, 402–422.
96  Якоби. Доклад, представленный Императорской академии… С. 358.
97  Там же.
98  Радовский. Академик Б. С. Якоби… С. 586.
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для практического внедрения новшеств за государственный счет во 
многих странах 99.

Заключение

В результате исследования установлено, что декларирование совет-
скими историографами приоритета Якоби чуть ли не во всех направ-
лениях электрической телеграфной связи ошибочно, если в качестве 
приоритета рассматривать дату патентования изобретения или обнаро-
дования новшества в доступном информационном пространстве.

Учитывая, что понятие «приоритет» в технике (в качестве первен-
ства в открытии) на практике часто подменяется узнаваемостью (пер-
венством в распространении), все восемь общих тем были исследо-
ваны с учетом отдельных этапов инновационного процесса. В итоге 
можно констатировать приоритет Якоби на этапе практического внед- 
рения в следующих шести темах: пишущий электромагнитный теле-
граф, стрелочный синхронно-синфазный телеграф, подземный способ 
прокладки телеграфных проводников, использование земли в качестве 
второго провода, релейный метод работы телеграфов на протяженных 
линиях, контрбатарея.

Якоби не был первым в мире на этапе изобретения, однако почти 
все свои работы был вынужден начинать с нуля, о предшественни-
ках – авторах идей он узнавал иногда спустя годы. Поэтому «по но-
вости электротелеграфного дела ему нельзя было ожидать действитель-
ной помощи и содействия от иностранных ученых» 100.

В процессе исследования выявлены следующие факторы, способ-
ствовавшие успехам Якоби в электрической телеграфии: актуальность 
тематики, всемерная поддержка работ (организационная, производ-
ственная, материальная, научная), личные качества ученого (изобрета-
тельские способности, хорошее физико-математическое образование, 
уверенность в необходимости соединения теории с практикой).

Успех деятельности Якоби в области электрической телеграфии но-
сит ограниченный характер – только на этапе практического внедре-
ния. Значимость факторов, воспрепятствовавших переходу к следую-
щему этапу инновационного процесса – распространению, трактуются 
советскими и современными российскими историками по-разному. 
Советские историки указывают прежде всего на режим секретности и 
несовершенство царской власти, тяготеющей к иностранным закупкам, 
а российские – на ментальные особенности Якоби, не учитывавшего 

99  С аналогичной ситуацией столкнулся Морзе в Америке, когда около пяти 
лет ждал от Конгресса выделения средств на строительство первой опытной те-
леграфной линии. Материальная поддержка проектов Якоби уже не была такой 
щедрой, как в первые годы практического внедрения телеграфных линий; в по-
следующем Якоби приходилось вкладывать в эксперименты и в оборудование 
личные средства.

100  Бочарова. Электротехнические работы Б. С. Якоби… С. 129.
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сложность претворения идей в реальную жизнь, и на недоработан-
ность телеграфных аппаратов с точки зрения потребителя. Последний 
аргумент, как показало проведенное исследование, некорректен по от-
ношению к аппаратам Якоби.

Замечательные успехи Якоби в электрической телеграфии не смогли 
стать началом технологического прорыва в электрической связи в Рос-
сии, подразумевавшего, среди прочего, организацию отечественного 
производства телеграфных аппаратов и кабелей, а также строительство 
телеграфных линий без привлечения иностранцев.

О практической направленности работ Якоби в электрической теле-
графии за рубежом вследствие цензурных ограничений, запрет на ко-
торые был снят только в конце 1858 г. 101, не знали, но теоретиче-
ские исследования русского ученого-физика в электротехнике публи-
ковались и были известны. Якоби щедро делился своими знаниями. 
Об этом свидетельствуют его обширные международные связи 102. Ре-
зультаты научных исследований Якоби стали питательной средой для 
решения проблемных вопросов телеграфного строительства в разных 
странах. «Я очень хочу поместить Вас впереди на Ваше настоящее ме-
сто в телеграфии. В английской литературе Вас никогда не знали, и 
я буду счастлив воздать Вам справедливость» 103, – такие слова про-
звучали в письме, которое получил Якоби в конце 1858 г. от амери-
канского специалиста в области телеграфии, собиравшего материал 
для книги о рождении электрического телеграфа.
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