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Рассмотрены первые опыты по электроосаждению металлов, а также начало применения элект-
рохимических методов в процессах получения покрытий различными способами, что привело к разра-
ботке технологического процесса (технического метода) гальванотехники. 
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Metal coatings were applied to metal and non-metal substrates since ancient times (e.g. gold amalgam 
process). First experiments on electrodeposition using voltaic pile started the beginning of XIX century. A 
major contributions at the early stage of electrodeposition of metals were made by B.Jakobi. At that period 
electroplating and electroforming had not formed separate branches of electrodeposition technology. A 
number of processes were developed in 1838-1870. 

Введение
Анализ эволюции понятий «гальванотех-

ника» и ее составных частей – гальваностегии и 
гальванопластики показывает следующее. Впер-
вые определение гальванопластики было дано Б.С. 
Якоби, который озаглавил книгу, посвящённую 
своему изобретению «Гальванопластика или спо-
соб по данным образцам производить медные из-
делия помощью гальванизма» [1]. Понятие «галь-
ваностегия» появилось позже и вплоть до 1880-х 
гг. было лишено самостоятельного статуса: «Под 

общим названием гальванопластики разумеют 
искусство покрывать посредством гальваническо-
го тока предметы металлическими оболочками... 
Гальванопластика разделяется... на гальваноп-
ластику в собственном смысле и гальваностегию» 
[2, с. 10]. По-видимому, впервые чётко отграничил 
понятие гальваностегии Э. Буан в 1895 г.: «Гальва-
ностегия имеет целью покрытие металлическим 
слоем поверхности какого-нибудь тела для пре-
дохранения его от вредных влияний атмосферы 
или для придания ему более изящного вида» [3, с. 
29]. Понятие «гальванотехника» появилось лишь в 
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1910–1920-х гг. и было связано с созданием меха-
низированного гальванического производства.

В историко-научных работах обычно ис-
пользуют следующую периодизацию ранней 
ис¬тории гальванотехники: 

I период. Электроосаждение металлов с по-
мощью гальванических элементов (1800 – начало 
1870-х гг.):

I этап (1800–1838 гг.) – опыты по выделе-
нию металлов с помощью электрического тока;

II этап (1838 г.– начало 1870-х гг.) – первые 
исследования по получению покрытий.

II период. Электроосаждение металлов с 
использованием «электромашинных генерато-
ров» (начало 1870-х гг. – 1920-е гг.).

Интересно, что, если история гальваноп-
ластики описана достаточно подробно, то о путях 
возникновения гальваностегии не существует 
единого мнения ни у историков науки, ни у специ-
алистов. Наиболее распространен¬ные точки зре-
ния можно разделить на три группы:

1. Гальваностегия как результат развития 
гальванопластики; 
2. Гальваностегия как результат развития 
опытов по разложению веществ электричес-
ким током, широко проводившихся в 1800-х гг.;
3. Гальваностегия как результат развития на-
учных исследований по электричеству. Дж. 
Бернал, имея в виду практические примене-
ния электричества, возникшие на протяжении 
XIX в., писал: «Электричество было поистине 
первой наукой, создавшей свою собственную 
промышленность, совершенно независимую от 
традиций (Курсив мой – Авт.)» [4, с. 341].

Таким образом, большинство историков 
рассматривало возникновение гальваностегии в 
рамках одной – научной традиции. Этот подход 
следовал из узкого понимания гальваностегии, 
когда гальваническое производство сводилось к 
операции электроосаждения металлов, а разви-
тие всей области – к совершенствованию её. Од-
нако процесс получения покрытия представляет 
собой сложную технологическую цепочку, в ко-
торой стадия электролиза является основной, но 
не единственной. Следовательно, история разра-
ботки технологии нанесения покрытия не может 
быть сведена лишь к изучению стадии электро-
осаждения металла. В то же время уже в рабо-
тах по гальваностегии, относящихся к 1840-м гг., 
описывается технологический процесс нанесения 
покрытий в целом. Возникает вопрос: откуда он 
появился?

Ответ можно получить, проанализировав 
возникновение и развитие гальваностегии, во-
первых, исходя из общепринятого представления, 
согласно которому внедрение результатов иссле-
дований в производство в общем случае осущест-
вляется в три этапа:

Лабораторные исследования – Технологический 
процесс (технический метод) – Производствен-

ный процесс

Во-вторых, с использованием модели воз-
никновения нового в науке и технологиях при пе-
ресечении различных традиций* [5]. 

При построении данной модели примени-
тельно к гальванической технологии последняя 
рассматривалась как область, возникшая на пе-
ресечении технологии нанесения металлических 
покрытий различными способами и исследова-
ний, связанных с открытием «гальванического 
электричества». Первоначально эти направления 
развивались независимо друг от друга, причем 
электрохимическая ветвь находилась на стадии 
лабораторных экспериментов. Встреча традиций 
произошла на рубеже 1830–1840-х гг. Именно это 
событие и привело к зарождению технологичес-
кого процесса электроосаждения металлов. Что 
касается гальванического производства в целом, 
то оно было создано в последней трети XIX века 
с привлечением третьей традиции – электротех-
ники.  

Для обоснования правильности предло-
женной гипотезы рассмотрим развитие каждой 
из этих традиций в отдельности в порядке их воз-
никновения.

Эволюция ранних методов нанесе-
ния металлических покрытий
Идея улучшения внешнего вида изделий 

с помощью нанесения на их поверхность тонкого 
слоя чужеродного металла насчитывает несколь-
ко тысячелетий. Наиболее ранним из применяв-
шихся способов облагораживания была облицов-
ка предметов золотой фольгой. Позже (III в. до н.э.) 
появилось золочение путем нанесения золотого 
порошка, смешанного со свинцовой пылью, на по-
верхность обрабатываемого предмета и последу-
ющего прокаливания изделия. Амальгамное зо-
лочение и серебрение в своей простейшей форме 
стало известно не позже I в. до н.э. Для покрытия 
предметов серебром вначале применялся способ 
«накладного» серебрения, бывший непосредс-
твенным предшественником метода плавки, ко-

* В данном исследовании термин «традиция» используется в значении «научное направление, рассматрива-
емое в историческом развитии».
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торый начал употребляться со второй половины 
XVIII в.

Старейшими защитными покрытиями яв-
ляются оловянные. В первые десятилетия XVII 
в. получило развитие горячее лужение листового 
железа. Способ горячего лужения, усовершенс-
твованный к XIX в., представляет особый инте-
рес, т.к. в нем впервые просматривается техноло-
гическая цепочка нанесения электрохимических 
покрытий, которая в измененном и усовершенс-
твованном виде сохранилась до настоящего вре-
мени.

Еще одним процессом, получившим про-
мышленное использование к моменту возникно-
вения гальванического производства, было горя-
чее цинкование. 

Таким образом, гальванопластика являлась 
не единственным возможным источником техно-
логического процесса нанесения гальванических 
покрытий, по-скольку к моменту ее изобретения 
уже существовали различные промышленные 
способы получения покрытий.

Первые опыты по электроосажде-
нию металлов (1800 гг. – 1838 г.)
Другим направлением, подготовившим 

предпосылки создания гальванического произ-
водства, были исследования в области «гальвани-
ческого электричества» (как его называли вплоть 
до 1833 г., когда работами М. Фарадея была окон-
чательно установлена единая природа электри-
ческого тока, независимо от способа, которым он 
был по¬лучен). В отличие от практических работ 
по получению покрытий, эти изыскания носи-
ли вначале целиком научный характер, являясь 
продолжением исследований по выяснению свя-
зи между химическими и электрическими яв-
лениями. Однако до начала XIX в. эту идею не 
удавалось подтвердить экспериментально, т.к. 
известные источники тока давали электрическую 
энергию высокого напряжения при малом коли-
честве электричества. Поскольку именно от вели-
чины последнего параметра зависит возможность 
осуществления электрохимических процессов, то 
какое-то время их не удавалось зафиксировать. 
Успехи в этом направлении были достигнуты 
лишь после изобретения вольтова столба в 1800 
г. Его качественным отличием от известных ра-
нее методов была способность в течение довольно 
длительного времени давать медленно падающий 
по величине ток. 

Вначале не проводили целенаправленных 
экспериментов по выделению металлов электри-

ческим током. Электролизом разлагали растворы 
кислот, щелочей, солей. Тем не менее, именно в об-
ласти электроосаждения металлов были достиг-
нуты впечатляющие успехи: за период с 1800 по 
1804 г. были выделены Cu, Ag, Au, Pt, Hg, Pb, Sn, 
Zn, Co, Ni, Mo, сплав Cu-Fe, т.е. почти все метал-
лы, составившие впоследствии основу гальвано-
техники. Правда, как отмечал в 1840 г. Б. С. Яко-
би, практической значимости эти исследования 
не представляли, поскольку металлы получали в 
виде самых различных случайных форм [1].

Первое десятилетие XIX в. стало своеоб-
разным этапом в истории электроосаждения ме-
таллов, завершившимся экспериментами Г. Дэви, 
получившего натрий и калий из расплавов их ще-
лочей. Подведем его итоги.

Была показана принципиальная возмож-
ность выделения металлов путем электролиза. Но 
тогда это не привело к созданию технологического 
процесса электроосаждения металлов, и попытки 
его разработки остались на уровне единичных эк-
спериментов. Это объяснялось несколькими при-
чинами.

Первая заключалась в том, что вплоть до 
конца 1830-х – начала 1840-х гг. в исследованиях 
по электроосаждению металлов не видели прак-
тической значимости, не связывая их с уже су-
ществовавшей потребностью в металлических 
покрытиях.* Вторая причина – неразработан-
ность формы описания условий проведения про-
цесса. Наконец, третьей причиной было отсутс-
твие подходящих источников тока. Единственным 
доступным источником вплоть до 1830-х гг. был 
вольтов столб. Этот прибор был неудобен для ла-
бораторных работ и совершенно не подходил для 
практических целей, т.к. давал слабый, быстро 
уменьшающийся по величине ток. Получение с 
его помощью слоя металла достаточной толщи-
ны являлось сложной технологической задачей и 
требовало длительного времени. Стало очевидно, 
что располагая лишь вольтовым столбом, особен-
но его первыми моделями, продвинуться дальше 
лабораторных опытов невозможно, поскольку, не 
давая воспроизводимых результатов, он не поз-
волял наметить путь проведения процесса. Это 
касалось всех экспериментов с электрическим то-
ком, поэтому уже с конца 1810-х гг. внимание ис-
следователей сосредоточилось на усовершенство-
вании и разработке источников тока.

* Термин «покрытие» по отношению к металлическим отложениям, полученным путем электролиза, ста-
ли употреблять на несколько десятилетий позже.
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* Так как в настоящее время понятие гальванопластики значительно шире, чем в период ее изобретения , не-
обходимо уточнить, что в гл.1 этот термин используется в традиционном для историко-научных работ 
смысле, подразумевая, в соответствии с определением Б. С. Якоби «способ по данным образцам производить 
медные изделия из медных растворов помощью гальванизма» [1].

Разработка технологического про-
цесса (технического метода) (1838 г. 
– начало 1870-х гг.)

Развитие электрохимических исследований
Очередной подъем исследований по элект-

роосаждению металлов пришелся на 1830–1840 гг. 
Это был период, чрезвычайно плодотворный для 
всей электрохимии. Он начался фундаменталь-
ными теоретическими работами М. Фарадея, ус-
тановившего количественные законы электроли-
за. Затем последовали два важных изобретения: 
Д. Ф. Даниель (1836 г.) – «постоянная батарея»; Б. С. 
Якоби (1837 г.) – гальванопластика*, тесно связан-
ных между собой. 

Изобретение гальванопластики 
Изобретение гальванопластики подроб-

но описано историками химии. Поэтому обратим 
внимание лишь на следующие обстоятельства:

1. Изобретение было сделано во время ра-
боты, предпринятой с целью создания медно-
цинковой батареи, пригодной для практических 
нужд. Наличие более мощных и надежных в экс-
плуатации, чем вольтов столб, источников тока 
представляло необходимое условие продолжения 
исследований по электроосаждению металлов.

2. Первоначально Якоби работал с т.н. «прос-
тым гальванопластическим аппаратом» – прибо-
ром, который одновременно являлся и гальвани-
ческой ванной, и источником тока. Однако уже в 
1840 г. он переходит к схеме с растворимыми ано-
дами, разделенным электролизером и источни-
ком тока. Это усовершенствование имело решаю-
щее значение для внедрения гальванопластики в 
практику, позволив не только увеличить скорость 
осаждения меди, но и покрывать предметы боль-
ших размеров и различных форм.

3. Первые работы по гальваностегии появи-
лись в 1840-х гг., сразу же после изобретения галь-
ванопластики. По-видимому, это и дало основание 
историкам науки считать первое событие непос-
редственным следствием второго. При этом под-
разумевают, что гальванопластика и гальванос-
тегия будучи созданы практически одновременно, 
одними исследователями, вначале развивались 
совместно и лишь спустя некоторое время раз-
делились на самостоятельные области. В пользу 
подобного предположения говорит, казалось бы, 
и то, что почти весь XIX в. нанесение тонких зо-
лотых и серебряных покрытий с декоративными 
целями называли гальванопластикой.

Проверим правильность такого подхода, 
поскольку положительный ответ на вопрос об 
идентичности исторических корней гальваноп-
ластики и гальваностегии позволил бы провести 
реконструкцию возникновения технологического 
процесса электроосаждения металлов, остава-
ясь в рамках исследований по «гальваническому 
электричеству», и не привлекать более сложную 
модель пересечения традиций.

Анализ работ по электроосаждению метал-
лов, выполненных в 1838–1841 гг., показал, что ни 
Б.С. Якоби, ни его последователи в этот период не 
занимались получением металлических осадков, 
хорошо сцепленных с основой. В то же время из 
писем Якоби, отчетов и докладов, представлен-
ных им Русскому физико-химическому обществу 
в 1838 г. – 1850-х гг., а также из ряда обзорных 
работ следует, что помимо изобретения гальва-
нопластики, он предсказал и две другие области 
применения электроосаждения металлов: гальва-
ностегию и гидроэлектрометаллургию.

Следовательно, технологический процесс 
получения покрытий был разработан в первые не-
сколько лет после изобретения гальванопластики, 
но независимо от нее. Кем и как это было сделано?

Вернемся к допущению о возможности пе-
рехода от лабораторных опытов к технологичес-
кому процессу благодаря пересечению традиций 
научных исследований в области «гальваническо-
го электричества» и практических способов нане-
сения металлических покрытий.

Проведенное нами сравнение способа го-
рячего лужения железных листов, относящегося 
примерно к концу XVIII – началу XIX в., взятого 
по описанию Г. Роудона [6, с. 96], с первыми галь-
ваническими процессами: меднением, золочением 
и серебрением, – возникшими в середине XIX в., 
позволило отметить большую схожесть техноло-
гий. И в том, и в другом случае процесс состоит из 
ряда стандартных операций:

– травление изделий;
– покрытие их жиром (в случае горячего лу-
жения) или, напротив, тщательное обезжири-
вание (в электрохимических процессах);
– нанесение металлического покрытия; 
– сушка;
– полировка.

В случае гальванического процесса к этим 
операциям добавляются операции активации и 
промывки изделий. 

Косвенным доказательством заимствова-
ния гальванотехникой приемов и методов, исполь-
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зовавшихся в ранних технологиях нанесения пок-
рытий, – является то, что в первых руководствах 
по гальваностегии, наряду с электрохимическим, 
часто подробно описываются способы химическо-
го осаждения и амальгамирования. Это не могло 
быть случайным, т.к. в отличие от ситуации, су-
ществовавшей в начале XIX в., в 1830-х–1840-х гг. 
электроосаждением металлов обычно начинали 
заниматься люди, уже работавшие в области ме-
таллопокрытий.

Обратимся к историческим фактам и попы-
таемся выявить конкретные обстоятельства, при 
которых такое пересечение традиций могло про-
изойти. 

Первые шаги гальваностегии были связаны 
с процессом золочения. Это было связано с тем, 
что способ амальгамирования был неэкономи-
чен, применим только для изделий определенной 
толщины и чрезвычайно вреден. Уже в 1810-е гг. 
существовал «социальный заказ» на разработ-
ку альтернативного способа золочения. В 1841 г. 
Комиссия по Нездоровым ремеслам Парижской 
Академии наук внесла предложение «...награж-
дать внедрение в практику гальванического позо-
лочения, применявшегося как в Англии, так и во 
Франции ко многим товарам, что является луч-
шим доказательством успеха и ценности такого 
позолочения» [7]. 

В течение 1840 г. А. де ла Риву из Женевы, 
бирмингемским фабрикантам Элкингтонам, А. де 
Рюольсу из Франции удалось добиться успеха в 
разработке гальванического метода золочения. 
Рассмотрев их вклад, Комиссия в июне 1842 г. пос-
тановила: считать первым изобретателем галь-
ванического золочения А. де ла Рива, его первым 
усовершенствователем – Дж. Элкингтона, А. де 
Рюольса – изобретателем новых способов гальва-
нического золочения [7].

Таким образом, установлено, кем и когда 
разработан первый гальваностегический процесс 
и заложены предпосылки для перехода ко вто-
рой стадии гальванопроизводства – технологи-
ческому процессу. Проанализируем, как это было 
сделано, т.е. покажем, каким образом удалось в 
ремесленных масштабах добиться воспроизво-
димости результатов и разработать устойчивый 
технологический процесс получения однородного 
слоя металла, плотно сцепленного с основой.

С целью сравнения результатов, получен-
ных А. де ла Ривом, Дж. Элкингтоном и А. де Рю-
ольсом, были изучены их публикации, включая 
патентные, Донесение Ж. Дюма Парижской Ака-
демии наук, отклики в журналах, а также выяв-
лена область научных интересов каждого. 

Было установлено, что область интересов 
де ла Рива относится к изучению природы «воль-

таического электричества». Статья, посвященная 
золочению, была единственной публикацией уче-
ного в области электороосаждения. В ней он отме-
чал, что преследуя практическую цель: найти за-
мену способу амальгамирования, – не собирался 
доводить процесс до внедрения, а пытался лишь 
найти путь к его разработке.

Особый интерес представляет фигура Дж. 
Элкингтона, поскольку он, во-первых, признан 
основателем электрохимической промышленнос-
ти Англии, а во-вторых, единственный из всех на-
гражденных примерно с 1830 г. профессионально 
работал в области металлических покрытий. Эл-
кингтон был не только фабрикантом, но и зани-
мался изучением и разработкой новых процессов 
покрытий. 

Примерно с 1834 г. Элкингтон приступил к 
опытам по химическому золочению или, иначе, 
золочению «мокрым путем». Описание этой ра-
боты дано в Донесении и в Динглеровском поли-
техническом журнале [8]. При разработке техно-
логического процесса за основу был взят метод 
амальгамирования: «Как и процесс позолочения 
посредством ртути, так и способ г-на Элкингтона 
подразделяется на три различных операции: 1) 
отжиг, 2) позолочение, 3) окраска.

Отжиг происходит по известному позолот-
чикам и обычному для них способу. Приготовле-
ние ванны для позолочения составляет новую…
часть процесса…

Когда предметы выходят из позолачиваю-
щей ванны, их еще раз моют; затем переходят к их 
окраске способом, употребительным при обычном 
позолачивании смесей (Курсив мой. – Авт.)».

В этой же статье приведено описание мето-
да золочения «посредством ртути», и на основании 
сравнения двух методов сделан вывод, что «пред-
шествующие самому позолочению и последую-
щие операции те же, что и при позолочении пос-
редством ртути (Курсив мой. – Авт.)». Иными 
словами, именно из способа амальгамирования 
Элкингтон позаимствовал такую важную ме-
тодику, во многом определяющую успех всего 
процесса, как подготовка поверхности изделия 
перед покрытием.

На основании данных проверки, предпри-
нятой Парижской Академией наук в 1840–1842 
гг., мы определили, что толщина слоя золота, 
получавшегося путем химического осаждения, 
достигала, в среднем, 2 мкм, а способом амальга-
мирования – 20 мкм. Очевидно, что при таких ре-
зультатах химический способ мог конкурировать 
с амальгамным только при условии нахождения 
пути увеличения толщины золотого покрытия.

И все же первоначально Элкингтон связал 
дальнейшие исследования с совершенствовани-
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ем способов химического серебрения и золочения. 
Однако в дальнейшем встреча с исследователем-
любителем Дж. Райтом* заставила его расширить 
направление работ. 25 марта 1840 г. братья Г. и 
Дж. Элкингтоны получили патент под названи-
ем «Способы посеребрения и позолочения меди, 
латуни, железа и т. п.» [9], который впоследствии 
послужил основанием для присуждения Дж. Эл-
кингтону премии Парижской Академии наук.

С целью выявления возможных точек пе-
ресечения традиций в исследованиях Элкингто-
нов приведем формулу патента так, как она была 
заявлена: «Первая часть… изобретения… покры-
тие меди, латуни и т. д. серебром, причем серебро 
плавится на поверхности подлежащего покрытию 
металла… Вторая часть… состоит в покрытии или 
плакировке определенных металлов серебром 
простым применением раствора серебра или та-
кового в соединении с гальваническим током… 
Третья часть.., состоящая в покрытии или плаки-
ровке золотом как при помощи простого примене-
ния раствора золота, так и этого раствора в со-
единении с гальваническим током (Курсив мой. 
– Авт.)… Четвертая часть относится к подготовке
железа… » [10].

Как следует из описания изобретения, Эл-
кингтоны патентовали три различных процесса 
покрытия, причем два последних – серебрение и 
золочение, – заявки на которые содержатся в пп. 
2 и 3 формулы, аналогичны по своей методике. 
Процесс серебрения по п. 1 состоит из следующих 
стадий:

1) очистка (обычным способом);
2) предварительное серебрение без примене-
ния гальванического тока (или по способу, за-
патентованному Элкингтоном 4 декабря 1837 г., 
или с помощью горячего раствора азотнокис-
лого серебра);
3) прокаливание изделия (для удаления из-
лишков азотной кислоты);
4) оплавление (в расплаве буры) с целью полу-
чения блестящего, твердого, хорошо сцеплен-
ного с медной основой покрытия;
5) обработка кипящим раствором серной кис-
лоты (для удаления приставшей буры);
6) окончательное отбеливание покрытия (пов-
торным прокаливанием и обработкой кипящей 
серной или соляной кислотой) или нанесение 
тонкого слоя серебра с помощью гальваничес-
кого тока.

Важно подчеркнуть, что применение галь-
ванического тока на последней стадии не имеет 

самостоятельного значения. Вероятно, и сами 
исследователи не придавали электролизу слиш-
ком большого значения, так как не включили эту 
операцию в окончательный вариант п.1 форму-
лы [10].

Аналогичным образом рассмотрим методи-
ки золочения и серебрения по пп. 2 и 3 формулы. 
При описании основной операции – нанесения 
покрытия – отмечено: «Если, как при обычном 
серебрении, требуется только тонкий слой 
серебра, то мы предпочитаем применять рас-
твор в кипящем виде, и покрытие образуется…в 
несколько секунд (до одной минуты),.. для этой 
степени посеребрения гальванической батареи 
не требуется. Но если желательно более толс-
тое серебряное покрытие.., то мы предпочитаем 
тот же самый раствор применять в холодном виде, 
и получаем тогда более толстый слой серебра с 
помощью гальванического тока (Курсив мой. – 
Авт.)» [10].

Таким образом, анализ технологической 
схемы Элкингтона показывает, что применение 
гальванического тока в ней было необязатель-
ным и не имело самостоятельного значения. 
По-видимому, сделать решающий шаг в этом 
вопросе ему помешала слишком сильная связь с 
практической традицией нанесения металличес-
ких покрытий. 

В то же время следует отметить, что в на-
стоящее время понятие гальванотехники значи-
тельно расширилось по сравнению с рассматрива-
емым периодом и в него в качестве полноправных 
направлений вошли зародившиеся в XIX веке 
химические покрытия и контактное вытеснение 
металлов. 

Анализ работ де Рюольса по гальваничес-
кому золочению показал, что основная заслу-
га этого исследователя состоит в том, что 
он впервые осуществил чисто гальванический 
процесс. Иными словами, он впервые предложил 
практическую методику получения металличес-
ких покрытий, в которой операция осаждения ме-
талла полностью основана на электрохимическом 
действии электрического тока.

Другая заслуга Рюольса – в том, что он так-
же впервые показал широкие возможности элект-
рохимического метода нанесения покрытий. Начав 
с золочения изделий из серебра, меди и ее сплавов, 
он перешел к обработке железа, стали и олова, ко-
торые предварительно покрывал тонким слоем 
меди. Наконец, он показал применимость элект-
рохимического способа к получению серебряных, 

* Дж. Райту приписывают приоритет откры¬тия комплексных цианидных растворов, с введением кото-
рых в промышленную практику связывают коренной переворот как в гальванотехнике, так и в гидроэлек-
трометаллургии. 
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платиновых, медных, кобальтовых, никелевых, 
цинковых, оловянных и свинцовых покрытий.

Характеризуя его вклад в разработку тех-
нологического процесса электроосаждения метал-
лов, Комиссия отмечала: «Г-н Рюольс счастливым 
выбором составов, растворяющих металлы, пре-
взошел… всех своих предшественников и сопер-
ников. По его методе можно гальванически осаж-
дать почти все металлы одни на другие, ровно и 
прочно, и главное, удовлетворительно для всех 
потребностей ремесел и искусств» [7].

Таким образом, переход от лабораторных 
опытов по электроосаждению металлов (первая 
стадия) к технологическому процессу, или техни-
ческому методу (вторая стадия) произошел, как 
минимум, при пересечении двух традиций: иссле-
дований в области электричества и практических 
способов нанесения металлических покрытий.

Чем обусловлена оговорка «как минимум»? 
Дело в том, что описывая период зарождения 
гальванотехники, мы рассматривали исследова-
ния, связанные с изучением действия электри-
ческого тока и способов его генерирования как 
единое научное направление, поскольку вплоть 
до изобретения гальванопластики практически 
не было ученых, целенаправленно работавших 
исключительно в области электроосаждения ме-
таллов. Такой подход обусловлен тем, что и элек-
тротехника, и соответствующие разделы физики, 
и электрохимия еще не выделились в качестве от-
дельных наук и научных направлений.

Обычно исследователи изучали целый ком-
плекс проблем: природу электрических явлений, 
механизм действия источников тока, разложение 
электрическим током различных веществ, за-
нимались конструированием новых источников 
тока. То есть, с современной точки зрения, совме-
щали исследования по физике, химии, электрохи-
мии, электротехнике. Интересно, что работы Б. С. 
Якоби историки науки относят, главным образом, 
к физике и электротехнике, исследования Д. Ф. 
Даниеля – к электрохимии и электричеству; ра-
боты Р. В. Бунзена, изобретателя широко исполь-
зуемого гальванического элемента – к химии.

Таким образом, говоря о работах по элект-
ричеству первой половины XIX в., повлиявших 
на зарождение гальванотехники, имеют ввиду, в 
сущности, несколько направлений: теоретичес-
кую электрохимию, возникновение которой свя-
зывают с открытием Л. Гальвани и изобретени-
ем А. Вольта, а оформление как количественной 
науки – с работами М. Фарадея; исследования по 
электроосаждению металлов; работы, связанные 
с генерированием электрической энергии за счет 
химических процессов.

Поскольку, говоря о получении электричес-
кой энергии за счет химических процессов, мы 
касаемся уже области электротехники, отметим, 
что электротехника как наука и как промышлен-
ное производство выделилась в самостоятельную 
традицию в 1870–1880 гг. [4]. При этом, поскольку 
главным стимулом их развития стало энергети-
ческое применение электричества основным пу-
тем получения энергии стало преобразование в 
электрическую механической энергии. Что же 
касается получения электрической энергии за 
счет химических процессов, то это направление, 
хотя и не потеряло своего значения, является как 
бы боковой ветвью электротехники. В связи с 
этим представляется правомерным отнести 1830–
1870 гг. к предыстории электротехники. 

Выше уже рассматривалось значение иссле-
дований в области генерирования электроэнергии 
для возникновения технологического процесса 
нанесе-ния электрохимических покрытий. На-
иболее отчетливо пересечение электрохими-чес-
кой и электротехнической задач просматривается 
при анализе изобретения гальванопластики. Так, 
Б. С. Якоби отмечал, что последнее было случай-
ным следствием работы, проводившейся с целью 
усовершенствования для практических нужд 
медно-цинкового элемента Даниеля, с одной сто-
роны, и что оно не могло быть сделано без наличия 
достаточно мощных и надежных источников тока, 
какими являлись «постоянные батареи», с другой. 
Пересечение традиций просматривается и в ра-
ботах других ученых, внесших большой вклад в 
развитие гальванотехники. Например, Э. Вестон, 
занимавшийся химическим никелированием, и 
предложивший вводить в электролиты никели-
рования буфер – борную кислоту – одновременно 
является изобретателем стандартного химичес-
кого элемента, носящего его имя.
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