
О Г И З Г О С Т Е Х И В Д А Т  1 9 ^ 4



Книга выпускается к пятидесятилетию со дня 
смерти выдающегося русского учёного, электро

техника и изобретателя 
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ЯБЛОЧКОВА



I I .  I I .  Я 'Л О Ч К О Н



Н . А . К А П Ц О В

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Я И Б Л Ю Т К Ш В
1894 1944

о  г ! 1 ;
г о с у д а р с т в е н н о е  и з д а т е л ь с т в о  

1ч :х н и !ю - т е о р е т и ч е с к о й  .л и т е р а т у р ы
М О С К В А  1914 Л Г П Н Н Г Р Л Д



Редактор  Е. Л .  С т а /  ог.пОомскан.  П о л п п сп п о  к печати 10/VII! 1914 г. 4 меч л. 
М  авт. л, ЗГ 800 тип. зч. и 1к‘ч. л . Т»г «ж 1 и (к 0 экз. JI7JS24. Mein книги 2 р. 50

Закан -Vi 12.'9 .

1-я Образцовая типография -l-iecia «! 1олнГ|'пфк чпга» Огиза при СНК ТЧ'ФС 
ЛЛ о ск и .ч , В j j i o i w h , 28,



П А В Е Л  Н И К О Л А Е В И Ч  Я Б Л О Ч К О В

«Кстьлп мл стеклянную плитку пли па скаме
ечку со стеклянными ж  жкг.ми Судутъ положены  
диа или три дренеспыхь угли, способные для прс- 
и з в е ^ т я  сны ипсспыхт, >ni.'ieniii, и естьлп потом, 
.мета л ли чески,ми изолированными паправлятелями 
(direclnres), сообщенными съ обоими полюсами oi - 
ромпои баттареи, приближать оные одинъ къ дру
гому на разстояше отъ одной до трехъ липъп, m  
является между ними всс1.ма яркш белаго цвт/.-л 
евтлъ пли пламя, отт. котераго оные угли скор-iv 
или медлительнее загораются, и отъкотораго тем - 
ni.iii покои довольно ясно оси hiценъ быть можетт,»1).

I

ак  пок азы ваю т  эти строки, вы ш едш ие е  

свет  в 1803 г., мысли о возмож ности ис
пользовать электрический ток д ля  освещ е
ния возникли почти одновременно с от
крытием вольтова с т о л б а — первого г а л ь 

ванического элем ента  и первого сколько-нибудь мощ но
го источника электр и ч еск о ю  тока.

Их автор, профессор физики Петербургской Медп- 
ко-хирургической академии, а впоследствии т а к ж е  о р 
динарный академик С .-Петербургской А кадемии Паук 
Василий Владимирович Петров, первый, на несколько

*) «И зи-bCTie о гальваии-вольтовскнхъ опытлхъ, которые нромз- 
иодилъ профессоръ физики Василш Петровъ, посредствомъ огромной 
наипаче баттареи, состоявшей иногда изъ 4200 мъдпы хъи ципковыхъ 
кружковъ и находящейся при Саиктъ-Петербургской М едико-Хирур- 
■ ической Академш.

В Сапктъ-Петербургъ въ Т ипограф ы  Государственной Меди
цинской К о л л еп и , 1803 года.» Сборник к столетию со дня смерти 
первого русского электротехника академика В асилия Владимиро
вича Петрова, М . - Л . ,  О Н Т И , 1930.



лет раньше, чем англичанин Д эви , наблю дал явление
вольтовой дуги.

Однако, впервые электрическое освещ ение было 
применено на практике в широких масштабах лишь 
в 1876 г. крупным русским электротехником н изобре
тателем  П авлом  Н иколаевичем  Яблочковым, памяти 
которого посвящ ена н астоящ ая  книга.

С первы х ж е  шагов на ,пути электрического освещ е
ния физики и изобретатели встретились с двумя различ
ными возмож ны ми методами генерации овета1 при пом о
щи электрического тока. Первый м етод  состоял  в 
непосредственном нагревании током твёрдого  «тела 
накала», в форме штабика или нити, до температуры, 
достаточно вы сокой д ля  излучения яркого света. Вто
рой 'Метод имел ib виду использовать все привходящ ие, 
как казалось, посторонние световы е  явления, сопро
в о ж д аю щ и е  электрический ток.

Л иш ь много п о з ж е  физики убедились bi том , что 
эти привходящ ие явления представляю т собой не что 
иное, как свечение газа (в частности атмосферного воз
д уха)  при прохож дении через него электрического 
тока. Оба метода генерацииовета  при п ом ощ и электриче
ского тока: метод использования т е п л о в о г о  и з л у 
ч е н и я  твёрдого  тела накала и метод, использования' 
л ю м и н е с ц е н ц  и и г а з о в  три  прохож дени и  эл е к т 
рического тока конкурирую т м еж ду  собой и поныне в 
борьбе за вы сокую  светоотдачу  и хорошую цветность 
источника света. П од  светоотдачей источника света 
понимают даваемый этим источником суммарный «све
товой поток», приходящ ийся на к аж ды й  ватг  затрачи
ваемой в источнике электрической мощности. И з л у ч а е 
мая «телом накала»  энергия д ал ек о  не вся приходится 
на видимый, способный быть воспринятым глазом , свет; 
очень больш ую  долю этого излучения составляю т ин
фракрасные, а при более высоких температурах — так
ж е  и ультрафиолетовые лучи. П оэтом у лампа накали
вания оказывается  малоэкономичной. Д остаточно  
указать, что светоотдача современных, наиболее с о 
вершенных ламп накаливания с продолжительностью  
срока службы, удовлетворяю щ ей практическим запро
сам (1 0 0 0  часов), — порядка лишь 18 люменов свето
вого источника на вагт, тогда как при стопроцентном 
превращении энергии электрического тока в монохрома- 
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тическое излучение такой длины волны, которая соот
ветствует наибольш ей чувствительности нормального 
человеческого глаза, к аж ды й  ватт  затрачиваемой м ощ 
ности дал бы световой  поток в 621 люмен. Эго даёт  
К П Д  лиш ь около  3% . И спользуя явления лю минесцен
ции газов, можно подобрать такие  газы  и такие типы 
разряда, при которы х на видимый свет приходится г о 
раздо больш ая  д о л я  излучаемой энергии. Так, натро
вые лампы в лабораторном оформлении дают 70 и 
больше люменов на ватт. Так называемые ртутные лам 
пы сверхвы сокого  давления даю т три  практически 
достаточно длинном сроке служ бы  40— 45 люменов нм 
ватт. Однако, монохроматичность натровых ламп л 
мертвящий оттенок цветности ртутных ламп не дают 
возм ож ности  применять эти новые, сравнительно вы со
коэкономичные газосветн ы е источники для  целей общ е
го освещения. Н о  борьба м еж ду  лампой накаливания 
и газосветной лампой продолж ается , В самые п о сл ед 
ние годы у лампы накаливания появился в Америке 
новый, весьма сильный конкурент в виде ртутной лам
пы низкого давления, использующей кроме люминес
ценции паров ртути в разряде ещ е свечение твёрды х 
«люминофоров», нанесённых на внутренней поверхности 
стенки лампы и фосфоресцирую щ их под действием 
ультрафиолетовой части излучения ртутных паров '). 
Вариируя состав  люминофоров, добиваю тся не только 
очень хорошей цветности и цветопередачи, но и изме
няют их в ж елаем ы х пределах  (лампы «солнечного 
света» и лампы «рассеянного дневного  света»). Д о с ти г 
нутая светоотдача  белых «люминофорных» или «ф луо
ресцирую щ их» ламп превосходит в настоящ ее  время 
40 люменов на ватт, срок полезной служ бы  — более
2 ООО часов.

С емьдесят  лет  тому назад, в младенческие годы 
электротехники вообщ е и электрического освещ ения 
ч частности, конкуренция между теми осветительными 
приспособлениями, которы м было суж дено  превратиться 
в дальнейшем в  лампу накаливания, и единственным 
тогда  серьёзным представителем источников! света,

*) Быстро возрастающий выпуск ламп с люминофорами составил 
п t-'ш д Полее двух десятков миллионов штук 1941 г. Серийное изго- 
|1)Вление подобных ламп в СССР в настоящее время накануне осуще
ствления.



использующих электрические р азряды  в газах , воль
товой дугой — велась, понятно, в совершенно другом 
аспекте.

О цветности и о светоотдаче источников на п ер 
вых порах речь пс могла итти всерьёз, потому . что 
эти электрические источники света надо было еще 
только построить в сколько-нибудь ,практически присм- 
■icMoif форме. Н адо  было добиться  того, чтобы тело н а 
кала не сгорало в кислороде воздуха (задача о вакуум
ной оболочке и её непроницаемости). В свою очередь, 
вольтова дуга долж на  была непрерывно поддерж и вать
ся. несмотря на изнашиваемость электродов  и на про
исходящ ее отсюда изменение формы и длины разряд 
кого промежутка. Очень существенной п те времена 
являлась  теперь нам на первый взгляд  м ало  понятная 
задача о «разделении» электрического света. Под 
«разделением» или «дроблением» электрического свеча 
понималось одновременное ишользо'вание многих м ел
ких источнико:в света при работе одной мощной эл е к т 
рической машины. Реш ение задачи не удавалось  при 
калильном способе из-за малого сопротивления к а ж д о 
го отдельного тела накала. Параллельное включение 
требовало введения огромных балластных сопротивле
ний. съедавш их львиную д олю  энергии источника тока. 
При последовательном включении число ламп в каж дой 
отдельной цепи д о лж н о  было быть очень велико, что 
было неудобно, так как  выход из ст.роя одной только 
отдельной лампы приводил к погасанию всех ламп в 
данной цени. При использовании вольтовой дун и реш е
ние задач;' пс удавалось из-за невозмож ности заж ечь 
и поадерж  вагь горение двух, а тем более большего 
числа дуг мри параллельном их включении. П о сл ед о 
вательное г лючение, при котором через каж ду ю  лампу 
долж ен бы.: проходить ток одной и той ж е силы, ме
шало работе «регуляторов».

Д о  решения этих задач, каж у щ и х ся  нам тетерь не
сложными, но очень грудных в те времена, электриче
ское освещение не паходилю сколько-нибудь широкого 
практического применения и за редким1 исключением 
являлось не больше как забавой ил.и парадной шуми- 
хоп, находившей приложение лишь гю время различных 
празднеств и торж еств. Так обстояло дело не только 
в России, но и за границей.



Вопрос был решён почти одновременно в отношении 
обоих спорящих м еж д у  собой методов электрическо
го освещения двум я  зам ечательны м и русскими л ю д ь
м и —'А лександром  Н иколаевичем  Лодыгиным и П а в 
лом Николаевичем Яблочковым.

А. Н. Л оды гин ш ёл  в своём изобретении по линии 
лампы накаливания. В конечном итоге ему удалось 
построить достаточно, по  тем временам, долговечное 
тело н ак ала  в виде двух  м аленьких, плотно приж аты х 
"луг к другу  торцевой стороной угольных ш табпкэв, 
помещённых, правда, в несовершенный вакуум, или 
«безвоздуш ное пространство», как тогда  выражались. 
Но ещ ё ранее этого, в один и:: тёмных вечеров 1873 г. 
жители Петербурга имели' возм ож ность любоваться 
двумя электрическими фонарями, освещавшими в ю т  
нечер погруж ённую  до тех пор во мрак керосиновых 
горелок улицу на Песках.

А. Н. Л оды гин запатентовал свою лампу или, как 
тогда вы раж ались официально, «взял привилегию» на 
свое изобретение не только в России, по и в Америке.

■На основании работ Лодыгина американский суд, 
но словам одного из старейших наших электротехни
к ов  М. А. Ш ателена, аннулировал патенты Эдисона и 
его соперника Свана '). Мы имеем здесь .возможность 
дашь очень кратко  остановиться на судьбе Лодыгина 
и его  изобретений. Л оды гину и созданному им мало
мощному акционерному обществу «А. Н. Лодыгин 
ii К 0» не удалось  практически осущ ествить улектриче- 
<\кое освещение в  масштабе, достаточно крупном для 
хотя бы временного коммерческого успеха. П редприя
тие прогорело  раньше, чем лампа была окончательно 
оформлена технически, и Л оды гин уехал за границу и 
там напгёл приложение своих талантов в качества  ин
женера на предприятиях изготовления ламп накаливания 
по методу Эдисона, а затем и в других областях тех 
пики. В этот период жпг-нн Л оды ги на  ему удалось 
разработать новый, более совершенны!: способ  и зго то в 
ления тела н ак ала  в виде угольной нити вместо уголь
ного ш табика 2). Условия капиталистического мира при-

' )  М. А. Ш а т е л е н, «Ил исгчрпи пзсюрпишя ламп н>;кали- 
н.|Ш1и>. Лрхпп истории пауки и техники, in ш. 4,' стр. 310. Мг.ч.'тне 
Д. Н. СССР, 1934 г.

2) См. «Электричество», 1893 г., № 11 /12, сгр. 172.



несли ему лиш ь очень незначительные материальные 
плоды его трудов, но он е щ ё  раз одерж ал  верх над 
Эдисоном )з период замены ламп накаливания Эдисона 
с угольной нитыо лампами с металлическими ьнтямп. 
Лампы Лодьигина с  молибденовыми нитями были вы 
ставлены на парижской выставке 1900 г. Самая крупная 
американская фирма .по изготовлению ламп накаливания 
и других электросвакуумных изделий — «Genera l Electric  
C om pany» (В сеобщ ая  К ом пания  Э лектричества) во с 
пользовалась заявленным Лоды гины м в Америке сшё 
в 1890 г. патентом на лампы с металлической нитью из 
осмия, иридия, родия, молибдена и вольф рам а, купив 
л о т  патент в 1906 г., когда  Л оды гину было чочги 
60 лет  о т  роду. В том ж е году А. Н. Л оды гин по
строил в Америке и пустил в ход  больш ой завод  для 
выработки ферро-хрома, ферровольфрама и феррокрем- 
пня. О коло этого ж е  времени Л оды гин вновь сделал 
попытку найти применение своих сил в России, которая  
после русско-японской войны сильно н у ж д ал ась  в раз- 
питии передовой техники. Но эта попытка не увенча
лась успехом.

После 1906 г. изобретательская мысль Л одыгина 
продолж ала е щ ё  интенсивно работать. Им был заявлен 
ещё ряд патентов на различного  рода электри че
ские печи, в том числе и индукционные, получившие 
г, наше время большое техническое значение. Умер 
А. Н. Л оды гин в А мерике в 1923 г. 76-тилетним 
старцем.

Павел Николаевич Яблочков, со дня смерти которо
го 31 (19) марта 1944 г. исполнилось 50 лет, оказался 
счастливее Л оды ги на  в деле  реализации своих изобре
тений. В России он, .правда, то ж е  не  мог добиться  
условий, необходимых для  успешной реализации его 
идей, но зато в П ариж е он встретил просвещ ённого 
человека владельца .и технического  руководителя 
асемирно известной мастерской часов и точных прибо
ров Луи Франсуа Клемента Бреге, который .предоставил 
Яблочкову полную возможное]!) исследовательской и 
изобретательской деятельности у себя в мастерской. 
А когда эта деятельность увенчалась успехом, Бреге 
помог Яблочкову найти капиталы, необходимые для 
ш ирокого внедрения в практику изобретённого послед
ним нового источника света, 
к



■П. Н. Яблочков не верил в возмож ность практиче
ского успеха лампы накаливания и пош ёл по пути и с 
пользования вольтовой  дуги. К акова бы ни была д а л ь 
нейшая судьба «свечи Яблочкова», изобретение это!: 
свечи и п редлож енн ы е Яблочковым способы кан али за
ции и разветвления  электрического тока впервые реши
ли задачу о практическом применении электрического 
освещения и привели к осуществлению этого о св ещ е
ния в европейском масштабе.

Э тот  крупнейший технический успех всецело при
надлеж ит русской электротехнике. Имя Яблочкова, как  
изобретателя системы электрического освещения, д о л 
жно стоять д ля  нас, да и не только для  нас, выше 
имени Эдисона и других пионерка современной нам 
светотехники.

К аковы  были детали жизненн. :о пути этого несо
мненно очень больш ого  русского человека? В каких 
условиях работал  над увлекавшими его запросами и 
творил высокоталантливый русский изобретатель? К а 
ково было отношение к нему современников?

II

П авел  Николаевич Яблочков родился 14 (26) сентяб
ря 1847 г. в небогатой помещичьей семье в Сердоб- 
ско'м уезде  Саратовской .губернии. Времена юности 
П. Н. Яблочкова были временами перехода России па 
рельсы капиталистического  хозяйства , после так н а з ы 
ваемой крестьянской реформы  1861 г. С ем ья  П. Н. Я б 
лочкова наряду со многими другими мелкопоместными 
дворянами-шомещиками не сумела приспособить:^  к 
чтому переходу. Поэтому, хотя небольшое имение от
ца и сохранилось за II. Н. Яблочковым д о  самой егс 
смерти, обеспечить ему безбедное существование они 
не могло. Тем более не могла оно доставить ему 
средств д л я  самостоятельной, ни от кого независимо!-; 
исследовательской работы.

Д л я  успеха блестящ ей  ноениия карьеры, о которой 
всегда мечтало д л я  своих сыновей большинство л'во- 
рян, — полож ение и связи семьи Яблочковых давали  
слишком мало предпосылок. Поэтому родители напра
вили Петра Николаевича Яблочкова для  обучения п 
гр аж д ан ску ю  гимназию  в город Саратов.



В эти юные .годы у Яблочкова у ж е  начал прояв
ляться  большой изобретательский талант. Так, напри
мер, он изобрёл и устроил (прибор, отсчитывающий 
расстояние, пройденное повозкой, по числу оборотов 
ее колеса .  В гимназии он п р о ш и л  большие способности 
и успехи по математическим наукам. П оследнее об стоя 
тельство изменило мнение родны х Яблочкова о во з 
можной д л я  него карьере. Было решено, что он с м о 
жет вы держ ать  трудные вступительные экзамены в 
Н иколаевское И нж енерное училище в Петербурге. Это 
училище ожрывал-о перед оканчивающими его .питом
цами довольно широкий и в большинстве случаев «д о 
ходный» путь военного инженера '). К огда у П. Н. Я б 
лочкова с прохож дением гимназического курса вышла 
как;:я-го заминка по болезни, его отвезли в Петербург 
и здесь он в 1863 г., действительно, удачно сдал э к 
замены в Училище. Б лагодаря  своей программе и хоро
шему -подбору преподавателей, Н иколаевское и н ж енер
ное училище дало  П. Н. Яблочкову более широкое н 
углублённое техническое образование, чем это могла 
сделать  «классическая гимназия» тех времен с ее силь
ным креном в сторону «древних языков», при том еще 
и провинциальная. Кроме специальных инженерных 
дисциплин в Училище основательно проходилась мате
матика, включая аналитическую геометрию, черчение, 
физика и химия. Хорошо было поставлено преподава
ние иностранных языков: французского, английского и 
немецкого.

В 1866 г. Г1. Н. Яблочков удачно окончил курс 
Н иколаевского  И нж енерного  училищ а и приказом  от
12 августа 1866 г. бы л произведён в п одпоручики2) 
и назначен младшим офицером в 5-й Сапёрный баталь
он, вхшдивший в состав  гарнизона Киевской крепости. 
Ж елание родителей Яблочкова исполнилось, по он не 
пошел но предначертанной ими дороге  и при первой 
возможности подал рапорт об освобож дении его от 
военной службы. 17 декабря 1867 г. Яблочков был 
уволен но болезни с переводом в следую щ ий чкн п о 
ручика. Он использовал свое звание офицера инженер-

> .Д. ■■ .,i.i и о ;.г  л-.ii'i. ; . кнч-дг.рж-.ч..* шен-
IМ\ *• к ,'м. i:"' Ц | -1
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ных войск и хорошую, невидимому, служебную  репу
тацию, приобретённую в 5-ом Сапёрном батальоне, и 
в 1868 г. поступил с целью пополнения своих знаний 
в «О фицерские гальванические классы» при именном 
«Техническом гальваническом заведении». Эго за в е д е 
ние было учреж ден о  в 1856 г. при Инженерном ведом 
стве на основе сформированной ещ ё ь 1840 г. при 
Гвардейском  сапёрном батальоне  «учебной гал ьван и ч е
ской команды», а «.последствии бы ло преобразовано 
в «Военно-Электротехническую школу». В организации 
Технического гальванического  заведен ия  и офицерских 
класс си при нём1 принимал деятельное  участие крупный 
русский физик и изобретатель  академ и к  Б. С. Якоби, 
один из пионеров русской электротехники, «открывший», 
по вы раж ени ю  его современников, г ал ьван о п л асти 
ку. Поэтому преподавание ,в офицерских гальваниче
ских классах  стояло на больш ой высоте. П. Н. Я блоч
ков познакомился здесь  с новейшими тогда  д о ст и ж е 
ниями в области изучения и технических применений 
электрического тока и серьёзно дополнил, таким обра
зом, свою электротехническую теоретическую и прак
тическую подготовку .

Это повышение квалификации обошлось Яблочкову 
довольно д орого  в  отношении затраченного времени. 
К аж д ы й  офицер, окончивший гальванические классы, 
обязан б ы л  прослуж и т^  после этого в инженерных 
войсках целый го д ,  без права на преж девременное 
увольнение или продолж ительны й отпуск. На этом ос
новании П. Н. Яблочков, 24 января 1869 г., был вновь 
зачислен подпоручиком 5-го Сапёрного батальона. 
П равда, он заведы вал  теперь по своей специальности 
гальванической командой, но в то ж е  время его сдел а 
ли и адъю тантом  батальона, что . было сопряж ено  с 
большим числом скучных и трудоёмких канцелярских 
дел. Отбыв обязательный срок этой повторной, нудной 
для  наго военной службы, П. 11. Яблочков в 1870 г. 
немедленно окончательно уволился в запас. Ему у д а 
лось получить мссто (начальника телеграфа М осковско- 
Курской ж. д. В этой долж ности  он проработал до 
1874 г. и имел возмож ность использовать мастерские 
телеграфа для постановки своих опытов и проверки 
своих изобретательских идей. К -лому периоду жизни 
Яблочкова относится его знакомство с другим тыдлю-



шимсн русским электротехником Владимиром Николае- 
ничем Ч нколеьым. Т ак  ж е, как  и Яблочков, Чиколев  
обладал крупным изобретательским талантом. Помимо 
своих изобретении он оставил в истории русской эл е к т 
ротехники заметный след своей популяризаторской 
деятельностью, а т а к ж е  как  организатор  Э лектротехн и 
ческого отдела М осковского  Политехнического музея 
п соответствую щ его отдела Русского  технического 
общества. Чиколев был инициатором издания журнала 

Электричество», начавшего выходить в 1880 г 
сЭлектричестюо» продолж ает  своё полезное сущ ество 
вание до настоящ его  времени .и сыграло большую роль 
в истории русской электротехники. Чиколев .имел уни- 
•ц'рсн готское образование, одно время д а ж е  готовился 
к сдаче магистерских экзаменов. Теоретическая научная 
;■ i/U'tnoBKa его была выше, чем подготовка Яблочкова 
< >н оказал на последнего  несоменно благотворное влия- 
'Ч'е и помог окончательно стать на ноги. Знакомство 

относится ;к 1873 г. и состоялось на одной из тех 
нических бесед Чиколева. Особое впечатление произве
ла на II. Н. Яблочкова попытка Чиколева построить 
такой «регулятор» вольтовой дуги, который работал бы 
вполне надеж но и не требовал  бы постоянного вмеша
тельства руки механика. Яблочков приступил в т еле 
графной мастерской к осуществлению  изобретения Чн- 
колева, сделал для него одни экземпляр регулятора, 
а затем занялся и сам решением вопроса о сохранении 
постоянного расстояния м еж ду  углями дуги. Таким об
разом, первый толчок на пути к последую щ ему изо
бретению свечи Яблочкова был дан последнему рабо
тами Ч и к о л еш  и живым общением с этим выдаю щ имся 
человеком. Увлечённый идеей нспо'льзования вольто- 
'1П|'1 Дуги, П. Н. Яблочков в 1874 г. сделал п о п ы т к у  

применения последней в ж елезнодорож н ом  деле. И м ен 
но он п редлож и л  поместить па .паровозе карского 
•поезда "1)и следовании последнего из Петербурга в 
Крым j рпчеекий фонарь и, действительно, осущ е
ствил :-;i\ идею. Попытка была удачной по достигиу- 
:ому эффекту, по 1Т П. Яблочкову пришлось лично 
непрерывки следил» на морозе за горением дуги во 
все ночное врем.! хода поезда, и он окончательно убе
дился в. несоиерпгенс I ве и несостоятельности предло
женных в то время регуляторов.
П



Круг изобретательских идей П. Н. Я блочкова и чис
ло опытов и испытаний, которы е он стремился поста
вить, 'настолько разрослись, что ему стало тесно в рам
ках телеграфной мастерской. Кроме того, служ ебные 
обязанности начальника телеграфа крупной железной 
дорога  отнимали у него очень много времени. Он ре
шился на смелый шаг: бросил сл у ж б у  и открыл в М о 
скве  самостоятельно, на свой собствепнный страх  и риск, 
мастерскую физических приборов. Но его надеж ды  на 
коммерческий успех этого предприятия не оправдались. 
К больш ому неудовольствию  родных он разорился, 
а все их надеж ды  па возм ож ную  д ля  него блестящ ую  
служ ебную  карьеру были окончательно погребены, 
так  как, несмотря па эту неудачу, П ав ел  Н иколаевич  не 
покорился судьбе, не вернулся к служ ебной дорож ке, 
а остался верен своим идеям учёного и изобретателя. 
Тогда родственники отказали  Яблочкову в какой-бы то 
ни было материальной поддерж ке . Убедившись, чти 
в тогдаш ней царской России ему ничего не удастся 
сделать, П. Н. Яблочков решил уехать  в Америку и 
попытаться прилож ить там свои недюжинные силы на 
любимом поприще.

III

По пути в Америку II. II. Яблочков остановился 
в Париж е. Он прилож ил все старания к тому, чтобы 
извлечь из своего пребывания в этом мировом городе 
насколько возмож но больше д л я  удовлетворения своей 
побознателыюсти. В числе намеченных им к осмотру 

объектов была и м астерская  часов п точных приборов 
фирмы Бреге  (B reg u e t) .  Л уи  Ф рансуа  К лем ент  Бреге, 
просвещённый техник, сам был в душ е изобретателем. 
И звестны его работы по усоверш енствованию  т е л е гр а 
фа, по устройству громоотводов, по изобретению пер 
вых электрических часов, по конструированию  ин дук
ционных приборов, явивш ихся предш ественниками спи
рали Р ум корф а, и ряд других. В 1874 г. Л уи Ф рансуа 
Бреге был избран за  свои научно-технические заслуги 
■ кстраординарны м членом П ар и ж ско й  А кадемии Наук.

Я блочков  имел ib виду три посещении Бреге предло
жить последнему приобрести привилегию Яблочксва 
м усовершенствование bi конструкции электромагнита

п



(черт. 1 '). При личном свидании Бреге очень сильно 
заинтересовался Яблочковым и его изобретениями. Он 
понял, с каким крупным человеком свела t r o  судьба и

предоставил П. Н. Яблочкову  возм ож ность  продолж ать 
н своей мастерской опыты по решению задачи об 
электрическом освещении и по другим изобретениям. 
Г!. П. Яблочков охотно принял это предложение. При 
в высшей степени б лаго ж ел атель н о м  отношении к 
нему Брете были, наконец, созданы те благоприятны е 
условия для  исследовательской и изобретательской ра
боты, которых он до тех пор так долго  и тщетно 
добивался. 1875— 1878 гг. явились годами высшего рас
цвети творческой деятельности  Яблочкова. В этот п е 
риод времени он осущ ествил  оба свои наиболее б л е 
стящ ие и шбретения: доставивш ую  ему всемирную
известность свечу Яблочкова и ту лампу накаливания 
с телом накала из плохо п роводящ и х вещ еств, к о то 
рую, как мы увидим ниже, он недооценил. В эти же

') И;! киш и «Труды I Всероссийского электротехнического съезд.i 
н СП В и 1899 -1900 гг.».

какого крупного масшта • 
ба технических достиж е
ний можно ож и дать  от 
Яблочкова, независимо от 
той пользы , которую по
следний (может принести 
его фирме. В результате ,  
во время первого же их 
снадапия, Бреге предло
жил Яблочкову поступить 
к нему на службу вместо 
того, чтобы ехать  и не-

Чц>!. 1. 1>ле1(тром;н п.гг Яоночкоиа.

s известные дали  Америки. 
Бреге имел в виду пору
чить Яблочкову заведы ва-  
ппс сборкой динамомаш'ин, 
а т ак ж е  работы в области 
налаж ивания производства 
последних и в области 

!. усовершенствования т еле 
графа. Вместе с тем  Бреге

м



годы он изобрёл как применение тр ап сф о р м ат jpoe, так 
и конденсаторов для разветвления тока но отдельным 
цепям от одной и той ж е  машины. К ак  и при б ольш ин
стве подобных крупных изобретений или открытий, со 
временники повествуют о том, будто свеча Яблочкова 
была изобретена случайно. Сидя в од ,ю л  из 'париж
ских кафе, Яблочков полож ил на столик рядом два 
карандаша. Их вид будто и навёл его на мысль о тка
заться совсем от регулятора вольтовой дуги, располо
жить оба её угольных электрода 'Параллельно и питать 
дугу переметным током. В этих условиях угли долж ны 
были укорачиваться с одной и той ж е  скоростью; дли
на разрядного  п ром еж утк а  м еж д у  их концами о с т ав а 
лась неизменной, никакой механической регулировки не 
т р е б о в а л о с ь — идея свечи Яблочкова была готова.

Мы знаем цену подобного  рода «случайностям,) 
Знаем, что сами шо себе они ещ ё ничего не могут 
дать, если мысль учёного или изобретателя  не работает 
упорно и неизменно в одном и том ж е  направлении, 
если он не овладел  всеми деталями данного вопроса 
Д ва  карандаш а леж ал о  рядом шеред очень многими, 
в том числе, несомненно, и перед  такими людьми, как 
Бреге и Чиколев, сильно интересовавшимися вопросом 
об использовании вольтовой дуги, и всё ж е  этого 
было недостаточно для тоню, чтобы изобретение свечи 
Яблочкова было сделано ими, а не Павлом Н иколаеви
чем. Н епосредственно общавш ийся с П. П. Я блочко
вым А. С. В л а д и м и р с к и й 1),  п редседатель  физического 
отделения О бщ ества  Л ю бителей  Естествознания, гово 
рит в своём  до к л аде  «Об электрическом о с в е щ е н о  по 
способу П. Н. Я блочкова» '2) : «П ервон ачальн ая  идея
электрической свечи появилась у II. Н. Яблочкова — 
сколько  мне известно — около 1873 года, когда  он 
ещ ё ж и л  в М оскве. Я бы л из числа тех немногих, к о 
торым П. Н. сообщ ил свою мысль, которой главная 
цель состояла в том, чтобы избавить электрическое 
освещение от зависимости от весьма слож ных, ге :ьм а 
дорогих, весьма деликатны х и вместе с тем весьма 
ненадёж ны х механизмов, назы ваем ы х регуляторам и. Он

J) Труды отделения физических наук Общества Любителей Есте
ствознания, том I, выпуск I, Москва, 1881, стр. 9.

2) Сделанном на 30-м заседании отделения Физических наук 0 6 -  
ества Любителей Естествознания 7-го ноября 1879 г.



н адеялся  доставить  постоянную длину вольтовой дуге, 
поставив параллельно рядом два угольных проводника, 
изолированны х друг от друга». Д а л е е  следует по
дробное описание первого проекта  свечи Яблочкова. C jm  
Яблочков несколько иначе и со всем -в  другом  освещ е
нии рассказы вает  об изобретении им свечи, как мы эго 
сейчас увидим. Во всяком случае, как бы ни зародилась 
у Яблочкова первая  мысль о свече и какие бы стадии 
она ни проходила, окончательно оф орм илась  идея св е 
чи и впервые удачно осущ ествить  её удалось П. П. Яб- 
ло'4'Kobv только в П ариж е у Бреге, как это мож нэ 
видеть .из следую щих слов доклада  самого П. Н. Я б
лочкова на заседан ии  I -го отдела Р усского  техниче
ского общ ества 21 марта 1879 г. Я блочков говорит: ')

«Первые опыты : электрическим освещением произ
водил я ещ ё здесь в России в 1872 л 1873 гг.: я р а б о 
тал тогда с обыкновенными регуляторами разных си
стем, затем несколько времени с выш едш ей в то ьремя 
лодыги некой горелкой с системой накали вания . Около 
этого времени мне и пришла мысль, имеющая связь  с 
моими (последующими работами. Я делал, тогда сл е 
дую щ ие опыты: брал очень тоненькие угольки, поме
щ ал их м еж ду  д вум я  проводниками, а для  того, чтобы 
уголь не сгорал, я обматывал его  волокнами горного 
льна. И д ея  была та, чтобы уголь, накаливаясь, :ам  не 
сгорал, а накаливал только окруж аю щ ие его глиму 
или горный лен. Из опытов этих ничего не вышло и 
притом производил я их с большими перерывами и д а 
же, наконец, совсем бросил, сохранив всё-таки у себя 
мысль о применении глины и других земель к электри
ческому освещению.

Я снова принялся работать  только в 1875 г. в П а 
риж е и стал употреблять тож е глину н всякие другие 
пригодные изолирующие вещества, помещ ая их в воль
тову дугу, чтобы поддерж ивать  расстояние м еж ду  д в у 
мя углями. Д ел ая  опыты здесь в России, я употреблял 
небольшое количество элементов и обширных наблю де
ний поэтому производить не мог. Работал ж е  в П ари
ж е у Брегета, мне пришлось иметь дело с большими

Записки Р усскою  Технического Общества, год 13-й, вып. 3, 
СПБ, 1870. В дальнейшем мы будем для краткости называть этот до
кумент просто «Доклад>.
!Г,



электрическими машинами; здесь то я и исследовал 
свойства этих глин. Н аходясь  в вольтовой дуге при 
довольно сильном токе, они плавились и затем  исп аря
лись, так  что трудно было поддерж ивать горе
ние. Затем  я придумал приспособление, кото
рое известно ныне под именем моей свечи, т. е. 
помещение м еж ду углями изолировки, которая 
испаряется одновременно со сгоранием угля.

И з о л и р о в к а  и м е е т  г о р а з д о  б о л ь 
ш е е  з н а ч е н и е ,  ч е м  м о ж н о  б ы л о  б ы  
п р е д п о л а г а т ь 1).  Она служ ит  не только 
для  того, чтобы удерж ивать  угли на известном 
расстоянии, но и сообщ ает  кроме того новые 
свойства самому освещению, как относительно 
ровности горения, так  и относительно помещ е
ния большого числа источников в одну цепь. 
Р аб о тая  над изолирующими землями, я нашёл, 
что они, находясь в некоторой степени каления, 
делаю тся отчасти проводниками тока, и воль
това дуга поддерж и вает 
ся на известном протяж е.
НИИ».

И з приведённой цита
ты видно ,что  изобретение 

• свечи Яблочкова было д а 
леко  не так  просто, как  
его и зо б р аж ает  сказание
о каран даш ах  или как его 
описывает Владимирский.
М ысль Яблочкова пришла 
к конечной цели сложным 
путём. В основе к а ж д о 
го из этапов этого пу
ти леж ал и  определенные 
научно-технические сооб
раж ения, тщ ательно  поверявш иеся 
опыте.

Д остигнув успеха в 1875 г. в мастерской Бреге, Я блоч
ков тут ж е  д ал  своему изобретению и н ад л еж ащ ее  тех 
ническое оформление, сделавш ее свечу Яблочкова годной 
для широкого практического применения (черт. 2, 3,

Ч ерт.2. Первоначаль
ным пил подсвечника 

Яблочкова.

Черт. 3. 
Снеча Я б
лочкова.

Яблочковым на

*) П одчёркнуто автором настоящего очерка.
^  Н , Л . К а п п о в



4 и 5) ')• Случилось так, что в это время он д о л 
ж ен был поехать в Лондон на выставку физических 
приборов 1876 г., в качестве представителя фирмы 
Бреге. Там он имел возможность широко демонстриро
вать своё изобретение. После возвращ ения Яблочкова

Черт. 4. Усовершенствованный подсвечник Яблочкова для 4 свечей.'

из Лондона Бреге о тказался  от мысли о внедрении 
свечи Яблочкова на практике через свою мастерскую. 
М отивируя свой отказ преклонным возрастом, Бреге 
не захотел быть предпринимателем в несколько чуждой 
ему лично области электрического освещения. Но он 
свёл II. Н. Яблочкова с другим предприимчивым ф р а н 
цузом, как  и он, изобретателем  и владельцем  м астер
ской по изготовлению водолазных приборов — Денейру- 
зом. Д енейруз  сразу  ж е  увлёкся идеей Яблочкова и 
предоставил свои мастерские для  широкого осущ е
ствления этой идеи. При содействии Д ен ей р у за  в ко 
роткое время возник довольно мощный «Синдикат изу
чения электрического освещения по методу Яблочкова» 
(Synd ica t d ’e lude  de l’ec la irage  eiectrique procede 
J a b lo ts c h k o f f ) .

г ) Черт. 3, 4 и 5 взяты из Публичной лекции Русского техни
ческого общества, П. Н. Яблочков, <<Об электрическом освещении. 
Читана 4 апреля 1870 года. С. Петербург, 1870». В дальнейшем мы 
будем называть эту брош юру для краткости «Публичная лекция».

Черт. 2 взят из книги «Всемирная выставка 1900 года в Париже. 
Очерк работ русских по электротехнике с 1800 по 1900 год. Объяс
нительный каталог экспонатов, выставляемых VI Электротехническим  
отделом Русского технического Общества. Составлено под редакцией  
Я. И. Ковальского, СПБ, 1900». В дальнейшем будем называть эту 
книгу кратко «Очерк».



Практический успех этого  начинания вскоре превзо
шел все ожидания. Пробное освещение наиболее и зве 
стных магазинов  П а р и ж а  (« M ag as in s  du L ouvres» ) ,  о д 
ного из главных пари ж ски х  проспектов («Avenue 
de ГОрёга» —^проспект или аллея  Оперы) и некоторых 
театров, начатое в скромных, но затем  всё у в ел и ч и 

вающихся разм ерах , пока
зало, что «электрическое 
освещение по способу Я б
лочкова» не только лучш е 
и удобнее принятого в 
то время освещ ения г а 
зовыми горелками или 
стеариновыми свечами (в 
закры ты х помещениях, 
где освещение газом яв 
лялось вредным), но и зн а 
чительно деш евле. В от
ношении подробностей 
этих успехов в различных 
странах и того широкого 
распространения, которое 
свеча Я блочкова получила 
в течение 1877 и 1878 гг., 
отсылаем читателя  к пуб
личной лекцил П. Н. Я б
лочкова, прочитанной им 
4 (16) апреля 1879 г. П ри
водим цитату из этой лек
ции. Описав новый тип 
подсвечника, гарантирую
щий заж игание новой све
чи после потухания предыдущ ей, Яблочков говорит ‘) : 

«И з установок, действую щ их на практике с под
свечниками этого рода, можно назвать фонари в Hailes 
C en tra le s  и в м агази н е  Ville de P a r is ;  другие у стан о в
ки, действую щ ие в данное время, были сделаны  рань
ше окончательного испытания способа, о котором идёт 
речь, и в них перевод тока  производился ко м м у та
тором. Таких фонарей вы ставлено до сих поп бо
лее  1500.

Динамо злентрияесная машина

Черт. 5. Общая схема электричес
кого освещения Яблочкова.

1) «Публичная лекция», стр. 16.



Всех сущ ествую щ их установок я  .перечислять не 
буду, а назову только 'некоторые:

П л ощ ад и  Больш ой оперы, Ф ранц узского  театра , 
Place de la Bastille, A venue de l’O pera, часть Hailes 
C en tra le s  в П а р и ж е ,  часть  н абереж ной  Темзы, B rit ish  
M useum  в Л ондоне, площ адь Pue tra  del Sol в  М ад ри 
де, P lace de D om e в Н еаполе; устанавливается  о с в е щ е 
ние 'палаты депутатов  в Берлине; в П етербурге  первое 
освещение было установлено в  Больш ом театре. И с п ы 
тывается в настоящ ую  минуту «а Д ворц овом  -мосту, 
в Гостинном дворе и предполагается  поставить на пло
щади перед  Александринским театром. Это из устан о
вок общественных. Н о  наибольшее число фонарей 
п р и н адл еж и т  устан овкам  частным. П еречислить  их все 
было бы затруднительно. За последнее время П а р и ж 
ское общ ество  вы ставляло  более 100 фонарей в месяц; 
но я упомяну зд есь  только  об установке в Луцрском 
магазине, как наистарейшей, г д е  она дей ствует  у ж е  бо
лее полутора года  и шла следую щ им образом.

В н ач але  было вы ставлено  4 ф онаря  в одной 
из зал . П осле  двухмесячного  опыта было вы ставлено  
16 фонарей; после 11-месячного, в продолж ение 
которого было констатировано около 2 2 %  экономии 
против п р еж н его  газового  освещения, не говоря уж е 
про увеличение света , неизменяемость цветов  и другие 
удобства, б ы ло  вы ставлено 86 фонарей. П оч та  в та 
ких ж е  пропорциях развилась и фабрикация! к ак  апп а
ратов, так и свечей. М агнито-электрические машины, 
которые делались  п р е ж д е  по  несколько ш тук в год, 
стали делаться  несколькими десяткам и  в месяц; свечи 
приготовлялись п р е ж д е  в количестве нескольких д е 
сятков, производятся  теперь мастерской в П ар и ж е  б о 
лее 8 ООО в день. М астерская  эта занимает непосред
ственно более 200 человек, да  кроме того по крайней 
мере такое ж е  количество рабочих на стороне, рабо
тающих у поставщ иков  паровых машин и других при
надлежностей».

М ож н о сказать  без преувеличения, что  в два  года 
авеча Яблочкова завоевала весь Старый свет, распро
странившись на В остоке  д о  дворцов шаха П ерсидского  
и короля  К ам бодж и . С ам о  электрическое освещение 
получило лестное д л я  нашей родины наименование 
«La lum iere  ru sse» ,  «La lum iere  du N ord»  («Русский 
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овет», «Северный свет»), В результате  коммерческого 
успеха синдиката, сам Я блочков  приехал в Россию  в 
1879 г. у ж е  не нуж даю щ имся, а с репутацией д е н е ж 
ного человека. На тот  ж е  короткий, наиболее удачли
вый период ж изни П. Н. Яблочкова падает  и получе
ние им патентов-привилегий на свои важнейш ие изо
бретения. Французский патент на свечу был взят в 
м арте  1876 г. В от  текст  этого патента: «Моё и зо 
бретение состоит в совершенном удалении всякого м е
ханизма, обыкновенно встречаю щ егося  в электрических 
лампах. Вместо того, чтобы автоматически, посредством 
механизма сбли ж ать  угли по мере их сгорания, я пом е
щаю угли рядом, друг  против друга, разделяя  их изо
лирующим веществом, могущим сгорать вместе с у г 
лем, например, каолином. О ба  угля  после такой о б р а 
ботки могут пом ещ аться  на особом подсвечнике и стоит 
лиш ь пропустить по ним ток из какого-либо источника 
электричества, как  м еж д у  концами углей появляется 
дуга; для  заж и ган ия  я соединяю  концы углей неболь
шим1 кусочком  угля, которы й сначала накаливается и 
с л у ж и т  как-бы запалом д ля  вольтовой дуги». 30 н ояб
ря 1876 г. Яблочков взял привилегию, озаглавленную 
«Система распределения токов  для  электрического 
освещения». Вот вы держ ки  из текста этой привилегии, 
закрепляю щ ей за Я блочковым приоритет в  вопросе о 
применении трансф орм аторов  д л я  электрического  осве
щения: «Я испрашиваю себе иключительное право эко- 
плоатации новой системы распределения токов, которую 
я придумал д л я  электрического освещ ения и которая 
сущ ественно характеризуется  употреблением индуктив
ных катуш ек, включённых в одну цепь, д л я  получения 
серии 'индуктивных токов, которые составляю т  отдель
ные источники и позволяю т питать раздельно лампы 
разной силы».

20 ф евраля 1877 г. Яблочков испраш ивает  привиле
гию на лампу, в которой св етящ ей ся  частью являлось 
тугоплавкое тело, «словом, искра индукционной катуш 
ки производит на магнезию, окись циркона, известь, 
каолин и т. п. т е л а » — говорит в тексте привилегии 
Я б л о ч к о в —'« т о  ж е  действие, к ак  м ало  светящ ееся  
пламя, в которое  до  сих пор помещали эти гела, чтобы 
получить Д рум м ондов  свет. Эти тугопла’ркие тела, бу 
дучи на  холоду, вообще, не проводниками, раз только



они таким образом накалены, становятся  значительно 
более проводящими». 11 октября 1877 г. Яблочков за 
ш и л  привилегию на другую  систему распределения то 
ков, а именно при помощ и конденсаторов.

По настоянию Денейруза , в 1876 г. в> П ариж скую  
А кадем ию  был представлен  д о кл ад  об изобретении 
свечи. Годы 1876 по 1879 были д л я  Яблочкова: годами 
славы и материальных успехов. Но, добивш ись успеха 
за пределами родины, оставил ли П. П. Яблочков 
мысль внедрить свои изобретения в России? Привлечь 
к их реализации русскую промышленность? Какой .ре
зультат имели эти попытки? Как отнеслись к ним тех 
нические и коммерческие круги в России?

IV

Г1. Н. Ябл-очков попытался организовать реализацию 
своего изобретения на родине тотчас ж е  после изобре
тения свечи, но успеха эта первая попытка не имела. 
Д ен еж н ы е  люди не захотели  рискнуть капиталом для 
реализации не проверенного тогда ещ ё в широком м а с 
штабе изобретения, а п ередовая  техническая о б щ е
ственность, в том числе Чиколев, тогда  ещ ё н е  оцени
ли долж н ы м 1 образом достиж ений Яблочкова. Тем не 
менее, как видно из триумфального перечня в П ублич
ной лекции, свеча Яблочкова, наготовленная в Париж е, 
проникла и в Россию. Кроме тех успехов, о которых 
говорится в П убличной лекции, П. Н. Яблочкову у д а 
лось, п ользуясь  своими прежними ж елезнодорож ны м и 
знакомствами и связями, внедрить ее для испытания и 
на некоторых ж елезнодорож н ы х станциях (Бирзула, 
Р а з д е л ь н а я ) .  О тнош ение к Яблочкову со стороны 
его соотечественников круто изменилось лишь, когда 
его слава  в Европе достигла  своего апогея, и он при
ехал  в Россию  в 1879 г. триумфатором.

Ч иколев  пишет в своих воспоминаниях о Я блочко
ве: «Как теперь помню этот приезд Павла Николаевича 
в Петербург с репутацией миллионера и всемирной 
известности. Он поселился в роскошных апп артам ентах  
Европейской гостиницы, и кто только ни бывал у него: 
светлости, сиятельства , вы сокопревосходительства, пре
восходительства без  числа, городские головы. Но всето 
внимательнее и друж елю бнее  Яблочков относился к 
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бедным тружеиикам-техникам и к своим старым д р у зь 
ям бедн ости . Я блочкова всю ду  приглашали нарасхват, 
везде продавались его портреты, в газетах и журналах 
ому посвящ али сь  сочувственные, а иногда и востор
женные статьи».

К этому времени относится и доклад  Яблочкова в 
Русском  техническом общ естве 21 м арта  (2 апреля)
1879 г. и публичная лекция с многочисленными демон
страциями, устроенная тем ж е  Общ еством  4 (16) апре
ля 1879 г., г  т а к ж е  д о кл ад  Яблочкова на заседании 
О тделени я  физических наук О бщ ества  Л ю бителей  
Е стествознания  17 (29) м арта  1880 г. В закры той  части 
^того заседан и я  Ф изическим отделением было воз
б у ж д ен о  ходатайство  о присуж дении П. Н. Яблочкову 
больш ой золотой  медали О бщества. Е щ ё ранее, 14 ап
реля 1879 г., в заседан ии  Русского технического об 
щ ества  П. Н. Яблочкову была поднесена от имени 
этого О бщ ества  именная медаль с надписью. 30 января 
(11 февраля) 1880 г. Г1. Н. Я блочков  был избран заме
стителем п ред седателя  нового VI Отдела Русского 
технического общ ества. П редм етом  занятии этого 
•Отдела стала вся электротехника.

Б лагодаря  энергии и настойчивым стараниям Яб
лочкова д л я  реализаци и  его изобретений в России была 
наконец создана в 1878 г. акционерная компания под 
Фирмой «П. .Н. Яблочков-изобретатель и К". Товарищ е
ство электрического освещ ения и изготовления эл ек
трических машин и апп аратов  в России. С .-Петербург, 
Обводный канал, №  80».

В проспекте этого товарищ ества говорилось:
«Принимаются заказы на устройство электрического 

свещения лампами с вольтовой дугой и лампами нака-
1 ива н и я.

Освещ ение от  динамомашин н от аккумуляторов.
Свечи Яблочкова. Л ам п ы  накаливания . Проводники 

изолированные, из меди вы сокой  проводимости.
А ккум уляторы  д ля  освещения, для  гальван оп ласти 

ки, д ля  передачи движ ени я  и д ля  физических к аб и н е
тов. П рименение аккум уляторов  в медицине.

П ередви ж ен и е  лодок  и вагонов при помощи ак к у м у л я 
торов. А мметры и вольтметры. Их изготовление и выверка.

С амодействую щ ие замыкатели и размыкатели тока, 
коммутаторы, выключатели, предохранители, реостаты,



стан-ники, подвески , люстры и в с е  тому подобные п р и 
надлежности электрического  освещ ения имею тся в 
большинстве случаев готовыми на складе товарчщ ества 
или же м огут  быть ib кратчайш ее время изготовлены.

С за к а за м и  следует  об р ащ аться  в контору «Т овари 
щ ества П. Н. Я блочков-и зобретатель  и К 0». С .-П е т ер 
бург, О бводный канал, №  80».

К ак  видим, программа деятельности  Товарчщ ества  
была начертана больш ая. Однако, реальной, могущей 
вы звать по тем врем енам  достаточно большой спрос, 
была только  часть  проспекта, о тносящ аяся  к свече 
Яблочкова и к устройству электрического  освещения.

К сож алению , после учреж ден ия  Т о варищ ества  был 
создан на би р ж е  а ж и о т а ж  вокруг его акций. О кр у ж ав  
плие Я блочкова дельц ы  заботились больш е о своей 
пользе, чем о  действительном успехе предприятия ч 
занимались бирж евой  игрой, спекулируя акциями, в м е 
сто развития дела. Все заботы  о последнем- они в зв а 
лили на о д н о го  Яблочкова, в то  время как  сам он г о 
рел страстным ж еланием  как  можно шире и скорее 
реализовать сво ё  изобретение именно в России.

Более  того, при учреж дении в П етер б у р ге  т о в а р и 
щ ества д л я  эксплоатац ии  электрической свечи в Р о с 
сии П. II. Яблочков принёс очень больш ую  м а те р и а л ь 
ную ж ертву . П осле  неудачи первой попытки о р га н и зо 
вать акционерную  компанию  в России П. Н. Яблочков 
передал  права  на свою русскую привилегию у ч р еж д ё н 
ной им в П а р и ж е  компании. Ч тобы иметь право  от 
крыть мастерскую  по изготовлению  свечей Яблочкова 
в П етербурге , ему пришлось теперь выкупить обратно 
русскую привилегию. Главари  париж ской компании п о 
требовали  за  обратную  передачу патента  припадле 
ж ав ш и е  Яблочкову  акции этой компании на сумму в 
миллион франков. Горячо стрем ясь  организовать  р е а 
лизацию  электрического  освещ ения по изобретённому 
им методу непосредственно в России, П. II. Яблочков 
согласился  па это чрезмерное требование, отдал свои 
акции и тем лиш ил себя участия в доходах  париж ского  
товарищ ества. Этот  благородный поступок вскоре тя 
ж ело  отразился  на м атериальном  благополучии Я блоч 
кова ' ) .

!) См. «Этсктрччсстио» зп 102G г., №  12, стр. 495, ста ты»
VV А. Ш ателена «Пансл Николаевич Яблочков».



Самостоятельные акционерные компании для эк с 
плуатации «электрического освещ ения по способу Я б
лочкова» возникли такж е  и в некоторых других с т р а 
нах, например, в Л ондоне.

«Т оварищ ество  Я блочков-и зобретатель  и К 0» весьма 
удачно выполнило пробное освещение Д ворц ового  мо
ста через Н еву  в Петербурге, а затем и постоянное 
освещение всего моста (кон тракт  с П етербургской  Г о
родской думой на освещ ение моста был з а к л ю 
чён на 10 л ет  с 1879 по 1889 г. при содействии помо
гавшего теперь Яблочкову В. Н. Чиколева).

И з  заводско-промыш ленных предприятий было осу
щ ествлено освещение одной и з  мастерских Охтенского 
порохового заво д а ,  а т а к ж е  и освещ ение некоторых 
других заводов . Затем  последовали театры , рестораны, 
дома богачей и т. д. Свечи Я блочкова, изготовленные 
в П етербурге , прониклп в М оскву, Н иж ний-Н овгород, 
Гельсингфорс, Полтаву, Брянск, Архангельск, Красно- 
водск и др. места. К кон цу  1881 г. «Товарищ ество» 
осущ ествило 35 осветительных установок о 496 с в е 
чами.

У чреж дение  и первы е шаги всех  этих предприятий 
отняли у П. Н. Я блочкова много сил и времени, так 
как везде он оставался  на деле  техническим руководи
телем  при устройстве и н ал аж и ван и и  предприятия, в ы 
рабаты вал  планы и проекты  новых установок эл ек тр и 
ческого освещ ения, одним словом, во всех случаях был 
душой вс е го  дела . К роме того, ему приходилось весть 
полемику с  появившимися многочисленными недобро
ж елателями свечи Яблочкова, опровергать их лож ны е 
измышления об  её недостатках, восстанавливать истину 
н вопросе о  стоимости электрического освещения. 
В это ж е  время П. Н. Яблочков п родолж ает  работать 
лад усовершенствованием свечи и над другими изобре
тениями.

V

К то  ж е  были эти противники «системы Яблочкова»? 
Какие мотивы руководили ими? Д а ж е  в паше, далеко 
уш едш ее вперёд время, не всякое техническое нововве
дение или изобретение, — как  бы гениально оно ни было 
и какой бы большой- технический прогресс, большое сни
жение себестоимости какого-либо изделия, продукта или



вида энергии оно ни сулило, — м ож ет  рассчи ты вать  в 
капиталистических странах на немедленное признание 
и широкий уапех. С личной точки зрения капиталиста 
вы годно затратить деньги на иовое предприятие, рабо
таю щ ее на новой усоверш енствованной научно-техниче
ской основе, но совершенно др у го е  дело отказаться  от 
старого производства  или от производства  старого  не

свершенного изделия, если на (постановку этого  про
изводства у ж е  затрачен тот или иной капитал. Этот 
капитал б у д ет  обесценен при введении нового способа 
производства или при переходе к п рои зводству  нового 
изделия. Поэтому данному капиталисту в данное время 
может оказаться  вы го дн ее  зад ерж ать  прогресс, з а д у 
шить новое начинание. В способах л  приёмах д ля  д о 
стижения этой цели1 капиталистический мир .не стес
няется. П рим еры  такой упорной, ничем другим не 
«равды ваем ой  борьбы с т ар о го  о новым мы видим на 

протяжении всей истории техник». Д остаточно вспом
нить у ж ас , охвативш ий владельцев  акций многочис- 
, теных компаний, эксплоатировавших пассаж ирское и 
почтовое сообщ ение на дилижансах, при появлении 
первой ж елезной  дороги. К ак  много тогда кричали и 
писали об опасности', о нецелесообразности, дорогови з
не. i^eудобстве  ж елезн одорож н ого  сообщения и т. д., 
и т .п .  Каким и только путями ни стремились воспрепят
ствовать  выдаче правительственного разрешения на 
постройку той или иной ж елезной  дороги! Нечто п о 
добное повторилось и  теперь, когда  п еред  владельцами 
газовых предприятий встала перспектива широкого 
распространения деш евого , удобного и гораздо  более  
безопасного, чем газ, электрического освещения. На 
борьбу с этой -перспективой были пущ ены  в ход г:се- 
^оз'можные средства, вплоть до самой наглой клеветы
1 подтасовки данных и цифр и самой откровенной лжи. 

Конечно, во всех  подобных случаях технический про
гресс в итоге рано или поздно одерж ивает , и не может 
ie одерж ать , верх. Но в данном случае вы держ ать  

первую наиболее ож есточённую  борьбу с натиском той 
части капиталистического мира, интересы которой были 
затронуты введением  электрического освещения, выпа
ло на долю  Яблочкова. Боролся он упорно и успешно, 
но п о  горькой иронии судьбы оказалось, что он провёл 
всю эту борыбу не для  себя, не для всемирного тор



ж ества  вольтовой дуги  и свечи Яблочкова, а для  ьх 
к о н к у р е н т а —> лампы накаливания Эдисона. В то время, 
как Я блочков  выбивался из сил, проклады вая дорогу 
. вече, не имея ни серьёзных технических помощников, 
ни досуга д ля  детальной разработки её усоверш енство
ваний и других своих изобретений, — Эдисон bi Амери
ке работал  над лампой н акали вания  в спокойной о б ста 
новке, 'имея и средства , и лабораторию, и помощников.

В 1879 г. Эдисоном был заявлен соответствующим 
патент во многих странах. Его лампа накаливания д о 
стигла стадии, на которой стало возмож но сё массовое 
производство. Американский капитал п редлож и л  свои 
слуги-, и лампа накаливания начала сво>е победоносное 

л,i спрос т раме ние. Качественные показатели! ла.мшы Э ди со
на с угольньгм волоском, — цветность источника .и его 
светоотдача были хуж е, чем у вольтовой дуги, но в поль
зу лампы .накаливания говорил» простота её употребле
ния, её долговечность, при сравнительно невысокой стои
мости, а т а к ж е  чрезвычайно простое  решение вопроса о 
-разделении света» — параллельное включение ламп самой 
разнообразной мощности, допускаемой источником тока, 
с единственным условием, чтобы все ламньг были рас
считаны на одно и то ж е  напряж ение. М еталлические 
нити, введённые по патенту Лодыгина, значительно 

улучшили показатели лампы накаливания. Следующий 
большой шаг вперёд сделал в 1913 г. Леигмюр, перейдя 
it вакуумной лампы к лампе, наполненной инертным 
аз.!.ч. и от тела накала bi виде прямолинейно натянутой 

нити — к спиралеобразной. Это позволило ещ ё больше 
повысить температуру тела накала при одной и гой же 
■то долговечности и, следовательно, повысить при 
прочих равных условиях светоотдачу и улучшить ц вет 
ность лампы. Д в а  последних десятилетия принесли 
еще ряд усовершенствований: замену наполняющего
шмпы азота аргоном, предстоящ ий переход  от аргона 
% крипт он о-ксенон овой смеси, двойные спирали <би- 
пиральные лампы) и т. д. Но и без всех этих с о в р е 

менных .нам усовершенствований лампа Эдисона, как 
массовый источник света, победила в восьмидесятых 
одах прошлого века вольтову дугу. П ереход  к ьсё 

более мощным лампам накаливания всё более суживал 
• 'бласть применения дуговы х фонарей и горелок. Яб- 
ючков, приняв па себя первые удары и вы д ерж ав  пер 



вый натиск газовых компаний, направленный п р о ш в  
электрического освещения, облегчил тем самым вн ед 
рение этого  освещ ения в; Европе в воде лампы Э д и 
сона.

Очень характерно д л я  Яблочкова, что он в 1879 г. 
абсолютно не верил в  возм ож ность практического у с 
пеха ламшы накаливания и считал первы е газетные 
сведен ия  об  успехах Эдисона амермпшнсюим блефом 
Это видно из его П убличной лекции:

«К этим прямым нападкам, которы е всегда было 
легко опровергнуть, присоединились ещ ё искусные ре 
клам ы  о новых изобретениях , как, например, н а д е л а в 
ш ая  столько ш уму утка об изобретении Эдисона, 
перем еш ивая  таким  образом  в публике представление 
о сущ ествую щ ем с вы думкам и сомнительных качеств

■После крупного скан дала  и разъяснения истории 
с изобретением  Эдисона, к аж ется ,  и этот  путь о с т а в 
ляется . К акой  будет выбран новый, — увидим потом» ‘) .

Т акое  у беж ден ие  П. Н. Я блочкова вы текало  из 
очень малой экономичности лам пы  накали ван и я  с ло- 
дыгинским телом н ак ала  в виде угольного ш тифтика и 
обосновывалось им своеобразными теоретическими 
взглядам и  на процессы как  в вольтовой дуге, где 
в сгорании углей в ки слороде  воздуха он видел д о б а 
вочный источник энергии, так и в лампе накаливания!. 
Яблочкову казалось, что слабый ток совершенно не 
нагревает то тело, по которому такой ток проходит; 
он думал, что и при более сильном токе, накаливаю 
щем тело, часть тока тратится даром, совершенно не 
участвуя в выделении тепла и света. Напротив, в в о л ь 
товой дуге  свет появлялся уж е  в момент её включения, 
поэтому, по мнению Яблочкова, в вольтовой дуге про
исходило более  полное превращ ение электрической 
энергии в  световую , потому что условия перехода 
энергии из  одного вида в другие были более б лаго 
приятны.

Весьма скептическое отношение к  'Достижениям 
Эдисона разделялось и многими другими русскими 
людьми. В качестве иллюстрации приводим вы держ ки 
из протоколов заседан и я  Физического отделения О б 
щества лю бителей  естествознания от 17 (29) марта

’) Стр. 21.
■_>к



1880 г., на котором вторым пунктом стоял  доклад  Я б 
лочкова, и от 29 апреля  (11 м ая) того ж е  года.

В п. 6 протокола от 17 марта читаем:
«В. П. Мошнюн обратил внимание собрания на то, 

ото американские рекламы о сделанных будто бы Э ди
соном изобретениях в области электрического  освещ е
ния, с одной стороны, вводят  публику в заб лу ж ден и е  
о действительном состоянии этого  'вопроса, а с другой 
стороны, торм озят  успех у ж е  действительно р а зр а б о т а н 
ных способов электрического освещения, в том чис
л е —■ способа Яблочкова. П оэтом у он полагает, что на 
обязанности учёных О бщ еств  л е ж и т  как  установление 
правильных понятий в этом отношении, так и разобла
чение лжи. Собрание признало это  мнение вполне спра
ведливым, и Я. И. Вейнберг в зял  на себя труд в бли
ж айшем заседании сказать об изобретениях Эдисона 
и области электрического освещения».

П ункт  5 протокола от  29 апреля 1880 г.:
«Я. И. Вейнберг говорил об изобретениях Эдисона 

в области электрического  освещения, указы вал  на те 
сомнения, какие  вызываю тся громкими рекламами ам е
риканских ж урн алов  об Эдисоне, изобретательность ко 
торого о т д а н а  н а  о т к у п  акционерной компании» 
(подчеркнуто в подлиннике).

И з этих данных видно, что у ж е  в  1880 г. появление 
лампы Эдисона и громкие .рекламы о ней .начали небла
гоприятно отзы ваться  на дальнейших успехах свечи 
Яблочкова. Д ан н ы е  о последую щ ем  периоде упадка 
-»тих успехов и постепенной замены свечи её конкурен
тами скудны . Д остоверно, что сирое на свечи Я блоч
кова стал падать  почти так ж е  быстро, как  он возрос. 
Контракты с  городскими управлениями на уличное 
освещ ение возобновлены не были (например, в 1882 г. 
контракт  с П ар и ж ск и м  муниципалитетом на о свещ е
ние A venue de ГОрбга и в 1889 г. с П етербургски м  г о 
родским управлением на освещение Д в о р ц о зо го  моста). 
Кончилось процветание акционерных компаний по экс- 
плоатации способа Я блочкоза. М атер и ал ьн ая  обеспечен
ность Яблочкова, у ж е  сильно подорванная  отдачей им 
.1кцин П ар и ж ск о й  компании в 1878 г., вскоре вновь 
> менилась стеснённым м атери альн ы м  положением. 
Вновь изменилось и отношение предпринимателей- 
*;1Питалистов к нему и к его изобретениям  и идеям.



На него стали смотреть, как  на неудачника, котором) 
рискованно доверять  капитал. В 1889 г. Яблочков был 
'.стооителем русского электротехнического отдела  П а 
риж ской всемирной выставки, но его свеча играла  на 
этик вы ставке лиш ь второстепенную роль.

Одна ли  только  лампа Эдисона была причиной все;" > 
этого? Нет. В то время о ставал ась  ещ ё довольно о б 
ширная область мощных источников света, в которой 
, I л ми л Эдисона не м о ш а  честно конкурировать с воль
товой дутой. Сю да принадлеж ало целиком освещение 
площадей и больш их улиц. Но, во-первых, лампа нака
ливания имела за собой крупный капитал, способный и 
склонный душ и ть  маломощного конкурента всеми чесг- 
ньши и нечестными приёмами. Во-вторых, техника 
д уговы х регуляторов не стояла на месте и привела к 
изобретениям, успешно конкурировавш им  со свечой 
Яблочкова. Таков был, например, дифференциальный 
регулятор Гефвдра А льтенека (H efner  Alteneck), вы пу
щенный в п р о д а ж у  в 1879 г. и основанный на там же 
принципе, как  и регулятор Чикол&ва. И , наконец, и это 
наиболее сущ ественно, Яблочков стоял  одиноко среди 
враж дебного  ему, зазистливого  к его успехам, техничет 
ского мира.

Значительную роль в судьбе Яблочкова сыграл 
Фонтан — управляющ ий фирмы электрических машин 
Грамма, 'являвшийся крушным французским специалистом 
в области электротехники. И з  Публичной лекции Я блоч
кова мы узнаем, как  Фонтен бы л  противником свечи 
Яблочкова, пока фирма Г рам м а  изготовляла  лишь м а 
шины постоянного тока, в то время, как  свеча Я блоч ко
ва требовала  д л я  своего питания переменный ток, и как 
Фонтен превратился  в горячего поборника свечи Яб- 
лочко®л, когда  фирма Грамма стала  изготовлять  м а
шины (переменного тока. Впоследствии, в 1882 г. Фон те н 
был одним из директоров О бщ ества «La Societe  
d ’E c la irag e  Eleetr ique» , заклю чивш его  с Городским 
управлением П а р и ж а  кон тракт  на освещение некоторых 
\лшц и эксплуатировавш его  в то время свечу Я блоч
кова. Фон геном написана книга «Электрическое освещ е
ние». Во втором издании этой книги, вы ш едш ем  в 
1879 г., на стр. 7 6 —84 находится подробное описание 
свежей Я блочкова и их испытаний в Париж е. При 
устройстве всемирной П ариж ской выставки 188У г. все



участвовавшие на этой выставке фи-рмы, занимавшиеся 
устройством электрического  освещ ения или и зготовле
нием машин и аппаратуры для  этого о-свещения, образо
вали меж дународны й синдикат электриков  («Syndic a t 
In te rna tiona l  des Electric iens»). П редсед ателем  си н ди к а
та был И пполиг Фонтен. В 1890 г. вы ш ла новая его 
книга «Электрическое о с в е щ е н и е » ' ) ,  написанная  им как 
отчёт, составленный по поручению С овета  синдикат.• 
и с о д ер ж ащ ая  описание всех показанных на выставке 
достиж ений в области электрического сс.чещения. 
В этой книге находим на стр. 135 следую щ и й п ар а 
граф, конец которого  проливает  некоторый твет на 
причины п ораж ен ия  свечи Яблочкова и на роль в . 
невм этом д е л е  самошо Фонтена.

« П р и м е н е н и е  т р а н с ф о р м а т о р о в  к с в е 
ч е  Я б л о ч к о в а .  О бщ ество  «Socie te  d ’E c la ira g e  E li  - 
c trique» впервые вы ставило на вы ставке ав то м ати ч е 
ский подсвечник Бобенрита  (U. B ob en r ie th ) ,  а такж< 
п оказало  применение трансф орм аторов  д л я  питанн,; 
свечей Яблочкова. П одсвечник Бобенрита  позволяет 
присоединить несколько свечей к одной и той ж е  э л е к 
трической цепи и сж и гать  целую серию свечей без не
обходимости д ел ать  руками какие-либо переклю 
1СКИЯ».

«Применение трансформаторов ik питанию свечек 
представляет  -сабой ту особенность, что оно приводит к 
одновременному осуществлению  на практике  двух изо^ 
бретений одного и того ж е  электрика»...  «Это примене
ние п озволяет  осущ ествить значительную экономию 
проводах путём питания о т  одной «  той ж е  цепи 16 т о 
чек вместо только 5, как это предельно возм ож н о  три 
обычном (непосредственном вклю чении в цепь.

Таким образом, благодаря  автоматическим подсвечни
кам и трансформаторам, применение свечи стан о ш тс  ; 
:!нолне приемлемым на практике: установка о с в е щ е н а  
стоит много деш евле  и расходы по эксплоатации зн а
чительно снижаются.

Если бы эти два  усовершенствования были о су щ ест 
влены в  1882 г., я, к о н е ч н о ,  н е  д а л  б ы  т о г д а  
р а с п о р я ж е н и я  п о т у ш и т ь  в е л и к о л е п н о е

s) E xposition  Universelle de 1889. Eclairage Electrique. Mon<>- 
^raphiedes travaux executes par le Syndicnt international des 6lectricien>. 
I’ar H yppolite Fontaine, Paris, 1890.



о с в е щ е н и е  Avenue de ГОрёга ‘) и свеча освещ ала  
бы сегодня, вероятно, все наши бульвары  и большие 
проспекты».

Мы знаем, что  эти усоверш енствования предлож ены  
П. Н. Яблочковым много ранее. {См. «Д оклад»  и «П уб
личную лекцию » 1879 г.).

В 1882 г. Фонтен не мот не знать о сделанных 
Яблочковым предлож ен и ях  параллельного  включения 
свечей и применения трансформаторов. П оэтом у из 
приведённых ци тат  мы имеем полное право заключить, 
что прекращение освещ ения A venue de ГОрёга свечами 
Яблочкова произошло в значительной м ере по п р о и з
волу Фонтена. М е ж д у  тем, ввиду особенно сильных в 
это шремя нападок на Яблочкова представителей г а з о 
вых компаний и недоброж елательного , в лучшем с л у 
чае, отношения конкурентов, а т ак ж е  широкого рекла 
чирования лампы Эдисона, такой крупный факт, как 
о тказ  от освещ ения A venue  de ГОрёга по способу 
Яблочкова, кром е  непосредственного  материального 
ущерба, н е  ‘мог не  причинить всему делу  Я блочкова и 
очень 'большого ;морального вреда, дезориентируя об щ е
ственное мнение в вопросе о  дальнейш ей применимости 
и ценности изобретения Яблочкова. В той ж е  книге 
Фонтена мы находим описание новых, более  соверш ен 
ных типов д уговы х регуляторов. И з неё ж е  видно т а к 
ж е, что, несмотря ни на что, число свечей Яблочкова, 
горевших на всемирной вы ставке 1889 г., было до во ль 
но значительно (около сотни) (стр. 125— 126).

VI

В тяж ёл ы й  д л я  него период угасания  спроса на свечу, 
Яблочков не переставал  верить в конечное т о р ж е 
ство пер адовой техники, в возм ож ность преодолеть все 
временные затруднения. Это видно из того, что он п р о 
д о лж ал  по мере сил и возможности всё в более и более 
неблагоприятной обстановке работать над  своими новы 
ми технкчесии'ми идеями, п р о д о л ж ал  изобретать. П. Н. Я-б 
лючков в этот период увлекается  мыслыо о в о зм о ж 
ности найти более деш ёвы й и удобный способ получе
ния электрической энергии химическим путём. Он рабо-

•) Подчёркнуто автором настоящего очерка.



тает .над гальваническими элементами. Как на наиболее 
интересные результаты этих работ следует  указать  на 
элемент с  натрием 'И на «автоаккумулятор». Около 
1885 г. Яблочков излож ил  ус пн о в тесном кругу .неко
торых специалистов свои мысли о задаче передачи силы 
на расстояние при помощ и электрического тока. С л у ш а
тели заф иксировали  эти мысли на бумаге  16 апреля 
1885 г. Яблочков указы вал  на вы годы  п необходимость 
применения .высокого нап ряж ения и п р ед л агал  решение 
задачи путём  применения переменного тока, напряженпе 
которого трансформировалось бы при помощ и индук 
ниотгны'х катушек, игравших® его схеме роль теперешних 
трансформаторов. iHo осущ ествить какое-либо изобре
тение до конца и внедрить его в практику так же, как 
в своё врем я он внедрил свечу, Я блочкову не удава
лось. На исследовательские работы и на серийное изго
товление новых изделий у него не было более средств, 
а д ен еж ны е лю ди отвернулись от него и отказывали 
ему в п о д д ер ж ке ,  так как больше не верили в его 
успех. Внешняя сторона пребывания Яблочкова в Р о с 
сии такж е  сильно изменилась. Он занимал теперь скром 
ный номер в гостинице. Превосходительства ' и1 другие 
знатные люди больш е не обивали его порога.

Приводим для иллюстрации и сравнения с прежним 
описание обстановки последнего возвращ ен ия Я блоч
кова в Россию В. Н. Чмколевы.м.

«К акая  внуш ительная разница с его приездом в 
1879 г. Он остановился  в недорогой гостинице, в п р о 
стеньком номере, посещ али его очень и очень немногие 
стары е знаком ы е и друзья , всё — народ небогатый и не
видный. Те гже, которые в нём заискивали в сво ё  время, 
теперь от него отворачивались, едва удостаивая  р а зг о 
ворам; д аж е  из тех, которые были им поставлены на 
ноги и много л е т  ели хлеб за  счёт «Товарищ ества  Я б 
лочков и К п», были прямо ему обязаны своим настоя
щим положением, д а ж е  из тех, говорят, нашлись такие, 
лоторые лягали его копытом!».

В это ж е  время проявилось еще н подозрительное 
отношение к Яблочкову со стороны органов полиции, 

бвинявших Яблочкова во встречах с русскими полити
ческими эмигрантами в  П ариж е и в< их п оддерж ке . Так 
как европейская слава Яблочкова в это время померкла, 
п знатные и влиятельные .поди в России больше им не
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интересовались, то эти нападки и преследования начали 
принимать серьёзный характер. Все эти неприятности, 
вместе со все ещ ё усиленной работой, душевными в о л 
нениями, вызванными конечной неудачей любимого 
деля, и со всё более  и более стесненным материальным 
полож ением не могли не отразиться на здоровьи 
П. Н. Яблочкова. О но сильно пошатнулось. П осле в о з 
вращения его с П ариж ской выставки -1889 г., поглотив
шей у Яблочкова не мало сил, с ним произошли, один 
за другим, два удара. Поправившись, «П. П. Яблочков 
уехал в родной Сердобюкий уезд , в унаследованную  от 
отца усадьбу. Т я ж ел о  проболев там Г1. II. Яблочков 
скончался в С аратове  19 (31) м арта  1894 г., всего 
л и ш ь  46 лет  от роду. Т ак  п реж деврем енно  оборвалась  
ж и знь  этого вы сокоталантливого  зам ечательного  рус
ского человека, которому счастье в виде житейских 
\/дач улыбнулось лишь один раз ib ж и зни  блестящим, но 
кратковременным их фейерверком. Русская  техника и 
русская наука потеряли в нём не только одного  из наи
более  даровиты х своих представителей, но и .пламен
ного борца за идею технического прогресса и за в н ед 
рение этого прогресса В' России. Собравш ийся через 
5 ‘/г лет  после смерти Я блочкова 1-й Всероссийский 
электротехнический съезд  почтил пам ять  Г1. Н. Я блоч
кова речью о его ж изни и деятельности  на пленарном 
заседании С ъезда, произнесённой К . Д . Пережим, одним 
из практических деятелей , б ли зко  соприкасавш ихся  с 
освещением по  методу Яблочкова и знавших его лично. 
Д о кл ад  этот помещ ён в трудах С ъ е зд а  т а  первом м е
сте.

VII

О братимся теперь к главнейшим достиж ениям  Я б
лочкова, (постараемся, насколько возм ож н о, проследить 
ход его творческой мысли и представить себе  его 
научтое мировоззрение, в частности в области  физики. 
Начнём с двух  методов получения электрического света, 
м еж ду  которыми сам  Яблочков справедливо прово
дит такое резкое  различие, по  современному: иопользо- 
вание свечения накалённых тел  и электрический разряд 
в газах. В области электрических разрядов можно от
метить одну  характерную историческую черту: чем
раньше было открыто какое-либо явление разряда, тем



позднее была разгадана его сущ ность. В результате, 
примерно, к 1920— 1924 гг. мы имеем недурные теории 
разряда при низком давлении, довольн о  хорошо отобра
жаю щие реальную -действительность, включая многие, 
только сравнительно недавно откры ты е частности этих 
явлений. В то ж е  время, искровой  разряд, форма раз
ряда, обнаруженная ранее всех других е щ ё  в XVIII с т о 
летии, получила сколько-нибудь приемлемое объяснение 
как явления в  целом , так  и его деталей  лиш ь за самое 
последнее время. То ж е  можно сказать  и о вольтовой 
чуге, которой  усиленно и давн о  у ж е  пользовались в 
'легктротех'нике, «о  процессы  в  которой и о ш м а л и  непра

вильно д о  освоения! оптических методов  исследования 
разряда и- д о  развития теории та к  называемой термиче
ской ионизации. Поэтому, конечно, нелепо бы ло  бы 
искать у Яблочкова не только  современной картины 
дугового р азряда ,  но и вообщ е сколько-нибудь отчёт
ливых представлений о процессах  в дуге. Н е т  у  него и 
отчётливого противопоставления явлений в  накаливае
мом угольном стерж еньке, с одной стороны, и в воль
товой д у г е —'О другой, как  прохож дени е  электриче
ского тока, в первом случае  — через твёрды й провод
ник, во втором  — через газ при атмосферном давлении. 
Что возд у х у  в  вольтовой дуге  принадлеж ит с у щ е с т в е н 
н а я -р о л ь ,  Яблочков понимал своеобразно. Он характе
ризует оба метода получения электрического  света, как 
накаливание -угольного стерж енька без сгорания п о сл ед 
него и  как  прохож дени е  тока, сопровож даемое ,не только 
накаливанием, п-о и сгоранием угольных электродов  
в кислороде воздуха, и дел ает  упор на этом последнем 
химическом явлении.

Д л я  п од тверж ден и я  и уточнения только  что сказан
ного передадим слово самому П. II. Яблочкову и п ри 
ведём для  этого следую щ ую  вы держ ку  из его доклада  
на заседании 1-го О тдела  Русского технического об 
щ ества 21 марта 1879 года.

«Я остановлюсь теперь нисколько на взглядах на 
освещение со  сгоранием и б ез  сгорания. Года два  тому 
назад угли, которы е употреблялись в регуляторах, имели 
довольно больш ую  стоимость, сильно мешавшую 
электрическому освещ ению  и возбудившую во многих 
желание производить это освещение без сгорания. Я ви
лось -множество систем, бывших подражанием русской 
:<* 35



Л о д ы г  и новой системе, с некоторым только .изменением; 
так, появились системы Ренье, Вердермана и др., в ко 
торых употреблялись очень тонкие угли, накаливаемые 
на воздухе, причём происходило некоторое сгорание. Но 
оказалось, что количество  света  при накаливании всегда 
и в больш ой пропорции уступает свету, происходящ ему 
от сгорания с вольтовой  дугой. Я видел во Франции 
опыт с лам пою  Ренье, в ней при 36 элем ентах  Бунзена 
свет не превосходил 7 карсельских ламп '). Точного и з
мерения не бы ло сделано, но на взгляд  было заметно, 
что вряд jth более 'этого. С регулятором Серрепа осве
щение равняется 50 марсельским лампам. На основании 
всех опытов, которы е были сделаны по настоящ ее время, 
участие кислорода воздуха при электрическом осве
щении, по моему мнению, важнее, чем это предполага
лось. При углях  фабрикованных, а не из газовых ре
торт участие кислорода оказы вается  весьма зн ачи тель
ным; по некоторым наблюдениям можно предполож ить, 
что участие его более, чем на половину. Я остановился 
на этом по следую щ ему обстоятельству.

П осле первы х опытов разделения света, сделанных 
по системе Л оды ги на , в массе публики распространи
лось убеж дение, что хотя деление света и возможно, 
но при этом всегда  будет  значительная потеря света. 
Практика ж е  показы вает  обратное, т. е., что пр'и си сте
мах с спорангием не только  нет потери, но есть егпе 
выигрыш. Если я,в цепи машины вставлю четыре свеч,!, 
причём ж гу  только  одну, а у остальных замыкаю ток 
на подсвечнике и предполагаю, что эта одна свеча даст 
100 рож ков, затем вво ж у  следую щ ую  свечу, с перв-ого 
взгляда можно подумать, что в каж дой  будет  по 50 
рожков; на самом ж е деле  их будет  90. И при .введении 
последующ их ове-чей сумма света всё увеличивается до 
гех пор, пока сумма сопротивлений всех введённых све
чей будет  слишком велика и тогда света  совсем по по
лучится. Объяснение этого явления я нахож у в том , 
что при электрическом свете кислород воздуха играет 
несравненно больш ую  роль, чем предполагал  Дейре,

') <-()днн карее*'!*» - -  единица силы снега, прпмончшпаяея до  
устапонлеппя общепринятой теперь по международному соглашению 
«международной спечш. 1 карсель — 9,8 международных свечей. К ар
се и.ская лампа или «лампа Карселя» эталонная лампа с фитилём, 
построенная и 1800 г. Карселем, питаемая специальным маслом.



доказывавший, что вольтова дуга  в безвоздуш ном про
странстве даёт  такой ж е  свет, «а,к в воздухе  '). При тех 
углях, которы е берутся  из газовых реторг, влияние 
кислорода воздуха слабое, :но при углях искусственных, 
сгорающих быстрее, влияние кислорода сделалось  за 
метно и проявляется  .в этих опытах. Это ещ ё  более 
служ ит подтверж ден ием  того, что освещение со сгора
нием несравненно выгоднее, нем без сгорания, потому 
что кислород воздуха, участвующий тут, несравнен
но деш евле, чем ток, употребляемы й д ля  н а к а л и в а 
ния».

Из «Публичной лекции.> сдедуе: ,  что Яблочков стоял 
на правильной и  'передовой д л я  того  времени топке 
зрения о переходе одного вида энергии в другой.

«Теория превращ ения, — говорит он, — одной ф и зи 
ческой энергии в другую  всем известна; так , например, 
механическая  работа  п ревращ ается  в теплоту, теп л о 
та — в электричество, электричество, в свою очередь, 
м ож ет  быть превращ ено  в теплоту. П ри  этих п р е в р а 
щениях не вся, гак сказать , сумма одной энергии п е р е 
ходит в другую ; больший или меньший переход  з а в и 
сит как  от свойств самой энергии, так  и от  условий, 
которыми обставлен этот переход. Ч то  мы делаем , 
утилизируя ток д л я  электрического освещ ения? Мы з а 
ставляем  этот ток перейти в тепловые явления  и н а к а 
лить добела  м атери альн ы е частицы».

Н о дальш е он впадает в ошибку, полагая, как  мы 
\ ж е  указывали .выше, что слабый электрический ток 
проходит, «даж е не нагревая угля», и дел ает  отсюд;. 
неверные заключения.

Но как бы неправильно ни толковал Яблочков в д е 
талях нагревание проводников током, он понимал, что

1) С современной точки зрения увеличение общей силы излучаемо! 
смета объясняется падающей «вольтамперной характеристикой» воль- 
г< пой дуги (при уменьшении силы тика в дуге напряжение между е.- 

1ектродамп увеличивается и поэтому .чинность разряда в дуге ме
няется лишь незначительно). Г1рп включении каждой следующей св,- 
" I вследствие общего увеличения сопротивления всей кепи уменьшает 
с я сила тока, но зато увеличивается напряжение, приходящееся па 
кг.ждую свечу, что ведёт к уменьшению той доли мощности тока, ко
торая расходуется па неизбежном балластном сопротивлении и в ко
нечном итоге приводиг к увеличению .мощности-, выделяемой в целом 
по всех разрядных промежутках, а поэтому п к увеличению i<n- 
личества энергии, излучаемой в виде света всеми дугами, взятым:; 
вместе.



в случае вольтовой дуги он имел дело  с другим ф изи
ческим явлением, в котором переход энергии электриче
ского тока в световую энергию происходит каким-то 
иным образом, отличным от простого «накаливания ча
стиц тела». Д етальны е представления Яблочкова о 
вольтовой дуге  ограничиваются этими соображениями
о превращении одного вида энергии в другой при спе
цифических условиях этого превращения в вольтовом 
дуге. Кроме того, он был убеж дён , что в дуге играют 
большую роль кислород воздуха, а такж е  и природа 
того изолирую щ его тела, которое в свече помещено 
м еж ду  углями. Н е  углубляясь дальш е в разбор про
исходящих в  дуге  процессов, что по тем временам 
сколько-нибудь правильно сделать  было бы и невоз
можно, П. Н. Яблочков пользуется вольтовой дугой, 
как своеобразным физическим явлением, происходящим 
в определённых условиях. Эти условия, наоборот, инте
ресуют его во всех своих деталях . Ему нужно знать 
условия возникновения и «спокойного горения» дуги, 
л он стави т  р я д  опытов по экспериментальному их 
определению. Он пом ещ ает  м еж д у  двумя параллельны 
ми углями слой изолирующ его вещества, испаряющегося 
по мере сгорания углей, и изучает влияние состава и 
СВЮЙСТ1В этого  изолятора на процессы в дуге. Дуга 
в свече Яблочкова, собственно говоря, не является 
вольтовой дугой  в свободной атмосфере, а п р ед став 
ляет  собой шнуровой дуговой разряд , стелю щийся по 
поверхности тугоплавкого , постоянно испаряющегося 
тела и происходящ ий- в смеси воздуха и соответствую 
щих паров или газов. О бщ ее  заключение, делаемое 
Яблочковым из этих опытов, таково:

«Итак, изолировка варьирует свойство света и его 
качества чрезвычайно разнообразно, почему я и думаю, 
что в  свече главная суть заклю чается  именно в изоли
рующем веществе, помещённом м еж ду  углями, а не 
собственно в одном только параллельном помещении 
углей» ’).

В Париж е, в мастерской Бреге, Яблочков подверг 
исследованию длинный ряд различных тугоплавких 
глин, зем ель  (т. е. окислов и других соединений щ е 
лочных и щелочно-земельных металлов) и других ве-

Ч «Док.'Шд", стр. 155.
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ществ. Эти исследования привели к трём сущ ествен
ным результатам :

1. Они помогли Яблочкову выбрать наиболее п од хо
дящие материалы д л я  изолирующего слоя, а такж е 
варьировать ню желанию в известных пределах ц в е т 
ность источника. «Изолировка из г и п с а » —‘говорит он, 
например, — «сообщ ает свету несколько розоватый от
тенок, приятный для  глаз, а изолировка из глины при
д аёт  ему фиолетовый оттенок, хотя света несколько 
меньше. Впрочем, в некоторых случаях д л я  фотографии 
эта изолировка употребляется с достаточным успехом; 
в П ариж е в  этом направлении делались и ныне делаю тся 
опыты».

2. Опыты с ■различными веществами и смесями ;н - 
зволили Яблочкову весьма просто решить вопрос о п о 
вторном зажигании свечи, погасшей преж де, чем д о г о 
реть д о  стадии полного израсходования углей.

«Примешивание .некоторых -веществ в изолировку, 
как, например, цинка в гипс» — говорит о н — «прои зы - 
дит следую щ ее: если ток, после некоторого времени 
горения, разорвётся , то наверху изолирую щ ей пластинки 
образуется тонкий слой проводника, так что при 
вторичном зам ы кан ии  ток сам собою возобновляется, 
и свеча  снова загорается. С ущ ествует  чрезвычайно 
много смесей, (приводящих к одному и тому же резуль
тату. П одобного  рода свечи могут иметь практическое 
значение в том случае, когда нуж но  прерывать свет 
периодически н затем вторично заж и гать  свечи. Так. 
например, это потребно д ля  театров, где нуж но иногда 
внезапно произвести темноту, а такж е для  военных 
целей, где требуется нередко быстрое прекращение 
света ч потом возобновление его вновь» ') .

Такой ж е  металлической полоской, нанесённой на 
расположенной м еж ду  концами углей поверхности изо
лирую щ его слоя, Яблочков, на основании этих опытов, 
заменил в своей свече и уголек, первоначально приме
нявшийся- им «для запала».

3. При опытах с тугоплавкими веществами Яблочков 
убедился, что электрическое сопротивление многих из 
них, например, каолина, магнезии, окиси циркона и др.. 
с повышением их температуры не увеличивается, как

') 'Доклад», с I р. 1 Г>-1 -155.



в те времена считали характерным для  всех твёрдых 
тел, я .наоборот, уменьшается. Таким образом, если р азо 
греть стерж ен ёк  или пластинку из такого вещ ества 
поместив 1 их м еж ду  двумя подводящ ими ток электро
дами, то сила тока  увеличивается и тугоплавкое вещ еств^ 
довольно ярко .накаливается. О ткрытие этого физиче
ского факта Яблочков использовал для  построения но
вой своеобразной лампы накаливания, не требовавшей 
«акуума. Как мы знаем, Я блочков был противником 
пампы накаливания, по ему плохо удавалось строить 
свечи на силу света менее восьми р о ж к о в 1), «потому 
что угли приходится ставить слишком тонкие, и тогда 
; зечка становится довольно хрупкою», поэтому вместо
I зготовления юнеть маленьких свечей он применял Biэтих 
случаях свою лампу накаливания без  вакуума. «Когда 
/.сличила света не долж на превы ш ать одного га зо в о й  
рожка», — говорит о н 2), — «я употребляю другой способ 
служ ивш ий мне д ля  исследования проводимости земель 
н им пользую сь практически д ля  освещения. Д л я  этого 
я беру прессованную магнезиальную, глиняную или 
иную пластинку, помещ аю  её в каких-нибудь щипцах, 
провож у два  ж ел езн ы х  проводника и, полож ив запал , 
начинаю пропускать ток, который, проходя  по раскалён 
ной пластинке, д ел а е т  её светящ ею ся. При п р о д о л ж е 
нии горения этот слой глины или иной земли, находясь 
в расплавленном состоянии, понемногу испаряется; при 
горении зам ечалось  исчезновение его от }/* до  1 м.\;
в час, гак что пластинка в 10 мм  м ож ет  с л у 
жить на целый вечер. Э то т  опыт освещения 
п редставляет  некоторы е удобства  против других си
стем без  сгорания, где требуется помещение источника 
света в безвоздуш ном пространстве. Но вместе с тем 
способ этот далеко  не  так экономичен, как способ го 
рения, если сравнить количество даваемого света  с к о 
личеством потраченного .на него тока». Что этот способ 
освещения не только проектировался или изучался Я б 
лочковым в лаборатории, по и применялся им ,па п рак
тике, видно из следую щ их слсж в реферате доклад; 
Яблочкова н протоколе заседания О тделения физнче

.) Под <■]■)!),м.ил-.» адесь надо понимать силу света, л.'И .Ч 'Н Ю и uni v 
нормальным гааопым рожком.

2) «Доклад», стр. 1Г)5.



ских наук 17 м арта  1880 г. ‘): «П. Н. Яблочков у казал  
па способ освещ ения посредством накали ван и я  ка о л и 
новых пластинок действием индуктивного тока; такой 
способ применён был для  освещения каю т на трёх су
д ах  наш его флота».

Идея, применён,пая в этом изобретении П. II. Я б 
лочкова, не что иное, как идея лампы Нернста, запатен
тованной в 1897 г. и получившей довольно широкое 
распространение в  1902— 1905 i t . В отличие от Я блоч
кова, Нернст in од огревает калильное тело из ту гоп лав 
ких окисей — ш тифт Нернста — током, проходящ им по 
специальной спиральке и автоматически потом вы клю 
чающимся. Ш тифт Нернста более долговечен, чем пла
стинка Яблочкова; по  суть дела  одна и та ж е .  П оэтому 
зполне .справедливо утверж дение, что Яблочков изобрёл 
лампу, -подобную лампе Нернста, более чем на 20 лет 
раньше последнего . В своё ©ре-мя лампа Нернста имела 
услех и вследствие  довольно хорошей светоотдачи гро 
зила стать  серьёзным конкурентом обыкновенной лампы 
накаливания, тогда уж е значительно усоверш енствован
ной. Надо полагать, что. если бы Яблочков отказался  
от с воог о безусловн о  отрицательного отношения к 
«Способу освещ ения б ез  сгорания», более  детально за 
нялся бы новой лампой и, тюевягмв ей больш е внимания 

•■! времени, улучшил бы её и внедрил на п р а к ти к е ,— 
он имел бы ,з руках лишний шанс для  того, чтобы не 
тать Эдисону возм ож н ости  так полно и быстро вы тес
нить -..способ Яблочкова», заменив этот способ лампой 
н ак али вания  с угольной н н т ы о 2).

■Приводим сводку  усовершенствований, достигнутых 
Яблочковым до  1880 г.. как  они отразились в рефсра-

')  Труды Отделения физических наук Общества 'любителей ест.- 
ствозпания, том I, вып. 1, стр. 15, Москва, 1881 г.

По поводу лампы Периста К. Д - Мерскпй в докладе о жпзш-. 
и деятельности П. И . Яблочкова на пленарном згссдаш и I -го Веч - 
союзного электротехнического съезда, когда лампа Мсрпста была ка: 
раз многообещающей новинкой, патетически восклицает: «Волею су
деб ora Яблочковская лампа через 24 года воскресла с такою помпой) 
под именем лампы Нернста. Пусть Нернст ищет себе славы и благо
дарности человечества, по только в области механизмов для предва
рительного нагревания магнезии, а по присваивает себе прппцнг. 
.iron лампы: пусть он будет только ювелиром, оправляющим в чуд
ную оправу перл русской изобретательности. 'Гак повелевают по
ступить честь и порядочность'). Труды 1 -го Всероссийского Электро
техническою  Съезда, том I , стр. 22(3 210, СПБ. 1900 г.



те ')  из A n g ew an d te  E lek tr ic i ta t  под заглавием : «У со
верш енствование  яблочковских свечей». «Главное  О б 
щ ество электричества  в П а р и ж е  (Socie te  g en era le  
d ’Electric ite  a P a r i s )  сообщ ает  о следую щих и зм ен е
ниях и улучш ениях так  назы ваем ы х яблочковских св е 
чей. Угольные палочки в свече зам еняю тся  двум я  п а 
раллельны ми или слегка  сходящ имися металлическими 
проволоками, а изолирую щ им веществом служ и т  масса, 
приготовленная, главны м образом, из ан трацита  или 
другого ископаемого угля. Б л а го д а р я  однородности 
металлической проволоки ток остаётся  постоянным, 
свеча не гаснет, и сила света её не изм еняется  во всё 
время горения. А н траци товая  масса, н ак али ваясь  в 
пламени вольтовой дуги, об разую щ ейся  м еж д у  к о н ц а 
ми обеих проволок свечи, становится  проводником, 
обусловливая  непрерывность электрического  тока. М а с 
са эта легко  ф ормуется: обыкновенно свече придаётся 
в поперечном сечении ф орма бисквита (лем нискаты ), 
причём проволоки вделы ваю тся  в центре каж до го  и:* 
утолщений. М ож н о  т а к ж е  сделать  свечи в виде к а р а н 
д аш а , где граф и т  зам енён  проволокой, и ставить две 
такие свечи рядом. Д л я  очень сильного света  можно 
приготовить слож ную  свечу с четы рьмя и более прово
локам и так, чтобы об разую щ иеся  м еж д у  ними вольто
вы дуги перекрещ ивались  м еж д у  с о б о й 2) .

В описанных свечах, как  и в преж них яблочковских, 
изолирующий в холодном состоянии слой играет чисто 
физическую роль.

В свечах другого  типа происходит химическое в з а 
имодействие м еж д у  проводником и изолирую щ ей м а с 
сой. Н апример , стерж ен ь  из ж елезной  проволоки 
окруж ён слоем из магнезии с хлорокисы о магния. Если 
два таких к ар ан д аш а  располож и ть  один против д р у го 
го так, чтобы м еж д у  концами их о б р азо вал ась  вольтова 
дуга, то накалённое  добела  ж е л е зо  восстановляет  из 
окиси магний, который, сгорая  с сильным блескол!, 
даёт  ж елезнокислую  магнезию. Т а к а я  свеча сгорает 
очень медленно, не более, чем на 1 см в час».

') Помешенном и Ж урнале Русского Физико-Химического Об
щества, том X II , часть физическая, отд. П-й, стр. 85, 1880 г.

а) Эта идея использована в некоторых тинах современных дуго- 
иых ламп сверхвысокого давления с парами ртутп.



Д ал ее  говорится об у ж е  описанных выше способах 
устройства «запала» как для  первичного, так и для по
вторного зажигания свечей. Наиболее интересна для 
нас в этом перечне «химическая» свеча с реакцией, 
в которой участвует магний. Эту свечу надо рассматри
вать, ка,к иллюстрацию Яблочковым его идеи о значи
тельной роли химических явлении при излучении света 
вольтовой дугой. В данном случае основным источни
ком излучаемой энергии, действительно, является  по
тенциальная «химическая» энергия. И зготовление такой 
свечи Яблочковым показывает, что он не ограничился 
простым высказыванием своей гипотезы о роли ки сло 
рода воздуха в дуге, но и глубоко продумал эту гипо
тезу, вывел из неё  далеко  ведущ ие следствия и поды 
скал  такие условия опыта, при которых гипотеза о 
первенствующей роли химической реакции в процессе 
излучения явилась безусловно справедливой.

VIII

У казанную  выше, трудную в не времена задачу 
о «делении электрического' света» Яблочков решил в 
трёх различных вариантах: 1) Н есколько  свечей вклю 
чаются в цепь одного и того ж е источника тока .после
довательно. 2) К  каж дой  свече или к нескольким со
единенным последовательно свечам подводится  «индук
тивный ток» от румкорфовой спирали (черт. 6) ') .  
3) К а ж д а я  свеча, или к аж дая  труппа свечей присоеди
няются к основному токонесущ ему проводу через кон
денсатор.

Второй из только что перечисленных вариантов 
п редставляет  собой применение трансф орм аторов  для 
разветвлен ия  переменных токов. Ч то касается  третьего 
варианта , то в настоящ ее, далеко  уш едш ее вперёд 
время, когда давн о  у ж е  разр або тан а  теория перем ен
ных токов и в электротехнику прочно внедрено п р ед 
ставление о ёмкостном сопротивлении, схема третьего 
варианта  ка ж е тс я  вполне понятной и не п р ед ставл яю 
щей ничего особенного. Эту схему можно характери- 
ювать, как разветвлён ную  цепь переменного тока с за- 
чемлением и с самостоятельной регулировкой тока в 
к аж д о й  ветви при помощи переменного ёмкостного

’ ) Чер.Сж 0 г ■ ..()'н-рка".



сопротивления (черт. 7) h).  Но д л я  того, чтобы оценить 
роль Яблочкова в создании этой схемы, надо вспом 
нить исторический ход  открытия явлений эл ектр и ч е 
ства. Д о  опытов Г альвани  и В ольта  в конце XVIII с то 
летия физики были знакомы  л и т ь  с электричестзэм , 

добы ваем ы м  путём трения при пом о
щи так  н азы ваем ы х электростатически х 
машин. Та стадия  науки, которая  п ы 
талась  объяснить различны е ф и зи ч е 
ские явления сущ ествованием  и пор»--- 
ходом из одного тела  в другое ра - 
личных «невесомых ж идкостей» (« ф л ю 
идов»), приписы вала электризацию  
тел «электрической ж идкости». Явле
ния тока при их открытии Гальван 
и В ольта не были полностью o r  - 
ж дествлены  с «электрическими» яв.'.с-

/SSI

Черт. 6. Трансформаторы Яблочкова для питания пескилькпх источ
ников света, независимо о тин от другого.

ниямн. П оэтому явления электрического гика полу
чили и особое название «гальванических» явлении. 
От этого названия произош ёл сохранивш ийся до н а 
стоящ его  времени термин «гальванический э л е м е н т >. 
Д л я  их объяснения было введено представление < 
«гальванической жидкости» -). Вопрос о тождество 
гадьваип'н  ских и электрических явлении оставался, 
долгое время m решённым; представление о ко р ен -

') Чер еж 7 в !ят и:: «О’Н'рка».
- )  I  I p i n j l L C C n p  I j i :  Г 1Н  К 11 ! 5 . П .  1 1с Г | | ' > 1! I :  L ' i O C I I  П Ы  Ш С Д 11] t  И  I I  1 8 0 3  I O . v  

к 1111 го лпниваст с и ы ;t. i btiiii 11 i--n< > ;:/[ t >ui;ko',i жидкостью*
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ной принципиальной разнице  м еж д у  электричеством  
и гальванизм ом  и зж ивалось  лиш ь очень туго и 
постепенно. Почти до наших дней сохранилась основан
ная  первоначально на этой предполагаем ой разнице при
вычка говорить о «статическом электричестве» и о «ди
намическом электричестве». Одной из причин сомнений,

Черт. 7. Способ «дробления» электрического света с помощью кон
денсатора: а) нключение источников света без посредства земли; б)  за 
vuni полюс взята земля и источники света включены или между на
ружной обкладкой лейденской банки и землёю или параллельно 
лейденской банке; в) то ж е, причём в конденсаторе должно, по мнению 
Яблочкова, дополнительно аккумулироваться атмосферное электрп- 
чесюо (наружная обкладка лейденских банок соединена с металли
ческой гребёнкой для облегчения выхода электричества в воздух).

возникавших в  этом вопросе у ряда физиков XIX с т о 
л ети я  (особенно первой его половины ), служ ило  то об 
стоятельство, что три исследовании электростатических 
явлений в повседневной лабораторной обстановке имели 
дело с большими разностями потенциалов (большими 
«напряжениями») и малыми «количествами электриче
ства»; тогда как при исследовании электродинамических 
явлений (т. е. явлений электрического тока) —  с ср авн и 
тельно малыми разностями потенциалов’ и большими 
количествами «протекаю щ его по  проводу электрического 
заряда». Д а ж е  А. Г. Столетов, один из выдаю щихся 
русских физиков, в своей статье об «акгино-элекприче- 
ском эффекте»  (фотоэф ф екте) в 1889 г. считает нуж ным 
подчеркнуть, что он решил перейти при исследовании 
ф отоэфф екта от электричества высокого напряжения к



электричеству м и к о г о  и сп ряж ения  !), хотя но может 
быть никакого сомнения в том, что для Столетова ни
какой принципиальной разницы м еж ду  i дльванизмом и 
электричеством более  не сущ ество Bin ло. П. Н. Я блоч 
ко ву  сем идесяты х годах  XIX вепса разница между 
«статически,м» и «динамическим» электричествО'М д о л 
жна была казаться  гораздо более ощутительно!!, чем 
О о л с г о н у  в  1888 г.; перекинутый к тому времени м е
жду *гим,и двум:я «состояниями электричества» мистик 
был ещё шатким и неполным; в то ж е  время п ерем ен 
ный ток являлся  чем-то новым, ещё не нашедшим 
вполне определенного места в старой схеме электриче
ских явлении.• Чтобы дойти до представления  о прохо
ждении переменного электрического тока через кон ден 
сатор и затем до  предложенной нм схемы «деления 
электрического света», П. II. Яблочкову пришлось с а 
мостоятельно продумать процесс зарядки .и разрядки 
конденсатора с одной заземлённой обкладкой при 
кратковременном присоединении другой  обкладки к 
источнику постоянного тока с заземлённым вторым п о 
люсом. Затем ему надо было уяснить себе, з случае 
присоединения обкладки конденсатора к  одном;, из 
полюсов источника переменного тока, каково будет п е 
риодическое передвиж ение заридов в ветви, соеди няю 
щей вторую о б кл адку  конденсатора с землёй. Ответ 
па эти вопросы не бы л для  Яблочкова прост  и очеви
ден сам собой. Это видно из того, что Яблочков по
ставил специальные опыты, чтобы обнаружить ток 
зарядки конденсатора от источника постоянного ;ока. 
При этих опытах зарядный ток долгое  время «усколь
зал от всяких наблюдений», вследствие своей к р а т к о 
временности. «Так что вначале» — говорит Яблочков 
в «Популярной лекции» -) — «я руководился только 
теоретическими соображ ениями и уж е  долго  спустя 
проверил прохож дение тока ло проводнику, беря боль- 
иже поверхности для заряж ения и элементы с н и ч т ж -

1) Ж урнал Русского физико-химического обшсстна, часть физи
ческая, т. X X I , 188'.» [■., cip . 150 и А. Г. Столетов ((Собрание сочинении1, 
т. I, стр. 217. Столе гон пишет и начале этой статьи: «Повторяя н начале 
1888 г. интересные опьпы г. г. Герца, Вмдемана и Эберта, Гальнакса 
относительно действия лучей па электрические разряды высокого 
напряжения, я надумал испытать, получится ли подобное цейстние 
при электричестве слабых потеппначов1».

3) Стр. 22.



ным количеством тока, причём за р я ж е н и е  происходило 
в некоторый пром еж уток  времени и можно было зам е
тить ток в  проводнике. Практический результат  из 
^того был извлечён мною раньше, так как  я работал 
с альтернативными токами, 'при которых заряжение 
поверхности происходило моментально то одним, то 
другим электричеством и в проводнике обнаруживался 
альтернативный ток».

Всему этому ©опросу, сущ ность которого  Яблочков 
определял, как переход  «динамического» электричества 
в «статическое» и обратно, он придавал  больш ое прин
ципиальное научное значение, как это видно из закл ю 
чительных слов «Публичной лекции». О писав п р и м ен е 
ние воды в бассейнах различной площ ади’ Bi качестве 
одной из обкладок, сл у ж ащ и х  д л я  распределения токов  
конденсаторов, Яблочков говорит: «Как это т  опыт, уж е 
приносящий практические результаты, так и несколько 
других, относящ ихся к  превращ ению динамического 
электричества в  статическое и статического  в ток и 
представляю щ их в настоящ ее время как  научный инте
рес, так и обширную будущ ность, пределы  которой 
трудно предвидеть  и которая открывается  переходом 
электричества из одного  состояния  в  другое , —  я п о ста 
раюсь показать, когд а  Вы удостоите меня своим внима
нием в другой раз».

Фигура П. Н. Я блочкова стоит в  этом вопросе п е 
ред нами н е  только  как  ф игура  крупного  просвещ ён 
ного изобретателя, wo и к ак  серьёзного  вдумчивого 
физика-исследователя, глубоко анализирую щ его т е  я в 
ления, о которыми ем у  приходится иметь дело , и неиз 
мен'но прибегающего к тщ ательно поставленному эк с 
перименту д л я  разреш ения возникаю щ их у  него 
сомнений.

Что касается  «лампы накаливания системы Яблочко 
ва», то описание её находим в книге «Очерк работ 
русских по электротехнике с 1800 по 1900 год» '). Из 
этого описания видно, что в лампе Яблочкова п л а 
стинки из каолина делались не только в форме прямых 
штифтов, но и в виде различных букв и фигурок 
(черт. 8 ) 2). В целом лампа представляла собой подстав-

*) «Очерк», стр. 42.
3) Чертёж 8 изят из «Очерка».



Ку С ДВуМЯ пруж инам и , М6ЖД} которы м и  (ПО'МСЩЛЛЙ'СЬ 
к а о л и н о в а я  пластинка. Лампы подобной конструкции

были вы ставлены  на электриче- 
ской вы ставке в С .-П етербурге  
в 1882 г.

IX

П ереходим  к усоверш енство
ванию П. Н. Яблочковым динч- 
мо-электрическпх п магнитно
электрических машин. Этими м а 
ш инами Яблочков начал зан и 
маться ещ ё по поручению Бреге  
в мастерской последнего.

И з текста привилегии, з а я в 
ленной Яблочковым в России 

16 (28) октября  1878 г. и утверж дённой 23 октября 
(4 ноября) 1881 г., видно, что Яблочков внёс ряд усо
верш енствований в конструкцию машин с н еп о дви ж 
ны wn катуш ками, в которых индуцировался ю-к. 
и подвиж ными электромагнитами, прикрепленными к 
двум вращ аю щ им ся дискам. Число отдельных катушек 
и равное ему число электро-магнитов доходило до 36 
при 120— 140 оборотах в минуту '). Н есколько  иные 
типы динамомашин Яблочкова описаны в журнале
«Электричество» за  1881-й г о д 2). В р а щ аю щ ая с я  часть 
машины более  раннего типа представляла собой нечто 
вроде широкого колеса , снабж ённого  на ободе косыми 
зубцами. У этих ж елезны х зубцов была одна общая 
синусоидально навитая на них обмотка, сообщ авш ая 
при прохож дении постоянного тока каж ды м  двум со
седним зубцам противополож ны е магнитные полярности. 
Образованные таким образом полюсы проходили перед 

бмотками неподвиж ны х катуш ек и давали в них начало 
•индуцированному переменному току. Этот тип машины 
не удовлетворил Яблочкова. В следую щей кон
струкции (черт. 9) ) он сохранил в индукторе принцип 
косых зубцов, но уменьшил диаметр вращаю щегося

') каннски Русского Технического OoillCCTlia IHKi год"., 1 од lti-ii, 
плпуск 4-й, принилегпя Л1> У5.

-) Ф. Жиральдн («Г).ш-тричесгпо», 1 8N1 год, стр. 172).
::) Чертёж 0 взят отгула же.
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Черт. S. Различие <}и рмы 
тела лакала лампы Я б

лочкова.



колеса, увеличив bi то ж е врем я высоту намагниченных 
з у б ц о в ;  таким  образом, индуктор представлял  собой 
о с ь  с насаж енными на неё косыми сердечниками в ви
де  лопаток. Эти сердечники были составлены  из при
ж аты х  друг  к другу  тонких ж ел езн ы х  пластинок для 
избеж ания токов  Фуко («фарадических токов», как  их 
тогда называли). Переменные токи генерировались в

и

в)

Черт. 9. Динамомашина Яблочкова: а) разрез; б)  боковой вид; 
в) катушка якоря.

ш естнадцати неподвиж ных плоских катуш ках, располо
женных по кругу, та  расстоянии одного сантиметра 
одна от другой. Ч ер ез  промеж утки  м еж д у  катуш кам и 
циркулировала струя воздуха, приводимого в движение 
вращением индуктора. Это служило для  охлаждения 
катушек. Преимущ ества машины Яблочкова перед при
менявшимися в  то  вермя динамомашинами Сименса и 
Грамма бы ли следую щие. В машине Сименса индуктор 
был неподвиж ен, в р а щ а л с я  якорь, в котором индуци
ровался переменный тек. Это приводило к  изнашиванию 
коллекторных щ ёток  и к  ис крообразова.нию из-за срав
нительно высокого напряж ения в цепи якоря.
4 Н.  Л.  К а л ц о в  4 9



в  машине Г рам м а обмотки, в которых индуциро
вался ток. были неподвижны, но кольцеообразная  форма 
этой части машины вносила значительные неудобства 
при конструкции машины и особенно при исправлении 
и ней какого-либо повреж дени я  обмоток. Как бы не
значительно это повреж дение ни было, приходилось 
останавливать машину. Само расположение кольца  с 
трудом могло быть -применено к большим машинам. 
В динамомашине Яблочкова неподвиж ная обмотка, 
в которой 'индуцировался ток, состояла из отдельных 
катушек. Соединения этих катуш ек, параллельно  или 
последовательно, можно было варии ровать  лю бым о б 
разом. Б ы ло  возм ож но изменять эти соединения находу 
п, что весьма важ н о  и удобно по сравнению с м а ш и 
ной Грамма, можно было, не останавливая машины, 
исключить повреж дённ ую  катушку, вынуть ее и в слу
чае надобности заменить другой. При надлеж ащ ем  к о м 
бинировании остальных катуш ек и лишь незначительном 
повышении скорости вращения индуктора, можно был. 
получать требуемый гок, пока производилась смен;, 
повреж дённой катушки. К роме того, Яблочков выбирал 
такие обмотки и такую скорость  вращения машины, что 
к а ж д а я  неподвиж ная катуш ка соответствовала одно!! 
свече, т а к  что можно было установить столько 'Неза
висимых друг от д руга  свечей, сколько в машине было 
катуш ек. Всё это, вместе взятое, представляло  очень 
большие удобства на практике, которых не давала ни
какая иная м а ш и н а .  Д ругим достоинством своей машины 
Яблочков считал малое число оборотов, которое было 
достаточно давать  вращ аю щ ейся  её части (не более 
750 оборотов в минуту для  питания 16 свечей в 50 кар- 
селей к а ж д а я ) .  Система машины Яблочкова но п ред 
ставл ял а  таких препятствий к увеличению разм еров  и 
мощности машины, как  система Грам м а. М ож н о  было 
перейти к  постройке крупных машин, более выгодных, 
ч е м  комбинации нескольких мелких.

Краткое описание ещ е одного типа дкчимомамшиы 
переменного тока системы Я б л о ч к о в а — М аркер (Маг- 
quaire) находим в «Очерке работ русских по электро
технике с 1800 по 1900 г.». Машина относится к типу 
динамо-магпитпы х «с неподвиж ным якорем  м еж ду  д в у 

м я  якорям и соленоидами, вращ аю щ и м ися  па оси и 
питаемыми током постоянного направления  от другого 
5(1



какого-либо источника». О бмотки якоря  и соленоидов 
намотаны на основание из немагнитного металла. Таким 
образом, в этой машине отсутствуют ж елезны е сердеч- 
:I ики. М аш ина была сконструирована д и р е к т о р о м  завода 
компании Яблочкова в П а р и ж е  М ар кер  (M arq u a ire )  ’).

П. Н. Яблочковым была так ж е  разработана новая 
конструкция электродвигателя  под названием  «Эклипс». 
Особенностью этого электродвигателя  являлось отсут
ствие в нем ж елеза , как  и в> только что описанной 
тннамомашине.

X

В поискал деш евого и надёж ного  источника эл ек 
трического тока Яблочков не ограничился изучением и 
' соверш енствованием  динам ом аш ин. Его сильно ин те
ресовали та к ж е  и гальванические элементы, бывшие 
когда-то единственным источником электрического тока. 
Сперва он зан ялся  элем ентам и без жидкости. Однако, 
эти элементы сильно отличались от тех, которы е мы 
теперь называем не совсем правильно «сухими» эл е 
ментами. Электролитом  п в то ж е  время д еп о л я р и за 
тором в этих элем ентах  Я б л о ч к о в а - ) ,  описанных им 
в м емуаре, представленном П ар и ж ск о й  А кадемии в 
1877 г., и запатентованных в 1879 г., служ ила  расплав
ленная  чилийская селитра (русская  привилегия выдана 
24 августа 1879 г.). Одним и притом активным э л е к 
тродом служ ил  коке или ретортный уголь; другим э л е к 
тродом — платина или металл , из которого бы ла с д е 
л ан а  внеш няя оболочка элемента , например, чугунный 
сосуд. В одной из модификаций этого элемента Я блоч
ков помещает ко к с  или ретортный уголь в ажурную 
корзину из изолирующ его материала и п одглады вает  
в эту корзину кокс по мере его израсходования, как  
п топку шаровой мангины. Элемент приводился в р а б о 
чее состояние опусканием в измельчённую чилийскую 
селитру раскалённого  угля пли кокса. Д овольно  б у р 
ная реакция м еж ду  углем и селитрой, со п р о во ж даю 
щ аяся большим выделением тепла, долж на  была п о д 
держ ивать  селитру в расплавленном состоянии, пока не 
был бы израсходован целиком весь уголь. И д ея  о б ъ 

*) Французским патент nr 8 /Х  I 1880 г. за №  132390.
-) «Очерк», стр. 101.



единить электролит 1и деполяризатор и погруж ать  в по
следний активный электрод  оказалась  неправильной, 
и это изобретение Яблочкова успеха не имело. Но в 
нём очень интересно стремление Яблочкова получить 
электрическую энергию путём  непосредственного расхо
дования угля.

Следую щ ей стадией работ  Яблочкова в области 
гальванических элементов были эксперименты с  элемен
том, со держ ащ и м  натрий. Оказалось, что этот элемент 
имеет тот недостаток, что действие его нельзя при
остановить. Опыты с натриевым элементом в Париж е 
в 1884 г. чуть не стоили П. Н. Я блочкову  жизни, т. к. 
от воспламенения водорода, вы деливш егося в большом 
количестве из больш ой натриевой батареи, произошёл 
ложар. Я блочков  стал  зады хаться  и уж е  л еж ал  без 
чувств, когда  к  нему пришли на помощ ь. ,

В 1885 1Г. П . Н. Яблочков представил в П ариж скую  
Академию мемуар ’) о новом гальваническом элементе, 
названном им «лвтоаккумулятором». Этот  элемент с о 
стоял из «трёх электродов» (хотя* внешняя цепь при со
единялась только к  двум из  них): и;з металла, легко 
окисляю щ егося  — натрия, ам ал ьгам ы  натрия, цинка, ж е 
леза , затем  из м еталла ,  менее окисляю щ егося, — свинца 
или пористого угля, способного поляризоваться; нако
нец, третьим электродом  явл ял ся  чрезвычайно пори
стый уголь в виде пластинок или трубочек, со п р и каса
ющихся с атмосф ерны м воздухом. Яблочков описывает 
следую щий тип такого  элем ента. В плоский сосуд (пло
скую ванночку) из свинца или другого  освинцованного 
м еталла  пом ещ аю т  куски легко  окисляемого металла . 
Тут могут быть использованы ж ел езн ы е  или цинковые 
отбросы производства  (у т и л ь ) . З атем  свинцовую ванночку 
до верхнего её края  наполняют деревянными опилками, 
обрывками холста или тому подобными телами, способ
ными пропускать влагу. В случае применения натрия 
влага непосредственно проникает к  последнему. 
В случае ж елеза  или цинка, наполняю щее ванночку 
вещ ество  пропиты ваю т морской солью или лучш е хло
ристым кальцием. Сверху кл ад у т  чрезвычайно пористый 
уголь. Пока элемент не замкнут, возникаю т лиш ь мест-

] ) Comptes Rendus de l ’Academ ie ties Sciences, т. 100, 1214—1217, 
1885 r. ’



ньге токи м еж д у  легко  окисляю щ им ся  телом и -вто
рым электродом. Второй электрод  приобретает н ек о то 
рую разность потенц иалов  по ©равнению с третьим 
(верхним чрезвычайно пористым у гл ем ) ,  после чего 
местные токи почти совсем п рекращ аю тся . З ам ы кан и е  
цепи м еж д у  вторым и третьим электродом  д а ё т  ток 
в этой цепи; одновременно возобновляю тся  и местные 
токи. Ток получается  в конечном итоге путём окисле
ния первого электрода  за  счёт кислорода воздуха, п ро
никаю щ его в элем ент через пористый уголь. З ап асов  
легко окисляю щ егося  м еталла в элементе хватает на 
несколько месяцев. П ропитка  деревянн ы х опилок или 
других, зам еняю щ их  опилки, тел раствором  хлористого 
кальц ия  производится  очень редко, если элем ент  употре
бляется, например, в звонке или телеграф е, и раз  в 24 
или 48 часов, если элем ент  д аё т  ток д л я  электрического 
освещ ения или д л я  приведения в д виж ени е  электрод ви 
гателя. Яблочков указы вает  преимущ ества этого  э л е 
мента: элемент не изнашивается, пока от него не берут 
тока; элемент лиш ён запаха; элемент исп ользует  м ест
ные токи, которы е так  вредно дей ствую т  в  других 
случаях; элемент д а ё т  электрический ток, а сл е д о в а 
тельно, и механическую энергию, по очень деш ёвой 
цене (по расчётам  Я блочкова 1 л. с.-час 0,05 ф ран ка) .  
Э л ектр о дв и ж у щ ая  сила этого элемента: с натрием  — 
2,2 вольта, с цинком — 1,8 вольта и с ж ел езо м  — 
1,1 вольта. Внутреннее сопротивление элем ента  с п л о 
щ адью  основания в 100 см2, высотой 2,5 см равно 
0 ,25—0,5 ом, в зависимости от толщ ины и влаж ности 
промеж уточного сл о я  в элементе. Д в а  тина гальваниче
ских элементов Я блочкова изображ ены  па черт. 1 0 1).

П риведённый выше перечень изобретений П. Н. Я б 
лочков,а д ал ек о  не полон. В современной ему литературе 
можно найти указания ещ ё на целый р я д  других. 
Так, на заседании О тделения физических наук О б щ е 
ства лю бителей естествознания в М оскве 26 январи 
1875 г . 2) Яблочков показал  и объяснил устройство

J) Чертёж 10 взят из «Трудов I Всероссийского электротехнн- 
оского съезда», т. I. «Автоаккумулятор» Яблочкова представляет 

•:обой прототип современных элемелтои с воздуш ной деполяри
зацией.

") Извест. Общ. Любит. Естествознания, т. 39, Протоколы Отд. 
физ. наук с 8 /IX  1870 по 15/V 1878 г ., стр. 151.



изобретенной им б бзопн с н о и горе л'ки д л я  гремучего 
газа а так ж е  демонстрировал устроенные им «сигналь
ны е ' электрические термометры, которые немедленно 
даю т знать истопнику, когда  температура отапливаемого 
помещения повы ш ается  или п он иж ается  за известные 
пределы». Это были два ртутных термометра, из кото
рых один замыкал цепь при наибольшей допускаемой 
температуре, а д р у г о й — при наименьшей. В тем и дру-
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Черт. 10. Гальванические элементы Яблсчкопа.

гом случае  загоралось по гейслеровой трубке. К ак ви
дим, эго было очень изящ ное изобретение, предвосхи
тившее осуществлённую  лишь много позднее  мысль о 
наблюдении за физическими процессами издали при 

помощи электрических токов.

X

То место, которое П. Н. Я блочков д олж ен  занимать 
в истории пауки н техники, и то громадное значение, 
которое имели его труды и достиж ения, определяю тся



не только всеми этими его многочисленными изобрете
ниями. Яблочковым сделано нечто больш ее. Д ело  не 
только в значимости ка ж д о го  его изобретения в от
дельности, не только  в глубине залож енны х -в них идей 
и в остроумных приёмах их осуществления. Его огром
ная заслуга на путях развития технического прогресса 
человечества заклю чается  в том, что П. Н. Яблочков 
первый и д о  к о н ц а  на деле осущ ествил  электриче
ское освещение в широких м асш табах  и тем не только 
первый показал  полную практическую возмож ность 
и огромную пользу этого освещения, но фактически 
сдвинул всё это дело с мерт&ой точки и сообщил ему 
такой мощный толчок, что эта  отрасль  техники стала  
с тех пор развиваться неуклонно и с такой  быстротой, 
что сама свеча Яблочкова очень скоро ".точила ;ia 
второй план ').

В ж изни и деятельности П. Н. Яблочкова имеется 
ещ ё одна черта, на которой нельзя не остановиться. 
П осле изобретения свечи и се ш ирокого  успеха в Европе, 
когда  Я блочко» был на вершине славы, у него не 
было никаких материальных побуж дений д л я  в о звр ащ е
ния в Россию. Он несомненно мог бы лучш е ж и ть  в П а 
риж е и иметь там больш е досуга  и лучш ие условия для 
своих исследований и изобретений. Он мог бы там 
с больш им успехом бороться за свечу, соверш енство
вать как  её, так и свою лампу накаливания, а такж е 
реализовать другие свои изобретения. И тем не менее 
он поехал в 1 технически отсталую Россию  и затратил 
здесь  массу времени и  сил, чтобы осуществить реали
зацию «русского света» именно в России.

Ч тобы поступить так, им д олж н о  бы ло владеть 
страстное желание работать на родине, на ее пользу, 
на её  возвеличение, несмотря ни на какие  трудности, 
препятствия и преграды, с которыми он так  хорошо 
был знаком с давн его  времени. В этом несомненно

!) В. Н. Чиколев в своем выступлении па докладе о методе Яб
лочкова, сделанном Д . А. Лачпноным на заседании Русского техни
ческого общества 18 (30) ноября 1878 г ., говорит: «Его заслуга, кото
рую я признаю весьма важной, относится к тому, что он возбудил 
особенное внимание к электрическому освещению. Он добился того, 
по па дело этого освещения отпущены значительные капиталы, за 

тем, устроив убедительные опыты, он заставил публику верить в бу
дущность этого освещения, он своей энергией и трудами проложил 
дорогу другим изобретателям».



с к а за л а с ь  горячая  лю бовь к родине... Честь  и слава  
ему за  это!

Мы (видели, что вся творческая  деятельность 
П. Н . Яблочкова была очень обширна и в  то  ж е  время 
чрезвычайно целеустрем лённа. З а  исключением, быть 
м ож ет, первых его шагов, и зобретательская  мысль 
П. Н. Яблочкова вращ ается  в кр у гу  вопросов, имею
щих прямое отнош ение к основной, увлёкш ей его  задаче
о практическом осущ ествлен™ 1 электрического о с в е 
щения. Динамо-электрическими машинами и гальваниче
скими элем ентам и  Яблочков зан и м ал ся  в связи всё 
с тем ж е  основным вопросом в поисках наиболее удоб 
ных и дешёвьгх источников электрической энергии1 для 
освещения. С этой удивительной целеустремлённостью 
и стойкостью в достиж ении к а ж д о й  отдельной намечен
ной цели Яблочков сочетал никогда не прерывавшуюся 
упорную работу над усовершенствованием каж дой , как 
крупной, так и мелкой детали  и постоянную  творческую  
работу мысли над всеми возм ож ны м и отдельными и об
щими вопросами практического и теоретического  харак
тера. Н есмотря ни на какие препятствия, он непре
клонно ш ёл  вперёд к поставленной перед  собой цели. 
Беззаветная  преданность любимому делу, крайняя ц ел е 
устремлённость вместе со светлым умам и ясным мыш
лением привели П. Н. Я блочкова к  его огромным успе
хам. Счастливая д ля  Яблочкова встреча с Бреге 
несколько помогла этим успехам и ускорила их. Гос
подствовавш ее в России тёмное царство невеж ества, 
косности и пренебреж ения теми отечественными науч
ными и техническими достиж ениями, на которых не 
стояло заграничного штампа, привели к глубокой  недо
оценке идей и достиж ений Яблочкова на родине и за 
тормозили вначале его  успехи. Эта ж е  печальная рус
ская действительность того времени лишила Яблочкова 
необходимой морально]! и материальной поддерж ки и 
впоследствии, г> тот момент, когда она была ему более 
всего нужна. Если бы Яблочков тогда наш ёл п о д д е р ж 
ку на родине, «русский свет» мог бы ь р о д о л ж а ть  спять 
и д ал ьш е  и успешно бороться с конкурентами, как  об 
этом свидото.чьстпует зап озд алое  признание Фонтепа.

Павел Николаевич Яблочко® всецело отдал самого 
себя, всё свое время, свои знания, талант и силы, 
а такж е  и материальные средства на служ ение любимом^'- 
Г)6



делу, на решение поставленной мм перед  -собой з а 
дачи, подчинил этому служ ению  всю овою личную 
жиэнь. 'Воздадим ж е  П. Н. Яблочкову долж ное, признав 
его фактическим основополож ником и первым д ей ств и 
тельным пионером электрического освещ ения, а такж е  
и применения переменных токов, трансформаторов и 
конденсаторов. П оставим его имя на н а д л е ж а щ е е  место 
в наших книгах, учебниках и лекциях. Будем  не п ро
сто, вскользь  упоминать о свече Яблочкова, а возьмем 
себе за правило разъяснять  подрастаю щ ем у поколению 
весь ход его  мыслей, этапы его творческой д еятельно
сти и указы вать  на те  на первый взгляд, м ож ет  быть, 
и невидимые «вдти, которы е связы ваю т его д е я т е л ь 
ность с  наш им временем, с веком электрификации. 
Этим мьг наилучш.им образом почтим память крупного 
русского электротехника, учёного к изобретателя Павла 
Николаевича Я блочкова .



П Р И В И Л Е Г И Я ,
ВЫДАННАЯ ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И МАНУФАК
ТУР В 1878 г. ОТСТАВНОМУ ПОРУЧИКУ ПАВЛУ ЯБЛОЧКОВУ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ И НА СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕ

НИЯ В ОНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

раж д ан ски й  инж енер  А рманго ,- 14 ф евраля  
1877 года, вошёл п Д е п а р т ам е н т  Торговли и 
М ан уф актур  с прошением о выдаче отстав 
ному поручику П а в л у  Я Б Л О Ч К О В У , про
ж и в аю щ ем у  в П а р и ж е ,  десятилетней приви

легии па электрическую  лам п у  и па способ р асп р ед е
ления в оной электрического  тока.

Н иж еописанная электрическая  лампа устраивается 
без механического регулятора, которы й употреблялся  до 
сих пор в других системах электрических ламп. Вместо 
того, чтоб производить механическим путём автоматиче
ское сближение угольных проводников, по мере их 
сгорания, в описываемой лампе угольки укрепляю тся 
параллельно , в некотором расстоянии один от другого, 
и разделяю тся м еж д у  собою  изолирующим телом, могу
щим сгорать или улетучиваться  одновременно с углями. 
Изолирую щими телами могут служ ить: каолин, с т е к 
ло, цементы, лаки .и прочее. По объяснению  про
сителя, д ля  изолирования предпочтительнее брать не 
твердые, а сыпучие тела, в (виде более или менее м ел 
кого порошка, составленного из земель, щ елочны х зе 
мель, кремнезёмных соединений и вообще из тел н аи 
более тугоплавких. Такой порош ок набивается в про
межутки и вокруг углей, расположенных в закрытой 
оболочке,^ имеющей форму патрона или трубки, приго
товляемой из бумаги или из амиантного картона. При 
пропускании электрического тока гальваническая  дута



сж игает  одновременно угли, порошок и оболочку. Слой 
изолирующ его тела, ближайший к  оконечности углей, 
Iри этом расплавляется, испаряется и постепенно обна
ж ает палочки угля совершенно так ж е, как  воск в св е 
че о б н а ж а е т  её светильню, по мере сгорания.

Н и ж еописанн ая  лам па  отличается от других су щ е
ствующих электрических лам п тем, что светит п л ам е
нем известного р азм ера  на подобие свечи, вместо б л е 
стяще)! точки; примеш иванием к изолирую щ ему телу 
графита  в порош ке получается пламя ш ачителы ю го 
блеска. Сгорание изолирующ его тела позволяет, кроме 
того, изм енять  и окраску  получаемого света; д ля  этого 
'< порош ку прим еш ивается  небольшое количество ме- 
;аллнческих солей, употребляемы х в пиротехнии. Соли 
натрия окраш и ваю т  плам я  в ж ёлты й  цвет п тем, в осо
бенности, способствуют изменению синих или ф и олето 
вых лучей, находящ ихся в избытке в электрическом 
свете.

Д л я  употребления означенном лампы, названной и зо 
бретателем  электрической свечой, укреп ляю т её в под
ставке, соединённой с электродами источника электри- 
!сства; подставка эта представляет  подобие подсвечни

ка, который м ож но без особого затруднения переносить 
с места на место. Сплош ные палочки из угля могут 
быть зам еняем ы  пустотелыми или трубкообразными, 
приготовляемыми из хорош о проводящ его  тела (м етал 
лов, граф и та)  и наполняемы ми смесью, несколько сход- 
сой с выш еописанным изолирую щ им составом, как, н а 
пример, смесью из кремнезёмистых вещ еств или земель, 
л т а к ж е  из угольной пыли. При прохож дении тока через 
подобную свечу тотчас начинается  плавление изолирую 
щего вещ ества, помещ ённого меж ду пустотелыми палоч
ками, и смеси, наполняю щ ей их внутреннее п ростран
ство. Р асп л ав л ен н ая  масса расплы гаетсл  по всей поверх 
пости патрона и производит красивое и однообразное 
пламя, примесь в котором угольных пылинок производит 
особенный блеск. М ож н о п оддерж ивать  эго плам я по
мощью постоянного притока кремнезёмных соедине

ний, постоянно падаю щ их из особого сосуда, в роде 
песочных часов, на раскалённую поверхность свечи. 
Для заж игания свечи употребляется  угольная палочка, 
которую д е р ж а т  в руке помощью изолирующ ей рукоятки 
! прикладываю т к обеим о-конечностям угольков в



то время, когда начинается пропускание электрического  
тока. Таким образом , цепь зам ы кается ,  происходит р а с 
каливание углей и затем угольная палочка, отнимается. 
Расплавляясь  от действия раскалённого угля, порошок 
изолирующ его тела образует капельку, которая лучше 
способствует движ ени ю  частиц угля, увлекаемы х током, 
чем слой воздуха, разделяю щ ий концы углей в п р е ж 
них лам п ах  с регуляторами.

Вследствие такого  облегчения д ви ж ен и я  электри ч е
ского тока, по объяснению просителя, является  в о з 
можным р азд ел ять  электрический свет, другими с л о в а 
ми — р асп олагать  несколько вышеописанных свечей на 
одном проводнике, получаю щ ем ток из одного общ его 
для  них источника электричества. Таким образом, 
сильный свет, например около ста газовы х рож ков, 
который до сих пор по необходимости приходилось 
сосредоточивать лиш ь в одной гальванической дуге, 
соединяющ ей два  угля преж них лам п  с регуляторами, 
в настоящ ем случае м ож ет  быть разделён  на не
сколько светорож ков. В случае  разм ещ ен ия  н е
скольких свечей на одном и том ж е  проводнике, 
можно заж ечь  сразу целый ряд их простым проп уска
нием тока, повернув  пуговку коммутатора; но при 
7 г ом поверхность каж д о й  свечи д олж н а  быть снабж ена 
каким-либо восплам еняю щ им ся  порошком. Т ак  как 
прекращение горения одной из ламп прерывает ток 
■ н'лцего проводника, то для избежания этого каж ду ю  
свечу можно соединить со вспомогательной батарее!!, 
две проволоки которой  долж ны  бы ть  отведены .к осно
ванию к а ж д о г о  подснсчинка. где  п роводит  ток главного 
источника.

Д л я  снабж ен и я  током нескольких свечей из одно-
I > источника электричества , токи располагаю тся  сл е 
дующим образом: если источник электричества  даёт  
постоянный ток, как , например, элементы Бунзена итн 
машина Грамма, то в одной из точек проводника (поме
щается индукционная катушка, которая  и развивает ин
дукционный ток во второй катуш ке; оконечности этой 
последней соединены .проволокой, образующ ей провод- 
ит-ч тока, различного от первого, причём на этой вто
рой нрэво.чоче можно расположить одну пли несколько 
слечс II. Га к : ч образом, тох первоначального источника 
разаикает пееколько  индукционных токов, /помощью ка-
Г>!>



тушек какой бы то ни бы ло системы, а индукционные 
токи су ть  то ж е  различные источники электричества, 
равного или различного напряжения, которы е и могут 
снабж ать током свечи или другие приборы. Подобное 
расположение изображ ено на фигуре 10-й. П реры ва
тель А, необходимый для  произведения индукции, слу
ж и т  одновременно для  всех катуш ек В 1, В2, В3, п р е д 
ставляю щ их индукционные катушки, токо-м которых 
снабж аю тся  лампы различного напряжения. Если ток 
электрического  источника прерывный, то расположение 
остаётся  то ж е  самое, по преры ватель  делается  и з
лишним.

По объяснению  просителя, мож но устроить свечу 
почти несгораемую, составляя ее из д вух  металлических 
палочек и пом ещ ая  м еж ду  последними полосу из огне
постоянного тела, как, например, магнезии, окиси цир
кона, мела, извести, каолина и проч. Искра ин дукцион
ной катушки, проходя  через это or непостоянное тело, 
раскаливает  его добела и дает светящ у ю ся  полосу 
чрезвычайной силы, с роль ж е  значительной, как и 
л руммомдюв свет.

П о  рассмотрении изобретения сего в> С овете  Торговли 
и М ануфактур, Министр Финансов, на основании 
149 ст. Уст. Промы ш л. Св. Зак .,  Т. XI, п редваряя , что 
П равительство  не ручается  ни в точной принадлеж ности 
изобретения п редъявителю , ни в успехах оного, и уд о 
стоверяя, что па сие изобретение преж де  сего никому 
другому Bi России  привилегии выдано .не бы ло1, д а ё т  от
ставному поручику Павлу Я Б Л О Ч К О В У  сию привиле
гию на десятилетнее от и иже пи с аиного числа исклю чи
тельное право  выш еозначенное изобретение, по п ред 
ставленным описанию и чертежу, во всей Российской 
Империи употреблять, продавать , дарить, завещ ать si 
иным образом уступать другому на законном основании, 
но с тем, чтобы действие оной не распространялось на 
применение индуктивных токов, для приведения в дей
ствие ламп иного устройства, и чтобы изобретение сие. 
по 152 ст. того ж е  Устава, было приведено в полное 
действие не позж е, как в  продолж ени е  четверти срочно
го времени, на которое выдана привилегия и затем, 
в течение шести месяцев после сего, было п р ед ставл е 
но в Д епартам ент Торговли и М ануфактур  удостове- 
оение местного начальства о том, что привилегия

ы



приведена а сущ ественное действие, т. е. что привиле
гированное изобретение введен о  в употребление; в про
тивном случае право силой, на основании 158 ст., 
прекращается. Пошлинные деньги 450 руб. внесены; 
в уверение чего привилегия сия, за Министра Фннан- 
< он, Iоаарш цем  Министра .подписана и печатью Д е п а р 
тамента Торговли и М ануфактур утверж дена. С .-П етер 
бург. апреля 6 дня 1878 года.
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