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УДК 621. 3(09) КОЛЕСО ИСТОРИИ

Электролет стал 
двигателем прогресса 

Русский электротехник, изобретатель 
лампы накаливания и один из осно-
вателей электротермии Александр 

Николаевич Лодыгин родился 18 (6 по ста-
рому стилю) октября 1847 году в селе 
Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской 
губернии (ныне Петровский муниципаль-
ный район Тамбовской области) в семье 
помещика, отставного офицера. Род их 
относился к старой и знатной дворянской 
фамилии, родоначальником которой был 
боярин второй четверти XIV века А. И. Ко-
была, а последующие поколения до нача-
ла XVI века именовались Кошкиными, 
а потом Захарьиными.

По семейной традиции мальчик, пред-
назначавшийся для военной карьеры, был 
помещен в 1859 году в Тамбовский кадет-
ский корпус, где учились дети дворян 
и казаков, а в 1861-м переведен в Воронеж-
ский корпус. Здесь наряду с учебой он был 
лаборантом физического кабинета и на-
блюдателем метеостанции. В 1865 году 
юношу направили юнкером в 71-й Белев-
ский полк, расквартированный на западе 
Тульской губернии. Два следующих года он 
учился на военного инженера в Москов-
ском юнкерском (курсантском) пехотном 
училище, после чего его подпоручиком 
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опять направили в тот же полк. Военная 
служба вызывала, однако, неприязнь, 
и в 1868 году разочарованный в ней офицер 
ушел в отставку. Больше никогда в армию 
не возвращался. Негодование родственни-
ков вылилось в конфликт, который закон-
чился полным разрывом с семьей. Он стал 
работать на Тульском оружейном заводе 
молотобойцем (подручным кузнеца), а за-
тем слесарем.

ПаРИжСКИй СлЕд
Увлекшись еще в детстве идеей возду-

хоплавания, Лодыгин задумал создать ге-
ликоптер, летательную машину тяжелее 
воздуха, винты которой приводились бы 
в движение электричеством от бортового 
электродвигателя. Электролет мог бы дви-
гаться свободно на различных высотах 
и в различных направлениях (прообраз 
современного вертолета). Для осуществле-
ния мечты нужны были знания. Накопив 
небольшую сумму денег, он в 1870 году 
переехал в Санкт-Петербург, где по вечерам 
в университете и Технологическом инсти-
туте вольнослушателем посещал лекции 
по физике, химии, математике, механике, 
сопротивлению материалов, а днем трудил-
ся над проектом электролета и водолазно-
го аппарата. По завершении работ Лодыгин 
в докладной записке на имя военного ми-
нистра Д. А. Милютина, поданной в Ин-
женерное управление, попросил назначить 
комиссию для рассмотрения проекта 
на устройство пробной конструкции. Ле-
тательная машина, по его мнению, мо-
гла бы служить средством для перевозки 
груза до 2000 пудов (32000 кг) и людей, 
а также удовлетворять военным требова-
ниям как наступательное и оборонитель-
ное оружие. Поднятая на необходимую 
высоту, она позволяла бы не только безопа-
сно следить за действиями неприятеля, 
но и уничтожать его боевые и провиант-
ские обозы, бросая сверху разрывные и за-
жигательные снаряды.

Не дождавшись ответа от российского 
военного министерства, Лодыгин предло-
жил свой проект Комитету национальной 
обороны в Париже для использования 
в условиях происходившей в то время 
франко-прусской войны 1870–1871 годов. 
Получив положительный ответ, изобрета-
тель поехал в другую страну. По дороге 

в Германии у него украли чемодан с черте-
жами, а из-за мерлушковой шапки из шку-
рок ягнят двухнедельного возраста с густым 
волосяным покровом его приняли во фран-
цузском городе Шомон за шпиона. В Па-
риже он работал слесарем, снимая койку, 
а по вечерам восстанавливал по памяти 
чертежи. Французским правительством 
были выделены средства, и изготовление 
летательной машины началось на заводах 
в Крезо (ныне г. Ре-Крез). Поражение 
Франции в войне остановило проект стро-
ительства электролета. Принципы, зало-
женные в нем, были использованы спустя 
полвека. Французские воздухоплаватели 
братья Тиссандье получили патент «на 
применение электричества в воздушной 
навигации».

В 1871 году Лодыгин возвратился 
в Санкт-Петербург и начал слушать лекции 
в университете по прикладной физике 
и электричеству. При этом поиски способа 
электрического освещения в ночное время 
летательной машины привели его к изо-
бретению лампы накаливания (ЛН).

Одно потянуло другое! И это был про-
рыв. Распространенные тогда дуговые 
лампы французского физика Ж. Б. Фуко 
и прочих изобретателей отличались крат-
ковременностью горения, сложностью 
и ненадежностью регуляторов расстояния 
между электродами.
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Англичанин химик и физик Г. Дэви 
(Х. Дейви), француз инженер Д. Шанжи 
и остальные многочисленные эксперимен-
таторы нагревали проводники током 
до температуры свечения с целью получе-
ния для небольших помещений слабого 
электрического источника света. Самая 
ранняя ЛН со светящимся проводником 
была построена англичанином Деларю 
в 1809 году. В ней накаливалась платиновая 
спираль, находящаяся в стеклянной трубке.

В 1838 году бельгиец Жобар стал нака-
ливать угольные стержни в разреженном 
пространстве. Эта ЛН была дешевле, 
но срок ее службы оставался незначитель-
ным. Источником света в ЛН, изобретен-
ной в 1854 году немцем Г. Гебелем, служи-
ло обугленное бамбуковое волокно, поме-
щенное в разреженное пространство вер-
хней части закрытой барометрической 
трубки. Медные проводники подходили 
к нити накала сквозь стекло. Лампа Гебеля 
могла гореть в течение нескольких часов. 
В 1860 году английский изобретатель 
В. У. Сван применил для ЛН обугленные 
полоски толстой бумаги, а также картона, 
накалявшиеся в вакууме. Об этих лампах 
писали в журналах, делались сообщения 
в ученых обществах, на них выдавались 
привилегии, но они не получили практи-
ческого применения в качестве электриче-
ских источников света. Из-за недолговеч-
ности, непостоянства и других недостат-
ков, не дававших надежды на их устране-
ние, надолго интерес к лампам, основан-
ным на накаливании проводника, снизил-
ся. Пока его не воскресил Лодыгин.

КОРаблИ С нОЧнОй ПОдСВЕТКОй
Вначале молодой ученый пытался ис-

пользовать в качестве нити накала железную 
проволоку. Первое испытание его ЛН состо-
ялось в 1870 году. На открытом воздухе же-
лезная проволока сгорала очень быстро. 
Потерпев неудачу, перешел к эксперимен-
там с кусками кокса, а потом с тонким 
угольным стержнем. Накаливание угольных 
стерженьков показало, что от них можно 
получить как свет, так и разрешить однов-
ременно техническую проблему «дробления 
света», т. е. включения большого числа ЛН 
в цепь одного генератора электрического 
тока. Последовательное включение стер-
женьков было простым и удобным. Для 

увеличения времени свечения уголек им 
был помещен в стеклянный баллон.

В том же послепарижском 1871 году он 
создал еще и проект автономного водолаз-
ного скафандра, прообраза современного 
скафандра, с использованием газовой 
смеси, состоящей из водорода и кислорода. 
Кислород должен был вырабатываться 
из воды путем электролиза.

В 1872 году Лодыгин для поддержки 
своего существования поступил на службу 
техником в петербургскую компанию «Си-
риус», эксплуатировавшую нефтяное/газо-
вое освещение, и в тот же момент им была 
подана заявка на изобретение ЛН. А на сле-
дующий год он осуществил публичную 
демонстрацию своей лампы накаливания 
в физической аудитории Санкт-Петербург-
ского технологического института и на ар-
тиллерийском полигоне. Его конструкция 
отличалась большой простотой по сравне-
нию с устройством ламп, предлагавшихся 
другими изобретателями раньше.

В стеклянном шаровом сосуде, по внеш-
ней форме напоминающем будущие мно-
говаттные шаровые лампы, между двумя 
массивными медными стержнями был 
укреплен цилиндрический стерженек 
из ретортного угля длиной 10 мм и диаме-
тром 1,75 мм, расположенный горизон-
тально. Предлагались варианты вертикаль-
ного расположения угля и треугольной 
формы. Провода, подводившие ток, про-
ходили изолированно через металлическую 
оправу в нижней части лампы. Стеклянный 
сосуд герметически закупоривался. Воздух 
первоначально из лампы не выкачивался 
в предположении, что находящийся в сте-
клянном сосуде кислород будет израсходо-
ван раньше, чем сгорит угольный стержень, 
и дальнейшего сгорания не будет. Однако 
опыт показал, что лампа горела только 30 
минут. Поэтому позже изобретатель стал 
поглощать кислород в колбе посредством 
сжигания в ней другого угля. Первый уголь 
сгорал в 0,5 часа, а второй горел в 3 раза 
дольше. Для борьбы с проникновением 
воздуха в колбу он сконструировал ЛН, 
в которой герметичность закупорки дости-
галась погружением нижнего конца лампы 
в масляную ванну, через которую проходи-
ли провода, соединяющие накаливаемые 
угольные стержни с источником тока. Для 
уменьшения количества воздуха перед 
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погружением лампы в масло в нее помеща-
ли массивный медный цилиндр с последу-
ющей его эвакуацией. В этом случае ЛН 
горела на 0,5 часа дольше.

Стремясь увеличить время горения, 
было предложено устанавливать несколько 
стерженьков, расположенных так, что при 
сгорании одного автоматически включался 
следующий уголек. ЛН Лодыгина-Дидрих-
сона имела форму стеклянного цилиндра 
с расширением в верхней части, в которой 
на пластинке, соединенной с одним зажи-
мом источника тока, помещалось 4 или 5 
угольных стерженьков разной длины. 
Сверху их прикрывала медная крышка 
на шарнире, соединенная с другим полю-
сом источника тока. Так как крышка вна-
чале касалась самого длинного стержня, 
то только он включался в цепь тока, нака-
ливался и светился. После этого крышка 
опускалась на следующий по длине стер-
жень и включала его в электрическую цепь, 
и так до последнего стержня. После сгора-
ния их всех стеклянная колба отвинчива-
лась от медного пьедестала. В лампу встав-
лялись новые угольки. Воздух из колбы 
после каждой замены стержней откачивал-
ся воздушным насосом через канал в пье-
дестале.

В учреждениях военно-морского флота 
электрические ЛН встречены были с наи-
большим интересом: проводились их иссле-
дования и испытания. Лодыгин прочитал 
лекции в Адмиралтействе для генерал-ад-
мирала (высший военно-морской чин) ве-
ликого князя Константина Николаевича 
(второй сын императора Николая I), стояв-
шего во главе морского ведомства и интере-
совавшегося применением электрического 
искусственного освещения во флоте, и в Га-
лерной гавани в конце Васильевского остро-
ва – для уполномоченных морских офице-
ров. На них демонстрировались: быстрое 
сгорание уголька на воздухе; более длитель-
ное горение уголька в герметически закупо-
ренной лампе; варианты ЛН при освещении 
помещений, подводного и уличного про-
странств, а также в качестве сигнальных 
ламп для железных дорог. Демонстрация 
искусственного освещения с помощью ЛН 
показало, что морское ведомство от этого 
может получить большую пользу.

Проводил Лодыгин опыты и демон-
страции искусственного электрического 

освещения в темное вечернее время ко-
раблей и на Волковом поле одной из улиц 
в Песках в присутствии всех желающих, 
где на двух уличных фонарях керосино-
вые лампы были заменены восемью ЛН, 
соединенными изолированными прово-
дами. Каждый уличный фонарь зажигал-
ся и выключался отдельно. ЛН своей 
яркостью привлекали внимание много-
численной публики. Они приносили 
с собой газеты и сравнивали расстояния, 
на которых можно было читать при осве-
щении керосиновыми лампами и элек-
трическими ЛН.

При постройке Литейного моста 
в Санкт-Петербурге впервые применены 
фонари с ЛН для подводного освещения 
работ в ходе ремонта осевшего кессона. 
Ограждающую конструкцию камеры для 
создания под водой рабочего простран-
ства, свободного от воды, удалось восста-
новить, и строители успешно довели со-
оружение моста до конца.

После двухлетней бюрократической 
волокиты в 1874 году Лодыгину в России 
выдали патент (привилегия № 1619 
от 11 июля 1874 г. на способ и аппараты 
дешевого электрического освещения) 
и вручили ежегодную Ломоносовскую 
премию в размере 1000 рублей, высшую 
награду по разделу «Открытия в области 
физики» от Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук.

Изобретатель при участии банкира 
Козлова основал в 1874 году компанию 
«Русское товарищество электрического 
освещения Лодыгин и Ко» и получил па-
тенты на лампу накаливания в Австро-
Венгрии, Испании, Португалии, Италии, 
Бельгии, Франции, Великобритании, 
Швеции, Саксонии, Индии, Австралии. 
Им была направлена патентная заявка 
и в Америку, но поскольку он не мог 
уплатить положенный сбор, ему не уда-
лось получить привилегию в США. Тем 
не менее его имя стало известно всему 
миру, а искусственное электрическое 
освещение ЛН распространилось по всей 
планете. Запатентованная лампа оказа-
лась экономичнее и удобнее в эксплуата-
ции, чем дуговая. Она получила массовое 
применение и явилась одним из тех изо-
бретений XIX века, которые оказали 
влияние на дальнейшее развитие элек-
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тротехники. Появление ЛН способство-
вало тому, что электричество и практиче-
ская значимость электрической энергии 
получили всеобщее признание.

Несмотря на успешную творческую 
работу Лодыгина и его сотрудников, дела 
компании шли плохо. Вместо энергичных 
усилий по усовершенствованию ЛН часть 
персонала компании предпочла заняться 
торговлей и спекуляцией паями в расче-
те на будущие громадные доходы пред-
приятия. Отсутствие хорошо оборудован-
ных мастерских, лабораторий и матери-
альных средств привели после появления 
свечи П. Н. Яблочкова к банкротству 
компании. В 1875 году изобретателю, 
чтобы поддержать свое существование, 
пришлось поступить на работу в Санкт-
Петербургский арсенал слесарем-инстру-
ментальщиком.

Заинтересовавшись в 70-х годах на-
р о д н и ч е с к и м и  и д е я м и ,  Л о д ы г и н 
в 1875 году уехал в Туапсинскую коло-
нию-общину народников и находился 
там до ее ликвидации местными властя-
ми. Спустя три года он возвратился 
в столицу, трудился на разных заводах, 
модернизировал водолазный аппарат, 
занимался другими изобретениями. 
На металлургическом заводе ему при-
шлось столкнуться с проблемами элек-
трической плавки, и он начал работать 
над построением электрической печи.

В 1878 году изобретатель начал рабо-
тать в мастерских П. Н. Яблочкова, орга-
низованных для производства электри-
ческих свечей. Пробыл там до 1884 года, 
продолжая тематику ЛН.

В следующем году Лодыгин совместно 
с П. Н. Яблочковым, В. Н. Чиколевым, 
Д. А. Лачиновым и другими электротех-
никами принимал непосредственное 
участие в создании электротехнического 
отдела Русского технического общества. 
Его избрали действительным членом 
этого отдела. В 1880 году он явился одним 
из основателей и деятельным сотрудни-
ком на протяжении многих лет журнала 
«Электричество».

Американский изобретатель Т. Э. Эди-
сон, ознакомившийся с образцами ЛН, 
привезенными ему в 1877 году офицером 
А. М. Хотинским, командированным 
морским министерством для приемки 

крейсеров, понял, что это очень большие 
деньги. Он начал работать над их усовер-
шенствованием. В 1879 году им был по-
лучен первый патент на ЛН с обугленной 
палочкой из бамбука. Эта лампа Эдисона 
вспыхнула осенью, то есть через шесть 
лет после освещения Санкт-Петербурга 
Лодыгиным. В начале 1880 года Эдисон 
получил патент на ЛН с угольными ни-
тями накаливания из обработанных во-
локон хлопка. Он разработал систему 
откачки баллонов, технологию крепления 
вводов и нити накала, придумал цоколь, 
патрон, поворотный выключатель, плав-
кие предохранители, изолированные 
провода, крепящиеся на роликах, счетчик 
электрической энергии и множество дру-
гих элементов системы электрического 
освещения и централизованного электро-
снабжения.

В 1882 году Эдисон в Нью-Йорке 
на Пирльстрит построил первую цен-
тральную электростанцию постоянного 
тока, превратив электрическую энергию 
в товар, продаваемую всем желающим. 
Он развернул массовое производство ЛН, 
строил заводы в Америке, Германии, 
Франции, Италии, совершенствовал си-
стему электрического освещения и од-
новременно судился с конкурентами. Его 
тяжба с Д. У. Сваном привела к тому, что 
американский суд на основании патентов 
Лодыгина аннулировал привилегии обо-
их на ЛН.

ПРИзнанИЕ ПРИОРИТЕТа
На Венской электротехнической вы-

ставке 1883 года лампы накаливания 
Лодыгина были признаны лучшими. Они 
по многим показателям опередили зару-
бежные. За участие в этой выставке он 
был награжден орденом Станислава III 
степени.

Но до этого в 1881 году народовольца-
ми был убит российский император Алек-
сандр II. Его сын и преемник по престо-
лу, Александр III стал беспощадно подав-
лять революционно-демократическое 
движение, усилил роль полиции и адми-
нистративный произвол. И в 1884 году 
в связи с массовыми арестами революци-
онеров, среди которых были знакомые 
и друзья Лодыгина, ему пришлось уехать 
из России. В Париже изобретатель про-
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должал совершенствовать ЛН и органи-
зовал их производство.

Когда он применил вакуумные колбы 
с удалением воздуха, срок их службы 
увеличился до нескольких сотен часов. 
Эти ЛН демонстрировались на третьей 
электрической выставке в Санкт-Петер-
бурге в конце 1885 году. Спустя два года 
в строящихся пассажирских вагонах га-
зовое искусственное освещение было 
заменено электрическим. Особенностью 
вагонных ЛН явилось то, что они имели 
на 12–15% по сравнению с обычными 
лампами меньшую световую отдачу из-за 
более низкой температуры нити накала, 
что необходимо для лучшего противодей-
ствия ее тряске. Вместо обычных цоколей 
с винтовой нарезкой, поскольку при 
тряске ЛН могли самопроизвольно вы-
крутиться из патрона, были применены 
пружинные контакты штифтовых цоко-
лей, обеспечивающих надежность кре-
пления.

В 1888 году Лодыгин переехал в Аме-
рику и поступил на работу в электротех-
ническую компанию «Вестингауз элек-
трик» инженером-конструктором элек-
троосвещения и занимался постройкой 
электролампового завода. После ряда 
опытов с покрытием угольной нити ту-
г о п л а в к и м и  м е т а л л а м и  п р и м е н и л 
в 1893 году для накаливания проволоку 
из различных металлов. В 1894 году, воз-
вратившись в Париж, организовал лам-
повую фирму «Лодыгин и де Лиль». 
Построил ламповый завод и продолжал 
заниматься ЛН. Однако вскоре он увлек-
ся автомобилями и в 1898 году построил 
свой электромобиль.

В 1899 году Лодыгину Санкт-Петер-
бургским электротехническим институ-
том (ныне университет) было присвоено 
звание почетного инженера-электрика. 
Он оказался в числе первых из тех сем-
надцати, кому в период 1899–1903 годов 
довелось получить это звание (среди них 
были А. С. Попов, Н. Н. Бенардос, 
М. О. Доливо-Добровольский, Д. А. Ла-
чинов, И. И. Боргман, К. Ф. Сименс 
и др.).

Оказавшись снова в Америке, Лоды-
гин продолжал совершенствовать ЛН. 
Применил нить накала из вольфрама, 
наиболее тугоплавкого из металлов (тем-

пература плавления 3410оС). Его молиб-
деновая и вольфрамовая ЛН с закручен-
ными нитями накала в форме спирали 
и горевшие около 800 часов экспониро-
вались на Парижской выставке 1900 года. 
Это была победа над Эдисоном. Патент 
на вольфрамовую ЛН был продан Амери-
канской генеральной электрической 
компании. Через 20 лет электроламповая 
промышленность всего мира полностью 
перешла на производство вольфрамовых 
ламп.

Он работал инженером по электроо-
борудованию метро в Нью-Йорке, стар-
шим химиком на кабельном и аккуму-
ляторном заводах, строил завод ферро-
сплавов (ферровольфрама, феррохрома, 
феррокремния), который был готов 
в 1905 году. Занимался электрохимиче-
ским получением вольфрама, хрома, 
титана. Разрабатывал электрические 
печи сопротивления и индукционные 
для плавки металлов, меленита (трини-
трофенол или пикриновая кислота, 
бризантное взрывчатое вещество), сте-
кла, закалки и отжига стальных изде-
лий, получения фосфора и кремния. 
Нашел способы изготовления искусст-
венных алмазов, получения дешевого 
алюминия, свинца, кислорода, водоро-
да, азотной кислоты.

В Америке изобретателю были выданы 
патенты № 575002 и № 575668 на калиль-
ное тело для ЛН из платиновых нитей, 
покрытых радием, рутением, осмием, 
хромом, вольфрамом и молибденом. 
В 1906 году они приобретены «Дженерал 
Электрик компани».

Началось быстрое развитие искусст-
венного электрического освещения. Все 
более расширяющееся массовое произ-
водство ЛН с вольфрамовой калильной 
нитью подстегнуло прогресс электрома-
шиностроительной промышленности, 
электроизоляционной техники и техно-
логий производства и распределения 
электрической энергии. В ХХ веке гало-
генные лампы, наполненные инертным 
газом и йодом или бромом с вольфрамо-
вой нитью, закрученной в форме спира-
ли, стали самыми распространенными 
в мире источниками электрического 
света. Они при одинаковых мощности 
и сроке службы имеют по сравнению 
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с обычной лампой накаливания меньшие 
размеры, большую световую отдачу и луч-
шую стабильность светового потока.

СВЕТ далЕКОй ПОРЫ
В 1907 году Лодыгин возвратился 

из США в Россию и работал на трамвай-
ной подстанции Санкт-Петербурга, 
в строительном управлении городской 
железной дороги, преподавал в Санкт-
Петербургском электротехническом ин-
ституте. Одновременно он не прекращал 
начатых в США исследований в области 
химии и электрометаллургии.

На первом Менделеевском съезде 
в конце 1907 года им были сделаны до-
клады «Об анализе некоторых изолирую-
щих веществ» и «Технический анализ 
каучука и гуттаперчи». На съезде сообща-
лось и о печи для электрической плавки 
чугуна.

В 1908 году Лодыгин как представи-
тель Американского электрохимического 
общества от его имени приветствовал 
первый съезд лиц, окончивших Санкт-
Петербургский электротехнический ин-
ститут, и выступил с докладом о    недав-
но появившихся индукционных печах 
и  их  применению в  металлургии. 
В 1909 году он получил патент на индук-
ционную печь. Многие его идеи сохрани-
ли свое значение до настоящего времени, 
хотя современные высокочастотные печи 
по конструкции отличаются от индукци-
онных начала ХХ века.

В 1914 году Александр Николаевич 
был командирован управлением земле-
делия и землеустройства в Олонецкую 
(ныне Республика Карелия) и Нижего-
родскую губернии для выработки пред-
ложений об электрификации. Ознако-
мившись с промыслами северных и по-
волжских районов, он написал работу 
«О способах добывания электрической 
энергии в Олонецкой и Нижегородской 
губерниях для пользования ею в местных 
кустарных промыслах», в которой обна-
родовал проекты использования для 
электроснабжения кустарей местных 
гидравлических и торфяных ресурсов 
и сооружения электрических сетей.

Во время Первой мировой войны изо-
бретатель занимался конструированием 
летательных аппаратов вертикального 

взлета. Создал специальные сплавы для 
снарядов, броневых плит, прибор мест-
ного обжигания брони (для артиллерии 
флота).

В 1917 году Лодыгин из-за материаль-
ных трудностей опять поехал в США. 
В Америке он занимался конструирова-
нием устройств по применению электри-
чества в металлургии. Получил ряд патен-
тов на электропечи для закалки, плавки 
металла и руд, нагрева бандажей и насад-
ки, первые в мире нагревательные при-
боры электрического отопления, элек-
троаппараты для разрезания и сварки 
рельсов, балок, старых мостовых ферм, 
ветряные двигатели, респираторы с элек-
тролитическим получением кислорода 
для дыхания.

В 1923 году в нашей стране Русским 
техническим обществом было торжест-
венно отмечено 50-летие первых успеш-
ных опытов Лодыгина по искусственному 
освещению лампы накаливания. Его из-
брали почетным членом Общества рус-
ских электротехников. Но приветствен-
ное письмо опоздало. Он умер 15 марта 
1923 года в Бруклине (район Нью-Йорка, 
к востоку от Манхеттэна) в возрасте 
75 лет.

В десятую годовщину его смерти ко-
миссия по истории науки и техники АН 
СССР почтила память изобретателя со-
бранием, на котором М. А. Шателеном 
был сделан доклад о работах А. Н. Лоды-
гина. В 1947 году в честь его100-летия 
со дня рождения состоялось торжествен-
ное собрание Всесоюзного научно-инже-
нерного общества энергетиков и АН 
СССР.

***
В ХХ веке появились экономичные 

ртутные люминесцентные лампы (ЛЛ), 
преобразующие ультрафиолетовое излу-
чение в видимое. Они едва не вытеснили 
ЛН. В 1951 году за разработку ЛЛ С. И. Ва-
вилов, В. Л. Левшин, В. А. Фабрикант, 
М .  А .  К о н с т а н т и н о в - Ш л е з и н г е р , 
Ф. А. Бутаев и В. И. Долгополов удосто-
ены Государственной премии СССР. 
Но ЛЛ имеют ряд недостатков. Они с тру-
дом или вообще не зажигаются при низ-
ких температурах. Из-за непрерывного 
мерцания света ЛЛ вращающиеся детали 
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кажутся неподвижными. Стробоскопи-
ческий эффект может привести к травма-
тизму обслуживающего персонала. Дрос-
сельная пускорегулирующая аппаратура 
светильников с ЛЛ производит шумы 
различной частоты, которые, раздражая 
нервные клетки, вызывают повышенную 
утомляемость организма. Опасными ста-
новятся ЛЛ при их разрушении, так как 
в воздух помещений попадает ртуть, яв-
ляющаяся очень вредным веществом. 
В конце века появились компактные 
безэлектродные высокочастотные ЛЛ 
с встроенными электронными пускоре-
гулирующими устройствами, которыми 
можно заменять ЛН в светильниках. 
Но светоотдача их резко уменьшается при 
включении более 10 раз в сутки.

Таким образом, и в наши дни ЛН не-
заменимы при низких температурах 
окружающей среды и частых их включе-
ниях. Одним из новых источников света, 
которые с 1968 года начали внедряться 
в практическое сигнальное и рекламное 
освещение, являются светодиоды. Выпу-
скаются серийно не только светодиоды 
монохроматического излучения, но и бе-
лого цвета, модулями которых в настоя-
щее время начали заменять лампы в све-

тофорах на железной дороге и на пере-
крестках улиц, а также в светильниках 
наружного искусственного освещения.

Но любой прогресс в этой сфере – 
проекции и его вклада. В отношении 
приоритета Лодыгина на изобретение ЛН 
сомнений не возникает. Он самым пер-
вым получил патенты и применил ЛН, 
превратив ее из физического прибора 
в массовое средство искусственного ос-
вещения. В современных лампах накали-
вания используются его два основных 
изобретения. Это стеклянная колба, 
из которой удален воздух, и накаливаемая 
током вольфрамовая нить.
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90 years ago deceased the inventor of incandescent 
lamp, which till now maintains its features and 
engineering particularities. Russian electric engineer 
Alexander Lodygin was the author of many ideas, holder 

of tens of patents of different countries. His lamps 
replaced gas lighting in passenger coaches, were 
used as signal lamps at railways. He had occasions to 
engineer prototypes of helicopter and electric vehicle.
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