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Т и р а ж  этой газеты был невелик — всего несколько 
десятков  экземпляров,  но читали ее машинисты и кон 
луктора  по всей дороге.  Газета им нравилась .  М о ж ет  
быть,  еще и потому, что они знали: пишет заметки,  
набирает ,  верстает,  печатает всего один человек — 
пятиадцатилетний сл у ж а щ и й  одной из станций Томас 
Эдисон.

Так  началась  неслыханная  д а ж е  для периода р а с 
цвета американского  капитализма  карьера  одного из 
величайших изобретателей  — Томаса Альвы Эдисона.

П о ж а л у й ,  нет ни одной области техники,  в которой 
бы ие проявился  изобретательский гений этого з а м е 
чательного  самоучки,  выходца из народа .  Ему п р и н а д 
л е ж а л и  многие сотни оригинальных изобретений и 
технических усовершенствований, принесшие «во л ш еб 
нику из М енло-П арка» ,  как  назы вали  Эдисона,  всеми р
ную славу.

Книга М. Л ап и р о в а -С к о б л о  об Эдисоне вышла 
в свет задолго  до второй мировой войны. С тех пор 
она не переиздавалась .  Ныне  эта интересная,  поучи
тельная  книга выходит  в новом издании, гіереработан- 
ном под общей редакцией профессора Б. Г. Кузнецова.





Д Е Т С Т В О

коло  1730 года  в А м е р и к у  из Г о л л а н -  
* * ^ У 4 р ’ г дии,  с  п о б е р е ж ь я  З ё й д е р - З е ,  п р и б ы л а  

и в ы с а д и л а с ь  в числе  д р у ги х  п е р е с е л е н ц е в  на  а м е 
р и к а н с к у ю  з е м л ю  в порту  Е л и з а в е т ы  с е м ь я  м е л ь н и 
ка Э д и со н а .  П р о й д я  н е с к о л ь к о  м и л ь  в глубь  с т р а н ы ,  
они о б о с н о в а л и с ь ,  п о л у ч и в  з е м л ю  в 'небольш ой д е 
ревне К о л д у э л л ,  о к о л о  реки ГІассейк в Н ь ю - Д ж е р с и .

С тех пор  ж и з н ь  всех по к о л ен и й  Э д и с о н о в  тесно  
с в я з а н а  с п о в о р о т н ы м и  п у н к т а м и  в истории  С о е д и 
ненных Ш т а т о в .

П е р в ы е  б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  о п р е д к а х  Э д и 
сона о т н о с я т с я  к пер и о д у  войны з а  н е з а в и с и м о с т ь  
С еве рной  А м е р и к и  (1775— 1783) .

У ч а с т н и к а м и  этой  войны б ы л и  д в а  Э д и с о н а  — 
Т о м а с  и Д ж о н .  Н о  с у д ь б а  п р и в е л а  их в п р о т и в о п о 
л о ж н ы е  л агер и .

Т о м а с  Э ди со н  п р и н а д л е ж а л  к п а рти и  п а тр и о т о в ,  
или вигов,  к а к  их т о гд а  н а з ы в а л и .  В ней о б ъ е д и н я 
л и с ь  л ю д и  из н е з а в и с и м о й  к о л о н и а л ь н о й  б у р ж у а з и и ,  
ш и р о к и х  м е л к о б у р ж у а з н ы х  и ф е р м е р с к и х  кругов ,  
а т а к ж е  р абоч ие ,  ч и нов ники  и с л у ж а щ и е ,  то есть  
все те, кто т а к  или ин ач е  б ы л  с в я з а н  с б у р н о  р а з в и 
в а в ш е й с я  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  эк о н о м и к о й .  Т о м а с  Э д и 
сон был  ч и н о в н и ко м  К о н т и н е н т а л ь н о г о  ко н г р есса  — 
о р г а н а  вер х о в н о й  в л а с т и  в в о с с т а в ш и х  ш т а т а х .  П р е 
д а н н о с т ь ю  р е в о л ю ц и и  -и ч естностью  он з а с л у ж и л  д о 
верие  к о нгресса ,  и его подп и сь  с т о я л а  на  б у м а ж н ы х  
деньга х ,  в ы п у с к а в ш и х с я  К о н т и н е н т а л ь н ы м  к о н г р е с 
сом. Л и ч н о  он не  был  б о г а т ы м  ч ел о в ек о м  и не в л а д е л  
н и к а к о й  собст вен н ост ь ю .
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Иной бы ла  судьба  Д ж о н а  Эдисона.  Д о  1935 года 
биографы считали его сыном Томаса.  Позднейшие 
исследования привели к заключению, что Томас  и 
Д ж о н  были лю дьми примерно одного возраста.  Они 
были родственниками, может  быть братьями.

Вместе с английскими,  в основном наемными,  
войсками на стороне Англии с р а ж а л о с ь  около д в а д ц а 
ти пяти тысяч жителей колоний. Они п р и н ад л еж а л и  
к партии приверженцев  английской короны — тори, 
как  их тогда называли.  Это  были з е м л е в л а д е л ь 
цы, получившие от английского правительства  при
вилегию пожизненного  владения  и наследования,  
торговцы,  связанные с английскими ф ирм ами  и т а к 
ж е  пользовавшиеся  привилегиями, промышленники, 
связанные с поставками сырья,  чиновники англий
ской администрации. К этой партии при надлеж а л  
Д ж о н  Эдисон.  Заж иточный землевладелец ,  ж е н и в 
шийся в 1765 году на С ар е  Огден,  он вместе с женой 
и детьми ж ил  в штате  Н ью -Д ж ерси  вблизи Нью- 
Йорка .  В начале  войны он беж ал  в Нью-Йорк,  на 
территорию англичан,  и принял участие в походе 
генерала  Гоу, одного из командующ их английскими 
войсками. П о з ж е  он попал в руки патриотов,  имущ е
ство его было конфисковано,  и в я нваре  1778 года 
он предстал перед судом. Ему  грозила суровая  кара,  
но с помощью своего родственника Томаса  Эдисона 
и других  видных патриотов из семьи Огден Д ж о н  
был взят  на поруки.  В конце концов он все ж е  д о л 
жен был покинуть пределы Штатов.

В 1785 году Д ж о н  Эдисон и С а р а  Огден вместе 
с семью детьми, из которых старш ему было у ж е  
шестнадцать  лет, в числе большой группы изгнанни- 
ков-тори высадились  на восточном побережье  залива  
Фонди, омывающ его  острова Новой Ш отландии  на 
западной  окраине Канады.  Вместе с Эдисонами были 
сопровож давш ие  их в изгнание негритянские слуги. 
Интересно,  что потомки этих слуг, носящие ф ам и ли ю  
Эдисон,  еще в наше время прож и вали  в городе Дигби.

В суровой стране,  среди девственных лесов,  в т я 
желом  труде и лишениях начали пришельцы свою 
новую жизнь.  Шли годы, семья разрасталась .  Стар-
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ший сыя Д ж о н а  Сдмуэль  в 1792 году ж евд л ся  на 
Нэнси Стимпсон.  У них рож д ал ись  и подрастали 
деги. В 1804 году родился сын, которого назвали  
Самуэль-младш ий.  Он и стал отцом Томаса  А. Э ди
сона.

Скудость  сведений о предках великого изобрета 
теля привела к еще одной ошибке.  Б и ограф ы  сме
шали имена отца и сына,  и до  1935 года считалось, 
что С ам уэл ь-м ладш и й  был сыном Д ж о н а  Эдисона 
Имя С ам уэл я-старш его  было забыто.  Биографу  Т о 
маса А. Эдисона Спмондсу удалось  открыть могилх 
С ам уэля -старш его  и найти документы,  говорящие 
о нем, его жене и детях.

В начале  XIX века Англия усилила колонизацию 
своих североамериканских территорий. Война с Н а 
полеоном и континентальная  блокада ,  з а к р ы в ш а я  дл;, 
Англии большинство торговых портов европейского 
континента,  вынудила Англию в большей степени опе
реться на аграрно-сырьевые ресурсы своих заморских 
владений. Усилилась  колонизация  Верхней Каиады 
(нынешняя провинция Онтарио) .  Один из офицере® 
ш таба  английского  генерал-губернатора  Верхней К а 
нады полковник Томас  Тальбот,  обладавш ий  недю
жинной энергией и предприимчивостью, стал во главе 
заселения  северного  побережья  озера Эри.  Выйдя 
в отставку  и получив от английского правительства  
5 тысяч акров земли, он в 1802 году основал там по 
селение и назвал  его Порт-Тальбот.  В'сем п ри б ы ваю 
щим поселенцам широко  предоставлялись  участки 
земли. С востока на зап ад  потянулись караваны.  
И, конечно,  охотней и радушней всего принимал Т аль  
бот семьи старых тори,  потерпевших за  свою предан 
ность английской короне.  В 1911 году старый Д ж о  
Эдисон,  которому было уже около восьмидесяти лет. 
повез свою огромную семью — детей,  внуков,  зятьев  
и невесток — на юго-запад.  В фургонах,  зап ряж ен  
ных волами, прошли они многие сотни километров,  
войдя на территорию Соединенных Ш татов  у границы 
с Новой Шотландией ,  повидались с Огденами у бере
гов Гудзона и вновь пересекли границу у Ниагары.  
Д а л ь ш е  по берегу озера Эри, дойдя до теперешнего



П орт-Б арве лл а ,  О'Ни углубились  в живописную доли
ну с покрытыми соснами холмами,  возвышавшимися  
над извилистой рекой Оттер.  Здесь  семья Эдисонов,  
получив огромный участок земли, окончательно обос
новалась  в селении, названном Веной. Строили 
дома,  валили деревья,  корчевали пни, разводили скот, 
охотились за дичью, наполнявшей леса,  теснили 
индейцев.  Сами себе ткали и шили одежду,  носили 
мокасины и енотовые шапки.

А мериканская  революция не разреш ил а  противо
речий меж ду  Англией и ее бывшей колонией.  Соеди
ненные Ш таты стремились к расширению своих пози
ций на всем континенте и к росту экономических свя
зей с европейскими государствами.  Англия в ответ 
на континентальную блокаду Н аполеона  объявила 
эм б арго  на торговлю Америки с европейскими с т р а 
нами, оккупированными Наполеоном или н аходи в
шимися в союзе с ним. Конфликт  нарастал .  Р а з р а 
зилась  ан гло-американская  война 1812— 1814 годов, 
главным плац дармом которой стала  Канада .  А м е р и 
канские войска вторглись в К ан аду  в районе 
Детройта  и Н иагары.  На стороне англичан действо
вал Миддлсекский полк милиции, организованный 
Тальботом из жителей окрестных селений. В числе 
его офицеров  был капитан С ам уэль  Эдисон-старший. 
После  поражения  американцев  волонтеры Вены вме
сте со своим капитаном вернулись домой.

Шли годы. В огромных размерах  увеличивался  
канадский экспорт.  Вена процветала.  Строевой сосно
вый лес распиливали на бреина,  грузили на ш аланды 
и по реке Оттер на п равл я л и  в П орт-Б арвелл ,  откуда 
его на судах отправляли  в Англию. П роцветали  и 
Эдисоны. Их гостеприимная усадьба,  стоявшая на 
берегу реки, была известна всей округе.

Д ж о н  Эдисон дожил до глубокой старости.  Точ
ная  дата его смерти неизвестна.  Его похоронили на 
участке Эдисонов неподалеку от Вены. П осле  смерти 
Д ж о н а  главой рода Эдисонов стал  его сын — Са- 
муэль-старший. С ним жили его дети со своими 
семьями.

Описания свидетельствуют о большом семейном



сходстве всех поколений Эдисонов.  Это были высо
кие, физически сильные люди с живым умом и кипу
чей энергией.  Сохранивш ийся  портрет Самуэля-стар-  
шего дает  очень хорошее представление о типе 
колониста Северной Америки начала  XIX века.  Са- 
муэль-младш ий отличался  особенно атлетическим 
сложением и огромной физической силой. Ж и зн енн ую  
энергию великого изобретателя  стимулировала  ж и 
в ая  и горячая  кровь  его предков.

С ам уэль -м ладш и й  в 1828 году в возрасте  д в а 
дцати четырех лет жен ился  на девятнадцатилетней  
девушке  Нэнси Элиот. К ак  уже говорилось,  скудость 
сведений и общность имен сына и отца позволили 
биографам  смешать  их в одну фигуру.  Этому способ
ствовало и то обстоятельство,  что у обоих Самуэлей 
были жены, носившие имя Иэнси (Нэнси Стимпсон 
и Нэнси Элиот) .  Нэнси Элиот была дочерью свя 
щенника.  Она получила очень хорошее воспитание и 
образование  и была первой учительницей в школе,  
построенной в Вене. Д о б р а я  и отзывчивая,  она з а с л у 
жила  всеобщую любовь  и уважение.

С ам уэль -м ладш и й  еще до женитьбы открыл го
стиницу неподалеку  от усадьбы Эдисонов.  У супругов 
подрастали дети. О д н а к о  не прош ло и десяти лет, 
как  бурные политические события  резко  оборвали 
спокойное течение их жизни.

После англо-а мериканской войны 1812— 1814 годов 
противоречия меж ду  Англией и ее колонией продол
ж ал и  усиливаться .  М олодая  к а н а д с к а я  б у р ж у а з и я  
стремилась  к власти.  Вместо  единоличного правления  
английского генерал-губернатора  она т р ебовал а  пред
ставительного  правительства ,  ответственного перед 
парламентом. П оли тика  ограбления  колоний в инте
ресах английской буржуазии ,  бесконтрольность коло
ниальной администрации, ущ емление  права  собствен
ности на зем л ю  вызывали усиливающ ееся  недоволь
ство широких слоев ф ермерства  и мелкой 
буржуазии .  В 1837 году в Н иж н ей  и Верхней Канаде  
;’од влиянием экономического  кризиса и не у р о ж ая  
вспыхнуло восстание. В Верхней Канаде  его в о згл а 
вил б урж уазны й  политический деятель  Маккензи.



К нему присоединился Самуэль-младший.  Его гости
ница стала ш таб-квартирой инсургентов района.  
О днако  восстание потерпело поражение.  Неспособ
ность Маккензи  и всей партии либеральной 
буржуазии опереться на массы фермеров  и мелкой 
буржуазии,  нежелание  учесть их интересы и при
влечь на свою сторону привели к изоляции восстав
ших. П равительственные войска разогнали гтнсурген- 
гов, лидеры бежали.  Грозивш ая  побежденным 
жестокая  р асп рава  вынудила к побегу и Самуэля-  
младшего.  П опрощ авш ись  с женой и детьми, он 
некоторое время скрывался  в доме своего отца и 
чатем б е ж а л  в Соединенные Штаты.  Пешком,  по 
индейским тропам, почти без пищи и сна он совер
шил переход в 180 миль и, перебравшись  по льду 
черев реку Сент-Клэр ,  встретился в штате  Мичиган 
с другими беглецами.  Сохранился  рассказ  о том, как  
старый капитан Самуэль ,  узнав  о благополучном 
бегстве сына,  вдохнул понюшку т а б а к у  и сухо з а м е 
тил: «Ладно,  длинные ноги Сэмми спасли его на этот 
раз».  Некоторые биографы сообщали,  что в этом 
переходе С ам уэля  соп ровож дала  его жена,  однако 
позднейшие исследователи утверждаю т,  что Нэнси 
Эдисон осталась с детьми в Вене.

К анадское  правительство лишило С ам у эл я  Э д и 
сона его собственности.  П ервые  годы он провел в р а з 
личных городах по берегу озера  Эри и, наконец,  
поселился в М айлане  (в штате Огайо) .

М айлан  расположен нв реке Гурон,  недалеко  от 
ее владения  в озеро Эри. Р е к а  не была судоходной 
на всем своем протяжении,  но с помощью канала  
она была соединена с главным центром судоход
ства — пристанью Леквуд.

Усиленное строительство каналов  в Англии, осо
бенно развившееся  после открытия  в 1761 году 
Бриджвотерского  кан ала ,  приковывало  пристальное 
внимание США, где вскоре начинается  целая эра 
сооружений каналов .  С ам ы м  выдающ имся  сооруже
нием в этой области как  по своим размерам ,  так  и 
по своему значению был канал  Эри, открытый 
26 октября  1825 года.



В Огайо в то время не было железных дорог,  ио 
которым м ож но  было бы доставлять  зерно из плодо
носных районов на восток. И вот вдоль к ан ала  в Май- 
лане  были выстроены крупные зернохранилища,  куда 
из прилегающих местностей свозилось зерно на ф у р 
гонах,  зап ряж ен ны х  четверками и шестерками л о ш а 
дей. Е ж едн евн о  в М айл ан е  выгруж алось  около д в а 
дцати судов, вместимостью к а ж д о е  до 250 тонн.

Местность оживала .  Н ача ло  возникать  судострое
ние и другие виды промышленности.

Вскоре С ам уэль  установил связь  с семьей через 
капитана Альву  Бредли,  совершавшего рейсы по озе
ру Эри, а в 1839 году Альва Бредли перевез Нэнси 
с детьми в Майлан .

Здесь  С ам уэль  Эдисон зан ял ся  производством 
гонта для  крыш,  спрос на который сильно вырастал.  
Этот гонт из канадского  леса  высокого качества отли
чался большой прочностью и устойчивостью против 
атмосферных влияний. Д е л а  Эдисона шли успешно. 
У него на ручном производстве гонта р а б о т а л о  з н а 
чительное количество рабочих.  Вскоре он стал  т а к ж е  
торговать  хлебом. С ам уэль  Эдисон никогда не знал  
усталости,  много работал  и хорошо зар аб аты ва л .  
Огромной жизнеспособности,  разносторонний, упор
ный в своих стремлениях,  Самуэль  всегда преуспевал 
до тех пор, пока дело его интересовало.  К ак  только 
он начинал  хорошо з а р а б а т ы в а т ь  в одной отрасли,  он 
сейчас же переходил к какому-нибудь новому делу.  
С ам уэль  любил всегда идти новыми путями.

В этот период жизни Эдисона в М айлане  у него ро
дился (11 ф ев р а ля  1847 года) сын Т о м а с  А л ь в а  — 
впоследствии один из величайших изобретателей 
мира.  С амуэлю  Эдисону в это время исполнилось 
сорок три года,  а жене его Нэнси — тридцать  семьлет .

Томасом ребенок был назван по имени гостивше
го в тот год в М айлане  старшего брата  Самуэля .  Имя 
Альва он получил в честь капитана  Альвы Бредли.

Эдисон родился на заре  новой технической рево
люции, произведенной электричеством. Ш естнадцать  
.:ет тому назад  М айкл  Фарадей,  в р а щ а я  медный диск 
меж ду  полюсами подковообразного  магнита ,  получил
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электрический ток. О днако  прошли десятилетия ,  пока 
гениальное открытие электромагнитной индукции 
стало действующей силой промышленной техники.  
Электрический телеграф  уже передал  сигналы из 
П етербурга  в Ц арское  Село и из Ваш ингтона  в Б а л 
тимор, но люди еще не перестали удивляться  этому 
потрясаю щ ему изобретению.

Томас Альва ,  или Аль, как  называли его в дет 
стве, был маленького  роста,  выглядел  немного хи
лым. У Аля был старший брат  Вильям и сестра 
Танни. Вильям проявлял  способность к рисованию. 
Он в детстве не расставал ся  с каран даш ом.  П о л а 
гали,  что Вильям станет  художником. О днако  позднее 
он з ан и м ал  пост директора  городских трам ваев  
в Порт-Гуроне.

М ож но думать,  что наклонность к рисованию 
была наследственной в семье Эдисонов.  Томас Эди
с о н — изобретатель  — всегда любил в ы р а ж а т ь  свои 
мысли рисунками и чертежами.  Во время о б с у ж д е 
ния технического вопроса он обычно брал кусок бу
маги и рисовал эскизы.

Аль ж » во  интересовался  окруж авш ей  его жизнью. 
М альч ик  находился  постоянно около огромных х л е б 
ных амбаров  на берегу канала .  Целыми днями 
наблю дал  он двигавшиеся вверх и вниз пароходы 
и барж и ,  которые перевозили хлеб, а т а к ж е  камень,  
уголь и руду из Огайо и Зап адн ой  Виргинии. Дети 
и их обычные игры мало  интересовали Аля. Он был 
слишком зан ят  своими собственными делами.  Аль 
наблю дал ,  как  работали  нанятые отцом плотники 
на производстве гонта. Он бегал на верфь,  чтобы 
смотреть на спуск лодок и у знавать  у работавших 
людей,  для  чего применяется  тот или другой инстру
мент. И ногда  мальчик тихо сидел часами в уголке,  
тщательно  копируя надписи на вывесках складов.  
П а м я т ь  у Аля была изумительная .  Пяти лет от роду 
он знал  уже все песни матросов  и плотников.

И з  кусков дерева ,  добытых на верфи, он воздви
гал различные постройки.  Почерпнутые знания  и 
выводы своих наблюдений Аль стремился  проверить 
на собственном опыте.



О дн аж ды ,  в возрасте  шести лет, Аль обратил вни
мание на гусыню, вы си ж иваю щ ую  яйца ,  и вскоре 
заметил ,  что вокруг нее забегали гусята.  Спустя не
сколько  дней маленький Аль куда-то исчез. После  д о л 
гих поисков мать  наш ла  его в курятнике,  где м а л ь 
чик сидел на утиных яйцах,  о ж и д а я  появления  утят.

Н абл ю дател ьны й  мальчик интересовался  всем. 
Старшие,  нередко  разд р а ж е н н ы е  этим потоком во
просов,  бормотали мрачные пророчества  о ребенке,  
голова которого зан ята  недетскими мыслями.

В 1848 году в Калифорнии были открыты б о га 
тейшие золотые россыпи. Дом, в котором жил Э д и 
сон, был расположен у дороги,  по которой проез 
ж а л и  н а правлявш иеся  в К алиф орнию  искатели з о л о 
та. Н ередко по дороге они располагались  перед домом 
Эдисона своим лагерем  в закры ты х ф урах  — « к о р а б 
лях  равнины». Аль ж ад н о  ловил рассказы  людей,  
которые о тправ лялись  на поиски богатства и счастья.

В пятилетнем возрасте  Аль вместе со своими ро
дителями совершил путешествие в Вену.  Н а  судне,  
при н адл еж а вш е м  их другу капитану Бредли ,  они 
пересекли озеро Эри и, высадившись  в П орт-Б арвел-  
ле, достигли поселения,  откуда п я тнадц ать  лет  н а за д  
беж ал  С амуэль-младш ий.  Здесь  Аль встретился со 
своим дедом капитаном Самуэлем,  которому в то 
время было уже около девяноста  лет.

К концу первой половины XIX века  северные и 
центральные штаты Америки сильно изменили свой 
облик.  В частности,  с поразительной быстротой вы 
растает  ж е л е зн о д о р о ж н а я  сеть. Ж е л е з н ы е  дороги 
явились фактором огромного значения  для штата  
Огайо.  К ан алы  столкнулись с конкуренцией ж е л е з 
ных дорог.  Хлебные грузы стали отправляться  из 
соседних городов по ж елезным дорогам.  М ай л ан  пе
рестал  существовать  как  центр хлебной торговли.  
Его кан ал  со временем высох, и о нем свидетельство
вало лишь заметное  углубление,  густо поросшее т р а 
вой, покрытое огородами.

Д е л а  С а м у эл я  Эдисона,  который в те времена 
успешно торговал  хлебом и лесом, ухудшились.  При 
своем кипучем темпераменте  и большой активности
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С ам уэль  не мог уж е  оставаться  в М айлане ,  деловая  
жизнь  которого з ам и р а л а .  И  в 1854 году Эдисон пе
реезж а ет  в Порт-Гурон (ш тат  Мичиган) ,  расп о л о ж ен 
ный у нижней части озера Гурон, при слиянии рек 
Черной и Сент-Клэр.  Город этот в то время уж е  стал 
развиваться .  Семейство Эдисонов поселилась  внутри 
форта  Гратиот.  Здесь  была расположена  военная 
часть и ежедневно происходили учения солдат. Это 
было шумное место. О круженный большими сосно
выми деревьями,  возвы ш ался  на берегу реки про
сторный, в д в ад ц а ть  комнат,  дом Эдисона,  кол он и ал ь 
ного типа,  с сараем,  каретником и другими зданиями.  
При доме был большой сад и огород в десять  акров.

Н а  новом месте С ам уэль  открыл торговлю хле
бом, овсом и строительным лесом.

В Порт-Гуроне Альва в течение трех месяцев по
сещал  школу.  Учителя в школе признали его «огра
ниченным». «Я никогда не был способен хорошо 
учиться в школе,  — вспоминал впоследствии Э ди
с о н . — Я всегда был в числе последних в классе.  
Я чувствовал,  что учителя мне не симпатизируют и 
что мой отец думает ,  что я глуп, и я почти решил, 
что я, д о л ж н о  быть,  тупица».

Педагоги  не старались  уяснить себе и развить  
индивидуальность ребенка.  Мать Аля — Нэнси Э д и 
сон, зн а к о м а я  с современными теориями воспитания,  
считала,  «что нет проблемы детей,  а есть только 
проблема родителей».  С редкой чуткостью она по
стигла,  что лучшее,  что она могла сделать  для  м а л ь 
чика,  — это дать  ему следовать собственным н а к ло н 
ностям, остан авливая  его только в отдельных слу 
чаях.  Она  взяла  его из школы. При содействии 
матери,  способной и культурной женщины, Эдисон 
получил свое первое образование.  Позднее  Эдисон 
говорил: «Моя мать  сделала  меня таким; она поняла 
меня; она д ал а  мне возможность  следовать  моим 
склонностям».

Мальчик  был в постоянном общении с природой.  
Его  любозн ательность  не притуплялась  слишком 
большим количеством неинтересных и трудно воспри
нимаемых сведений.

и____________________________________________________________



Н ар о д н ая  библиотека Порт-Гурона  в определен 
ные часы видела  в своих стенах Аля, который на 
столько  углублялся  в чтение книг, что ничего, каза  
лось, вокруг себя не видел и не слышал.  Обучением 
Аля и его чтением руководила мать.  Д о  д в е н а д ц а т и 
летнего возраста  Аль успел прочесть такие труды 
как  очень популярное в течение XIX века многотом 
ное сочинение «История  возвышения и упадка  Р и м 
ской империи» английского историка Гиббона,  как 
«История Великобритании» Юма,  «История мира>. 
Сира,  « Д еш ев ая  Энциклопедия» Пени, «И стория ре
формации» Бертона .

Книги отвечали на многочисленные вопросы, воз 
никавшие у мальчика .  П ро б о вал и  они вместе с м а 
терью атаковать  и «Принципы» Ньютона.  О днакс  
работы Ньютона казали сь  трудными и учителю и 
ученику. Эдисон и в позднейшее время не был боль
шим знатоком математики.  Во всех случаях ,  когда 
изыскания Эдисона требовали сложных вычислений, 
ему приходилось  главным образом  полагаться  на 
помощь своих сотрудников.

П ер в ая  научная  книга,  которую Аль прочел м а л ь 
чиком девяти лет, была « Н а т у р а л ь н а я  и экспери
ментальная  философия» Р и ч а р д а  Грина П ар к ер а ,  
опубликованная  в 1856 году. В этой книге с о д е р ж а 
лись почти все научно-технические сведения того 
времени — от описания паровых машин до воздуш 
ных шаров,  а т а к ж е  вся известная в то время химия 
с многочисленными экспериментами.  Едва  ли эта кни
га предназначалась  для  мальчика  такого  возраста,  
но это было именно то, что Аль искал.  С течением 
зремени он проделал  почти все эксперименты, у к а 
занные в книге.

П р е ж д е  всего он принялся  за химические опыты. 
П одвал  дома своих родителей Аль превратил в л а б о 
раторию, где было собрано более двухсот склянок 
: различными химикалиями и реактивами.  Н адпись  
--Яд» на к а ж д о й  из склянок д о л ж н а  была гарантиро
вать ее от чужого прикосновения.

Аль никогда не принимал на веру данные какой 
бы то ни было книги, он стремился  все проверять



собственным опытом. «Я сам сделаю это», — было 
его девизом уж е  в детские годы. Эдисон остается  вер
ным этому принципу всю свою жизнь.

Аль редко участвовал  в играх своих сверстников.  
Его лучшим другом и товарищем в это время был 
молодой голландец М ихаэль  Оат,  который был с т а р 
ше Аля.  О д н а ж д ы  Аль решил проверить теорию, по 
которой газы при своем образовании,  подымаясь  
вверх, могут дать  возможность  некоторым предметам 
летать.  И вот он убедил  М ихаэля  принять сильную 
дозу порошков Зейдлица ,  которые применялись при 
производстве сельтерских вод, заверив мальчика ,  что 
образовавш иеся  газы дадут  ему возможность  поле
теть. Результаты ,  понятно,  получились неожиданные. 
Доверчивый М ихаэль  почувствовал сильные боли. 
С традани я  ж ертвы  привлекли внимание Нэнси Э д и 
сон, и юный экспериментатор был н а к азан  плеткой.

Аль вместе с М ихаэлем помогали матери п р о д а 
вать плоды из отцовского сада и овощи с огорода.  
Летом оба мальчика  ежедневно отправлялись  в го
род, везя двухколесную тележку,  нагруженную луком, 
салатом, горохом и т. п. О днако  сельское хозяйство 
и огородничество не привлекали Аля.

Химические опыты требовали средств.  К а р м а н 
ных денег оказы валось  недостаточно.

Он приходит к мысли стать  продавцом газет и 
журналов :  «И сам при этом всяких сведений на бе 
решься, будешь всегда знать,  что творится на белом 
свете». Особенно заманчивым казалось  Алю получить 
место разносчика  на железной дороге. И  в І859 году 
Аль устраивается  газетчшсом на железнодорож ной 
линии Грэнд-Трэнк,  соединяющей Порт-Гурон и Д е т 
ройт, между которыми было расстояние около 200 к и 
лометров.  Д етройт  — будущее царство автомоби
л е й — в то время был главным городом ш тата  
Мичиган.  Там выходили газ-еты. Наиболее  расп рост ра 
ненной была «Свободная  печать». П оезд  уходил из 
Порт-Гурона в семь часов утра.  О братно  последний 
поезд возвращ ался  вечером в половине десятого.

П р о р аб о та в  в продолжение нескольких месяцев 
газетным разносчиком на Железной дороге,  Аль от



крыл в Порт-Гуроне  две лавки .  В одной из них про
давались  газеты и ж урна лы ,  а в другой — овощи, 
ягоды, масло и т. п., смотря по времени года. К а ж 
дая  из лавок  о бсл уж ивалась  н а е м н ы м  м а л ь ч и 
к о м ,  который участвовал  в прибылях.

Когда по той ж е  ж елезнодорож ной  линии стал 
проходить ежедневно иммигрантский поезд,  всегда н а 
битый норвежцами,  отправлявш имися  в Айову и М ин
несоту, то Аль подрядил еіце мальчика ,  который про
д авал  по вагонам хлеб,  табак ,  леденцы и сладости.

Торговая  предприимчивость,  стремление и способ
ность одновременно вести несколько дел, редкие для 
мальчика таких  лет, были им унаследованы в из 
вестной мере от отца.

К этому периоду жизни Эдисона относится сле 
дующий интересный факт.  О д н а ж д ы  в Детройте  Аля 
вызвали в бюро наиболее  крупной местной пароход
ной компании и попросили его передать  письмо
■ важным и срочным сообщением капитану,  жившему 
з двадцати  километрах  от станции железной дороги,  
іерез которую на обратном пути домой проезжал  
'«'олодой газетчик. Алю предложили пятнадцать  д о л 
ларов за доставку  письма.  Он попросил двадцать  
пять, чтобы пригласить  и оплатить  спутника.  К о м 
пания согласилась.  Аль со своим спутником в поло
вине девятого  вечера прибыли на станцию, откуда 
■•ни долж ны  были пойти пешком к капитану.  Лил  
іо ждь ,  стояла  непроглядная  тьма.  Аль и его спут
ник, вооруженные фонарями,  отправились  в дорогу,  
которая пролегала  густым лесом. Местность была 
тикая. В ночной темноте ветви деревьев  принимали 
образы хищных зверей.  Спутник Аля предложил 
•статься до утра под деревом, но Аль это отклонил,  

-тремясь  вручить доверенное письмо своевременно.  
Наконец фонари их погасли.  Ночные путешественники 
^становились у дерева и горько зап лакали .  Они не 
кілсялись  у ж е  ж ивыми вернуться  домой. Вскоре по- 
зстлело. Более  ясными стали контуры дороги.  И  они 

добрались  до места назначения.  Эдисон на всю жизнь  
. 'хранил в памяти приключения  этой ночи.

Умный, бойкий, неутомимый, настойчивый в своих
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целях  м а л ь ч и к  н а ч а л  п р е у с п е в а т ь .  Д е л а  его ш л и  х о 
рошо. З а р а б о т о к  д о с т и г а л  вос ь м и -д е с я т и  д о л л а р о в  
в день.  С вой  досуг,  к а к  и свои з а р а б о т к и ,  А л ь  от д а е т  
кни гам ,  о п ы там ,  а гл авн ое ,  химии.  Он д о б и л с я  р а з 
р е ш е н и я  у ст р о и т ь  сво ю  л а б о р а т о р и ю  в б а г а ж н о м  
в аго н е  того  п о е зда ,  в к о то р о м  п р о д а в а л  г а з е т ы  и т о 
в ары .  А л ь  купил  д о с о к  и гвоздей ,  в о о р у ж и л с я  т о п о 
ром и м о л о тк о м ,  с о б с т в е н н о р у ч н о  п р е о б р а з и л  п р е д о 
с т а в л е н н о е  ем у  от д е л е н и е  в аго н а .  О д н а  ч а с т ь  — 
с п о л к а м и  д л я  т о в а р о в ,  л е д е н ц о в ,  м а к а ,  с л а д о с т е й  и 
подобны х  п р е д м е т о в  —  б ы л а  п р е в р а щ е н а  в м а г а з и н ,  
а д р у г а я  ч а с т ь  — в п о д в и ж н у ю  л а б о р а т о р и ю .  В эту  
л а б о р а т о р и ю  бы л и  п еренесены  опыты из п о д в а л а  эди- 
со н о в ск о го  д о м а .  Б о л ь ш у ю  ч аст ь  з а р а б о т а н н ы х  д е 
нег А л ь  т р а т и л  на п о п о л н ен и е  л а б о р а т о р и и ,  на п р и 
о б р е т е н и е  хи м и чес ки х  п р и б о р о в ,  п р е п а р а т о в ,  с к л я н о к ,  
б у т ы л о к ,  п роби рок .  Н е б е з ы н т е р е с н о  отм етить ,  что  
ч а с т ь  о б о р у д о в а н и я  этой э д и с о н о в с к о й  л а б о р а т о р и и  
б ы л а  в ы п о л н е н а  Д ж о р д ж е м  П у л ь м а н о м ,  в п о с л е д 
ствии и зв е с т н ы м  и з о б р е т а т е л е м  п у л ь м а н о в с к и х  в а 
гонов,  у к о т о р о го  в то в р е м я  б ы л а  н е б о л ь ш а я  л а в к а  
в Д е т р о й т е .

В своей  п о д в и ж н о й  л а б о р а т о р и и ,  среди  ш у м а  и 
т р е с к а  т о в а р н о г о  в а г о н а ,  м о л о д о й  г а з е т ч и к  у р ы в к а м и  
ч и т а л  п р и о б р е т е н н ы е  н о в е й ш и е  уч е б н ы е  р у к о в о д с т в а ,  
и з у ч а л  хим и ю ;  тут  ж е  п р о д е л ы в а л  о п и с а н н ы е  в у ч е б 
н и к а х  э к с п е р и м е н т ы .  О с н о в н ы м  р у к о в о д с т в о м  по х и 
мии  ем у  с л у ж и л а  в то  в р е м я  п е р е в е д е н н а я  с н е м е ц 
кого  к н и га  К а р л а  Ф р е з е н и у с а  « В в е д е н и е  в к о л и ч е 
ствен н ы й  а н ал и з» .  С в о б о д н ы е  часы  в Д е т р о й т е  —  от 
п о е з д а  до  п о е з д а  —  А л ь  п р о в о ди л  в го р о д с к о й  б и б 
л и о т е к е  за книгами.

Д в а  года  р а б о т а л  т а к и м  о б р а з о м  г а з е тч и к  Аль .  
Н о  вот  п р о и з о ш л и  к р у п н е й ш и е  со б ы т и я ,  к о т о р ы е  р е 
ш и т е л ь н о  п о в л и я л и  на д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  А м е р и к и .  
О т р а з и л и с ь  они и на д а л ь н е й ш е й  ж и з н и  Э ди с о н а .

Н а ч а л а с ь  а м е р и к а н с к а я  г р а ж д а н с к а я  война.______



С Е В Е Р  П Р О Т И В  ЮГА

онец  X V I I I  и н а ч а л о  X IX  в е к а  в Е в р о п е  
я в л я ю т с я  эпохой  н а ц и о н а л ь н ы х  войн и 

б у р ж у а з н ы х  р ев о л ю ц и й .
Успехи б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  во Ф р а н ц и и ,  п о 

с л е д о в а в ш и й  з а т е м  п е риод  п о л и ти ч е с к и х  и э к о н о м и 
ческих м е ж д у н а р о д н ы х  к о н ф л и к т о в ,  эпоха  н а п о л е о 
новских войн и р е с т а в р а ц и и ,  эп оха  п о л и ц е й с к о го  
р а з г у л а  во всех с т р а н а х  Е в р о п ы , — д в а  б у р н ы х  д е с я 
тилетия ,  в теч ени е  к о т о р ы х  вся  Е в р о п а  р а з о р я л а с ь  и, 
и с т о щ а я с ь  в б е с к о н е ч н ы х  в ой нах ,  н и щ а л а .

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  А м е р и к и  с то я ли  в ст орон е  o r  
европ ей с ки х  собы тий .  А м е р и к а н с к а я  б у р ж у а з и я  у с и 
ленно  и з в л е к а л а  в ы го д ы  из  с о з д а в ш е г о с я  п о л о ж е н и я .  
Во в р е м я  к о н т и н е н т а л ь н о й  б л о к а д ы  А нгл ии ,  о р г а н и 
зованной Н а п о л е о н о м ,  а м е р и к а н ц ы  р а з в и л и  до  н е б ы 
ва л ы х  р а з м е р о в  к о н т р а б а н д у ,  к о т о р а я  с т а л а  в этот  
лер и о д  одни м  из и с то ч н и ко в  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  н а 
копления .  П о ч т и  все к р у п н ы е  со с т о я н и я  по с ле дн ей  
четверти  X V I I I  века  и п е р в о го  п е р и о д а  X IX  с то л ет и я  
о б я з а н ы  свои м  п р о и с х о ж д е н и е м  с у д о х о д с т в у  и м о р 
ской т о р г о в л е  и с о с р е д о т о ч и в а л и с ь  г л а в н ы м  о б р а з о м  
г Н о в о й  А нглии .  Б ы с т р о г о  роста  и р а с ц в е т а  а м е р и 
к а н с к а я  м е ж д у н а р о д н а я  т о р г о в л я  д о с т и г л а  в п е риод  
17ь 9 — 1810 годов .  Т о р г о в л я  с Д а л ь н и м  В о с т о к о м  п о 
л о ж и л а  н а ч а л о  з о л о т о м у  веку  а м е р и к а н с к о г о  с у д о 
ходства .  О б щ и й  т о н н а ж  ф л о т а ,  о б с л у ж и в а в ш е г о  внеш- 
•H it) то р го в л ю ,  вы р о с  до  о г р о м н о й  по то м у  врем ен и
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цифры — в миллион тонн. Соединенные Штаты з а 
хватили почти одну треть мировой торговли.  Центром 
морской контрабанды были северные штаты Новой 
Англии. Огромные выгоды извлекали из морской тор
говли и южные штаты, которые вывозили в Европу 
хлопок, табак,  рис, сахар.

В этих условиях Америка индустриализируется  и 
освобождается  от европейской экономической зав и си 
мости. Раньш е всего вырастают мукомольное дело и 
мясная,  консервная отрасли промышленности,  как  
тесно связанные с сельским хозяйством; Затем  начи
нает  быстро развиваться  текстильная и металличе
ская  промышленность,  вначале преимущественно д о 
машняя,  кустарная .  В 1803 году в США впервые при
менен был пар на лесопильном заводе  в Нью-Йорке.

Крупная  промышленность зародилась  в последней 
трети X V Ш  века в Англии. Крупнейшие изобретения 
второй половины XVIII  века и первой четверти 
XIX века произвели полную революцию в технике 
английского производства и в народном хозяйстве.

Англия стремится сохранить секреты своих машин, 
обеспечить свое преимущественное положение.  Целый 
ряд законов,  изданных в период 1765— 1789 годов, 
запрещ ает  выезд за границу обученных механиков 
и рабочих ситценабивных и льняных фабрик,  а т акж е  
ф аб ри к  по производству текстильных машин, рабочих 
железной и стальной промышленности,  углекопов,  з а 
прещает  вывоз текстильных машин, их моделей и чер
тежей и т. п. Эти меры лишь ненадолго з а д е р ж а л и  
введение машин в США.

Американские  изобретатели усердно изучают р а б о 
ту европейских машин, приспособляют их к а м е р и к а н 
ским условиям. В 1793 году квакер из Коннектикута 
Эли Уитней изобрел хлопкоочистительную машину. 
Если до этого изобретения один негр мог очистить 
в день не больше фунта хлопка,  то после изобретения 
и усовершенствования  этой машины д а ж е  неопытная 
негритянка могла очистить свыше 100 фунтов в день.

Англия, в первую половину XIX века представляю 
щ ая  огромную текстильную мануфактуру ,  с изуми
тельной быстротой р асш и ряю щ ая  вывоз хлопчатобу



мажных изделий, целиком о к азал ас ь  в зависимости 
ит ввоза хлопка из южных штатов Америки,  которые 
превратились в монопольных поставщиков хлопка.

Если до изобретения хлопкоочистительной м а ш и 
ны Уитиея ю жные штаты вывозили всего 200 тысяч 
фунтов хлопка,  то в 1800 году они вывезли уже
20 миллионов фунтов,  в 1824 году — 172 миллиона 
фунтов,  в 1844 году — 400 миллионов фунтов,  еще 
через десять лет — свыше 800 миллионов фунтов,  
а накануне гр аж дан ской  войны (в 1861 году) — до 
полутора м и л л и а р д о в  фунтов.

Хлопководство дало  в то же время мощный т о л 
чок собственной текстильной промышленности,  кото
рая  сосредоточилась на севере в штатах  Новой Анг
лии, преимущественно в Массачусетсе.  В 1840 году 
работали 2 миллиона веретен,  в 1850 году — 3,5 м и л 
лиона,  а в 1860 году — свыше 5 миллионов.  Вырос 
промышленный рабочий класс.  Число рабочих достиг
ло 120 тысяч человек.

А м ерикан ская  техника дел ал а  успехи не только 
в текстильном машиностроении. И зобретательская  
мысль начала  усиленно работать  в самых р а зн о о бр а з 
ных отраслях  народного хозяйства.  Если в период 
с 1790 по 1811 год приходилось в среднем на каждый 
год 77 патентованных изобретений, то в 1830 году 
Патентное бюро СШ А выдало  544 патента;  за д е с я 
тилетие 1840— 1850 годов ежегодно в среднем в ы д а 
валось около 650 патентов,  а в следующем десятиле
тии уже  ежегодно 2 800 патентов.

В двадцаты х  годах XIX века СШ А могли уже по
крывать  свои потребности в железе  собственным 
производством.

О ткры тая  в .тридцатых годах возможность  в ы п л а в 
лять  чугун на антраците создала  большие в о з м о ж 
ности для  металлургии США, обусловленные сосед
ством богатых залеж ей  железной руды с углем. 
Применение минерального  топлива после 1840 года 
содействовало развитию ж елезоделательной  промыш 
ленности в областях  на восток от Аллеганских гор, 
в особенности в Пенсильвании,  а т акж е  в ряде  мест
ностей штатов  Н ью -Д ж ерси  и Нью -Йорка .



На водных артериях Гудзона,  Д е л а в е р а  и Огайо 
возникли машиностроительные заводы. Постройка 
паровозов сосредоточивается в Ф иладельфии,  где 
в 1832 году был построен завод  Болдуина,  и в Ныо- 
Д ж ерси  — в Петерсоне,  где в 1834 году построен з а 
вод Норриса.  Рельсовое дело сосредоточилось по пре
имуществу в восточной Пенсильвании. Почти половина 
текстильного машиностроения была сосредото
чена накануне гражданской  войны (в I860 г.) в М а с 
сачусетсе.  Р езал ь ны е  инструменты, пилы, ножи, м ел
кие изделия из стали и железа  стали производиться 
главным образом в Новой Англии, которая  была и 
центром текстильной промышленности.  Здесь, как и 
в средних штатах ,  производились преимущественно 
товары,  которые требовали более тонкой работы. 
Труд оплачивался  выше. Здесь  создался  район произ
водства обуви,  одежды, текстиля,  стекла.

В конце двадц а ты х  годов XIX века С Ш А  вступают 
на путь протекционизма.  Американская  б урж уазия  
начинает  обороняться  высокими таможенными т а р и 
фами от английской конкуренции.

При огромных пространствах Северной Америки 
неизмеримые природные богатства не могли быть 
использованы без соответствующего развития путей 
сообщения. Изобретение паровоза  и развитие ж е л е з 
нодорожной сети вызвало крупнейшие сдвиги в н а 
родном хозяйстве Америки.

Ж е л е з н о д о р о ж н а я  сеть развивается  с поразитель
ной быстротой,  сильно опережая  в этом отношении 
Европу. Рост железнодорожной сети усилил развитие 
собственного американского  металлургического про
изводства.  Выросла т я ж е л а я  индустрия,  причем вся 
полностью на Севере.

В 1832 году художник и профессор Нью-Йоркского  
университета Самуэль  Морзе  вслед за П. JI. Ш и л лин
гом в России развил  идею электромагнитного  тел егр а 
фа.  В 1837 году ап п арат  был вполне пригоден для 
практического применения.  Частных предпринимате
лей не удалось  заинтересовать  аппаратом.  Морзе 
обратился  за содействием к правительству.  Шесть  лет 
Морзе вместе со своими друзьями о с а ж д а л  конгресс.



Впервые внесенный в конгресс билль Морзе  о теле 
графной линии м еж ду  Вашингтоном и Балтиморог/  
был высмеян.  Н аконец  в 1843 году конгресс ассигно 
вал 30 тысяч долларов  для  сооружения телеграфной  
сообщения между Вашингтоном и Балтимором.  Успе 
хи электричества рассеяли скептицизм. Телеграфньг 
линии стали быстро расти.  В 1861 году телеграфна> 
сеть США достигла уже  80 тысяч километров.

Капитализм  менял лицо Америки.  Быстро разви 
гаалось сельское хозяйство,  создавался  богатый внут
ренний рынок для промышленности.

С двадцаты х  годов XIX века пути развития  Севера 
и Юга резко расходятся .  Север стоял за протекцио 
чизм, за устранение европейской конкуренции высо
кими пошлинами. Юг, поставлявший в Европу сырье, 
лишенный собственной промышленности,  настаивал  
на свободе торговли.

И в области развития  железнодорожной сети опять 
резко сталкивались  интересы Юга и Севера.  Ю ж ны е 
штаты территориально значительно превышали север
ные. О днако  общее протяжение железных дорог на 
Севере было вдвое больше, чем на Юге. П риходилось  
магистральные ж елезнодорож ные линии проводить 
через пустынные и очень слабо заселенные простран
ства. И, чтобы идти на такое  строительство,  капитал 
требовал  предоставления ему больших земельных 
площадей вдоль железной дороги.  Ж е л езн о д о р о ж н ы е  
компании распродавали  участками земли фермерам.  
Это не только покрывало убытки по сооружению д о 
рог, но являлось  источником быстрого обогащения.

Северные штаты охотно отдавали земли ж е л е з н о 
дорожным компаниям. Юг же тормозил  получение 
концессий, а на фермерство смотрел как  на зло. Т о р 
мозил он т а к ж е  проведение магистралей,  в частности 
Тихоокеанской,  которая соединила оба океана.

Капитал  рвался  к дальнейшему обогащению и чув
ствовал, что руки у него связаны.  Конфликт между 
Севером и Югом обострялся  возникшим в северных 
штатах движением за освобождение  негров.

В своих статьях о граж данской  войне в Америке 
К а р л  М а р к с  указывает ,  что монополия южных



'штатов в с н а б ж е н и и  Е вроп ы  хлопком с о з д а в а л а с ь  не 
особы ми естественными,  а особенными соц иально-  
историческими услови ям и .  К л и м а т  и почва,  пригодные  
для  хлопка ,  имеются  и в других  местах  земного  ш а р а ,  
в частности  в Индии .  О д н а к о  то л ьк о  бесчеловечная  
э к с п л у а т а ц и я  негров д а в а л а  в о з м о ж н о с т ь  бросат ь  на 
рынок  массу  деш евого  сырья .

Негр  с т ал  т оваром ,  предметом  сп еку л яц и и  на 
би рж е ,  предм етом  м асс ового  ввоза  и вывоза .  Н егр о в  
р а з в о д и л и  к а к  скот. В это дело  были в л о ж е н ы  о г р о м 
ные к а п и т а л ы .  Р а б с т в о  на Юге было основой п л а н 
т а т о р ст в а ,  о б у с л о в и л о  его расцвет .

С евер  подн и м ал ся ,  обгоняя  Юг. Н а  С евере  с к л а 
д ы в а л а с ь  с и л ь н а я  п р о м ы ш л е н н а я  б у р ж у а з и я ,  м н о г о 
ч исленный п р о л е т а р и а т ,  креп кое  средн ее  и м ел кое  
к рестьянство  ( ф е р м е р ы ) .

В ю ж н ы х  ш т а т а х  ц а р и л а  з е м е л ь н а я  а р и с т о к р а т и я .  
Ее интересы н е п р и м и р и м о  с т а л к и в а л и с ь  с и н тересам и  
ф ер м ер о в ,  с интересам и  зн а ч и т е л ь н о й  части п р о м ы ш 
ленной  б у р ж у а з и и ,  с и н т ер есам и  п р о л е т а р и а т а .

Н а  С евере  р а з р а с т а е т с я  м о щ н о е  д в и ж е н и е  против 
раб ства .  Д в и ж е н и е  С е в е р а  против Юга  было п рогрес 
сивным, р ево л ю ц и о н н ы м  д в и ж е н и е м .  Когда  п р е з и д е н 
том С ев е р о -А м ер и к ан с к и х  С оеди ненн ы х  Ш т а т о в  был 
и зб ран  А в р а а м  Л и н к о л ь н  и по л и ти ч е ск ая  власт ь  о ч у 
т и л ась  в р у к ах  противников  р а б с т в а ,  р а б о в л а д е л ь ч е 
ский Юг о б ъ я в и л  в н а ч а л е  1861 года о своем вы ходе 
из союза  и основал  свою собствен ную  к о н ф е д ер ац и ю ,  
президентом которой был в ы б р а н  Д ж е ф ф е р с о н  Д э 
вис. Н а ч а л а с ь  г р а ж д а н с к а я  война м е ж д у  р а б о в л а 
д ель чес ким  Ю гом и п р о м ы ш л е н н ы м  Севером ,  п р о д о л 
ж а в ш а я с я  около  пяти лет.  П р о м ы ш л е н н ы й  Север  
в конце концов  победил,  к а к  это предв идел  М аркс .

Гр а ж д а н с к а я  война п о л о ж и л а  н а ч а л о  бы строму  
р а з в и ти ю  а м е р и к а н с к о г о  к а п и т а л и з м а .  П о т о к  в ы с о 
чайш его  в этот  период  разв и ти я  науки  и техники в ы 
нес на гребне своей волны и з о б р ет ат ел ь ск и й  гений 
Э дисона .



П Е Р В Ы Е  О П Ы Т Ы

а ч е т ы р е х л е т и е  г р а ж д а н с к о й  войны хруп- 
кий р е б е н о к  м а й л а н с к и х  дней р а з в и л с я  в 

к о р е н а с т о г о  юнош у,  с о в е р ш е н н о г о  г о л л а н д ц а  по в н е ш 
нему  виду.  С о х р а н и л а с ь  ф о т о г р а ф и я  Э д и с о н а ,  где он 
сн ят  м а л ь ч и к о м  с пачкой  га зе т  в р у к а х ,  ш а п к о й  на 
голове  и с ш а р ф о м  в о к р у г  шеи.  У этого  г а з е тн о г о  р а з 
носчика  в е с е л а я  з д о р о в а я  у л ы б к а ,  х о р о ш е е  лицо.

Э ди сон  со свой ственн ой  ему и з о б р е т а т е л ь н о с т ь ю  
п о л ь з о в а л с я  вся кой  в о з м о ж н о с т ь ю  з н а ч и т е л ь н о  у с и 
ли т ь  спрос  на п р о д а в а е м ы е  им газеты.  Г л а в н о к о м а н 
д у ю щ и й  сев ерной  а р м и е й ,  вп о с л е д с т в и и  см ененный,  
ге н е р а л  М а к - К л е л л а н ,  б л и зк и й  к к р у г а м  к а п и т а л и с т и 
ческой б у р ж у а з и и ,  н е у да ч н ы й  с т р атег ,  в 1862 году 
потерп ел  с е р ь е з н о е  п о р а ж е н и е .  А л ь  у ви д е л  в этот 
день  в Д е т р о й т е  м н о го ч и с л е н н у ю  толпу ,  с о б р а в ш у ю 
ся у р е д а к ц и и  м естной  газеты .  Т о л п а  ч и т а л а  с о о б щ е  
ние о п р о и с ш е д ш е м  о гр о м н о м  с р а ж е н и и .  И  А л я  о с е 
нила  мысль .  Он п ос п еш н о  о т п р а в л я е т с я  на с т а н ц и ю  
ж е л е з н о й  дороги ,  о б е щ а е т  д е ж у р н о м у  т е л е г р а ф и с т у  
б е с п л а т н о  д а в а т ь  в теч ени е  изве ст ного  с р о к а  ж у р н а л ы  
и газеты ,  если он п е р е д а с т  к р а т к о е  с о о б щ е н и е  о с р а 
ж е н и и  по т е л е г р а ф у  в П о р т -Г у р о н  и на все п р о м е ж у 
то ч н ы е  ста.нции. А ль  с о о б р а з и л ,  что в р е з у л ь т а т е  т а 
кого  м е р о п р и я т и я  он су м ее т  п р о д а т ь  по к р ай н ей  м ере  
т ы с я ч у  га зе т  в м ест о  обы ч ны х  ст а -двухсот .  Н е  имея  
денег  на покуп ку  т а к о г о  к о л и ч ест в а  газет,  А ль  до-



бился свидания с издателем и получил кредит.  И вот 
что расс казы вает  Эдисон о дальнейшем:

«С помощью одного мальчика  я погрузил газеты 
та поезд. П ервая  остановка  была маленькая  станция 
.чад названием Утика,  где я обычно продавал  две- 
:ри газеты. Я увидел огромную толпу, собравш уюся  
ла платформе,  и подумал,  что это какая -го  экскур 
сия, но не успел я выйти из вагона,  как меня ок р у 
жили со всех сторон.  Я продал  здесь тридцать  пять 
газет. Так  пошли дела и на прочих станциях,  на 
'ісем протяжении от Д етрой та  до Порт-Гурона.  У ме
ня была  привычка  прыгать  с поезда,  четверть мили 
не д о е зж а я  до Порт-Гурона,  там, где поезд замед-  
л ял ход, В свое время я н а та скал  песку на это 
место и проделывал  пры ж ок  мастерски.  М альчик  
голландец  (все тот же  М ихаэл ь  О ат)  о ж и д а л  меня 
здесь на лошади.  П р и б л и ж а я с ь  к городу,  я был встре
чен мноі очпсленной толпой.  Тогда я крикнул: «25 цен
тов за штуку, граждане ,  у меня газет не хватит 
па всех» Я распродал все дочиста.  Выручка  достиг
ла значительных размеров  и к азал ас ь  мне тогда 
огромной суммой денег».

«В эти дни, — р ассказы вает  он позже,  — я впер
вые оценил значение телеграфа ,  так  как  своим успе
хом я обязан был объявлениям,  которые р а з в е ш и 
вались на предшествующих станциях».

Аль быстро оценил, что сенсационность и быст
рота информации играют первостепенную роль. И вот 
он становится издателем первой поездной газеты.

В Детройте  у старьевщ ика  нашелся  старинного 
о бразца  ручной печатный станок. Там же оказался  
ящик вышедшего из употребления  шрифта.  Деньги,  
необходимые на покупку станка  и наборных касс, 
Эдисон уже скопил.  Аль приводит в порядок станок 
и в своем багаж н ом  вагоне,  рядом с местом, отве
денным Для лаборатории ,  газет и товаров,  устраи
вает свою поездную типографию. Создается  настоя
щ ая  м аленькая  газетка  «Викли Геральд».  Эта газета 
была,  конечно,  примитивной, с о д ер ж а ла  краткие  
сообщения о военных событиях и другие свежие но
вости, которые Эдисону доставлялись  железнодорож-



чы.ми сл уж ащ им и или его другом — наборщ иком  из 
Детройта .  «Гвоздем» каж дого  номера были хотя 
и большей частью мелк:;е, но любопытные происше
ствия по линии железной д ороги, а нередко и вы д аю 
щиеся случаи из жизни служебного персонала.  Этим 

а>ета обеспечивала себе постоянных покупателей 
а самих станциях.  Газета  д а в а л а  сведения о ры- 

:очных ценах в ближ ай ш и х торговых пунктах.  Н а 
конец в конце каж дого  номера было отведено еще ме- 
>то для торговых реклам. Автор,  редактор,  набор- 
лип-;, издатель и продавец своей газеты, Аль вскоре 
ловел ее т и р аж  до 400 экземпляров.

Р абота  по изданию газеты, несмотря на многие 
трудности, не зап олн ял а  всего досуга пятнадцатилет-  
;его Аля.  В свободные моменты и в ночные часы (он 

возвращ ался  домой вечером не раньше половины 
десятого) Аль углублялся  в чтение книг и в произ
водство опытов, главным образом химических.

Кроме химии, у Эдисона появился интерес к элект
ричеству, особенно к телеграфу,  который в о зб у ж д а л  
воображение Аля.  Б ла го д а р я  его занятиям  химией 
ему не трудно было составить  гальванические элемен
ты, но он не знал,  как  о б ращ аться  с инструментами 
и как  получить электрический ток. Вскоре одно об
стоятельство помогло ему в этом деле.

В августе 1862 года во время стоянки поезда 
на станции М аунт-Клеменс Аль  пробегал со своей 
пачкой газет по платформе.  Вдруг  он видит, что 
з конце поезда отцепили только что разгруженный 
товарный вагон, который, никем не управляемый,  про
д ол ж ает  двигаться  со значительной скоростью на 
запасный путь, где в это время на рельсах  играл 
у кучи песка крошечный сын начальника станции 
Маккензи.  Не задумываясь ,  Аль выпускает  из рук 
свои газеты, соскакивает  вниз с платформы,  перебе
гает через полотно дороги и в последний момент 
успевает подхватить с земли ребенка,  который иначе 
неминуемо был бы раздавлен .  Отец спасенного ре 
бенка,  уже раньше знавший Аля и его наклонности 
п относившийся к нему доброжелательно ,  предложил 
в благодарность  обучить его телеграфному делу.  Аль, 
____________________________________________________________



знакомый уже с азбукой Морзе,  с радостью у х в а 
тился за это предложение.  После обычных своих 
поездок по линии Аль всякий раз возвращ ал ся  на 
станцию Маунт-Клеменс к своему наставнику для 
изучения телеграфного  дела.  Маккензи не мог н а х в а 
литься прилежанием и изумительной сообразитель 
ностью своего ученика,  подхватывавш его  всякое о б ъ 
яснение на лету.

Теперь уже  Аль мог установить  собственную те
леграфную  службу. Он устроил первую свою теле
графную линию меж ду  домом, где жил,  и квартирою 
товарища.  И зо л я т о р ам и  служ или бутылки и м а л е н ь 
кие горшочки, укрепленные на гвоздях,  вбитых в 
деревья .  Куски латунной пружины играли роль т ел е
графного манипулятора .  Линия  была создана,  необхо
димо было на ней практиковаться ,  ее изучать.  Но 
возникла еще одна трудность. Отец Аля з а с т а в л я л  
его ложиться  спать не позже одиннадцати  часов 
ночи. Поезд  во звр ащ ал ся  из Детрой та  поздно,  
и у Аля,  таким образом,  оставалось  мало  времени 
для практики на своей телеграфной линии. Тогда 
он придумал следующее.  Отец очень любил  каждый 
вечер читать газеты, оставшиеся  у Аля непроданными.  
И Аль стал оставлять  эти газеты у товарища,  а отцу 
сказал,  что может  все сведения из газеты получать 
от него по телеграфу  и тут же их записать .  Ж и зн ь  
кипела событиями, и С ам уэль  Эдисон согласился  на 
это предложение сына.  Отец с сыном нередко з а 
сиживались  далеко  за полночь у этого примитивного 
телеграфа .  Таким путем установился  новый ж изн ен
ный режим, который настолько упрочился,  что Аль 
стал снова приносить оставшиеся  газеты домой. Вско
ре, однако,  корова,  з аб л у д и вш ая ся  в деревьях сада ,  
порвала  первый эдисоновский телеграф.

Ежедневно  р а з ъ е з ж а я  по железной дороге,  живой,  
рвущийся к знаниям Аль не мог, конечно, не заинте
ресоваться  и железн одорож ны м  делом. Н ередко при
ятели-машинисты брали его на паровоз,  а иногда 
на коротких пробегах позволяли и управлять  локо 
мотивом. Эдисон не остановился на ремесле м а ш и 
ниста,  но мы увидим, как  впоследствии он стал од-



т !м из пионеров в деле создания  и развития  элект-

Лль подрастал.  «Козленок из Мичигана» ,  «мальчик 
большими идеями» п р о д о л ж а л  преуспевать.  Пят-

■ ілпатилетний Альва  являлся  одновременно п родав 
и м  газет,  экспериментатором,  химиком, физиком,
; гдактором издателем,  наборщиком.  Эга огромная  

живность в глазах  близких людей,  за исключением 
•-гатери, к а з а л а с ь  странной. Многие считали его не- 
, равновешенным. Одна  л иш ь  мать понимала,  что 
'юсобности Аля были выше средних.  Она помогала 

п о в и в а т ь с я  его инициативе,  поощ ряла  его стремле- 
чпя к знанию и к производству  опытов.  Д етское  имя 

соответствовало более его мнению о себе, и он 
'лчал  подписываться  «Т. А. Эдисон».

Вскоре  Тома  постигло несчастье.  О д н а ж д ы  поезд, 
-> багаж н о м  вагоне которого он помещ ался  со своей 
лабораторией  и типографией,  быстро шел по участку 
лути, где рельсы была плохо проложены.  Б а г а ж н ы й  
вагон сильно накренился.  В отделении, которое з а 
нимала л аборатори я ,  упал  с полки на пол кусок фос
фора и воспламенился.  В вагоне начался  пожар.  
Эдисон пытался  его потушить. В это время вошел 
кондуктор,  который за л и л  огонь водой и п р е д о т в р а 
тил несчастье.  Кондуктор — мрачный ш отлан дец  го
рячего темперамента  — тут же на бл и ж ай ш е й  станции 
С митс-Крик выбросил Тома на пл атф орм у  вместе 
с. его лабораторией ,  типографией,  всеми газетами 
и товарами.  Огорченный, потрясенный, но не обеску
раженный,  Том остался  стоять на платформе.  Он 
собрал  остатки своей типографии и л аб о р ато р и и  
и снова вернулся  с ними в подвал  родного дома.

Ѳпустя более  полувека  Эдисон не мог еще забыть  
катастроф ы  с б а г а ж н ы м  вагоном. «Уж каких-каких  
злоключений не пережил я, начиная  от ранней юности 
и до глубокой старости,  — говорит о н , — а никогда 
не был в таком отчаянии,  как  тогда,  когда лиш ился  
своей первой лаборатории».

Обычно рассказываю т ,  что кондуктор оттаскал  
мальчика  за уши так жестоко,  что повредил барабан-



:!ч о  перепонку, и что с этого времени начинается глу 
хота Эдисона. Верно,  что кондуктор выбросил Э д и 
сона с еги л а б о р а т о р и е /i, но за уши он его не таскал .  
Глухота его началась  совсем от другой причины. 
Вот как  об этом расс казы вает  Генри Форд: «Он у к а 
зал  мне место около станции Фрезер.. .  « З д е с ь , — р а с 
сказа л  Эдисон,  — я з а д е р ж а л с я  на станции, ож и д а я  
нескольких моих покупателей газет,  и поезд двинулся .  
Я побеж ал  и схватился  за задню ю ступеньку,  почти 
совершенно задохнувшись ,  и не мог сам подняться,  
потому что ступеньки в то время были очень высо
кие. Кондуктор нагнулся и схватил меня за уши, 
и, когда он меня таіцил, я почувствовал,  что что-то 
в моих ушах треснуло,  и вот после этого я начал 
глохнуть.  У дара  по уху никогда не было.  Человек,  
который повредил мой слух, сделал это, спасая  мне 
жпзнь».  О д н а ж д ы  Эдисон заметил: «Эта глухота о к а 
за л а с ь  выгодною для  меня в некотором отношении. 
Когда я работал  в телеграфной конторе,  я слыш ал 
только аппарат ,  находившийся на столе, за которым 
я работал ,  и другие  ап параты  мне не мешали,  как  
остальным телеграфистам ,

Прл опытах с телефоном я должен был усовер
шенствовать  передатчик так,  чтобы я мог его сл ы 
шать.  Это сделал о  телефон пригодным для  ко м м ер 
ческих целей, так  как  магнитный телефонный прием
ник того времени был с л и т к о м  слаб  для применения 
в качестве коммерческого передатчика .  То ж е  самое 
было с фонографом».

Кроме своей лаборатории ,  Томас перенес в подвал 
отцовского  дома и печатный станок.  Он п родол ж ал  
издав ать  свою газету,  но спустя некоторое время ре
шительно  ее преобразовал .  В сотрудничестве  со з н а к о 
мым подростком-однолеткои по имени Д ж е м с  Уорт 
Эдисон издает  газету  под новым названием — «П оль  
Прей».  П оль  Прей было имя популярного  персонажа 
комедии модного поэта -драм атурга  Пуля.  Под именем 
П оля  Прея  был выведен прековарный сыщик-шпион.  
Эдисоновский П оль  Прей — «шпион» подслушивал 
и опубликовывал  различные городские новости,  не- 
редко анекдоты. Автор отдела местной хроники
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-- :а зете  Д ж е м с  Уорт в к і ы ь а л  интерес наьзькка-  
сльных читателей и частЬ йх смешил всезозмижньг 

•т:і действительными и вымышленными приключениями 
■ жизни обывателей города.  Газета оживилась  
бойко раскупалась .  О д н аж д ы  Уорт нелестно изоб

разил одного порт-г)  ронского обывателя,  который 
„елыми часами просиживал в буфете желез . іодорэж-  
!ОН станции за стаканом виски, следя как бы зор 
им оком сыщика за пассажирами,  заходящими 

î буфет.  Этот обыватель ,  человек атлетического 
. слосложения,  через несколько дней вечером подка
раулил Тома,  возвращ авш егося  со станции домой 
безлюдным берегом реки Сент-Клэр.  Эдисон — р е д а к 
тор — отказался  назвать  имя автора  заметки,
■ i взбешенный обыватель  приподнял его с земли, под
нес к самой реке, раскачал  и бросил в холодную 
>оду. После этого насильственного купания Том на- 
ісегда отказал ся  от издания  газеты. Неоспоримо, что 
Эдисон был самым молодым издателем и редакто 
ром своего времени. На всю свою жизнь он сохранил 
любовь к журналистике,  и если бы не другая ,  более 
сильная тяга — к технике,  возможно, он стал  бы 
журналистом.

Когда карьера  железнодорож ного  разносчика 
азет была прервана,  Том усилил сво« занятия  хи

мией и особенно электричеством. Под  руководством 
Маккензи он изучал работу на телеграфе  и вскоре 
в знании этого дела превзошел своего учителя.

Он проложил  телеграфную линию от ж ел езн одо
рожной станции в местечко Порт-Гурон.  На этой л и 
нии телеграфные столбы зам ен яла  существовавшая  
.іежду городом и станцией деревянная  изгородь. 
В благоприятную погоду телеграфные сигналы были 
достаточно разборчивы. Телеграфное  бюро в городе 
было открыто у аптекаря.  Том установил плату 
в 12,5 цента за короткую депешу. Дело ,  однако,  о к а 
залось невыгодным и вскоре было закрыто.

Немного времени спустя он поступает на служ бу  
и частное телеграфное бюро некоего ювелира Уокера.  
Бюро помещалось  в магазине  »того ювелира,  где 
также продавались  газеты и журналы.  Юный теле-



: рафнын оператор был, однако,  болеь поглощен свои
ми опытами, нежели приемом телеграмм.

Вскоре Том решаег поступить тел еграф и ию м  на 
Грэнд-Трэнкскую железную дорогу и получает место 
в Стрэтфорде (в К ан ад е ) .  Ш естнадцати лет от p o jy  
on покидает в 1863 году свой родной город и впервые 
в своей жизни становится служ ащ им ,  не имея соб
ственного предприятия.  В Стрэтфорде  он назначается  
телеграфистом ночной смены на станции с ж а л о в а 
ньем в 25 дол ла ров  в месяц.

Р аб о та  его заключается  в ночных д е ж у р :т в а х  в хо 
лодном полутемном помещении ж елезнодорож ной 
станции. Он должен  д авать  точные сообщения о сле 
довании каждого  поезда.  Н ачальн ик  э к сп л у атац и о н 
ного отдела дороги издал приказ,  чтобы дежурный 
телеграфист  в д оказательство  того, ч ю  эн не спит, 
каж ды е  полчаса передавал  телеграфный сигнал.  
В ответ па это расп оряж ение  Том конструирует теле
графный будильник.  Он присоединяет к т е л е г р а ф 
ному аппарату  часы, которые при помощи специаль
ного устройства автоматически передают на соседнюю 
станцию условный сигнал к аж д ы е  полчаса.  И зо б р е 
татель  в это время спокойно сии г. Но на соседних 
станциях  ночное деж урство  несут менее одаренные 
люди. Они бодрствуют, скучают и начинают вызывать  
Стрэтфорд  и вне времени, установленного для подачи 
сигналов.  Эти вызовы почему-то остаются  без ответа.  
О д н а ж д ы  контролер,  не получив ответа на подобный 
вызов и опасаясь,  что с молодым телеграфистом прои
зош ло несчастье,  поспешно отправляется  на р асследо
вание и застает  Эдисона  беззаботно спящим около 
своих электрических часов.  На этот раз  Том отде
лывается  строгим выговором.

Вскоре  новый инцидент вынудил Тома поспешно 
бросить службу.  О д н а ж д ы  ночью он получил теле 
графное  указание  з а д е р ж а т ь  товарный поезд. Том 
вы б е ж а л  предупредить стрелочника,  однако прежде 
чем он его нашел,  поезд уже прошел мимо станции. 
Зная ,  что с бл иж ай ш ей  станции отправится  встречный 
состав. Том в панике бросился вдогонку уходивш е
му поезду,  но в темноте споткнулся и упал в ка- 

____________________________________________________________



Томас. Эдисон -  газетчик.



Л а б о р а т о р и я  и т и п о г р а ф и я  Э д и со н а  в б а г а ж н о м  в а ю н е .  П о з д 
н е й ш а я  ре к о н ст р у к ц и я  Г. Ф о р д а ,  с д е л а н н а я  под  н аб л ю д е ни е м  

са м о г о  и зо б р ет ат ел я .

С т р а н и ц а  г а зеты ,  в ы п у ск ае м о й  Эдисоном.  
____________ R поезде .___________________



-мзу, потеряв сознание. К ат аст р о ф а  все же  была 
предотвращена.  Опытные машинисты заметили друг  
„.руга и вовремя остановили поезда.  О днако  Том был 
чызван в управление дороги в Торонто для  о б ъ я с 
нений. Генеральный директор Спайсер  встретил его 
} грозами засадить  в тюрьму. Р азговор  был прерван 
появлением двух важ н ы х  англичан.  Спайсер подн ял 
ся им навстречу и отвлекся  от допроса.  Чувствуя,  
что ничего хорошего ж д а т ь  не приходится,  Том вы
скользнул и ринулся  на станцию, где с помощью 
знакомого проводника удрал  на товарном поезде.

Том вер.нулся в Порт-Гурон к родителям.  Во вре
мя его пребывания  здесь в 1863— 1864 годах ледоход  
повредил проложенный через реку телеграфный к а 
бель, соединяющий Порт-Гурон и Сарнию, и п р е к р а 
тил всякое сообщение через реку,  разливш ую ся  в 
ширину на 1 200 метров.  Тогда  Том взбирается  на 
паровоз  и начинает  и здав ать  долгие и короткие свист
ки, имитируя  телеграфную  азбуку  Морзе,  в которой,  
как известно, буквы и знаки изо б р аж а ю тс я  комби
нациями точек и тире, то есть коротких и длинных 
сигналов.  Телеграфист  на другом берегу реки быстро 
улавли ва ет  смысл паровозных свистков,  тоже взби
рается  на паровоз,  начинает  отвечать.

Интересно,  что этот случай нашел  отзвук 
в 1929 году, когда одним из вопросов,  составленных 
для кандидатов  на Эдисоновскую стипендию, был 
следующий: «Если Вы окаж етесь  в городе,  потерпев
шем катастрофу,  каким образом Вы сможете  уста
новить связь  с другим городом, находящ имся  на д р у 
гом берегу реки шириной в милю, если все обычные 
способы связи разрушены?»

Недолго оставался  Том под родительским кро
вом. З а т я н у в ш а я с я  война м еж д у  Севером и Юго-м 
п р и б л и ж а л а с ь  к развязке ,  затишье после п о р а ж е 
ний 1863 года сменилось «овым энергичным наступ
лением северян. В этой войне не скакали  между 
ш табам и  конные ординарцы,  не сверкали семафорные 
вышки оптического телеграфа ,  их заменил полевой 
электрический телеграф.  Сотни сверстников Эдисона 
влились  в качестве телеграфистов  в борюіцисся ар-
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мни. Э дисон  не п о с л е д о в а л  за  ними,  м е ш а л а  глухота ,  
;і г л а в н о е  — он в се ц ел о  бы л  п оглощ ен  с т р а с т ь ю  
к технике ,  к эк сп ер и м ен ту .  В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  п р а 
деду,  д е д у  и отцу  п о л и ти ч е ск и е  и с о ц и а л ь н ы е  п р о б 
л е м ы  ю н о ш у  не з а н и м а л и .

О т в л е ч е н и е  в ря ды  армиі і  б о л ь ш о г о  числа  т е л е 
г р а ф и с т о в  и об щ и й  рост  т е л е г р а ф н о й  сети в ы з в а л и  
б о л ьш о й  спрос  на т е л е г р а ф и с т о в .  М о ж н о  б ы л о  л е г к о  
найти  в ы с о к о о п л а ч и в а е м о е  место,  о д н а к о  Т о м а  
и н т е р е с о в а л о  не это: ему  н у ж н а  б ы л а  с л у ж б а ,  п о з в о 
л я ю щ а я  п р о д о л ж а т ь  эк с п е р и м е н т ы .  Т а к а я  в о з м о ж 
ность  ему  п р е д с т а в и л а с ь  на у зл о в о й  ж е л е з н о д о р о ж 
ной стан ции  в м а л е н ь к о м  г о р о д к е  А д р и а н  в ю го -во 
сточной части  ш т а т а  М ич иган ,  куда  он поступил  
в к а ч е с т в е  т е л е г р а ф и с т а  ночной смены.  Вновь  п о к и 
нув дом  отца ,  он Cf!ял в А д р и а н е  к о м н а т у  и о б о р у 
д о в а л  в ней л а б о р а т о р и ю ,  где  и р а б о т а л  дн ем  после  
почнсл  см ен ы .  Эту  с л у ж б у  ему п р и ш л о с ь  о с т а в и т ь  
т а к ж е  не по своей вине.  Т е л е г р а ф  того  в р ем ен и  д о 
п у с к а л  т о л ь к о  одну  п е р е д а ч у  по линии.  П о л у ч и в  
в а ж н о е  и сроч ное  сообщ ение ,  Том  в ы н у ж д е н  был 
п р е р в а т ь  п е р е д а ч у  п р е д ы д у щ е й  т е л е г р а м м ы .  О к а з а 
лось ,  что  п р е р в а н н а я  т е л е г р а м м а  и с х о д и л а  от у п р а в 
л я ю щ е г о ,  и Э ди сону  п р и ш л о с ь  уйти.  У ж е  тогда ,  
в 1864 году,  о д н о в р е м е н н а я  п е р е д а ч а  н е с к о л ь к и х  т е 
л е г р а м м  по одной лин ии  в ы р о с л а  в п р о б л ем у ,  н а ш е д-  
ш ую  поздн ее  свое ре ш е н и е  п ри  уч аст и и  Э ди сона .



С Т Р А Н С Т В У Ю Щ И Й  Т Е Л Е Г Р А Ф И С Т

аступагот  годы с т р а н с т в и й  по г о р о д а м .  И з  
А д р и а н а  Том п е р е б и р а е т с я  в б л и з л е ж а 

щ ий город  Ф о р т -У э й н  и п о с ту п а е т  на ж е л е з н у ю  д о р о 
гу т е л е г р а ф и с т о м  д н ев н о й  смены.  Ч е р е з  д в а  м е с я ц а  
он п о к и д а е т  Ф о р т -У э й н  и п е р е б и р а е т с я  в И н д и а н а 
полис,  где в кон ц е  1864 года  п о с ту п ает  на с л у ж б у  
в т е л е г р а ф н у ю  к о м п а н и ю  « В естерн  Юнион».  З д е с ь  
Т о м у  у д а л о с ь  у с і роиться  у а п п а р а т а ,  п р и н и м а ю щ е г о  
с о о б щ е н и я  д л я  газет .  П р и е м н ы е  а п п а р а т ы  того  в р е 
мени п е ч а т а л и  з н а к и  М о р з е  на н е п р ер ы вн о й  ленте.  
Л е н т а  д в и г а л а с ь  п е р ед  г л а з а м и  т е л е г р а ф и с т а ,  и он 
д о л ж е н  был усп ет ь  прочесть  и з а п и с а т ь  текст ,  пока  
она  не с к р ы л а с ь .  Э то  т р е б о в а л о  с п е ц и а л ь н о г о  н а в ы к а ,  
а у Э д и с о н а  его не было.  К а к  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т е 
л е г р а ф и с т ,  он б л е с т я щ е  р а б о т а л  кл ю чом ,  но ему 
т р у д н о  бы л о  поспеть  за б ы с т р о  д в и ж у щ е й с я  лентой .  
Н а  п о м о щ ь  п р и ш л а  с м е к а л к а .  Том с к о н с т р у и р о в а л  
д о п о л н и т е л ь н о ^  звено ,  в к оторое  п о с ту п а л а  в ы х о д и в 
ш а я  из а п п а р а т а  л ен т а .  В этом зв ен е  д в и ж е н и е  л енты  
з а м е д л я л о с ь ,  и Том получил  в о з м о ж н о с т ь  с о с т а в л я т ь  
а б с о л ю т н о  точные,  а к к у р а т н ы е  и ч исты е  зап иси .  Е м у  
п о м о г л о  т а к ж е  о б л а д а н и е  к р а с и в ы м ,  четким по
черком .

В ск о р е  Том  с т а л  одним  из с а м ы х  б л е с т я щ и х  т е л е 
г р аф и ст о в .  Он не т о л ь к о  с р е к о р д н о й  с к о р о с т ь ю  р а б о 
т ал  т е л е г р а ф н ы м  к л ю ч о м ,  но у п о р н ы м  т р у д о м  н а у ч и л 
ся с р а з у  с х в а т ы в а т ь  и с м ы с л  всей строки  и з а п о м и -
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нать текст чуть ли не страницами. Он ставил себе 
в пример английского государственного деятеля  и 
историка М аколея ,  обладавш его  удивительной спо
собностью читать  книгу со скоростью, необходимой 
для  перевертывания  страниц. Это умение быстро схва 
тывать  и запоминать  текст помогло Тому прочесть ог 
ромное количество литературы,  необходимой для с а 
мообразования  и экспериментаторской деятельности.

11 ф ев р а ля  1865 года Тому исполнилось д е в я т н а 
дцать  лет. Он п р о д о л ж а л  странствовать .  И з  И н д и а н а 
полиса он переехал в Цинциннати,  где т а к ж е  служ ил  
телеграфистом в компании «Вестерн Юнион».  Н а ч а в  
с ж а л о в а н ь я  в 60 долларов  в месяц,  он к концу 
служ бы  получил к в али ф икац ию  оператора  первого 
класса  с ж алован ьем  125 долларов .

Том и здесь про д о л ж ал  развивать  свою память.  Он 
брал  домой полученные телеграммы и читал их 
ночью в постели,  тренируясь в запоминании. При этом 
он оказы вался  в курсе  происходивших в стране со 
бытий. Ж и вость  ума,  заинтересованность  в деле,  ин
теллигентность были свойственны не только Эдисону,  
но и многим телеграфистам  того времени. П равда ,  
рядом с ними сидели и люди ограниченные, умеющие 
только механически записывать  и передавать  текст, 
игнорируя его содержание.  Известен такой случай.  
Г р а ж д а н с к а я  война подходила к концу.  Телеграф  
приносил известия о победах северян.  Армия  генерала 
Гранта  обруш ивала  последние удары на силы южан. 
9 апреля  1865 года кап итулировала  армия генерала 
Ли, состав лявш ая  главные силы южан,  а 14 апреля  
в Вашингтоне,  во время представления  в театре,  А в 
раам  Линкольн был убит выстрелом из револьвера.  
Линкольн  пользовался  огромной популярностью. Вы
ходец из народа,  бывший дровосек и сплавщ ик  леса,  
благодаря  собственным усилиям ставший адвокатом,  
он, будучи президентом, под давлением народа  и по 
воле народа  осуществил прогрессивные революцион
ные меры, приведшие северян к победе.  Его смерть 
была тяжелой  утратой для  американского  народа .  
Телеграф  разнес  эту весть по всем ш татам .  Д о ш л а  
она и до Цинциннати.  О днако  в телеграфной конторе,



'до работал  Элисон,  никто ничего не знал.  Только 
вечеру Том из окна заметил  толпу,  собравш уюся  

»коло редакции газеты. Один из служ ащ их ,  п о б е ж а в 
ший узнать, в чем дело,  вернулся в волнении с извес
тием об убийстве Линкольна .  О казалось ,  что оператор,  
сл у ч и в ш и й  это известие и передавший его прессе, 
сделал это настолько механически и бессознатель
но, что просто не заметил  важнейш его  события.

Тома ж е  в этот период интересовало  все: и про 
даж а  Аляски,  и мощ ная  освободительная  борьба м ек 
сиканцев,  приведшая к выводу французских  войск,  
к пленению и расстрелу марионеточного императора  
Мексики австрийского эрцгерцога М акси ми лиан а  
Габсбурга,  и прочие политические события,  становив
шиеся сенсацией дня.  Неусовершенствованные,  плохо 
изолированные телеграфные линии часто вынуж дали  
телеграфистов догады ваться  о содержании принятых 
сообщений. Р азвиты й  и разносторонне и н ф орм и рован 
ный Том вскоре не имел себе равных в этом искусст
ве. Одновременно Том совершенствовал  свой почерк,  
научился записывать  с почти каллиграфической  чет
костью до 55 слов в минуту — это было быстрей,  чем 
передавал  телеграфист  ключом.

В Цинциннати Том подружился  с работавш им 
в той же  конторе телеграфистом Мильтоном Адамсом. 
Эта д р у ж б а  п р о д о л ж ал ас ь  затем  долгие годы.

Из Ц инциннати Том перебрался  в Н аш вилл ,  отту
да в Мемфис,  а затем в Луисвилл.  И всюду он с т а 
рался  устроиться на ночную работу,  с тем чтобы день 
посвящать чтению и экспериментам. Интересы его 
в этот период разнообразны.  Он изучает испанский и 
французский языки, копается у букинистов,  выиски
вая старые ж у р н а л ы  и книги, читает  биографию Т о 
маса Д ж е ф ф е р с о н а  — автора « Д ек л ар а ц и и  независи
мости США» и президента СШ А в 1801 — 1809 годах.  
До  сих пор сохранилась  книга Д ж о р д ж а  Таккера  
«Ж изнь  Томаса  Д ж е ф ф е р с о н а »  с собственноручной 
надписью: «Томас А. Эдисон,  телеграфист ,  Мемфис,  
Теннесси, март,  11, 1866».

В меньшей степени зан и м ал а  Тома  худ ож ествен
ная литература .  О днако  он был страстным поклонни



ком Виктора  Гюго, за что своими товари щ ам и был 
прозван «Виктором Гюго-Элисоном». Его увлекали  
научно-фантастические романы Ж ю л я  Верна,  кото
рый уже в 1863 году выпустил «Пять  недель на воз
душном шаре»,  а в 1864 году — «Приключения ка п и т а 
на Гаттераса»;  занимательные произведения популяр
ного французского романиста и др ам ату р га  Эмиля  
Габорио,  одного из создателей  ж ан р а  так  н а з ы 
ваемого уголовного романа,  а т акж е  сочинения 
Дю ма.

Эдисон очень любил д р а м у  и всегда пользовался  
возможностью посещать театр. Он был страстным 
поклонником Шекспира.  «Шекспир! Вот где вы чер
паете мысли! Ну и были же у этого человека мысли 
и идеи! Ои был бы изумительным изобретателем, ес
ли бы настроил свой ум в этом направлении.  К а з а 
лось,  он видел саму сущность  вещей».

Эдисон обладал  бойким и жнвым литературным 
стилем. Интересно отметить,  что в первый период со
всем плохих заработков  телеграфиста  ему у давал ось  
прирабатывать ,  выполняя  з а к а зы  на маленькие т еат 
ральные пьесы.

Все же главный его интерес составляет  техника.
Он интересуется и механикой,  и астрономией,  и 

биологией,  но главным образом физикой,  в особен
ности электричеством и химией.  С луж б а  на т е л е гр а 
фе, работа  над книгами и эксперименты занимали 
у него от восемнадцати до двадцати  часов в сутки.

Страсть  к книгам однаж ды  чуть не погубила его. 
В Луисвилле ,  куда Том переехал  из Цинциннати,  он 
как-то  купил на книжном аукционе за два д о л л а р а  
д в а д ц а ть  томов ж у р н а л а  «Североамериканское  обо
зрение».  Упаковав  огромный узел, Том взвалил  его 
на плечи и отправился  домой. Вдруг мимо его уха 
просвистела пуля. Том остановился,  его нагнал  р а с 
свирепевший полицейский, принявший его за вора,  
так  как  Том не отозвался  на его оклик.  Узнав,  что 
в пакете книги и что из-за плохого слуха Том не сл ы 
ш ал  его окриков,  полицейский рассыпался  в извине
ниях, разделил  пакет  на две части и помог Тому д о 
нести его ношу до дому.



Свойственная  юности ж а ж д а  приключений не м и
новала  и Тома.  Его увлекли рассказы  о приключениях 
и богатстве живущих в Ю ж ной  Америке п р е дп р и и м 
чивых и смелых людей.

Вместе с двумя приятелями-телстрафнстами Том 
отправился  в Новый Орлеан,  чтобы сесть на корабль.  
Однако,  прибыв туда,  они узнали,  что корабль  уже 
ушел. Три незадачливых «мушкетера»  разговорились 
со старым испанским матросом, который попытался 
объяснить им, что их ждут  не живописные приключе
ния и богатство,  а нужда и тяжелы й,  б е з р а 
достный труд. Том впя.т совету, другие же два у п р я м 
ца пустились в путь. П рибыв в Вера-Крус,  где в то 
время свирепствовала  эпидемия лихорадки ,  оба они 
заболели и умерли.  Том вернулся в Луи сви лл  и про
д о л ж а л  эксперименты, пользуясь для  этого комнатой 
на втором э т аж е  телеграфной конторы. О днаж ды  он 
опрокинул бутыль с серной кислотой.  Кислота п р о 
сочилась  в кабинет  управляю щ его  конторой и испор
тила стены и мебель.  Тому было заявлено,  что к о м п а
ния «Вестерн Юнпон» нуждается  в телеграфистах ,  
а не в экспериментаторах.  Эдисону пришлось  вновь 
переехать в Цинциннати,  а оттуда домой в Порт-Гу- 
рон. Его тянуло повидаться  с родителями, которые 
переживали в это время т яж е л ы е  дни. Военные власти 
форта Гратиот под предлогом военной необходимости 
вынудили Самуэля  и Нэнси Эдисон покинуть о б ж и 
тую усадьбу и переселиться на новое место. Потеря  
старого дома и грубость,  проявленная  властями,  по
д а в л я ю щ е  подействовали на психику Нэиси Эдисон,  и 
ни веселость сына,  ни заботливость  мужа не смогли 
ее приободрить.

Вскоре  Том отправляет  своему другу  Адамсу ,  ко
торый работал  в это время в Бостоне,  письмо с прось
бой помочь устроиться на работу.  Переговорив с н а 
чальником бостонской конторы «Вестерн Юнион»,  
Адамс вызвал  Тома туда.

Зи мой  1868 года Том сел в поезд той самой ж е л е з 
ной дороги,  где он мальчиком торговал  газетами.  А д 
министрация  в память  об этом снабдила Тома бес
платным билетом. Путешествие затянулось.  Р а с с т о я 



ние более чем в тысячу километров  поезд проходил 
тогда в несколько дней, а тут к тому же его з а д е р 
ж ал и  метел-!! и счежные заносы. Пробыв в пути боль
ше недели,  Том прямо с вокзала  явился в телеграфную 
контору.  Среди франтоватых телеграфистов  его появ
ление вызвало  смешки и шушуканье.  Действительно,  
выглядел  он необычно.  В качестве зимнего пальто ему 
служил повидавший виды брезентовый пыльник,  по
крывавший давно не стиранную деревенскую р у б а ш 
ку. И зм ят ы е  хлопчатобумаж ны е брюки были з а п р а в 
лены в нечищеные ботинки.  Неделю не чесанные 
волосы покрывала  широкополая  рваная  ш ляпа  — «ре
ликвия» из Мемфиса .  И вот этот «деревенщина» вы
д авал  себя за опытного телеграфиста .  С ним решили 
сыграть  шутку.  Управляю щ ий конторой Миликен ве
лел ему прийти к семи часам вечера для  испытания.  
С Н ью-Й орком  условились, что вести передачу будет 
самый опытный телеграфист,  славившийся  своей быст
ротой. Ровно в семь часов явился  Том. Его усадили за 
а п п ар ат  и предложили принимать известия для  газет 
из Н ы о -й о р к а .  Нью-йоркский «ас» начал передачу 
сначала  медленно,  а затем все убыстряя темп. Д о 
стигнув наибольшей скорости,  он начал  применять  со
кращ ения  слов, Том же должен был записывать  их 
полностью. Он работал  без передышки несколько ч а 
сов. Наконец,  почувствовав,  что его соперник достиг 
предела скорости,  он, не прерывая приема,  взялся  за 
ключ и передал ньюйоркцу: «Давай ,  давай ,  старина.  
Нечего спать».  О круж ивш ие  Тома телеграфисты вос
торженно приняли своего нового товарищ а и устроили 
в его честь пирушку.

В Бостоне,  как  и прежде,  Том ночью работал  
в конторе,  а днем в нанятой им маленькой комнатке ,  
превращенной в мастерскую.

Бостонская  телеграфная  контора находилась  
в первом э т а ж е  до-ма, в помещении, прежде  занятом 
рестораном. В наследство  от последнего остались 
кучи тараканов ,  которые нашли себе приют в дере
вянных обшивках  стен. В полночь обычно приходил 
в контору старый ирландец-разносчик ,  у которого 
с л у ж а щ и е  покупали продукты и тут ж е  закусывали.



Зат ем  начиналось  нашествие  тараканов ,  которые ту
чами покрывали стены и столы. Чтобы избавиться  от 
этих д о с а ж д а в ш и х  непрошеных гостей, Эдисон 
укрепляет  на стене над  своим столом две пластинки,  
из которых одну соединяет с положительным,  а д р у 
гую с отрицательным полюсом аккумуляторной  
батареи ,  питавшей электрическим током телеграф. 
К ак  только ползавш ий по стене та р а к а н  приходил 
в соприкосновение с обеими пластинками, происходи
ло короткое  зам ы кан и е  тока,  и виновник «п р е вр а 
щ ал ся  в дым».

Какой-то  корреспондент поместил в местной газете  
сообщение об этом изобретении. Н ач а л ьн и к  ночной 
смены телеграф а  испугался,  видимо, широкой глас- 
ности и отменил казнь  таракан ов  электричеством.

Эдисон ж и л  в проходной комнате.  Впоследствии 
он рассказы вал :  «Я всегда зан и м ал  проходные ком
наты потому, что они были дешевле».  Ходил он обе
д ат ь  в столовую, находивш уюся  на расстоянии около 
двух километров  от дома.  М а л о  заботясь  о костюме, 
он тратил последние гроши на покупку книг, при
боров,  химических реактивов.  Он неустанно работает ,  
учится,  производит  опыты.

В Бостоне Эдисон впервые ознакомился  с произ
ведениями Ф ар ад ея ,  которые он случайно приобрел 
у букиниста.  Это имело огромное значение для  всей 
будущей деятельности Эдисона.  Ж и в ш и й  в то время 
вместе с ним А дамс  рассказывает ,  как  Эдисон,  гор
дый приобретением таких зам ечательны х  книг, при
шел домой в четыре часа утра после ночного д е ж у р 
ства на телеграфе ,  сел за книгу и оторвался  только 
во время обеда,  чтобы побежать  в столовую. В ставая  
из-за стола,  Эдисон заявил: «Адамс,  мне так  много 
нужно еще сделать ,  а жизнь  так  коротка;  я должен 
торопиться».

С детских лет Тома влекли к себе точные знания,  
основанные на эксперименте.  Пытливый ум ж а ж д а л  
объяснения таинственным, скрытым от взора я в л е 
ниям природы. Умелые руки искали способа а н ат о 
мировать  эти явления,  вскрыть действующие в них 
силы. Бурный темперамент  звал  покорить эти силы,



заставить  их служить  человеку. Уместно поставить  
вопрос,  почему Том стал  телеграфистом. Почему его 
не увлекли профессия паровозного машиниста,  с ко
торой он столкнулся на Грэнд-Трэнкской железной 
дороге,  или мастерство судового механика на п а р о 
ходах, курсировавших по озеру Гурон, или, наконец, 
бл изкая  ему тип ограф ская  техника? Машиностроение,  
паровая  техника и д а ж е  металлургия ,  окруж авш и е  
Тома и в П орт-Гуроне  и в Детройте ,  ж д ал и  изо
бретателей,  способных двинуть их вперед. Всему 
этому Том предпочел телеграф. Стало  ли здесь един
ственным и реш ающ им то случайное обстоятельство,  
что благодарны й Маккензи  обучил его телеграфному 
делу, а война Севера с Югом освободила вакансии 
телеграфистов? Нет, в телеграфе  таилась  м а н я щ а я  
волш ебная  сила — электричество.

Восьмидесятые годы XVIII века и первые деся ти
летия  XIX века были эпохой промышленного  пере
ворота в капиталистическом производстве.  Ручной 
труд заменили машины-орудия,  искусного ткача  — 
ткацкий станок,  капиталистическую мануф актуру  — 
капиталистическая  фабрика .  Вслед за  маш инами-  
орудиями пришли и машины-двигатели.  П роизош ла  
вторая  техническая  революция.  Ручной привод,  в о д я 
ное колесо и ветряную мельницу заменила  паровая  
машина.  П а р о в а я  техника стала  энергетической б а 
зой промышленного  развития XIX века.  П а р о в а я  
машина приводила в движение  станки,  насосы, воз 
духодувки и молоты, двигала  паровозы и пароходы. 
П ромышленный переворот вызвал  огромную ц е нтра
лизацию  капиталистического  производства.  Ц е н т р а 
лизованный государственный аппарат ,  биржа ,  пресса,  
армия требовали новых средств телеграфной связи,  
возникшие крупные города требовали новых спосо
бов освещения и новых видов городского транспорта.  
Этим требованиям отвечало электричество.  З а б е г а я  
вперед,  скаж ем,  что в последующем, на рубеже 
XIX и XX веков, внедрение электричества  в энерге
тическую и технологическую сферу промышленного  
производства породило третью техническую револю 
цию, и Эдисон был в рядах  ее героев. О днако  в пер



вой половине XIX века электротехника я в л я л а с ь  
только дополнением к господствующей механической 
и паровой технике.  Первой ее ступенью был электри
ческий телеграф. Д о  этого были известны электро
химия и гальванотехника ,  являвш иеся  источниками 
электрической энергии,  но передача  электрической 
энергии на расстояние впервые была осуществлена 
по телеграфным проводам.

В 1820 году Ампер предлож и л  использовать  элек 
трический ток для  передачи сообщений. Он хотел 
устроить столько линий, сколько  имеется букв в а л 
фавите,  и применить  для  всех линий один обратный 
провод.  При пропускании тока  по соответствующей 
проволоке  установленная  в ее конце магнитная  
стрелка  отклонялась ,  и получался  сигнал. Русский 
ученый П. Л.  Ш иллин г  значительно упростил схему 
Ампера,  показав ,  что м ож но  пользоваться  для  пере
дачи сигналов  всего одной проволокой,  и создал  пер
вый годный для  эксплуатации аппарат .  На этом прин
ципе профессор Штейнгель  в Мюнхене устроил 
в 1833 году первый печатающ ий телеграфный ап п а 
рат,  в котором знаки воспринимались одновременно 
по звуку прн ударе ,  а т а к ж е  на ленте в виде точек. 
В 1843 году Б. С. Якоби построил линию пишущего 
телеграфа между Петербургом и Ц арским  Селом.

В 1837 году американец  Морзе,  о котором уже 
говорилось,  изобрел пишущий телеграфный аппарат ,  
являю щ ийся  прототипом а п п ар ата  его имени, при
менявшегося  с 1844 года в телеграфных линиях 
обоих континентов.

B' 1855 году профессор Ю з изобрел буквопечатаю 
щий телеграфный аппарат ,  получивший весьма б ол ь 
шое распространение в Европе и Америке.  В России 
первые опыты с аппаратом Ю за  были произведены 
в 1860 году.

После изобретений М орзе  и Юза  телеграф н ая  тех
ника стала  быстро развиваться .

Р азвити е  промышленное*и,  создание новых про
мышленных центров на востоке,  бурное ж ел езн о до 
рожное строительство настойчиво требовали р а з в и 
тия телеграфа ,  который до 1876 года,  то есть до изо



бретения Беллом телефона,  оставался  единственным 
средством электросвязи.

В начале  гражданской  войны телеграф н ая  сеть 
СШ А достигла уже  80 тысяч километров.  Г р а ж д а н 
ская  война,  естественно,  способствовала развитию 
быстрого способа сношений на большие расстояния — 
телеграфа ,  так  же  как  и начавшееся  вскоре по ее 
окончании бурное развитие  капитализма .

В 1864 году одной лиш ь американской т е л егр аф 
ной компании «Вестерн Юнион» п р и надлеж али  
3 219 телеграфных станций, 80 тысяч километров 
телеграфных линий и 156 тысяч километров проводов.

О днако  техническое оборудование телеграфных 
линий было еще весьма примитивным. Эдисон в своих 
воспоминаниях описьгвает телеграфное отделение,  
в котором он работал  в Л уи сви лле  и которое по своей 
обстановке  и оборудованию я влялось  довольно ти
пичным для  всей страны.

Телеграф ная  контора в Л уи сви лл е  помещ алась  
на главной улице города в двухэтажном здании весь
ма непривлекательного  вида.  Д е ж у р н ы е  комнаты 
телеграфистов были закопчены,  грязны и отап л и ва 
лись небольшими печурками с проведенными дл и н 
ными трубами.  Зн ачи тел ьн ая  часть штукатурки по
толка обвалилась.  И нвентарь  был разбросан  на не
больших столах,  вплотную придвинутых к стенам. 
Медные части аппаратов  были грязны и носили на 
себе следы окисления.

Естественно,  эта область  электротехники пред
ставляла  огромный интерес для  любозн ательных и 
деятельных людей и открывала  им широкие гори
зонты. Именно поэтому наряду  с людьми случайны
ми на телеграф  шли одаренные юноши, снискавшие 
себе впоследствии добрую славу.  Среди них Эдисону 
предстояло сыграть  наиболее  выдающ уюся  роль 
в овладении новой могущественной силой.

В 1921 году Эдисон вспоминал: «Еще мальчиком 
я настойчиво пытался  выяснить,  как  и почему р аб о 
тает телеграф. Лучш ее  объяснение,  которое я когда- 
либо получал,  дал мне старик шотландец,  ремонти
ровавший линию: «Если бы у тебя была такса,  д л и 



ной от Эдинбурга  до Лондона ,  то, дернув ее за хвост 
в Эдинбурге ,  ты бы заставил  ее з а л а я т ь  в Лондоне».  
М не это было понятно, но я не мог добраться  до 
сути того, что ж е  двигалось  по телу собаки или 
вдоль проволоки».

B' год приезда Эдисона в Бостон (1867) скончался  
величайший экспериментатор и гениальный с о з д а 
тель теории электричества Фарадей .  В конце XIX ве
ка широкий путь идеям Ф а р а д е я  открыла б л е с т я 
щ а я  плеяда  его последователей — ученых, экспери
ментаторов,  инженеров.  Эдисон был в их числе.

Как-то в последний год его жизни Эдисону был 
за д а н  вопрос: к а к а я  книга принесла ему наибольшую 
пользу в течение его жизни?  Он кратко  ответил: 
«Книга Ф арад ее вы х  экспериментов».

М айкл  (М ихаил)  Ф арадей  является  основополож
ником современной электротехники.  Своими теорети
ческими достижениями он у к а за л  простой и эконо
мичный метод превращ ения  механической работы 
в энергию электрического тока.  Величайшие от кры 
тия Ф а р а д е я  являются  научной базой электротехники 
наших дней.

Всюду, где мы призываем на служ бу  человеку 
электронный поток, мы идем путем Ф арадея .  В п р я 
гаем ли мы в работу мотор,  з аж и гаем  ли электриче
скую лампочку,  разговариваем  ли по телефону,  од е 
ваем ли сумку почтальона на электромагнитные 
волны, слушаем ли радио,  заставляем  ли служить  
себе современную электрохимию,  смотрим ли теле
визионную программу или принимаем сигналы спут
н и к о в — мы во всех этих случаях пользуемся  в той 
или иной степени трудами Ф арадея .

Вера в эксперимент,  неутомимость,  настойчивость, 
смелость Ф арад ея ,  его необыкновенно ясное и четкое 
изложение  своих мыслей пленили Эдисона.  Трудно пе
реоценить то огромное влияние,  которое работы Ф а 
радея  имели на Эдисона после того, как  он с ними 
ознакомился  в Бостоне.

В Бостоне в это время была уже  известная группа 
практических работников в области электричества.  
Кроме телеграфистов,  к ней п ри н адлеж а ли  мастера,
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которые изготовляли различные школьные приборы и 
ап параты  для  наглядных демонстраций известных 
в то время основных физических законов.  Эдисон в р а 
щ ался  в среде этих любителей и практиков  электро
техники.  Ч ащ е  всего он бывал в электротехнической 
мастерской-лаборатории видного инженера Ч а р ль за  
Уильямса ,  который в дальнейшем стал сотрудником 
Александра Г ра хам а  Белла ,  изобретателя  телефона.  
Уильямс в своей лаборатории  позволил Тому прово
дить опыты. Здесь  Том сделал свое первое за п а т е н 
тованное изобретение.

Впервые Эдисон появился в Патентном бюро 
с остроумным приспособлением, которое назвал  «элек
трическим баллотировочным аппаратом». Столкнув
шись как  телеграфист ,  обслуж иваю щ ий прессу,  с д е я 
тельностью конгресса,  Том был поражен громадной 
потерей времени в конгрессе на то, чтобы при б а л л о 
тировке  подсчитать  поданные листки с ответами «да» 
и «нет». Эдисон изготовил машину, нечто вроде гос
тиничного «номерника».  Перед каж д ы м  членом кон
гресса устанавливались  две кнопки: одна,  сигнализи
р о вав ш ая  «да», а другая  — «нет». На столе спикера 
(председателя)  была поставлена четырехугольная 
рамка,  в верхней части которой находились два ци
ф ерблата ,  регистрировавшие каж ды й из двух в о з м о ж 
ных ответов при голосовании. Рассчитывая ,  что кон
гресс стремится экономить ценное время,  Том решил, 
что изобретателя  ждет  богатство.

Том заинтересовал  в этом деле одного состоятель
ного человека,  и они вместе отправились в В аш ин г
тон, где двадцатидвухлетипи изобретатель  продемон
стрировал свои ап п арат  перед особой парламентской 
комиссией и с энтузиазмом объяснил все его достоин
ства.  П редседатель  комиссии,  посмотрев,  как  быстро 
и прекрасно работал  аппарат ,  воскликнул: «Молодой 
человек,  если есть па свете изобретение,  которое нам 
менее всего нужно, то это оно самое!»

Нередко «парламентская  канитель» является  не
плохим средством дли оппозиционного меньшинства,  
чтобы добиться  отсрочки принятия  того или иного 
н ежелательного  законопроекта.  Д л я  такой «канители»



хороши и дли иные, бессодержательные речи, и вся 
кого рода надуманные возражения  технического х а 
рактера,  и техника медленного голосования.  Были и 
такие члены конгресса,  которые полагали,  что авто 
матический счетчик работает  точнее,  чем это иногда 
требуется парламенту.

К ак  бы то ни было,  предложение Эдисона было 
отклонено,  его постигла неудача.

Том видел,  что ошибается  он не как  техник,  а как  
коммерсант.  Суть дела заклю чается  не только в том, 
чтобы поставить  перед собой задачу,  хотя бы и тр у д 
ную, и технически правильно ее разрешить.  Самое  
важное,  чтобы изобретение было необходимым.

Автоматический счетчик голосов экономил время 
членов парламента ,  которые время не ценят.  Но по 
добное изобретение может  принести выгоду,  если его 
применять там, где время — деньги,  не в п а р л а м е н 
те, а на бирже.  Именно здесь,  в биржевой игре и 
борьбе,  реш аю щ ую  роль могут сыграть  те две-три 
минуты, в течение которых будет получено сообще
ние о важном событии.

Том конструирует ап п арат  — на принципе теле
графного  — для быстрого,  удобного приема а в т о м а 
тической записи биржевых курсов.  Он устанавливает  
эти аппараты  у тридцати-сорока абонентов Бостона,  
соединив их проводами с главной биржей.

В 1868 году Эдисон впервые в жизни отправляется  
в Нью-Йорк,  надеясь  там продать  свой ап п арат  для  
автоматической записи бирж евы х  курсов.  Н а д е ж д а  не 
оправдалась .  Юноша снова встретился со скрытой 
игрой интересов и косностью.

После безуспешных попыток продать  это изобре
тение Эдисон возвращ ается  в Бостон.  Здесь  он делает  
крупное изобретение,  которое к тому времени было 
известно в Европе,  по представляло  новость для  Аме
рики. С увеличением дальности телеграфной переда
чи, с ростом сети телеграфных проводов возникла 
проблема повышения использования линии путем 
многократного одновременного телеграфирования  по 
одному проводу постоянными токами различной силы 
и направления .
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В конце  ш е с т и д е с я т ы х  годов  в Е в р о п е  н а ч и н а ю т  
п р и м е н я т ь  встреч ное  т е л е г р а ф и р о в а н и е  —  д у п л е к с .  
П р и м е н е н и е м  токов  р а з л и ч н о й  силы и н а п р а в л е н и я  
Э ди со н у  т а к ж е  у д а е т с я  у с т а н о в и т ь  д в у х с т о р о н н ю ю  
(в с т р е ч н у ю )  т е л е г р а ф н у ю  п е р е д а ч у  по о д н о м у  п р о в о 
ду —  д у п л ек с .  К о м п а н и я  в Б остоне ,  в которой Э ди сон  
р а б о т а е т ,  не р а з р е ш а е т  ем у  в о с п о л ь з о в а т ь с я  ее  у с т а 
н о в к а м и  д л я  п р а к т и ч е с к о г о  и с п ы т а н и я  м ето д а  д в у х 
сторон н ей  связи .  К о м п а н и я  не верит  в п р и го д н о с т ь  
этого  м е т о д а .  « П а е и ф и к  т е л е г р а ф  ко м п а н и » ,  куда  
з а т е м  о б р а щ а е т с я  Том,  п о с ту п а е т  р а з у м н е е  и д а е т  
т а к о е  р а з р е ш е н и е .  Том о т п р а в л я е т с я  в Р о ч е с т е р ,  
чтобы от туда  на линии ,  с о е д и н я ю щ е й  этот  г о р о д  
с Н ь ю - Й о р к о м ,  и с п ы т а т ь  свое и зо б р е т е н и е ,  но его 
п о с ти гает  н е у д а ч а .  Т е л е г р а ф и с т  на д р у го м  конце л и 
нии,  не пон яв  д а н н о й  ем у  и з о б р е т а т е л е м  п о д р о б н е й 
ш ей  ин стр у кц и и ,  о к а з ы в а е т с я  н е сп особ н ы м  п ом оч ь  
Т о м у  в его опыте .  П о с л е  б е с п л о д н ы х  п оп ы т ок  п р о в ести  
этот  о п ы т  Э ди сон  б р о с а е т  Б о сто н  и без  един ого  
це н т а  в к а р м а н е ,  но м у ж е с т в е н н ы й  и п о л н ы й  н а д е ж д ,  
п е р е е з ж а е т  в Н ь ю - Й о р к .  К д у п л е к с у  вп о сл ед ст ви и  он 
вернется .____________________________________________________



Н Ь Ю А Р К С К И Е  М А С Т Е Р С К И Е

е я тел ьн о ст ь  Э дисона  в Н ь ю - Й о р к е  н а ч и 
н а ется  в Уолл-стрите .  Уолл — з н а ч и т  ст е 

на. В 1652 году б е з з а щ и т н о е  п о л о ж е н и е  Н ь ю -Й о р к а  
п о буд и л о  гу б е р н а т о р а  С т и в е з а н т а  построить  у к р е п л е 
ние,  чтобы о т р а ж а т ь  в о з м о ж н ы е  н а п а д е н и я  индейцев  
и в р а ж д е б н о  настроенн ы х колонистов  Н овой  Англии . 
О т  одной  реки до другой  бы ла  устроена лин ия  з а 
г р а ж д е н и й ,  за которой н а с ы п а л и  вал  и о стави л и  ш и 
рокое  п р о с тр а н ст в о  д л я  за щ и т н и к о в .  Эта  «стена»  
быстро  п ри ш л а  в упадок ,  но от времени  до времени 
ее п о п р а в л я л и .  П о сл е  того как  а н г л и ч а н е  з а в л а д е л и  
городом в 1663 году,  эта стена была  снова  о с н о в а 
тельно  отстроена ,  з а щ и щ е н а  кам е н н ы м и  б астион ам и ,  
а т а к ж е  « а р т и л л е р и й с к и м  холмом».  П остепенно  в с в о 
бодном  п р о м е ж у т к е  внутри о г р а д ы  были вы строены 
до м а ,  о б р а з о в а л а с ь  у л и ц а ,  которая ,  естественно,  п о л у 
чила н а з в а н и е  У олл -стри т  (У лица  стены) .

С сам ого  н а ч а л а  У олл-стрит  была л учш ей  улицей 
этого р асту щ его  города .  З д е с ь  ж и л и  «лучш ие  люди». 
Д е л о в ы е  з д а н и я  с о с т а в л я л и  л и ш ь  ни ч т о ж н у ю  часть,  
за исклю чением  н и ж н ег о  конца улицы,  где п о м е щ а л 
ся ры нок  невольников .  Но постепенно здесь  с о с р е д о 
точились  все ф и н а н с о в ы е  у ч р е ж д е н и я  города ,  которые 
т яготел и  сю да  потому, что на этой у л и ц е  н а х о ди л и сь  
все п ра в и т е л ь с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я .  З д е с ь  ж е  были 
и су дебны е  у ч р е ж д е н и я .  П е р в ы й  конгресс С Ш А  пос
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ле принятия конституции собрался  в том здании, где 
теперь казначейство.

В настоящее время Уолл-стрит представляет  собоіі 
■не только сосредоточение главнейших финансовых уч
реждений, расположенных на протяжении менее по
ловины километра,  но п центр денежных операций, 
производимых в Н ы о -й о р к е ,  с фондовой биржей во 
главе.  Уолл-стрит — это улица банков.

Весной 1869 года, высадившись на рассвете в Нью- 
йоркс кой  гавани,  Эдисон направился  в телеграфную 
контору «Вестерн Юнион»,  рассчитывая  найти там 
знакомых и устроиться на работу.  Д енег  не было 
д а ж е  на конку. В звали в  на плечо нехитрый багаж ,  
он шел пешком по улицам города,  едва освещенным 
тусклым мерцающим светом газовых фонарей.  Он 
только что выпил чашку горячего чая,  которой его 
угостил добродушный лавочник,  дегустировавший но
вый товар.  Это был весь его завтрак .

В конторе «Вестерн Юнион» Эдисон встретился 
с Ричардом  Хетчиисоиом, тем самым телеграфным 
«асом», который вел передачу в день первого испы
тания Тома в бостонской конторе. Попытка  устроить
ся телеграфистом в «Вестерн Юнион» не удалась ,  
его зачислили только кандидатом. Хетчинсон помог 
Эдисону найти другого приятеля  — Франклина  Попа.  
Этот опытный телеграфист  помогал Эдисону еще в пе
риод неудачной попытки связать  Н ью -Й орк  и Рочес
тер дуплексной связью. Теперь Поп работал  в об щ е
стве по производству механических сигнализаторов 
цен на золото — компании «Голд Индикейтор».  Э д и 
сон получил разреш ение  ночевать в помещении этого 
общества  до тех пор, пока он не найдет службу. 
О долж и в  у приятелей один дол лар  и пообедав,  Том 
устроился возле аппаратов ,  передающих сведения 
о ценах на золото,  н мог наблю дать  их работу.  На 
происхождении этих аппаратов  необходимо остан о 
виться особо.

Г р а ж д а н с к а я  война,  как  мы уже знаем, р а сш ат ал а  
финансовую организацию США. Д л я  покрытия воен
ных расходов союзное правительство выпустило па 
огромную сумму бумаж ны е деньги «под гарантию



США». Эти б умажны е деньги получили н азвани е  
«зелененьких» — «гринбэков» — за свою окраску.

После  гражданской  войны наступила инфляция.  
Курс на выданные государственные обязательства  н а 
чал падать .  «Гринбэкп» л е ж а л и  тяж е лы м  бременем 
на стране  в течение многих лет. Вследствие отлива 
металлических денег из касс казначейства банки,  
а вслед за тем и правительство  прекратили платежи 
в звонкой монете. Повсюду, за исключением побе
режья  Тихого океана,  звонкая  монета исчезла.

П ояви лся  л а ж  па золото,  которое можно было 
получать только с уплатой премии: например,  
в 1864 году за 100 д олларов  золота платили 250—'285 
б ум аж ны х  долларов.  В период,  когда Эдисон приехал 
в Нью-Йорк,  золото  являлось  предметом оживленной 
спекуляции. На Уолл-стрит,  на бирже,  была отведена 
специальная  «золотая  комната»,  которая  стала цент
ральным пунктом спекулятивных сделок с золотом. 
Здесь ,  в этой комнате,  мелом на черной доске выпи
сывались  курсы на золото.  М альчиш ки-рассыльные 
разносили по частным конторам города сведения 
о быстро менявшихся курсах.

И вот вице-председатель биржевого  комитета 
д-р Л о у  изобрел систему централизованной сигнали
зации цен на золото путем применения телеграфного  
передатчика.  Д е л о  оказалось  выгодным. Л о у  покинул 
служ бу  на бирже п учредил специальное общество,  
получившее исключительное право  на производство 
изобретенных им аппаратов.  О коло трехсот банков
ских и маклерских контор Н ью -Й орка  установили 
у себя а п п ар ат  Лоу,  получая от него сигналы о кур
сах па золото.

Ночуя  в помещении конторы Лоу,  Эдисон со свой
ственной ему любознательностью знакомится  с а п п а 
ратами по сигнализации курсов на золото,  тем более 
что эти аппараты  были построены на принципе теле
графа.

П рош ло  три дня.  Том тщетно пытался  найти р а 
боту. Голодный и усталый, не зная,  что его ж дет  
завтра ,  Том сидел в аппаратной Лоу.  Н еож идан но  
останавливается  передающий аппарат .  Ф ранклин



Поп и сотрудники лихорадочно ищут причину. Их 
усилия напрасны, аппарат  молчит. Из всех трехсот 
контор сбегаются посыльные, они требуют информа
ции. Лоу в отчаянии. Том внимательно наблюдает за 
попытками исправить аппарат. Наконец он скромно 
обращается к Лоу:

— Мне кажется,  я знаю причину. Один из прово
дов оборвался и попал между шестернями.

—- Так действуйте же скорей! — восклицает о бра 
дованный Лоу.

Том принимается за дело. Сотрудники Лоу раз 
бегаются по конторам клиентов, чтобы наладить 
связь. Через два часа все закончено. Система рабо
тает.

Этот случай обеспечивает постоянную работу Эди
сону. На другой день спасенный от краха Лоу бесе
дует с Томом, расспрашивает о роде его занятий, 
говорит о своем аппарате.  Том при этом указывает 
на возможное его усовершенствование. Лоу поручает 
Эдисону руководство технической эксплуатацией 
с окладом жалованья в 300 долларов в месяц. Том 
с большим усердием принимается за дело.

Вскоре конкурирующая компания «Голд энд Стокк 
телеграф компани» поглощает предприятие Лоу. Лоу 
вынужден продать свой пай, и во главе предприятия 
становится новый владелец — генерал Леффертс.

Руководя предприятием, Том все более убеждался 
в недостатках системы электрической сигнализации 
цен на золото. Он чувствовал, что может ее улуч
шить. Несовершенство системы Лоу особенно нагляд
но проявилось в исторический день «черной пятницы».

Железнодорожный король Джей Гульд, ловкий 
спекулянт, задумал «золотой заговор», который в свое 
время явился одним из самых скандальных событий 
в Америке. Гульд искусственно вздул цены на золото. 
Продолжая покупки золота через своих маклеров, 
Гульд в то же время тайно продавал свои запасы. 
Цены на золото взлетели вверх.

В пятницу 24 сентября 1869 года казначейство 
выпустило в продажу государственные запасы золо
та. Цены на золото стали падать. Спекуляция при



остановилась. Гульд на этом «заговоре» заработал 
миллионы. Много состояний было потеряно. После
довало громадное количество банкротств, десятки 
самоубийств.

Падение было настолько стремительным, что аппа
раты не успевали передавать молниеносно менявшие
ся цены. Всю ночь Эдисон и его помощники прово
зились с системой, чтобы обеспечить ее работу. Б у 
дучи в центре событий, Том с увлечением трудился 
над аппаратами, оставаясь равнодушным к спекуля
циям.

Однако деятельность служащего не удовлетворяет 
Эдисона. Он стремится к самостоятельности и незави
симости.

Спустя неделю, 1 октября 1869 года, в «Телегра
фисте» появилось объявление об обществе, организо
ванном Эдисоном в сотрудничестве с Франклином 
Л. Попом. Объявление гласило:

ПОП, ЭДИСОН и к о м п а н и я .
Инженеры по электричеству и общ етелеграфное агентство.

Здание биржи № 78 и 80, Бродвей, комната 48.

Ф. Поп принял на себя деловое руководство, Эди
с о н — изобретательство. Третьим компаньоном был 
Ашлей, издатель газеты «Телеграфист», ведавший 
рекламой.

Эдисон работает над усовершенствованием систе
мы телеграфирования биржевых бюллетеней (о кур
се золота и акций) путем применения тиккера.

Биржевой тиккер был введен в Нью-Йорке 
в 1867 году д-ром С. С. Лоу. Его тиккер являлся 
индикатором-указателем биржевых курсов и пред
ставлял собою комбинацию набора колес (дисков). 
Аппарат работал на принципе счетчика. Каждое коле
со (диск), совершив десять оборотов, приводило 
в движение следующее колесико и т. д.

Франклин Поп и затем Эдисон усовершенствовали 
индикатор Лоу. Из всех изобретений и приспособле
ний тиккера, начиная с 1870 года, толі.ко один эдисо- 
новский дошел до нас в неизменной своей сущности,



явившись родоначальником нынешних ж уж ж ащ их 
автоматов, которые стоят в кабинетах американских 
банковских иди биржевых дельцов.

Президент общества «Голд энд Стокк телеграф 
компани» генерал Марш ал Леффертс  решил купить 
у Эдисона его аппарат и усовершенствования в об
ласти тиккеров.

«Какую сумму желали бы вы получить за эти свои 
изобретения?» — спросил Леффертс у Эдисона.

Изобретатель медлил с ответом, колеблясь назвать 
3 или 5 тысяч долларов и опасаясь,  что последняя 
цифра может показаться слишком высокой. После 
некоторого раздумья изобретатель предложил Леф- 
фертсу самому назвать сумму вознаграждения. Эди
сон, как он впоследствии сам рассказывал, «единст
венный раз в жизни чуть ли не лишился сознания»: 
когда Леффертс предложил ему сумму в 40 тысяч 
долларов. Эдисон тут же подписал договор и получил 
чек.

В первый раз Эдисон видел и держал  в руках 
банковский чек. Он тут же направился в банк и 
предъявил его для оплаты. Кассир вернул чек, ска
зав, что нужно на нем расписаться. Из-за своей 
глухоты Том не расслышал слов и решил, что чек 
негоден. Он ринулся назад. Улыбающийся Леффертс  
объяснил ему, в чем дело, и послал с ним в банк сво
его служащего. Деньги были получены, однако кас
сир их выдал мелкими купюрами, и бедняге Тому 
пришлось втиснуть их во все карманы. По дороге 
домой он боялся, чтобы полиция не задержала  его 
как грабителя, и дома он всю ночь просидел без 
сна, охраняя деньги. Утром тот ж е  Леффертс  помог 
ему сдать деньги в банк и открыть текущий счет.

Двадцатидвухлетний молодой человек, неожи
данно ставший обладателем 40 тысяч д о л л ар о в ,— 
суммы, по тому времени весьма значительной, — 
не думает, однако, о спокойной жизни и развлече
ниях. Он покупает несколько машин и станков и 
открывает собственную мастерскую в Ньюарке, не
далеко от Нью-Йорка. Здесь он начинает изготовлять 
свои биржевые тиккеры. Дело растет, Эдисон полу



чает большие заказы. Скоро количество рабочих 
в его мастерской вырастает до ста пятидесяти че
ловек.

В 1871 году Эдисон открывает еще две новые 
мастерские и становится уже крупным предприни
мателем. Несколько телеграфных компаний вошли 
с ним в соглашение о постоянной поставке и починке 
телеграфных аппаратов.

Все это время Эдисон систематически переписы
вается с родными. Он помогает брату деньгами, его 
беспокоит здоровье матери. Ему очень хочется на 
вестить родных, но он не может — у пего много дел. 
Том сообщает родителям об организации мастерской 
со ста пятьюдесятью рабочими. 30 октября 1870 года 
он пишет отцу: «Я стал теперь тем, что вы, демократы, 
называете «раздувшийся восточный предпринима
тель».

Эдисон был бессменным руководителем своих 
мастерских и днем н ночью. Нередко в продолжение 
двадцати четырех часов рабочего дня он всего три- 
четыре раза на полчаса засыпал на скамье тут же 
в мастерской, после чего снова чувствовал себя спо
собным продолжать работу. Впоследствии Эдисон 
рассказывал, что вплоть до пятпдесятнлетнего воз
раста он неизменно работал в среднем по 19,5 часов 
в сутки. Позднее продолжительность его рабочего 
дня не превышала уже восемнадцати часов в сутки.

Продолжительный рабочий день был обычным 
явлением в его мастерских. Все работали сдельно.

Рассказывают,  что однажды, получив заказ  на 
изготовление большого количества тиккеров, Эдисон 
запер на ключ двери мастерской и, таким образом, 
задержал  рабочих на шестьдесят часов, до момента, 
пока работа не была совершенно закончена.

Эдисон обладал способностью привлекать на р а 
боту нужных люден. В мастерских Эдисона работал 
Зигмунд Бергман, впоследствии директор и главный 
акционер крупных электрических предприятий «Берг
ман» в Берлине. Ближайшим соседом Бергмана по 
работе в мастерских был Джон Крузи — несколько 
позже главный инженер центральных мастерских



в Скенектади, будущей Всеобщей электрической ком
пании. Наконец работал у Эдисона Шуккерт, который 
вскоре покинул Америку, чтобы в Германии (в Нюрн
берге) получить отцовское наследство. Он явился 
основателем предприятия, которое в дальнейшем 
слилось с фирмою Сименс. В результате слияния 
образовалось хорошо известное акционерное общест
во «Сименс-Шуккерт».

Первое время Эдисон сам вел всю бухгалтерию. 
Делал  он это очень просто. На один крюк вешал сче
та кредиторов, на другой крюк — свои счета, подле
жавшие оплате покупателями его изобретений. Он ши
роко пользовался кредитом. В конце концов кредито
ры начали его одолевать,  и он пригласил бухгалтера. 
Сняв с крюков все бумаги, бухгалтер насчитал 3 тыся
чи долларов прибыли, но вскоре в ящиках стола 
он обнаружил еще пачку счетов, и баланс показал 
убыток в 5 тысяч долларов. Дальнейшие тщательные 
поиски привели снова к прибыли в 7 тысяч долларов. 
Эдисон продолжал пользоваться кредитом, однако 
к распискам и счетам стал относиться менее пренебре
жительно.

Нью-йоркское общество «Автоматического теле
графа», узнав про Эдисона и его работы в области 
телеграфии, предложило ему работать над усовершен
ствованием системы автоматической телеграфии, изо
бретенной англичанином Георгом Литлем.

Идея Литля заключалась в перфорировании 
(пробивании) на узких полосках бумаги отверстий, 
соответствующих чертам и точкам телеграфной азбуки 
Морзе, и в быстром затем пропускании этой ленты 
через телеграфный передатчик. Электрические контак
ты через перфорированные отверстия передавали сиг
налы телеграфному приемнику на другом конце ли
нии. Аппараты Литля могли действовать только на 
малых расстояниях.

Эдисон поставил перед собою и разрешил задачу 
получения подобной системы быстрого телеграфирова
ния на большие расстояния. Общество «Автоматиче
ского телеграфа» охотно приняло аппараты Эдисона 
для эксплуатации.



Работая над аппаратом Литля, Эдисон пришел 
к еще одному изобретению. Автоматический телеграф 
значительно повысил скорость передачи. При скорости 
ручной передачи приемный аппарат достаточно четко 
реагировал на прерывистые импульсы, посылаемые 
телеграфным ключом. При значительном же увеличе
нии скорости импульсы в приемном аппарате слива
лись из-за недостаточной чувствительности в цепи. 
Чем длиннее была цепь, тем сильнее сказывался этот 
недостаток. Эдисон ввел в приемный аппарат систему 
шунтов. После каждого импульса возникал обратный 
ток, сразу прекращавший действие сигнала. Эту з а д а 
чу Эдисон решил сравнительно быстро. Но возникла 
другая, более трудная задача.  Увеличению скорости 
препятствовала недостаточная прочность перфориро
ванной бумажной ленты. Тут было над чем приза
думаться.

Эдисон выписал из Нью-Йорка, Парижа и Лон
дона огромное количество книг по химии. Днем и 
ночью листал он одну за другой. Выписки и фор
мулы составили большой том. В течение шести не
дель он тут же за столом ел, тут же в кресле спал. 
Вместе с группой помощников он произвел около 
двух тысяч опытов. Результатом явилась парафини
рованная бумага.  Телеграфная лента из вощеной 
бумаги решила вторую задачу. Вместо максималь
ной скорости передачи на ручном аппарате,  равной 
40—50 словам в минуту, автоматические аппараты 
Эдисона передавали 200 слов в минуту на расстоя
ние 250 миль. В последующем Эдисон довел ско
рость передачи до 3 тысяч слов в минуту.

Среди участников работы над парафинированной 
бумагой была будущая жена Эдисона. Однажды, 
выходя из лаборатории, Эдисон натолкнулся на двух 
юных девушек, укрывшихся от дождя. Это были 
сестры Мэри и Алиса Стиллвелл, учащиеся воскрес
ной школы. Том предложил им зонт и помог добрать
ся до дому. Так состоялось знакомство, которое 
вскоре перешло в дружбу. Мэри и Том полюбили 
друг друга. Все время Тома было посвящено рабо
те, и они с Мэри не могли видеться так часто, как



им бы хотелось. И вот Том предложил Мэри рабо
тать в лаборатории. Близость крепла, они собира
лись пожениться. Однако трагическое событие 
заставило отложить свадьбу. В апреле 1871 года 
умерла мать Тома — Нэнси Эдисон.

Том сильно горевал. Долгие годы он с грустью 
возвращался в памяти к благородному образу мате
ри, к их духовной близости, к се влиянию на его 
судьбу.

Свадьба Эдисона и Мэри Стиллвелл состоялась 
в декабре 1871 года. Они поселились в отдельной 
квартире вместе с Алисой, сестрой Мэри. Сестры ча
сто оставались вдвоем, пока увлеченный изобрета
тель дни и ночи проводил в мастерских, но это не 
нарушало дружбы супругов. Через два с половиной 
года, в 1873 году, родилась дочь, которую назвали 
Марион в честь старшем сестры Тома. Еще через 
три года, в 1876 году, родился сын, которого назва
ли Томас Альва Эдисон-младший. В семье ребята 
отзывались на данные им Эдисоном ласкательные 
имена: девочка — Точка ( Do t ) , мальчик — Тире 
(Dash) .

После женитьбы и короткого свадебного путеше
ствия в Бостон Эдисон продолжал совершенствовать 
автоматические телеграфные аппараты, проводя их 
испытания на телеграфной линии Нью-Йорк — Ч ар лс 
тон (Ю жная Каролина) .

Впервые имя Эдисона становится известным за 
границей. Британское управление почты и телегра
фа приглашает его в Англию для демонстрирования 
своего нового аппарата.  В 1873 году молодой изо
бретатель в первый раз в своей жизни покидает 
Америку и с небольшим чемоданом и тремя ящи
ками с аппаратами и инструментами отправляется 
в Лондон в сопровождении одного искусного теле
графиста.

В Лондоне Эдисону было предложено демонстри
ровать свои аппараты на линии Л о н д о н — Ливер
пуль. Обстановка, в которой пришлось проводить 
демонстрацию, была тяжелая , но благодаря редкой 
настойчивости Эдисона и его умению выходить из



любого положения демонстрирование аппаратуры 
прошло с большим успехом.

Тут же Эдисон приступил ко второму опыту: он 
попытался проверить автоматические аппараты на 
подводном кабеле. В то время уже в течение не
скольких лет Европа и Америка были соединены 
трансатлантической телеграфной связью. Так как 
наблюдать за работой передающего и принимающе
го механизмов через океан невозможно, сделано 
было следующее. Кабель длиной более 2 тысяч миль 
был свернут в бухту и опущен в воду. Испытание 
не удалось. Из-за неожиданной индукции, причина 
которой так и не была найдена, точка, сигнализиро
ванная передающим аппаратом, превратилась на 
другом конце в длиннейшую черту.

Поездка Эдисона не принесла реальных резуль
татов, хотя впоследствии автоматический телеграф 
широко распространился в Англии. Эдисон же не 
получил никакого вознаграждения. Уже тогда он 
понял, как трудно изобретателю-одиночке противо
стоять организационным трудностям и предприни
мательской жадности.

После краткого пребывания в Англии Эдисон 
возвращается в Америку, где со свойственным ему 
упорством начинает работать над дуплексной и 
квадруплексной телеграфией, которой он занимался 
и раньшг.

С перерывами он работает над этой проблемой 
четыре-пять лет.

Мы уже выше говорили, что быстрое и широкое 
развитие телеграфной связи выдвинуло проблему ис
пользования проволочной линии путем одновремен
ного многократного телеграфирования.

Д у п л е к с  — эго такая система телеграфирова
ния, когда одновременно передаются на одном про
воде две депеши, идущие в противоположных на 
правлениях. Эдисон предложил сначала систему 
д у п л е к с  — когда две депеши передаются сразу 
по одному направлению, а затем — к в а д р у п- 
л е к с  — когда возможно одновременно на одном 
проводе передавать две депеши в одном направлении



if две — з другом. Принцип квадруплекса (иначе — 
дзопного дуплекса) был известен раньше, но прак
тически задача была разрешена Эдисоном в 1874 го
ду и является величайшим его изобретением. Систе
ма это получила значительное распространение 
в США, а также в Англии, главным образом в при
менении к аппаратам Морзе на сравнительно не
большие расстояния, до 400 километров на железных 
проводах.

Однако добиться внедрения этого изобретения 
было нелегко. Эдисон предложил его компании 
«Вестерн Юнион». Директор компании, неосведом
ленный о попытках уплотнения телеграфных линий, 
не знавший молодого Эдисона, холодно принял его 
и отверг все предложения. Через некоторое время 
Эдисон вновь обратился к нему, пытаясь объяснить 
суть и целесообразность изобретения. Как раз в это 
время неожиданно прервалась связь на линии Нью- 
Йорк — Олбани.

— Молодой человек, если вы такой специалист, не 
сможете ли вы определить, почему прервалась 
связь?

— Я попробую это сделать, если вы обещаете 
в случае успеха испытать мое изобретение на этой 
линии.

Получив согласие, Эдисон ринулся в оператор
скую. Там у него было много друзей еще со време
ни службы телеграфистом. Быстро связавшись 
с Питсбургом, находившимся в стороне от повреж
денной линии, он попросил телеграфиста запросить 
Олбани, до какого наиболее удаленного пункта 
у них действует связь по линии Олбани —• Нью-Йорк. 
Такой же вопрос был задан и телеграфисту в Нью- 
Йорке. Через час пришел ответ из Питсбурга: «Ол
бани сообщает, что связь действует до телеграфного 
пункта Поукипси». В этом же районе обрывалась 
связь из Нью-Йорка. Согласно указаниям Тома 
в Поукипси были отправлены рабочие, которые об
наружили там разрыв провода и быстро его испра
вили.

Эдисону была предоставлена возможность испы-

SQ.



тать свою систему. Дело пошло на лад, и компа
ния «Вестерн Юнион» приняла его изобретение, прав
да так и не выплатив ему всей причитавшейся 
суммы.

Железнодорожный король Джеіі  Гульд, которого 
мы уже знаем по «золотому заговору», обратился 
к Эдисону с просьбой установить квадруплексную 
систему на линиях компании. Эдисон согласился, 
много поработал над установлением квадруплексной 
системы на многих телеграфных линиях, изготовлял 
аппараты в своих мастерских.

В результате Гульд присвоил себе патент Эди
сона, не заплатив ему ни цента.

Сам изобретатель по этому поводу говорил: 
«Я потерял три года упорного труда. Тридцать лет 
тянулась тяжба по судам, и в конце концов резуль
таты были незначительны».

Между тем изобретение Эдисона сыграло в а ж 
ную роль в развитии телеграфного дела. До  1910 го
да путем применения квадруплексной системы в од
ной Америке удалось сэкономить около 20 миллио
нов долларов.

О судьбе изобретателя Эдисон высказывался и 
позже. В 1914 году он писал: «Общество никогда 
не готово принять какие-либо изобретения. К аж дая  
новая вещь встречает сопротивление, и изобрета
тель тратит годы на то, чтобы заставить себя слу
шать, и еще годы, чтобы внедрять изобретение; 
а когда это сделано, наши прекрасные законы и су
дебная процедура используются грабительским тор
гашеством, чтобы разорить изобретателя. Они не 
оставляют ему даже  средств, достаточных, чтобы 
начать новые изобретения».

Эдисон все больше убеждался,  что изобретателя- 
одиночку должно сменить изобретательское пред
приятие.

Однажды в период работы в мастерских Нью ар
ка, которых у Эдисона стало уже пять, ему при
несли модель пишущей машинки системы Шольза.  
Последний обратился к Эдисону с просьбой занять
ся изготовлением пишущих машинок для продажи.

Ж



Однако машинка Шольза не годилась еще для ком
мерческой эксплуатации: буквы при печатании не 
становились стройными рядами в строчки, а прыга
ли, вылезали одна над другой. Эдисон начал рабо
тать над усовершенствованием машинки и добился 
конструкции, которая мало чем отличалась от совре
менной нам. В 1873 году братья Ремингтон — ру
жейные мастера в Илионе (штат Нью-Йорк) — 
купили эту модель и впоследствии под маркой «Ре
мингтон» стали широко выпускать пишущие машин
ки для продажи.

В этих работах Эдисона мы видим зародыши той 
будущей органической связи, которая установилась 
впоследствии между телеграфом fi пишущей м а 
шинкой.

Большая и многообразная работа в мастерских 
в Ньюарке поглощала большую часть дня Эдисона, 
а нередко и ночи. Однако он находил еще много 
времени для новых опытов и изобретений.

За  три года (1873— 1876) он сорок пять раз 
являлся за новыми патентами, так что директор 
Бюро изобретений по этому поводу выразился так: 
«Дорога ко мне не успевает остыть от шагов моло
дого Эдисона».

Его гений начинает проявляться в самых разно
образных областях, как крупных, так и мелких. 
Мало кто предполагает,  что, например, предложение 
о применении парафинированной бумаги для оберт
ки шоколада, конфет и т. п. принадлежит Эдисону.

В Ньюарке Эдисону приходилось нередко раз 
множать в нескольких экземплярах письма, бумаги. 
Он изобретает прибор, который впоследствии полу
чил широкое распространение. Это хорошо известный 
нам м и м е о г р а ф .

Сначала Эдисон изобрел электрическое перо, 
острие которого совершало мелкие возвратно-посту
пательные движения по типу иглы в швейной м а 
шине. ІТѵжный текст или чертеж накалывался этим 
пером на восковку. Полученный трафарет наклады
вался на бумагу, и по нему прокатывали валик, на
мазанный краской.



С появлением пишущей машинки трафарет стал 
изготовляться на ней, и электрическое перо вышло 
из употребления. Парафинированная бумага и пи
шущая машинка, созданные Эдисоном, легли в осно
ву мимеографа и распространившихся вслед за ним 
других множительных аппаратов.

Эдисон часто писал отцу и звал его к себе. Од
нажды на набережной Нью-Йорка появился высо
кий, могучего сложения старик лет семидесяти. В ру
ках у него был объемистым чемодан. Паром, пере
возивший людей в Джерси-сити, только что отошел. 
Не задумываясь,  незнакомец разбежался и огром
ным прыжком очутился на палубе парома. Случив
шийся здесь репортер сразу выяснил, что это Са- 
муэль Эдисон, направляющийся к своему сыну 
в Нью-Йорк. Назавтра  ньюйоркцы развлекались 
заметкой в газете об атлетическом прыжке дедушки 
из Мичигана, приехавшего к уже известному изобре
тателю.

Эдисон предлагал отцу совсем переселиться 
к нему. В одном из писем говорилось:

«Мне бы хотелось, чтобы вы приехали сюда по
могать мне в лаборатории. Я плачу сейчас 12 дол
ларов в неделю только за содержание в порядке и 
чистоте аппаратуры. Вы бы могли жить со мной 
или где пожелаете,  и я буду платить вам 20 долла
ров в неделю».

Вскоре Самуэль Эдисон, распростившись со стар
шим сыном Вильямом и многочисленной родней, по
кинул Порт-Гурон и обосновался у Тома.

В коллекциях Форда хранятся записные книжки, 
которые вел старик. Первая открывается записью:

«Ньюарк, ноябрь, 1, 1875
Начал работать и переехал к Т. А. Эдисону.
Касса Тома 10.
13-го в кассу 100».

Деятельный старик, по-видимому, взял на себя 
роль хозяйственного помощника своему сыну.

Эдисон все более убеждался,  что согласовать ра
боту изобретателя с непосредственной деятельностью



предпринимателя — исключительно трудная задача,  
фактически невыполнимая даж е  при огромном тру
долюбии и сверхчеловеческой выносливости. Личное 
управление требовало почти постоянного пребывания 
на фабрике, где его то и дело отрывали от работы 
многочисленные посетители.

Д л я  чисто изобретательской деятельности нужна 
была большая, хорошо оборудованная лаборатория, 
и Ньюаркские мастерские удовлетворить этому не 
могли. И вот старик Самуэль запрягает в фургон 
лошадь и объезжает окрестности с целью найти 
подходящее место. Через две недели отец и сын 
отправляются осмотреть прелестное местечко, най
денное среди холмистых лугов в 25 милях от 
Нью-Йорка, неподалеку от станции железной доро
ги. Здесь, в Менло-Парке, и решено было обосно
ваться.

В январе 1876 года началось строительство л а 
боратории. Наблю дал  за постройкой старый Саму
эль. В его записной книжке имеется следующая за 
пись:

«Янв. 3, 1876 
Лаборатория 

за 5 фунт, сахара 50 
2 фунт, овсянки 14 

за работу Карману 15.75 
м-ру Андрюсу 4.50».

В марте постройка подошла к концу и началась 
ее покраска.  Об этом свидетельствует следующая 
запись:

«Март, 20
Д л я  покраски лаборатории 12.00
Д ж .  В. Эйерсу за 35 дней покраски 70.00»,

Вскоре Эдисон переселяется в Менло-Парк.
В Менло-Парке, окруженный заботами жены, 

свободный, наконец, от повседневных докучливых з а 
бот, от своей фабрики в Ньюарке, Эдисон всецело 
отдается своим творческим замыслам.  Из лабора
тории в Менло-Парке вскоре начинают появляться 
одно за другим все новые и новые изобретения.



Биржевой тиккер Эдисона.
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L До îW'lï** Tfw 4̂л»л..

« J.X ri V fi $,-п Л .-̂  ̂t, .•(,>{-i .>. •- ä .•.•.•—» J f a
„ • w C  «*„««* f-w ^^T 'T rftf-'T /^  **^Y«.*'tî7r 

; ^»îiré^*, ■«.)' іл,ѵ>..», «*,<> *ясл» і с-»~
>.,...• w,.. J:. ІЕ' >. . ■ -.-..^ ../ f -.4 ̂ i'......

..... Ц,
'.-• .rvf,--.,, , . f (, ..... . . .

Гч-»«..

• -;- f ~  

: lJv>C- -"'fest "«•*( <»•">+»'>■■'' f ..••>• *■
<»>.,* .i-'CfCï'ÎT*,,,Л ' <.....5

ЦС« І̂ЛѴ'-■ *' ■ '̂ ТГ.- i ! -. j 1 ". -- ... '*'■■. tw.S.»*',.

.-̂ 1 « jl t’ <■ ■* Î>.1' > *.| l iV -̂ | ... .... *’. f;. .- ...’ J . .  ̂.'.,... .. ' t: . . .'.
Автограф i , „  „ ( . f t - ч  * .  - . ä .!1

письма Эдисона. >
.,f p G 3 r * *  -Лі**. №- « * * ! « - . fU. L..* ,.** С, |’ïs,r,ïr,

*fi<U «”••*' ------ - ~ : ......̂ .
«a Е<м«



Доступ в лабораторию был закрыт для широкой 
публики и газетных репортеров. Готовящиеся изобре
тения были окружены заманчивой таинственностью. 
Вокруг них заранее ходили слухи, разжигавшие об
щее любопытство.

Вскоре имя тридцатилетнего Эдисона получает 
широкую известность. Его начинают называть «ча
родеем» Менло-Парка.

Первые годы в Менло-Парке — наиболее пло
дотворный период жизни Эдисона-изобретателя,



М Е Н Л О - П А Р К

Ф Ш Л Ш ?  е нл о -П ар к  — небольшая деревуш ка ,  куда 
в 1876 году переселился Эдисон, — в те

чение ближ ай ш его  десятилетия приобрел  мировую 
известность.  Этот маленький  уголок С Ш А  вскоре стал 
центром притяж ения  ученых, артистов,  худож н иков  
и практических деятелей  всего мира . С ю да  п р и езж али  
сотни и тысячи людей,  чтобы посмотреть на «чудеса» 
техники.

Зд е сь  родились телефонный микрофон,  фонограф,  
электрическая  л ам п о ч к а  н акаливания ,  новая  система 
освещения,  новая система производства  и р асп р ед ел е 
ния электрической энергии, годная для  эк сплуатации  
ди нам о-м аш ина .  Зд есь  впервые в мире м ален ькая  
центральная  станция з а л и л а  электрическим светом 
целый поселок. Здесь ,  вокруг М ен л о -П ар ка ,  двигался  
первый электровоз  Эдисона.

После  л аб о р ато р и й  в подвале  отцовского дома  
в Порт-Гуроне, затем в б агаж н о м  вагоне поезда ,  пос
ле экспериментов  в ювелирной мастерской, в темных 
углах телеграф ны х контор, после изобретательской  
работы в неприспособленных помещениях  в Н ь ю ар к е  
Эдисон получает ,  наконец, возможность  р а б о тат ь  
в настоящей, оборудованной лаборатории .  И з о б р е т а 
тельство становится его основной профессией.

Б л а г о д а р я  Генри Форду мы имеем возмож ность  
в точности воспроизвести обстановку жизни  и твор-



чества Эдисона в Менло-Парке. Будущий автомобиль
ный король Форд встретился впервые с Эдисоном 
в 1896 году. Они стали друзьями. К восьмидесятилет
нему юбилею Эдисона в 1927 году и к «золотому юби
лею» электрической лампочки в 1929 году Форд пе
ревез к себе в Дирборн и восстановил почти все зд а 
ния и обстановку Менло-Парка периода 1876— 1886 
годов.

Здание лаборатории, которое теперь стоит в Дир- 
борне, имеет два с половиной этажа.  В нижнем эт а 
же помещается небольшая контора, от которой пере
городкой отделена библиотека. Д а л ее  идет большая 
комната,  где расставлены под стеклянными колпака
ми модели различных изобретений Эдисона. Здесь по
мещался испытательный стол, укрепленный на двух 
кирпичных колонках, зарытых глубоко в землю, что
бы избавить от вибраций установленные чувствитель
ные приборы. Здесь находился зеркальный гальвано
метр Томсена, электрометр, а рядом — стандартные 
элементы, при помощи которых регулировались и ка
либрировались гальванометры. От испытательного 
стола провода шли в верхний этаж, в лабораторию, 
а также в мастерскую, так что измерения могли про
изводиться на расстоянии. Несколько в стороне ог 
этого стола за перегородкою помещалась химическая 
лаборатория с ее печами и вытяжными шкафами. 
Позднее против этого стола были установлены фото
метрические приборы для определения вольтажа и 
силы света электрических лампочек.

Весь второй этаж занимает одна большая светлая 
комната-лаборатория, размерами в 30X7,5 метра, 
освещенная окнами с каждой стороны. Френсис 
Джел,  который в то время работал с Эдисоном и яв 
лялся одним из его помощников в период изобретения 
лампочки накаливания, помогал Форду восстанавли
вать внутреннюю обстановку здания. По его словам, 
наиболее важные эксперименты производились имен
но в этой лаборатории. У стен лаборатории были 
установлены полки, заполненные бутылками, колбами 
и другими сосудами, содержащими всевозможные 
химикалии и другие материалы. В этом зале  распо



ложено несколько длинных столов, на которых поме
шаются различные инструменты, электрические и хи
мические аппараты и приборы того времени. Тут же 
лежали  книги. На столах — микроскопы, телефоны, 
спектроскопы и т. п. На одном из столов стоял фоно
граф, а рядом с ним леж ала  книжка поэм Эдгара  По. 
В конце зала  — прекрасный по тому времени ор
ган. Сзади него большой стеклянный ящик, содер
жавший драгоценные металлы в листах и проволо
ке. В нем находились очень редкие и ценные хими
калии.

Через  два года после постройки лаборатории Эди
сону понадобилась мастерская для конструирования 
его динамо- и других машин, необходимых для вве
дения новой системы освещения. Он построил одно
этажное кирпичное здание, а позднее сделал к нему 
пристройку для силовой станции. В этом здании была 
изготовлена первая эдисоновская динамо-машина 
(под руководством Д ж он а  Крузи),  а в пристройке 
были установлены восемь таких динамо и возбуди
тель. Это была, в сущности, первая в мире эдисоиов- 
ская центральная станция, которая освещала неболь
шой городок.

Форд нашел большую часть мастерской сохранив
шейся в Менло-Парке, а также  добыл большинство 
из тех кирпичей, которые были унесены. Таким обра
зом, новая мастерская в отношении стен и фундамента 
является восстановлением первоначальной. Форд дол
жен был поставить только новую крышу. Он не мог 
найти всего старого оборудования, за исключением 
котла.  Паровая машина, динамо и все остальные м а 
шины пропали, но по заказу  Форда были вновь изго
товлены по старым чертежам, сохранившимся у Эди
сона.

Существовало еще одно важное каменное здание, 
которое было воздвигнуто Эдисоном в 1878 году, но 
не сохранилось. Форд восстановил его из точно такого 
же кирпича, который был применен в оригинальном 
здании. Это здание служило для выставочных целей, 
сюда также несколько позднее были перемещены 
контора и библиотека.  В это выставочное помещение



приглашались предприниматели, и здесь им демон
стрировали новые изобретения.

Между мастерской и лабораторией помещалось 
еще небольшое деревянное здание, которое использо
валось под столярную мастерскую. Вблизи находи
лась газолиновая установка. Д о  того, как вошла 
в жизнь лампа накаливания, освещение было газовое. 
Позднее газ применялся в маленькой стеклодувной 
мастерской для изготовления стеклянных колб. Сто
лярная мастерская и газовое помещение не сохрани
лись, но Форд их полностью восстановил и обору
довал.

Восстановил Форд и стеклодувную мастерскую — 
маленькое одноэтажное здание, размерами 3 X 9  мет_ 
ров. Вначале Эдисон построил это здание в качестве 
фотографической студии. Когда же встретились боль
шие затруднения в выдувании стеклянных колб для 
первых электрических ламп, он приспособил это з д а 
ние для стеклодувной мастерской.

З а  территорией лаборатории начиналась опушка 
леса.

Еще одно существенное здание, которое, правда, 
не принадлежало Эдисону, воспроизведено Генри 
Фордом. Это был пансион, где жили и спали помощ
ники великого изобретателя, когда они могли уйти из 
лаборатории. Это был первый дом в мире, который 
был освещен лампами накаливания. Здание имеет три
дцать комнат. Форд нашел большую часть ориги
нальной мебели и воспроизвел в первоначальном ви
де все комнаты дома, за исключением одной, куда он 
поместил часть мебели из дома в Майлане, где родил
ся Эдисон.

Таким образом, восстановлена вся группа зданий 
Менло-Парка во всех деталях, снаружи и внутри. 
Здесь можно увидеть все, что окружало Эдисона ,— 
его аппараты, приборы, инструменты — и ощутить 
обстановку, где творил гениальный изобретатель.

Форд пошел еще дальше в реконструкции обстанов
ки жизни Эдисона. В более поздний период своей жизни 
Эдисон выезжал нередко, особенно весной, па отдых 
во Флориду, где тоже построил лабораторию,  кото



рую в 1928 году передал Форду. В этой флоридской 
лапиратории Эдисон окончательно усовершенствовал 
фонограф, добившись правильной передачи звука «S». 
Здесь он начал многие из своих исследований, кото
рые затем закончил в северных лабораториях.

Незадолго перед смертью Эдисона Форд купил ж е 
лезнодорожную станцию Смитс-Крик на железно
дорожной линии Грэнд-Трэнк и восстановил ее цели
ком на своей земле. Станция, построенная в 1858—■ 
1859 годах, является, как мы помним, исторической. 
На этой станции разносчик газет Эдисон был выбро
шен из поезда вместе со своей маленькой лаборато
рией.

На юбилее Эдисона Форд решил воспроизвести 
полностью картину. Он достал старый локомотив, 
применявшийся на поездах, которые Эдисон обслу
живал в качестве разносчика газет. Он также нашел 
и восстановил несколько старых пассажирских ваго
нов того времени, и в одном из них с большой точно
стью воспроизвел поездную лабораторию мальчика — 
Аля Эдисона. Форд при этом тщательно проработал 
каждую деталь с самим Эдисоном и его помощни
ками. «Предполагаю, — говорил Форд, — что воспро
изведение получилось точное».

Среди первых, которые пришли к Эдисону в Мен
ло-Парк в эти ранние годы, были: Людвиг К. Бем, 
бывший стеклодув, Джони Грифин, бывший дирек
тор телеграфа, друг изобретателя, ставший его лич
ным секретарем, Джон Лоусон. Вскоре после них 
поступил Бильям Эндрюс и Чарльз  К/іарк, впослед
ствии крупные инженеры Всеобщей компании элек
тричества в Скенектади; Джон Либ, бывший потом 
долгое время вице-президентом нью-йоркской эдисо- 
новской компании; Эдвард Ачесон, известный работ
ник в области получения электрохимическим путем 
карборунда; Эдвард Никольс, позднее профессор 
в Институте Корнеля; Вильям Га.ммер, который яв
лялся представителем изобретателя на многих в а ж 
ных постах в Америке и за границей; его браг Эдвард 
Гаммер и другие. С первых же дней переехал в Мен
ло-Парк из Нью-Йорка Чарльз  Бэчлор, ставший и



здесь правой рукой Эдисона. Умный, деловитый, пре
красно знавший американский быт, Бэчлор быстро 
улаживал всякие деловые вопросы.

Вильям Гаммер рассказывает о своей первой 
встрече с Эдисоном, к которому мальчиком явился 
в Менло-Парк просить работы.

— Мистер Эдисон, — сказал Гаммер, — я хочу 
здесь работать,  но мне не нужны деньги, пока я не 
буду хорошо работать.

— Ну хорошо, приходите завтра  утром, — отвечал 
изобретатель, — может быть, вы подойдете. Большин
ство из тех, кто сюда приходит за работою, хотят 
знать две вещи: сколько мы платим и как долго рабо
таем. Ну так вот: мы ничего не платим, и мы рабо
таем все время.

На следующий день утром Гаммер явился. Подой
дя к Эдисону, он спросил:

— Я готов работать. Что мне делать?
Не глядя на него, Эдисон сказал:
— Найди что-нибудь.
«Я нашел, — говорит Гаммер, — полку с первич

ными батареями, которую надо было вычистить, и я 
начал над нею работать.  И никогда после этого я 
не спрашивал Эдисона, ч т о  мне надо делать».

Сотрудники Эдисона в Менло называли своего 
хозяина не иначе, как «старик». Его возраст, конечно, 
не имел ничего общего с этим именем. Он был «ста
рик», а они его «племя».

Вся их жизнь сосредоточивалась в лаборатории. 
Вот что говорит по этому поводу Джел:

«Наш завтрак  всегда кончался сигарою, и я могу 
заметить, что Эдисон, не будучи разборчив в пище, 
всегда любил хорошую сигару и, казалось,  находил 
в ней утешение и отдых. Часто случалось, что, когда 
мы наслаждались сигарами после нашего полночного 
ужина, кто-либо из юношей играл на органе, а мы 
подпевали.

Когда Бем бывал в хорошем настроении, он играл 
на цитре или забавлял  нас пением красивых герман
ских песенок. Нередко в этих случаях в лабораторию 
сходились веселые и приятные знакомые, большей



частью старые друзья Эдисона. Иногда заглядывали 
■ла минутку некоторые конторские служащие. Всякий 
приходивший во время этих полуночных ужинов 
встречал хороший прием. Мы все радовались этим 
развлечениям.

Когда мы чувствовали себя отдохнувшими и спо
собными опять приступить к работе, подавался сиг
нал.

Иногда можно было видеть некоторых из л аб о р а 
торных работников спящими на столах в ранние ут
ренние часы. Если их храп мешал тем из нас, кото
рые продолжали работать, то применялся особый 
«успокоитель». Он состоял из коробки из-под мыла 
без крышки. На ней была смонтирована широкая зуб
чатка с кривошипом, а зубья колеса задевали эл а 
стичный деревянный стержень. Коробка помещалась 
на столе, где спал храпящий, и кривошип начинали 
быстро вращать. Шум, производимый таким образом, 
был настолько силен, что спящий вскакивал, как буд
то бы в лаборатории разразился тайфун.

Дух юмора старых дней, хоть и несколько гру
боватый, доставлял много веселых моментов, которые, 
по-видимому, освежали юношей и давали им возмож
ность продолжать работу с новыми силами».

Самуэль Инсул — впоследствии один из «электри
ческих королей» США, который в Менло был помощ
ником Эдисона, — дает следующее описание жизнен
ного режима конторы и лаборатории:

«Я никогда не пытался систематизировать деловую 
жизнь Эдисона. Его метод работы перевернул "бы 
вверх ногами любую конторскую систему. Он работал 
в своей лаборатории так же охотно в полночь, как 
и в полдень. Он не думал ни о часах дня, пи о днях 
недели. Если он уставал, то охотнее спал среди дня, 
чем среди ночи, так как большая часть его работ 
в области изобретений была выполнена ночью. Я уп
равлял его конторою на деловой лад, насколько это 
позволял мой опыт. Я старался попадать к Эдисону 
именно тогда, когда ему было удобно. Иногда он це
лыми днями не просматривал почты, в другие же дни 
регулярно утром являлся в контору. Часто мне при



ходилось бывать  у него в М ен л о -П а р ке  по деловым 
вопросам ночью, так  к а к  днем я был зан я т  в Нью- 
Йорке.  З а  своим полночным з а в т р а к о м  он уделял  мне 
несколько минут, чтобы просмотреть корреспонденцию 
и д ать  мне нужные указания» .

Эдисон в течение всей своей жизни  сохранял  д е 
мократические  привычки своей «богемной» молодости. 
Устав  от работы,  он л о ж и л с я  па один из л а б о р а т о р 
ных столов и, подсунув под голову несколько книг, 
з асы пал  крепким сном. Он уверял, что это для  него 
лучше, чем спать  в мягкой постели, которая  нежит 
и портит человека.  Его отдых был так  ж е  н ерегуля
рен, как  и его работа .  Он мог, если нужно,  бодрство
вать  несколько суток подряд.

Весь его быт, все его силы были направлены 
к одной цели, и этой целью была  работа ,  очередное  
увлечение к аки м -ли бо  изобретением.



Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Й  П Е Р Е Д А Т Ч И К

первым р а б о там  Эдисона в М ен л о -П ар ке  
относится телефония.

Изобретение  телефона,  как  и огромное число д р у 
гих крупных изобретений, нельзя приписать целиком 
одному человеку.

Е щ е  в 1837 году ам ерикан ец  П е й д ж  показал ,  что 
магнитный стержень,  помещенный внутри катушки из 
изолированной проволоки, и здает  звук, если по про
волоке пропускать  быстро меняю щ ийся  электриче
ский ток, который то появляется ,  то исчезает.

П ервы е  успешные попытки воспроизвести машиной 
человеческую речь относятся к шестидесятым годам 
прошлого столетия. В 1863 году Гельмгольц  сумел 
воспроизвести гласные — а, и, о, у, — за с т а в л я я  одно
временно звучать  несколько камертонов.

О коло  того ж е  времени возникает мысль о пере
даче  речи на расстояние,  « п р ев р ащ ая  звук  в э л е к т р и 
чество», посылаемое  затем  по телеграфной проволоке. 
Телеграф ,  как  мы знаем,  был тогда хорошо известен. 
П ервы е  более или менее удачные попытки в этом н а 
правлении были сделаны немецким ученым Филиппом 
Рейсом еще около 18G0 года. О днако  из его прибора  
нельзя было получить технически пригодного т е л е 
фона.

И зобретателем  телефона  д о л ж ен  считаться А ле 
ксандр Г р ах ам  Белл.  Англичанин по происхождению. 
Белл  большую часть  своей жизни (родился в 1 3 17 го 
ду, умер в 1922 году) провел в Америке,  где был про-



фессором в Бостоне. После упорной пятилетней р а 
боты (с 1872 по 1877 год) Белл получил, наконец, 
практически пригодный телефон, поддающийся д аль 
нейшему усовершенствованию.

14 февраля 1876 года Бюро патентов в Вашинг
тоне получило предварительную патентную заявку 
Белла на изготовление прибора «для передачи по 
телеграфу голосовых звуков» человеческой речи. Эта 
предварительная заявка  содержала описание еще не
усовершенствованного изобретения. В соответствии 
с законом, существовавшим в США до 1910 года, з а 
явитель пользовался затем правом в течение года воз
будить ходатайство о выдаче патента на законченное 
изобретение.

В тот же день, 14 февраля 1876 года, но д в у м я  
ч а с а м и  п о з ж е ,  в Бюро патентов поступила заявка 
Элиши Грэя на такое же изобретение.

7 марта 1876 года заявление Белла было рассмот
рено, и его право на изобретение было признано и 
зарегистрировано. Однако между Беллом и Грэем 
возник длительный судебный процесс, и только 
в 1888 году Верховный суд США окончательно при
знал приоритет на новое изобретение за Беллом.

Белл впервые использовал в своем аппарате ин
дукционные токи, на действии которых основан и со
временный телефон. Телефон Белла состоял из тон
кой стальной пластинки (диафрагмы),  прикрепленной 
ко дну небольшой коробки. Сзади диафрагмы поме
щались полюсы подковообразного магнита,  окружен
ного проволочной спиралью. Если говорить в коробку, 
то звуковые волны, приводя в движение диафрагму, 
изменяли магнитное поле, и в проволочной спирали 
возникал меняющийся по величине ток, который на 
обратном конце в приемнике приводил в движение 
подобную же диафрагму,  а она своими колебаниями 
воспроизводила звуки.

Изобретатель Белл, как и Грэй, пришел к заклю
чению, что магнитное поле, создаваемое колебанием 
мембраны, не производит достаточно сильных пуль
сирующих токов, необходимых для передачи челове
ческого голоса на большие расстояния, и не даст до*



статичной силы звука. Тогда у них возникла мысль 
прибегнуть к помощи батареи, которая непрерывно 
подавала бы в телефонную цепь электрический ток, 
при наличии которого колебания мембраны служили 
бы лишь для преобразования этого постоянного тока 
в пульсирующий. В этом было заложено начало раз- 
вития телефонов с батареей.

Впервые телефон был демонстрирован публично 
в США в 1876 году на первой американской всемир
ной выставке в городе Филадельфии. В конце того же
1876 года телефон был демонстрирован в Европе на 
съезде Британской научной ассоциации в городе Глаз 
го (Ш отландия).  Присутствовавший на съезде зна
менитый английский физик Томсон (лорд Кельвин) 
заявил, что телефон представляет «величайшее из чу
дес, связанных с электрической телеграфией».

Однако для телефонной передачи между точками, 
находящимися одна от другой на большом расстоя
нии, потребовалось изобретение более практической 
системы. Возникавшие токи были очень слабы. П ер
вый изготовленный Беллом телефонный прибор пере
давал еще очень неясные звуки речи из одной комна
ты в другую.

Эдисон переехал в Менло-Парк в 1876 году, как 
раз в том году, когда Белл получил патент на те
лефон. И одной из первых проблем, к разрешению 
которой Эдисон приступил в своей новой лаборатории, 
было усовершенствование изобретения Белла.

Внедрение в коммерческую эксплуатацию телефо
на Белла затруднялось из-за слабости передаваемых 
звуков и из-за посторонних шумов, которые по раз 
личным причинам появлялись в проводах.

Существенное неудобство представляло также 
объединение приемника и передатчика (телефона и 
микрофона) в одной трубке. Нужно было подносить 
трубку то к уху, то ко рту. Говорящий уже не мог 
слышать партнера, слушающий не мог отвечать.

Белл продолжал трудиться над усовершенствова
нием своего телефона. Он предложил свой патент 
компании «Вестерн Юнион», по получил отказ. Шаг 
за шагом добивался Белл и улучшения своего аппа-



para  и поддержки финансовых кругов. Постепенно 
интерес к этому изобретению возрастал, и многие пред
приятия принялись заменять телеграфную связь те
лефонной. За  плечами Белла организовывалась 
крупная промышленная компания.

Компания «Вестерн Юнион», обеспокоенная угро
жавшей конкуренцией телеграфу и привлекаемая все 
более очевидными перспективами, обратилась к Эди
сону. Ему обязались уплачивать 150 долларов в не
делю в течение пяти лет за право первого использо
вания любого его изобретения в области телефонии. 
Эдисон охотно согласился, так как еще в Ньюарке он 
начал эксперименты в этой области, а в Менло-Пар
ке продвинулся в этом направлении достаточно дале 
ко. Середина семидесятых годов прошлого столетия 
вообще изобиловала именами изобретателей теле
фона.

Чтобы понять сущность усовершенствования, вне
сенного Эдисоном, вспомним основы телефонирования.

Микрофон и телефон являются основными прибо
рами, требующимися для передачи человеческой ре
чи на любое расстояние посредством электрического 
тока. Д л я  передачи на расстояние звуковых колеба
ний прежде всего необходимо их превратить в коле
бания электрического тока. Эта задача выполняется 
микрофоном, который, таким образом, является 
п е р е д а т ч и к о м .  Он состоит из металлической ко
робки, наполненной угольным порошком; крышкою 
служит тонкий диск из твердого угля, являющийся 
одновременно и мембраною. Если говорить перед ми
крофоном, то звуковые волны падают на мембрану 
микрофона и заставляют ее колебаться «в такт» с из
менением звука.  При колебаниях мембраны изменя
ются и электрические свойства микрофона. Например, 
в угольном микрофоне изменяется давление мембра
ны на находящиеся в соприкосновении с нею уголь
ные зерна, что, в свою очередь, вызывает изменение 
электрического сопротивления в цепи, в которую 
включен микрофон. Изменения сопротивления цепи 
микрофона вызывают изменения протекающего в этой 
цепи тока. Эти изменения электрического тока как



раз соответствуют изменениям давления, вызываемым 
падающей «а  мембрану звуковой волной, и действуют 
на магниты телефона. Телефон, являющийся п р и 
е м н и к о м ,  состоит из мембраны, представляющей 
из себя тонкий железный кружок, и из системы маг
нитов. Эти оба прибора — м и к р о ф о н  и т е л е 
ф о н — связаны между собою медной проволокой. 
По этим проводам посылается электрический ток.

Изменения электрического тока действуют на маг
ниты телефона. И магнит притягивает мембрану теле
фона то сильнее, то слабее, приводит ее в колебание. 
Эти колебания точно соответствуют колебаниям мем
браны микрофона и воспринимаются ухом как звук. 
Следовательно, в целом мы имеем такой процесс: от 
звука ч е р е з  э л е к т р и ч е с т в о  снова к звуку.

Эдисону пришлось много потрудиться, прежде чем 
ему удалось сконструировать первый получивший 
практическое применение угольный микрофон. Он 
пришел к нему не сразу. В качестве наполнителя ко
робки микрофона он испробовал воду, губку, у в л а ж 
ненную бумагу, войлок, тонкие пленки графита. Р е 
зультаты были плохие. В записной книжке Эдисона 
возле записей опытов появились странные значки — 
«NG» и «NB», это означало no good — «не хорошо» и 
по better — «не лучше». Эдисон переходит к опытам 
с разными волокнами, появляются знаки «LB» и «Е», 
что означает little b e t t e r — «несколько лучше» и 
encourag ing— «обнадеживающе». Звук стал громче, 
но 'артикуляция оставалась слабой. Проходили ме
сяцы. Эдисон продолжал эксперименты. Однажды 
при виде коптящей керосиновой лампы Эдисону при
шло в голову испробовать копоть. Первые же резуль
таты оказались блестящими. Эдисон поставил знак 
«ѴЕ»—- (very encouraging) — «весьма обнадежива
юще». Применение чистого угля решило задачу, звук 
намного усилился. Эдисон создал первый практиче
ски действующий телефонный микрофон. Но не все 
з адсі'-’и были решены.

Первые микротелефоны имели очень малое сопро
тивление. И изменения сопротивления, происходившие 
в этих микротелефонах во время разговора, а следова



тельно и возникавшие колебания силы тока, были 
весьма незначительны. Эти колебания силы тока еще 
больше ослаблялись высоким сопротивлением прово
дов. Эдисоном было сделано изобретение, которое 
привело к значительному улучшению: он ввел в теле
фон индукционную катушку (трансформатор),  пре
образующую ток низкого напряжения микрофонной 
цепи в переменный ток более высокого напряжения, 
которому легче было преодолеть сопротивление про
водов.

В первичную цепь индукционной катушки посту
пает электрический ток, который благодаря колеба
ниям металлической мембраны преобразовался в ток 
пульсирующий. Таким образом, в линию передачи 
поступают уже не прямые, а индуктированные токи, 
возникающие во вторичной обмотке этой катушки. 
Применение такого индуктивного действия значитель
но увеличивает мощность передачи. Это усовершенст
вование дало возможность установить телефонную 
связь на большие расстояния и положило начало 
развитию телефонной техники.

.В результате усовершенствований, произведенных 
Эдисоном, телефон Белла заговорил громко. После 
этих усовершенствований телефонное дело начало 
быстро развиваться. Теодор Пускас из Будапешта 
первый предложил устройство центральных телефон
ных станций. Повсюду начали устраиваться телефон
ные сети с центральными телефонными станциями. 
Телефонные компании стремились сделать технически 
возможной передачу речи на возможно большие рас
стояния.

Патенты Эдисона были куплены «Вестерн Юнион», 
которая использовала их для борьбы с предприятия
ми Белла, учрежденными в Бостоне.

Началась ожесточенная многолетняя борьба меж
ду Беллом и «Вестерн Юнион». Последняя во главе 
своего управления телефонной службой поставила 
зятя Вандербильта,  Гамильтона Мак-Тонбли, который 
много помог успеху предприятия.

З а  свое изобретение Эдисон получил от «Вестерн 
Юнион» 100 тысяч долларов, которые он предложил



выплачивать ему в течение семнадцати лет, то есть 
всего времени действия патента, ежегодно по 6 тысяч 
долларов. Рассказывая  об этом впоследствии, Эдисон 
так объяснил поставленное им условие: «У меня было 
четырежды больше честолюбия, чем средств, и я знал, 
что если вся сумма денег будет мне уплачена сразу, 
то целиком истрачу ее >на опыты; и я решил так по
местить свои деньги, чтобы на семнадцать лет обезо
пасить себя от слишком больших трудностей жизни».

Применение телефона начало развиваться и в Ан
глии, и Эдисон предложил место своего представите
ля полковнику Гуро, своему старому компаньону по 
автоматическому телеграфу. Было организовано спе
циальное общество. Аппараты готовились в большом 
количестве. Когда появилась угроза конфликта с соб
ственниками патента Белла, Гуро понял, что успех 
предприятия будет обеспечен только в том случае, 
если удастся избежать применения телефонного при
емника, который, как уверяли, был только подделкой 
приемника Белла. Он телеграфировал Эдисону, кото
рый ответил ему, чтобы он держался. «Я имел новый 
способ, — рассказывает изобретатель,—-для использо
вания явления, открытого несколько лет тому назад».

Речь шла об изобретенном Эдисоном э л е к т р о 
м о т о г р а ф е ,  или метофоне. Этот прибор позволял 
большому числу людей, собравшихся в одном поме
щении, слушать речь или пение, передаваемые по те
лефону.

Электромотограф по своей общей конструкции 
имел некоторое сходство с будущим фонографом и 
состоял из цилиндра, на который опирался конец иглы, 
прикрепленной другим концом к центру металличе
ской мембраны. При своем вращении этот цилиндр 
заставлял вибрировать как иглу, так и металличе
скую мембрану. Цилиндр был сделан из специального 
материала, в состав которого входили мел, уксусно
кислая соль ртути и раствор соды или едкого поташа. 
Поверхность цилиндра, сделанного из такого состава,  
содержится несколько влажной и обладает свойст
вом, использованным в «рекордере» Томпсона, то 
есть она становится шершавой в тех местах, где через



нее прошел электрический ток. Это свойство дает нам 
возможность понять, каким образом пульсирующие 
токи, идущие от телефонного передатчика, заставляют 
металлическую пластинку метофона петь или гром
ко говорить при посредстве вибрирующей иглы.

Эдисон изготовил шесть электромотографов и от
правил их в Лондон. Они были тотчас же испытаны 
и приняты. Через некоторое время он отправил еще 
сотню аппаратов. Тогда его попросили прислать 
двадцать  молодых людей, которые умели бы управ
лять аппаратами. Эдисон устроил вблизи лаборато
рии мастерскую, в которой поставил десять апп ара 
тов. Потом он все их испортил: отрезал провод у од
ного, устроил короткое замыкание в другом, за гр яз 
нил электроды в третьем и т. п. Он посылал затем 
каждого из своих работников найти причину повреж
дения аппарата.  Работник, который мог найти десять 
раз подряд в течение пяти минут причины по
вреждения, считался пригодным для поездки в Л о н 
дон. Шестьдесят человек подверглись такому испыта
нию, и из них были отобраны только двадцать.

Громкоговорящий телефон Эдисона в течение не
скольких лет применялся в Англии.

В 1905 году вышел роман Бернарда Шоу «Нера
зумный брак», героем которого является молодой изо
бретатель. В предисловии, полном веселого сарказма 
в отношении и самого ссбя, и своих соотечественников, 
и встретившихся ему американцев, описана эдисоиов- 
ская группа в Лондоне.

Шоу, служивший в юности клерком, пишет: «Из-за 
того, что я стал писателем, не следует думать, что 
я никогда не стремился к достойной деятельности. 
С 15 лет я пытался идти против своей природы и по
этому до 23 лет сохранял юношескую неуверенность 
в себе и робость. Моя последняя попытка относится 
к 1879 году, когда в Лондоне была создана компа
ния для эксплуатации искусного изобретения Томаса 
Альвы Эдисона — даже,  как оказалось,  слишком 
искусного,— являвшегося не чем иным, как телефоном, 
оравшим ваши самые интимные подробности вместо 
того, чтобы нашептывать их тайком. Совсем не этого



желали биржевики, и вскоре компания влилась в Н а 
циональную телефонную компанию, невольно найдя 
себе место в истории литературы благодаря моей 
службы в «ей».

«Эдисоновская телефонная компания, — пишет 
Бернард Шоу, — занимала нижнюю часть большого 
здания контор на улице Королевы Виктории, где 
работали американские мастера. Эти романтичные лю
ди дали мне представление о способностях американ
ского пролетариата. Они пели сентиментальные песни. 
Их язык привел бы в ужас даж е  ирландца. Работали 
они с нечеловеческим рвением и энергией, кото
рые далеко не оправдывались достигнутыми результа
тами. Неизменно охраняя свою республиканскую не
зависимость, они не желали исполнять приказания 
чопорного англичанина, холодная вежливость кото
рого выдавала его убеждения в своем превосходстве, 
и требовали, чтобы их гнал на работу с американски
ми проклятиями американский монтер, столь же сво
бодный и независимый. Они презирали искусных 
английских рабочих, никогда не спешивших и стре
мившихся за свое жалованье  выполнить настолько 
мало работы, насколько это было возможно, про
никнутых чувством глубокого уважения к людям, из 
кармана которых можно было получить деньги по
чтительным обращением. Надо ли добавить, что этот 
самый английский рабочий был глубоко озадачен по
ведением юношей-иноземцев, которые напрягали все 
свои силы ради выгоды своего хозяина и совершенно 
не заботились о собственных интересах. Они боготво
рили Эдисона и считали его величайшим человеком 
из всех когда-либо существовавших на земле, обла
давшим к тому же универсальными познаниями во 
всех областях науки, искусства и философии; они пи
тали нескрываемую «енависть к изобретателю конку
рирующего телефонного аппарата Грахаму Беллу, 
который в их представлении являлся существом, по
рожденным сатаной.

Каждый из них претендовал « а  собственное усо
вершенствование телефона; обычно дело шло о новой 
системе передатчика. Они все были честные парни



с сильно развитым чувством солидарности, сентимен
тальные, веселые и невежественные, люди, которые 
не прочь были прихвастнуть и солгать.

В этом окружении я провел несколько месяцев. 
Я всегда интересовался физикой и читал Тиндаля и 
Гельмгольца, а, кроме того, кое-чему в этой области 
научился во время своего пребывания в Ирландии 
благодаря дружбе с двоюродным братом Грахама 
Белла, который был тоже опытным физиком и хими
ком; поэтому я, кажется,  был единственным челове
ком во всем учреждении, сколько-нибудь знакомым 
с элементарными научными основами телефонии.

Вскоре я подружился с нашим официальным де
монстратором, человеком из Колчестера, сильной сто
роной которого было земледелие.

Я часто исполнял его обязанности и этим путем, 
мне кажется,  способствовал упрочению репутации 
Эдисона в Лондоне. Единственной моей наградой за 
эту работу было чувство юношеского самодовольст
ва при виде плохо скрываемого изумления и недове
рия, которые обычно вызывали в посетителях мои 
объяснения (слушая громкое рычание телефона, они 
были убеждены, что говоривший, который по моим 
словам находился на расстоянии двадцати миль от 
нас, в действительности кричал в рупор в соседней 
комнате).  Когда я кончал объяснения, они обычно 
недоуменно раздумывали — нужно ли дать мне на 
чай. Этот вопрос, видимо, решался отрицательно, так 
как я ни разу не получил ни копейки».

Вскоре и в Англии началась борьба между аппа
ратами Эдисона и аппаратами Белла. Возник судеб
ный процесс, однако дело как в Англии, так и в Аме
рике закончилось добровольным соглашением конку
рентов.

После длительной «телефонной войны» компания 
«Вестерн Юнион» отказалась от телефонного произ
водства, а телефонная компания Белла прекратила 
деятельность в .области телеграфа. «Вестерн Юнион» 
передала компании Белла  право на все усовершенст
вования телефона, сделанные Эдисоном, и получила 
в обмен право на участие в прибылях в размере



двадцати процентов. Эта доля принесла «Вестерн 
Юнион» миллионные доходы.

Интересно отметить, что уже с 1878 года в Амери
ке и в Англии начался ряд процессов, оспаривавших 
право Белла на полученную привилегию. Против Бел
ла выступило тринадцать противников, приписывав
ших себе изобретение основных частей телефона; из 
них первым же постановлением суда были устранены 
от соревнования шесть человек, а относительно пре
тензий других (Мак Доноуг, Эдисон, Грэй, Дольбир, 
Блек, Ирвин и Фелькер) вопрос был разбит на один
надцать пунктов, и по каждому было вынесено осо
бое решение. Из этих одиннадцати пунктов по восьми 
первенство было признано за Беллом, по двум — за 
Эдисоном и по одному — за Мак Доноугом.

Из двух пунктов, по которым первенство было 
признано за Эдисоном, один относился к «гидроэлек
трическому телефону, в котором жидкость, представ
ляющая переменное сопротивление, помещается 
в вертикальной трубке, содержащей концы двух пла
тиновых проволок, погруженных в жидкость». 
По данному вопросу эксперты отдали первенство 
Эдисону, так как телефон этого рода заявлен был им 
в декабре 1876 года и, следовательно, был первым 
м а т е р и а л ь н ы м  о с у щ е с т в л е н и е м  и д е и  пе
редачи звуков на расстоянии.

Таким образом, вопреки всем домогательствам 
первым изобретателем телефона был признан все же 
Грахам Белл. Однако потребовалось очень много 
усилий, времени и работы для того, чтобы система 
первого аппарата Белла с его едва различимою пе
редачею была доведена до всеобщего пользования.

Небезынтересно также отметить, что Эдисон не 
избег участи многих изобретателей и величайших 
ученых, ошибавшихся в установлении пределов воз
можностей, даваемых тем или иным открытием и 
изобретением. Когда однажды в эпоху юности теле
фона газетный репортер спросил Эдисона, считает ли 
он возможным, чтобы когда-либо люди разговарива
ли через океан, Эдисон дал отрицательный ответ. 
Между тем такие переговоры еще при его жизни ста



ли обычным явлением. 18 июня 1930 года, во время 
второго Мирового энергетического конгресса, проис
ходившего в Берлине, было осуществлено с помощью 
телефонных проводов, кабеля и радио объединенное 
заседание конгресса и Национальной ассоциации 
электриков освещения, собравшихся в Сан-Фран
циско.

На этом заседании мы слышали, находясь в Бер
лине, речь восьмидесятитрехлетнего Эдисона, произ
несенную им в своей американской лаборатории 
в Вест-Орандже.

Угольный передатчик (микрофон) не был единст
венным аппаратом, в котором Эдисон использовал 
особое свойство углерода — изменять в зависимости 
от производимого на него давления свое сопротивле
ние электрическому току. Д л я  своего квадруплекс- 
ного телеграфа он построил реостат, или ящик со
противления, снабженный серией шелковых кружков 
(дисков), насыщенных графитом и хорошо высушен
ных. Давление на диски могло регулироваться вин
том, и таким способом изменялось сопротивление 
току.

Эдисон 'нашел другой способ, не менее остроум
ный, использовать описанное свойство угля. Он по
строил прибор и назвал его «тазиметром». Прибор 
имел целью указывать самые слабые колебания тем
пературы тел. Он был такой чувствительности, что, 
пользуясь им, можно было измерить теплоту лучей 
дальних звезд. Тазиметр весьма прост по конструк
ции. Эбонитовый брусок помещается вертикально на 
платиновой пластинке, под которой находится уголь
ная кнопка, покоящаяся, в свою очередь, на другой 
пластинке из платины. Обе платиновые пластинки и 
угольная кнопка составляют часть электрической це
пи, состоящей из батареи и гальванометра. Эбонит 
очень чувствителен к теплу, и самое незначительное 
повышение температуры вызывает его расширение и 
увеличивает,  таким образом, давление, которое он 
производит на угольную кнопку. Отсюда получаются 
изменения сопротивления, заставляющие колебаться 
стрелку гальванометра. Этот аппарат вообще имеет



настолько сильную чувствительность,  что тепла, исхо
дящ его  от человека,  удаленного от а п п а р а т а  на р а с 
стояние в десяток  метров, достаточно,  чтобы в точ
ном гальваном етре  д алеко  отбросить стрелку 'Ha ц и 
ферблате .

Р а б о т ы  Эдисона над телеграфной  трансляцией ,  
над  телефоном, электром отограф ом ,  глубоко изучен
ная связь  м еж ду  звуковыми колебаниям и  и к о л е б а 
ниями м ембраны — все это привело его к мысли 
о том, чтобы з апи сы в ать  колебания  мембраны,  в ы зы 
ваемые звуковыми волнами,  а затем  их воспроизво
дить.  З а р о д и л а с ь  идея о машине,  которая  могла бы 
записывать ,  а затем  воспроизводить человеческий го
лос. Р а з р а б о т а н н а я  идея эта д а л а  миру одно из с а 
мых зам ечательны х  изобретений Эдисона  — ф о н о -  
г р а ф.____________________________________________________



ФОНОГРАФ

1877 году тридцатилетний Эдисон зареги- 
стрировал свое новое изобретение, фоно

граф, в Бюро изобретений в Лондоне, а затем в США. 
Однако фонограф достиг своего совершенства лишь 
после дальнейших десяти-двенадцати  лет работы над 
ним. Эдисон при этом получил до двухсот патентов 
на фонограф и различные его элементы и детали.

Первый прибор был сконструирован одним из со
трудников Эдисона, механиком Д ж о н о м  Крузи. П о 
лучив от Эдисона задание и чертежи (пометка Э ди
сона на полях чертежа определяла  размер в о зн агр а ж 
дения за работу, в данном случае в 18 долларов) ,  
Крузи, не знавший о назначении модели, проработал  
подряд без сна и почти без пищи тридцать часов и 
изготовил первый в мире фонограф, который в насто
ящее время можно видеть в Лондоне в Музее поли
технических знаний. На этом фонографе впервые 
в мире была достигнута слабая  прерывистая переда
ча популярной в то время песенки.

«Я плохо верил в то, — говорит Эдисон, — что моя 
машина будет работать.  Я ожидал, что, возможно, 
услышу одно или два слова, и это даст  мне надежду 
на осуществление идеи в будущем. Когда Крузи поч
ти окончил работу, он спросил меня, для чего пред
назначается аппарат ,  — я сказал, что хочу записывать  
разговор, а затем машина д олж на  будет его воспро-
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изводить. Он считал это абсурдом. Однако аппарат 
был закончен. На цилиндре, снабженном канавками 
по поверхности, была натянута фольга. Я прокричал 
фразу, урегулировал репродуктор, и машина вос
произвела мой голос. Никогда в моей жизни я не был 
так поражен. Все были удивлены. Я всегда боялся 
новых вещей, которые сразу работают. Долгий опыт 
доказал мне, что в новом аппарате всегда имеются 
недостатки, которые мешают его коммерческому при
менению. Но здесь я почувствовал что-то, что не воз
буждало сомнений».

Появление фонографа вызвало всеобщее изумле
ние прежде всего сотрудников лаборатории. Эдисон 
на другой же день отправился в Нью-Йорк со своим 
первым фонографом и демонстрировал его в редакции 
журнала  «Сайнтифик Америкэн», в кабинете редак
тора Бича. На следующее утро пространное описание 
облетело газеты. В Менло-Парк хлынули потоки по
сетителей, были пущены экстренные поезда.

Вскоре было учреждено особое общество для про
изводства и распространения аппарата.  Первые по
явившиеся в продаже фонографы были изготовлены 
в Нью-Йорке Зигмундом Бергманом. Бергман работал 
в ньюаркских мастерских Эдисона, где проявил вы
дающиеся способности. Заработав  и скопив неболь
шие деньги, он вложил их в собственное предприятие 
и занялся изготовлением фонографов и угольных ми
крофонов системы Эдисона. Впоследствии, как мы 
писали выше, Бергман явился основателем электро
технической фирмы его имени в Берлине.

В специальной статье в журнале «Норт Америкэн 
Ревю» за май — июнь 1878 года Эдисон перечисляет 
одиннадцать областей, в которых, по его мнению, фо
нограф может быть применен с успехом. Эдисон при 
этом оговаривается: «Приводимый нами перечень, ко
нечно, является только предположительным». Вот 
этот перечень:

1) писание писем и всякого рода диктовки без 
помощи стенографистки;

2) «фонографические» книги, которые будут гово
рить слепым без каких-либо усилий с их стороны;



3) обучение красноречию;
4)  воспроизведение музыки;
5) семейные записки;
6) запись речей выдающихся политических деяте

лей, ученых, музыкантов, а также и запись последних 
слов умирающего;

7) музыкальные ящики-игрушки, область реклам 
и объявлений;

8) часы, которые должны сообщать звучным голо
сом время, когда надо идти домой, садиться за обед 
и т. п.;

9) изучение иностранных языков с точным воспро
изведением произношения;

10) образовательная цель; объяснения учителя 
ученик может воспроизводить в любой момент; з а 
пись уроков на фонографе для удобства их запоми
нания;

11) соединение с телефоном.
Эдисон особенное значение придавал возможности 

помощью фонографа усовершенствовать телефон и 
вызвать крупный переворот в области телеграфа. Эди
сон пишет: «В настоящее время применение телефона 
ограничено по той причине, что он является исключи
тельно средством передачи частных разговоров, 
а в области деловых сношений применяется лишь 
в тех случаях, когда переданное сообщение по своей 
незначительности может и не быть зафиксировано 
записью. Однако если бы телефонные переговоры 
могли быть записаны автоматическим путем, телефон 
выполнил бы совершенно новое назначение и превра
тился бы в средство получения правильных записей».

Таким образом, у Эдисона в то время определенно 
созрела мысль изобрести пишущий телефон — идем, 
которая получила в дальнейшем, значительно позже, 
свое осуществление в системе «телекса».

Эдисон вскоре, в 1879 году, отвлекается от фоно
графа своими новыми работами в области электриче
ского освещения и практических приложений электро
техники. Временно он прекращает свои работы по 
фонографу, но возвращается к ним снова в 1887 году. 
Фонограф на всю жизнь остается любимым детищем
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Элисона. В 1926 году при нашем посещении Эдисона 
мы видели, как он продолжал работать над дальней
шим усовершенствованием фонографа, граммофона и 
его отдельных деталей. Об интенсивности работы 
Эдисона над фонографом в конце восьмидесятых го
дов можно судить по такому, например, факту. В ию
не 1888 года он производил один из своих опытов 
в течение пяти суток, не прерывая ни днем, ни ночью. 
Д о  1893 года Эдисону было выдано шестьдесят пять 
патентов на фонограф, а к 1910 году — уже более ста.

В чем сущность фонографа? Идея его очень про 
ста.

Звуковые колебания передаются очень тонкой 
стеклянной или слюдяной пластинке и при помощи 
прикрепленного к ней острого штифта переносятся 
на поверхность вращающегося цилиндра.

Родоначальником фонографа можно считать фо- 
наутограф (прибор для изучения звуковых колебаний 
графическим способом) Скотта. Однако следы, оста
вляемые на цилиндре фонографа, глубже, рельефнее 
и прочнее, чем в приборе Скотта. В приборе Эдисона 
первоначального устройства цилиндр покрывался оло
вянной фольгой, на которой острие штифта при своем 
колебании оставляло соответствующие углубления. 
Прибор обладает свойством обратимости. Фонограф, 
служивший приемником звука, тут же может стать 
его передатчиком и повторить, хотя менее громко, все, 
что было раньше перед ним сказано, пропето или 
сыграно. Если по прекращении действия источника 
звука заставить цилиндр снова вращаться надлежа
щим образом, то острие, перемещающееся по колее 
им же сделанных ранее впадин и выступов, а следо
вательно, и пластинка, и прилегающий к ней слой воз
духа придут в такое же колебательное состояние и 
вызовут такую же последовательность звуков, какая 
первоначально была воспроизведена перед аппаратом. 
В позднейших, после 1888 года, усовершенствованных 
фонографах вместо оловянных листов применялись 
носковые (с некоторыми примесями) оболочки цилин
дров. При вращении оси прибора (с помощью элект
рического двигателя или часового механизма) не цн-



линдр перемещался вдоль своей оси, а передвигалась 
оправа,  поддерживающая упругую пластинку.

В приборе имеются три пластинки. Одна из них 
стеклянная, очень тонкая, снабжена острым штифтом, 
предназначенным для записывания на восковом ци
линдре звуковых колебаний. На другой такой же пла
стинке имеется более тупой штифт, служащий для 
воспроизведения колебаний, записанных на цилиндре. 
На третьей же, более толстой пластинке укреплен 
штифт, с помощью которого можно снять написанное 
на цилиндре и, таким образом, подготовить его для 
записи новых звуковых колебаний. С коробкою, з а 
ключающей вибрирующую пластинку, сообщаются 
концы резиновых трубок. Другие концы этих трубок 
вставляются в уши слушателей. Можно также слу
шать передаваемые фонографом звуки, надевая на 
коробку большой раструб. Эдисон бесконечное чи
сло раз испытывал материалы, пока не нашел такой 
воск для цилиндра, на котором ясно и отчетливо за 
писывается человеческий голос. Затем он послал 
аппарат в Лондон. Оттуда быстро распространилась 
по всему миру слава  о новом изобретении.

Профессор Дженкин демонстрировал изобретение 
Эдисона в Королевском обществе в Эдинбурге (Ве
ликобритания) и успешно применял его для научно- 
исследовательских целей.

Загадочная говорящая машина вызвала крайнее 
удивление. Ни одно изобретение Эдисона не произве
ло такого потрясающего впечатления в Европе и 
в Америке.

Когда 11 марта  1878 года известный физик де 
Монсель демонстрировал на заседании Французской 
Академии наук фонограф Эдисона, неожиданно вско
чил присутствовавший академик Буйо и, возмущен
ный дерзостью новатора, стал кричать: «Негодяй! 
Плут! Вы думаете,  что мы позволим чревовещателю 
надувать нас!» Когда 30 сентября того же года вопрос 
о фонографе снова обсуждался, Буйо так и не пове
рил заключению экспертов, испытывавших аппарат, 
и заявил, что в данном случае слушатели имеют дело 
с ловким чревовещателем. «Разве возможно допу



стить, что презренный металл в состоянии воспроиз
вести благородный голос человека!»

Когда впервые фонограф демонстрировался пуб
лично в России, хозяин этой «говорящей механиче
ской бестии» был привлечен к суду и присужден 
к трем месяцам тюремного заключения и большому 
денежному штрафу.

Вскоре фонограф начинает совершать свое по
бедное вторжение в Европу.

Среди присутствовавших в 1888 году при первой 
демонстрации фонографа в Англии находился Глад
стон. Фонограф произнес приветствие от эдисоновской 
лаборатории, приветствие от изобретателя и специ
альное его обращение к лондонской периодической 
печати.

Гладстон произнес в фонограф следующие слова, 
обращенные к Эдисону: «...Я глубоко благодарен вам 
за случай, который дал мне возможность познако
миться с одним из чудес нашего времени... Позвольте 
мне лично выразить вам как одному из величайших 
знаменитостей вашей страны свои горячие пожела
ния, чтобы ваши дни длились еще долго, чтобы вам 
удалось быть свидетелем великих благ человечества 
как результата ваших трудов и дарований».

Несмотря на сопровождающие в первое время 
передачу фонографа посторонние трески и шумы, 
он постепенно получает распространение как музы
кальный инструмент, воспроизводящий оперы и кон
церты.

Начинается производство фонографов в большом 
масштабе. Создается новая доходная отрасль про
мышленности. В Европе и в Америке создаются осо
бые учреждения (Библиотека конгресса в Вашингто
не, Гарвардский университет и другие) для сохране
ния пластинок фонографа с записанными речами вы
дающихся деятелен.

Фонографы под названием «эдифонов» и «дикто
фонов» начинают проникать в деловой мир в качестве 
автоматических стенографисток — специальных машин 
и приборов, которым могут быть продиктованы раз 
личные деловые мысли, сообщения и затем, при об



ратном воспроизведении, записаны  на пиш ущеи м а 
шинке.

В д альнейш ем  ф онограф  был видоизменен и по
лучил  очень большое развитие  в виде грам м оф он а .  
К а к  известно, особенность гр ам м о ф о н а  заклю чается  
в том, что вместо цилиндров д л я  запи сы ван ия  и вос
произведения звуковых колебаний применяются  спе
ц иальны е  диски с нарезанны м и  на них спиральным и  
выемками.  И гла ,  прикрепленная  к вибрирую щей п л а 
стинке, д ви ж ется  по спирали от окруж ности  к сере
дине в р ащ аю щ его ся  диска.  Д и ски  пред ставля ю т  боль
шое удобство, т а к  как  они сравнительно  дешевы и 
прочны, з ани м аю т  м ало  места и легко  и быстро могут 
быть заменены одни другими.

В день сорокапятилетия  изобретения ф онограф а ,  
которое было ознам еновано  чествованием Эдисона, 
устроенным его сотрудниками,  великий изобретатель  
заявил :  «Отныне я з а д а л с я  целью достигнуть совер
шенной передачи Д евято й  симфонии Бетховена  в ис
полнении оркестра  в составе  семидесяти человек. 
Когда  это будет мною достигнуто, я скаж у ,  что вы
полнил свою задачу».

Мы знаем,  к а к  д а л е к о  уш ла  с тех пор техника 
звукозаписи.



Л А М П О Ч К А  Н А К А Л И В А Н И Я

шестидесятые годы основной областью 
применения электричества  был телеграф.  

Сем идесятые  годы явились эпохой электрического  
освещения.

Р а с т у щ и е  города, возникавшие  большие зд ан и я  и 
фабричны е  корпуса  н у ж д ал и сь  в новом источнике 
света,  даю щ ем  более энергичное освещение, которое 
м ож но  рассредоточить  по отдельным многочисленным 
точкам.

Освещение  становится основной областью  приме
нения электричества.  Вместе с тем электрическое  ос
вещение привело к созданию промышленного  типа 
генератора  и центральной электрической станции,  к о 
торые, в свою очередь, открыли электричеству  путь 
в силовой а п п а р ат  промышленности.

Н а  этих победоносных путях электричества  в п ер 
вый период его развития большую роль сыграли  р а 
боты Эдисона. Эдисона п реж де  всего считают отцом 
современного электрического  освещения.

Вместе с получением о г м  человек  получил в свое 
расп оряж ен ие  и первые источники света в виде кост
ра, смоляных ф акелов  и лучины. Постепенно совер
шенствуясь ,  эти первобытные источники света были 
заменены фитильными светильниками,  получившими 
широкое  распространение  еще в глубокой древности. 
Столицы Египта,  Ассирии и В авилонии применяли



фитильные лампы больших размеров даж е  для осве
щения улиц.

Следующим шагом явилось применение восковых, 
стеариновых и парафиновых свечей и усовершенство
вание масляных ламп.

В шестидесятые годы XVIII века были введены 
ламповые стекла, а в восьмидесятые — полые фитили. 
В середине XIX века получает распространение керо
син. Это дало большой толчок дальнейшему разви
тию освещения. В начале XIX века было введено 
одновременно в Англии и во Франции газовое осве
щение; в России оно появилось в 1835 году в Петер
бурге. Впоследствии газовое освещение было усовер
шенствовано в очень значительной степени Ауэром, 
применившим в 1892 году калильные сетки. Это по
зволило ему еще долго выдерживать борьбу с элек
тричеством.

Мы не будем останавливаться на истории разви
тия освещения. Приведем лишь один факт из области 
борьбы против «света».

В «Кёльнише Цейтунг» за 1818 год было помеще
но воззвание, адресованное тем гражданам, которые 
являлись сторонниками уличного освещения. Оно гла 
сило;

1. Уличное освещение с теологической точки зре
ния есть вмешательство в божий распорядок: ночь 
нельзя превращать в день.

2. С медицинской точки зрения — ночное пребыва
ние на улицах будет увеличивать заболевания.

3. С философской точки зрения — уличное освеще
ние должно способствовать упадку нравов.

4. С полицейской точки зрения — оно делает ло
шадей пугливыми, а преступникам помогает.

5. С общественной точки зрения — публичные 
празднества имеют назначением создать подъем на
ционального чувства, важное значение при этом име
ет иллюминация; существование же постоянного улич
ного освещения значительно ослабит эффект, произ
водимый иллюминацией.

В XIX веке появился целый ряд новых достиже
ний, обеспечивших победоносное развитие электриче



ски.х источников света. Напомним основные этапы это
го движения.

Тепловые действия электрического тока были з а 
мечены уже вскоре после открытия Александром 
Вольта в 1800 году гальванического элемента,  ко
гда представилась возможность получить ток, доста
точно сильный для того, чтобы раскалить тонкий про
водник, соединяющий полюсы гальванической ба 
тареи.

В 1802 году профессор физики петербургской Во
енно-медицинской академии В. В. Петров при опытах 
с батареей из большого числа медных и цинковых 
кружков получил вольтову дугу. Между двумя кус
ками угля при этом появился «весьма яркий белого 
цвета свет, от которого темный покой довольно ясно 
освещен быть мог».

В 1808 году Дэви повторяет опыт с получением 
вольтовой дуги. Ему почти в течение целого столе
тия приписывали честь этого открытия.

Впервые вне лаборатории и классной комнаты 
вольтова дуга была применена в 1845 году в П а р и ж 
ской опере, чтобы производить эффект восходящего 
солнца. Появление вольтовой дуги в этой роли про
извело такое сильное впечатление, что более предпри
имчивые директора театров решили применить ее для 
того, чтобы при помощи линз и оптических призм 
воспроизвести эффект светящихся фонтанов, искус
ственной радуги и молнии. В то время, однако, полу
чение постоянного и ровного света было крайне за 
труднительно. Концы углей сгорали, расстояние 
между ними увеличивалось,  дуга ослабевала,  а затем 
и совсем гасла. Необходимо было специальное ме
ханическое приспособление —- регулятор, — чтобы 
сдвигать угли, между которыми возникала вольтова 
дуга, и таким образом удерживать  их постоянно на 
одном и том же соответствующем расстоянии друг 
от друга.  Первый регулятор был сконструирован 
в 1845 году Райтом в Лондоне. Д алее  следует целый 
ряд усовершенствований во взаимном расположении 
углей. Так, например, в 1846 году Стант и Эдвардс 
в Лондоне получили патент на несколько регуляторов,



причем угли помещались в наклонном положении по 
отношению друг к другу.

В 1876 году выдающийся русский изобретатель 
Павел Николаевич Яблочков получает во Франции 
первую привилегию на свою «электрическую свечу». 
Вместо того чтобы помещать стержни вольтовой дуги 
вертикально один над другим, Яблочков поставил 
их рядом, разделив тонким слоем изолирующего 
вещества. Благодаря такой форме вольтова дуга, об
разующаяся между концами стержней, напоминала 
пламя свечи. Угли сгорали подобно тому, как сейчас 
сгорает свеча. Это изобретение вскоре получило широ
кую известность как «свеча Яблочкова».

Яблочков применил в своей лампе (1877— 1878 гг.) 
в качестве калильного тела стерженьки из каолина и 
смеси его с магнезией, которые при высокой темпера
туре являются проводниками электрического тока. 
Вольтова дуга была единственным источником элек
трического освещения. Яблочков осветил электриче
скими свечами бульвары Парижа. В 1877 году во 
всем мире было только восемьдесят регулярно рабо
тавших электрических ламп.

В первое время дуговая лампа должна была об
служиваться отдельной динамо-машиной, соединенной 
с первичным двигателем. В дальнейшем Яблочкову 
удается разрешить задачу центрального снабжения 
энергией целой установки электрических ламп его 
системы, включенных в одну особую цепь, то есть р а з 
решить задачу дробления электрического света.

Необходимо подчеркнуть, что многие выдающиеся 
физики и химики Европы и Америки решительно 
возражали против самой возможности «дробления 
световой энергии». В Англии парламент назна
чил даже  специальную комиссию из крупнейших 
ученых для решения этого вопроса. Заключение 
ее было крайне неблагоприятно. Комиссия высказа
лась в том смысле, что деление электрического све
та представляет собой задачу, для человека непо
сильную.

«Свеча Яблочкова» не только открыла эпоху элек
трического освещения, но и была первой точкой, в ко-
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горую поступала только небольшая порция всей 
электрической энергии, создаваемой генератором.

Дуговые лампы до сих пор применяются в про
жекторах, кинопроекторах, маяках и т. п.

Однако мощность дуговых ламп была велика, 
стоимость эксплуатации слишком высока. Изобрета
тельская мысль работала по пути создания электри
ческой лампы накаливания.

Опыты показали, что большинство раскаленных 
проводников окисляется настолько быстро, что абсо
лютно невозможно продолжительно накаливать их 
в воздухе. В результате многочисленных исследований 
определенно наметились два пути, которые легли 
в дальнейшем в основу всех работ по созданию элек
трических источников света. Эти два пути, которые 
не потеряли своего значения п до настоящего време
ни, заключаются, с одной стороны, в стремлении най
ти тела, наиболее тугоплавкие и неизменяющиеся при 
высокой температуре, а с другой — в создании таких 
условии, при которых раскаленное тело не подверга
лось бы разрушительному действию кислорода. Это 
последнее условие достигается либо выкачиванием из 
баллона лампы содержащегося в ней воздуха, либо 
наполнением ее инертным газом. Первым металлом, 
который пытались применить в качестве калильного 
тела в электрических лампах, была платина. Точка 
плавления ее сравнительно высока, около 1750° С. 
В то же время платина не изменяется на воздухе да 
же при температуре каления.

В 1840 году изобретатель гальванического элемен
та Грове построил лампу (очень примитивной кон
струкции), в которой в качестве калильного тела бы
ла применена платина в виде спирали. Дороговизна 
платины, а также ее способность плавиться при на
пряжении лампы выше известного предела заставили 
искать другие тела накаливания. Внимание изобре
тателей направилось в сторону угля, могущего при 
известной температуре дать высокую мощность све
товых излучений.

Уголь обладает свойством переносить высокую 
температуру, не расплавляясь.  Лишь при температуре



около 3 3 0 0 ° С он переходит в размягченное состоя
ние. Это важное свойство угля, а также  его большая 
распространенность в природе по сравнению с доро
гою платиною делали его очень подходящим мате
риалом для изготовления калильных тел в электри
ческих лампах. Однако уголь, получающийся непо
средственно обугливанием органических веществ, не 
мог быть применен для этой цели вследствие своей 
пористости. Пришлось заняться отысканием специ
альных сортов угля. С другой стороны, уголь при 
накаливании жадно соединяется с кислородом, в при
сутствии которого сгорает. Это обстоятельство тре
бовало создания таких условий, при которых не про
исходило бы это окисление. Естественным в данном 
случае выходом являлось накаливание угольной нити 
в среде, лишенной кислорода. Решение этой задачи 
пошло прежде всего по пути создания пустотных 
(вакуумных) электрических ламп накаливания.

В 1846 году Гебель построил первую угольную 
лампу. В этой лампе впервые в качестве калильного 
тела была применена нить, приготовленная из обуг
ленных волоком бамбукового тростника. Чтобы пре
дохранить нить от сгорания, Гебель помещал ее 
в стеклянный баллон, из которого удалялся воздух. 
Д л я  этого баллон лампочки вместе с припаянной 
к ней трубкой предварительно наполнялся ртутью. 
Затем трубка открытым концом погружалась в ртуть, 
налитую в широкий сосуд. Благодаря этому в балло
не образовывалась барометрическая пустота, которая 
является тем вакуумом, при котором изобретатели 
пытались достигнуть предохранения угольного стер
женька от окисления. Однако получившийся таким 
образом в баллоне вакуум был недостаточен, и уголь
ный стерженек быстро перегорал. Потребовалось 
еще свыше тридцати лет, прежде чем идея Гебеля 
нашла свое практическое воплощение в работах Л о 
дыгина и Эдисона, который вывел угольную лампу 
из лаборатории на широкую дорогу практического ее 
применения.

После первых успехов фонографа Эдисон решил 
в июле 1878 года недолго отдохнуть. Он принял уча-



етие в научной экспедиции астрономов в Раулинс 
(штат Вайоминг) для специальных наблюдений сол
нечного затмения. Эдисон решил испытать при 
этом свой тазиметр, о котором мы говорили выше. 
Затем он отправился на охоту в Колорадо. После 
двухмесячного отдыха изобретатель чувствовал 
себя готовым к новой борьбе, к новым исследова
ниям.

На обратном пути Эдисон посетил в Ансонии 
Вильяма Валаса,  который работал над электрически
ми дуговыми лампами с угольными электродами. 
Подробно ознакомившийся с работами Валаса  по 
дуговым лампам, Эдисон откровенно сказал ему на 
прощание: «Мне кажется,  Валас,  я побью вас в об
ласти электрического освещения. Мне кажется, что 
вы идете по ложному пути». Валас подарил Эдисону 
динамо-машину вместе с комплектом дуговых ламп 
для освещения лаборатории в Менло-Парке.

Эдисон вернулся в Менло-Парк и со свойственной 
ему способностью безгранично отдаваться овладев
шей им идее принялся за работу над электрической 
лампой накаливания. После тщательного изучения 
вопроса Эдисон пришел к заключению о возможности 
разрешения проблемы широкого дробления электри
ческого света. До  1879 года в научных кругах, как 
мы уже говорили, господствовало мнение, что разре
шить эту задачу невозможно. Главная причина не
удач, ранее постигших целый ряд экспериментаторов 
в Европе и Америке, заключалась в том, что они не 
занимались проблемой всей системы освещения, 
а только отдельной лампой. Эдисон направил всю 
свою энергию на разрешение именно этой проблемы 
и со свойственным ему увлечением углубился во все 
многообразие вопросов, связанных с разработкой 
всей системы освещения. Он поставил перед собой 
следующую задачу: помощью электричества получить 
чистый, ровный и негаснущий свет и притом настолько 
дешево, чтобы он мог конкурировать с газом. Из двух 
возможных систем — вольтовой дуги и лампы нака 
л и в а н и я — Эдисон выбрал последнюю. Он стремился 
создать такой прибор, посредством которого каждый



мог бы иметь свой источник света, не нуждаясь в спе* 
циальной для этого станции.

В начале своих работ Эдисон также стал приме
нять платину в качестве светящегося тела.  Он изго
товил лампу с платиновой проволокой, диаметром 
в 0,25 миллиметра и длиною около 9 метров, навитой 
на известковый цилиндр. При дальнейших работах по 
усовершенствованию платиновой лампы Эдисон по
крывал тонкую платиновую проволочку слоем туго
плавких веществ, как окись циркония или церия, маг
незия и другие. Обстоятельные исследования и опыты 
Эдисона и его сотрудников, главным образом Фрэнси
са Эптона, показали, что платина все же является 
материалом, мало пригодным для применения ее 
в лампах накаливания. Тогда Эдисон направляет 
свое внимание на угольную нить. Предыдущие опыты 
Эдисона с угольными микрофонами позволили ему 
широко изучить различные свойства угля, его удель
ное сопротивление, температуру плавления. И совер
шенно естественно, что мысль изобретателя напря
женно работала в направлении всевозможного при
менения угля.

Еще ранее при своих опытах с благородными ме
таллами (платина, иридий и их сплавы),  употребляе
мыми в качестве нити накаливания, Эдисон установил 
решающее значение вакуума.  -В апреле 1879 года он 
проделал следующий опыт: сначала накаливал п ла 
тиновую нить в воздухе и получил силу света в 4 све
чи. Когда же он нить такой же длины стал накали
вать в вакууме, то получил силу света в 25 свечей.

В настоящее время пустотные приборы получили 
громадное значение не только в лабораторной обста
новке, но и в различных отраслях техники. Когда 
много лет тому назад  ученики известного француз
ского электротехника Блонделя обратились к нему 
с вопросом о том, в какой наиболее интересной об
ласти электротехники следует сейчас работать,  Блон- 
дель им ответил: «Глядите в пустотные трубки». Эти
ми словами Блондель подтвердил предсказание М акс
велла, сделанное в семидесятых годах прошлого 
столетия, в котором утверждалось, что пустотная



трубка бросает яркий свет на всю область науки об 
электричестве и даже  на вопрос о строении вещества. 
И действительно, пустотная трубка явилась могучим 
орудием для целого ряда революционных открытий 
в технике и особенно в физике.

Каждый шаг вперед в технике высокого вакуума 
сопровождался важнейшими научными открытиями. 
Вакуум открыл дорогу новейшим победам в области 
электрических ламп. Огромная заслуга Эдисона з а 
ключается в том, что он один из первых в области 
осветительной техники обратил внимание на способы 
повышения вакуума. Благодаря своеобразной комби
нации воздушных насосов он в октябре 1879 года был 
уже в состоянии получить вакуум (разрежение в кол
бе) почти в одну миллионную долю атмосферы. Это, 
правда, значительно меньше того вакуума, который 
техника дает возможность получить сейчас. Однако 
по тому времени это явилось очень крупным дости
жением.

Разрешив проблему вакуума, Эдисон мог идти 
дальше и сосредоточить все свое внимание на поисках 
материала, наиболее пригодного для нити накали
вания.

В этот период в одну из своих рабочих ночей 
Эдисон сидел в лаборатории, обдумывая одну из 
очередных своих задач, и при этом рассеянно катал 
между пальцами кусок смешанной со смолою спрес
сованной сажи, которую он употреблял для телефона. 
Мысли изобретателя витали далеко, а в это время его 
пальцы механически превратили маленький кусочек 
сажи со смолою в тонкую нить. Когда Эдисон слу
чайно на нее взглянул, у него возникла мысль испы
тать эту нить в лампе. Немедленно был поставлен 
опыт, который, к большому удовольствию изобрета
теля, дал положительный результат. Он стал произ
водить дальнейшие опыты. Форма и состав вещества 
изменялись. После многочисленных упорных опытов 
Эдисон изготовил лампочку с обугленной хлопчато
бумажной нитью (в виде подковы), помещенной 
в стеклянный баллон, из которого был тщательно 
выкачан воздух.



21 октября 1879 года Эдисон включил лампочку 
в электрическую цепь. В лампочке вспыхнул свет. 
Изобретатель увеличил силу тока, ожидая, что хруп
кая нить не выдержит накаливания. Свет стал еще 
ярче. Эдисон продолжал повышать силу тока, пока 
не достиг температуры плавления алмаза.  Лампочка, 
наконец, оказалась  побежденной и погасла. Более 
сорока восьми часов подряд просидели Эдисон и его 
ближайший ассистент Бэчлор над этим новым откры
тием.

Так родилась электрическая лампа накаливания 
с угольной питью, одно из крупнейших изобретений 
XIX века. Однако потребовалось еще около трина
дцати месяцев упорной работы и затраты в 40 тысяч 
долларов, чтобы достигнуть результатов, могущих 
найти широкое практическое применение.

Все эти долгие месяцы Эдисон и его помощники 
работали с огромным напряжением. Надежды сменя
лись разочарованием. Работа  кипела и днем и ночью. 
В конце концов у Эдисона разболелись глаза.  В его 
записной книжке мы находим запись от 27 января 
1879 года:

«Из-за сильного света у меня после семи часов 
работы заболели глаза,  и я вынужден ее прекра
тить».

На следующий день он записал:
«Прошлой ночью испытывал адскую боль с 10 ве

чера и до 4 утра, когда заснул при помощи большой 
дозы морфия. К 4 дня глазам стало лучше, и они не 
так болят, но я потерял день».

Возникли и финансовые затруднения. Собственных 
средств Эдисона было недостаточно. С помощью пред
ставителя компании «Вестерн Юнион» Эдисон при
влек к финансированию нескольких крупных пред
принимателей, связанных с фирмой «Вестерн Юни
он», банкирским домом Д ж он а  Пирпонта Моргана, 
компанией Нью-Йоркской надземной паровой ж е 
лезной дороги и другими. Они образовали Эдисоиов- 
скую компанию электрического освещения с капита
лом в 300 тысяч долларов. По настоянию учредите
лей организация этой компании держалась  в секрете.



Эдисон получил в свое распоряжение первые 50 ты
сяч долларов. Деньги были быстро израсходованы, 
эксперименты продолжались, появилась нужда в но
вых средствах. Банкиры сердились, они требовали 
практических результатов и грозили отказом в финан
сировании.

Нервозность обстановки усугублялась травлей, н а 
чатой против Эдисона. Слухи о его деятельности, не
смотря на секретность, просочились в прессу. Подня
лась паника среди акционеров газовых компаний. Р е 
портеры и многие ученые вооружились дубинками 
против «самонадеянного фокусника». Они пытались 
доказать принципиальную невозможность превраще
ния электрической энергии в световую.

Эдисон не сдавался.  Он понимал, что голоса ис
кренних, но заблуждающихся ученых тонут в инспи
рированном хоре голосов, побуждаемых коммерчески
ми интересами. Уверенность Эдисона основывалась на 
опыте его предшественников. Ему были известны р а 
боты первого создателя лампочки накаливания — 
Л. Н. Лодыгина. Военный приемщик крейсеров, стро
ившихся в США для России, лейтенант А. М. Хотии- 
ский привез с собой лампы Лодыгина. Сила Эдисона 
состояла в созданной им совершенно новой системе 
научно-экспериментальной работы. Лампу накалива
ния не могли создать изобретатели-одиночки в ма
леньких мастерских и лабораториях. Эдисон органи
зовал изобретательскую работу по принципу крупных 
предприятий. Он был гениальным техником-изобре- 
тателем, вместе с тем он был пионером крупной про
мышленной организации научно-экспериментальной 
работы.

Британская энциклопедия 1929 года в статье, по
священной освещению, подчеркивала, что не Эдисон 
был первым изобретателем лампы накаливания. 
В качестве первых изобретателей лампы накаливания 
статья называет А. Н. Лодыгина (Россия, 1872) и 
Д ж озефа  Свана (Англия, 1877). Величайшая заслуга 
Эдисона была в том, что он первый создал практиче
ски осуществимую, а потому и широко распростра
нившуюся систему электрического освещения л ам п а 
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ми накаливания с прочной, обладающей высоким со
противлением нитыо накала,  с высоким и устойчивым 
вакуумом и с возможностью подведения электриче
ского тока к огромному количеству независимых друг 
от друга и от расстояния точек освещения.

21 декабря 1879 года на первой странице газеты 
«Нью-Йорк Геральд» появилась большая статья: 
«Триумф великого изобретателя в области электри
ческого освещения». Газета излагала краткую исто
рию электрического освещения, говорила о работах 
других лабораторий, ближайших предшественников 
Эдисона, в том числе Яблочкова и Лодыгина, доволь
но подробно освещала этапы работы Эдисона с ваку
умной лампочкой — сначала с платиновой, а потом 
с угольной нитью, описывала процесс получения по
следней и подробно рассказывала о «блестящих ре
зультатах» и «великом открытии». В газете сообща
лось, что «первая публичная демонстрация долго 
ожидаемого электрического света Эдисона... должна 
состояться под Новый год в Менло-Парке, причем по
следний будет освещен этим новым светом... Ученые 
и весь цивилизованный мир с нетерпением ожидают 
результатов этого вечера».

Утром 21 декабря в контору газеты, к ее заведую
щему репортажем Альберту Орру вбегает редактор 
газеты Томас Коннери. Он взволнован. В его руках 
утренний выпуск газеты. Орр удивлен появлением ре
дактора в столь необычный для него час. Коннери, 
указывая на первую страницу газеты, восклицает:

— Мистер Орр, объясните мне, как подобное со
общение могло появиться в газете? Кто это только 
мог написать: «Свет передается по проводу»? Н а 
ша газета станет теперь посмешищем для публики... 
Разве  вам неизвестно, что давно уже была дока
зана невозможность такого противоестественного 
явления?

Не успокаивают Коннери убеждения Орра и его 
сообщение, что статья написана одним из наиболее 
крупных и хорошо зарекомендовавших себя коррес
пондентов — Фоксом, газетным работником, наиболее 
близким к вопросам науки и техники.



— Как это только Фокс решился сыграть такую 
штуку с газетой? — продолжает совершенно расстро
енный Коннери. — Немедленно разыщите его и при
шлите ко мне... Мы должны что-то предпринять, 
чтобы избежать скандала...

С самого начала своих опытов в области электри
ческого освещения и до момента первой публичной 
демонстрации электрических ламп в Менло-Парке 
Эдисон не допускал никого в свою лабораторию. До 
21 декабря 1879 года в печати ничего не было опубли
ковано о каких-либо значительных этапах его 
работы.

Ровно через десять дней, в канун Нового года, со
стоялась демонстрация нового освещения в Менло- 
Парке. Из Нью-Йорка были направлены специальные 
поезда. Около трех тысяч человек, в том числе мно
го видных общественных деятелей, поспешили в этот 
день в Менло, чтобы увидеть «странный яркий свет 
лампочек, подвешенных на проводе, протянутом ме
жду деревьями».

Семьсот лампочек освещали в этот вечер Менло- 
Парк.

Толпа заполнила здания лаборатории. Эдисон и 
его помощники давали объяснения. Внешне Эдисон 
ничем не отличался от своих товарищей, он был одет 
в рабочий костюм. Многие, ждавшие встречи с Эди
соном, рассчитывали увидеть маститого, важного, чи
сто одетого господина и были поражены, узнав, что 
один из молодых приветливых механиков, дававших 
объяснения, и есть Эдисон.

Не обошлось без инцидентов. Один из посетителей 
пытался при помощи медного провода вызвать корот
кое замыкание в линии. Эдисон добродушно велел 
прогнать его. Несколько ламп было украдено. Несмот
ря на предупреждение, многие заходили в помещение 
динамо-машины. У всех у них намагнитились и оста
новились часы. Рассказывали, что у одной нарядной 
девушки, близко подошедшей и наклонившейся 
к «Мэри-Анн» (так называли динамо-машину) ,  выпа
ли из волос все головные шпильки.

В последующие дни газеты были полны сообще



ниями о событии в Менло-Парке. Триумф Эдисона 
был общепризнан. Тем не менее было много заметок и 
статей, пытавшихся дискредитировать и самую идею 
и ее осуществление.

Современная электрическая лампа  накаливания 
существенно отличается от первой лампы Эдисона, 
но важнейшие ее элементы в основном сохранили 
свою принципиальную основу до наших дней.

В первый период производства ламп Эдисон сос
редоточил свое внимание на исходном материале для 
получения угольной нити. Обугленные бумажные нити, 
употреблявшиеся в его первых лампах, не удовлетво
ряли изобретателя. Он стал искать наиболее совер
шенный для этой цели материал. О поражающем мас
штабе этих исследований свидетельствуют лаборатор
ные дневники, куда обычно ежедневно заносились 
работы, выполненные за данный день, и полученные 
при этом результаты.

Сперва Эдисон пытался применить в качестве ис
ходного материала шелковые нити, всякого рода кар
тоны, рисовальную бумагу, лески удочек, хлопчато
бумажные нити, фибру, целлулоид, скорлупу ореха и 
кедра и т. д.

Он изучал под микроскопом структуру всех этих 
веществ. Однажды он испробовал листья бамбука. 
Оказалось,  что наиболее подходящей является бамбу
ковая нить. Ом решается искать лучшие сорта бамбу
ка. В этих поисках сотрудники Эдисона, во многих 
случаях с риском для здоровья и даже с опасностью 
для жизни, проникают в Китай и Японию, в Южную 
Америку, на Кубу, во Флориду — за пальмовыми 
растениями, на Ямайку — за тростниками, на Цейлон, 
в Индию и Гвиану.

В лаборатории Эдисона было произведено за этот 
период около шести тысяч обугливаний разных сор
тов бамбука и сахарного тростника. И около десяти 
примерно лет основным материалом для получения 
угольной нити оставался японский бамбук. Эдисон 
никогда не считал лучшим то, что уже имеет. На 
все эти искания Эдисон истратил около 100 тысяч дол
ларов, но его исследования не прекращались.
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В этих поисках, в исследовании, раскинутом на 
громадном пространстве мира, мы имеем пример тех 
методов, которыми производил свои опыты великий 
изобретатель.

Эдисон работал и над тем, чтобы получить пить 
для лампочки не только обугливанием волокон бам 
бука, но и способом прессования. Нитроклетчатка или 
нитроцеллюлоза растворялась в кислоте, полученная 
пластичная масса продавливалась через тонкие от
верстия, полученные таким образом нити промыва
лись, навивались на деревянные планки и просушива
лись, а затем сгибались (для придания им необходи
мой формы) и обугливались.

Потребовались бы целые тома, чтобы рассказать 
подробно о многочисленных опытах и исканиях, ко
торые пришлось проделать изобретателю и его сот
рудникам на путях изготовления, производства и усо
вершенствования электрической лампы накаливания. 
Эдисон не остановился на электрической лампочке. Он 
взял ее как основу для создания практически осущест
вимой целой системы электрического освещения. Свои 
задачи он в 1880 году наметил в записке, гласящей 
в основном следующее:

1. Разработать  широкий и основательный, правиль
ный метод распределения тока, удовлетворительный 
в научном смысле и практическом, в коммерческом 
отношении эффективный и экономичный. Это означает 
систему, аналогичную газовому освещению. Сеть про
водников должна быть соединена между собой так, 
чтобы в любой части города лампы могли питаться 
электричеством, поступающим по нескольким направ
лениям; таким образом будет предотвращен какой- 
либо перерыв в освещении вследствие неполадок в от
дельной секции.

2. Электрическая лампа должна давать примерно 
такое же количество света, как газовый рожок, кото
рый привычка определила как соответствующую по
лезную единицу. Эта лампа должна требовать только 
небольших вложений в медные провода для подводки 
тока. Каждая  отдельная лампа должна быть незави
сима от другой. К аж дая  из ламп должна изготовлять



ся и работать достаточно экономно, чтобы коммерче
ски конкурировать с газом. Л ампа  должна  быть дол
говечна, легка и проста в обращении, длительно 
сохраняя постоянство потребляемой энергии и отда
ваемой силы света.

3. Создать прибор-счетчик, который позволял бы 
на дому у каждого потребителя определять количест
во потребляемой им электрической энергии, подобно 
тому как это делается в случае применения газа.

4. Создать такую систему или сеть проводников 
как воздушных, так и подземных, к которой можно 
было бы присоединиться в любом промежуточном 
пункте, и чтобы проводники, ответвляющиеся от глав
ных проводов, проходящих по улицам, можно было 
проводить в каждый этаж дома. Там. где эти главные 
линии проводов проходят под землею, как в больших 
городах, они должны быть защищены трубой для 
медных проводников, но эта труба должна допускать 
возможность присоединения.

5. Разработать  средство для поддержания во всех 
пунктах обширной сети распределения тока практи
чески одинакового его напряжения для того, чтобы все 
лампы, расположенные как вблизи, так и вдали от 
центральной станции, все время давали одинаковый 
свет независимо от числа включенных ламп, а также 
для того, чтобы предохранить лампы от быстрого пе
регорания вследствие внезапных и сильных колебаний 
напряжения тока. В месте производства (генериро
вания) тока должны быть устройства, регулирующие 
напряжение тока во всей сети освещения.

6. Сконструировать эффективную динамо-машину, 
которой в настоящее время не существует,  для эконо
мически выгодного превращения энергии пара в быст
роходных наровых машинах в электрическую энергию. 
Дать полное устройство станций с паровыми машина
ми, электрическими аппаратами и вспомогательными 
приспособлениями для обеспечения эффективной и 
непрерывной работы, аппараты для включения и вы
ключения отдельных потребителей энергии, средства 
регулировать и выравнивать нагрузку, приспособле
ния, обеспечивающие, чтобы число работающих в дан 



ное время динамо соответствовало спросу на энергию 
центральной станции.

7. Изобрести предохранительное приспособление, 
которое препятствовало бы току возрасти чрезмерно 
в любом проводнике и тем вызвать пожар или другое 
повреждение. Изобрести выключатели для включения 
и выключения тока. Также изобрести средства и спо
соб установления внутренних проводок, которые 
должны подавать ток к источникам света и другим 
приспособлениям внутри здания.

8. Сконструировать коммерчески эффективные 
моторы для работы элеваторов, печатных машин, са
моточек, вентиляторов и г. д., моторы, работающие 
от тоха, генерируемого на центральных станциях и 
распределяемого по сети главных проводов, проходя
щих по улицам города.

Моторы этого типа были неизвестны, когда Эди
сон напечатал свою работу.

Мы видим, что Эдисон ставит перед собою огром
ную программу работ и изобретательства. Все в этой 
программе было новое: и источники электрического 
тока, и сама система получения и распределения 
энергии, и источники света,  и вся аппаратура. Эдисон 
сам приступил к практической реализации своей про
граммы. В этих целях он организовал в 1878 году спе
циальную Эдисоновскую компанию электрического ос
вещения. Контора компании была переведена в центр 
Нью-Йорка,  на Пятую авеню, в дом №  65. Здесь на 
ходились служебные комнаты Эдисона и директора 
конторы. Была устроена специальная комната для по
сетителей, где демонстрировались различные аппара 
ты, лампы и способы электрического освещения. Ток 
получали от динамо-машины, установленной в под
вале дома. В верхнем этаже дома помещалась би
блиотека.

В течение многих месяцев тысячи людей вечерами 
наводняли контору Эдисоновской компании, оставав
шуюся открытой для посещения всех желающих до 
дееяти-одиннадцати часов ночи. Один из ближайших 
сотрудников Эдисона и его биограф, Мэдкрофт, рас 
сказывает,  как он в течение четырех лет почти все

JÜL



свои вечера, если только они не были заняты срочны
ми и особо важными делами, демонстрировал перед 
посетителями аппаратуру и давал им объяснения.

Прежде всего Эдисон открывает небольшую ф аб 
рику для производства электрических лампочек в М ен
ло-Парке, около своей лаборатории. Этой фабрикой 
управляет Эптон. Хотя в самом начале лампочка об
ходилась Эдисону в 1,25 доллара, он подписал дого
вор на семнадцать лет — срок действия патента — 
о поставке ламп по 40 центов.

Вот как об этом рассказывает  сам изобретатель:
«В первом году электрические лампы стоили нам 

около 1 доллара 10 центов каждая. Мы продавали их 
по 40 центов, но их было выпущено всего 20 или 
30 тысяч. В следующем году лампочка стоила нам 
около 70 центов, а мы продавали ее за 40 центов. 
В этом году было сделано много ламп, и мы потеряли 
денег больше, чем в первом году. В третьем году нам 
удалось получить машину и изменить процесс произ
водства таким образом, что стоимость лампочки по
низилась в среднем до 50 центов. Я продолжал про
давать их по 40 центов и потерял еще больше денег 
в этом году, чем в предыдущие годы, так как прода
жа ламп все увеличивалась.  На четвертом году я сни
зил себестоимость до 37 центов и в один этот год 
вернул все деньги, которые я раньше потерял. В кон
це концов я снизил себестоимость до 22 центов, а про
давал их по 40 центов. Изготовлялись лампы миллио
нами. И тогда биржа решила, что это очень выгодное 
дело, и купила его».

Вскоре производство электрических лампочек бы
ло перенесено из Менло-Парка в Гаррисон (штат 
Ныо-Джерси) .  Здесь Эдисон па публичных торгах ку
пил большую фабрику, где ранее производилась 
клеенка.

«Мы организовали фабрику в Гаррисоне,— расска
зывает Эдисон, — с первоначальным капиталом 
в 10 тысяч долларов, разделенным на І00 акций. Один 
из моих сотрудников, находясь в затруднительном по
ложении, продал две свои акции некоему Катенгу. До 
того времени мы не давали никаких доходов по акци



ям. Теперь же мы дошли до такого состояния, что 
могли каждую субботу подсчитывать свои дивиденды. 
Катенг, увидевший, что каждую неделю в течение трех 
подряд мы аккуратно выплачиваем дивиденд, проте
лефонировал нам, а затем и лично пришел узнать, что 
это за фирма, которая в состоянии так аккуратно уп
лачивать дивиденд. В то время фабрика уже делала 
обороты в 1 миллион 85 тысяч долларов».

Эдисон начинает борьбу за электрическое освеще
ние, которое на первых порах своего существова
ния столкнулось с противодействием газовых ком
паний.

Ипполит Фонтэн в 1880 году (в предисловии к сво
ей книге по газовому освещению) писал следующее:

«В жилых домах газовое освещение является наи
более приятным, удобным и дешевым способом осве
щения. Электрическое освещение получит доступ, воз
можно, для отдельных больших помещений или 
в особо роскошно оборудованных квартирах, но это 
будет столь редким исключением, что, кажется,  бес
полезно о нем упоминать.  Несмотря на конкуренцию, 
которая имеет место в отдельных случаях между 
электрическим светом и газом, газовое производство 
никогда не будет заменено в своем развитии электри
ческим освещением. Электрическое освещение ни
когда (!) не нанесет ущерба газовому или масляному 
освещению или свечам».

Мы в данном случае имеем пример предсказания, 
быстро опрокинутого жизнью и прогрессом техники.

В газовую промышленность были вложены значи
тельные суммы, и мы видим, как в целом ряде круп
нейших городов и столиц, как, например, в Париже, 
еще очень долгое время продолжает существовать га
зовое освещение благодаря наличию различного рода 
концессий и договоров. Однако уже через несколько 
лет эдисоновская лампочка накаливания стала на 
столько «полезным общественным достоянием», что 
ее изобретатель получил во всех странах мира сто 
шестьдесят девять патентов.

В Лондоне пути новому изобретению проклады
вает электрическое освещение церкви Сити Темпл.



В Америке электрическое освещение впервые вводит
ся в здании Блу-Маунти — в отеле, расположенном 
высоко в горах.

4 сентября 1882 года весь Ныо-йорк ,  первым из 
городов мира, освещается электрическими лампочка
ми накаливания от центральной электрической стан
ции Эдисона.

Первым кораблем, оборудованным Эдисоном, бы
ло судно «Жаннетта», предназначенное для экспеди
ции на Северный полюс, возглавляемой капитаном 
Де-Лонгом. Все предприятие финансировал издатель 
и владелец газеты «Ныо-Йорк Геральд» Джемс  Бен
нет. Эдисон был приглашен оборудовать на судне те
лефонную связь. С согласия Беннета и Де-Лонга  он 
оборудовал там также электрическое освещение, 
установив свой генератор. В июле 1879 года « Ж а н 
нетта» вышла из Сан-Франциско и направилась 
в Арктику. Вблизи Новосибирских островов судно бы
ло затерто льдами. Большинство членов экспедиции 
погибло.

Один из первых пароходов, использовавших элект
рическое освещение, была только что построенная 
«Колумбия» — самое большое и лучшее из курсиро
вавших между атлантическим и тихоокеанским по
бережьем судов.

Железнодорожный магнат и газетный издатель 
Генри Виллард, владевший также пароходными ли
ниями, предложил Эдисону заняться устройством 
электрического освещения на «Колумбии». Эдисон 
энергично принялся за дело и оборудовал корабль 
генераторной установкой и сетью освещения. Как 
обычно, консервативные «знатоки и специалисты» вы
ступили с предсказаниями пожара и гибели корабля. 
Однако в 1880 году «Колумбия» вышла из Нью-Йор
ка и направилась на юг, к мысу Горн. Через семь не
дель в дом на Пятой авеню прибыла телеграмма из 
Сан-Франциско:

«Колумбия» прибыла сегодня, совершив первый 
рейс без происшествий. Ваши генераторы и электри
ческие лампы прекрасно работали на всем пути. Все 
радуются и изумляются. Весь Сан-Франциско у до



ков, чтобы поглядеть пароход. Приветствия и лучшие 
пожелания».

Телеграмму прислал Виллард, бывший вместе 
с семьей пассажиром «Колумбии». С тех пор Эдисона 
и Вилларда долгие годы связывала тесная дружба. 
Впоследствии Виллард приобрел акции Эдисоновско- 
го лампового завода в Ньюарке и Машинного завода 
в Скенектади и создал в 1890 году Эдисоновскую все
общую электрическую компанию, став ее президентом,

Эдисон оборудовал электрическое освещение в не
скольких театрах в Нью-Йорке, Массачусетсе и Босто
не. Более того, в одном из нью-йоркских театров он 
организовал балетное ревю, в котором у каждой ба
лерины на лбу зажигалась  электрическая лампочка. 
Рассказывают, что однажды в Бостонском театре, ос
вещенном эдисоновскими лампами, на представлении 
«Иоланты» присутствовал Эдисон с женой. Вдруг он 
заметил, что свет тускнеет. Выскользнув из зала ,  он 
быстро направился к силовой установке, где обнару
жил, что кочегар заснул и давление в котле упало. 

-Недолго думая, Эдисон сбросил пиджак, засучил ру
кава и принялся поспешно забрасывать  уголь в по
тухавшую топку. Когда все было приведено в поря
док, Эдисон, отругав кочегара и отряхнувшись, от
правился на место, где Мэри Эдисон перчаткой 
стряхнула с него угольную пыль.

Электрический свет быстро и широко завоевывал 
мир.

Спустя тридцать лет, в 1910 году, 45 миллионов 
лампочек было уже в ежедневном употреблении 
в одних только США.

Мы знакомы уже с грандиозной программой 
Эдисона по созданию целой системы получения и 
распределения электрической энергии.

С разрешением основного вопроса о лампе нака 
ливания возникло требование на улучшенный тип 
генератора электрической энергии — дииамо-машииы, 
изобретение которой явилось одним из самых круп
ных событий в истории техники.



В динамо-машине нашла свое разрешение задача 
преобразования механической энергии в электри
ческую.

В 1883 году Э. X. Ленц в докладе Петербургской 
Академии наук формулирует принцип обратимости: 
генератор динамо-машины может работать и как 
электродвигатель. Тем самым открываются широкие 
перспективы для победоносного шествия электромото
ра. В целостной энергетической системе объединяют
ся преобразователи энергии — генераторы и электро
двигатели. Начинается новая эра в технике и мировой 
экономике. Электрическая энергия поднимает технику 
на небывалую высоту, делает для нее возможным 
разрешение задач столь гигантских масштабов, что 
тесными становятся для нее берега капиталистичес
кого хозяйства.

Электрическая машина основана на законе элект
ромагнитной индукции Фарадея. Первые машины 
были сконструированы еще в 1832 году. В 1871 году 
Грамм сооружает первую практически пригодную 
электрическую машину. Однако только в период 
1871 — 1886 годов разработаны основные элементы 
конструкции электрической машины промышленного 
значения — прототипа ныне существующих (работы 
Уайльда, Сименса, Уитстона, Грамма, Пагинотти, 
Гефпср-Альтенека, Гопкинса, Эдисона и других).

Достигнув значительного развития к середине 
восьмидесятых годов прошлого века, машина постоян
ного тока отходит на второй план, уступая первое 
место системам переменного тока, которые после по
явления практически пригодного трансформатора 
начинают играть решающую роль в технике XX века.

Важно установить действительное место и роль 
Эдисона в длинной цепи изобретений, определивших 
развитие динамо-машины постоянного тока. В вось
мидесятых годах прошлого века в конструкции машин 
постоянного тока очень серьезным являлся вопрос 
о массивном якоре; нагревание и реактивное действие 
на основное магнитное поле сильно мешали работе 
электрических машин. В своем британском патенте 
(№ 1385, от 5 апреля 1880 года) — «Усовсршенствова-



пин динамо- или магнитоэлектрических машин и 
электрических двигателей» — Эдисон впервые дал на 
иболее правильное решение для конструкции тела 
якоря электрической машины, а также впервые пред
ложил способ выключения электрического тока пу
тем многократного разрыва дуги. Предложенная Эди
соном толщина листов активного железа якоря 
в Ѵя2— Ѵо4 дюйма сохранилась и до настоящего вре
мени.

Проблема питания большого количества приемни
ков электрического тока одним генератором электри
ческой энергии потребовала прежде всего соответст
вующего регулирования режима в работе машины. 
Эту задачу различные изобретатели решали разными 
методами. Эдисон впервые предложил метод регули
рования путем изменения магнитного сопротивления 
машины, В своем британском патенте (№ 4552, от 
18 октября 1881 года) Эдисон пишет: «.. .Предметом 
изобретения является простой и эффективный способ 
регулировки электродвижущей силы динамо- или 
магнитоэлектрической машины с целью передачи 
потребителю только той силы тока, которая ему нуж 
на, и для сохранения в цепи постоянного напряжения». 
Способ Эдисона не получил широкого развития, но 
в некоторых специальных случаях, напрпмер в сва
рочных машинах, сохранился до наших дней.

Первая динамо-машина, которую Эдисон построил, 
могла питать электрическим током только 60 лампо
чек, каждая  в 16 свечей. Эти машины присоединялись 
ремнем к мотору пли к валу трансмиссии. Изобрета
тель стал работать над созданием более мощной 
динамо-машины. Весною 1881 года он сконструировал 
динамо-машину, которая непосредственно соединялась 
с мотором, работала без приводного ремня и была 
способна питать током 1 200 лампочек.

Подобного проекта в то время никто не мог бы 
выполнить, и нередко Эдисон подвергался насмешкам 
критиков, мнивших себя экспертами. Однако ни на
падки критиков, ни даже насмешки не могли остано
вить Эдисона, когда он приходил к заключению, что 
та или иная задача может и должна быть решена.

ÏIG



Хладнокровно он шел к цели, преодолевая на пути 
все препятствия.

Его мастерские работали днем и ночыо, пока не 
построили эту большую по тому времени машину. 
Закончили ее летом 1881 года. В Париже происходила 
знаменитая Международная электрическая выставка, 
где Эдисон установил свою систему освещения. Он 
обещал прислать на выставку свою динамо-машину. 
Машина была полностью готова и испытана, остава
лось только четыре часа на то, чтобы ее запаковать 
и отправить на пароход, направляющийся в Европу. 
Эдисон, предвидя все это, заранее нанял и подготовил 
шестьдесят человек. Каждый получил письменные ин
струкции по единому плану. Каждый знал, что он 
должен сделать. После испытания динамо она была 
погружена и отправлена на пароход, причем каждый 
точно выполнял назначенную ему функцию. Полиция 
разрешила быстрый проезд по улицам. Погруженная 
машина следовала беспрепятственно, предшествуемая 
повозкой, на которой стоял колокол, звонивший, как 
на пожар. Динамо-машина со своим мотором без вся
ких повреждений и приключений в дороге прибыла 
своевременно на пароход. Динамо вместе с двига
телем и арматурой весила 27 тонн и являлась в то 
время «восьмым чудом» мира науки. Она стала хоро
шо известна в широких кругах под названием «Джум- 
бо», по имени огромного слона, находившегося в то 
время в одном из зоологических садов.

Производство динамо-машин было организовано 
Эдисоном в Ныо-Йорке, в старом здании на Герк- 
стрит. Во главе этой большой фабрики он ставит 
Бэчлора. В дальнейшем Эдисон переносит это произ
водство в Скенектади (в трехстах километрах от 
Ныо-Йорка) ,  где оно явилось одним из основных к а м 
ней будущих огромных предприятий — американской 
Всеобщей электрической компании («Дженерал элек
трик компани»),

Эдисон разрабатывает и совершенствует самую 
с и с т е м у  р а с п р е д е л е н и я  т о к а  для целей 
освещения.



Эдисоновская т р е х п р о в о д н а я  распределитель
ная система, при которой многократно включенные 
лампы получают питание от динамо-машин, соединен
ных последовательно с заземленным пулевым прово
дом между точками соединения динамо-машин и груп
пами ламп, явилась такой же основой для развития 
электрического освещения, как и разработка лампы. 
Трехпроводная система была изобретена в Англии, 
однако опять-таки только благодаря неутомимой энер
гии Эдисона эта система получила промышленное 
развитие. Нужно было Эдисону создать еще всю 
арматуру и аппаратуру, необходимую для установки 
электрического освещения. Сотрудник Эдисона Зи г
мунд Бергман (будущий основатель фирмы «Бергман» 
в Германии) открывает фабрику для вспомогательной 
аппаратуры, указателей напряжения силы тока 
(вольтметры),  инсталляционных трубок, проводников, 
плавких предохранителей, счетчиков энергии, выклю
чателей, патронов, люстр и т. п. Когда встал вопрос 
о центральной электрической станции, Эдисон начи
нает вырабатывать подземные проводники, кабели и 
всю их арматуру на другом заводе, находившемся 
под руководством Крузи. Он создает завод динамо- 
машин. Понятно, что когда электрическое освещение 
получило широкое распространение, необходимо было 
иметь счетчик, то есть прибор, измерявший количество 
электричества, расходуемое каждым потребителем. 
Первый такой счетчик — э л е к т р о м е т р ,  изобретен
ный Эдисоном почти одновременно с появлением его 
первой угольной лампочки, был очень прост и состоял 
из электролитического элемента и небольшой проволоч
ной катушки, соответственным образом установленной 
в ящике, который по своим размерам был примерно 
вдвое меньше обыкновенного газометра того времени 
и устанавливался в любом месте дома. Счетчик рабо
тал на принципе электрического разложения меди 
проходящим током. Осаждались медные частицы на 
маленькой пластинке, находящейся в электрическом 
элементе. По закону электролитического разложения 
вес осажденного слоя зависит от количества электри
чества, проходящего через элемент. В конце опреде-
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ленного периода, например каждого месяца, пластин
ка счетчика относилась контролером на центральную 
станцию, где медный осадок взвешивался и на этом 
основании подсчитывалось количество израсходован
ного электричества.

В короткое время Эдисоном было передано более 
трехсот патентов на своп предприятия.

Во всей очерченной работе необходимо было пре
одолеть еще одно очень серьезное затруднение: не 
было рабочих, монтеров, кроме тех, которые работали 
раньше с Эдисоном в Менло-Парке.

И вот в известной уже нам конторе на Пятой 
авеню в Нью-Йорке Эдисон открывает вечерние 
курсы, где его ассистенты и помощники обучают и 
подготавливают значительное количество специали
стов для дальнейших работ. Он старался выбирать 
учеников из тех лиц, которые уже имели некоторый 
опыт с телеграфом, телефоном, тревожной сигнализа
цией и другими электрическими устройствами того 
времени. Их обучали элементарным знаниям и техни
ке, пользуясь доскою и устными лекциями. Они изуча
ли основы общих электрических знаний. Многие из 
этих учеников и рабочих впоследствии сделались 
крупными подрядчиками или замяли видное положе
ние как директора или инспекторы центральных элек
трических станций.

Эдисон стремился привить своим помощникам 
практическую сноровку. В 1878 году к Эдисону посту
пил Фрэисис Эптон, окончивший Принстонский кол
ледж и в течение года обучавшийся у Гельмгольца 
в Германии. Эдисон, нуждавшийся в человеке с хоро
шей теоретической и математической подготовкой, 
сразу засадил его за чертежи и расчеты. Вскоре Эпто
ну было поручено разработать  систему и метод обмот
ки частей генератора.

Через  несколько дней Эдисон поинтересовался,  как 
идут дела. Показав  на кипу чертежей, Эптон от
ветил:

— Я надеюсь закончить на следующей неделе.
— А почему бы вам не попросить Крузи сделать 

несколько деревянных моделей и испробовать на них,



вместо того чтобы чертить воображаемые линии на 
бумаге?

Последовав совету, Эптон решил всю задачу на 
следующий день. В другой раз Эдисон попросил Эпто
на найти объем колбы электролампы. Тот принялся 
чертить и вычислять. Тогда Эдисон, спокойно взяв 
колбу и налив в нее воду, сказал:

— А теперь возьмите мензурку и измерьте коли
чество воды —- вот и все.

Эптон долгие годы был одним из ближайших по
мощников Эдисона. В 1918 году его избрали прези
дентом общества «Эдисоновские пионеры».

Р азреш ая  все эти вопросы, осуществляя общее 
руководство четырьмя фабриками в Нью-Йорке, при
ступая к созданию первой в мире центральной элек
трической станции, Эдисон вместе с этим ведет 
огромную, редкой плодотворности изобретательскую 
работу, не зная отдыха, в большинстве случаев 
отдавая ему только четыре-пять часов в сутки. Ou 
был центром и интеллектуальным руководителем 
всей этой огромной работы. Он не только давал 
плодотворные идеи своим сотрудникам, но своей 
непоколебимой верой в дело, редкой настойчивостью, 
энергией, трудолюбием, выносливостью и в то же 
время способностью предусматривать всякие могу
щие возникнуть трудности и найти для них решение 
вдохновлял и воодушевлял всех окружающих. Р а б о 
тали все много и упорно, но умели и отдыхать. Не
редко в нью-йоркской конторе, в доме № 65 на П я 
той авеню, в верхнем этаже, в помещении библиотеки 
(контора в общежитии Эдисона и его сотрудников 
называлась просто «65») собирались друзья для бе
седы и отдыха. В числе собеседников бывал в то 
время известный венгерский скрипач Рамени. Он ча
сто играл на скрипке, причем Эдисон со свойствен
ной американцам привычкой все оценивать на деньги 
иногда шутливо говорил, что «Рамени сегодня играл 
на 2 тысячи долларов».

26 января 1880 года Эдисон подал заявку на по
лучение патента: «Многократная передача по ме
таллическим проводам электрической энергии, выра



батываемой электрическими двигателями». Только 
30 августа 1887 года Эдисону был выдан патент на 
это изобретение.

Работа  над лампочкой накаливания была в общем 
закончена, но борьба за нее продолжалась еще мно
го лет.

З а  период с 1885 года по 1901 год Эдисоновское 
общество электрического освещения израсходовало 
на судебные издержки по защите патентов Эдисона 
на лампочку и на отдельные составные элементы си
стемы электрического освещения свыше 2 миллионов 
долларов. Общее число лиц, против которых были 
возбуждены преследования по этим патентным де
лам, достигло цифры 200.

Говоря об отношении капиталистов к изобретате
лям, Эдисон однажды выразился так:

«Изобретатели не имеют средств вести процессы 
за  патенты при существующих судебных порядках, 
и это сводит на нет патенты, поскольку это касается 
интересов изобретателей. Многие общества прекрасно 
это знают и занимаются скупкой всяких патентов, 
имеющих определенную ценность. Иногда соответ
ствующие общества дают деньги изобретателю для 
покрытия его долгов, но и при удачном исходе изо
бретатель ничего не получает. Я полагаю, что суды 
должны защищать изобретателей от дельцов».

В1 1929 году лампочка Эдисона праздновала свой 
пятидесятилетний юбилей. Гений Эдисона, его изо
бретения получили широкое признание и высокую 
оценку. Президент Гувер во время этих торжеств 
произнес в Дирборне юбилейную речь в присутствии 
многочисленной аудитории. Здесь были и выдающие
ся ученые, как Клори-Склодовская, Орвилл Райт и 
многие другие.

Была выпущена специальная юбилейная медаль 
с изображением лампочки накаливания. Первый 
экземпляр этой медали был приобретен автомобиль
ным королем Фордом.

В связи с дальнейшим развитием электротехники 
лампочка накаливания Эдисона претерпевает ряд су
щественных изменений и усовершенствований.



Вскоре появились лампочки с накаливаемой 
нип-ло из тугоплавкого вольфрама. Лампочки с ме
таллической нитью довольно быстро вытеснили уголь
ные, оставив им лишь отдельные области специаль
ного применения. В 1912 году появились так 
называемые «полуваттные» лампочки, наполненные 
инертным газом (азот, аргон и т. п.). Благодаря на
полнению газом получается возможность значительно 
повысить температуру накала нити и, как следствие, 
увеличить экономичность лампочки, то есть умень
шить расход электрической энергии на единицу све
тового потока.

Современная лампа накаливания, построенная на 
принципе температурного излучения, с калильной 
нитью из вольфрама, обладает все же низким коэффи
циентом превращения лучистой тепловой энергии 
в световую (не более 3—4 процентов).  Повышение 
этого коэффициента возможно путем повышения тем
пературы накала нити, а следовательно, применения 
для последней металлов, еще более тугоплавких, чем 
вольфрам. Д л я  современной светотехники характер
но стремление отказаться от чисто температурного 
излучения и использовать люминесцентное.

Эдисон верно предвидел дальнейшие пути развития 
электрического освещения.

Спустя тридцать шесть лет после первой демон
страции в Менло-Парке лампочки с угольной нитью 
Эдисон говорил: «Ни одно изобретение не может 
быть признано совершенным, и в этом отношении 
современная лампочка накаливания не представляет 
исключения. Свет, не обусловленный действием те
плоты, является тем идеалом, к которому надо стре
миться и который в настоящее время еще далеко не 
достигнут. Современный тип лампочки является наи
более дешевым из когда-либо существовавших р а 
нее; тем не менее настанет время, когда лампочка 
будет еще дешевле и холоднее. В утверждении, что 
огненная бабочка (светлячок) является наиболее со
вершенным источником света, несомненно заключена 
доля правды, поскольку в этом случае осуществляет
ся холодный источник света; однако и ей в сильной



степени вредит ее цвет. Было бы совершенно невоз
можно пользоваться такой бабочкой (если бы она 
даже  обладала  мощностью излучения в тысячу све
чей), скажем, хотя бы для освещения улиц, так как 
все окружающие предметы в таком случае были бы 
окрашены в ужасный зеленовато-желтый цвет. Н е 
сомненно, в будущем будет найден источник света, 
напоминающий такую бабочку, но будет устранен 
недостаток окраски последней».

Вся система эдисоновского электрического хозяй
ства была основала на применении постоянного тока. 
Эдисон твердо верил в постоянный ток. Вестингауз — 
наиболее активный соперник Эдисона на рынке но
вой промышленности — проповедовал переменный 
ток. Но для того чтобы им пользоваться, Вестингауз 
должен был, подобно Эдисону, изготовить все эле
менты 'полной системы, которая могла бы применять 
лампы накаливания при переменном токе относи
тельно высокого 'напряжения.

Битва между сторонниками постоянного и пере
менного тока сконцентрировалась на лампе накали
вания. Конкуренты Эдисона искали трансформатор, 
который преобразовывал бы тек высокого 'напряже
ния щ ток более низкого напряжения в местах 'потре
бления его лампами накаливания. После того как 
Вестингауз получил трансформатор, который дал 
ему возможность установить первую станцию элек
трического освещения переменного тока в Буффало 
в 1886 году, у него все еще не хватало целого ряда 
цругих элементов осветительной системы. Он полу
чил их два года спустя и осветил Всемирную выстав
ку в Чикаго лампами на переменном токе. Перемен
ный ток был дешевле, чем постоянный, требовал 
меньше медной проволоки, меньшей установки на 
центральных станциях.

В течение восьмидесятых годов борьба велась все
ми средствами. Если с рабочим происходил несчаст
ный случай на проводах переменного тока высокого 
напряжения, приверженцы постоянного тока поме
щали ряд статей в газетах с кричащими заголовка
ми: «Электрические убийства», «Убийства электри-



ческнм проводом», «Новое тело на проводах». Абрам 
Ньюит, в то время мэр Нью-Йорка, получил петицию 
с просьбой снять провода высокого напряжения 
с мачт. Приведем любопытную деталь. В 1886 году 
была назначена специальная комиссия для выбора 
способа казни более «гуманного», чем повешение. 
После года исследований комиссия рекомендовала 
переменный электрический ток, и в законодательном 
порядке прошел акт, утверждающий его применение. 
В этом решении сторонники постоянного тока нашли 
новое средство борьбы против опасности «проклято
го» переменного тока.

«Обычные методы промышленной конкуренции 
были 'не в силах воспрепятствовать вторжению», — 
пишет Льюис Стилвелл, один из участников проис
ходившей борьбы. Поэтому Эдисон попытался задер
жать переход к переменному току экстраординар
ными мерами. В сенат штага Виргиния был внесен 
проект закона, запрещавшего применять напряжение 
выше 800 вольт для постоянного тока и 200 вольт 
.тля переменного. Текст проекта гласил:

«Генеральная ассамблея Виргинии постановляет, 
что с 1 апреля 1890 года законом запрещено иметь, 
оставлять или поддерживать какую-либо электриче
скую цепь, часть ее или какое-либо вещество или 
предмет для передачи электрического тока, состав
ляющий часть электрической цепи по общественной 
улице или дороге, поперек, через нее или под ней или 
в местах, к которым публика обычно имеет доступ, 
кроме установленной настоящим законом. Во всех 
упомянутых выше электрических проводах, будут ли 
такие провода полностью или частью под землей или 
над ней, напряжение электрического тока не должно 
превышать следующих величин: для непульсирую
щего постоянного тока — напряжение не свыше 
800 ватт, для пульсирующего постоянного тока — не 
свыше 550 ватт, для переменного тока — напряжение 
не свыше 200 ватт, в зависимости от рода применяе
мого тока...»

Снизу приписано рукой Эдисона:
«После утверждения настоящего закона запре-



іцается к а к  отдельным л ицам ,  так  и частным или 
общественным объединениям  вы рабаты вать ,  или при
менять,  или пер ед авать  для  распределения  потреби
телям, непосредственно или путем индукции э л е к 
трический ток под н ап р яж ен ием ,  могущим при 
несчастном случае  вы звать  смерть человека  путем 
непосредственного действия такого тока.

Томас А, Эдисон».

П реим ущ ество  переменного тока за к л ю ч а л о сь  в со
зданной т р ан сф о р м ато р о м  возможности повышать 
н ап р я ж е н и е  в передачах . П оэтом у  заксні д о л ж ен  был 
лиш ить  технику переменного тока ее преимуществ .

Д л я  п редварительного  обсуж дения  за к о н а  был 
создан специальный комитет из пятн адц ати  сенато
ров. Вестингауз  поручил С ти лв ел лу  и другим з а щ и 
щ ать  интересы фирмы и, следовательно ,  переменный 
ток перед этим комитетом.  В защ и ту  закона  долж ен  
был выступить сам Эдисон, приехавший д л я  этого 
в Ричмонд. В упомянутой выше статье  Стилвелл  не 
без иронии вспоминает  о заседании  комитета .  П р е ж 
де  всего выступил Мередит.  Он приветствовал  Э д и 
сона, вспомнил Ф р ан к л и н а ,  который т а к ж е  покидал  
лаб о р а т о р и и  д л я  з аконодательны х  палат ,  и, наконец, 
вы разил  н адеж ду ,  что визит Эдисона вызван таким и 
ж е  благ о р о д ны м и  побуждениями.  «Это было, — з а 
мечает Стилвелл,  — наиболее  удачной формой для  
того, чтобы спросить Эдисона, зачем он приехал.. .»

Б и л л ь  Эдисона был провален  в Виргинии, но Э д и 
сон не сд авал ся .  Его представитель  Б р ау н  р а з ъ е з 
ж а л  по ш т атам  и дем онстрировал  у м ер щ в л ен и е  ж и 
вотных «опасным» переменным током, но вся эта 
кам пан и я  не могла  остановить  победного шествия 
переменного тока,  и возникш ая из Эдисоновской 
компании  В сео б щ ая  ком пания  электричества  (« Д ж е-  
нерал  электрик»)  стала  одной из основных фирм, 
производящ их  трансф орм аторы .________________________



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ВЫСТАВКА 1881 ГОДА

осьмидесятые годы прошлого века ознаме- 
нованы крупнейшими изобретениями и 

достижениями в области  электротехники, которые ре
волюционизирующим образом воздействовали на р а з 
витие производительных сил. Электротехника н ачи
нает играть крупную роль в экономической и общест
венной жизни народов. Электричество становится 
одной из решающих сил. В1 1881 году французское  
правительство организовало  в П а р и ж е  М е ж д у н а р о д 
ную выставку электричества,  приурочив к ней созыв 
М еж дународного  конгресса электриков.

В своем докладе  президенту Французской респуб
лики министр почт и телеграфов А. Кошери писал: 

«Эта выставка будет вмещать в себе все то, что 
относится к электричеству: на ней будут демонстри
роваться всевозможные аппараты  и приборы, слу
ж а щ и е  для получения, передачи, распределения и 
применения электрической энергии.

Конгресс,  созванный французским правитель
ством, соберет в П а р и ж е  наиболее  выдающихся уче- 
ных-электриков. Представители  этой чудесной науки, 
которая только что раскры ла  перед человечеством 
сзои громадные ресурсы и которая  кружит голову 
сзоими беспрестанными эффектами, обсудят  все ре
зультаты произведенных исследований и новейшие 
теории, созданные в этой области; они сгруппируют



и согласуют свои силы с целью наилучшего исполь
зования наблюдений, произведенных в каждой стра
не, и взаимной помощи в их дальнейших изысканиях.

Представители других стран, приглашенные во 
Францию, будут рады воспользоваться этим случаем, 
чтобы, так сказать,  узаконить науку об электриче
стве и измерить ее глубину. Они будут весьма б л а 
годарны правительству Франции за то, что оно яви
лось инициатором научного похода, своевременность 
которого совершенно неоспорима...

Как выставка,  так и конгресс принесут большую 
пользу телеграфии и дадут ей возможность получить 
большие усовершенствования».

Международная электрическая выставка демон
стрировала новую эру, которая открывалась в науке 
и технике. Она возвещала грядущее господство 
электричества.

«После Уаттов и Стефенсонов мы приветствуем 
теперь Граммов, Сименсов, Яблочковых, Грахамов 
Беллов и Эдисонов», — писали в статьях, посвящен
ных выставке.

Посетитель выставки, пройдя и осмотрев залы, 
где выставлены экспонаты медицинских приборов, 
точных приборов, электрической телеграфии, элек
трических батарей и электрических часов, залы с экс
понатами «Музея прошлого», где были собраны ста
ринные примитивные электрические приборы и пока
заны автографы виднейших основателей науки об 
электричестве, пройдя зал телефонных аппаратов, 
читальный зал,  предшествующий большому залу з а 
седаний конгресса электриков, который вмещал более 
трехсот человек и освещался 480 электрическими 
лампами накаливания, попадал на «Выставку То
маса Альвы Эдисона». Под эту выставку были отве
дены два больших зала.

Электрический свет, лишенный утомительного для 
глаз мерцания, неприятного запаха или шума, свет 
простой и чистый, с золотистым оттенком, продукт 
работы знакомой нам машины «Джумбо», установ
ленной в первом этаже,  с невиданной до сих пор яр
костью выделяет краски на великолепных картинах



в первом зале  Эдисона, картинах, которые перед 
этим служили украшением лучших парижских сало
нов. Он придает необычайно чистые и свежие оттенки 
художественным обоям на стенах. Вы можете взять 
в руки электрический канделябр с шестнадцатью 
лампами и зажигать этот чудесный свет, создавае
мый накаливаемым кусочком обыкновенного угля. 
Все это должно убеждать зрителей в огромном зна
чении достигнутых результатов и предсказывать но
вой системе освещения исключительную по значению 
будущность.

В залах Эдисона были размещены экспонаты, де
монстрирующие 'наиболее крупные его изобретения. 
Здесь посетитель мог видеть работу к в а д р у п л е к с -  
н о г о  т е л е г р а ф а  — замечательной системы, ко
торая давала возможность посылать сразу несколько 
телеграмм по одному и тому же проводу. И эти те
леграммы могут передаваться одновременно в про
тивоположных направлениях.

Можно было слышать работу т е л е ф о н а  
с у г о л ь н ы м  м и к р о ф о н о м ;  тут же была соб
рана коллекция всех видов этого прибора, начиная 
от первых опытов. Здесь же собраны многочисленные 
формы магнеготелефонов, сконструированных Эдисо
ном задолго до того, как он произвел свои первые 
опыты с телефоном, передающим человеческую речь.

Посетители не устают слушать э л е к т р о м о т о -  
г р а ф Эдисона — одно из наиболее увлекательных 
изобретений, этот удивительный прибор, дающий 
возможность передавать человеческую речь на рас
стояние, так же как и телефон, но воспроизводящий 
ее громко, с естественной силой человеческого голо
са. Громкоговорящий телефон говорит достаточно 
громко, и его передачу можно было слушать в боль
шом зале.

В одном из залов помещается ф о н о г р а ф ,  кото
рый записывает человеческую речь, а затем ее вос
производит.

Т е л е ф о н о г р а ф  — комбинация фонографз 
с телефоном — позволяет воспроизводить через лю
бой промежуток времени слова, произнесенные че-







ловеком, находившимся на расстоянии многих кило
метров от данного места.

Д алее  мы встречаем э л е к т р и ч е с к о е  п е р о ,  
могущее 'воспроизводить письмо или рисунок в боль
шом количестве экземпляров.

В1 этих же залах выставлен и м и  к р о т а  зи-  
м е т р ,  с помощью которого Эдисон мог в 1878 году, 
во время солнечного затмения, измерять самые сла
бые колебания температуры, обнаружить тепловое 
действие световых лучей многих звезд. Тут же нахо
дится и о д о р о с к о п — прибор для обнаружения па
ров масел, углеводородов и определения их действии.

Выставлены и приборы, служащие для электриче
ских измерений, большинство из них пока лишь для 
научных изысканий. Особый интерес представлял 
комплект приборов для измерения электрического 
сопротивления ламп. Прежде чем выпустить лампу 
из мастерской, на ней надписывают напряжение тока 
(в вольтах),  которое необходимо для того, чтобы она 
дала  свет силою точно в шестнадцать свечей. Эти 
измерения сопротивления ламп регулярно произво
дились на выстазке одновременно с фотометриче
скими (измерения силы света) и калориметриче
скими измерениями, которые демонстрировались для 
всех особо интересующихся этим вопросом. Эдисон 
прислал и счетчик электрической энергии и при
бор, который, работая,  как мостик Уитстона для 
регулировки силы тока, питающего лампу, вво
дит в ее электрическую цепь большее или меньшее 
сопротивление.

Все эти экспонаты, аппараты и приборы, стара 
ниями сотрудников Эдисона умело, методически 
собранные и сгруппированные в двух залах, вызыва
ли восхищение зрителей «чудесами электротехники» 
и восторженный интерес к тридцатичетырехлетнему 
изобретателю. Краткость того времени, которое по
требовалось ему на такие крупные открытия и изо
бретения, говорила об огромной силе его таланта.

Вот как известный германский электротехник, 
творец Мюнхенского музея, автор проекта первых 
крупных баварских гидроэлектрических станций



Оскар Миллер, в то время двадцатишестилетний мо
лодой человек, посетивший Парижскую выставку, 
рассказывает о ней:

«Впечатление от выставки было поражающее. 
Освещение превзошло всякое представление. Эдисо- 
иовские лампы, которые как звезды сверкали с по
толка зал и парадной лестницы, дуговые лампы Бро- 
ша и Сименса, которые распространяли до того 
времени совершенно неизвестный сильный свет, 
свечи Яблочкова, лампы солнечного света фон Клер
ка, которые освещали картинную галерею, — все это 
казалось чудесным. Большое впечатление производи
ла лампа Эдисона, которую можно было зажигать и 
гасить с помощью выключателя на стене. У этой 
лампы стояли сотни людей, каждый из них до ж и 
дался очереди, чтобы лично зажечь и погасить л ам 
пу. Интересны были и высказывания о перспективах 
электрического света. Однако электрическая лампа 
встречала успех не у всех. Один из крупнейших гер
манских ученых того времени выразил свое удивле
ние, что Эдисон верит в возможность создать 
«псевдогазовую» лампу, и это после того, когда 
имеется уже дуговая лампа — конечная цель всяких 
возможных желаний, которая по силе света и его 
цвету очень близко приближается к солнечному.

В'сеобщее изумление вызвала на выставке пере
дача по телефону исполнения оперы. Мы теперь, 
привыкшие с детства к телефону, не можем себе 
даже и представить, как сильно были поражены 
люди, когда они могли услышать в телефонной труб
ке выступавших в оперном театре певцов, игру ор
кестра, и даж е  аплодисменты публики».

Миллера особенно интересовали системы пере
дачи электрической энергии, которые все еще были 
очень примитивны и немногочисленны и позволяли 
передавать энергию только на очень малое расстоя
ние. Симе нс  — творец первых электрических локомо
тивов — устроил маленькую уличную электрическую 
железную дорогу в П ариж е между выставкою и пло
щадью Согласия.

Многочисленные электрические машины, выстав-
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ленные Сименсом, Гефнер-Альтенеком, Шуккертом, 
Брошсм, Граммом, Томсоном и другими, были в своей 
сущности непонятны дтя  огромной массы посетите
лей. Миллер рассказывает,  как один профессор 
естественных наук объяснял ему разницу между м а 
шинами следующим образом: «Красные — это, — 
говорит, — машины Броша, черные — Грамма, корич
невые — Эдисо'на».

Миллер также рассказывает,  что из выставлен
ных динамо-машин особое впечатление произвела 
знакомая нам «Джумэо» Эдисона, которая по своей 
мощности в 200 лошадиных сил была гигантом того 
времени.

Вся французская печать единодушно отмечала з а 
служенный успех отдела Эдисона на выставке, при
знавала практическое значение осветительной систе
мы американского ученого и изобретателя и предска
зывала ей быстрое и всестороннее развитие.

Газета «Темпе» от 28 августа 1881 года писала 
следующее:

«В настоящий момент всякое противоречие стало 
невозможным. Теперь будет вполне справедливо при
знать, что Эдисон осуществил комнатное освещение 
посредством электричества.  Этот вопрос уже вышел 
из области опытов и исследовании в кабинете ученого 
и перешел в область практики; н то обстоятельство, 
что выставка изобретений Эдисона носит во всех своих 
деталях чисто промышленный характер, нужно отне
сти к числу ее незаурядных заслуг».

После подробного описания системы Эдисона, его 
электрической проводки, ламп, регуляторов, счетчи
ков и т. д. газета заканчивает свою статью такими 
словами:

«Таким образом, мы еще раз имеем право сказать, 
что во всех своих мельчайших подробностях проблема 
электрического освещения является полностью разре
шенной с точки зрения промышленности и массового 
■производства».

Крупный французский электротехник дю Монсель 
сильно раскритиковал систему Эдисона, когда его 
изобретение впервые дошло до Франции. Теперь же



дю Монсель поместил в своем 'авторитетном ж урна
ле «Люмиер Электрик» подробный анализ этой си
стемы, заявляя следующее:

«Все эти опыты (речь идет о попытках, которые 
предпринимались различными физиками до 1879 го
д а . — М. Л.),  чтобы не сказать больше, имели очень 
мало успеха, и когда в 1879 году появилась новая 
лампа с накаленным углем, изобретенная Эдисоном, 
многие ученые, и в частности я сам, усомнились в 
правильности отзывов, пришедших к нам из Америки.

Однако Эдисон «е счел себя побежденным и, не
смотря на горячие возражения, которые были тогда 
сделаны против его ламп, несмотря на резкую поле
мику, предметом которой он стал в это время, Эди
сон не переставал заниматься усовершенствованием 
своих ламп с практической точки зрения. Таким пу
тем О'Н пришел теперь к тем лампам, которые мы ви
дим на выставке и совершенством которых все могут 
восхищаться».

Заканчивая свой анализ,  дю Монсель говорит: 
«Самое лучшее, что могут сейчас сделать все мало
веры,— это преклониться перед неопровержимостью 
фактов».

Газета «Журналь де дебас» в хвалебной статье, 
посвященной Эдисону, пишет: «Когда мы говорим, 
что система Эдисона ведет к полному перевороту 
в привычках нашей повседневной жизни, мы лишь 
выносим заключение из целого ряда наблюдений. 
Когда же мы сравниваем газовое освещение с элект
рическим, то наше заключение получает еще более 
сильное подтверждение. Судьба газового освещения 
будет аналогична судьбе всего того, что уступает 
свое место более усовершенствованному конкуренту. 
Оно будет побеждено».

«Републик Франсез», помещая описание системы 
Эдисона, тщательно разбирая с теоретической и 
с практической точек зрения процесс изготовления 
ламп, в заключение пишет:

«Мы хотели подробно рассказать интересную исто
рию лампы Эдисона именно потому, что она показы
вает, сколько необходимо затратить упорного труда,



чтобы достигнуть простых, то есть действительно 
практических результатов».

М е ж д у н а р о д н а я  электрическая  выставка  и сопут
ствовавший ей Первый м еж дународны й электриче
ский конгресс 1881 года сыграли крупную роль в деле  
дальнейш его  развития электротехники.

Н а  этом конгрессе французский  физик М ар сель  
Д епре  выступил впервые с докладом  о своей системе 
передачи электрической энергии на большие р а с 
стояния.

Д епре  д оказы вал ,  что можно электрическую энер
гию большой мощности передать  на значительное 
расстояние,  около пятидесяти километров, по д о с т а 
точно тонким телеграф ны м  проводам и с большим 
коэффициентом полезного действия. Необходимо 
только, чтобы энергия п ер ед авал ась  при соответст
вующем, достаточно высоком напряжении  тока.  Еще 
в 1873 году Фонтэн на выставке в Вене дем онстриро
вал действие электрического мотора, расположенного  
« а  расстоянии тысячи метров от питающей его д и 
намо-машины.

Д о к л а д  Д е п р е  вызвал  на заседании крупные в о з 
раж ения ;  считали,  что теория Д е п р е  — вообще уто
пия, которую д а ж е  не следует о б су ж д ать  в серьезном 
научном заседании. Очень немногие тогда постигли 
все огромное значение и исключительные во зм о ж н о 
сти предлож ения  Депре .  Пророческими оказали сь  
слова  представителя  Великобритании Варена  Д е л а р ю  
при закры тии  Первого  меж дународного  конгресса 
в 1881 году, 'а именно: «Когда  'новый конгресс собе
рется,  например полвека спустя, большое развитие 
электрической энергии, которое мы теперь имеем 
перед нашими глазами,  будущ ему конгрессу, может 
быть, п о каж ется  таким ж е  микроскопическим, как  
м а л ен ь к а я  электромагнетическая  искра Ф ар а д е я  в 
сравнении с действием машин настоящего времени».



Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  С Т А Н Ц И Я

ы помним, что первый пункт записки,  
в которой Эдисон еще в 1880 год\ н ам е 

тил свои задачи  в области освещения и системе рас 
пределения тока,  включял  создание системы, « а н а л о 
гичной газовому освещению». Эдисон теперь с т р ем и л 
ся к тому, чтобы электрический ток в ы р аб а т ы в ал с я  
на центральной электрической станции и поступал 
оттуда к потребителю так  же, как  это имело место 
и по отношению к светильному газу.

Оп стремился создать  систему центральных элект
рических станции для  городского освещения. К р у п 
нейшие ученые того времени предсказы вали  ему пол
ную неудачу. Однако, как  мы знаем, подобные пред
сказания  не могли остановить Эдисона.

Д л я  н ач ала  он решил соорудить станцию в самом 
Н ью -Й орке  и остановил свой выбор н а  нижней части 
города, где были сосредоточены торговые и п р о м ы ш 
ленные предприятия. О б щ а я  площадь  этого участка  
составляла  около одного квадратного  километра .  
В течение нескольких месяцев был составлен, по по
ручению Эдисона, самый подробный план с у к а з а 
н и е м — от дома  к дому — числа имеющихся в них 
газовых рожков  и каж дого  торгового и 'промышлен
ного заведения ,  пользующегося  еще двигательной си
лой, и отметкою потребляемой им энергии. Все эти 
данные были нанесены цветными чернилами на ог-



ром'ные по масштабу карты города. Далее  на осно
вании этих материалов были вычислены необходимые 
длины и сечения проектируемых кабелей, проводни
ков, распределение источников электрического 
тока и т. д.

Станцию решено было поместить «а  Перл-стрит, 
для чего были приобретены два дома — №  255 и 
257. Согласно первоначальным договорам, заключен
ным с потребителями энергии данного района, Эди- 
соновская компания обязалась установить всего
13 тысяч лампочек, обеспечить электрической энер
гией работавшие здесь 617 подъемных кранов и 
55 элезатороз.  Кроме того, компания обязалась д а 
вать также всем живущим в этом районе силовую 
энергию до 5 лошадиных сил на отдельного потреби
теля. Эдисоновская компания обязалась взимать за 
освещение ту же самую плату, что и Газовая компа
ния, производить своп расчеты по тому же способу, 
в зависимости от количества потребленной электро
энергии, зарегистрированной счетчиком. Кроме того, 
абоненты сети получали бесплатно электрические 
лампочки, каждая со средней продолжительностью 
службы в восемь месяцев.

Второй район, в котором в дальнейшем предпо
лагалось провести электрическое освещение, находил
ся в границах Мэдисон-авеіио, Восьмой авеню, Д в а 
дцать четвертой и Тридцать четвертой улиц. В этом 
районе имелось 2 309 швейных машин и паровые дви
гатели общей мощностью в 1 433 лошадиные силы, 
служившие для обеспечения работы подъемных кра
нов и элеваторов.

Когда Эдисон первоначально подсчитал количе
ство требующейся меди на осуществление всей з а 
проектированной сети, то цифры получились настоль
ко большие, что изобретатель невольно остановился 
в глубоком раздумье, но, как обычно, затруднение 
только возбудило энергию Эдисона, и уже вскоре 
он разрешает задачу, создав собственную систему 
распределения тока, на которую взял патент 
4 августа 1880 года. Эга новая система позволи
ла  примерно в восемь раз сократить количество



меди, которое требовалось по первоначальным исчис
лениям.

Эдисон с самого начала остановился на подземной 
прокладке кабельных жил. Способ этот в то время 
был совершенно новым. Подземные кабели были до
вольно простой конструкции: железная труба, диа
метром около 50 миллиметров, содержала два медных 
провода, разделенных между собою изолирующим ма
териалом. Улицы Ныо-Йорка были уже загроможде
ны рядами деревянных столбов, поддерживавших 
разного рода телеграфные и телефонные провода, 
которые сильно свисали. Применение дуговых элек
трических ламп добавило еще ряд воздушных прово
дов, к тому же представлявших опасность в силу вы
сокого напряжения проходившего по ним тока. Эди
сону первому пришла мысль о подземных кабелях, и 
эта система была признана настолько рациональной, 
что несколько лет позднее законы сделали ее обяза
тельной в городах и для промышленных отраслей.

Однако реализация этого начинания далась Эди
сону нелегко. Городские власти не давали разреше
ния. Газовые компании повели жесточайшую атаку. 
Они запугивали администрацию и население, уверяя, 
что электрические провода, проложенные под землей, 
взорвут город.

Эдисон объявил, что любой опасающийся пригла
шается прибыть в Менло-Парк и поджечь лаборато
рии, если ему это удастся, при помощи электрической 
проводки. Пусть каждый убедится, что электричество 
значительно безопасней, чем газовое освещение. Он 
пригласил членов городского совета к себе и повторил 
перед ними новогоднюю программу: дорога от стан
ции, пути к лабораториям, сами лаборатории и зда 
ния Менло-Парка были освещены лампочками по
следней конструкции. Пораженные «отцы города» 
после обильного ужина вернулись в город убежден
ными сторонниками Эдисона.

Но это было не все. Перед Эдисоном встали фи
нансовые затруднения. Хотя он и считался богатым 
человеком, но собственных средств совершенно не 
хватало, тем более что они были вложены в новые



предприятия и новые изобретения. Освещение Иыо- 
й о р к а  было гигантским предприятием и требовало 
большого основного капитала.  Страна переживала 
депрессию, и Эдисону стоило больших трудов при
влечь банки. Он пригласил банкиров Уолл-стрита и 
развернул перед ними составленную им карту сети 
газового освещения в районе предполагающихся ра
бот. До этого он ежедневно с двух часов дня до трех 
ночи посылал людей, которые обходили район и 
каждый час отмечали все горящие точки.

Таким образом Эдисон подсчитал расход газа и 
определил его стоимость. Далее  он представил под
робные и обоснованные расчеты стоимости электри
ческого освещения. Перспективы оказались настолько 
заманчивыми, что банкиры согласились финансиро
вать это предприятие.

Страсть к наживе, боязнь упустить возможность 
огромных прибылей пересилили и опасности общей 
конъюнктуры и неуверенность в исходе предприятия. 
Очень убедительно прозвучало для этих людей на
поминание о ламповом заводе в Гаррисоне. Банкиры, 
отказавшиеся вначале кредитовать его на небольшую 
сумму, потом с охотой заплатили за него больше мил
лиона долларов. Была создана компания с капиталом 
в 1 миллион долларов под названием «Нью-Йоркская 
Эдисоновская компания электрического освещения».

В то время как в Менло-Парке происходили изу
чение по планам и картам и проектировка всей под
земной сети кабельных жил, сам Эдисон был за.нят 
пуском в ход своих заводов и мастерских для про
изводства динамо-машин, ламп, кабелей, патронов, 
коммутаторов, счетчиков и других принадлежностей. 
Быстрыми темпами создавалась необходимая техни
ческая база  эдисо'иовской новой системы освещения 
и распределения тока.

Окруженный многими сведущими людьми и 
крупными работниками, Эдисон — глава и руководи
тель всего дела — ничего не оставлял без внимания. 
В этом грандиозном предприятии пи одна деталь не 
ускользала от глаз самого Эдисона. Более того, ког
да осенью 1881 года началась крайне упорная работа



по прокладке кабельных жил, Эдисон, перегруженный 
делал'.и, нередко сам работал па ответственных участ
ках киркою и помогал прокладке труб, установлению 
соединительных коробок, актизио интересуясь малей
шими подробностями. Зачастую он от усталости бук
вально падал с ног. Тогда он приходил на станцию, 
бросал своп плащ на трубы, и растянувшись на них, 
спал так несколько часов.

Выдающийся изобретатель, имя которого было 
уже далеко иззестно за пределами Америки (фран
цузское правительство наградило его орденом),  со
здатель ряда позых отраслей промышленности, успех 
которых возрастал с каждым днем, Эдисон продол
жал остазаться скромным, сохраняя сзои простые 
привычки, всецело отдаваясь тому, что в данный мо
мент считал наиболее важным.

Всего требозалоеь проложить для перзоГі очереди 
работ тринадцать километроз подземных труб. 
Осенью І88І года прокладка кабелей была прерзана 
морозами. В это время особенно усиленно произво
дилась установка внутренней проводки для ламп 
в домах и предприятиях. Мастерские в Мекло-Парке 
заканчивали три динамо-машины еще большего раз
мера, чем «Джумбо». Эти три динамо устанавливают
ся на станции. В одном из зданий зажигается тысяча 
ламп, и целый месяи на этих лампах испытывается 
действие эдисоновской системы. Веспою работы возоб
новились с удвоенной энергией. Первые опыты дали 
удовлетворительные результаты, и Газовая компания, 
учитывая нового конкурента, снижает цены на газ. 
В то же время акции Эдисоновской компании коти
руются в 3 500 долларов вместо нормальной цены 
в 100 долларов.

Наконец 4 сентября 1882 года, в три часа дня, 
перва>! центральная электрическая станция в Америке 
с шестью динамо-машинами системы Эдисона, общей 
мощностью в 540 киловатт, была пущена з ход. Ток 
был передан по кабельным жилам, проложенным по 
улицам города, и электрически)! свет впервые проник 
в здания и квартиры абонентов.

Весь день и всю ночь до этого Эдисон не сомкнул



глаз. Охваченный нервным возбуждением, вновь и 
вновь проверял он каждую деталь. Наконец он отпра
вился домой, переоделся во фрак и пришел в контору 
«Дрексел и Морган», где собрались акционеры во 
главе с Д ж .  П. Моргашом. Там уже находились бли
жайшие помощники и друзья: Джонсон, Мнс>л, Берг
ман, Кларк и Крѵзи. Около пяти часов дня были 
включены рубильники, и тусклый свет газовых рож
ков померк в блеске сотен загоревшихся электриче
ских лампочек. Дискуссии кончились: волшебник из 
Менло-Парка победил. Друзья  и корреспонденты 
искали Эдисона, чтобы поздравить. Они нашли его «а 
Перл-стрит в машинном зале без фрака и воротнич
ка, внимательно следящим за работой машин. На 
вопрос Эдисона о зпечатлении шутливо ответил То
мас Коннери, редактор «Ныо-Йорк Геральд»:

— Все прс-красно, исключая одно. О газовый 
рожок я мог зажигать сигару. Ваши новомодные 
лампочки для этого не годятся.

Через несколько дней Эдисон посетил редакцию и 
преподнес Коннери только что изобретенную электри
ческую зажигалку.

Станция работала хорошо. Количество абонентов 
увеличивалось с каждым днем. Появилась необходи
мость увеличить количество отпускаемой электриче
ской энергии. Это потребовало одновременной парал
лельной работы двух динамо-машин. Требовался но
вый эксперимент, для которого Эдисон выбрал одно 
воскресенье — день, когда коммерческие дома закры
ты. Предоставим самому Эдисону рассказать об этом 
эксперименте:

«Это было, вероятно, наилучшее из всех представ
лений, которые когда-либо разыгрывались со времени 
Адама! Одна машина останавливалась,  между тем 
как другая ускоряла своп ход, удваивая и утраивая 
число своих оборотов. Вдруг машины прихотливо по
менялись ролями. Все это происходило от плохой ра
боты регулятора.

С началом «представления» смена рабочих, распо
ложившаяся вокруг машин, стремительно покинула 
помещение, и я не был бы удивлен, если бы некото-

т



рые из них бежали за один или два километра, 
Я схватился за рукоятку, чтобы остановить одну ма
шину, тогда как Д ж о н с о н — один из моих помощни
ков, не потерявший головы, — схватился за другой 
рычаг. Мы остановили машины».

Один из рабочих, успевший отбежать только до 
конца зала, рассказывает по этому поводу: «Это было 
ужасающее испытание, и я не понимал, что такое 
происходит. Машины производили страшнейший шум; 
слышны были их оглушительные и глубокие завы ва
ния, переходившие в пронзительный, отвратительный 
визг; искры и пламя всех цветов фонтаном били 
і5 зале. Казалось, что внезапно открылись двери пре
исподней».

Несмотря на воскресный день, Эдисон послал за 
своими работниками, собрал их, открыл машинные 
мастерские и принялся за устранение недостатков. 
Ему потребовалось не очень много времени, чтобы 
заставить работать одновременно и параллельно две 
или несколько динамо-машин.

Первая центральная электрическая станция ус
пешно работала в течение более семи лет, вплоть 
до 2 января 1890 года, когда она подверглась частич
ному разрушению от пожара. Однако через несколько 
дней после этого пожара прерванная работа станции 
возобновилась и с тех пор уже не прекращалась.

Возраставшие требования па электрический ток 
вызвали сооружение ряда мовых станций в Нью- 
Йорке. Двадцать лет спустя работали уже тридцать 
три станции и подстанции, принадлежавшие нью- 
йоркской Эдисоповской компании. Станции снабжали 
током около Î 10 тысяч абонентов, питая 4 600 тысяч 
лампочек накаливания и электрические моторы об
шей мощностью около 290 тысяч лошадиных сил, 
а в 1922 году Эдисоновское общество обслуживало 
уже сеть почти в 10 миллионов лампочек.

Быстрый успех первой центральной нью-йоркской 
станции привел к возникновению новых компаний 
в других городах и к созданию многочисленных по
добных предприятий.

Как изобретатель центральных станций Эдисон



впервые сконструировал рубильники, изобрел плавкие 
предохранители, начал собирать все измерительные 
приборы и коммутационные устройства -на общем 
щите, разработал известную трехпроводную систему 
распределения электрической энергии для освещения, 
которая значительно экономила количество необхо
димой меди.

На торжественном открытии электрической вы
ставки в Нью-Йорке в 1911 году крупнейшие произ
водители и потребители меди принесли в дар Эдисо
ну огромный медный кубок. На одной из сторон этого 
медного кубка выгравирована надпись, выражающ ая 
благодарность Эдисону за тот подъем производства 
меди, который вызвало его изобретение.

12 сентября 1922 года было торжественно отпразд
новано сорокалетие открытия первой электрической 
станции в Америке и «во всем мире». На торжествен
ном собрании, в котором принимало участие более 
700 человек, от имени семидесятипятилетнего Эдисона, 
являвшегося центральной фигурой банкета,  на все ре
чи и приветствия отвечал его сын Чарльз. От имени 
отца Чарльз Эдисон прочел собравшимся следующее:

«Настоящее празднование имеет глубокое значение 
для меня лично, так как устройство станции на Перл- 
стрит было наиболее рискованным делом моей ж и з 
ни. Я в некотором смысле бросался один в взбаламу
ченное море. Мне приходилось во многих случаях ре
шать разные технические вопросы на свой страх, без 
каких-либо прецедентов. Я понимал, какую великую 
ответственность беру на себя, пуская огромное коли
чество энергии под улицы и в здания одной из частей 
Нью-Порка. Тем не менее я решил идти на риск. 
Я поступал так, одобряемый добросовестностью и 
усердием моих верных и неизменных товарищей. По
стройка станции на Перл-стрит была быстро доведена 
до благополучного окончания. То, что последовало 
дальше, сделалось теперь достоянием истории...

...Многие изобретения послужили также основани
ем для того, чтобы связать мое имя с тем или иным 
делом. Наиболее типичными между ними я считаю 
Эдисоновское общество освещения в Нью-Йорке.



Может быть, я готов был бы приписывать большее 
значение тому, что мне удалось сделать, если бы я не 
понимал, что это лишь начало великого дела изуче
ния природы и ее законов — начало, за которым по
следует гораздо более важное продолжение. Широко 
поле для работающих над всем тем, что может под
нять человеческое счастье, улучшить условия, в кото
рых протекает жизнь широких народных масс».

Были у Эдисона и другие воспоминания, связан
ные с Обществом электрического освещения. О них, 
понятно, нельзя было говорить на торжественном 
собрании, но в другом месте Эдисон рассказывал, 
например, о том, как «один из самых больших лю 
дей Ныо-Йорка» старался уговорить изобретателя 
предать за 100 тысяч долларов интересы своих ком
паньонов по Обществу электрического освещения.

1SS2 год обычно считают началом эры электриче
ских станций. Этот же год считается начальною датой 
передачи электрической энергии на значительное рас
стояние. 15 сентября ÎSS2 года была открыта М еж ду
народная электрическая выставка в Мюнхене, своей 
организацией в значительной мере обязанная инициа
тиве Оскара Миллера, о котором мы уже говорили 
выше. Хотя со времени Парижской выставки прошел 
всего лишь год, однако на Мюнхенской выставке 
можно было отметить ряд новых и чрезвычайно в а ж 
ных достижений. Известный германский промышлен
ник, основатель немецкой Всеобщей электрической 
компании Эмиль Ратеиау (он бььт отцом министра 
Вальгера Ратеиау, убитого в 1922 году реакционера
ми) приобрел в то время патенты Эдисона на элект
рическое освещение и искал соответствующего случая, 
чтобы ознакомить широкую германскую публику 
с изобретениями выдающегося американца из Менло- 
Парка.

Оскар Миллер в то время упорно думал над  раз
решением огромного значения задачи по использова
нию водных сил Баварии. Это было неразрывно свя
зано с проблемою передачи электрической энергии на 
расстояние.

Во время Парижской выставки молодой Миллер



слушал доклад  Марселя Депре, о котором мы уже 
говорили, и был в числе тех немногих представителей 
техники, которые поняли огромное значение внесен
ного французским физиком предложения. По инициа
тиве Оскара Миллера Комитет электротехнических 
исследований Мюнхенской выставки обратился 
26 мая 1882 года к Марселю Депре с письмом, где 
говорилось:

«Принимая во внимание, что вы первый сделали 
общественным достоянием чрезвычайно важные и 
остроумные расчеты распределения электрического 
тока и передачи электрической энергии на дальние 
расстояния, мы прежде всего хотим обратиться к вам 
с просьбою, не будете ли вы добры провести здесь 
описанные вами опыты.

В случае вашего согласия баварское министерст
во иностранных дел охотно предоставит в ваше рас
поряжение телеграфную линию в 25—50 километров 
длины и даст разрешение па пользование всеми не
обходимыми для цепи установками.

Хотя в настоящее время и не существует машин, 
отвечающих вашим требованиям изоляции и электро
движущей силы, вследствие чего не может быть до
стигнут максимальный полезный эффект, тем не ме
нее передача электроэнергии на обширные простран
ства уже сам'а по себе имеет огромное значение и 
может явиться важной составной частью нашей вы
ставки. Мы были бы чрезвычайно рады, если бы опы
ты, поставленные в таком большом масштабе, сдела
ли имя Депре так же знакомым всему народу, кдк 
оно сейчас известно каждому германскому ученому и 
технику».

Депре согласился.
Была выбрана телеграфная железная линия Мис- 

бзх — Мюнхен длиною в пятьдесят семь километров. 
В Мисбахе имелся небольшой паровой двигатель, ко
торый мог бы вращать динамо-машину в 2 лошади
ные силы. На выставке в Мюнхене решили установить 
электромотор, который приходил бы в движение от 
передаваемой из Мисбаха электроэнергии и, в свою 
очередь, вращал бы центробежный насос. Последний
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служил для подъема воды и устройства небольшого 
водопада. Казалось,  что именно создание водопада 
в Мюнхене путем энергии, посылаемой из Мисбаха, 
явится зрелищем, особенно эффектным для широком 
публики. Энергия передавалась при .напряжении 
в 2 тысячи вольт. Первый опыт решили произвести 
вечером, после закрытия выставки, чтобы не было 
лишних свидетелей в случае неудачи. При опыте при
сутствовали члены специально назначенной комиссии 
в составе профессора Беца, профессора Дорна, Кит- 
тлера и других. Миллер дал по телеграфному аппа
рату сигнал в Мисбах, и через несколько минут 
в Мюнхене заработал электрический мотор и поли
лась вода водопада. Это был момент, показывающий, 
что огромные силы природы, мощные источники 
энергии могут быть использованы человеком на д але 
ком расстоянии. Открывалась новая страница в исто
рии техники.

Специальная комиссия, дававшая отзыв об опыте 
Депре, призиала, что «в области электричества не 
было получено столь важных результатов с момента 
изобретения телефона».

Карл Маркс с необычайным интересом отнесся 
к первым успехам в области передачи электрической 
энергии. Совершенно больной, незадолго до своем 
смерти, он написал об этом Энгельсу и сразу же по
лучил ответ. Оба они за первыми опытами Депре 
разглядели и техническую и социальную перспективу 
этого явления: то революционное воздействие, кото
рое оно впоследствии оказало на промышленность. 
Маркс до самой кончины следил за работами Депр-е. 
Об этом упоминает Энгельс в своей речи на могиле 
Маркса в марте 1883 года.

В своем письме к Бернштейну Энгельс пишет 
(27 февраля 1883 года) следующие пророческие стро
ки, которые, несомненно, являются отражением также 
и мыслей Маркса:

«В действительности же это колоссальная револю
ция. Паровая машина научила нас превращать тепло 
в механическое движение, но использование электри
чества откроет нам путь к тому, чтобы превращать



все виды энергии — теплоту, механическое движение, 
электричество, магнетизм, свет — одну в другую и об
ратно и применять их в промышленности. Круг за 
вершен. Новейшее открытие Депрэ, состоящее в том, 
что электрический ток очень высокого напряжения 
при сравнительно малой потере энергии можно пере
давать  по простому телеграфному проводу на такие 
расстояния, о каких до сих пор и мечтать не смели, и 
использовать в конечном пункте, — дело это еще толь
ко в зародыше, — это открытие окончательно осво
бождает промышленность почти от всяких границ, 
полагаемых местными условиями, делает возможным 
использование также и самой отдаленной водяной 
энергии, и если вначале оно будет полезно только 
для городов,  то в конце концов оно станет самым 
мощным рычагом для устранения противоположности 
между городом и деревней. Совершенно ясно, что 
благодаря этому производительные силы настолько 
вырастут, что управление ими будет все более и более 
не под силу буржуазии» (К. М а р к е  и Ф. Э н  г е л  ьс,  
Сочинения, т. XXVII, стр. 289).

Вначале промышленное использование нового от
крытия в области электрических станций и передачи 
электрической энергии на расстояние шло сравнитель
но медленно до тех пор, пока во второй половине де
вяностых годов капиталисты не убедились в выгод
ности помещения капиталов в молодую электротехни
ческую промышленность.

По окончании Международной электрической 
выставки в Мюнхене Оскар Миллер отправился по 
заданию консорциума промышленников во Францию, 
Англию и Америку для специального изучения проб
лем электротехники.

Миллер вспоминает первую свою поездку на элек
трической лодке по Темзе, где все матросы встреч
ных пароходов и парусных судов, полные удивления, 
возгласами встречали его катер, который двигался 
без пара и парусов. Он вспоминает также первую 
поездку по городу в электрической повозке типа бу
дущего трамвая,  которая работала от аккумуляторов. 
Повозка,  переполненная выдающимися электротехни-



нами того времени, двигалась по улице в три-четыре 
часа утра, когда движение по городу замирало. О д
нако отдельные встречавшиеся лошади в испуге ш ар а 
хались в сторону, и многие из пассажиров повозки 
высказывали соображение, что навряд ли удастся 
ввести на улицах электрический трамвай.

Из впечатлений поездки в Америку Оскар Миллер 
вспоминает знакомство с Эдисоном. Миллер имел ре
комендацию к одному из ближайших сотрудников 
Эдисона, который должен был помочь ему познако
миться с самим великим изобретателем.

Когда Миллер явился в Менло-Парк, в контору 
Эдисона, он передал свое рекомендательное письмо 
находившемуся поблизости человеку, который сидел 
за письменным столом с одетыми на рукава пиджака 
обычными для американских клерков нарукавника
ми. Человек этот любезно согласился передать письмо 
адресату и повел Миллера к последнему. Адресат 
очень хорошо встретил Миллера, однако попросил 
впредь не передавать ему писем через самого Эди
сона.

В лаборатории Эдисона, в большом зале,  Миллер 
видел на больших чертежных столах макеты распре
делительных сетей ряда городов, где строились цен
тральные электрические станции. На этих макетах 
вся сеть была сделана из проволоки с шелковой изо
ляцией. Макеты воспроизводили весь город со всею 
его сетью в определенном точном масштабе. От галь
ванических элементов ток посылался по всей модели, 
специальные зеркальные гальванометры измеряли 
падение напряжения тока на различных участках. Все 
наблюдения путем соответствующих пересчетов пере
носились на действительную кабельную сеть. Во всем 
этом сказывался Эдисон, который всегда шел через 
опыт, воспроизводя предварительно в малых масшта
бах действительную картину явления. Только значи
тельно позднее появились основы теоретических рас
четов различных распределительных сетей.

Миллер также посетил знаменитого Свана — изо
бретателя лампы, названной его именем. Дом Свана 
являл образцы электрического освещения. Миллер



рассказывает,  что на пего, как и на всех других го
стей Свана, произвело огромное впечатление то, что 
каждую комнату перед входом в нее можно было ос
ветить из соседней, нажимая на кнопку. З а  столом 
гостей ожидала  новая приятная неожиданность.  В бу
кете цветов, украшавшем стол, зажглись вдруг элек
трические лампочки.

Большой интерес представляет рассказ Миллера 
о том, как они пускали в ход первую электрическую 
станцию в Берлине, на улице Маркграфен, 13 сентяб
ря 1884 года. Трудности были настолько велики, что 
однажды владелец эдисоновских патентов Ратепау 
заявил Миллеру: «Знаете,  мы должны откровенно 
сказать  акционерам, что мы — ослы, что вся электро
техника— обман и что мы не имеем права вклады
вать деньги акционеров в паровые машины и в аппа
раты Эдисона». Чтобы его успокоить, Миллер расска
зал Ратепау о тех трудностях, которые испытывал 
сам Эдисон при организации первой центральной 
электрической станции в Нью-Йорке.

Д ела  германской Эдисоновской компании пошли 
хорошо. «Детские болезни» были преодолены. Увели
чение мощности отдельных машин вело к возраста
нию доходности электрических предприятий, и Эди- 
соновское общество постепенно превратилось в круп
ное, очень доходное, многогранное предприятие — 
Всеобщую электрическую компанию (АЕГ).

Когда Эдисон в 1889 году приехал в Берлин, Мил
лер предложил ему посмотреть очень большую по 
тому времени динамо-машину в тысячу лошадиных 
сил. Эдисон поставил Миллеру чисто американский 
вопрос:

— Сколько денег производит эта машина за к а ж 
дый оборот?

— Десять  пфеннигов, — ответил Миллер.



ЭЛ ЕКТР ИЧЕСКАЯ  
Ж Е Л Е З Н А Я  Д О Р О Г А

ервая  конка в СШ А  появилась  в 1852 го- 
ду. Еще до э і с г о  изобретатели  во мно

гих странах  Европы и Америки трудились над  про
блемой электрической железной  дороги. О днако  успе
хи их были невелики, так  как  в то время не бы ло  
ещ е динамо-маш ин,  и для  получения электрического 
тока  пользовались  аккум уляторны м и  б а т ар е я м и  — 
громоздкими,  неудобными и дорогими. Прочным осно
ванием для электрической тяги мог быть только 
электрический генератор,  и создание электрической 
железной  дороги стало  на твердую почву лиш ь после 
появления первых практически применяемых динамо- 
машин.

В 1879 году на П ромы шленной  выставке  в Берлине  
появляется  первый маленький электропоезд  фирмы 
Сименс. По ж елезн о д о р о ж но м у  пути длиною около 
500 метров двигался  со скоростью около 12 кило
метров в час электрический локомотив с тремя в а 
гончиками. В 1880 году инженер Ф. А. Пироцкий ис
пытал в П етербурге  вагон конки с подвесным э л е к 
тродвигателем.

Ещ е во время своей поездки в 1875 году в В ай 
оминг Эдисону пришлось наблюдать ,  как  ф ерм еры  
вы нуж дены  были носить на себе зерно до ж елезной  
дороги или рынка. Тогда же у Эдисона  з ар о ди л ась  
мысль о создании небольших электрических ж е л е з 
нодорожных путей.

Вернувшись из своего путешествия по З а п а д у ,



Эдисон занялся опытами по электрическому свету и 
динамо-машинам. Однако он не забыл о своем плане 
электрических железных дорог, и в начале 1880 года, 
лишь только наладилась реализация изобретенной 
им лампочки накаливания я были сконструированы 
первые динамо-машины, Эдисон приступил к соору
жению железной дороги в Менло-Парке и к построй
ке электрического локомотива. На железном четырех
колесном шасси была смонтирована динамо-машина 
мощностью около 12 лошадиных сил, игравшая роль 
мотора. Электрический ток, доставлявшийся двумя 
другими эдисоновскими динамо-машинами из машин
ной мастерской, подводился к рельсам по подземным 
кабелям.

Железнодорожный путь длиною около 500 метров 
был проложен петлею, вьющейся вокруг горы. Легкие 
рельсы прикреплялись болтами к шпалам, лежавшим 
прямо на земле. Несмотря на короткое расстояние, 
на пути встречалось несколько крупных откосов и 
небезопасных закруглений. К электровозу прицепля
лись три вагона: один — открытый, другой — товар
ный и третий — в шутку прозванный «Пульманом» и 
использованный Эдисоном для испытания тормозной 
электромагнитной системы. 13 мая 1880 года этот 
железнодорожный путь был открыт. Мэдкрофт рас
сказывает,  как все «молодцы из лаборатории устрои
ли себе праздник и залезли в вагоны с намерением 
прокатиться». Сначала все шло хорошо, но что-то 
оказалось не в порядке, и пришлось передать электро
воз в мастерскую для переделки механизмов. Так 
продолжалось некоторое время: испытания открывали 
разного рода недостатки. Как и всегда, Эдисон ока
зался на высоте задачи и преодолел одно за другим 
все затруднения. Вскоре его электровоз работал впол
не исправно.

Технические журналы и повседневная печать мно
го писали об электрической железной дороге Эдисона, 
и в Менло-Парк прибывали многочисленные посети
тели, среди них немало инженеров и директоров же
лезнодорожных компаний. Все приезжавшие желали 
ознакомиться и испытать новый способ передвижения.



Несмотря на незначительную длину этой первой 
дороги, дело не обошлось без нескольких аварий, по 
ш астыо не имевших тяжелых последствий.

Близкий друг Эдисона и его советник по юриди
ческим делам Лоури рассказывает: «Годард и я, мы 
провели часть дня в Менло. Я ездил по электрической 
дороге Эдисона со скоростью 60 километров в час. 
Такую скорость развивали, чтобы показать мне мощ
ность электровоза. Я стал протестовать, находя ско
рость движения чересчур большой, тем более что 
приходилось делать крутой поворот. Эдисон заявил, 
что привык ездить с такой скоростью. Однако поезд 
на крутом повороте сошел с рельсов, выбросив в грязь 
механика Крузи, который управлял машиной, и еще 
одного работника, который попал в кусты и смешно 
там барахтался.  Эдисон же в один миг выпрыгнул из 
вагона, громко смеялся и нашел все приключение 
очень забавным. Крузи поднялся быстро на ноги. Его 
здорово тряхнуло, и на лице появилась крозь. Н и
когда не забуду выражения его лица и тона, с каким 
он произнес со своим иностранным акцентом: «О, ко
нечно! Я цел и совершенно невредим». По счастью, 
никто не был ранен. В несколько минут мы поставили 
поезд на рельсы и вскоре снова продолжали свой 
путь».

Первая электрическая железная дорога действо
вала в течение всего 1S81 года. Много в то время бы
ло протизников электрических железных дорог. Так, 
например, председатель Пенсильванского железно
дорожного общества Франк Томас отнесся скептиче
ски к перзому проекту электрических железных до
рог, заявнз: «Я прекрасно знал, что ничто не в силах 
заменить пар». Вспоминая об этом, Эдисон шутя го
ворил: «Я полагаю, что он ошибался».

Совершенно по-иному отнесся к этому вопросу 
директор Эдисоиовского общества электрического ос
вещения и председатель Общества сезерных тихо
океанских железных дорог Генри Виллард. Он сразу 
оценил важность нового предложения Эдисона и з а 
думал построить в западных земледельческих районах 
электрические подъездные пути, по которым стекалась



бы пшеница к узловым станциям. Чтобы убедиться 
в возможности этого, Виллард осенью 1881 года пред
ложил Эдисону удлинить железнодорожный путь 
в Менло-Парке и попробовать применить более мощ
ные электро-золы. Работы начались немедленно, и уже 
в начале 1882 года был готов весь путь, длиною около 
4,5 километра, и необходимый подвижной состав. Со
гласно условиям, на пути были возвышения, пересе
чения, мосты, поворотные круги. Усовершенствован
ная маленькая дорога имела товарные платформы, 
три разъезда,  два депо и была оборудована более 
полно и прочно, чем раньше. В распоряжении дороги 
было два электровоза: один — для товарных поездов, 
а другой — для пассажирских.

Электровоз пассажирского поезда развивал очень 
большую скорость и способен был перезозить девя
носто человек. В течение 1882 года он перевез не
сколько тысяч пассажиров. Тозариый электровоз раз
вивал меньшую скорость, но имел большую грузо
подъемность.

Вскоре Вилларду пришла в голову мысль электри
фицировать горную ветку. Вот как об этом рассказы
вает сам Эдисон: «Однажды г, Виллард задумал 
электрифицировать участок «Нортерн Паскфик Рэйл- 
роуд», пересекающий гору. Он запросил меня, воз
можно ли это сделать. «Конечно, — говорю я, — и да 
же слишком просто для того, чтобы за это дело взял
ся я лично: поручите его кому-нибудь другому».— 
«Я предпочел бы, чтобы этим занялись именно зы», — 
настаизал он. Тогда я изобрел систему, включающую 
в себя «третий рельс» и тормозной полоз, — систему, 
выполненную мною в моих мастерских в Орандже. По 
завершении всего Виллард пригласил на экспертизу 
своих инженеров з Пью-йорк. Я показал им сзои 
проекты, и они в один голос объявили их практически 
неосуществимыми. «Ныо-Йорк Сонтрал» принял те
перь эту систему, и она же была применена дорогою 
Иыо-Хейвен при ее переходе на электрическую тягу».

Капиталисты в большинстзе не поняли и не оце
нили возможной роли іі значения электрических же
лезных дорог. Электрификация трамвайных линий



н ач ала  осуществляться  много лет  спустя.  Убежден-  
іюсть Эдисона, однако,  не была  поколеблена.  Он р а с 
ширяет и углубляет  свои опыты, берет большое число 
патентов, в том числе и на контактную часть с т р о л 
лейным проводом, что нашло в дальнейшем прим ене
ние в электрических трам ваях .  Все это красноречиво 
говорит о технической и научной прозорливости Э д и 
сона.

П ер вая  электрическая  ж е л е зн ая  дорога Менло- 
П а р к а  р азр у ш и лась  и теперь уж е  не существует,  но 
первый электровоз,  построенный Эдисоном,  с охра 
нился и находится в Институте  П ратта  в Бруклине.

Среди многих замечательны х качеств Эдисона не
малым является  его способность правильно  оценивать 
перспективы своего или чужого изобретения. Он ни
когда не был слепым энтузиастом электричества.  К о 
гда молодой Генри Ф орд впервые, в августе 1896 го
да,  познакомился  с Эдисоном и рассказал  ему о сво
ем газовом двигателе  для автомобиля ,  Эдисон ударил  
кулаком по столу и сказал:

— Молодой человек, вот это — вещь! Вы п р ав и л ь 
но взялись за дело, держ итесь  его. Электрические  эк и 
паж и приходится д е р ж а т ь  вблизи силовых станций. 
А ккумуляторны е  батареи  — слишком тяж елы е .  П а р о 
вые экипаж и  то ж е  не будут иметь успеха, потому что 
они д олж ны  иметь котел и топку. В аш  эк и п аж  со
д ер ж ит  в себе все, несет собственную силовую стан 
цию; нет топки, нет котла,  нет дыма,  и нет пара.  Вы — 
на правильном пути.

Это характерно  для Эдисона, который, о б л а д а я  
широким кругозором, понимал,  что хотя применение 
электрической энергии может  быть расш ирено почти 
беспредельно в целом ряде направлений, однако  
имеются области , в которых электричество не может  
иметь реш ающ его  значения.



«ЭФФЕКТ ЭД ИСОНА»  И РА ДИ О

о время своих опытов еще в 1875 году 
' ^ г Эдисон столкнулся с необъяснимым в то 

время фактом получения искры из изолированных 
предметов, находящихся вблизи электрического р а з 
ряда.  Р а б о т а я  с электромагнитом,  он увидел о д н а ж 
ды сильную искру, возникшую на сердечнике 
в момент выключения тока в обмотке. З аи н тер есо в ав 
шись, он п родолж ал  опыт и убедился,  что искра воз
никает при прикосновении к любой металлической 
части электромагнита.  Возникновение искры не з а 
висело ни от расположения  полюсов, ни от изоляции 
обмотки и не о к азы в ал о  воздействия ни на лейден
скую банку, ни на гальванометр. Эдисон убедился,  
что имеет дело с каким-то  новым явлением,  которое 
решил изучить. Он сделал запись об этом в своей 
записной книжке, назвав  это явление «эфирной си
лой». Однако  в это же время появился патент Белла ,  
и Эдисон с головой ушел в работу над телефоном.  
Опыты с «эфирной силой» были оставлены.  Эдисон 
тогда не подозревал,  что здесь он впервые столкнул
ся с областью радио. В 1883 году Эдисон, работая  
над усовершенствованием угольных ламп,  о бн ару
жил,  что между накаленной нитью и изолированным 
от нити электродом, введенным в баллон лампы,  
протекает ток д а ж е  в том случае,  когда воздух из 
лам пы  выкачан. Н икакого  свечения внутри баллона



не наблюдается. Это явление позднее получило на
звание «эффекта Эдисона».

Явление эго заинтересовало Эдисона. Не умея его 
объяснить, он подробно записал его и даже взял на 
эго открытие патент. Он изготовил лампу с добавоч
ным электродом и отправил ее на Филадельфийскую 
выставку. Эдисон не занялся изучением этого явле
ния, так как все его силы были направлены на внед
рение электрического освещения. Сразу же усмот
реть в этом явлении открытие огромной важности, 
которое оно в действительности представляло, Эди
сон не смог.

Между тем это была, по существу, первая элек
тронная лампа, и Эдисон наблюдал в пей поток 
электронов, так называемую термоэлектронную 
эмиссию. В 1887 году выдающийся английский фи
зик Джозеф  Томсон открыл электронную природу 
«эффекта Эдисона». Таким образом, имя Эдисона 
связано с величайшим шагом в учении о материи — 
с открытием электрона. Сам же Эдисон остался 
в стороне от этих событий и к открытому им явле
нию больше не возвращался.

В журнале «Инжиниринг» от 12 декабря 
1884 года помещена об этом лишь небольшая замет
ка под названием «Явление в лампочке Эдисона». 
И только сорок лет спустя в изданном Французским 
физическим обществом сборнике крупнейших работ, 
касающихся условий наблюдения наэлектризованных 
центров, ионов, электронов, мы находим целиком эту 
небольшую историческую заметку, которая гласит:

«В отделе Эдисона на выставке в Филадельфии 
демонстрировалось следующее интересное явление.

В лампочке накаливания Эдисона под угольной 
нитью на равном расстоянии от ее концов помещался 
изолированный электрод, состоящий из полоски пла
тины; верхний край этого электрода отстоял от нити 
приблизительно на Va дюйма.

Когда при зажигании лампы между электродом и 
одним концом нити включался гальванометр, то он 
показывал ток, направление которого изменялось 
в зависимости от того, приключался ли гальванометр



к положительному или отрицательному полюсу 
угольной нити. Это указывало на то, что внутри л а м 
пы через вакуум проходил ток.

При включении гальванометра к положительно
му полюсу нити этот ток увеличивался во много раз.

Ток, отмечаемый гальванометром, возрастал так 
же и при увеличении тока накала лампы.

После работы лампы в течение некоторого време
ни ток в гальванометре, включенном между платино
вым электродом и положительным полюсом нити, 
ослабевал; возможно, что это происходило вслед
ствие явления поляризации, наблюдавшегося Эдлан- 
дом при его исследованиях разрядов в вакууме.

Когда лампа выключалась на некоторое время, 
то после этого ток снова восстанавливался.  Кроме 
того, удавалось получить ток, проходящий через 
стеклянный баллон лампы при помещении платино
вого электрода с внешней стороны баллона.

Б  описываемых опытах наблюдается,  по-видимо- 
му, явление рассеяния заряженных частиц воздуха 
(или угля) в «прямолинейных» направлениях от ни
ти накала».

■В дальнейшем «эффект Эдисона» изучался целым 
рядом физиков, причем оказалось,  что все тела в на
каленном состоянии обладают в большей пли мень
шей степени способностью испускать свободные элек
троны, перенос которых под влиянием приложенного 
напряжения образует ток. Были открыты вещества,  
испускающие очень большое количество электронов 
при сравнительно небольших нагревах (катод Ве- 
нельта),  однако долгое время эго явление не выхо
дило из стен физических лабораторий. Лишь д в а 
дцать лет спустя Венельт применил эго явление для 
получения небольших выпрямителей тока, используя 
униполярную проводимость прибора с одним н ак а 
ленным и одним холодным катодом. В 1904 году 
Д ж он  Амброз Флеминг открыл, что электрическая 
лампа накаливания с угольной нитыо, окруженная 
металлической пластинкой, действует как выпрями
тель для высокочастотных колебаний и может 
быть поэтому использована в качестве детектора для



р а д i i о с ï i г и а лов. Незадолго до войны Маркони начал 
применять в качестве детектора выпрямители Ве- 
нельта, и, наконец, в 1905 году Ли де Форест один 
из первых построил трехэлектродную лампу, в кото
рой газовый разряд, обусловленный электронным по
током накаленной нити, управлялся при помощи се
точного электрода. С этого времени начинается эра 
катодных ламп.

Смело можно сказать, что применение «эффекта», 
который привлек к себе так мало внимания самого 
Эдисона, стало одной из характернейших черт совре
менной техники. Однако роль «эффекта Эдисона» 
была полностью оценена лишь в дальнейшем. О ткры 
тие «эффекта Эдисона» явилось фундаментом разви
тия современных электронных л а м п — основы круп
ной радиопромышленности сегодняшнего дня.

14 мая 1885 года, то есть за десять лет до изо
бретения радио, Эдисон подал заявку для получения 
патента на «передачу без проводов сигналов азбуки 
Морзе». В своих проспектах 1886 года Эдисон гово
рит о том, что это его изобретение, основанное на 
так называемой «электростатической индукции», 
имеет огромное значение для железных дорог (связь 
движущегося поезда с неподвижной станцией),  па
роходов и т, п.

Система «беспроволочного» поездного телеграфа 
Эдисона была испытана в 1887 году на дороге и 
успешно действовала. Вдоль пути был протянут 
телеграфный провод на столбах, более низких, 
чем обыкновенные. Один аппарат помещался на 
сигнальных станциях, расположенных вдоль пути, 
а другой — в мимо проходящих вагонах. На этих 
вагонах прокладывались металлические бруски, со
единенные с телеграфным аппаратом, несколько из
мененным прибавлением наушника и телефонной 
трубки. Такие же приспособления имелись и на сиг
нальных станциях. При телеграфировании пластинка 
все время вибрировала. Оператор при помощи ключа 
разделял эти вибрации на короткие и длинные сиг
налы азбуки Морзе. Они индуктивно передавались 
по проволоке в вагон или обратно на расстояние до



пятнадцати  метров. Т елеф онная  трубка  позволяла  
ясно р азо бр ать  полученные сигналы. Это был свое
образны й «беспроволочный» телеграф  (в общежитии 
получивший название  «кузнечик-телеграф») ,  но не 
радиотелеграф .

Эдисон не явился  изобретателем радиотелеграфа .  
О д н ак о  следующий ф ак т  говорит о весьма сущест
венном значении вышеназванного  патента  Эдисона. 
В 1903 году М аркони  д олж ен  был купить этот патент 
д л я  того, чтобы основанное им О бщество  беспрово
лочной телеграфии  могло открыть  свои действия 
в Америке.  Х арактерно ,  что Эдисон передал этот 
свой патент именно обществу Маркони,  а не д руго 
му, которое усиленно этого добивалось.  Эдисон по
лаг ал ,  что его патент, очутившись в руках конку
рентов молодого Маркони,  мог бы причинить послед
нему много хлопот. Это х а р а к т е р и з у е т  отношение 
Эдисона к и зобретателям ,  которых он пенил, про
являя  активный интерес к ним в то время,  когда они 
боролись за свои изобретения. Много лет  спустя, ко
гда М аркони  в 1930 году передавал  по радио  при- 
рстстаия из Л ондона  одновременно заседавш им  
Светотехническому конгрессу в Сан-Ф ранциско  и 
Второму мировому энергетическому конгрессу в Б е р 
лине, то в своей речи он ск аза л  об Эдисоне: «Я лич
но никогда не забу д у  того поощрения и друж бы ,  ко
торые мистер Эдисон так щедро мне оказы вал  в на 
чале  моих работ».

С именем М аркони  связы ваю т  изобретение р ад ио 
телеграфа.  Однако,  как это будет даль ш е  описано, 
наш соотечественник А лександр  Степанович П о п о в  
не только первый осуществил радиопередачу,  но и 
д а л  основные принципы радиопередачи.



ПУТИ
И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С К О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А

4Щ9ШШЯ1 арскпй сам одерж авны й строй tie только 
эксплуатировал ,  ломал, душил миллионы 

рабочих и крестьян, вы ж им ал  из них все соки. Он 
коверкал дѵшѵ, сковывал мысль. Сколько возник
ших новых смелых научных идей, сколько величай
ших открытий и исследований не получили развития,  
были похоронены!

Р я д  величайших русских открытий и исследова
ний, которые в руках заграничных изобретателен и 
ученых знам ен озат и  целую эпоху, на русской почве 
в условиях царского режима не были доведены до 
конца.

Не будем касаться всех областей науки и техни
ки. Остановимся лишь па электричестве и электро
технике.

В 1802 году профессор физики Петербургской Во
енно-медицинской академии Василий Васильевич 
Петров  при опытах с батареей из большого числа 
элементов (медных и цинковых кружков)  получил 
светящуюся дугу. М ежду двумя кусками угля при 
этом появился «весьма яркий белого цвета свет, от 
которого темный покой довольно ясно освещен быть 
мог». Эта светящ аяся  дуга была названа  по имени 
Вольта «вольтовой». Спустя одиннадцать лет это 
же открытие сделал  снова английский физик и хи
мик Дэзп .



23 марта 1876 года наш соотечественник Павел 
Николаевич Яблочков берет во Франции первую 
привилегию на свою «свечу». Изобретение Яблочко
ва было прежде всего осуществлено за границей. 
Выше мы читали об успехе «свечей» Яблочкова на 
Парижской выставке 1881 года.

Мы знаем, что Эдисон считается изобретателем 
первой практически пригодной для массового произ
водства электрической лампы накаливания.

Однако и здесь, на путях изобретения лампы на
каливания, мы должны отдать первенсіво Александ
ру Николаевичу Лодыгину. Лампа Эдисона появи
лась в 1879 году, а между тем 7 августа 1873 года 
в Петербургском технологическом институте демон
стрировалось электрическое освещение при помощи 
изобретенной Лодыгиным лампы накаливания. Эти
ми же лампами была освещена одна улица Петер
бурга. Лодыгин получил за свое изобретение Ломо
носовскую премию в тысячу рублен. Лампы Лодыги
на имели ряд серьезных конструктивных недостатков, 
весьма несовершенный вакуум и были недолговечны. 
Попытка Лодыгина практически развить и исполь
зовать свое изобретение так и не удалась,  как это и 
следовало ожидать в условиях царской России восьми
десятых годов. Лодыгин настолько бедствовал, что не 
мог заплатить даже  за свой американский патент.

В 1870 году Лодыгин изобрел летательный аппа
рат тяжелее воздуха, который предложил француз
скому правительству во время войны с Германией. 
Самолет был признан удачным, его начали строить, 
но в связи с разгромом Франции дальнейшие работы 
были приостановлены.

Интересно отметить, что в номере от 21 декабря 
1879 года нью-йоркской газеты «Геральд», где впер
вые сообщалось об изобретении Эдисона в области 
электрического освещения (в большой статье под на
званием «Свет Эдисона»),  вспоминаются работы Яб
лочкова и Лодыгина.

Лампы Лодыгина с вольфрамовой и молибдено
вой нитью накала демонстрировались на Парижской 
выставке 1900 года.



В области электричества необходимо отметить 
еще другие крупные открытия и изобретения, сде
ланные в России. Вспомним Бориса Семеновича Яко
би, электрическая лодка которого уже в 1838 году 
плавала по Неве с экипажем из четырнадцати чело
век. Мы выше читали рассказ Оскара Миллера
о том, как появившаяся, спустя почти пятьдесят 
лет, подобная лодка па Темзе в Лондоне вызвала  
изумление современников.

Шиллинг в 1832 году изобрел и устроил в Петер
бурге первый электромагнитный телеграф. Лишь 
в следующем году Гаусс и Вебер установили свой 
телеграф в Геттингене.

Россия — родина гальванопластики, которая от
крыта тем же Якоби в 1837 году. Впервые электри
ческий метод рафинации технической меди открыт 
в России в 1847 году, и лишь впоследствии, 
в 1865 году, он стал применяться в Америке.

Русский лейтенант Федоровский впервые получил 
электролитическим путем медные трубы как прЯіМые, 
так и фасонные, и лишь впоследствии Элмор по
лучил свой заграничный патент на это же изобре
тение.

25 апреля (7 мая) 1895 года приехавший из Крон
штадта молодой физик А. С. Попов делает доклад 
в заседании Физического отделения Русского физико
химического общества (в Петербурге) на тему «Об 
отношении металлических порошков к электрическим 
колебаниям» и о построенном им «приборе для об
наружения и регистрирования электрических колеба
ний в атмосфере». Прибор Попова с антенной 
в виде громоотводного провода был, собственно, 
первой в мире радиостанцией. На всем земном шаре 
не было еще в то время радиопередатчика, который, 
мог бы подавать далекие сигналы радиоприемнику 
Попова. И Попов начинает своим прибором при
нимать те естественные сигналы, которые подаются 
в атмосфере электрическими возмущениями — гроза
ми. Поэтому прибор Попова и был назван «грозоот
метчиком». Его схема стала  основой для беспрово
лочного телеграфа.



Ранние лампы накаливания Эдисона,
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Демонс тр ац ия  освещения М ен ло- Па рк а  эдисоновскими ламп ам «  
в канун нового,  1880 года.



12 марта (по старому стилю) 1896 года Попов де
лает свой второй доклад в физико-химическом об
ществе в Петербурге. При этом он демонстрирует 
весьма отчетливый радиоприем на телеграфном ап
парате Морзе от передатчика, расположенного 
в другом здании на расстоянии около 250 метров. 
Отправптельная и приемная антенны представляли 
собою вертикальные провода, длиною каждый около 
10 метров.

Осенью того же года появляются в ежедневной 
прессе первые сведения о работах Маркони, который 
в 1896 году вторично изобрел беспроволочный те
леграф. Сущность прибора Маркони оставалась в се
крете. Специальные журналы терялись в догадках
о иолом открытии. В октябре 1896 года Попов пишет 
в местной газете «Котлин», что... «по всей веро
ятности, прибор г. Маркони сходен с моим». Впо
следствии из патентных описаний Маркони выясни
лось, что его радиоприемник действительно предста
влял собою не что иное, как повторение приемника 
А. С. Попова.

После опубликования сообщений о работах М а р 
кони общественное внимание было привлечено к на
рождающемуся новому способу электросвязи. Ц а р 
ское правительство отнеслось совершенно пассивно 
к изобретению Попова, не учитывая его значения 
хотя бы для флота.

Но вот в декабре 1899 года у острова Готланд 
наскочил на камни броненосец береговой обороны 
«Генерал-адмирал Апраксин». Затертый льдами, он 
оказался отрезанным от обоих берегов Финского з а 
лива. Единственным средством для установления 
сообщения оставался беспроволочный телеграф. Тог
да вспомнили о Попове. Ему отпустили небольшие 
■средства. На финляндском берегу и на острове Гот
ланд были поставлены радиоустановки. Сооружены 
были антенные мачты, высотою до 54 метров. 7 фе
враля (25 января по ст. ст.) 1900 года станции стали 
обмениваться телеграммами, перекрывая расстояние 
в 44 километра через покрытую снегом поверхность. 
Таким образом, была установлена первая в России



радиотелеграфная станция, которая проработала до 
апреля 1900 года, когда броненосец был снят 
с камней.

В то время как морским ведомством были отпу
щены Попову для продолжения его опытов ничтож
ные средства, Маркони сразу же обеспечил своим 
работам серьезную финансовую базу, создав для 
этой цели в Англии мощную компанию с миллионными 
капиталами. Радио начинает быстро развиваться за 
границею как изобретение Маркони. Ко времени рус
ско-японской войны Россия — родина радио — при
нуждена была обратиться к иностранным фирмам 
с заказами на радиооборудование.

Почти каждое большое изобретение проходит от 
первой зародившейся идеи до воплощения в повсед
невную практик) длинный и далеко не прямой путь. 
Он пестрит именами исследователей и изобретате
лен, чьи труды, как эстафета,  переходили из рук 
в руки. Многие шли параллельно, многие уходили 
в безвестность. Они боролись с косностью, алчностью 
и бедностью. Почести и богатство получали лишь 
немногие из пришедших к финишу. Развитие тех
ники при капитализме открыло широкий простор 
для изобретений, а они, в свою очередь, питали тех
нический прогресс. Диалектика состояла в том, что 
одновременно с этим анархия производства,  борьба 
частнособственнических интересов, отделение произ
водителя от средств производства тормозили любое 
изобретение. Лодыгин и Попов не нашли средств 
для развития своих изобретений. Жестокое сопро
тивление газовых компаний надолго задержало вне
дрение электрического освещения. Годами в судах, 
патентных бюро и на бирже шла борьба между 
Эдисоном и другими изобретателями электрическо
го освещения. Сам Эдисон развил огромную энер
гию, чтобы задержать внедрение переменного тока.

Социализм открыл эру гармонического развития 
техники. Индивидуальная энергия изобретателя со
четается с общей энергией коллектива. Ученый во 
главе лаборатории, главный конструктор во главе 
бюро и опытного завода, новатор во главе бригады



коммунистического труда — все это звенья одного 
механизма, деятельность которого планируется госу
дарством. В основе массового изобретательства 
в странах социализма лежит общественная собствен
ность на средства производства.  Все это привело 
Советский Союз на первое место в ведущих обла
стях технического прогресса.

Уже в недрах капитализма вслед за концентра
цией и централизацией производства идет процесс 
консолидации изобретательской деятельности. Новая 
промышленная революция, связанная с внедрением 
электричества в силовой аппарат промышленности, 
еще в последние десятилетия XIX века крайне сузи
ла поле деятельности оди.ночки изобретателя.

Мы увидим, как с начала XX века Всеобщая 
электрическая компания больше не полагается на 
«нерегулярные проявления человеческого гения», 
а организует систематическую изобретательскую ра
боту по строго методическим принципам под руко
водством ученых и опытных изобретателей. И нж е
неры, техники, ученые организуются в институты и 
научные союзы.

Характерная четкая подпись Томаса Эдисона 
занимает важное место на воззвании, выпущенном 
в 1884 году для организационного собрания Амери
канского института инженеров-электриков. Этот до
кумент, занимающий почетное место в стенах инсти
тута в Нью-Йорке, гласит, что «вполне вероятно, 
лица, заинтересованные работами в области элек
тричества,  науки, просвещения, промышленности, 
телефонии, телеграфа и других областях, так же 
как и лица, пользующиеся достижениями электри
чества, найдут полезным как для себя, так и для 
общества в целом материально поддерживать, р а 
ботать и вообще способствовать процветанию наше
го общества».

Эдисон был не только организатором института, 
но при первом же выборе должностных лиц 13 мая 
1884 года был выдвинут вице-президентом. Таким 
образом, в самом начале развития науки об элек
тричестве Эдисон принял близкое участие в созда



нии и организации учреждения, которое, как гласит 
его устав, должно было явиться «средством разви
тия теории и практики электротехники и связанных 
с ней прикладных наук и поддержания высокого 
уровня квалификации его членов».

Как  уже говорилось, Эдисон придал изобрета
тельской деятельности индустриальную форму и 
масштаб. Здесь, на предприятиях Эдисона, изобре
тения не сопутствовали промышленной деятельности, 
а были ее основой, здесь они рождались и вслед за 
собой вызывали к жизни новые промышленные 
предприятия, распространявшие их по всему свету.

Такая широкая деятельность захватывала под
час и области, весьма далекие друг от друга.

Наряду с крупными работами, открывающими 
новые страницы науки и техники, с работами, кото
рые при вдумчивом их анализе являются многооб
разными звеньями единой цепи изобретений и от
крытий, органически связанных, мы видим у Эдисона 
отдельные блестки, как бы случайные «отбросы» 
изобретательского «производства».

Директора  Эдисоновской компании были, вероят
но, немало смущены, когда однажды наряду с коти
ровкой акций Эдисоновского электрического обще
ства они увидели в газетах объявление об эдисоиов- 
ских «говорящих куклах» и о новом эдисоновском 
средстве от невралгии.

Его патентованное медицинское средство называ
лось «полиформ». Страдая сам от невралгии и не 
получая помощи от врача, Эдисон решил сделаться 
сам своим врачом. Его химическая лаборатория 
стала одновременно и научно-медицинским институ
том. Изобретатель делался более настойчивым по 
мере того, как его невралгия усиливалась.  В конце 
концов он получил средство для наружного употреб
ления, которое помогло ему устранить боль. Д о 
вольный своим успехом, но еще не окончательно 
в нем убежденный, Эдисон решил испытать свои 
препараты на других больных. В это время случай
но в его лабораторию зашел бродяга, просивший 
милостыню. Этот бродяга был болен. Одна его нога



распухла от ревматизма, нервное подергивание иска
ж ало  его лицо. В этом «многострадальном Иове» 
Эдисон увидел великолепный объект для дальней
ших опытов с своим «полиформом». Хорошо накор
мив бродягу и дав ему немного денег, Эдисон стал 
лечить его своим средством. Больной жил некоторое 
время в Менло-Парке. Ревматизм и невралгия у не
го исчезли. Слухи об этом распространились, и 
в лабораторию потянулись больные из окрестных се
лений за чудодейственным лекарством. Изобретатель 
всех охотно удовлетворял.

Эдисон и впоследствии не потерял интереса к это
му делу и целый psaд лет продолжал распространять 
«полиформ» в специальных бутылках с выпуклой 
надписью «Полиформ Эдисона, Менло-Парк, Ныо- 
Джерси,  САСШ». На ярлыках бутылок красовался 
портрет изобретателя с лампой накаливания над его 
головой и с расположенными вокруг него фоногра
фом, телеграфом, динамо-машиной. Ярлык с его под
писью удостоверял: «Этот состав сделан согласно 
формуле, разработанной мною».

Каким богатым творческим воображением обла
дал этот человек! Его м е г а ф о н  вызывал запросы 
многочисленных больных, страдавших глухотой. Его 
чернила для слепых принимались с благодарностью 
темн, кто потерял зрение. Он ставил вопросы об 
электрификации подъемников и '.ивейпых машин. Он 
изучал причины шума на городской железной доро
ге в Нью-Йорке. Он работал над снегоочистителем. 
У него сохранились эскизы с рисунками жатки для 
хлопка.

Вспоминая свои ранние опыты по воздухоплава
нию, Эдисон много позднее (в 1923 г.) говорил: 
«Я вижу, что наступает время геликоптера. Я всегда 
верил в это. Тридцать восемь лет назад Д ж ем с  Гор
дон Беннет дал мне тысячу долларов для того, что
бы произвести опыты по полетам. Я построил гели
коптер, но не мог сделать его достаточно легким. 
Я взял х л о п ч а т о б у м а ж н у ю  пороховую ленту, 
вложил ее в цилиндр паровой машины и взорвал ее 
искрою. Я получил хорошие результаты, но сильно



о б ж е г  одного из моих рабочих и спалил часть  своих 
волос (Эдисон, видимо, хотел получить д ви гат ел ь  
внутреннего  сгорания.  — М . Л. ) .  О днако  я знал ,  что 
дело только в опытах. Я сообщил Беннету, что, если 
можно сделать  двигатель, который будет весить толь
ко три-четыре фунта  на лош адиную  силу, геликоптер 
будет успешно работать.  Я полагал ,  что это будет 
наилучшим методом и верным путем к успеху. Я не 
изменил своего мнения, но мне пришлось долго  
ждать» .

Он изобрел «летаю щ ую  птицу», которая  п ролетала  
около 300 метров.

Он р азр аб о т а л  способ сохранения масла  и ф р у к 
тов. Ч а р л ь з  Юз, который з ани м ал ся  этою работою, 
произвел успешно первый опыт большого м а с ш т а б а  
с персиками.

Фонометр Эдисона был игрушкою, в которой звуки  
голоса,  ударяясь  в ди аф р агм у ,  д алее  через посредст
во собачки, зубчатого  колеса и шкива с веревочкой 
приводили в движ ение  механическую фигурку, кото
рая пилила дерево.

Многосторонность Эдисона была  поразительна .  
О дн ако  мелочи не заслоняли  у него основного.

Л а б о р ат о р и и  М ен л о -П а р к а  перестают уд о вл етво 
рять Эдисона. Он реш ает  создать  наиболее  соверш ен
ные во всем мире лаборатории .  Вскоре он осущ ест
вляет свою задачу ,  и в 1887 году сорокалетний Э д и 
сон покидает получившим мировую известность 
М ен л о -П ар к  и переезж ает  в В ест-О рандж  (ш тат  Нью- 
Д ж е р си )  .

Об интенсивности изобретательской деятельности 
Эдисона свидетельствует такой факт.  В разгар  работ  
по устройству электрического освещения Эдисон по
лучил письмо, в котором начальник  Патентного бюро 
писал, что сегодня он выдал тридцать  один патент 
на имя Эдисона и что в их практике  еще не бывало  
такого  огромного количества патентов, выданных о д 
новременно одному лицу.



П Е Р Е Е З Д  В В Е С Т - О Р А Н ДЖ

g j L u f e  1884 году у м ерла  первая ж е н а  Эдисона  
Мэри Стиллвелл ,  на которой он женился , 

как мы уже  писали, в 1871 году.
Д о  з а м у ж е с т в а  М эри  р а б о т ал а  за верстаком в м а 

стерской Эдисона. Встречаясь  с ней ежедневно, он 
постепенно увлекся молодой работницей,  которая  от
вечала  ему взаимностью. «О, мистер Эдисон, — с к а 
з а л а  она однаж ды ,  — я всегда чувствую, когда вы 
вблизи  меня». С охранилось  много забавн ы х  р а с с к а 
зов об этом ухаж ивании .  О д н аж д ы ,  сидя за  общим 
столом и ие имея возможности переговорить наедине 
со своей невестой, Эдисон начал  перестукиваться 
с ней при помощи монеты — по шифру аппарата  М о р 
зе. Р а с с к а з ы в а ю т  такж е ,  что изобретатель  был на 
столько рассеянным человеком, что в ночь своего 
обручения,  увлеченный работой,  забы л  вернуться 
домой.

Эдисон был центром вселенной для Мэри. Она 
о б о ж а л а  своего м уж а  и д е л а л а  все возможное, чтобы 
облегчить его работу и избавить  его от житейских 
мелочей. Во время  долгих бдении в лаборатори и  она 
вс тав а л а  ночью и сама  готовила ужин для и зо б р ета 
теля  и его помощников, приносила ему чистое белье,  
которое он за б ы в а л  переменить, у к л а д ы в а л а  его 
спать,  а в моменты неудачных опытов всячески ста 
р алась  п о д д ер ж а т ь  его бодрость.  Она была его това-



рищем в те созидательные годы, когда творчество 
Эдисона изумляло мир.

В последние годы ее здоровье сильно ухудшилось, 
неожиданно она заболела тифом и в августе умерла 
на руках у мужа и своей сестры Алисы. Мэри остави
л а  троих детей: дочь Марион одиннадцати лет, сыно
вей Томаса Альву-младшего девяти лет и Вильяма 
шести лет. Детей поселили в Нью-Йорке у бабушки 
Стиллвелл, Эдисон остался в Менло-Парке один. Глу
боко потрясенный, он находил утешение в сам озаб
венной работе, за которой проводил дни и ночи. В то 
же время он часто навещал детей и очень сблизился 
с ними, особенно со старшей Марион, помогавшей б а 
бушке в заботах о братьях. Эдисон пристрастился 
к музыке. Отец и дочь стали постоянными посетите
лями концертов. Возвращаясь после концерта, он ча
сто слушал игру дочери или сам наигрывал одним 
пальцем запоминавшиеся мотивы.

Все это не ослабляло деловой энергии. К этому 
времени относится начало борьбы между Эдисоном и 
Вестингаузом. В этот же период Эдисон интенсивно 
разветвлял и умножал свои предприятия. Однажды 
оп проезжал поездом мимо живописного городка Ске
нектади, расположенного в штате Н ы о-й орк  в долине 
реки Мохок. Обследовавший это место Крузи выяснил, 
что там имеются пустующие заводские здания и мно
го свободного места. Состоялась сделка с владельца
ми зданий, и вскоре часть предприятий Эдисона была 
переведена из Менло-Парка в Скенектади. Началось 
также строительство новых предприятий. Все они бы
ли в последующем объединены в Эдисоповскую все
общую электрическую компанию. Президентом этого 
объединения стал Генри Виллард, Джон Крузи — 
директором. Через несколько лет это объединение сли
лось с электрической компанией Томсои-Хустон 
и с 1892 года получило название Всеобщей компа
нии электричества.  Скенектади стал одним из 
крупнейших промышленных центров Америки. Инте
ресно отметить, что в этом городе родился 
Вестингауз.

Как известно, в борьбе за переменный ток победа



осталась за ним. Эдисон прекратил борьбу, и обе 
конкурирующие компании деятельно изготовляли на 
своих предприятиях оборудование для сетей и посто
янного и переменного тока.

В 1885 году Эдисон, занимаясь упоминавшимся 
выше беспроволочным поездным телеграфом, приехал 
к помогавшем}’ ему в этой деятельности своему ста
рому приятелю Гиллиленду, жившему в Бостоне. 
Здесь Эдисон встретился с приятельницей Гиллиленда 
двадцатилетней Миной Миллер, дочерью преуспеваю
щего изобретателя сельскохозяйственных машин. Эди
сон и Лыоис Миллер знали друг друга еще с 1875 года, 
когда Миллер приезжал к Эдисону в период изобре
тения фонографа. Мина только что вернулась из пу
тешествия по Европе, предпринятого после окончания 
Бостонской женской семинарии.

В течение следующего лета Эдисон часто наезжал 
к Миллерам, жившим в городе Аркон в штате Огайо. 
Вместе с многочисленной семьей Миллеров он отды
хал у живописного озера Шатокуа, расположенного 
в штате Ныо-Йорк, вблизи озера Эри.

В феврале 1886 года состоялась свадьба Мины и 
Томаса.  После свадьбы они два месяца прожили во 
Флориде, где Эдисон купил дом с усадьбой. Однако и 
здесь Эдисон не предавался праздности. Он создал 
лабораторию со станками, двигателями и химическим 
оборудованием.

Вернувшись из Флориды, Эдисоны поселились уже 
не в Менло-Парке, а в купленной Эдисоном вилле не
далеко от Веет-Орапджа в штате Нью-Джерси. Там 
же поселились и дети Эдисона.

Вторая жена Эдисона была культурная и способ
ная женщина, но совершенно другого общественного 
слоя, нежели простодушная «работница» Мэри. При 
ней семейная жизнь Эдисона пошла по другому ру
слу. Его дом и хозяйство велось теперь на широкую 
ногу по образцу домов «высшего света». Мина была 
вдвое моложе своего мужа и только на пять лет стар
ше его сына Томаса.  Дети встретили мачеху вначале 
с большим недоверием. Как могли они примириться 
с приходом в их дом молодой девушки из неизвест

н о



пого им мира, которая должна была заменить нм 
мать!

Однако вскоре она нашла путь к их сердцам. 
С Марион ее роднила общая любовь к музыке. Она 
руководила занятиями и чтением мальчиков. В своем 
будуаре она повесила портрет покойной Мэри, что 
особенно тронуло детей.

Недалеко от виллы стояло здание новой, только 
что построенной лаборатории. Осуществилось желание 
Эдисона: он получил возможность придать изобрета
тельской деятельности промышленные масштабы.

Менло-Парк был оставлен. Переезд ускорил по
жар, от которого сгорел старый ламповый завод.

Семья Эдисона росла. Вскоре родилась дочь Ма- 
делен, в 1890 году — сын Чарльз,  ставший впослед
ствии губернатором штата Ныо-Джерси.  В 1898 году 
родился третий и последний сын — Теодор.

Трехэтажная вилла «Глэнмонт» расположена 
в живописной местности Левелпп-Парк, недалеко от 
лаборатории Эдисона в Вест-Орандже. Эту виллу 
Эдисон купил вместе с мебелью, картинами, статуями, 
бронзою, библиотекой в 5 тысяч- . томов, усадьбою 
в 13 акров, оранжереей, коровами, лошадьми и кура
ми. «Когда я женился, — рассказывает Эдисон, — 
я поехал в Ньюарк, чтобы купить дом примерно за 
20 тысяч долларов. Мне казалось,  что это вполне до
статочная сумма, по когда я увидел виллу «Тлэн- 
монт», я был поражен. Эта усадьба слишком красива 
для меня, fio и вполовину недостаточно хороша для 
моей жены».

Впоследствии ослабевшее здоровье Эдисона заста 
вило его прекратить ночную работу в мастерских, но 
не изменило его привычки поздно засиживаться.  Ч а 
сто до раннего утра оставался он с женою в угловой 
комнате, расположенной над подъездом дома. Эта 
комната была любимым местом Эдисона. Книги стоя
ли на открытых полках. Здесь отсутствовала чопор
ность «большого дома» с его библиотекой, запрятан
ной в огромные закрытые шкафы, и с его анфиладою 
пышных гостиных.

Обычно Эдисон читал семь или восемь газет в день



(не исключая и полицейской газеты),  значительное 
количество научных и общелитературных журналов. 
Временами он погружался в приключенческие и де
тективные романы, по отвергал повести и романы, 
где основной фабулой была любовь. Он никогда не 
изменял своему старому любимцу Виктору Гюго. Не 
ослабевал его энтузиазм и к Шекспиру. Под влияни
ем жены он пристрастился к книгам Дюма-отца.  Круг 
его научных интересов был очень широк. Об этом сви
детельствуют оставшиеся после него пометки на кни
гах, нередко весьма резкие. Однако многие актуаль
ные проблемы теории естествознания остались непо
нятыми им. «Эта книга — мусор», — па писал он тол
стым карандашом на заглавной странице книжки 
«О теории кванта». Здесь сказалось отсутствие систе
матической общетеоретической подготовки.

Эдисон всегда держал под рукою записную 
книжку, куда он заносил свои мысли, и отдельно 
«деловой дневник», где отмечались вопросы, которые 
он на следующее утро должен был обсуждать с заве
дующими м а сте р с к и м и.

В этой же комнате сгоял обычный конторский 
стол, за которым сидела Мина Эдисон и вела хозяй
ственные расчеты, составляла различные программы 
организации местной общественной жизни, заним а
лась вопросами местной школы и т. д. На столе порт
рет молодого Эдисона. На стенах портреты старшего 
сына Эдисона от Мины — Чарльза,  и самом Мпиы 
Эдисон.

Весьма сильный и крупный человек, Эдисон ни
когда не занимался систематической физкультурой. 
До  последнего времени он ел когда и что ему нра
вилось. Если он шел на званый обед, то или брал с со
бою еду, которая ему нравится,  или плотно закусывал 
перед уходом из дому. Эдисон курил и жевал табак, 
но никогда не употреблял алкоголя. Вся его жизнь 
была построена по программе экономии усилий. Он 
не любил ничего делать, что не являлось для него не
обходимым. Его отдыхом была рыбная ловля на бе
регу Ныо-Джерси. В «Глэнмонте» он изредка играл 
па бильярде. В играх на свежем воздухе он участия



не принимал, по любил единственный комнатный 
спорт, старинную восточноиндийскую игру «пачизи», 
известную на западе под названием «парчези».

Лаборатория в Вест-Орандже, которую создал 
Эдисон, состояла из центрального трехэтажного з д а 
ния длиною около 85 метров, окруженного четырьмя 
другими одноэтажными постройками, каждая  длиною 
в 30 метров и шириною в 8 .метров. Все здания —■ 
кирпичные, основательно выстроенные. Лаборатория 
была окружена деревянным забором. Сторож у ворот 
пропускал на территорию лаборатории только лиц, 
имевших соответствующий пропуск.

В центральном здании помещались контора, биб
лиотека, машинное отделение, залы для различных 
экспериментов и склады.

Библиотека занимала обширное помещение, пло
щадью свыше 120 квадратных метров. Вокруг с т е н — 
две галереи, одна под другой. В нижней галерее —■ 
тысячи книг по самым разнообразным специально
стям, вплоть до театра; в верхней — огромное коли
чество журналов, а также много шкафов и полок, где 
расставлены коллекции — минералогические и геоло
гические — и тысячи образцов руд и минералов со 
всех частей земного шара. В соседних с библиотекой 
комнатах находились склады самых разнообразных 
веществ и материалов, химических реактивов, ф ар м а 
цевтических препаратов. Эдисон исходил из того, что 
не может заранее знать, какие именно вещества —- 
по ходу его работ — могут понадобиться, а потому 
считал необходимым иметь у себя, хотя бы в малых 
количествах, все, что можно достать и хранить.

Здесь были все мыслимые продукты растительного 
и животного царства, различные руды, минералы, все 
известные металлы — в листах, брусках, чушках, 
палках и трубах, текстильные изделия и сырье, самые 
разнообразные сорта бумаги — от тончайшей, рисо
вой и шелковой, до грубейших картонов, стеклянные 
изделия, химикалии и краски и т. д. и т. п. О богат
стве его складов можно судить хотя бы по тому, что 
в тот же период, когда Эдисон начал заниматься 
икс-лучами, в его лаборатории было собрано около



1 800 различных флуоресцирующих солей, изготов
ленных самим изобретателем.

Все эти многообразные и бесчисленные образцы и 
коллекции были классифицированы и расположены 
так, что в любой момент можно было легко получить 
то, что требуется. Специальный сотрудник заведовал 
этими складами.

Далее  за складами помещалась хорошо оборудо
ванная мастерская,  где изготовлялись большие моде
ли машин и приборов. К этой мастерской примыкали 
машинный зал и котельная. Выше, во втором этаже, 
помещалась мастерская точных инструментов и раз 
личных опытных приборов и моделей. Здесь же, как 
и в части третьего этажа,  были расположены рабочие 
комнаты экспериментаторов и научных сотрудников 
Эдисона. На третьем этаже часть комнат была при
способлена для опытов по усовершенствованию фоно
графа. Со всех сторон здесь раздавалось пение и му
зыка. За  стеклянными дверями кабинетов посетитель 
мог также видеть опыты над лампами накаливания, 
различные модели телеграфных и телефонных аппа
ратов, моторов, модели всех тех изобретений, над 
которыми в данное время работал изобретатель. 
В этом же этаже одно время находились спальни, ко
торые служили для отдыха в часы ночной работы.

Окружающие центральное одноэтажные здания 
были известны под номерами 1, 2, .3 и 4. Здание № 1 
известно также под именем «зал гальванометров». 
Эдисон вначале предназначал его для наиболее чув
ствительных и точных электрических измерений. Он 
истратил довольно много денег на оборудование этого 
помещения, установил большое число подвесных галь
ванометров, но когда спустя несколько лет недалеко 
от этого здания проложили рельсы и пустили трамвай, 
«зал гальванометров» потерял свое первоначальное 
назначение. Здесь позднее были проведены исследо
вания по кинематографии.

В здании № 2  были сосредоточены работы по хи
мии. Значительное число химиков работало по пла
нам и заданиям Эдисона. Его можно было видеть 
здесь довольно часто: он или производил опыты, стоя



у аппаратов и колб, или же, сидя за маленьким сто
ликом, продумывал новые комбинации.

В здании № 3  находился склад химических про
дуктов; здесь же были различные опытные установки, 
изготовлялись образцы.

Здание № 4  некоторое время служило для опы
тов по извлечению металлов из руды, а позднее —- 
главным складом.

Эти здания стали на долгие годы центром работ, 
главной квартирой Эдисона и его штабом для д а л ь 
нейшего завоевания тайн природы и подчинения их 
интересам промышленности. В последующие годы око
ло этого центра выросли большие железобетонные 
здания фабрик с тысячами рабочих, где производи
лись изделия, порожденные гением Эдисона, — фо
нографы, кинематографические фильмы, аккумуля
торы и т. д.

Эдисон окончательно переехал в Вест-Ораидж 
в 1887 году, но воспоминание о первом этапе его рабо
ты в Менло-Парке долго еще жило в его памяти.

Часть бывших сотрудников Эдисона по его рабо
там в Менло-Парке организовала даж е  особое об
щество, получившее название «Эдисоновских пионе
ров». На средства и по мысли этих «пионеров» и сою
за эдисоновских обществ электрического освещения 
в Менло-Парке  был торжественно открыт своего рода 
памятник Эдисону в его присутствии. На большом по
стаменте из железобетона была воздвигнута каменная 
глыба. В глыбу вделана большая бронзовая доска. 
В верхней части доски помещен медальон с изображе
нием Эдисона, а в нижней части выгравирована сле
дующая надпись:

З д е с ь  

в 1876— 1882 гг.
ТОМАС АЛЬВА ЭДИСОН 

начал свои труды по изобретениям, начал свою 
служ бу человечеству с целью облегчить ему 

путь по стезе прогресса



Эта доска сооружена эдисоновскими «пионерами» 
в знак глубокой признательности и благодарности 
людей, работающих и теперь в тех областях промыш
ленности, которые появились на свет в значительной 
мере благодаря трудам Эдисона.

На торжестве открытия памятника присутствовало 
около шестисот человек.

Был выпущен специальный юбилейный сборник.
Позднее, в 1915 году, Эдисон был удостоен почет

ных ученых званий Принстонского университета, а з а 
тем и государственного Ныо-Йоркск(ого университета.

Вскоре после переезда Эдисона в Вест-Орандж 
последний стал местом паломничества многочислен
ных посетителей, в том числе знаменитостей разного 
рода, которые стремились увидеть получившего ми
ровую известность изобретателя в обстановке его р а 
боты и творчества.

Первые работы Эдисона в Весг-Ораидже были на
правлены на усовершенствование фонографа, который 
был им оставлен из-за очередных его работ по элект
рической лампочке, системе освещения и центральной 
электрической станции. В 1887 году Эдисон снова воз
вращается к фонографу, который остается любимым 
детищем изобретателя на всю его жизнь. В резуль
тате новых работ, в период 1887— 1889 годов, в фоно
графах вместо оловянных листов, на которых запи
сывался звук, начинают применяться восковые ци
линдры.

Фонограф сохраняет на долгие годы то, что слы
шит человеческое ухо. Но Эдисону этого мало, он ста
вит себе теперь целью создать «машину, которая яви
лась бы для глаза тем же, чем фонограф является 
для уха, а затем путем комбинации обеих систем запи
сывать и воспроизводить одновременно звук и движе
ние». Он стремился зафиксировать,  а затем воспро
извести не застывшее в своей неподвижности изобра
жение, которое уже в течение почти полувека давала  
фотография, а живую картину в динамике, в том 
виде, как она воспринимается челозеческим глазом.

В различных странах, в Англии, во Франции, 
а также в США, специалисты-физики и любители ра-



боталп над конструкцией аппарата для съемки и вос
произведении живых изображении.

Все эти попытки были основаны на использовании 
инерции человеческого зрения, то есть па способности 
сетчатки глаза удерживать на известное время вос
принятое изображение. Д ва  изображения, разделен
ные промежутком времени в седьмую — десятую се
кунды, воспринимаются глазом слитно, как одно 
изображение. На этом принципе основана игрушка, 
называвшаяся «зоэтрой», или «колесом жизни»: на 
полоске бумаги наносились одно за другим изображе
ния последовательных движений, например, человека, 
катающегося па коньках; если эту бумажку поместить 
в цилиндр, снабженный щелевыми вырезами па по
верхности, так, чтобы изображение приходилось про
тив окошечка, п затем этот цилиндр быстро вращать, 
то у зрителя, смотрящего в окошко цилиндра, создает
ся впечатление непрерывно движущегося конькобеж
ца. Игрушка выросла в мультипликационную кине
матографию.

Такой же эффект достигался и другим путем. Фо
тографировали со скоростью, например, пятнадцати 
снимков в секунду какой-либо движущийся предмет. 
Затем с той же скоростью полученные снимки проек
тировали на экран, и зрители получали впечатление 
движения того объекта, который был заснят. Подоб
ный метод был впервые предложен французом Дюко 
в 1864 году. Надо сказать,  что в то время еще не 
были известны сухие фотографические пластинки и 
светочувствительные пленки.

В 1878 году Майбриджем был произведен следую
щий опыт. Он устанавливал рядом в линию большое 
количество фотографических аппаратов, мимо кото
рых проходила лошадь. Она задевала  при этом к а ж 
дый раз шнурок, который, таким образом, открывал 
соответствующий аппарат. Полученные снимки проек
тировались затем в той же последовательности и с оп
ределенной скоростью на экран. Получалась картина 
«Движущаяся  лошадь».

В 1880 году появились сухие фотопластинки. Од
нако необходимость оперировать твердыми пластин



ка.ми создавала огромные трудности, которые легко 
постичь, если вспомнпть, что современный кинофильм 
длительностью в 15 минут содержит примерно 20 ты
сяч фотоснимков (кадров).

Эдисон, увлеченный решением крупных проблем 
в области электротехники, очень мало уделял вни
мания изучению оптических вопросов, но в 1887 году 
он со свойственным ему фанатическим пылом, обла
дая при этом обширными техническими вспомогатель
ными средствами, приступил к решению поставленной 
им новой задачи.

Эдисон идет вначале методом, оправдавшим себя 
на опыте фонографа. Он производит целый ряд по
следовательных по времени, но очень малых по раз
мерам, микроскопических снимков на светочувстви
тельном валике. Полученные затем позитивы Эдисон 
переносит на второй цилиндр. При быстром враще
нии этого второго цилиндра создавалось впечатле
ние слитных живых фотографий, которые рассмат
ривались через увеличительное стекло.

В 1887— 1889 годах Истмен, основавший в США 
фирму Кодак, впервые в широком масштабе стал вы
пускать покрытую бромосеребряной желатиновой 
эмульсией целлулоидную пленку, открывшую дорогу 
кинематографии.

Теперь вопрос в основном заключался в том, что
бы усовершенствовать моментальную фотографию, 
построить такой аппарат,  который позволял бы про
изводить последовательно один за другим двадцать- 
сорок снимков в секунду. Всякий, кто занимается фо
тографией, понимает техническую трудность задачи. 
Необходимо было, чтобы фотопленка, непрерывной 
лентой двигаясь перед объективом, через каждые 
примерно 2 сантиметра пути останавливалась,  при 
этом затвор аппарата должен мгновенно открываться 
и снова закрываться.  И вся эта операция должна 
повторяться с огромной точностью двадцать-сорок раз  
в секунду при ленте длиною в 300 метров. В течение 
лета 1889 года первый аппарат был готов, но Эдисон 
был временно отвлечен от этой работы поездкой на 
Всемирную парижскую выставку.



ВСЕМИР НАЯ  
П АР И ЖС КА Я В ЫС ТА ВК А 1889 ГОДА

укры вш аяся  6 мая  1889 года Всемирная 
выставка  в П а р и ж е  н азы в а л а с ь  т а к ж е  

Выставкой столетия. Она насчитывала  38 тысяч экспо
натов и з а н и м а л а  общ ую  пл о щ ад ь  в 70 гектаров.

Б ы ло  вычислено, что посетитель, который хотел 
бы осмотреть всю выставку полностью, то есть о'бои- 
ти все отделы,  долж ен  был совершить «прогулку» 
в 40 километров.

Д в о р е ц  Трокадеро  в течение шести месяцев я в 
л я л ся  центром бесчисленных съездов и конференции. 
Н а р я д у  с имевш имися  во дворце  художественными 
и этнографическими коллекциями бы ла  устроена з а 
м ечательная  художественная  выставка.

Н а д  устройством цветочной выставки сотрудники 
Версальской  школы садоводства  работали  в течение 
двух лет. Почти вся сущ ествую щ ая  зем н ая  флора  
была  здесь представлена. Н а  цветочных клум бах  
красовались  2 500 различных видов роз.

К расивые  и р азнообразны е  постройки, п окры ваю 
щие берега Сены, составляли  чрезвычайно интересную 
морскую и речную выставку.

Сердцем выставки являлось  М арсово  иоле.
Зн а м ен и т а я  Эйф елева  башня,  за сооружением ко

торой весь мир следил с любопытством и интересом, 
я в л я л ас ь  как бы грандиозным вестибюлем выставки.

З а  ней, в центре огромного  с а д а , — сверкаю щ ие



фонтаны; направо — Дворец свободных искусств, 
в глубине — гигантский купол Дворца промышленно
сти, налево — Дворец изящных искусств. В простран
стве, отделяющем группу фонтанов от центрального 
здания, — два параллельных павильона: это особая 
выставка города Парижа.

Н аряду  с Эйфелевой башней большой популяр
ностью среди публики пользовался Дворец машин — 
результат замечательного сотрудничества архитекто
ров и инженеров. Его длина 420 метров; строительные 
фермы образуют 115-метровые пролеты. Было высчи
тано, что превращенный в манеж Дворец машин мог 
бы служить полем для пробега 1 200 лошадей.

Во Дворце машин особое внимание привлекала 
к себе выставка США.

Легко догадаться,  что самое интересное в ней — 
это отдел электричества. Здесь показаны мощные 
электрические машииы компании Томсон-Хустон, 
электрическая пайка компании Белла іі крайне эф
фектная личная выставка профессора Элыо Томсона, 
который реализовал известную легенду о могиле М а
гомета, поддерживая в воздухе без всякого подвес
ного устройства, путем простого эффекта электриче
ского отталкивания массивное медное кольцо диа
метром в 15 сантиметров.

Здесь же расположены интересные экспонаты К а 
бельной компании, факсимильной телеграфии Грэя, 
компании пишущих машин, экспонаты Роджерса по 
многократному и факсимильному телеграфированию.

Однако наиболее притягательной частью амери
канского отдела и одним из центральных мест Все
мирной выставки являлась выставка Эдисона, кото
рому американское правительство отвело около одной 
трети своего выставочного здания.

Бюст великого изобретателя был установлен в ок
не здания, залитого сильным электрическим светом. 
На самом верху, между американским и француз
ским национальным флагами, ярко горело состав
ленное из электрических лампочек имя «Эдисон». 
На выставке Эдисона были представлены: телеграф, 
телефон, фонограф, электрическое освещение, нозая



система распределения тока, подземная проводка 
электрического тока, производство ламп накалива
ния, электромоторное дело, электромагнитная обра
ботка железной руды и т. д. Наибольшим успехом 
у публики пользовался фонограф.

За небольшую плату каждый из посетителей мог 
«наговорить валик», а затем послушать себя на лю 
бом языке. Фонограф привлекал ежедневно до 30 ты
сяч посетителей. Было установлено сорок пять аппа
ратов с валиками на всевозможных языках. Газеты 
писали: «Со времени Вавилонского столпотворения 
еще не было собрано воедино столько разных языков».

Выставка Эдисона, стоившая 400 тысяч франков, 
произвела огромное впечатление. Триумф Эдисона 
был органически связан с победой, которую па вы
ставке праздновало электричество.

Газ и электричество соперничали в освещении вы
ставки. Газ своим колеблющимся пламенем освещал 
вершины зданий. Однако электричество явно над ним 
доминировало. Первое место занимала лампа нака 
ливания, но не были забыты и свечи Яблочкова. 
В нижних садах и на Сенском мосту горело семьдесят 
свечей Яблочкова, питаемых временной установкой 
в 100 лошадиных сил.

Лампочки накаливания, рассеянные в цветочных 
клумбах и газонах, производили очень приятное впе
чатление, но главным «гвоздем» праздника были осве
щенные электричеством фонтаны.

Сорок восемь фонтанов разбрасывали ярко осве
щенные струи воды самых разнообразных окрасок. 
К аждый вечер непрерывно сменявшаяся толпа встре
чала это грандиозное зрелище хором 'приветственных 
криков и одобрительными аплодисментами.

На вершине Эйфелевой башни горел электрический 
маяк. На расстоянии 70 километров светили его яркие 
лучи — синие, зеленые и желтые. Д ва  мощных элект
рических прожектора отбрасывали каждую ночь пуч
ки света па выдающиеся памятники и здания Парижа.

Во дворе старинного дворца Пале-Рояль работала,  
сооруженная под землей (чтобы не портить помещение 
дворца),  центральная электростанция Эдисона, по



дававш ая  энергию, необходимую для освещения всех 
общественных и частных зданий, а также  садов, об
разующих обширный квартал, известный под назва
нием Пале-Рояля.

На этой станции была установлена очень мощная 
по тому времени динамо-машина Эдисона на 800 ам 
пер. построенная в мастерских Иври.

Сам Эдисон был в центре внимания парижского 
общества. К сорока годам он пополнел, но, однако, 
в нем много еще сохранилось от бывшего худощавого 
телеграфиста.  Блестящие глаза освещали крупное, от
крытое и приветливое лицо с твердым подбородком, 
крупным, чувственным, красиво очерченным ртом и 
большим носом. Темные седеющие волосы разделены 
пробором, с левой стороны на лоб падает непокорная 
прядь. Это лицо мечтателя и одновременно дельца.

Инженеры Франции, с Эйфелем во главе, органи
зовал и обед в честь Эдисона. Обед был устроен на 
самой вершине башни. По окончании обеда в каби
нете Эйфеля композитор Гуно, тогда уже семидесяти
летний старик, сыграл и спел для Эдисона несколько 
своих произведений.

Знаменитый Пастер долго и с большим интересом 
беседовал с американским изобретателем.

Многочисленные чествования и банкеты были так 
же устроены правительственными органами и раз 
личными общественными организациями, в том числе 
Французской ассоциацией инженеров. Город Париж 
устроил в честь Эдисона обед, на который были при
глашены все знаменитости Франции. Эдисон присут
ствовал на торжественном спектакле в Парижской 
опере. При появлении его в ложе театра раздались 
звуки американского национального гимна, и все при
сутствовавшие приветствовали Эдисона вставанием, 
что привело его в большое смущение.

Из числа банкетов особо выделялся обед, устро
енный в честь Эдисона газетой «Фигаро». Газета че
ствовала Эдисона как бывшего газетного редактора 
и издателя. На обеде /присутствовали почти все 
крупнейшие деятели французской литературы и ис
кусства.



По расп оряж ен ию  ф ранцузского  правительстпа  
п честь Эдисона была выбита  специальная  золотая  
медаль, преподнесенная ему затем с большой тор
жественностью.

При закрытии  выстапки Эдисону было п о ж а л о в а 
но звание командора  ордена Почетного легиона. Э д и 
сон рассказы вал  по этому случаю: «Они пытались 
нацепить мне ш а р ф  Почетного  легиона, по я реши
тельно этому воспротивился». Ж е н а  убедила  Эди
сона носить в петличке красную розетку Почетного 
легиона,  но при встрече с ам ерикан цам и  он стыдливо 
ее прятал.

После  выставки Эдисон посетил ряд  других  стран 
Европы, где его т а к ж е  горячо чествовали.  Когда  Э д и 
сон приехал в Лондон, лорд-м эр  города устроил в его 
честь обед, в котором приняли участие почти все 
наиболее  знаменитые люди Англии того времени. 
В Гейдельберге  в честь Эдисона был дан обед  Г ер 
манской ассоциацией ученых, на котором присутст
вовало  около 1 200 человек.

П ребы вание  Эдисона в Европе было использовано  
т а к ж е  н для коммерческих дел.

Во время пребывания  Эдисона в Европе  из нем ец
кой Эдисоновской компании возникла В сеобщ ая  
электрическая  компания (A. E. G.) — одна из круп
нейших электротехнических фирм в Европе. В его бе
седах с Вернером Сименсом и Эмилем Р а т е н а у  был 
выработан  план создания в Америке крупного элект
ротехнического объединения.  Этот план был вскоре 
проведен в ж изнь  путем организации  в 1889 году Г л а з 
ного Эдпсоновского общества  электрического  осве
щения с основным капиталом в 12 миллионов д о л 
ларов ,  причем фирмы «Сименс и Гальске»  являли сь  
д ер ж ат е л я м и  более половины акций этого общества.



КИНЕТОГРАФ

ы у ж е  знаем первые шаги  Эдисона в об- 
ласти кинетографа.

Б л и ж а й ш и м  сотрудником Эдисона в этой работе  
был Вильям Л о р и  Диксон. В 1887 году Эдисон, зиая ,  
что Д иксон  интересуется фотографией, открыл ему 
свой любимый проект соединения ф онограф а  с д в и ж у 
щимися картинами,  воспроизводимыми при помощи 
устройства а п п а р ат а  типа «зоэтроп». К а к  только б ы 
ла  закончена  организация  лаб о р ато р и и  в О р андж е ,  
Д и к со н у  б ы л а  отведена больш ая  комната  для р аб о 
ты. В письме к Диксону  Эдисон подробно излож ил  
задач у  и работу, которую он ему поручил.

Эдисон поставил задачу:  создать  кинетограф, 
который снимал бы фильмы и в о и р о и з і о д и л  и х  на 
экране  по возможности простым способом. Однако,  
по расп о р яж ен ию  Эдисона, проектирование такого  
кинетографа  было временно прекращ ено  и опыты 
были сосредоточены на «прибыльном деле» — кине
тоскопе.

Проект Эдисона,  сообщенный Д иксону  еще в 
1887 году, з акл ю чал ся  в соединении на одной оси 
фонографического  валика  для  записи звука  с таким 
же  или более крупным бараб ан ом .  Этот б а р а 
бан д олж ен  был покрываться  микроскопическими 
фотографиям и ,  которые, конечно, долж ны  быть 
синхронизированы, то есть совпадать  во времени
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со звуком, записанным на фонографическом ва
лике.

После ряда попыток и опытов с различными из
вестными в то время светочувствительными вещества
ми Диксон решил увеличить размер фотографий 
и алюминиевого барабана,  при этом он покрыл его 
желатиновой бромисто-серебряной эмульсией. Од.нако 
успешному результату, по-видимому, помешал какой- 
то химический процесс, возникший между алюминием 
и эмульсией.

Это заставило Диксона прибегнуть к применению 
перфорированного барабана,  покрытого листом обла
дающего большой чувствительностью целлулоида. 
Это средство оказалось вполне удовлетворительным. 
Фотографии, при наблюдении их через микроскоп 
с небольшим увеличением, были довольно отчетливы, 
несмотря на кривизну барабана. Диксону хотелось 
избавиться от барабанов с их кривизной и крайне 
ограниченным числом фотографий па их поверхно
сти. Первая попытка состояла в применении уз
ких полосок целлулоида, длиною около 45 сантимет
ров, с зубцами на верхнем крае. Эти полоски приво
дились в движение при помощи часового механизма.

Однажды Диксон при осмотре витрин музея 
в Орандже, где были сстни моделей изобретений Эди
сона, заметил его перфорированную лепту для авто
матического телеграфирования. К концу недели ис
кусный механик лаборатории Вильям Г’ейсе сделал 
Диксону перфоратор для пробивания двух круглых 
отверстий для каждого отдельного изображения.

Меньше чем через месяц, осенью 1888 года, уже 
имелась хорошая рабочая камера. Изображения 
снимались на целлулоидовых полосках. Самый длин
ный фильм, который лаборатория могла сделать, со
стоял из трех целлулоидовых полосок, каждая дли
ною в 35 сантиметров.

В конце 1888 года в ныо-йоркском клубе фотогра
фов компания «Истмен» демонстрировала опыт над 
повой пленкой для фотографических камер. Диксон, 
присутствовавший на докладе, попросил у предста
вителя фирмы «Истмен» образчик новой пленки. Ко



гда Диксон показал ее Эдисону, тот весело улыбнулся 
и сказал: «Отлич.но, теперь мы достигнем цели, толь
ко трудитесь не покладая рук».

На другой день Диксон поехал, по 'поручению Эди
сона, на рочестерский завод Истмена.

Эта первая встреча явилась началом многолетней 
дружбы, продиктованной взаимными интересами.

Истмен, пользуясь ценными указаниями лабора
тории Эдисона, продолжает .неустанно совершенство
вать свою пленку, преодолевая серьезные затруднения. 
Так, например, много неприятностей причиняло «ко
робление» пленки; причем часто случалось,  что ж е 
латиновая масса пленки оставалась на дне ванн для 
проявления, в то время как ее «подкладка» прили
пала к барабану. Истмен сумел лишь отчасти прео
долеть это затруднение. Один из первых фильмов, 
воспроизводящий колку лошадей (май 1889 года), 
ясно нес па себе следы этого «коробления» пленки.

Необходимо было также сконструировать соответ
ствующее оборудование, как то: аппарат для разре
зания пленки, перфоратор и зажим с неподвижными 
штифтами, соответствующими перфорированным от
верстиям, которые требовались для соединения пле
нок с топкой пастой подкладки, и т. д.

Сюжетом первых карты.» были танцы и борьба 
медведей, которых снимали во дворе лаборатории 
Эдисона.

В разгаре работы над кинетоскопом Эдисон уехал 
на всемирную выставку в Париже, оставив Диксону 
подробные инструкции и указания. Когда пароход, 
на котором уезжал Эдисон, .медленно отчаливал от 
пристани, Диксон увидел, что Эдисон, нагнувшись 
над перилами, прикладывал сложенные в трубочку 
руки к глазам, как бы подражая рассматриванию 
изображений в кинетоскопе. Диксон понял, что этим 
Эдисон давал указания до его возвращения окончить 
разработку кинетоскопа.

Диксон и его сотрудники день и ночь работали 
над осуществлением заданий своего патрона. Диксон 
уговорил своего друга Чарльза  Бэчлора, заведую
щего лабораторией, построить для съемок специаль
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ну,о стулию со стеклянной крышей, чтобы можно 
было пользоваться солнечным светом.

Рядом с комнатой для съемок, размером прибли
зительно 6 X 7  метров, находились две замечательные 
комнаты: одна — для перфорирования, разрезания, 
соединения пленок и печатания позитивов; другая — 
для проявления, фиксирования, промывания и пропи
тывания глицерином (погружение в ванну с водой 
и глицерином производилось для придания гибкости 
пленке) .

При этих операциях фильмы передвигались 
при помощи больших черных эмалированных б а р аб а 
нов, подвешенных у краев длинных неглубоких ванн. 
Фильмы ^наматывались <на эти барабаны по спирали, 
и концы их закреплялись. Над затемненными ком
натами была устроена еще одна комната для опытов 
по совместной работе кинетографа и фонографа, объ
единенных в так называемом кинетофоне.

Вернувшись из Европы, Эдисон первым делом от
правляется в новую студию, чтобы посмотреть, на
сколько в его отсутствие продвинулась работа над 
кииетофоном. Здесь его ожидала приятная новость: 
ему продемонстрировали первую говорящую картину. 
Демонстрация в этот раз была особенно удачна: 
фильм не обрывался, а служившая источником света 
дуговая лампа Цейса не издавала шипения.

В начале картины на пленке появился сам Д и к 
сон и, снимая шляпу и улыбаясь,  обратился к Эди
сону с небольшой речью:

«Здравствуйте, мистер Эдисон, я очень рад ваше
му возвращению. Я надеюсь, что вам нравится кине- 
тофон. Для  того чтобы показать синхронизацию, 
я подниму руку и буду считать до десяти». Затем, 
считая до десяти, Диксон поднимал и опускал руки. 
Изображение на экране было довольно устойчиво. 
Эдисон был в восторге. На следующий день, 7 ок
тября 1889 года, он привел нескольких посетителей 
посмотреть этот «чудесный ящик».

Кинопленка, применявшаяся в первой модели ап
парата, имела один ряд перфорированных отверстий. 
Для увеличения изображения применялись две пло



ско-выпуклые линзы для обоих глаз. Эдисон все это 
устройство одобрил, и под его руководством Диксон 
продолжал работу и вскоре стал применять более 
широкую кинопленку, перфорированную по обоим 
краям. Механизм приводился в движение небольшим 
восьмивольтовым мотором с питанием от аккумуля
торных батарей. Производство этого оборудования 
началось в 1893 году. Первая демонстрация па ком
мерческих началах имела место в апреле 1894 года 
в зрительном зале для стереоскопа братьев Голланд 
в Нью-Йорке.

В к и н е т о с к о п е  изображение получалось не
посредственно в с а м о м  приборе, без специального 
экрана, и зритель смотрел на картину в ящике сквозь 
увеличительное стекло. Это, попятно, было неудобно 
и утомительно. Несмотря па это, повсюду находились 
покупатели нового эдисоновского аппарата.

Эдисон почему-то медлил с запатентованном свое
го нового изобретения. Это было сделано лишь по 
истечении почти целого года, когда уже другие лица 
успели заручиться патентом.

Эдисон назвал свой прибор «кинетографическои 
камерой», или «кинетографом» — механическим аппа
ратом, служащим для воспроизведения движения гра
фическим методом.

В студии со стеклянной крышей можло было сни
мать картины только в определенные часы дня. П о
этому в 1891 году было решено построить другую 
студию, которая была установлена на колесах. Пере
двигая студию, можно было производить съемки при 
солнечном свете в любые часы дня. Эту студию ка
кой-то шѵтнпк прозвал «Черной Марией», вероятно 
потому, что это первое в мире «киноателье» — дере
вянное сооружение в виде ящика — имело не только 
черные стены внутри, но и черную обивку снаружи. 
Она была закончена в 1892 году и стоила 637 дол
ларов. На од-ном конце ее помещалась сцена, а на 
другом находилась комната для смены пленки.

Кинетографическая камера была установлена па 
подвижном стуле, который можно было передвигать 
па рельсах для установки на фокус. Крышу можно



было отодвигать для освещения прямыми солнечными 
л \чамн:  студия при этом располагалась  соответст
венно положению солнца. В этой студии было снято 
большинство картин.

На открытом воздухе картины снимались на фоне 
длинной, высокой, окрашенной в серый цвет стены. 
Так были сняты картины: «Верховая езда» Дункана 
Росса и «Фехтование».

«Черная .Мария» видела в своих стенах и лучших 
танцовщиц того времени, и популярных боксеров, и... 
медведей.

Съемку бокса чуть не испортил следующий слу
чай. Д ж ем с  Корбет, чемпион мира в тяжелом весе, 
приехал в Вест-Орандж, чтобы продемонстрировать 
несколько раундов перед камерой. Его противник, 
узнав в нем чемпиона, не сказав ни слова, удрал. 
С трудом нашли другого боксера, и съемка продол
жалась.  Вот выдержки из списка сюжетов, заснятых 
в студии «Черпая Мария» в лаборатории Эдисона 
в период времени 1889— 1895 годов: «Фокусник-собач
ка Тедди и кошки-фокусники», «Мадам Бертольди 
(акробатка)»,  «Веселые девушки», «Искусная стрель
ба полковника Коди (Буффало Билль)»,  «Танец при
видений», «Техасские ковбои, бросающие лассо (на 
открытом воздухе)»,  «Мадам Арманд Эрай», «Бродя
га Джон Вильсон», «Опасные прыжки шейха Гаджи 
1 агара», «Вальтен и Славин (большой и маленький 
клоуны)», «Японские танцовщицы», «Полицейский 
набег «а  притон курителей опиума» (комическая).

Когда в конце века в Южной Африке на полях 
Трансвааля и Оранжевой республики лилась кровь 
буров и англичан, на лужайке  Вест-Оранджа разыг
рывались несравненно более живописные эпизоды 
этой войны. Взлетали на воздух мосты и железные 
дороги, франтоватые герои на взмыленных лошадях 
как раз вовремя врезались в толпу озверевших вра
гов, чтобы в последнюю минуту успеть спасти тщ а
тельно завитых красавиц.

В 1895 году Диксон покинул лабораторию Эдисо
на. Он присоединился к своим друзьям, владельцам 
фирмы «Байограф компани», для постройки новой



системы воспроизведения движения при помощи «ко
лоды карт». ,

Изобретение Диксона было названо «мютоскопом». 
В нем последовательные движения снимаемого объек
та фиксировались на отдельных картах, которые за 
тем в порядке съемки складывались. Один конец 
«колоды» зажимался. С другого конца карты пере
листывались с такой скоростью, что глаз ощущал 
слитное изображение. Карты можно было наблюдать 
в стереоскоп. Их выпускали также  и в виде кни
жечек для целей рекламы. Тогда же был организован 
синдикат, и старший механик фирмы Герман Каслер 
разработал свою известную быстродействующую ка
меру. Когда камера была готова, Диксон снял при 
ее помощи несколько чрезвычайно интересных по то
му времени картин. Впоследствии Диксон снимал 
при помощи этой камеры картины в Лондоне во 
время юбилея королевы Виктории, в Р и м е — сцены 
из жизни папы Льва  XIII и в Африке — эпизоды 
из войны с бурами. Эти фильмы демонстрировались 
в Лондоне и в Соединенных Штатах. Картины из 
войны с бурами периодически пересылались в Анг
лию и демонстрировались там.

В 1895 году на смену кинетоскопу появился проек
ционный фонарь, несколько измененный и усовер
шенствованный, всем известный теперь волшебный 
фонарь.

Кинематограф в тоіі форме, в какой он завоевал 
мир, был осуществлен во Франции в результате уси
лий и исследований братьев Люмьер из Лиона и 
ряда других изобретателей. Первое кинематографи
ческое представление в собственном смысле этого 
слова было организовано в П ариж е 25 декабря 
1895 года.

Весной 1896 года братья Люмьер демонстрирова
ли свой кинематографический фильм на Парижской 
выставке и были признаны изобретателями кинема
тографа.

Однако работы Эдисона и впервые осуществлен
ные им идеи сыграли значительную роль в истории 
развития кинематографа.



К ин ем ато гр аф  вошел в культуру  как оптическая 
запись движений.  Мы увидим в дальнейш ем ,  что идея 
Эдисона, над  которой он работает  еще около  десяти 
л е т , — о механическом соединении ф онограф а  и ки
н ем атограф а  — не получила  своего развития .  Техника 
пошла по пути оптической записи звука  на пленке. 
И з  сочетания оптической записи звука  и движений 
родилось в д в ад ц а т ы х  годах нашего века  звуковое 
кино — говорящ ие  фильмы.

Эдисон сразу  оценил огромное значение к инем а
т о г р а ф а  не только в искусстве,  но и как  в а ж н о г о  
орудия для  обучения, нового мощного средства  пре
подавания .



МАГНИТНАЯ СОРТИРОВКА Р У Д Ы

осле Всемирной выставки в П а р и ж е  
Лг^ г '  в 1889 году и триумфальной  поездки Э д и 

сона по Европе его мировая  слава  была  непоколебима.
В начале  девяностых годов доходы Эдисона от 

патентов и ф абрик  исчислялись миллионами. Его р а 
ботоспособность и изобретательский талант  не умень
шались. Д л я  отдыха у него была комфортабельная  
зимняя вилла во Флориде. Но Эдисон мало  пользо
вался  в эти годы своей прекрасной виллой. О су
ществление новых идей у д ер ж ив ал о  его вдали оі 
Флориды и от В ест-О рандж а.

Мысли Эдисона сосредоточились теперь на изы
скании способа извлечения электромагнитным путем 
ж е л е з а  из железистой руды, предварительно р азд р о б 
ленной и измельченной.

Еще в 1880 году Эдисон изобрел специальный 
магнитный триер (сепаратор) ,  который состоял из 
висячей воронки формой в виде буквы V, с регули
руемой щелыо на узком конце. Сбоку, несколько по
ниже щели, помещался  электромагнит ,  а внизу, па 
земле, — ящик с двумя отделениями.

Песок или размельченная  руда ссыпаются в во
ронку. Сыпучая масса из воронки несется прямой 
струей мимо магнита и падает  в одно из отделений 
ящика.  Магнит гірп этом заставляет  частицы содер
ж ащ его ся  в струе ж елеза  отклоняться от вертикаль-



ноii прямой траектории. Эти частицы приближаются 
к магниту, но под действием своей тяжести падают 
вниз, во второе отделение ящика. Таким образом 
совершается процесс отделения железного концен
трата, который оказывается в одном отделении ящи
ка, а отбросы — в другом.

Этот триер, впоследствии измененный, послужил 
основанием огромного предприятия, созданного и ру
ководимого Эдисоном.

Первый опыт был произведен в 1881 году на побе
режье Атлантического океана. Сам Эдисон рассказы
вал об этом следующее:

«Несколько лет тому назад я узнал как-то, что 
в Квоге (Лонг-Айленд) имеются огромные отложения 
черного магнитного песка. Эти отложения могли бы 
представить большую ценность, если бы удалось от
делить железо от песка. Я отправился в Квог с одним 
из своих помощников и здесь на протяжении несколь
ких миль, вдоль всего побережья, увидел огромные 
пласты черного песку толщиною в шесть футов, со
державшие сотни тысяч тонн руды. Я прежде всего 
подумал о том, насколько легко было бы извлечь весь 
металл, и по моему подсчету выходило, что я мог про
дать его за хорошую цену. Я построил маленький 
завод для магнитной сортировки песка и готовился 
уже приступить к работе, как налетела ужасная буря 
и до последней мелочи унесла весь черный песок об
ратно в море. С той поры прошло двадцать  восемь 
лет, и волны ни разу не выбросили его на берег».

Магнитная сортировка руды была затем заброше
на Эдисоном на многие годы, и только около 1890 го
да он снова вернулся к этой проблеме.

В США, при быстром росте тяжелой промышлен
ности, как раз ощущался недостаток железа.  Метал
лургические заводы сильно страдали от недостатка 
дешевой и доброкачественной руды. Эдисона больше 
всего привлекала возможность создать новую про
мышленность по собственному технологическому 
плану. Эдисон поставил себе целыо разрешить в ши
роком масштабе следующую задачу: измолоть низко
сортные руды, извлечь из них концентрат, подверг-



То м ас  Альва Эдисон в своей лаборатории.



Электромагнитный триер Эдисона.



путь его обработке и выпустить на рынок по умерен
ной цене. Он отдавал себе ясный отчет в трудности 
и широте задачи и все-таки не считал ее для себя не
разрешимой. Прежде всего Эдисон начал с поисков 
рудных месторождений.

По его поручению люди, снабженные наиболее 
чувствительными по тому времени магнитными стрел
ками, прошли весь путь от нижнен Канады до Север
ной Каролины, производя геологические разведки 
и целях изыскания магнитной руды. Изыскания ока
зались удачными. На севере, на Канадской границе, 
после тщательных геологических исследований нашли 
руду, которая оказалась вполне пригодной для обра
ботки новым методом.

Вот что рассказывает Эдисон по этому поводу: 
«Количество руды, обнаруженной при этих изыскани
ях, было просто-напросто баснословным. Об этом 
можно судить уже по тому, что три тысячи акров 
земли, непосредственно прилегавшие к основанным 
мною позднее заводам в Эдисоне... содержали 
свыше двухсот миллионов тонн руды. Я приобрел 
также в собственность другие шесть тысяч 
акров, тоже содержащих магнитную руду. Эги не
сколько тысяч акров содержали в себе руду в коли
честве, достаточном для снабжения всей ж елезодела
тельной промышленности Соединенных Штатов на 
семьдесят лет, включая сюда и экспорт».

Найденная им руда заключала в себе в среднем 
не более 20—25 процентов железа,  и перед Эдисоном 
вырисовывалась проблема: снести гору целиком, об
ратить ее в порошок и из размельченной массы 
извлечь концентрированную руду с высоким содержа
нием железа.  Все это необходимо было выполнить 
с достаточно малыми издержками, чтобы получить 
коммерчески выгодный продукт.

При этих условиях исключительно важным явля
лось изыскать дешевый способ отделения горного 
массива и быстрого его раздробления. На рынке не 
было машин, пригодных для выполнения этой работы, 
и Эдисону пришлось изобрести их самому.

Первыми из этих изобретений явились «исполни-



ские катки», предназначенные для дробления горных 
глыб, весом каждая  не менее 8 тонн. Д ва  железных 
цилиндра, в 1,5 метра длиною и диаметром в 1,8 мет
ра, с закаленноіі шероховатой стальной поверхностью, 
были помещены на расстоянии 4 метров друг от друга 
в массивную раму. Катки эти весили около 70 тонн 
и приводились во вращательное движение (в проти
воположных направлениях) паровой машиной; их пе
риферическая скорость достигала приблизительно
1 500 метров в минуту. Глыбы породы через воронку 
попадали между катками и в несколько секунд с чу
довищным треском раздроблялись в куски величиною 
приблизительно в человеческую голову. Эти куски 
пропускались затем через подобные катки, но мень
шего размера, раздроблявшие их па более мелкие 
доли. Мелкие доли подвергались действию целого 
ряда других машин, обращавших их в тонкий по
рошок.

Задачи просушки и просеивания раздробленной и 
растолченной массы также были разрешены Эди
соном.

В час обрабатывалось до 250 тонн горной породы. 
Вся эта масса, прошедшая через ряд многочисленных 
операций по размельчению, просушке и просеиванию, 
поступала в 480 огромных магнитных триеров.

Если бы эти огромные количества приходилось пе
реносить с одного места на другое вручную, расходы 
были бы значительны. Поэтому Эдисон придумал 
остроумную систему механических ленточных транс
портеров. Пробегая в общем путь в полтора километ
ра, транспортеры перегружали материал из одного 
бака в другой, загружали и разгружали сушильные 
печи, внося всюду в производственный процесс авто
матизацию и точность.

Много места и времени потребовалось бы для то
го, чтобы рассказать о всех результатах, достигнутых 
Эдисоном в течение девяти лет, которые он провел 
за работой, заслуживающей глубокого изучения.

Когда выделенный таким образом концентрат 
в своем первоначальном виде был доставлен на рынок* 
оказалось,  что он не может быть применен в домен



ных печах. Однако после бесчисленных опытов Эди
сону удалось найти способ превращения порошко
образной массы в компактные маленькие брикеты, ко
торые вполне отвечали поставленной дели.

Д л я  осуществления своего плана ему пришлось 
изобрести серию новых машин. В конечном результа
те он достиг того, что огромные глыбы руды входили 
с одного конца завода, а с другого выходил пласт 
железных брикетов. К аж дая  машина давала  до 
60 брикетов в минуту.

С неутомимой настойчивостью, с бесконечным тер
пением, с огромною затратою умственного и физиче
ского труда вступил Эдисон в борьбу со стоявшими 
на его пути затруднениями и преодолевал их одно за 
другим. Заводские опыты с его брикетами превзошли 
все ожидания. Эдисон получил крупные заказы.

Постройка и оборудование завода обошлись 
в 2 миллиона долларов. Вырос новый промышленный 
город, названный по имени его основателя — Эдисон. 
В течение короткого времени было построено двести 
домов. Десятки инженеров и техников работали под 
руководством Эдисона на его «Коисентрэйтинг уоркс» 
(«Заводы концентрированной руды»).  После напря
женной работы в течение девяти лет был достигнут 
крупный результат.

Все шло как нельзя лучше, когда неожиданно 
всему предприятию был нанесен роковой удар. 
В штате Миннесота,  в горной цепи Мисаби, были 
открыты легкодоступные залежи богатой железной 
руды, особо пригодной для обработки по процессу 
Бессемера. Разрабатываю щаяся  здесь руда могла 
продаваться по цене 3,5 доллара  за топну, тогда как 
стоимость брикетов Эдисона выражалась  в 6,5 долла
ра за тонну. Таким образом, Эдисону пришлось отка
заться от своего огромного предприятия в тот самый 
момент, когда успех, казалось, был уже вполне обе
спечен. Девять  лет провел он в тяжелом труде, израс
ходовал около двух миллионов собственных средств 
на осуществление своего грандиозного проекта, ради 
которого на время забросил всякие другие работы и 
все свои изобретения. Пять лет провел он в городе



Эдисоне, около своих заводов, покидая их только ве
чером в субботу, чтобы провести воскресный день 
в своем доме в Орандже,  но утром в понедельник, 
с первым же поездом, он возвращался в Эдисон. 
И вдруг созданные таким упорным трудом предприя
тия оказались обреченными па гибель.

После всестороннего обсуждения было решено з а 
крыть заводы. О том, как было принято это решение, 
нам рассказывает ближайший друг и сотрудник Эди
сона в эти годы, Маллори:

«Завод был в долгу. В поезде, увозившем нас 
в Орандж, мы с Эдисоном обсуждали средства достать 
деньги для уплаты долгов. Эдисон заявил, что все 
компании, в которых он работал, всегда удовлетво
ряли своих кредиторов и что он не намерен и на этот 
раз делать исключения из этого правила.

Мы подсчитали прибыли, которые могли извлечь 
из продажи фонографов и других изобретений учи
теля, и после многочисленных планов остановились 
окончательно на следующем: воспользоваться знания
ми, приобретенными нами во время последних наших 
работ, для постройки завода портландского цемента, 
а лично Эдисон решил посвятить себя созданию элек
трического аккумулятора, который не содержал бы 
ни свинца, ни серной кислоты. Он принялся за работу 
с энтузиазмом и упорным желанием успеха, и в ка
кие-нибудь три года мы выплатили все долги, леж ав 
шие на заводах концентрированной руды.

Что касается состояния духа Эдисона при оконча
тельном его решении закрыть заводы, то никто не 
заметил признаков особой подавленности: все его 
мысли принадлежали уже будущему».

Один из биографов Эдисона рассказывает,  что, 
покидая навсегда свой завод, Эдисон ограничился 
лишь восклицанием: «Итак, кончено! Все же здесь 
было прожито немало хорошего времени».

Такое отношение Эдисона к неудачам вскрывает 
перед нами одну из характерных его черт. Он не был 
склонен падать духом при крушении какой-нибудь 
идеи или даже крупного проекта, не тратил времени 
и сил па жалобы, по, непоколебимый и сильный, на- 

__________________________________________________________



праіілял свою энергию на новую работу, которой от
давался с неослабевающим творческим жаром. Эдисон 
умел учиться и на неудачах.

Крах предприятия, стремление вернуть материаль
ные убытки, понесенные на заводах, побудили Эди
сона заняться близкой ему областью промышленности, 
где многие его идеи по электромагнитному сепаратору 
и даже  созданная им для этого аппаратура могли 
найги применение.

В Стыоартсвилле он устроил большую фабрику 
портландского цемента. Если здесь Эдисон и пе ис
ходил из нового принципа производства,  то все же 
цементные заводы Эдисона существенно отличались 
от других предприятий этого рода.

В области производства портланд-цемента Эдисон 
изобрел особые весы, которые с помощью специальной 
электрической сигнализации автоматически отвеши
вали равные количества смеси для загрузки печей.

Важнейшим нововведением явилась «длинная 
печь». Применявшуюся до того времени печь длиною 
около 20 метров, с внутренним диаметром около 
1,5 метра Эдисон заменил печью в 50 метров длиною 
и с большим диаметром. Производительность повой 
печи примерно в пять раз превышала производитель
ность ранее применявшихся печей, и при этом цемент 
получался более высокого качества.

Таким образом, и в этой отрасли промышленности 
Эдисон сумел себя проявить полезными нововведения
ми. По утверждению сотрудника Эдисона Маллори, 
в течение десяти лет больше половины всего порт
ланд-цемента, произведенного в США, было обож
жено в длинных печах.

В результате основательного изучения материала, 
с которым он теперь имел дело, у Эдисона возникает 
новый оригинальный план. Он решает, что цемент 
должен применяться не только в качестве вспомога
тельного, связующего вещества. Целые дома должны 
отливаться из цемента. Наряду с понижением мате
риальных расходов это может дать огромную эконо
мию времени, способ быстрого с е р и й н о г о  произ
водства домов. И в лаборатории Эдисона уже готовы



модели и р а зр аб о тан ы  сметы расходов: самый д о р о 
гой дом из цемента  будет стоить 12 тысяч,  самый де 
шевый — 500 долларов .

Н есм отря  на то, что Эдисон с особенной энергией 
пропагандировал  эту новую идею, он не мог обеспе
чить полного успеха своим литым до м ам  из цемента .

В 1911 году при своем вторичном п о сещ ении Б е р 
лина  Эдисон мог убедиться ,  что в Германии его л ю 
бимый материал  — ц е м е н т — используется более  ши
роко и более рационально ,  чем в Америке.

Все ж е  за период с 1905 года по 1924 год произ
водство цементных заводов  Эдисона выросло  с 3 ты- 
сяч до 7 с половиной тысяч бочек в день.__________



ЩЕЛОЧ НОЙ  
Э Л ЕК Т Р И ЧЕ С КИ Й  АККУМУЛЯТОР

обыкновенном гальваническом элементе 
в результате  реакции,  образующей эл ек 

трический ток, активные вещества на электродах 
уничтожаются.  Б л а г о д а р я  этому через определенный 
промеж уток  времени использованный элемент п р ек р а 
щ ает  работу. А ккумуляторы  — это гальванические 
элементы,  которые допускаю т регенерацию тока,  то 
есть новую з а р я д к у  элемента.  В 1859 году ф р а н ц у з 
ский физик П л ан тэ  предлож ил  свинцовые, или кис
лотные, аккум уляторы ,  получившие впоследствии 
большое распространение.

Изобретение  динамо-маш ины способствовало р ас 
пространению аккум уляторов ,  д а в а я  возможность  пу
тем их зарядки  получать  недорогой ток. Л а м п о ч к а  
н ак ал и в ан и я  Эдисона и последовавшее  быстрое р а з 
витие электрического освещения увеличили спрос на 
аккум уляторы.  П л ан тэ  стал усиленно работать  над 
усовершенствованием своего элемента.  Во время из
вестной нам Всемирной выставки в П а р и ж е  1889 года 
по Сене п л ав а ла  сконструированная  Труве лодка ,  ко
торая  приводилась  в движение  электромотором,  пи
таем ым  батареей аккум уляторов  Плантэ .

С гальваническими элементами  (а позднее и с а к 
кум уляторам и)  Эдисону приходилось иметь много де 
ла  и в тот период, когда он работал  телеграфистом, 
и во время работ над  квадруплексным телеграфом, 
и при усовершенствовании телефона.



В основном кислотный аккумулятор представляет 
собою стеклянный сосуд, наполненный разведенной 
серной кислотой, в которую погружены две совершен
но одинаковые свинцовые пластинки. Различные кис
лотные аккумуляторы отличаются лишь способом по
лучения и укрепления па их электродах активной 
массы: губчатого свинца и его двуокиси. Кислотные 
аккумуляторы при ряде своих достоинств (высокое 
напряжение разряда, значительный коэффициент по
лезного действия, сравнительно невысокая стоимость) 
обладают в то же время крупными недостатками: 
большой мертвый вес (в стационарных батареях лишь 
пять-шесть процентов всего свинца используется при 
эксплуатации),  значительное количество электроли
т а — серной кислоты, падение электрической емкости 
батареи во время работы, ограниченная продолжи
тельность службы, недостаточная механическая проч
ность, боязнь толчков и тряски, необходимость систе
матического и тщательного ухода. Кроме того, ки
слотный аккумулятор благодаря наличию свинца и 
серной кислоты вредно действует на здоровье обслу
живающего персонала и особенно рабочих, занятых 
производством и ремонтом свинцовых электродов. Все 
это, естественно, побуждало многочисленных изобре
тателей искать новый тип аккумулятора, свободного 
от перечисленных недостатков.

С первых дней применения свинцовых аккумулято
ров в области электротехники Эдисон всегда утвер
ждал,  что батареи этого типа таят в себе органиче
ский порок: элементы саморазрушения вследствие 
очень сложных реакций, происходящих в них незави
симо от того, работают они или нет.

В самом начале своих работ как-то в разговоре 
с Бичем, одним из деятелей «Дженерал Электрик», 
Эдисон сказал:

— Бич, я не думаю, что природа окажется на
столько недоброй и станет утаивать секрет создания 
хорошей аккумуляторной батареи, если будут про
изведены действительно серьезные поиски ее. Я на
мереваюсь искать.

И поиски были начаты.



Почти ни одно из всех других изобретений Эди
сона не потребовало столько работы, сколько новый 
аккумулятор.

Работа  Эдисона над щелочными аккумуляторами 
напоминает его методы работы над лампочкою нака
л и в а н и я — огромное количество экспериментов, на
стойчивость, неутомимость. Нередко карета,  подавав
шаяся Эдисону вечером, чтобы везти его из лаборато
рии домой, безрезультатно простаивала до утра, 
а иногда и вовсе уезжала домой, оставляя изобрета
теля склоненным над томами «Химического словаря 
Уатса» и над химическими приборами. Изобретатель 
записывал в особых тетрадях — лабораторных днев
никах— все опыты, которые нужно проделать, и в не
обходимых случаях иллюстрировал свои заметки 
рисунками, эскизами. Соответствующий сотрудник 
должен был затем, вооруженный этой инструкцией, не
медленно и со всем усердием приступить к работе. 
Он должен был записывать в ту же тетрадь резуль
таты каждого опыта и ежедневно, а иногда и чаше, 
докладывать Эдисону о ходе работы. Эдисон еже
дневно обходил лаборатории и был в курсе всех ис
следований работавших экспериментаторов. Обладая 
исключительной памятью, он знал все детали каждого 
из многочисленных опытов так, как будто бы он все 
проделывал лично.

Ведение рабочих дневников, начатое в лаборато
риях Менло-Парка, Эдисон сохранил на всю свою 
жизнь. При нашем посещении Эдисона мы видели 
в его библиотеке тысячи этих тетрадей. Они заполне
ны его заметками, рисунками, воспоминаниями, крат
кими отчетами о тысячах различных опытов, выпол
ненных им лично или под его руководством. Эти 
тетради являются документами редкого значения, 
охватывая многообразные и богатейшие опыты в раз 
личных отраслях знаний. Они рисуют объем усилий 
исключительного ума, отвоевывающего у природы ее 
тайны. Эдисон один и тот же вопрос часто ставит 
в десятках и сотнях различных вариантов.

Методы и приемы Эдисона увлекали его сотрудни
ков. Один из них, работавший с Эдисоном в течение



почти десяти лет, посвященных аккумуляторной ба
тарее, сказал: «Если бы эксперименты, исследования 
и работы Эдисона над аккумуляторной батареей бы
ли единственным, что он сделал за вето свою жизнь, 
то я все же мот бы сказать,  что он не только крупный 
изобретатель, но и великий человек. Почти невозмож
но составить представление о тех затруднениях, ко
торые были преодолены».

Первые десять тысяч опытов по получению аккуму
лятора оказались безрезультатными. Когда Маллори 
высказал об этом сожаление, Эдисон ответил ему 
с усмешкою: «Результаты! Но, мой друг, я их получил 
много. Я открыл тысячи вещей, которые не позволили 
мне разрешить поставленную задачу; вот и все».

Эти опыты велись в течение многих месяцев непре
рывно круглые сутки, но вера Эдисона в успех не была 
сломлена. Его оптимизм не был поколеблен. В неудач
ном исходе эксперимента Эдисон видел лишь прибли
жение к цели по методу исключения непригодных 
решений. «Идти к цели через опыты и учиться на 
ошибках!» — таков был девиз Эдисона.

Руководствуясь своим принципом — ограничивать 
в каждый данный момент круг своих исканий, Эдисон 
сконцентрировал первоначально все свои усилия на 
отыскании положительного электрода аккумулятора. 
Он брал угольные стержни и наполнял их поры всеми 
возможными химическими веществами, не слишком 
дорогими по цене. Затем он применял каждый из этих 
стержней в качестве положительного электрода в па
ре с обычным отрицательным электродом — цинком, 
помещал каждую пару пластин в отдельную банку, 
наполняя ее различными электролитами, и проверял 
показания гальванометра при разрядке. Число этих 
экспериментов быстро достигло нескольких тысяч, но 
ожидаемых результатов не было получено. Наконец, 
применив однажды в качестве положительного элек
трода (анода) гидрат никеля, Эдисон получил очень 
большое отклонение гальванометра. Повторив эти 
опыты с другими парами подобного же  типа и полу
чив аналогичные результаты, Эдисон начал тогда 
поиски более подходящего отрицательного электрода



(катода),  применяя при этом в качестве положитель
ного полюса гидрат никеля. После длинного ряда 
экспериментов он нашел особый сорт железа.

Эти обширные изыскания, поглотившие много ме
сяцев упорной работы и увенчавшиеся отысканием 
ряда многообещающих реакций между никелем и ж е 
лезом, открыли перед Эдисоном путь в новую, до сих 
пор неисследованную область.

Решив применять в качестве электродов для акку
муляторной батареи железо и никель, Эдисон соору
жает  вскоре химический завод на озере Силвер, так 
как прежде всего необходимо было получить наибо
лее чистые и лучшие вещества для электродов. При 
этом он обнаружил, что работающие на этом произ
водстве химики знают относительно немного о необ
ходимых ему чистых, высококачественных гидрате 
никеля и окиси железа.  Это обстоятельство наводит 
Эдисона на мысль о необходимости провести целый 
ряд специальных химических исследований. Он пору
чает эти исследования группе сотрудников, специаль
но подготовленных им, и работает с ними сам. В те
чение нескольких лет на химическом заводе велись 
непрерывные работы по изготовлению и испытанию 
всеми возможными способами этих химических ве
ществ.

Некоторое представление о размахе опытов Эди
сона дает его ответ одному из ассистентов лабора
тории, спросившему, сколько приблизительно опытов 
было проделано в течение первых трех-четырех лет 
работы над аккумуляторной батареей. «Мы нумеро
вали наши опыты по сериям буквами. Начинали от 
А 1 и шли до А 10 000. Достигнув А 10 000, мы воз
вращались опять к 1 и шли от В 1 до В 10 000, и т. д. 
Мы провели несколько серий таких опытов; сколько 
было их точно, я сейчас не помню; во всяком случае, 
было выполнено не менее 20 000 опытов».

С первых дней работы над аккумуляторной бата
реей Эдисон предполагал изготовить ее в виде ме
таллического сосуда, содержащего внутри активные 
вещества: гидрат никеля в качестве положительного 
электрода и окись железа в качестве отрицательного.



Эта мысль последовательно проводилась при всех по
следующих работах и нашла свое окончательное 
оформление в современном типе аккумулятора. Пе
реход от первого примитивного элемента к современ
ному потребовал тяжелого труда. Главный химик 
Эдисона Эйлсуорт позднее рассказывал: «Мы про
водили опыты одновременно с обоими веществами. 
В одних случаях никель давал лучшие результаты, 
в других случаях — худшие. Д ля  того чтобы стиму
лировать работу, Эдисон вывесил доску, на которую 
заносил результаты испытаний опытных образцов 
в миллиампер-часах при различном процентном со
держании никеля и железа. Эта доска побуждала 
работников все время улучшать показатели. Некото
рые из наших первых испытаний давали приблизи
тельно 300, но по мере улучшения качества материа
лов эта цифра превысила уже 500 миллиампер-часов. 
Как раз в это время Эдисон уезжал в Канаду, и к его 
возвращению мы сделали такие успехи, что цифра эта 
возросла приблизительно до 1 ООО. Я очень хорошо 
помню, какое большое удовольствие это доставило 
Эдисону». В настоящее время эта цифра достигает
1 200 миллиампер-часов для положительных электро
дов и приблизительно 1 700 для отрицательных.

После долгой, упорной работы Эдисон в 1901 году 
изобрел, наконец, свой щелочной аккумулятор. Гер
манский патент за № 157290 был выдан Эдисону 
6 февраля 1901 года. Независимо от этого Юнгер 
в Европе (германский патент № 163170 от 21 марта 
1901 года) также создал щелочной аккумулятор. Т а 
ким образом, в начале двадцатого столетия сразу 
появились два годных для практических целей ще
лочных аккумулятора. Аккумуляторы Эдисона выра
батывались в Америке с 1903 года, а в Европе — 
с осени 1906 года.

Эдисон приступил к производству аккумуляторных 
батарей на специальном заводе в Глен-Ридже. Заказы 
стали поступать в таких количествах, что завод не 
мог удовлетворить все запросы. Большого внимания 
заслуживает чрезвычайно характерный для Эдисона 
факт. Первоначальная батарея Эдисона, известная



иод названием «типа Е», имела успех и быстро раску-
П 3 Л 3 С ь .

Однако Эдисон, продолжая испытывать свои эле
менты, скоро выявил, что известные партии батарей 
оказываются низкого качества (элементы постепенно 
теряли свою электрическую емкость).  Эдисон решил, 
что чем шире будет развиваться дальнейшее произ
водство, тем большим будет процент выпущенных 
негодных батарей. Он сделал отсюда логический и 
решительный вывод: приостановил временно произ
водство, не останавливаясь перед угрожавшим боль
шим материальным ущербом и возможностью ском
прометировать аккумуляторною батарею в глазах 
потребителя. «Ряд возобновленных атак привел к по
беде», и новый элемент Эдисона в его современном 
виде выпущен на рынок в конце 1908 года. Опять 
была проделана большая работа — вторая серия опы
тов: менялись конструкции, видоизменялся способ 
изготовления и комбинации активных веществ. Новый 
элемент был так и назван — «типи 1908 г.». После того 
как эта новая батарея удовлетворила изобретателя, 
в начале лета 1908 года шестидесятипятилетний Эди
сон вновь открыл свой завод и широко пустил про
изводство аккумуляторов в их законченном виде. 
Эдисон всегда требовал высокого качества изделий, 
первоклассности чертежей, материалов и изготовле
ния. Он гордился тем, что его торговая марка всегда 
являлась гарантией высокого качества товара.

Аккумуляторы ІОнгера пол, названием «ІІифе» 
(никель-феррум) начали выпускаться в продажу 
с 1910 года Шведским акционерным обществом 
Юнгера в Стокгольме.

Юнгер и Эдисон взяли патенты на целый ряд 
комбинаций, пока, наконец, не остановились на сле
дующих:

1. Эдисон — окислы никеля в качестве анода, желе
зо в качестве катода и электролит — едкий кали (же
лезно-никелевые аккум уляторы );

2. Ю н г е р — окислы никеля в качестве анода, же
лезо и кадмий в качестве катода и электролит — так
же едкий кали (железно-кадмиево-никелевые).



Всем известно, что переносные кислотные аккуму
ляторные батареи имеют очень непродолжительный 
срок службы — от одного года до трех лет — и то 
при условии особо тщательного за ними ухода. Не
своевременный заряд  или разрядка  большой силой 
тока легко могут сократить еще более этот срок 
службы.

Щелочные аккумуляторы в таких же условиях ра
боты, благодаря большой прочности пластин и сосу
дов, служат в три-четыре раза дольше, могут быть 
оставлены без зарядки длительное время и выдержи
вают разряд силой тока, превосходящей в шесть-во- 
семь раз нормальный. Кроме того, щелочные аккуму
ляторы, как было отмечено выше, не выделяют вред
ных кислотных газов, а потому могут устанавливать
ся непосредственно в жилых помещениях без боязни 
испортить аппаратуру и причинить вред здоровью 
людей. Само собой понятно, что столь ценные свой
ства делают щелочные аккумуляторы незаменимыми 
при применении их в качестве переносных батарей 
всех типов—- о т  радиолюбительских до шахтерских, 
а также для целей тяги и стартера, и в особенности 
для военного дела,  то есть во всех случаях, для кото
рых электрическая и механическая прочность акку
муляторов приобретает особое значение.

Что же касается стационарных аккумуляторных 
установок, имеющих выделенное аккумуляторное по
мещение и квалифицированный технический штат, то 
для таких установок высокая отдача и напряжение 
кислотных аккумуляторов играют в выборе типа ак
кумуляторов решающую роль, а потому такие уста
новки почти исключительно оборудуются не щелоч
ными аккумуляторами, а кислотными.

По своему устройству аккумуляторы Эдисона не
сколько сложнее аккумуляторов Юпгера. Активная 
масса положительных пластин этих аккумуляторов со
стоит из гидрата окиси никеля Ni (О Н )3. Д ля  увели
чения проводимости к ней прибавляются графит и 
тончайшие лепестки электролитического никеля. Ак
тивная масса набивается чередующимися слоями 
в трубки из никелированной жести с мелкими отвер



стиями. Трубки  укрепляю тся  в рам е  из никелиро- 
ванпой стали. Активной массой отрицательной п л а 
стины является  измельченное железо ,  к которому для  
увеличения проводимости д о б авл яется  ртуть. А ктив
ная масса  помещается  в прямоугольные  коробочки — 
к ар м ан ы  из тонкой гофрированной и никелированной 
жести с мельчайш ими отверстиями, которые впрес
совываю тся  в рамки из никелированной стали.

Электролитом как  в а к к у м у л я т о р ах  Юнгера,  так 
и Эдисона слу ж и т  двадцатитрехпроцентны й раствор 
едкого кали.

В основном щелочные аккум уляторы ,  изготовляе 
мые другими ф ир м ам и  (например,  французскими,  не
мецкими и д руги м и ) ,  повторяют конструкции элем ен 
тов Эдисона и Ю нгера ,  отличаясь  от них лиш ь ч а 
стностями.

К ак  мы уж е  говорили выше, б л аг о д ар я  меньшему 
весу, слабом у  с а м о р а з р я д у  и простому уходу щелоч
ные аккум уляторы  имеют значительные преимущ ест
ва перед кислотными в области  электрической  тяги, 
где они прим еняю тся  в качестве  источников тока 
в авто м о тр и сах ,  маневровых и рудничных э л е к т р о 
возах, автобусах , грузовых и легковых машинах ,  
эл е к т р о к ар а х  и подводных лодках .  Э лектровозы  со 
щелочными ак к у м у л я т о р ам и  появились в С Ш А  в п ер 
вые вскоре после изобретения Эдисоном своего а к к у 
мулятора ,  но значительное  распространение  они по
лучили после империалистической войны.

Эдисон является  т а к ж е  изобретателем  а к к у м у л я 
торной лампочки  д л я  подземной работы  углекопов 
в шахтах.  П реимущ еством  а ккум уля торной  лам пы  
для  рудничной работы  является  полная герметичность  
н акаливаем ой  нити. На всякий случай л ам п а  имела 
т а к ж е  особое защ итное  приспособление от взры ва  
газов.



Э Д И С О Н  ВО ВРЕМЯ  
И М ПЕ Р И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  В О Й Н Ы

июля 1914 года в Европе н ачалась  импе
риалистическая  воина. Война н аруш и ла  

нормальное  течение американской  промышленной 
жизни  еще з а до л г о  до того, как С Ш А  стали ее непо
средственным участником.

П о р о ж д ен н ы е  войной кризисы и голод в ряде  
промыш ленных областей поставили новые задачи  пе
ред техникой и изобретательской  мыслью. П ер ед  Э д и 
соном откры ваю тся  новые обширные области  работы.

Д л я  дисков  ф о но г р аф а  Эдисону необходим был 
особый химический препарат  — фенол. Говорят,  
что Эдисон употреблял  в то время фенола  больше, 
чем какой-либо  другой промышленник США. И сто ч 
ником фенола  является  угольная  смола.  Фенол, 
употреблявш ийся  СШ А, привозился  из Англии и Г ер 
мании.

М и р о в ая  война явилась  новым в аж нейш им  потре
бителем фенола,  который требовался  для производ
ства пикриновой кислоты, входящей в состав силь 
нейших взрывчатых  веществ. И м порт  фенола  в С Ш А  
прекратился .  Америка стала  испытывать  фенольный 
голод. Эдисон запросил  многих представителей а м е 
риканской химической промышленности, не в о зьм у т 
ся ли они за  изготовление синтетического фенола  
путем получения его из соединения различных э л е 
ментов. Химическая  промышленность  д а в а л а  сроки 
в ш е с т ь -д е в я іь месяцев.



Эдисона не могли удовлетворить эти сроки. Тогда 
он решается сам производить искусственный фенол. 
Под его руководством химики производят экспери
менты, устанавливают план и процессы производ
ства; проектируется фабрика, и Эдисон с лихорадоч
ной поспешностью начинает ее строить. Три смены 
рабочих работают круглые сутки. И по истечении 
восемнадцати суток вступает в эксплуатацию новая,  
первая в Америке фабрика синтетического фенола. 
По прошествии месяца ежедневный выпуск продук
ции превышал уже одну тонну, а спустя шесть меся
цев достиг шести тонн. Эдисон был буквально засы
пан заказами на фенол. Потребность в феноле была 
настолько велика, что Эдисон решил открыть второй 
завод. Этот завод был сооружен в такой же короткий 
срок, как и первый, и выпуск продукции на нем 
также достиг шести тонн в сутки. Его продукция 
была продана еще до окончания постройки завода. 
Военное и морское министерства первыми заключили 
с Эдисоном договоры на крупные поставки фенола.

В первые дни работы фенолового завода выявил
ся недостаток в б е н з о л е ,  необходимом для полу
чения фенола, а также ряда других синтетических 
продуктов. Бензол добывается из газов, получаемых 
при дистилляции угля в коксовых печах. В начале 
1915 года Соединенные Штаты производили бензол 
лишь в ограниченном количестве. Эдисону сразу 
стало ясно, что если он не обеспечит себя регуляр
ным получением бензола в достаточном количестве, 
то производство фенола затормозится.  Кроме того, 
различные представители текстильной промышлен
ности обратились к нему с просьбой организовать 
производство анилинового масла,  без которого они 
не могли обойтись и которого также не было. 
В свою очередь, анилиновое масло было необходимо 
также  и для получения гіарафенилдиамина. Произ
водство же анилинового масла требовало бензола. 
Таким образом, организация постоянного производ
ства бензола в крупном масштабе была совершенно 
необходимой. Верный своим методам, Эдисон изу
чает всю известную литературу по вопросам получе



ния бензола, изучает методы его производства.  Д алее  
он обратился к металлургическим заводам с предло
жением соорудить бензоловый завод около коксовых 
печей с использованием газов этих печей для произ
водства бензола. Расходы по эксплуатации завода 
он брал на себя, обязуясь,  кроме того, уплачи
вать один процент за каждый галлон (4,543 литра) 
бензола, толуола или ксилола, получаемых из га
за. Металлургические заводы продавали Эдисону 
продукт, который до сих пор выпускался ими 
в воздух.

Обычно на постройку бензолового завода требует
ся от девяти до десяти месяцев. Но Эдисон составил 
план постройки завода в шестьдесят дней. При своем 
большом опыте он хорошо знал, где можно было до
стать оборудование и аппаратуру.

Контракт на постройку первого бензолового з а 
вода в Джонстауне был подписан 18 января 
1915 года. Работы были начаты уже через час после 
подписания контракта, а по прошествии сорока пяти 
дней завод был построен и готов к эксплуатации. 
Второй завод, в Вудворде, был выстроен в два меся
ца. Вудворд расположен дальше от тех мест, где 
приобреталось оборудование, и это потребовало 
больше времени на перевозку оборудования по же
лезным дорогам.

Обеспечив себя, таким образом, бензолом, Эди
сон разработал проект сооружения завода а н и л и 
н о в ы х  м а с е л  с производительностью в две 
тонны в сутки. Этот завод был построен в сорок 
пять дней. Еще задолго до того, как он начал рабо
тать, ряд фабрикантов уже заключили с Эдисоном 
договоры на покупку всей продукции завода.

Неутомимый шестидесятивосьмилетний Эдисон 
переходит теперь к производству парафенилдиами- 
на — химического продукта, который был необходим 
для производства п л а с т и н о к  фонографа, но при
менялся также гтри окраске мехов в черный цвет. 
До  1914 года Америка импортировала парафенил- 
диамин из Германии. Эдисон изобрел способ полу
чения парафенилдиамина.  Собственные потребности



Эдисона в этом продукте были невелики, и он соору
дил сначала около своих лабораторий в Орандже 
лишь небольшой завод, который давал ему 25 фун
тов парафенилдиамина в сутки. Известие об этом 
дошло до красильщиков, и они обратились к Эдисону 
с просьбой уступить им излишки продукции. Эдисон 
располагал некоторым запасом, который он и рас
пределял ежедневно между красильщиками. Но это 
количество было каплей в море, и красильщики, ко
торым угрожало разорение, умоляли Эдисона по
строить большой завод. Эдисон поспешил соорудить 
завод с выпуском продукции приблизительно 
в 150 килограммов в сутки. Выпуск продукции на з а 
воде постепенно возрастал и вскоре достиг полутон- 
ны в сутки. Большая часть этой продукции экспор
тировалась затем в Европу и Японию.

Эдисон делает еще целый ряд дрѵгих важных 
изобретений, дает методы и процессы производства 
многих необходимых различным отраслям промыш
ленности продуктов, ранее импортировавшихся из-за 
границы. Он дает методы получения необходимого 
для текстильной и резиновой промышленности мир- 
бэна, анилиновых солей, ацетанилина, паранитро- 
ацетанилина, парамидо-фенола, бензодина, толуола, 
ксилола, нафталина в кристаллах и других. Его изы
скания и опыты в этой области протекают параллель
но с другими его работами, как, например, усовер
шенствование процесса изготовления пластинок для 
фонографа. Очень много можно было бы рассказать 
о проявленной Эдисоном изобретательности и энер
гии при разрешении многочисленных проблем, при 
преодолении затруднений, возникавших в процессе 
сооружения заводов и постановки новых про
изводств. Одиннадцать заводов для производства 
различных химических продуктов, голод в которых 
вызвала война, спроектировал и соорудил Эдисон 
в течение примерно двух лет.

Рассказывая  об этом периоде жизни Эдисона, 
Мэдкрофт говорит: «Для тех читателей, которые 
знакомы более или менее с жизнью Эдисона, мы ска
жем лишь, что его работы в этот период жизни были



равноценны его предшествовавшим знаменитым изо- 
бретени ям».

В дальнейшем, когда другие фабриканты начали 
выпускать перечисленные выше продукты, появились 
новые заводы и снабжение находившихся под 
угрозой отраслей промышленности было налажено, 
Эдисон отошел от этого дела и постепенно закрыл 
почти все свои химические заводы.

Из других областей, куда наиравлял-ся изобрета
тельский гений Эдисона, назовем еще рентгено'вые 
лучи и авиацию. Как известно, открытие Рентгена 
было сделано в 1895 году. Вскоре после того, как 
это открытие стало известно и обнародовано, сотруд
ники Эдисона приступили к отысканию кристаллов 
различных химических соединений, светящихся под 
действием рентгеновых лучей. Было получено около 
8 тысяч разнообразных кристаллов.

В 1896 году широкая публика в США впервые 
познакомилась с действием рентгеновых лучей на 
Электрической выставке в Нью-Йорке, где был вы
ставлен изобретенный Эдисоном ф л у о р о с к о п. 
Аппарат этот, посредством которого можно было на 
блюдать действие рентгеновых лучей, имел вид ящи
ка, с одной стороны которого вставлялся светящийся 
экран, покрытый вольфрамом с примесью кальция, 
а с другой — стекло, как в стереоскопе. Помещали 
какой-либо предмет между экраном и источником 
рентгеновых лучей. Предметы или части их, непрони
цаемые для лучей, создавали тень определенной 
формы на экране. Этот прибор нашел широкое при
менение в области хирургии.

Однажды, незадолго перед империалистической 
войной, Эдисона спросили, какой доход он получил 
от своих бесчисленных изобретений. Он ответил:

«Милый друг, я бы вам с удовольствием сказал, 
если бы сам знал точно. Я получал очень много, но 
то, что мне оставалось, составляет приблизительно 
годовое жалованье председателя железнодорожной 
компании, само собой разумеется,  председателя 
большой железнодорожной компании. Деньги у меня 
тают в руках, так как в течение всей моей жизни



я делал опыты, а на это уходит неимоверное коли
чество долларов  в год. На лабораторию я трачу еж е
годно по крайней мере один миллион долларов. Когда 
я продал некоторые из моих изобретений «Вестерн 
Юнион», мне хотели заплатить 600 тысяч долларов 
сразу. Но так как я знал, что из этой суммы у меня 
ничего не останется в самое короткое время, то про
сил не выплачивать мне всю сумму сразу,  а лишь по 
частям. Я надеялся,  что таким образом не буду 
соблазняться неограниченными расходами на опыты. 
Но это не помогло. Я сделал много долгов и в конце 
концов все ж е  должен был просить компанию вы
дать мне всю сумму».

У Эдисона не было страсти к наживе. Он не счи
тал деньги самоцелью. Однако он крепко связал 
свою судьбу с судьбою капиталистического мира.

«Человеческое рабство не будет уничтожено, пока 
каж дая  работа, выполняемая теперь человечески'ми 
руками, не будет делаться машинами», — говорил 
Эдисон. Д альш е  этого его социальные чаяния, по-ви
димому, не пошли.

В вопросах социальных Эдисон был верным сы
ном своего класса,  хотя он нередко даже  на себе 
чувствовал его хищные когти. Интересовали его 
также  и финансовые проблемы. В этом смысле осо
бый интерес представляет его план помощи ферме
рам. Он даже  напечатал специальную брошюру по 
этому вопросу.

«Земледелие и промышленность не могут финан
сироваться одним и тем же методом, — писал Эди
сон. — Их нужды слишком различны. Мы должны 
что-нибудь сделать для фермера. Это — моральная 
обязанность. Фермер ничего не понимает в цифрах, 
и банки сдирают с него шкуру». В Сенатскую комис
сию но земледелию поступило предложение Эдисона, 
которое сводилось к следующему. «Выпуск серии 
фермерских денег через Центральный федеральный 
фермерский банк. Деньги должны выдаваться фер
меру на один год с выдачей 50 процентов под залог 
сданных продуктов». Д л я  расчета этих 50 процентов 
Эдисон предлагал принять средние цепы на



20—25 лет. С фермеров не будет браться процент 
за одалживаемые им деньги, но они должны опла
тить расходы по сети государственных складов, в ко
торых будут храниться продукты, под которые вы
даются деньги. Эти склады, по плану Эдисона, 
должны быть построены по его, Эдисона, системе, 
литые из бетона.

Эдисон не был бы представителем своего класса,  
если бы вопросы общественного порядка не связывал 
непосредственно с интересами своего кармана,  как  
это он делает в данном случае, предлагая широкий 
проект нового способа «облагодетельствовать» фер
меров путем продажи им своих бетонных построек.

Мы видели уже, как Эдисон работал над созда
нием производства целого ряда важных химических 
продуктов, «голод» в которых вызывала война и пре
кращение импорта из Европы, и прежде всего из 
Германии.

Нет ничего удивительного, что, когда вспыхнула 
война, американские капиталисты стали возлагать  
на Эдисона большие надежды: недаром еще в девяно
стые годы во время войны между Америкой и Испа
нией Эдисон подал морскому министерству мысль об 
употреблении особых снарядов для освещения по 
ночам неприятельских судов. При ударе о воду эти 
снаряды должны были взрываться и воспламеняться,  
освещая пространство до четырех-пяти миль.

Еще задолго до того, как США вступили в импе
риалистическую войну, морской министр Даниэльс 
обратился к Эдисону с предложением возглавить де
партамент изобретений и исследований, организуе
мый в морском ведомстве главным образом в связи 
с задачами подводной войны.

Эдисон дал свое согласие, после чего в его вилле 
«Глэнмонт» состоялось совещание, а 7 октября 
1915 года в морском министерстве был организован 
Морской консультативный комитет, первым пред
седателем которого был избран Эдисон. Заранее  было 
обусловлено, что Эдисон будет работать фактически 
в качестве консультанта, не отвлекаясь исполнитель
ской, административной работой.



13 мая 1916 года в Нью-Йорке, как и по всей 
стране, буржуазия  организовала так называемую 
«манифестацию национальной готовности к войне».

Эдисон также  выразил готовность принять уча
стие в ней.

Несмотря на обращения противников войны, 
убеждавших Эдисона отказаться от участия в этой 
манифестации, Эдисон был в рядах манифестантов, 
сопровождаемый агентами тайной полиции. Эдисон 
шел впереди Морского консультативного комитета,  
возглавляя инженерную секцию.

Еще в апреле 1916 года Национальная академия 
наук предложила президенту Вильсону свои услуги 
по организации научных ресурсов страны. Предло
жение было немедленно принято, и академии было 
поручено «координировать все научные ресурсы стра
ны — правительственные, индустриальные и педаго
гические— не только для обороны, но в особенности 
после войны для научного и индустриального про
гресса». Был создан Национальный исследовательский 
совет. В совет вошли виднейшие ученые США, в том 
числе физики Майке„,ьсон и Милликен. Вскоре этот 
совет был уполномочен действовать как научно-иссле
довательский департамент Совета национальной обо
роны США, состоявшего из министров земледелия, 
торговли, внутренних дел, труда, морского и военного.

Под руководством совета совершалась работа по 
изысканию новых источников сырья и новых средств 
химической войны, удушливых газов, ядовитых и 
взрывчатых веществ, по вопросам авиации и оп
тики, борьбы с подводными лодками, новыми минами 
и снарядами и по целому ряду других подобных 
проблем. Руководимый Эдисоном Морской консуль
тативный комитет вскоре предложил свои услуги 
такж е  и Национальному исследовательскому совету, 
обслуживая его отдел изобретений.

В декабре 1916 года министр Даниэльс выразил 
желание иметь срочное совещание с Эдисоном в В а 
шингтоне. B' этот период было ясно, что непосред
ственное вмешательство Соединенных Штатов в вой
ну стало неизбежно. Во время беседы министр обра



тился к Эдисону с просьбой посвятить себя «ради 
спасения родины» изучению целого ряда проблем.

Эти задачи охватилМ широкую область науки и 
промышленности. До  пятидесяти искусных механиков 
были заняты изготовлением, под непосредственным 
руководством Эдисона, аппаратов для опытов.'

Военные работы Эдисона поглощали все его время 
и внимание в течение более чем двух лет. Впослед
ствии министр Даниэльс писал, чго Эдисон «практи
чески превратился в морского офицера, проводив
шего долгие месяцы в морском ведомстве или в пла
вании по океану для того, чтобы иметь возможность 
ближе соприкоснуться с проблемами, которые ему 
надлежало разрешить».

В 1923 году Эдисон сказал: «Я сделал около со
рока пяти изобретений во время войны, все превос
ходные, но они все замаринованы. Морские офицеры 
не признают вмешательства штатских. Эти ребята 
составляют замкнутую корпорацию».

Мы приводим далеко не полный список изобрете
ний и проектов, как предложенных самим Эдисоном, 
так и выполненных под его руководством.

1. Аппарат для определения по слуху расположе
ния орудий.

2. Предохранительный слуховой аппарат для об
наружения подводных лодок, а также торпед.

3. Устройство для быстрого изменения курса ко
рабля для обхода мин.

4. Схема (с картами) защиты торговых судов от 
подводных лодок.

5. Амортизаторы ударов для судов.
6. Способы вывода торговых судов из минирован

ных портов.
7. Снаряды для образования дымовой завесы.
8. Маскировка судов.
9. Мощные торпеды.
10. План береговой охраны с помощью подвод

ных бакенов.
11. Способ обнаруживать неприятельские пери

скопы.
12. Снаряды для измерения морской глубины.



13. С иг нал и зац и я  (плавучие огни) при конвоиро- 
вании торговых судов.

14. Сети для  вы лав л и ван и я  торпед.
15. Подводный прожектор.
16. Бы стродействую щ ая  сигнализация  для  обстре

ливания.
17. Определение  местоположения  аэропланов.
18. П лавучи е  запад н и  («п ри зрак  парохода») ,
19. Средство уменьшения качки на военных 

судах.
20. Получение  азота  из воздуха.
21. Водородный измеритель  для  подводных лодок.
22. Турбинный а п п а р ат  для  метательных сна

рядов.
23. Индуктивное  балансовое  устройство для  опре

деления положения подводных лодок.
24. Схема для  минирования занятой  немцами 

бельгийской гавани Зеебрюгге .
25. Руководство  для  наблю дателей  ча судах.
26. С пециальные  снаряды для  «ослепления» под

водных лодок.
27. Способ тушения п о ж ар а  в угольных складах .
28. Система телефонной связи на судах.
29. Ночной бинокль.
30. М асло  для см азы вани я  перископов.
31. Средство  для  предохранения подводных л о 

док и орудий от ржавчины.
32. Реактивн ы е  снаряды.
33. Специальны е  рефлекторы д л я  военных судов.
Несмотря  на постоянное напряж ение ,  здоровье

семидесятилетнего  Эдисона было превосходным. Его 
энергия и бодрость духа не покидали его ни на ми
нуту в течение всего этого тяж ел о го  периода работы, 
конец которому полож ило  заклю чение  мира.

П осле  окончания войны Эдисон обратился  снова 
к улучшению качества  продукции тех заводов,  с ко
торыми он был связан , и к осуществлению новых 
идей и новых планов.



Э Д ИС ОН У СЕБЯ Д О М А

послевоенные годы электричество стало 
особенно широко внедряться во все о б л а 

сти промышленного производства.  Вспомним, что 
шестидесятые годы отдали электричеству телеграф, 
в семидесятые годы появились электрическое освеще
ние и телефон, в восьмидесятые годы появился элект 
рический т р ам в ай  и началось  внедрение электриче
ства в силовой ап п а р ат  промышленности.

Д евяносты е  и девятисотые годы были периодом 
коренной реконструкции промышленного силового 
аппарата ,  произведенной электричеством. Паровой  
и гидравлический двигатели  сохранили и д а ж е  уси
лили (за счет концентрации мощностей) свои пози
ции как приводы электрических генераторов, но как  
приводы рабочих машин уступили свое место эл ек тр о 
моторам.  Вначаоіе это был групповой привод, когда 
мотор заменил  паровую машину, как двигатель  т р а н с 
миссии. Следую щ им этапом явилось  создание инди
видуального электропривода .  Появились  станки с ин
дивидуальны м и  моторами,  электронасосы,  электро- 
прядильные машины, электрический инструмент и 
многое другое.

Сращ ение  электропривода  с рабочим механизмом 
привело к коренной реконструкции производственного 
оборудования.  О тк р ы л ас ь  дорога  іданвейеру, механи
зации и автоматизации.  Круг зам кнулся  — электри-



ческая энергия, возникавшая в генераторе из меха
нической, вновь превращалась в механическую в ис
полнительном механизме.

Второй стороной этой новой технической револю
ции явилась концентрация электрической мощности. 
Центральные электрические станции раньше служи
ли преимущественно целям электрического освеще
ния. Вспомним, что первая электрическая станция на 
Перл-Стрнт в 1882 году питала 13 тысяч ламп и толь
ко 617 подъемных кранов и 55 элеваторов. Электри
фикация заводского оборудования и инструмента 
резко увеличила долю промышленного потребления 
электрической энергии. Этому процессу открыла путь 
созданная в девяностых годах техника трехфазного 
переменного тока с генераторами высокого напряже
ния, трансформаторами,  выпрямителями и распреде
лительными устройствами. Пришло время крупных 
электростанций и разветвленных линий и сетей элект
ропередачи.

Во время первой мировой войны и в послевоенные 
годы электричество не только становится энергети
ческой основой промышленности, но и внедряется 
в технологическую сферу производства. Электроли
тические методы получения цветных металлов в ог
ромной степени увеличили их производство и при
вели к особенно широкому распространению алюми
ния. Электрохимия развилась в самостоятельную 
отрасль, в которой разнообразные продукты химиче
ской промышленности создавались при помощи 
электролиза,  возникла технология гальванических 
покрытий и электрохимической обработки поверхно
сти металлов. Появилась электрометаллургия с высо
копрочными электросталями. Не следует забывать,  
что гіаро- и гидротурбостроение развилось как круп
ная отрасль только в связи с развитием электроэнер
гетических установок.

Естественно, что в эти же десятилетия в огромной 
степени увеличилась электротехническая промыш
ленность — производство генераторов, моторов, вы
прямителей, трансформаторов, пуско-регулирѵющей 
аппаратуры, электроизмерительных приборов, элект-



роосветителышй арматуры, кабельных изделий, 
электроизоляционных материалов, аккумуляторов, 
телеграфных и телефонных аппаратов, бытовых элек
троприборов и многих других изделий, которые со
ставляли продукцию эдисоновских предприятий.

После войны экономика Соединенных Штагов  
переживала подъем, сменившийся впоследствии 
жесточайшим кризисом 1929— 1930 годов. Если еще 
в 1913 году мощность, установленная на электриче
ских станциях общественного пользования, составля
ла 5,76 миллиона киловатт, то в 1926 году эта 
мощность достигла 24,12 миллиона киловатт,  и Сое
диненные Штаты произвели около 70 миллиардов 
киловатт-часов электрической энергии. 70 процентов 
промышленности было электрифицировано. Свыше 
55 процентов домов снабжалось электрическим осве
щением. Крупнейшие электрические станции Амери
ки отличались от своего родоначальника, эдисонов- 
ской станции чіа Перл-Стрит, еще более резко, чем 
современный мощный локомотив или даже  тепловоз 
от первого паровоза Стеффенсопа.

В США — в Северной и Южной Каролине, Д ж о р д 
жии, Алабаме и Теннесси, на пространстве в 500 тысяч 
квадратных километров, слились в одну сеть семь 
электрических компаний, располагающих централь
ными станциями общей мощностью свыше миллиона 
лошадиных сил. Однако дальнейший процесс обоб
ществления ѵперся в рамки капиталистической соб
ственности.

В период американского «процветания» («проспе
рити») США были царством электрической энергии. 
И здесь в апреле 1926 года состоялся в Ныо-Йорке 
очередной конгресс Международной электротехниче
ской комиссии. Автор этой книги принимал участие 
в этом конгрессе в качестве делегата Советского Сою
за. Совместно с представителями восемнадцати дру
гих крупнейших стран Европы мы отправились в Аме
рику. В то время США приковывали к себе внимание 
всего мира. Чтобы на месте разгадать  тайны их быст
рого хозяйственного роста, сюди приезжали крупней
шие представители европейской техники. Конгресс от



крылся оглашением приветственной телеграммы Эди
сона, который задержался  во Флориде и не мог 
прибыть в Нью-Йорк. После этого конгресс привет
ствовал по телефону из Вашингтона Герберт Гувер, 
в то время министр торговли.

В своей речи Гувер, между прочим, сказал: 
«..-Я имею еще привилегию, которую мне дает элект
ричество, а именно: возможность приветствовать вас 
через свой микрофон из моей квартиры в Вашинг
тоне».

В эти годы кульминационного периода американ
ского «процветания», па конгрессе, где крупнейшие 
представители науки и техники Европы и Америки 
собрались для обсуждения ряда важнейших наѵчных 
проблем, Эдисон мог с особенной яркостью подвести 
итоги тому, во что развились и выросли те области 
техники, в которых он работал, какую роль сыграли 
его открытия и изобретения.

По окончании официальных заседаний конгресса 
в Нью-Йорке американцы устроили для делегатов 
специальную поездку по Америке и Канаде. Во время 
этой поездки по Америке делегаты конгресса посе
тили фабрики Всеобщей компании электричества 
в Скенектади. Компания эта образовалась в апреле 
1892 года в результате слияния Эдисоновской всеоб
щей компании электричества и компании «Томсон- 
Хаустон». Обе эти компании существовали до того 
независимо около двенадцати лет с самого зарожде
ния электротехнической промышленности. Во время 
этого слияния самым крупным был электрический ге
нератор в 275 лошадиных сил. В 1926 году в Скенек
тади строились генераторы мощностью в 80 тысяч 
лошадиных сил.

40 тысяч долларов — сумма, полученная Томасом 
Эдисоном за изобретенный им биржевой телеграф, 
сделала возможным создание в 1870 году первой эди
соновской фабрики. К 1926 году почти 200 миллио
нов долларов были вложены Всеобщей компанией 
электричества в заводы и их оборудование. Эти заво
ды расположены в сорока пяти городах США. Самый 
крупный из них, Скенектади, удачно назван «самою



большою мастерской случайных заказов в мире». Он 
назван так за то огромное разнообразие изделий 
и работ, которые мы.находим в 311 зданиях завода, 
расположенных на участке земли в 523 акра. Здесь 
разрабатывается и осуществляется практически боль
шинство новых открытий и изобретений, сделанных 
исследовательским институтом компании. Мы видели 
здесь в производстве и огромные турбогенераторы 
и крохотный катод рентгеновской трубки, такой ма
ленький и хрупкий, что для заделки его в оправу тре
бовались очень искусная рука и увеличительное 
стекло ювелира.

В момент нашего посещения завода на нем рабо
тало свыше 20 тысяч человек. Если пройтись по всем 
этаж ам  311 зданий завода, то это составит прогулку 
в 65 километров. Какой огромный рост по отношению 
к первой лаборатории Эдисона в Менло-Парке, тому- 
маленькому домику, который мы видим на фотогра
фии и который сейчас стоит в Дирборне у Форда, 
окруженный стеклянным колпаком!

На месте первой ламповой фабрики Эдисона, ко
торая производила в день около 1,5 тысячи ламп, 
сейчас мы видели Эдисоновский институт электри
ческого освещения, в котором на целом ряде устано
вок показывалась роль света в хозяйстве, жиз.ни 
и быту и его огромные возможности. Из интересных 
экспонатов укажем лишь воспроизведенную там в од
ну сороковую натуральной величины целую улицу 
города Чикаго с его зданиями, магазинами, витри
нами, средствами уличного движения — трамваями, 
автомобилями, омнибусами. Действуя целой клавиа
турой кнопок, вы можете получать различное осве
щение этой улицы. Здесь же можно воспроизвести 
искусственным светом, но с поразительной картинной 
точностью восход солнца, яркий солнечный день, по
явление туч, грозу и вслед за этим новое прояснение 
погоды.

Делегаты конгресса посетили Ниагарский водопад, 
который является редким в мире центром электриче
ской энергии.

Мы наблюдали Ниагарский водопад днем и но



чью при специальном электрическом освещении. Не
сколько десятков прожекторов, установленных на ка
надской стороне, бросали на водопад свет силою 
в один миллиард триста двадцать  миллионов свечей. 
Снопы света всех цветов радуги быстро перебегали 
по небу, обгоняя друг друга,  смешиваясь,  и ударяли 
всей своей силой в водяные стены водопада.

Американская часть водопада представляла собой 
огромную низвергающуюся с большой высоты л а 
вину расплавленного серебра. Вдруг вся стена воды 
застывала и казалась  сотканной из гигантских по
лотнищ самоцветных камней: красные рубины и гра
наты, медово-желтый янтарь, сочный розовый орлец, 
красивый травяно-зеленый нефрит, голубовато-зеле
ный хризоберилл, густо окрашенный васильковый 
сапфир, бледно-фиолетовый аметист.

У подошвы водопада покрытые снегом камни при
нимали вид огромлых чудовищ, охраняющих извер
гаемые из тьмы ночи богатства.

Канадский берег водопада временами казался ухо
дящим в мрак ночи чудесным фантастическим горо
дом. Часть разделяющего водопад «Козьего остро
ва» приняла вид феерического замка, отлитого из 
старого серебра. От замка вниз по реке сбегала тем
но-зеленая с оранжевыми каймами дорожка к при
таившейся у набережной гидроэлектрической станции.

Река внизу меняла цвет и очертания. Брызги воды 
образовывали густой туман, то седой, то кровазо- 
красный, то фиолетовый. Находившийся посредине 
реки, покрытый уже потемневшим снегом ледяной 
островок вдруг осветился и казался  огромным тем
но-зеленым ковром, по которому извивались белые 
змеи.

Перед нами была разыграна интереснейшая сим
фония света.

По возвращении из поездки по Америке, 6 мая 
1926 года, группа делегатов Международной конфе
ренции посетила Томаса Эдисона.

Лаборатория Эдисона в Вест-Орандже находится 
в шестидесяти километрах от Нью-Йорка. Подъезжая 
к имению Эдисона, мы прежде всего услышали гудки



фабрик и заводов, расположенных в Вест-Оранджс 
и запятых массовым производством разнообразных 
предметов — изобретений Эдисона.

Справа от в о р о т — большой трехэтажный дом. Нас 
провели в большую, высокую библиотеку Эдисона, 
где сосредоточено около 60 тысяч книг и журналов, 
которые Эдисон собирал в течение всей своей долгой 
ЖИЗ.НИ. Книги не только на английском, но и на фран
цузском, итальянском и немецком'языках. Эдисон на 
этих языках не говорит, но читает, особенно в инте
ресующих его областях техники.

Его любимыми предметами, не говоря о физике 
(особенно электричестве) и химии, были астрономия, 
биология, механика, политическая экономия. Он об
ладал  способностью читать и усваивать исключитель
но быстро.

На стенах библиотеки — фотографии, рисунки, пла
каты, говорящие о различных этапах творчества и до
стижениях ее хозяина. У одной из стен — белая мра
морная статуя юноши. Он держит электрическую 
лампочку, символизирующую победу над газом, арма
ту ра которого лежит у ног юноши. В другом конце 
кемнаты — бронзовая фигура юноши, поднимающего 
диск фонографа.

Налево от входной двери простая деревянная кро
вать, покрытая недорогим одеялом. Эта кровать, как 
и простой диванчик, который стоит в личной лаб о р а 
тории Эдисона, служит для его кратковременного 
отдыха в те периоды, когда он, увлеченный какой- 
нибудь близкой к разрешению задачей, работает не
прерывно дни и ночи, не выходя из лаборатории или 
библиотеки.

В библиотеке Эдисона — длинные ряды фолиантос 
его дневников, о которых мы говорили выше, куда 
с величайшей тщательностью и большой подробно
стью заносились ежедневно в течение полустолетия 
результаты проделанных работ, произведенных опы
тов. При виде этих тетрадей невольно вспоминаются 
тетради Леонардо да Винчи. Эти дневники Эдисона, 
между прочим, играли известную роль при судебных 
спорах по патентным заявкам Эдисона.



Т о м а с  Альва  Э д и с о н  за  рабочим





Не ус пили мы ознакомиться с библиотекой, как 
быстрыми шагами, в сопровождении Джона  Либа 
(председатель комитета но приему делегатов, быв
ший рабочий ньюаркских мастерских Эдисона) во
шел Эдисон.

Ему восьмидесятый год. Живой, бодрый, он вы
глядит значительно моложе своих лет. Он выше сред
него роста, Из-под очень длинных, густых, нависших, 
темных еще броней лучатся молодостью, блестят тем- 
но-серые пытливые глаза.  Хорошая улыбка, в которой 
что-то подкупающее, делает лицо приятным и привле
кательным, обнаруживая полный здорового юмора ха
рактер. Довольно длинные, гладкие, совершенно 
белые волосы. На лице мало старческих морпиш. 
Длинноватый нос. Твердый подбородок. Одет Эдисон 
в темно-серый костюм, высокий стоячий старого ф а 
сона воротник и черный галстук. Брюки на левой 
ноге в самом низу он чем-то, видимо, проходя по 
м н с іерски.ч, прорезал п зашил. Мы друг за другом 
подходим к Эдисону, пожимая ему руку. Руки Эди
сона очень выразительные. Пальцы — тонкие щу
пальца.

Приобретенная в юности глухота Эдисона к ста
рости усилилась, и приходится говорить ему громко, 
собственно говоря, кричать в правое ухо,

— Эти люди хотят ввести в Америке метрическую 
систему мер и весов, — сказал шутливо Либ, указы
вай Эдисону па нашу группу.

— Что же, они правы: я люблю метрическую си
стему, — ответил Эдисон.

Здесь необходимо иметь в виду, что промышлен
ная  Америка, д;і и торговая, тогда оказывала силь
ное противоденс гвие введению в Америке метриче
ской системы мер и весов.

После беседы мы вышли во двор, и нам было 
предложено познакомиться с лабораторией Эдисона. 
Открывая дверь личной лаборатории изобретателя, 
посетитель не только переходи': в прошлое, но и ви
дел самые его корпи. Материалы и эскизы, отраж аю 
щие пройденный путь, заполняли стены. Против сто
ла Эдисона — рисунок Менло-Парка.



Большие люстры старомодного рисунка давали  
свет постоянным током. Верхняя галерея,  которую 
они освещали, была заполнена ящиками с образцами 
руды из эдисоновских изысканий. Здесь помещались 
и коллекция редких минералов, бутылки с кристал
лами из времен опытов с рентгеновыми лучами, 
книги, корреспонденции, ящики, рукописи Менло- 
Парка.

Лаборатория по внешнему виду простая; перего
родки — дощатые.

— Над чем в данное время работает Эдисон?— 
спросил один из присутствовавших сопровождавшего 
нас секретаря.

— Над вопросом об аккумуляторах и аккумуля
торных батареях и над вопросом о каучуке, — по
следовал ответ.

Из лаборатории нас провели в зал, где установ
лен ряд граммофонов. На стенах много портретов вы
дающихся мировых артистов. Здесь Эдисон и его 
ближайшие сотрудники слушают выпускаемые вновь 
пластинки.

Эдисон стремится достичь совершенной точности 
передачи голоса и музыки. Мы прослушали несколь
ко пластинок. Передача  музыки и пения без
укоризненная.

Выехав за ворота,  пересекаем дорогу и въезжаем 
в большой парк. Здесь на живописном холме в цент
ре участка размерами четырнадцать акров, покрытого 
прекрасным парком и садами с цветущими растения
ми, редкими кустарниками и живописными скамей
ками, расположена вилла Эдисона «Глэнмонт» — мас
сивное трехэтажное кирпичное здание цвета ржавчи
ны, перегруженное архитектурными деталями, с остро
конечными крышами, высеченными из камня бал ио
нами и с окнами, в которые вставлены разноцветные 
стекла.

На лугу перед виллою паслись коровы. Среди них 
нам показали красно-бурую корову из Парципанни. 
В последние годы жизни Эдисон пил молоко толь
ко от этой коровы. Здесь же на лугу куртины с его 
любимыми цветами — гелиотропами и георгинами.



Неподалеку расположена плантация каучуконо
сов, устройство которой стоило много тысяч дол
ларов.

Пройдя через главный вход «Глэимонта», посети
тель оказывается в «большом зале», с винтовой лест
ницей из красного дерева,  с огромным старомодным 
камином, в котором зимой пылают дрова. Этот дом 
своим комфортом напоминает дома «старой Англии» 
с их дубовыми столами и мягкой мебелью. Повсюду 
в японских вазах стоят цветы из сада, из теплиц, на- 
наполняющие дом топким ароматом.

Из зала  дверь ведет в гостиную, в которой Эди 
сон принимал своих гостей. В центре этой обширной 
комнаты — арка, поддерживаемая по бокам больши
ми колоннами из оникса. Вокруг большого концерт
ного рояля собиралась обычно вся семья Эдисона, и 
жена его исполняла избранные произведения люби
мого Эдисоном Бетховена.

Ж ен а  Эдисона рассказывает,  что он особенно лю 
бил скрипку. Одно время даже сам играл на скрипке, 
обнаружив большие способности. Однако он оставил 
игру, когда изобретения отняли у него все время. 
Часы отдыха он часто проводил, сидя у рояля рядом 
с женой, которая пела ему его любимые песни. Он 
наклонялся вперед и прикладывал руку к своему туго 
слышавшему уху для того, чтобы не пропустить ни 
одного слова,  ни одной ноты.

Д ругая  дверь большого зала  ведет в библиотеку. 
Эдисон приходил сюда к своим любимым книгам. 
Дрова, горящие в огромном камине, занимавшем чуть 
ли не половину комнаты, отбрасывали мягкий полу
свет. Здесь в слабых лучах света, проникающего че
рез цветные оконные стекла, Эдисон наедине со свои
ми книгами путешествовал по улицам древней Гре
ции вместе с Гомером и Платоном, по дорогам Рима 
вместе с Вергилием и Марком Аврелием, по широким 
бульварам П ар и ж а  с Бальзаком, Виктором Гюго и 
Дюма. Он спорил с Вольтером, Ренаном и Руссо. Эди
сон переносился в Шотландию, на родину своих пред
ков по матери, вместе с Вальтером Скоттом и Робер
том Бернсом. Он сидел в гостиницах «Веселой Анг



лии» с Диккенсом и Теккереем. Он оживлял в своем 
воображении драмы Шекспира.

Семья Эдисона в «Глэнмонте» состояла из четырех 
сыновей и двух дочерей. В детском возрасте они вме
сте со своим дедом Самуэлем, жившим тогда в «Глэн- 
моите», часто навещали своего отца в лаборатории 
во время работы.

Старший сын Эдисона, Томас, вспоминает свое 
детство в следующих словах: «Хотя мир и помнит 
моего отца неутомимым тружеником, совершенствую
щим и изобретающим чудеса своего века, но он был, 
кроме того, очень гуманным человеком. Временами, 
когда он не был совершенно загружен, он проводил 
некоторое время со своими детьми. Он придумывал 
игры и развлечения для нас и детей наших соседей. 
Возвращаясь из школы, мы с нетерпением ждали его 
прибытия. Он всегда готовил нам какой-нибудь сюр
приз; обычно это были будильники, которые он нам 
приносил дюжинами. Д л я  него всегда было большим 
удовольствием наблюдать, как  мы разбирали их. 
Я уверен, что на земле не было других детей, кото
рые бы торжествовали при таком полном разруше
нии. Но когда часовые пружины стали летать по 
комнате и разбивать  предметы, лежавшие на малень
ком столике, тогда нашей оргии разрушения был 
положен конец, и будильников больше не приносили 
в дом».

Представители прессы неоднократно обращались 
к жене Эдисона, Мине, с просьбой рассказать  о се
мейном быте великого изобретателя. Ниже приво
дятся ее слова, сказанные представителям прессы 
во время последней болезни Эдисона:

«Дома мы всегда старались создать для него ти
шину и возможность отдохнуть после многих часов 
работы в лаборатории. Мы оберегали его от шума 
и беспокойства. Нередко он проводил в лаборатории 
без сна круглые сутки. Возвращаясь домой, он ло
жился и засыпал быстро, как  ребенок. Он проводил 
все дни на ногах и очень редко совершал большие 
прогулки пешком. Он любил свой сад, а управление 
автомобилем было его излюбленным развлечением.



Мы ежедневно за дна часа до обеда совершали 
с ним прогулку в моей машине, и он всегда с нетер
пением дожидался этого времени...

Дома он всегда сидел перед лампой, что-нибудь 
чиіая ,  как будто он должен был прочесть все книги, 
которые когда-либо были напечатаны. Он способен 
был сразу читать две или три строчки. Большинство 
из нас читает слова. Он же читал целые фразы; иног
да даже сразу по нескольку фраз,  если они были 
короткими. Я никогда не видела ни одного человека, 
который умел бы так сосредоточиваться, как он. 
Это объясняется,  конечно, до некоторой степени и 
его глухотой. Но я думаю, что, не будучи сильно 
тугим на ухо, он все равно поступал бы так же. Он 
твердо верил в пользу такого сосредоточения: по его 
мнению, сумев сосредоточиться, он мог все извлечь 
из интересующего его предмета.

Он мало интересовался спортом, иногда играл на 
бильярде (в доме была бильярдная комната).  Эди
сон так же не любил обращаться к докторам, как 
мальчик с зубной болью не любит идти к дантисту. 
Д в а  года тому назад мы были в гостях у Форда. Ж е 
на Форда и я уговорили Эдисона увидеться с докто
ром и разрешить внимательно себя осмотреть. Д о к 
тор обнаружил непорядки с желудком и велел пе
рейти на молочную диету: выпивать два стакана 
молока каждые два часа, Эдисон не любил воды 
и пил ее очень мало, обыкновенно только с пенпер- 
мен том.

Последние два года он интересовался исключи
тельно резиной, каучуком. Все в нашей семье све
лось к резине. Мы говорили о резине, думали о ре
зине, мечтали о резине, Эдисон не позволят ігш 
делать что-нибудь другое. Он, наверное, чувствовал, 
что эта работа останется неоконченной. Если вы 
представите себе человека,  живущего в состоянии 
непрерывного возбуждения, не видящего, не слыша
щего ничего, не думающего ни о чем, не делающего 
ничего, что не связано непосредственно с разрешае
мой задачей, то вы будете і р ѵ г ь  точное представле
ние об Эдисоне во время рабоіы».



Сильный и крупный человек, Эдисон ел всегда 
очень немного, и тем, кто искал секрет его молодо
сти, он говорил: «Сокращайте вашу пищу до одной 
трети или четверти того, что вы обыкновенно едите... 
Я ем три раза в день, это привычка и ничего боль
ше, но я ем четверть того, что ест средний человек».

В августе 1924 года Эдисон, путешествуя вместе 
с Генри Фордом и Гарвеем Файерстоном, остано
вился в Плимуте, чтобы посетить приехавшего сюда 
на отдых президента Кулиджа.  Во время этого посе
щения Эдисон спросил как-то жену Кулиджа: 
«Сколько спит президент?» Жена его ответила, что 
много, — «он отдыхает после обеда и спит до четы
рех часов, а вечером рано ложится». На это Эдисон 
заметил: «Недостаток сна никогда не вредит».

Близкие к Эдисону люди рассказывают, что при
ходится постоянно поражаться его сдержанности и 
терпению в личных отношениях, за что он заслужил 
общее расположение. Строго справедливый и откро
венный в своих высказываниях людям, Эдисон, од
нако, не всегда бывал добродушным. И даже бу
дучи семидесятивосьмилетним стариком, он порой 
употреблял «выражения, ничего общего не имеющие 
со святостью».

Эдисон не любил людей медлительных. Бесконеч
но терпеливый в работе, Эдисон терял самооб
ладание с людьми недогадливыми.

В более поздние периоды жизни прекрасное на
строение Эдисона нередко сменялось подавленным 
состоянием. Он становился угрюмым и сердитым.

Как рассказывает Белей Миллард, если среди 
массы служащих разносился слух, что «старик сего
дня не в духе», то каждый старался не попадаться 
ему на глаза.  Его замечание провинившемуся — 
сплошной взрыв. Он гневно кричит. Собеседник тоже 
вынужден сильно повышать голос, чтобы быть услы
шанным тугим на ухо Эдисоном. И нередко то, что 
Эдисон считал нормальной беседой, наблюдавшему 
со стороны казалось скандалом.

У Эдисона была чисто американская слабость 
к хлестким выражениям. Он с удивлением смотрел



на людей, лишенных юмора. Его отталкивал вид 
никогда не улыбавшихся людей.

Его отношение к религии было вообще довольно 
поверхностным. Многие из его близких, занимающие 
видное положение в официальном мире, стараются 
приписать ему «благоговейно-почтительный образ 
мыслей». Факты и материалы згого не подтвержда
ют. Одно время он часто и регулярно посещал като
лическую церковь. Это происходило в его юношеские 
годы, но вызывалось не благочестием, а удобствами. 
Церковь находилась на полдороге между мастер
ской, где он производил опыты, и жилищем. Зимой 
он заходил туда, чтобы согреться, а летом, чтобы 
побыть в прохладе.

Однажды на вопрос, «ставить ли громоотвод на 
новое здание храма», Эдисон ответил: «Непремен
но. Провидение бывает иной раз очень рассеянным».

«Я верю в высший разум, управляющий вселен
ной»,— он утверждал это сотни раз. «Наука может 
сделать только вывод, что существует великий р а 
зум, проявляющийся всюду», — говорил Эдисон. 
«Я думаю, что каждый человек должен делать луч
шее, что он может, и верить в высший разум, управ
ляющий вселенной». Он был членом Общества сво
бодных мыслителей Америки. В письме на имя прези
дента этого общества, Д ж озеф а  Льюиса, давая  отзыв 
о книге последнего «Тирания бога», Эдисон пишет: 
«Я думаю гак же, как вы, что со смертью все кон
чается, но я не вполне в этом уверен». Это было 
в 1921 году.

Поднялась целая буря среди клерикалов, когда на 
вопрос: «Что для вас значит бог?», очі ответил: «Абсо
лютно ничего».

В одном своем интервью Эдисон заявил коррес
понденту газеты: «Я не могу понять такую вещь, как 
дух. Представьте себе нечто, не имеющее веса, мате
риальной формы, массы, одним словом, представьте 
себе н и ч т о » .

Судя по отдельным отрывочным высказываниям, 
можно предполагать,  что Эдисон не обладал целост
ным, строго продуманным философским миросозер



цанием. Его идеология — пестрая смесь отдельных 
здравых, чисто материалистических мыслей с наив
ными, антинаучными идеалистическими домы
слами.

Эдисон одно время увлекался идеями научной уто
пии. Он предполагал даже в сотрудничестве с Д ж о р д 
жем Нарсонсом Латероем написать книгу. Книга эта 
никогда не была написана.

Своей книге или, во всяком случае, части ее сн 
предполагал дать название «Тсмас в стране чудес». 
Ряд  намечавшихся идей был гаков:

Действующие вулканы, открытые при помощи 
авиации в антарктических областях, изливают боль
шие потоки лавы в долины, где имеются большие 
озера. Веды этих озер нагреваются лавою, вследствие 
чего их берега и прилегающие земли на большие рас
стояния в окрестности покрыты роскошной раститель
ностью и заселены «монголами», очень умными людь
ми, имеющими собственную литературу, но не знаю
щими наук.

Линии воздушных сообщений идут от Магеллано
ва пролива, перевозя почту и пассажиров. Телеграф
ные линии работают под водей с большой скоростью, 
причем сни без проводов. Фотографии районов сни
маются в абсолютной темноте при помощи новых, не
видимых тепловых лучей.

В Сахаре.образовано море путем проведения кана 
ла из Средиземного меря.

Тропические страны обрабатываются нефтью, что
бы изменить периоды дождей и освободить плантации 
резиновых деревьев от зарослей джунглей.

На экспериментальной станции Международного 
дарвинского общества на реке Амазонке, где имеется 
большое количество человекообразных обезьян, вы
ведены новые их виды, которые могут говорить пс- 
английски. ходят на задних ногах, имеют только 
остатки хвостов.

На планете Марс видны города, и с этой планетой 
установлена с Земли телеграфная связь. Три года по
требовалось на составление алфавита.

На Земле работают солнечные машины. Они ие-



польз)ют непосредственно энергию солнечного света. 
Железо получается электролизом. Искусственный 
шелк — из целлюлозы. Ветровые двигатели служат 
для внедрения азота в почву. Золотые .монеты — оди
накового веса по всему земному шару. Вместо бумаж 
ных будут изготовляться деньги из кроличьих шкурок. 
Они в сто раз долговечнее ныне применяемых бу
мажных.

Люди читают газеты по фонографу и кинетоскопу, 
слушают оперу и смотрят ее исполнение по кннето- 
фопу.

Изучение физиономии станет точною наукою, так 
что преступные качества человека будут немедленно 
ясны каждому.

Будут созданы машины для гипноза. У человека 
разовьется шестое чувстве.

Во всем этом над выдумкой преобладает здравое 
предвидение будущего техники.

Прошло не много лет с момента, когда Эдисон на
брасывал эти свои технические мечтания. И мы ви
дим, как современная наука реализует уже целый 
ряд «чудес» (и подводное телеграфирование без про
водов, и фотографирование в абсолютной темноте, 
и газеты «без бумаги и расстояний», и телевидение, 
и телевещание опер и др.).

Мы знаем, что с самого раннего детства Эдисон 
проявил себя как неутомимый искатель, вооруженный 
большой силой, оригинальностью, богатой фантазией 
и дерзостью в путях и методах искания. Неудиви
тельно, что он всю свою жизнь стремился учиться, 
всегда готовый истратить последние деньги на опыты, 
чтобы удовлетворить свою безграничную ж аж ду  
к знанию.

Все опыты Эдисона выполнялись по определенно
му, хорошо продуманному плану. Он не шел мето
д о м — «попробовать все, в конце концов что-нибудь 
и получится». Все его инструкции сотрудникам были 
всегда ясны и точны, и необходимо было следовать им 
систематически, чтобы получить желательный резуль
тат, и в определенное время. Меньше всего можно 
приписывать удачу работы Эдисона слепому случаю



или счастливому стечению обстоятельств.  Всеми ус
пехами он обязан своим познавательным способно
стям, богатой фантазии, смелости в решениях, так  же 
как  и точности и обширности опытов, которые он вы
полнял с терпением и настойчивостью. Когда Эдисон 
начинает работать в какой-нибудь области, он прежде 
всего стремится изучить все, что было написано по 
этому вопросу. Он хочет знать все, что было сделано 
до него, и не только потому, что не считает оконча
тельными полученные уже результаты. Нередко, идя 
путями, уже ранее известными, но повторяя заново 
иным методом опыты других, он приходил к новым 
решениям. Эдисон мог идти проторенными дорогами 
и все же находить девственные тропы. Один из эди- 
соиовских сотрудников рассказывает,  как он старался 
получить определенный химический состав, но безус
пешно. Эдисон попробовал после него тем же спосо
бом, но несколько изменяя процессы, и добился ус
пеха.

Эдисон никогда не признавал, что большой успех 
зависит только от гениальности человека.  Его знаме
нитое выражение: «Гений — это на один процент вдох
новение, а на девяносто девять процентов потение». 
Как-то раз в беседе Джонсон намекнул Эдисону на 
его гений. Эдисон ответил: «Что за пустяки! Я вам 
говорю, что секрет г е н и я — это работа,  настойчивость 
и здравый смысл».

Из множества примеров, свидетельствующих о бо
гатой творческой фантазии Эдисона, приведем один, 
относящийся к периоду его работы над электромаг
нитным извлечением железа  из руды. Оди« из инже
неров представил Эдисону три варианта машины, 
предназначенной для специальной работы. Чертежи 
не удовлетворили Эдисона, и молодой инженер с со
жалением заметил, что не знает, что делать  дальше. 
Эдисон спросил: «Вы хотите сказать,  что данные чер
тежи являются единственно возможным решением 
поставленной задачи?» «Наверное», — ответил инже
нер. Эдисон ничего ему не сказал, но спустя два дня 
принес и положил этому инженеру на стол сорок во
семь вариантов тон же самой машины, составленных



самим Эдисоном. Это был один из методов, которы
ми Эдисон обучал своих сотрудников.

Генри Форд рассказывает,  как он однажды, рас
сказывая Эдисону об одном из своих усовершенство
ваний в автомобилях, в пылу разговора вынул бума
гу и стал набрасывать чертеж своего проекта. То же  
сделал Эдисон. В одно мгновение собеседники начали 
разговаривать чертежами вместо слов. Оба одновре
менно заметили это и начали смеяться. Эдисон ска
зал: «Мы оба работаем одним путем». Как истинный 
природный инженер, Эдисон мыслил конструкциями 
и объяснялся с собеседником чертежами.

В октябре 1929 года праздновался «золотой юби
лей электрического света», или пятидесятая годовщи
на изобретения Эдисоном лампочки накаливания.

Юбилейные празднества происходили в Дирборне 
у Генри Форда, который поместил в своем историче
ском музее маленькую деревянную хижину Эдисона 
и перевез сюда даж е  ту землю, на которой хижина 
стояла.  Здесь Эдисон воспроизвел свой опыт, впер
вые выполненный пятьдесят лет назад.

Во время этого празднования обнаружилась пер
вая трещина в могучем организме Эдисона.

Президент США Гувер только что закончил свою 
речь, в которой он в весьма лестных для Эдисона вы
ражениях характеризовал его роль в мировой исто
рии. В ответ на бурные аплодисменты присутствую
щих старый изобретатель поднялся, сказал несколько 
слов благодарности и вдруг упал в кресло. Доктор 
Ж оэль  Бун, частный врач президента, и жена Эдисо
на помогли ему пройти в соседнюю комнагу и там 
уложили его на диван. Начальник тайной полиции 
Белого дома уверял уже, что великий изобретатель 
скончался. Доктор Буи влил Эдисону в рот раствор 
адреналина, и через несколько минут он пришел 
в себя и даж е  присел.

Мы выше уже рассказывали, что 18 июня 1930 го
да состоялось объединенное заседание Второго ми
рового энергетического конгресса, происходившего 
в Берлине, и Американской национальной электриче
ской осветительной ассоциации, заседавшей в Сан-



Франциско (США). Это объединенное заседание было 
осуществлено путем телефона, по радио, проводам и 
кабелю. На этом объединенном заседании выступили 
в качестве ораторов президент Светотехнической ас
социации Слоэн, который в то время находился 
в Сан-Франниско; за ним — президент Второй миро
вой энергетической конференции Карл Кетген, гово
ривший с заседания конгресса во Дворце спорта 
в Берлине. После Кетгена выступил лорд Дерби, 
в то время находившийся примерно в 60 километрах 
от Лондона. Ему отвечал президент Мировой энерге
тической конференции Оскар Миллер. Затем в поряд
ке дальнейшей последовательности выступили — M ap - 
кони, находившийся в то время в Лондоне, Оуэн Юнг, 
говоривший из Сан-Франциско, и закончилась про
грамма выступлением Томаса Эдисона, который го
вори.'1 из библиотеки своей лаборатории в Вест- 
Орандже.

Это заседание транслировалось по тысячам горо
дов и селении Соединенных Штатов Америки, Евро
пы, Великобританских островов, Японии, Филиппин, 
Южной Америки, Австралии и т. д. Как свидетель
ствуют полученные сообщения и поздравления, это 
историческое заседание было одновременно слыш
но во всем мире. Как участник Энергетической кон
ференции, я слышал эту речь Эдисона, который 
сказа к

«Я радуюсь чудесным успехам, которые имеют 
место в области электросвязи. Вы п я в настоящее 
время разделены огромным пространством в тысячи 
миль; однако мы победили время и пространство, и 
наш обмен мыслей, наша речь слышится одновремен
но всеми. Я пользуюсь поэтому приятной возможно
стью приветствовать вас п каждому из вас послать 
дружеский и сердечный привет. Собрания, в которых 
вы сейчас находитесь, имеют огромное значение для 
мира, который все больше стремится к дальнейшему 
облегчению условий жизни и большим удобствам для 
человека, который может дать улучшение методов 
получения и распределения электричества для света, 
тепла и силы. Ваши проблемы многочисленны, одна



ко я не сомневаюсь, что все они успешно будут  раз- 
решены».

А через два-три дня советская  д е л е г а ц и я  на Вто
рой энергетической конференции дем онстрировала  
кинофильм о нашей электрификации .  Ф ильм  пока
зал,  как  в слож нейш ей  и труднейшей обстановке 
борьбы за л иквидацию  последствий войн — мировой 
и г р аж д ан ск о й  — п р о л етар и ат  под руководством 
своей партии создал  и успешно осущ ествляет  гран
диозный проект плановой  электрификации .  Фильм по 
просьбе р я д а  иностранных делегаций  демонстриро
вался  нами па конференции еще раз  и имел огромный 
успех.



С ОТ РУ Д НИК И Э Д ИС ОНА

Д Е
а чина я с периода М ен л о -П ар ка ,  Эдисон 

• r n j ^ F  перешел к систематической о рганизован
ной исследовательской работе.  Своими успехами он 
в значительной мере обязан  своим сотрудникам и 
ученикам. И з  их рядов выросли «пионеры Эдисоиа», 
знаменитый «легион Эдисона». Тут были и Д ж о н  Либ, 
о котором мы только что говорили в предыдущей г л а 
ве, рабочий, а затем «знаменитый чертежник» в Мен- 
ло -П арке ,  ставший вице-президентом Эдисоновской 
компании в Нью -Йорке ,  и Ч арль з  Бэчлор, главный 
механик,  по справедливости получивший название  
«рук Эдисона»; и «честный Д ж о н »  Крузи, один из 
лучших в мире моделистов, и Фрэнсис Эптон, один 
из лучш их математиков, учившийся в Принстоне и 
бывший учеником Гельмгольца , и Э дуард  Джонсон,  
наиболее  близкий друг и консультант Эдисона,  и 
Фрэнсис Д ж е л ь ,  «один из нанепособнейших и верней
ших людей в организации»,  ставший хранителем 
Эдисоновского музея в Мичигане; Уильям Эндрюс, 
з ани м авш и й  крупные должности  в компаниях  Э д и 
сона, впоследствии видный инженер-консультант  
« Д ж е н е р а л  Э лектрик  Компани»; Уильям Кам мер ,  ис
полнявший важ ны е  и конфиденциальные поручения 
Эдисона в Америке  и за границей; Э д у ар д  Ачесон, 
именем которого назван  «ачесоновский» графит. 
В свое время он производил эксперименты для  по-



лучения искусственных алмазов  и изобрел превосход
ный искусственный шлифовальный материал — кар
борунд и карборундовую печь; Чарльз Кларк, глав
ный инженер, ставший впоследствии одним из глав
ных руководителей «Дженерал Электрик Компани» 
ii участвовавший в создании сильноточной электро
промышленности на Ниагаре.

Из сотрудников Эдисона можно еще назвать сле
дующих: Чарльз Юз работал на первом электровозе 
Эдисона; Мартин Форс помогал усовершенствовать 
громкоговорящий телефон; Вэйль работал некоторое 
время по динамо-машинам; Людвиг Бем был стекло
дувом, изготовлявшим баллоны для лампочек; Франк 
Спреги отказался от морской службы ради работы 
с Эдисоном и впоследствии стал изобретателем элек
трической системы Спреги; Август Вебер изобрел но
вый сорт фарфора; Уорд Леонард изобрел электриче
скую систему для орудийных башен па броненосцах; 
Филипп Зойбель первый оборудовал электрическими 
машинами броненосцы. Работал с Эдисоном также 
известный Артур Кеннели, избранный впоследствии 
президентом американского Института ииженеров- 
электриков, выдающийся математик.

Эдисона, как правило, не увлекала «чистая нау
к а » — знание только ради знания. Однако он отдавал 
должное людям так называемой «чистой науки». Со
вершенно неверно имеющееся у некоторых биографов 
указание о презрительном отношении Эдисона к тео
рии и о недооценке роли математики. Не обладая 
достаточно широким математическим образованием, 
Эдисон в необходимых случаях прибегал к услугам 
Эптона, Артура Кеннели и других. Он всегда имел 
математиков в своем штабе.

В 1922 году, в связи с посещением Эдисоном з а 
водов «Дженерал Электрик Компани» в Скенектади, 
где ему был оказан восторженный прием, ныо-йорк- 
ская газета «Таймс» писала: «Эдисон — великий изо
бретатель. Его усилия были всегда направлены 
на создание того, что необходимо, на предметы, 
дающие хорошую прибыль. Это было его природ
ным складом ума, которому он следовал к собствен



ному вс.'! и кому удовлетворению и к пользе всего 
мира».

Эдисон часто называл себя «чистым практиком» 
в отличие от Штеиимеца, которого он называл «чи
стым теоретиком».

На банкете американского Института инженеров- 
электриков, посвященном семидесятилетию Эдисона, 
где юбиляр был почетным председателем, Штейнмек 
в своей речи заявил, что Эдисон «более чем кто-либо 
другой содействовал процветанию науки и искусства 
эл е кт ро инженера».

Эдисон как-то шутливо говорил: «Я сжился 
со Штейнмецем потому, что он никогда не говорил
о математике в беседах со мною. Он знал, что я ее 
совершенно не знаю, и он совершенно забывал ее, ко
гда бывал со мною».

Незадолго перед своей смертью Эдисон говорил 
как-то: «Я интересуюсь Эйнштейном, но не могу 
понять того, что он говорит. Я — нуль в матема
тике...»

Отсутствие фундаментальных знаний в области 
теоретической физики и математики не позволило 
Эдисону понять теорию относительности и теорию 
квапг. Экспериментатор и практик, он подчас склонен 
был преувеличить роль эмпирического знания, но ни
когда он не отвергал роли теории. При свойственной 
ему широкой любознательности ему вообще было 
чуждо отрицание какой бы то нп было области зн а 
ний. Однажды Эдисон и Форд посетили в Калифор
нии знаменитого американского селекционера Л ю те
ра Бербанка. Бербанк попросил их расписаться 
в имевшейся у него книге для почетных гостей. Книга 
была разграфлена на колонки для подписи, адреса,  
рода занятий и пр. Последняя колонка была озаглав 
лена: «Чем интересуетесь?» Эдисон без колебаний з а 
писал: «Всем». Это разнообразие интересов он ценил 
и в других.

Как известно, у Эдисона в последний период его 
жизни существовал также специальный вопросник, на 
который он предлагал ответить кандидатам на полу
чение места в одном из его учреждений. Особый пе



речень вопросов существовал также для тех избран
ных, которых он готовил себе в преемники.

Это был длиннейший список вопросов, показываю
щих, что Эдисон от кандидата требовал не только 
знания физики, химии, математики и определенных 
областей техники, но и большой начитанности, до
вольно широкого кругозора, знания и литературы, и 
мировой экономии, и искусства. В этой анкете мы 
находим вопросы по алгебре, геометрии и тригоно
метрии, но нет вопросов, например, по дифференци
альному и интегральному исчислению.

Наряд) '  с такими вопросами, как, например: «Нг- 
зовите три основных щелочи или три главных кисло
ты», с вопросами о том, «Как изготовляется серная 
кислота?», «Где добывают серу?», «Кто изобрел ма
шину для очистки хлопка от семя«?», «Какое напря
жение тока применяется в трамваях?», «Кем был 
открыт закон тяготения?», «Какая страна производит 
наибольшее количество никеля?», — мы находим и 
такие вопросы: «Кто был Плутарх?», «Кто был Д а н 
тон?». «Кто был Боливар?», «Где находится Волга?», 
«Играете ли вы на каком-нибудь инструменте?».

Конечно, ответы на эти вопросы не были для него 
единственным критерием, но они помогали опреде
лить уровень сообразительности, разносторонности и 
образованности отвечавшего.

В 1929 году Эдисон решил провести конкурс сре
ди юношей, чтобы выбрать из них достойного преем
ника. Эдисон всегда работал в окружении группы 
ближайших помощников, обладавших и знаниями, и 
талантом, и энергией. Поэтому можно думать, чго 
дело здесь было не столько в выборе личного преем
ника, сколько в одном из экспериментов, которые 
так любил Эдисон. Вопросы же образования и во
спитания юношества весьма интересовали его, осо
бенно в последние годы.

В каждом из штатов была образована комиссия, 
отобравшая кандидатов на этот конкурс. Каждый 
из них должен был ответить на несколько десятков 
вопросов, которые содержались в вопроснике, со
ставленном Эдисоном при участии друзей, в частности



Генри Форда и знаменитого американского летчика 
Чарльза  Линдберга.

Наилучшие ответы почти на все вопросы (92 про
цента) дал шестнадцатилетний Вильбур Гестон. Тем 
не менее ни он, ни другие кандидаты не стали сотруд
никами Эдисона.

Характерен и другой метод испытания способности 
люден к работе, который Эдисон применял в ранние 
периоды своей деятельности, еще в дни Менло-Парка.

Вэнль рассказывает  следующее: «Я искал 
работу и обратился в Менло-Парк, в отдел динамо- 
машин. Эдисон подвел меня к какой-то груде в бес
порядке лежавших в углу деталей машин и сказал 
мне: «Соберите все эти детали и сообщите М'не, когда 
вы это пустите в ход». Я не знал, что это такое,  но 
это задание явилось для меня хорошим уроком. О к а 
залось, что передо мною динамо-машина, которую 
я в конце концов собрал и пустил в ход. И тогда 
я был назначен «а  желанное место».

Нечто похожее рассказывает  и Отт. В 1869 году 
он обратился к Эдисону за работой. Последний 
спросил:

— Что вы хотите?
— Работы, — ответил Отт.
— Можете вы пустить в ход эту машину? — спро

сил Эдисон, показывая па какие-то детали.
— Да.
— Вы в эгом уверены?
— Вы мне ничего не заплатите,  если я не выпол

ню этой работы.
Отт взялся за работу и достиг необходимого ре

зультата.  Спустя две недели он был назначен заве
дующим мастерскими.

В тетрадях Эдисона был записан рецепт получе
ния какой-то массы для нитей накаливания. Спустя 
несколько лет Эдисон попросил одного из своих со
трудников изготовить известное количество этой мас
сы и протянуть ее в нити. Сотрудник после некоторо
го времени работы заходит к Эдисону и говорит:

— Дело почему-то не идет: масса крошится, не
смотря на то, что я ее долго перемешивал.



— Как долго? — спросил Эдисон.
— О, больше часа.
— Хорошо, продолжайте еще несколько часов, и 

вы получите результат, который вам нужен.
Эдисон оказался прав.
Доктор Маукларин, сведущий в вопросах педаго

гики, говорил: «Весь свет в долгу у Эдисона, но боль
ше всего обязан ему педагогический мир, в особен
ности технологические институты... Д л я  целого поко
ления он сам представлял собою первоклассное 
воспитательное учреждение. Он своим влиянием во 
всей стране не менее любой школы будил чувство 
беспредельности достижений науки, направленной на 
служение человечеству».



ПО С ЛЕ ДН Я Я РАБОТА Э Д И С О Н А

а у чу к явился последней работой Эдисона 
ца арене изобретательства .

В борьбе за промышленную гегемонию внешние 
рынки и финансовое  господство сырье играет и склю 
чительную роль. В своей известной книге «Америка 
завоевы вает  Британию», посвященной ан г л о -ам ер и 
канской борьбе за господство чад  миром, Л ю двелл  
Денни писал в специальной главе  «Д ел а  каучуковые»: 

«. . .Каучук является  как  бы символом общей бо р ь 
бы обеих стран из-за сырых материалов. . .  Каучук 
важнее  многих других видов сырья потому, что и 
в мирное  и в военное время от него зависят  многие 
другие отрасли промышленности, особенно система 
автомобильной и электрической промышленности, 
ра зви в ш а я с я  в самое последнее время. К аучук  связан 
с этими новыми отраслями промышленности не только 
в промышленном, но и финансовом отношении в силу 
взаимного переплетания капиталов ,  вложенных в мо
торное, авиационное,  нефтяное , химическое  и каучуко
вое производства.

Борьба  за каучук иллюстрирует ,  до какой степени 
конфликты из-за сырья ускоряют процесс развития 
американского  экономического империализм а  по отно
шению к иностранным государствам».

Если а м ер ик ан ск ая  политика в Мексике  почти це 
ликом писана нефтью, то политика в отношении,



например, Филиппинских островов определялась кау
чуком.

Мировой рынок каучука держали в своих руках 
Великобритания и Голландия.

Во время империалистической войны Германия, 
лишенная возможности ввозить натуральный каучук, 
создала своевременно метил-каучук. Но метил-каучук 
не выдержал конкуренции с натуральным, и производ- 
с і во было прекращено тотчас после окончания войны.

В Америке велась кампания за устранение непро
изводительных расходов каучука, как и ряда других 
дефицитных материалов. Но главное внимание и уси
лия американского капитала были направлены на 
получение собственного каучука. Гувер в свое время 
получил от конгресса ассигнования на производство 
изысканий, направленных к тому, чтобы обеспечить 
Соединенные Штаты внутренними и заграничными 
источниками сырьевого снабжения. Особенно подробно 
было произведено обследование каучукового рынка 
снабжения, охватившее не только Соединенные Ш т а 
ты, но и Филиппины, Латинскую Америку, Африку.

Близкий друг Эдисона, Форд, приобрел обширные 
каучуковые плантации в джунглях Бразилии. Другой 
близкий Эдисону человек, Файерстон, устремился в Л и 
берию, климат и почва которой приспособлены для 
культуры каучука. Файерстонская группа приобрела 
там один миллион акров.

Возвращаясь из Флориды, на восемьдесят четвер
том году своей жизни Эдисон заявил: «Я смотрю впе
ред». «Я должен работать по крайней мере еще пят
надцать лет, — продолжал он, теребя по привычке, 
когда его увлекали новые мысли, свои густые бро
ви, — я успею умереть и в сто лет. Я должен много, 
много работать,  чтобы закончить к тому времени все, 
что я думаю.

Вы знаете, я работаю сейчас над каучуком. Я на 
хожу это важным. Вы не слыхали о каучуке? Но он 
причиняет мне больше забот и хлопот, чем Гатти- 
Казацна — певцы в его опере. Каучук ведь значитель
но темпераментнее их. Мне остается еще много 
сделать».



Ж и з н ь  Эдисона — стратегически обдуманное  з а в о 
евание мира. Книга  жизни для  него — всегда р а с к р ы 
тый задачник,  учебник, требующий терпеливого усво
ения. Он был уверен, что б л аг о д ар я  его опытам станет 
возможным производить каучук из американской  
сорной травы, известной в просторечии под именем 
«золотой прут» ( золототен ь) . Эдисоновские посадки  
нескольких видов тропических каучуковых растений 
во Ф лориде  показывали ,  что каучуконосные деревья  
и лозы могут хорошо ж ить  в условиях флоридского  
клим ата .  И тогда его л аб о р а т о р и я  в Форс М айерс  
п ревратилась  в «мастерскую природы». Он провел 
опыты более чем с 14 тысячами растении и нашел, что
1 240 из них со д ер ж ат  каучук.

Б о л ее  600 растении с о д ер ж а т  в своем соку д о с т а 
точное количество каучука  для  того, чтобы р а з в е д е 
ние их для  этой цели было выгодным.

«Из этих бессмертных шестисот р а с т е н и й ,— гово
рил Эдисон, — золототень (go lderrod)  является  един
ственным, о б л ад аю щ им  всеми необходимыми качест 
вами. Многие другие растения имеют несколько 
большее содерж ание  каучука ,  но о казы ваю тся  чрез 
вычайно невыгодными, когда речь идет о больших 
урожаях» .

Золототень  покрыл все участки, п р и н ад л еж ащ и е  
Эдисону. Стоя в своем саду, в который выходила 
дверь  из лаборатории ,  Эдисон сообщил следующее 
посетившим его представителям  печати:

«Мы достигли того момента,  когда можем сказать ,  
что наши опыты идут успешно. Я полагаю,  что, при 
применении специальных машин для  экономически 
выгодного извлечения каучука ,  мы мож ем  получить 
теперь 100 фунтов каучука  с одного акра  золототенп. 
Я надеюсь увеличить эту цифру до 150 фунтов, и это 
будет только началом».

Эдисон считал, что приблизительная  стоимость 
продукта  нз «золотого прута» будет на 60 центов за 
фунт меньше, чем обработанны й  каучук.

С тарый боец проводил свою последнюю кампанию.



СМЕРТЬ

1930 году Эдисон стал часто болеть.
Д о м а ш н и й  врач советовал: «Ничего не 

изменяйте  вокруг него. Пусть его о к р у ж а ю т  все те 
ж е  самые люди. Не  торопите его, но и не д авай те  ему 
останавливаться» .

М олчаливо  кивали  сотрудники головой в зн ак  со
гласия. Только  они одни, — как с гордостью они д у 
мали,  — могут по д д ер ж ать  его интерес к жизни. Они 
спокойно относились к его возрастаю щ ей  р а з д р а ж и 
тельности при выздоровлении от болезнен, которые 
ранее  были так  редки у этого могучего человека.  
Он только что перенес пневмонию, потребовавшую 
много месяцев для  полного выздоровления.

В один прекрасный день он появился с женой 
в библиотеке.  Сотрудники их окруж или  и поздравляли  
жену с тем, что она опять  спасла  жизнь  м у ж а  своим 
умением и заботами.

Отделившись  от них и не говоря ни слова,  Эдисон 
прошел в другой конец комнаты.  Побледневш ий,  по
худевший,  еще более сутулый, он остановился у своего 
стола,  погруженный в раздумье.

«Мэдкрофт! — неожиданно воскликнул он, и голос 
его звучал  с прежней повелительностью.  — Где, черт 
побери, те кинокартины, которые я вам велел р а з ы 
скать,  картины с изображ ением  детей, которых мы 
так  давн о  снимали? Почему ннкто их не разыскал ,



когда я их спрашивал? Они нужны мне для опыта. 
Кто здесь в доме все кругом убирает и теряет всяк\ю 
проклятую вещь, которая мне нужна?»

В последний раз, 11 июня 1931 года, были переда
ны по радио слова Эдисона, его обращение к заседав
шей в Атлантнк-Сптн Американской национальной 
электроосветительной ассоциации. Он говорил: «Я ж е
лаю вам быть смелыми, Я жил много лет. Я видел, 
как истории несколько раз повторялась.  Я видел мно
го «депрессий» в промышленности... Будьте такими 
же смелыми, как ваши отцы. Веруйте и идите вперед!»

Эдисон умирал в полосу кризиса капитализма. 
Он мог призывать только к «вере».

Однажды он взял записную книжку, чтобы з а 
писать одну мысль, причем обычно он записывал на 
той странице, где откроется книжка, иногда даже  
вверх ногами. На этот раз его рука так дрожала,  
что он не мог писать. Он сделал несколько колеблю
щихся пометок, встал и ушел домой. Дома он прово
дил дни между креслом и постелью. Великий изобре
татель понял, что он уже никогда не будет достаточно 
здоров, чтобы продолжать работу. Силы его постепен
но слабели. Пищу он не хотел принимать ни из чьих 
рук, кроме жены.

Доктор Хоу, лечивший Эдисона, рассказывает
о его последних днях: «Жизнь не имела для не:о 
никакого смысла, если он не мог работать эффектив
но, Он ясно это сознавал и мужественно пригото
вился умереть».

Последние дни его были днями абсолютного 
покоя. Он временами смотрел вдаль, как бы вни
мательно что-то созерцая. Как-то, очнувшись от сна, 
Эдисон прошептал: «Здесь очень хорошо».

Незадолго перед смертью он сказал жене: «Если 
есть что-нибудь после смерти, это хорошо. Если пет, 
тоже хорошо. Я прожил мою жизнь и сделал лучшее, 
что мог».

Почти перед самой его смертью Чарли Даллн  и 
Фред Отт принесли ему показать кусок каучука, 
полученного из растения золототень. «Это очень хоро
ш о» ,— заметил он, просыпаясь из полузабытья.



Медленно он терял свои силы. 18 октября 1931 го
да в 3 часа 24 мннуты утра Томас Альва Эдисон 
скончался.

Стрелки часов в знаменитой лаборатории в Вест- 
Орандже остановились.

Появились экстренные выпуски газет, целый ряд 
специальных номеров. Телеграф сообщил о смерти 
Эдисона во все концы света.

Ранним утром простои кортеж проследовал по 
дорожке Левеллин-Парка. Эдисона в последним раз 
перенесли в его обычный час, в 7 часов утра, в библи
отеку его лаборатории. Гроб был установлен вблизи 
его стола и недалеко от постели, где он иногда отды
хал. Два  дня и две ночи проходил народ, чтобы 
проститься с Эдисоном. Длинные очереди стояли в те
чение целых ночей. Были там и Фанерстон, и Форд, и 
старые работники первых дней телеграфа, и «пионе
ры» Эдисона, сотрудники его, участники работы 
в Менло-Парке.

21 октября 1931 года, ровно в пятьдесят вторую 
годовщину появления на свет первой угольной 
лампочки Эдисона, великого изобретателя похоронили 
в «Глэнмонте». Музыка исполняла Бетховена и 
«Песню вечерней звезды» Вагнера. Из произведений 
Вагнера Эдисон любил только эту песню.

Имя Эдисона стало нарицательным для определе
ния крупного изобретателя.

При жизни своей Эдисон в США гіол\чнл всего
1 098 патентов, и один патент был присужден ему 
\ же после смерти. Количество патентов, выданных 
Эдисону в тридцати четырех других странах мира, 
достигает в круглых цифрах 3 тысяч. Эго объясняется 
тем, что в огромном числе случаев патент на одно и то 
же изобретение брался в нескольких странах.

Еще при жизни Эдисона американская лампочка 
накаливания получила такое распространение в США, 
что 86,5 миллиона человек (70 процентов всего насе
ления) жили в квартирах с электрическим освещенн
ом. Число мощных силовых установок возросло до 
3 900. Эти силовые станции давали электрическою 
энергию для 25 миллионов домов, жители которых



пользовались 19,6 миллиона электрических утюгов, 
17,5 миллиона радиоприемников, 7,4 миллиона сти
ральных машин, 7,5 миллиона электрических печей, 
5,75 миллиона вентиляторов, 5,75 миллиона электри
ческих кофейников, 3,2 миллиона нагревательных 
приборов, 1,9 миллиона электрических рефрижерато
ров (холодильников),  8,8 миллиона электрически': 
плиток.

При жизни Эдисона количество телефонных вы
зовов достигло 28 миллардов вызовов в год, а число 
телефонов только в США возросло до 35,5 миллиона. 
Общая длина телефонных проводов достигла при 
жизни Эдисона 200 миллионов километров, что было 
более чем достаточно для того, чтобы опоясать Землю 
5 тысяч раз.

Количество переданных за год телеграмм достигло 
при жизни Эдисона 235 миллионов при общей длине 
проволочной сети в Соединенных Штатах в 11,2 мил
лиона километров. Огромное развитие получило та к 
же и радио.

После первой киностудии Эдисона в Менло-Парке 
и после первых маленьких театров кинопромышлен
ность развилась еще при жизни Эдисона настолько, 
что в одних только Соединенных Ш татах  число зри
телей в сутки достигло 12 миллионов человек при 
21 тысяче театров.

Все эти цифры, а также быстрый рост отраслей 
промышленности, использовавших 3 тысячи патентов 
Эдисона, дают ясное представление о роли и значении 
его работ.

В семьдесят седьмую годовщину Эдисон заявил, 
что «высшая житейская философия» заключается 
в том, чтобы «работать, отгадывать тайны природы, 
применяя их на счастье людям, и бодро смотреть на 
жизнь». Эдисон так и ушел в могилу, не осуществив 
своей «житейской философии», — при капитализме 
научно-технический гении не может быть целиком 
поставлен на службу человечеству.

На родине Эдисона капитализм особенно широко 
вступил на путь задержки открытий и изобретений. 
Волчьи интересы трестов тормозят развитие техники.



И только в единственной тогда стране, в стране, 
победоносно строящем социализм, к которой в послед
ние годы своей ж изни  Эдисон п роявлял  большой ин
терес,  наука  и техника  получили неограниченные воз
можности  д л я  своего развития, а широкое массовое 
изобретательство  стало  органической существенной 
чертой строительства .

Эта страна ,  где все лучш ее из культурного насл е 
дия прошлого  имеет небы валую  в мире б л аг о д ар н у ю  
почву, оценила  и гений Эдисона, который был избран 
почетным членом А кадемии паук С СС Р .

В этой стране  действительно все чудеса техники, 
все заво евани я  культуры становятся  общ енародны м  
достоянием.

В этой стране  изобретения Эдисона в своих ко
нечных, трудам и  и усилиями многих изобретателен  
заверш енных  ф о р м ах  получают свое развернутое  
приложение.

В этой стране ярко горят «лампочки Ильича»,  
растут  гигантские электростанции,  кино признается 
одной из самых ва ж н ы х  для  п р о л етар и ата  областей  
искусства,  электром агнитны е  волны радио е ж ед н е в 
но в озвещ аю т миру о титанической борьбе п р о л ет а 
риата  за  новую ж и знь  н культуру, о новом, ком м у
нистическом обществе,  о новых людях.

В этой стране  советская  паука полностью р а з р е 
ш ила  и з адачу  синтетического получения каучука.

В этой стране наука  и техника действительно слу 
ж а т  счастью люден.



О С Н О В Н Ы Е  Д А Т Ь !  Ж И З Н И  И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
Т. А. Э Д И С О Н А

1 8 4 7 — II ф е в р а л я  — в Майлане  у 11ъ>иj и и Са муэл я  Эдисонои 
родился сын Тома«' Альва 

1 8 5 4 — Семья Эдисонов переселилась в Порт-Гурон.
1857 — Десятилетний Аль устроил лаб о р ато р и ю  в подвале  о т 

цовского дома.
1859 — А л ь - - газетчик на Грэнд-Трэнкскои железной дороге,  

затем редактор,  издатель  и продавец с о б с : гзгннои газеты 
«Ункли Геральд».

1862 — О б \ченп е  телег рафному делу  у Маккензи.
3863 — Том — странствующий телеграфист.
1868 — Том — телеграфист в бостонской конторе «Пес терн

Юппон». Патент  на первое іп обре іе ни е  — счетчик голосов.
1869 — П ереезд  в Н ыо-Йорк  н с л \ ж б а  в компании «Голд Инди-

кеі ііор» Организац ия  фирмы «[Топ. Эднсоп ц К°».
/ 8 7 0 — П р о д а ж а  патента на биржевой тиккер за -Ю тысяч д о л 

ларов  и организация  в Иыолрке  мастерской для  изгот ов 
ления тиккеров.

1871 — А п р е л ь  — смерть матери.  Д е к а б р ь  — свадьб а  Мэри 
и Тома.

18 7 2 — Н ач ал о  работы над автоматическим телеграфом,  д \п л с к с -  
ной и квадрупдексноі і  системой, электрическим пером ц 
мимеографом.

187,3 — У Мэри и Тома родилась дочь Марион.
1875 — Эдисон о б н ару ж и л  «эфирную силу».
1876 — Пачалас; ,  организация  лаборатории в Менло-Парке ,  Р о 

дился сын Томас Альва младший.
1877 — Усовершенствование телефона .  П з о б р с е н п е  фонографа 
1 8 7 8 — Изобретение  тазиметра . На ча ло работы над ламиоіі  н а 

каливания
1879 — 21 о к т я б р я  — первый удачный опыт с лампоіі  н а к а ли 

вания.
1880 — Эдисон начал постройку мощной динамо-маши ны с о б 

ственной конструкции,  органи зов ал  изготовление  изо
бретенных нм изделий арма ту ры и приборов  для системы 
электрического освещения,  изобрел прибор для  магнит



ной сортировки руды,  построил опытную ж е лезн ую  д о 
рогу в М е н л о - П а р ю 1.

1881 — В Нью-Йорке ,  на Пятой авеню, 65, открылась  контора
Эдисоновского общества  электрического  освещения.  С о з 
дана  тр ехп ро во дн ая  система сети электрического ос.нчие- 
ния. Изобретен механизм магнитной сортировки рулы

1882 — П е р в а я  центр альна я  электрическая  станция дал а  ток.
1884 — Смерть  жены Эдисона А\эри Стиллвелл .
1885 — Изобретение  поездного индукционного  телеграфа.
1886 — С в а д ь б а  Эдисона  н Мины Миллер.  П оку п ка  виллы «Глэн-

монт» в Вест-Орандже,
1887 — С оз дан ие  за вод а  электротехнических изделии в С к ен ек 

тади.  Строительство  лаборат ори и в Вест-Орандже.  Р о ж 
дение  дочери Маделен.

1890 — Р о ж д е н и е  сына  Ч арл ьз а .  Усовершенствование  фоно
графа.

1891 — Соз дание  кинескопа,  а затем кинетографа.
1892 — Н ачал о  организации за в о д а  для  обогащ ени я руды, д а л ь 

нейшее усовершенствование  фонографа.  Р а б о ты  с X л у 
чами.

1896 — Смерть С ам уэ ля  Эдисона ,  отца изобретателя .
1898 — Р о ж д е н и е  сына  Теодора .
1900  —  Н ачал о  работы со щелочным аккумулято ром.
1 9 0 1 — Орг ани за ц ия  цементного завод а ,  создание  длинной печи. 

Изг отовление  литого дома и совершен ств ова ние  фо но 
графа.

1908 — Эдисон послал в Ясную Поляну  фоног раф в подарок 
Л.  Н. Толстому.

1912 — С оздание  кннетофона.  Пр ис уж де ни е  Эдисону Нобелевской 
премии.

19 1 4 — Эдисон созд ал  производство  фенола ,  бензола ,  анилиновых 
масел  и других химических продуктов ,  ставших д еф и 
цитными во время воины.

1915 — На зн ач ен ие  Эдисона  председателем Морского  консуль
тативного  комитета .

1916 —  Эдисон прислал  в подарок  Московскому высшему т е х 
ническому училищу своіі портрет в па мят ь  участия 
М В Т У  в Фи ладельф и йс ко й выс тавке  1876 года.

1929 — В Д н р б о р н е  у Фо рда  состоялись юбилейные торже ств а  
по случаю пятидесятилетия  лампы  накаливания .  Форд 
восстановил л а б о р а і о р и ю  Менл о-Парка .

1 9 3 0 — Н а ч а л о  работы над проблемой синтетического каучука .  
И зб ра ни е  Эдисона  почетным членом Академии наук 
СССР.

1931 —  1 8  о к т я б р я — смерть  Томаса  Альвы Эдисона.



Б е л ь к и  н д Л Т о м а с  Альва Эдисон,  1957.
Б р а й а н  Д. ,  Эдисон.  П е р е в о д  с англ. ,  1927.
И з р а и л е в и ч  Л. ,  Что  Эднсои д ал  технике,  1932.
К а р и и ц е в H., Эдисон,  1925.
М и ж у е в П., Томас  Эднсон,  1925.
Д  у е г a n d  M a r t i n ,  Edison ,  his life a n d  invent ions ,  

N.-Y., 1929.
E d i s o n  T h o m a s  A l v a ,  The d ia r y  and  s u n d ry  o b s e r v a 

t ions.  N.-Y., 1948.
G a r b e d i a n ,  T h o m a s  A. Edison .  N.-Y., 1947.
F o r d ,  Ediso n  as  J  know  him. N.-Y., 1930.
S i m о n d s, Edison,  h is  life, his work,  his genius .  L o n 

don,  1935.
T a t e ,  E d i so n ' s  open door.  N.-Y., 1938.
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с о д е р ж а н и е

Д е т с т в о ................................................................ 5
Север против Юга ........................................ . 19
Первые опыты .................................................... 25
Странствующий телеграфист . 35
Ньюаркские м а с т е р с к и е .................................. 49
М е н л о - П а р к ........................................................ 66
Телефонный п е р е д а т ч и к .................................. 74
Ф о н о г р а ф ................................................................ 87
Лампочка н а к а л и в а н и я . .................................. 9 \
М еж дународная  электрическая выставка 1881 го-

д а ............................................................................ 126
Ц ентральная  электрическая станция . 134
Электрическая железная  дорога . 148
«Эффект Эдисона» и р а д и о ........................... 153
Пути изобретательского творчества 158
Переезд в В е с т - О р а н д ж ........................... . 167
Всемирная П ариж ская  выставка 1889 года . . 178
К и н е т о г р а ф ........................................................... . 183
Магнитная сортировка руды . 191
Щелочной электрический аккумулятор . . 199
Эдисон во время империалистической воины . . 208
Эдисон у себя дома ......................................... 218
Сотрудники Эдисона ........................................ 238
Последняя работа  Э д и с о н а ........................... 244

247
Основные даты жизни и деятельности Т. А. Эди-

со н а ....................................................................... 252
254



Л и п и р о в - С к и б л о  М:-'у:аи,і Я к о в л е в и ч

Э Д  II С О Іі

П о д  о б щ е й  р е д а к ц и е й  п р к с ^ а  и>рп 
В. Г. ЦУЗНііЦОП  1

РСД J K T U Î )  Т. !\. Г.Ш(іК<> ( 
Х \д о .к п и к  В. І і ы к і п и я  

Х у д о ж .  р едактор  К Л п к ч а ш  
Теки р ед а к т о р  Л. Н р > : тр  с<:>

П о д п и с а н о  к печати 'Jô Ѵі! 1 \}J f. 
Б \ м і г а  84 X ,  Печ л ? ; 1 5 . 1 J) -{-

- |-7  вкл Уч. -над л  U. i  
Т и р а ж  80 000 эка З а к а*  1050 

Цои а 5 р ГГ) к 
С 1/1 I9G1 г. цени Г»б к

1 и зо г р а ф и я  «Кр існое чяам><‘» 
і н д  па «\' .ол ід гі г:«!рд;і/'" 

Москва.  А-55. С и і і с і с к а н .  21.


