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Аннотация. Статья посвящена изучению истории конкуренции газового и электрического освещения в XIX – начале XX в. 
Автор рассматривает этапы становления двух технологий в России, сравнивания их преимущества и недостатки. Исто-
рия газового освещения в России начинается в 1811 г., несколько позднее, чем в Европе. С того времени газовые фонари 
вытесняли существовавшие до этого способы освещения. Пика своего развития газовая отрасль достигла в последней 
четверти XIX в., после чего начался ее спад на фоне обостряющейся конкуренции с электричеством. Электрическое 
освещение появляется лишь во второй половине XIX в. Первым удачным опытом стало освещение Литейного моста 
свечами Яблочкова. Но, несмотря на успешное применение, электричество не сразу вытеснило газовые рожки. Пробле-
ма заключалась не только в технических сложностях. Серьезным препятствием для пионеров как газового, так и элек-
трического освещения становились экономические и культурные факторы. Предпринимателям приходилось не только 
искать крупные капиталы для реализации своих проектов, но и бороться с предрассудками, преобладающими в обще-
стве. Нововведения в сфере освещения воспринимались как нечто опасное, ненужное, богопротивное. Для того что-
бы развеять эти мифы, газовые и электрические общества устанавливали за свой счет фонари в общественных ме-
стах, тем самым демонстрируя преимущества и безопасность подобного рода освещения. Таким образом, автором 
объясняются причины сосуществования сразу нескольких видов освещения на протяжении нескольких десятилетий.

Ключевые слова: газовое освещение, электрическое освещение, история технологий, электротехника, газовая промыш-
ленность, лампа накаливания, светильный газ.
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Abstract. The article is devoted to the study of the history of competition between gas and electric lighting in the 19th – the early 20th 
centuries. The author examines the stages of the formation of the two technologies in Russia, comparing their advantages 
and disadvantages. The history of gas lighting in Russia begins in 1811, somewhat later than in Europe. Since then, gas 
lamps have been replacing previously existing lighting methods. The gas industry reached its peak in the last quarter of 
the 19th century, after which it began to decline against the backdrop of increasing competition with electricity. Electric 
lighting appeared only in the 2nd half of the 19th century. The first successful experiment was the lighting of Liteiny (Foundry) 
Bridge with Yablochkov candles. But despite its successful application, electricity did not immediately replace gas jets. 
The problem was not only in technical difficulties. Economic and cultural factors became serious obstacles for the pioneers 
of both gas and electric lighting. Entrepreneurs had to not only look for large capital to implement their projects, but also 
fight the prejudices that prevailed in society. Innovations in the field of lighting were perceived as something dangerous, 
unnecessary, and ungodly. In order to dispel these myths, gas and electric companies installed lanterns in public places 
at their own expense, thereby demonstrating the advantages and safety of this type of lighting. Thus, the author explains 
the reasons for the coexistence of several types of lighting over several decades.
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В истории уличного освещения газ и электриче-
ство долгое время боролись за первенство. От газовых 
фонарей, украшавших улицы XIX в., до современ-
ных светодиодных ламп, – это противостояние отра-
жает не только технический прогресс, но и культур-
ные трансформации. В данной статье мы рассмотрим 
историю этого противоборства, раскрывая не толь-
ко технические преимущества, но и его социальные, 
эстетические и экономические аспекты. 

Тема статьи актуальна в контексте изучения про-
цессов доместикации современных технологий, исто-
рико-научных аспектов формирования комфортной 
жизненной среды современного города.

Прежде всего обратимся к истории развития 
газового освещения. Большинство исследовате-
лей (А.А. Матвейчук, Ю.В. Евдошенко, А.С. Бочка-
рева, Ю.В. Хотина) ведут отчет зарождения газовой 
отрасли с начала применения специальных устано-
вок для получения светильного газа. В Великобрита-
нии это 1795 г., когда изобретатель В. Мердок создал 
первое в мире устройство по получению газа из ка-
менного угля [Бочкарева, Хотина: 3]. Во Франции – 
1799 г., а в США – 1806 г. [Бочкарева, Хотина: 3]. 

В России историю развития газовой отрас-
ли делят на четыре периода: 1811–1834 гг., 1835 – 
начало 1860-х гг., 1860-е – до начала 1890-х гг., 
1890-е – 1917 гг. [Матвейчук]. Коротко их можно оха-
рактеризовать следующим образом: 1) зарождение; 
2) развитие; 3) появление конкурентов; 4) упадок.

В Европе газовое освещение с большим трудом 
пробивало себе дорогу. Первые опыты по использо-
ванию газа в качестве источника света начал прово-
дить французский инженер Ф. Лебон в 1799 г. Изо-
бретенный им аппарат «термолампа» он использовал 
для освещения одного из парижских отелей [Чико-
лев 1880в: 45]. Его опыт оказался удачным, публика 
была в восторге. Однако Лебон применял неочищен-
ный газ, вследствие чего при горении он распростра-
нял неприятный запах, поэтому способ освещения 
с помощью светильного газа признали непрактичным. 
Зато русские князья А.А. Долгоруков и Д.А. Голицын 
очень заинтересовались новым открытием и пред-
ложили Лебону работать в России. Но неожиданная 
смерть ученого прервала все его исследования.

Дело Лебона продолжило жить в Англии, где так-
же были сделаны важные открытия в получении све-
тильного газа. В 1803 г. немец Ф.А. Винзор, вдохнов-
ленный результатами опытов англичанина Мердока 
по добыче светильного газа из каменного угля, от-
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правляется в Лондон, чтобы открыть там дело по ос-
вещению городских улиц новым способом. Его за-
думка казалась очень авантюрной. В то время газ, 
добытый из каменного угля, обладал многими не-
достатками. Помимо неприятного запаха, он портил 
металлические поверхности, имел высокую взры-
воопасность, а при его горении выделялась серни-
стая кислота [Чиколев 1880в: 46]. Представить себе 
строительство в центре города огромных резервуа-
ров со взрывоопасным газом казалось немыслимым. 
Тем не менее Винзор продолжал усердно трудиться 
над внедрением газового освещения на улицах Лон-
дона, и для этого он в 1804 г. создал первую в мире 
газовую компанию.

Промышленники, владевшие предприятиями 
по производству конопляного масла (оно использова-
лось в качестве топлива для уличных фонарей), ста-
рались препятствовать появлению нового конкурента. 
В прессе широко развернулись нападки на светильный 
газ. В 1818 г. газета «Кельнише цайтунг» («Kölnische 
Zeitung») опубликовала статью, отражавшую распро-
страненные в то время опасения по поводу уличного 
освещения. В ней утверждалось, что уличное освеще-
ние есть вмешательство в Божий распорядок, что ноч-
ное пребывание на улицах будет увеличивать количе-
ство простудных заболеваний, что оно способствует 
упадку нравов и т. д. [Овчаров, Шабалин: 106].

Острая критика в адрес светильного газа посы-
палась и со стороны некоторых ученых. В 1819 г. 
видный французский химик Н. Клеман-Дезорм 
опубликовал заметки под названием «Оценка произ-
водства освещения водородным газом из каменного 
угля» [Clement-Desormes: 41]. В них он постарался по-
казать все недостатки использования газа в качестве 
источника света, противопоставляя ему масляное ос-
вещение. По оценке знаменитого русского электротех-
ника В.Н. Чиколева, брошюра Клеман-Дезорма напи-
сана «весьма умно и политично» [Чиколев 1880в: 48], 
а аргументы, приводимые ее автором, поражали своей  
доказательностью. Обратимся к некоторым из них. 

В первую очередь, Клеман-Дезорм останавлива-
ется на недостатках газа с экономической точки зре-
ния. Основываясь на данных по стоимости производ-
ства газа, установки труб для его транспортировки 
во Франции, он делает вывод о том, что масляное осве-
щение обходится гораздо дешевле [Clement-Desormes: 
29]. Однако его расчеты не учитывали многих издер-
жек, связанных с производством масла, на что указы-
вает в своей статье Чиколев [Чиколев 1880в: 49].
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В качестве второго аргумента в пользу масла 
он приводит взрывоопасность газа: «Разве не может 
случиться, что газ пройдет в какое-нибудь помещение, 
где он накопится в достаточном количестве и, если 
туда случайно взойдут с зажженной свечой, то мо-
жет произойти взрыв. Чего стоит возможность такого 
важного несчастья в сравнении с каким-нибудь мас-
ляным пятном?» [Clement-Desormes: 36].

Далее он пишет о негативных экологических по-
следствиях использования газа: «Гораздо прият-
нее видеть наши необработанные поля возделан-
ными для добывания масла, чем истощать землю 
от угля» [Clement-Desormes: 40].

И в конце Клеман-Дезорм заключает, что осве-
щение газом еще слишком далеко от той степени со-
вершенства и экономичности, чтобы заменить собою 
масляное [Clement-Desormes: 41]. Подобные приго-
воры будут затем выносить и в адрес электрического 
освещения на начальном этапе его развития.

Из всех приведенных Клеман-Дезормом аргумен-
тов лишь один имел серьезное основание, а именно 
взрывоопасность газа. На тот момент было извест-
но как минимум о девяти взрывах в Англии, прои-
зошедших из-за утечки газа. В остальном масляное 
освещение уступало газу и в плане затрат, и в плане 
эффективности. 

Для демонстрации безопасности светильного газа 
и привлечения мнения общественности на свою сто-
рону газовое общество (организованное в 1804 г.) 
за свой счет провело освещение на некоторых ули-
цах и в магазинах. Так постепенно газовые рожки 
стали заменять масляные фонари по всему Лондону. 

Парадоксально, но распространение газового ос-
вещения не вызвало сокращения спроса на масло. 
Похожая ситуация повторится и с появлением элек-
тричества: газ не уйдет в небытие, а, наоборот, ста-
нет еще более востребованным. Такую тенденцию 
предсказывал Чиколев. Он писал: «Точно так же в на-
стоящее время газовые общества не должны тормо-
зить прогресс электрического освещения, а радовать-
ся его распространению, так как рядом должно идти 
увеличение потребления газа, которого вообще элек-
тричество заменить не может. Этим они совместили 
бы свои интересы с электрическим освещением» [Чи-
колев 1880в: 51]. Объясняется это тем, что газ можно 
использовать для выработки электроэнергии. Следо-
вательно, с увеличением спроса на электричество, бу-
дет расти и спрос на газ. 

В России появление газового освещения связано 
с именем русского изобретателя П.Г. Соболевско-
го [Косов, Гоголевский: 16]. Первого значительного 
успеха он добился на железоделательном предпри-
ятии В.А. Всеволожского в Перми, где уже в 1820 г. 
произошел полный переход от свечного освеще-
ния к газовому [Хасанов, Шакиров: 20]. В Санкт-

Петербурге первые газовые фонари установили 
в 1819 г. на Аптекарском острове. В своей книге рос-
сийские исследователи А.А. Матвейчук и Ю.В. Ев-
дошенко ссылаются на газету «Санкт-Петербургские 
ведомости», в которой об этом событии писали, 
что оно станет «образцом достижений русской на-
уки» и что данный вид освещения «имеет дальние 
перспективы в России» [Матвейчук, Евдошенко: 48].

Однако внедрение светильного газа на улицах 
столицы продвигалось медленно. Городские власти 
Санкт-Петербурга, опасаясь множества издержек 
для казны, не спешили одобрять проект массовой 
газификации. По той же причине, к примеру, Цар-
ское Село продолжали освещать свечные и кероси-
новые лампы вплоть до распространения электриче-
ства [Котляр: 207–216].

Медленно, но газ все же пробивал себе дорогу. 
26 декабря 1834 г. Николай I утверждает план город-
ского газового освещения, а годом позже появляется 
акционерное общество под названием «Общество ос-
вещения газом Санкт-Петербурга», которое начинает 
его реализацию [Матвейчук, Евдошенко: 48]. 

По данным А.С. Бочкаревой и Ю.В. Хотиной, 
за десять лет со дня начала реализации проекта ко-
личество уличных газовых фонарей в России увели-
чилось до 800. Если в 1840 г. городских и частных 
газовых горелок было, по предварительным подсче-
там, около 938 штук, то в 1850 г. их было уже 10 361, 
а в 1859 г. – около 17 805 [Бочкарева, Хотина: 7].

За 1857–1858 гг. в Санкт-Петербурге потребление 
газа распределялось следующим образом: 54,5 % – 
частными лицами и 12,5 % – государственными уч-
реждениями [Матвейчук].

В период 1860–1890-х гг. строится множество га-
зовых заводов, развивается газовая инфраструктура, 
внедряются новые технологии: газовая мантия – ос-
ветительный прибор, использующий явление кан-
долюминесценции; рефлекторная лампа – фокуси-
ровка света в определенном направлении; газовые 
часы – устройство, которое автоматически контро-
лирует подачу газа к газовым фонарям. Именно в это 
время у газового освещения появляются новые кон-
куренты. Помимо керосина, одним из них становит-
ся электричество.

Теперь обратимся к истории развития электриче-
ства, чтобы понять, с каким соперником пришлось 
столкнуться газовому освещению. Первые опыты, 
связанные с электрическим током, начались в 1813 г., 
в то время, когда светильный газ уже начал завое-
вывать себе место в мире освещения. Эксперимен-
ты ученых У.Р. Грове и Р.В. Бунзена сделали возмож-
ным получение электрического света [Чиколев 1880а: 
74]. Они были успешными, но не имели практической 
пользы. Причиной тому являлась дороговизна необ-
ходимого оборудования и сложность ухода за ним.
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В 1872 г. главный инженер фирмы «Сименс 
и Гальске» Ф. Хефнер-Альтенек предложил новый 
вид динамо-машины, которая оказалась в то время 
наиболее удачной (85 % КПД) [Чиколев 1880а: 75]. Ее 
появление сделало электрическое освещение более 
доступным и удобным. Но начало конкуренции меж-
ду газовым и электрическим освещением положило 
другое изобретение. Им стала электрическая уголь-
ная дуговая лампа русского ученого П.Н. Яблочкова.

Появление «свечи Яблочкова», как ее тогда на-
зывали, стало знаковым событием в истории элек-
тротехники. Впервые Яблочков продемонстрировал 
новую лампу публике в 1876 г. в Париже. С тех пор 
о ней говорили во всех крупных городах Европы. 
Лампы Яблочкова осветили Avenue de L’Opera в Па-
риже и Всемирную выставку, открывшуюся там же 
в 1878 г. [Савельева: 73]. В России они использова-
лись при освещении Дворцового моста и площади 
перед Александринским театром в Петербурге [Ов-
чаров, Шабалин: 109]. После такой впечатляющей де-
монстрации потенциала электрического освещения 
в российском обществе начали предсказывать скорое 
падение газового производства от конкуренции элек-
тричества [Чиколев 1880а: 76].

Однако эти предсказания оказались преждевре-
менны. У электрического освещения имелось множе-
ство скептиков, и даже среди самих электротехников 
были распространены убеждения, что оно не может 
вытеснить газовое на данном этапе развития. 

Главной причиной называлась высокая стоимость 
электрического освещения по сравнению с газовым. 
Также имелись проблемы с электроснабжением [Во-
лодин: 435]. В журнале «Электричество» содержится 
статья под названием «Об электрическом освещении 
улиц, мостов и площадей» [Жеральди 1880б: 120], 
в которой приводится сравнение стоимости газового 
и электрического освещения для Невского проспек-
та, Николаевского моста и Екатерининской площади. 
Сделав различные расчеты, автор приходит к выводу, 
что электрическое освещение становится выгодным 
лишь при освещении крупных мостов [Жеральди 
1880б: 123]. Во всех остальным случаях более рента-
бельным оказалось использование светильного газа. 

Еще одно сравнение мы находим в переписке 
Управления железных дорог по электротехническим 
вопросам, хранящейся в фондах Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА). В ней 
содержатся доклады об эффективности освещения 
вагонов разными способами. Из всех применяемых 
типов освещения (в том числе электрического) аце-
тиленовое, то есть газовое освещение, признавалось 
наилучшим для пассажирских вагонов1.

Электрическое освещение подвергалось сильным 
нападкам: лампа Яблочкова – за мерцание и густые 
тени вокруг фонаря, лампа Вердермана – за слишком 

большую тень, в лампе Жамэна находили слишком 
сильный шум и непрочность [Жеральди 1880а: 112].

Лишь изобретение лампочки Эдисона позволило 
сделать электрическое освещение более доступным 
для широких масс. Чиколев писал, что в газетах изо-
бретение американского предпринимателя называ-
ли «смертным приговором» газовым обществам [Чи-
колев 1880а: 76]. Взяв за основу лампочку русского 
изобретателя А.Н. Лодыгина (вариант лампы накали-
вания), он смог ее улучшить, сделав более простой 
и дешевой в производстве.

Т. Эдисон не только «создал технологичную в про-
изводстве и использовании лампу с цоколем и патро-
ном, но и разработал всю систему электроснабжения 
и освещения» [Савельева: 73]. Но даже эта лампа об-
ходилась дорого в производстве [Vikström: 8] и име-
ла малый срок службы (около 40 часов). Потребова-
лось еще несколько десятилетий, чтобы изобрести 
дешевую массовую лампу накаливания с вольфра-
мовой нитью.

С 1880-х гг. начинается планомерная электри-
фикация городов [Белов, Булюкин: 24]. В Санкт-
Петербурге в 1883 г. фирма «Сименс и Гальске» 
успешно осветила Невский проспект – главную ар-
терию города. В Англии, а затем и в других стра-
нах появляются общества по освещению городских 
улиц [Чиколев 1880б: 89]. В России такое общество 
возникло в 1886 г. и получило название «Общество 
электрического освещения 1886 года». 

Теперь рассмотрим культурный аспект появления 
электричества. Электрический свет, как и газовый, 
поначалу пугал своей неизвестностью. Даже ученые 
не могли дать ему точное определение, объяснить его 
сущность. Для того чтобы изменить восприятие элек-
тричества, требовался ряд культурных механизмов. 
Эти механизмы очень подробно рассмотрены в ста-
тье Н.В. Никифоровой и И.В. Сидорчука [Никифо-
рова, Сидорчук: 448–469].

Отношение общественности к электричеству ме-
нялось через проведение массовых мероприятий – 
парадов, представлений, выставок: «В этих простран-
ствах демонстрировались эстетические возможности 
электрического освещения трансформировать ланд-
шафт, публика знакомилась с новинкой в расслаблен-
ной и веселой атмосфере праздника» [Никифорова, 
Сидорчук: 451]. В то же время электричество явля-
лось одной из форм репрезентации власти.

Электричество начали популяризовать в литера-
турных произведениях [Бородин, Каск: 50], журна-
лах, на обложках реклам. Например, посыл одной 
из реклам ламп Эдисона – электричество всем [Са-
вельева: 74].

Важный экономический аспект подчеркну-
ли в своей работе В.Я. Афанасьев и В.В. Кузьмин. 
В России электроэнергетический рынок зарождал-

Противоборство газового и электрического освещения: история технологий



128 Вестник КГУ    № 1, 2025 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ся в конкурентных условиях. По законам рыночной 
экономики это побуждало фирмы («Сименс и Галь-
ске», «Всеобщая компания электричества», «Гели-
ос») бороться за спрос путем инновационных усо-
вершенствований и рекламного сопровождения своей 
продукции [Афанасьев, Кузьмин: 18]. И напротив, га-
зовая отрасль долгое время развивалась в условиях 
монополии, и лишь появление на рынке керосиново-
го и электрического освещения подтолкнуло ее к тех-
нологическому развитию.

Итак, электрическое освещение планомерно вы-
тесняет другие источники освещения, но светиль-
ный газ не спешил сдавать позиции. Для того чтобы 
иметь возможность конкурировать с электричеством, 
газовые компании пошли по пути усовершенствова-
ния горелки и уменьшения расхода газа [Густов, Со-
колов, Митюрин: 192]. Именно рубеж 1870–80-х гг. 
стал временем активного внедрения новинок в сфе-
ре производства, энергосбережения и транспорти-
ровки газа. Наиболее значимым улучшением газово-
го фонаря в тот период являлась ауэровская горелка, 
изобретенная немецким химиком К.А. Вельсбахом 
в 1885 г. Ее конструкция состоит из двух основных 
частей: горелки Бунзена (устройство, подающее газ) 
и калильной сетки, пропитанной раствором редких 
металлов (циркония, тория и др.) [Новое освещение: 
7–8]. Применение калильной сетки позволило уве-
личить силу света в 3–4 раза и вдвое уменьшить ко-
личество потребляемого газа [Новое освещение: 3]. 

Изобретение Ауэровской горелки позволило газо-
викам еще на какое-то время сохранять конкуренцию 
с электричеством. Период с 1885 по 1887 гг. можно 
считать последним подъемом газовой отрасли в об-
ласти освещения. По данным, собранным русским 
инженером К.Ф. Рейном, всего на тот момент в Рос-
сии существовало 210 газовых производств. 30 из них 
служили для освещения городов, 157 – фабрик и за-
водов, 23 – железнодорожных станций [Рейн: 2]. Но, 
как отмечает сам автор, эта цифра не учитывает мно-
жество частных производств [Рейн: 1]. 

В других странах – Англии, США, Германии – по-
требление газа значительно возросло. Однако важно 
отметить, что этот рост происходил за счет исполь-
зования газа для бытовых нужд, а не для освеще-
ния улиц.

Последнее десятилетие XIX в. – начало заката эпо-
хи газового освещения. Постепенно электрические 
фонари становилась более выгодными и вытесня-
ли газовые рожки, но у газовой отрасли оставалось 
множество других сфер применения. Как мы уже от-
мечали, электротехники прогнозировали, что союз 
электрической и газовой отрасли будет выгоден обо-
им, что электричество никогда не вытеснит газ в пол-
ной мере, ведь его можно применять для выработки 
электроэнергии, бытовых нужд, отопления. «Я очень 

далек от мысли утверждать, чтобы электрическое ос-
вещение вытеснило газ или другие освещения. Нао-
борот, не я один думаю, что потребность в светильном 
газе будет даже увеличиваться параллельно с успеха-
ми электрического освещения. Как газ не вытеснил 
масла, нефти и свечей, так и электрическое освеще-
ние будет существовать вместе с другими, вращаясь 
в определенном круге», – писал по этому поводу Чи-
колев [Чиколев 1880в: 45]. В этот период союз газа 
и электричества становился все более очевидным.

В Европе и США предприниматели довольно рано 
это осознали и уже в начале ХХ в. стали переориен-
тировать производство газа на удовлетворение нужд 
промышленности и жилищного сектора [Густов, Со-
колов, Митюрин: 228]. 

Наблюдая упадок газовой промышленности в Рос-
сии, русский физик С.И. Ламанский попытался про-
анализировать его причины [Густов, Соколов, Ми-
тюрин: 229]. В своей статье он дал рекомендации 
для выхода из кризиса и призывал газовиков учесть 
западноевропейский опыт. Однако те не прислуша-
лись, и ситуация продолжала усугубляться. Лишь 
в период реализации плана ГОЭЛРО улицы горо-
дов начали повсеместно освещаться электричеством, 
а газ – позиционироваться как топливо, которое при-
меняется на бытовые и производственные нужды [Ха-
санов, Шакирова: 22].

На момент начала Первой мировой войны срав-
нительная статистика уличного электрического 
и газового освещения выглядела следующим обра-
зом: по электрическому освещению – 1 118 дуго-
вых ламп и 1 844 ламп накаливания общей «силой» 
1 583 100 свечей; по газовому освещению – 8 813 фо-
нарей с общей «силой» 785 625 свечей [Густов, Со-
колов, Митюрин: 264].

До нашего времени лишь в некоторых городах 
Европы отдельные сети газового освещения сохра-
нились как историческое и культурное наследие. 
К примеру, в Берлине функционируют более 40 тыс. 
газовых светильников, несмотря на то что их экс-
плуатация обходится вчетверо дороже, чем электри-
ческих [Зотин: 33]. Это стало возможным благодаря 
активности общественного движения «Газосветная 
культура» (GaslichtKultur). В России также сохрани-
лось несколько исторических объектов, связанных 
с газовой отраслью. К ним можно отнести газголь-
деры в Санкт-Петербурге.

Таким образом, светильный газ на протяжении 
XIX – начала ХХ вв. вел длительную конкурентную 
борьбу с электричеством. Ауэровская горелка в ко-
нечном итоге уступила лампе накаливания Эдисона.

При одновременном существовании газового, 
электрического, керосинового и других видов осве-
щения побеждало то, которое было более дешевым, 
практичным и безопасным. При этом, как отмеча-
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ет исследователь О. Зотин, в условиях постоянно-
го технического прогресса наивысшие достижения 
в усовершенствовании той или иной технологии про-
исходят лишь в момент ее отмирания. Так, напри-
мер, «замена масла в уличных светильниках на смесь 
спирта со скипидаром и далее на керосин произошла 
уже во время активной экспансии газового освеще-
ния. Калильные светильники появились на закате эры 
газового освещения, а теория горения углеводородов 
была создана существенно позже начала заката уже 
следующей доминирующей технологии – электриче-
ского освещения лампами накаливания» [Зотин: 34].

История показывает, что развитие газового и элек-
трического освещения имеет множество сходств 
и различий. Поначалу общество всегда скептически 
воспринимало нововведения в области освещения. 
Высказывались мнения об их вредном воздействии, 
нерентабельности, отсутствии красоты. По мере усо-
вершенствования технологий новые способы освеще-
ния крепко входили в жизнь. Для того чтобы ускорить 
этот процесс, публику «подготавливали», устанавли-
вая фонари в общественных местах и предприятиях, 
где на практике демонстрировались преимущества 
нового вида освещения.

Среди специфических черт формирования газовой 
промышленности в России мы можем выделить прак-
тически полное отсутствие конкуренции. Электри-
ческая промышленность, напротив, зародилась в ус-
ловиях большого количества конкурирующих фирм, 
и это определило ее бурный прогресс. Кроме того, 
технологии газового освещения к концу XIX в. до-
стигли «потолка» своего развития и поэтому не име-
ли перспектив для дальнейшего усовершенствования.

Сегодня, когда электрическое освещение стало 
неотъемлемой частью нашей жизни, мы все чаще 
задумываемся о его влиянии на окружающую сре-
ду, о поиске новых альтернативных источников све-
та. История противоборства газового и электриче-
ского освещения напоминает нам, что прогресс – это 
не линейный путь, а сложный дискретный процесс, 
где каждая технология оставляет свой след и служит 
источником вдохновения для новых открытий.

Примечания
1 Российский государственный исторический ар-

хив (РГИА). Ф. 273. Оп. 6. Д. 3007. Л. 1–20.
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