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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

УДК.391.1

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ:
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

МИХАЙЛОВ С.А., Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова

Аннотация. Представлен исторический биографический очерк об Александре Степановиче Попове,
подготовленный по энциклопедическим, архивным, литературным и интернет-источникам. Изложена
ретроспектива становления  радиосвязи. Описаны события, связанные с пребыванием А.С.Попова в Одессе.

Abstract. A historical biographic essay about Alexander Popov, geared-up on encyclopedic, archival, literary and
internet-sources, is presented. The retrospective view of becoming  of radio contact is expounded. Events, related to the
stay of A.S.Popov in Odessa, are described.

В 2009 году  отмечается 150-летие со дня рождения Александра Степановича Попова.
Одесская национальная академия связи гордится тем, что носит имя А.С.Попова. Он
считается автором открытия, изобретателем радио. На знаменитом историческом заседании
общества электротехников в г. Санкт Петербурге 7 мая 1895 года, когда он впервые
представил научной общественности свое изобретение, его доклад был назван: «Об
отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». А созданный им прибор
Александр  Степанович называл «грозоотметчик», либо «беспроволочный телеграф». Слово
«радио», означающее «излучать, испускать лучи», стало применяться намного позже,
обозначая связь без проводов.

Несомненная заслуга А.С.Попова состоит в усовершенствовании радиоприемника с
когерером, и в предложении использовать для увеличения дальности приема антенны и
заземления. Немногим из ученых, исследователей и изобретателей удалось сделать свои
открытия и изобретения достоянием практики и поставить их на службу человечеству. К ним
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относится талантливый ученый и экспериментатор, профессор Александр Степанович
Попов.

Александр Степанович Попов, пожалуй, редчайший в науке человек, носивший
“говорящую” фамилию. А.С. Попов действительно был сыном попа. Более того, и отец его
Стефан Петрович Попов был также сыном священника Петра Николаевича Попова, который,
в свою очередь, унаследовал судьбу своего отца Николая Петровича, служившего в храме
уральского города Кунгура. Прадед изобретателя, Н.П. Попов, также имел предком
священника Петра Попова, жившего в XVIII веке. Эта преемственность в роду Поповых без
перерыва следует через девять (в другом источнике — через десять) поколений! Это –
родословная по линии отца. Но оказывается, что и мать изобретателя радио – такого же
происхождения! Анна Стефановна, в девичестве носила фамилию Пономарева, т.е. дочь
пономаря – помощника попа! Её отец действительно служил в церкви, хотя был всего лишь
дьячком, но притом также сыном священника!

Когда 16 марта 1859 года в поселке Турьинские рудники Богословского
горнозаводского округа Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне г. Краснотурьинск)
на Северном Урале родился Александр Попов, то еще ни о какой беспроводной связи в мире
даже не помышляли. В большой и дружной семье священника Стефана Петровича Попова он
стал четвертым ребенком (после него родилось еще трое).

Мальчик рос очень смышленым. С малых лет увлекался постройкой движущихся
«машинок», удивлявших даже взрослых. Он с интересом наблюдал за работой механизмов
на медном руднике, особенно водяных колес и рудоподъемных устройств, пытался
построить их модели. Когда ему исполнилось 12 лет, Александр сделал первое оригинальное
«изобретение» с использованием электричества: присоединил к гальванической батарее
цепочку и гирю от старых часов-ходиков и электрический звонок, создав действующий
«электрический будильник». Кто знает, может быть, именно тогда возник интерес
Александра к практическому использованию электричества. Много лет спустя А. С. Попов
введет электрический звонок в схему своего первого радиоприемника в виде известного
«звонкового реле». Из-за недостатка средств родители отдали мальчика в духовное училище,
в котором обучение было бесплатным. В 10-летнем возрасте он был отправлен за 400 км. в
Далматовское духовное училище. Затем, в 1873 году юноша поступил в Пермскую духовную
семинарию, где проявил особые успехи в физике и математике и где получил от товарищей
прозвище «математик». Через два года переехал в Екатеринбург, где жила его старшая сестра
Мария Степановна (по мужу Левицкая), и перевелся в Екатеринбургское духовное училище.

С отличием окончив семинарию, в 1877 году он приехал в Петербург. Блестяще сдав
вступительные экзамены, был принят на физико-математический факультет Петербургского
университета.

Ректором тогда был профессор ботаники А.Н. Бекетов, дед А. Блока. Юному Попову
посчастливилось слушать лекции и общаться с известными профессорами. Особенно его
увлекали лекции тогда еще молодых ученых-физиков И. И. Боргмана и О. Д. Хвольсона,
пропагандировавших труды Фарадея и Максвелла, что, безусловно, сказалось на
мировоззрении способного студента. Он много времени проводил в физической лаборатории
университета, приобретая навыки, которые позднее ему очень пригодились. Попов по
«недостаточности средств» отца был освобожден от платы за обучение, он был вынужден
совмещать занятия в университете с репетиторством и работой по установке первых
устройств электрического освещения. Особенно полезным для А. С. Попова было участие в
работе нового Электротехнического отдела Русского технического общества. Как
постоянный «объяснитель» – экскурсовод по электротехническим выставкам, он многому
научился.

В университете Попов всё свободное время проводил в физической лаборатории,
занимаясь опытами по электричеству. Еще, будучи студентом, он исполнял обязанности
ассистента при кафедре физики. Учась на 4-м курсе, поступил на службу в товарищество
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«Электротехник», где ему приходилось заниматься монтажными работами и эксплуатацией
небольших электрических станций. Эти навыки оказались весьма полезными при
заведовании электростанцией на территории ярмарки в Нижнем Новгороде, где Попов
ежегодно подрабатывал в летние месяцы с 1889 по 1897.

В 1880 году А.С.Попов принял деятельное участие в организации электротехнической
выставки в Санкт-Петербурге, устроенной VI электротехническим отделом Русского
технического общества, и был "объяснителем" (экскурсоводом). В 1881 году он стал
работать в образовавшемся в это время обществе "Электротехник" и участвовал в установке
дугового электрического освещения на Невском проспекте, в садах и общественных
учреждениях, на вокзалах и фабриках, вел монтаж электростанций, работал монтером на
одной из первых электростанций Санкт-Петербурга, установленной на барже неподалеку от
моста через Мойку на Невском проспекте. Эта практическая деятельность значительно
расширила электротехнические познания А.С.Попова. В тот же период он регулярно бывал
на заседаниях VI отдела Русского технического общества. Там А.С.Попов познакомился с
известными электротехниками того времени: П.Н.Яблочковым, А.Н.Лодыгиным,
В.Н.Чиколевым и Д.А.Лачиновым, связь с которыми не прерывал и впоследствии.

Вскоре А.С.Попов обратил на себя внимание своих преподавателей. На четвертом
курсе он стал выполнять обязанности ассистента на лекциях по физике – редкий случай в
учебной практике университета. Участвовал он также в работе студенческих научных
кружков, стремясь расширить и пополнить знания по математической физике и
электромагнетизму.

В 1882 году А.С.Попов окончил университет. Его диссертация «О принципах магнито-
и динамоэлектрических машин постоянного тока" получила высокую оценку. Совет
Петербургского университета 29 ноября 1882 года не только принял успешную защиту его
диплома, но и присудил ему ученую степень кандидата и он был рекомендован остаться при
университете для научной работы и подготовки к профессорскому званию.

Но выхлопотать профессорскую стипендию не удалось, да и сам Попов понимал, что
ему нужно кормить семью. Его жена Раиса Алексеевна работала в Кронштадтском Морском
госпитале медсестрой. Старший сын Поповых Степан в последствии стал историком и
композитором, младший Александр — архитектором. Старшая дочь Раиса — врачем.
Младшая — Екатерина — электротехником.

Александр Степанович принял приглашение в Минный офицерский класс и Минную
школу в Кронштадте на должность преподавателя по практическим занятиям по
гальванизму, высшей математике, а также заведующего физическим кабинетом. Некоторое
время спустя он начал чтение курсов физики и электротехники. С 1883 года А.С. Попов стал
читать в Минном офицерском классе (МОК) курс практической физики. Через два года –
курс электричества в Техническом училище Морского ведомства (ныне Высшее Военно-
Морское училище им. Ф.Э.Дзержинского). С 1885 года А.С.Попову был поручен курс
электричества (который тогда назывался гальванизмом). Александр Степанович Попов
преподавал в МОК с 1883 по 1901 год, т.е. проработал там 18 лет. Здесь же к весне 1895 г. он
создал первый в мире радиоприемник. В 1917 г. МОК закрыли, а затем – в 1920-е гг. в
Ленинграде – его воссоздали как ВОЛСОК – Высшие Ордена Ленина Специальные
Офицерские Классы. На базе Минной школы в 1925 г. отрыли Школу связи им. А. С.
Попова.

Помимо преподавательской деятельности Александр Степанович увлекался научными
экспериментами и с особым увлечением изучал работы Г. Герца по электрическим и
световым колебаниям. Все эти проблемы он подробно рассматривал во время регулярных
публичных лекций, которые, по отзывам слушателей, «особенного интереса заслуживают».
Можно утверждать, что А. С. Попов был одним из наиболее способных молодых ученых,
сумевших понять и оценить значение работ Герца и его последователей.
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Молодого ученого привлекали к участию в различных научных начинаниях. Так, в 1887
году он работал в Красноярской научной экспедиции по наблюдению полного солнечного
затмения. Для исследования солнечной короны он специально изготовил оригинальный
фотометр.

Об авторитете молодого ученого говорит тот факт, что в 1893 г. он был командирован
«для осмотра и изучения предметов в области электротехники» в США на Международный
электротехнический конгресс и Всемирную Электротехническую выставку в Чикаго,
посвященную 400-летию открытия Америки Колумбом, где у него появилась возможность
воочию познакомиться с последними достижениями физики и электротехники. Все, что
увидел А.С.Попов, произвело на него огромное впечатление: известные электротехнические
фирмы Европы и США демонстрировали новейшие электротехнические устройства,
электрические машины и приборы, знаменовавшие в то время наступление «века
электричества». После возвращения в Петербург, в 1894 г. А.С.Попов был представлен к
награждению орденом Станислава 2-й степени, как получивший «...общее уважение и вполне
заслуженную славу прекрасного профессора и серьезного ученого». В том же году
Александр Степанович был избран членом Французского физического общества.

В те годы немецким ученым Генрихом Герцем было открыто существование
электромагнитных волн и доказано их родство со светом. Заинтересовавшись этим
открытием, А.С.Попов с присущей ему энергией принялся за детальное исследование
электромагнитных волн. В отличие от большинства ученых, видевших в этих волнах только
любопытное физическое явление, А.С.Попов сумел оценить их практическое значение.
После первых же опытов в 1889 г., выступая с публичной лекцией в Кронштадтском
морском собрании весной 1889 г. «Новейшие исследования о соотношении между световыми
и электрическими явлениями», он заявил: "Человеческий организм не имеет такого органа
чувств, который замечал бы электромагнитные волны в эфире; если бы изобрести такой
прибор, который заменил бы нам электромагнитные чувства, то его можно было бы
применять в передаче сигналов на расстояние». Сегодня трудно поверить, насколько это
была смелая, даже дерзкая мысль. Даже Г. Герц не думал о практическом применении
электромагнитных волн, в частности для целей связи. Об этом писал журнал
Electrotechnische Zeitschrift в 1897 г. Это была совершенно новая идея, воплощение которой в
жизнь положило начало новой эре в области техники связи – эре радио. Электромагнитные
волны, полученные и экспериментально исследованные Герцем, в то время стали называть
«лучами Герца». От латинского radius – «луч» – произошло слово «радио», известное
миллионам людей на нашей планете.

А.С.Попов принялся за техническую реализацию своей идеи. Наконец такой прибор
был создан. Проведя ряд опытов, ученый обнаружил, что присоединение к прибору
проволоки, подвешенной наверху, а также проволоки, соединенной с землей, резко
увеличивает дальность его действия. Другими словами, А.С.Попов изобрел антенну и
заземление.

Как позднее писал О. Лодж, «...Попов первый заставил сам сигнал вызывать обратное
действие, и... этим нововведением мы обязаны Попову». Еще в начале 1895 г. Попов
обнаружил действие прибора на расстоянии нескольких метров. Присоединив к когереру
провод, он убедился в значительном увеличении дальности приема – она достигала 60 м. Так
появилась первая приемная антенна, сыгравшая важную роль в развитии радиосвязи. При
работе с прибором в саду Минного класса весной 1895 г. Попов обнаружил, что он реагирует
не только на сигналы вибратора, но и на грозовые разряды. Тогда он изготовил еще один
прибор с записью грозовых разрядов на бумажную ленту, назвав его «грозоотметчиком».

А.С. Попов весной-летом 1895 года проводил вместе со своим ассистентом П.Н.
Рыбкиным опыты с радиоприемником. Подняли радиоантенну на детских воздушных шарах.
Попов заметил, что приемник реагирует на электрические колебания в атмосфере. К лету
того же года А. Попов создал «разрядоотметчик». Отличие от приемника в том, что Попов
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добавил барабан с пером Ришара и часовой механизм. Позже при участии Д. Лачинова
(помогавшего поручику Ф. Пироцкому в 1880 году в Петербурге создать первый в мире
трамвай) «разрядоотметчик» поставили в Лесной институт, и он стал наблюдать за погодой.
Этот прибор получил название «грозоотметчик».

Первое печатное сообщение о докладе и работах А. С. Попова было помещено в газете
«Кронштадтский вестник» 12 мая 1895 г.

В марте 1896 г. на заседании Русского физико-химического общества он передал
первую в мире радиограмму на расстояние около 250 м. 24 марта 1896 г. Попов, включив в
цепь реле приемника аппарат Морзе, передал первую в мире радиограмму с записью на
телеграфную ленту. Это произошло на заседании Физического отделения Русского физико-
химического общества. Приемная установка размещалась в физическом кабинете
Петербургского университета, а передающая станция – в здании химической лаборатории на
расстоянии 250 м. Знаки азбуки Морзе, передаваемые помощником Попова П. Н. Рыбкиным,
«были ясно слышны», а председатель РФХО профессор Ф. Ф. Петрушевский записывал их
мелом на доске. Вскоре все присутствовавшие увидели два слова – Heinrich Herz, а
Александру Степановичу была устроена овация.

Исторически сложилось так, что радиосвязь первоначально развивалась на военно-
морском флоте. С весны 1897 г. А.С.Попов вынес свои опыты по радиотелеграфированию на
корабли Балтийского флота и летом, выходя в море, получил надежную связь на расстоянии
около 5 км между транспортом "Европа" и крейсером "Африка". В 1898 г. новый передатчик
был испытан на миноносце №115. Во время этих испытаний изобретатель сделал еще одно
очень важное открытие: он обнаружил, что электромагнитные волны отражаются от
кораблей. Это открытие явилось основой, на которой затем развилась новая отрасль
радиотехники – радиолокация. Окончив опыты по радиосвязи на кораблях, А.С.Попов
составил отчет, в котором указывал также на возможность радионавигации и
радиопеленгации.

Уже через два года после своего исторического доклада 7 мая 1895 года в Санкт-
Петербурге с первой демонстрацией своего изобретения, Александр Степанович Попов
представил в Одессе доклад и демонстрацию действующей аппаратуры беспроволочного
телеграфа на IV съезде железнодорожных электротехников и начальников телеграфов. Этот
доклад состоялся 17 сентября 1897 года в Одесском отделении русского технического
общества. Кроме делегатов, прибывших со всей страны,  на докладе присутствовали
работники почтово-телеграфных ведомств, офицеры технических войск, командиры и
офицеры находившихся в Одесском порту и на рейде кораблей, преподаватели и студенты.
По сообщениям газет того времени, доклад был выслушан с большим интересом.

Во время работы над усовершенствованием своего изобретения А.С.Попов
неоднократно бывал в Одессе. В 1901 году по поручению морского ведомства А.С.Попов
установил радиотелеграфную связь между броненосцем «Ростислав» и островом Тендрой. К
этому времени в Одессе уже были открыты и работали Высшие курсы телеграфных
механиков. Они располагались на улице Старопортофранковской 16, т.е. на той же улице и
недалеко от современных зданий, где располагаются лабораторные корпуса Одесской
национальной академии связи. Находясь в Одессе, Александр Степанович читал лекции и
проводил практические занятия по беспроволочному телеграфированию с телеграфными
механиками и  с офицерами Черноморского флота.

Испытания, проведенные в 1898-1899 годах на Черном море, показали возможность
практического использования радиосвязи для управления военно-морскими силами. Летом
1899 года, когда Попов был в Швейцарии, его ассистенты – П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий –
при проведении работ по экспериментальной радиосвязи  между двумя Кронштадтскими
фортами случайно обнаружили, что когерер при уровне сигнала, недостаточном для его
возбуждения, преобразует амплитудно-модулированный высокочастотный сигнал в
низкочастотный, так что его сигналы становится возможным принимать на слух. При
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известии об этом, Попов модифицировал свой приёмник, поставив вместо чувствительного
реле телефонные трубки, и летом 1901 года получил русскую привилегию N 6066, группа XI,
с приоритетом 14 (26) июля 1899 года на новый (линейно-амплитудный) тип «телеграфного
приёмника депеш, посылаемых с помощью какого-либо источника электромагнитных волн
по системе Морзе». После этого фирмой Дюкрете, уже выпускавшей в 1898 году приёмники
его конструкции, был налажен выпуск телефонных приёмников.

Однако, морское ведомство мало интересовалось работой А.С.Попова, и только случай
помог ему практически реализовать свое изобретение. Поздней осенью 1899 года из
Кронштадта в кругосветное плавание вышел броненосец "Генерал-адмирал Апраксин". Едва
выйдя из гавани, он попал в жестокий шторм со снежной бурей, сбился с курса и наскочил на
подводные камни у острова Гогланд. 13 ноября 1899 года ночью, при плохой видимости, из-
за навигационной ошибки наскочил на подводную скалу возле юго-восточной оконечности
о. Гогланд броненосец береговой обороны "Генерал-адмирал Апраксин". Корабль, терпящий
бедствие, увидели с проходящего мимо крейсера "Адмирал Нахимов". Через сутки из
Кронштадта прибыли броненосцы "Полтава" и "Севастополь", а также спасательные
пароходы. 15 ноября подошел ледокол "Ермак". По заключению водолазов и офицеров-
инженеров снять броненосец без разрушения скалы взрывами не было возможности.
Попытки снять броненосец с камней не удались. Наступившие морозы сковали его льдами.
Из-за полученных пробоин он должен был зазимовать вблизи пустынного острова. Судну
грозила неминуемая гибель во время весеннего ледохода. Морское ведомство бросило все
силы на спасение броненосца. Спасательной экспедиции была крайне необходима связь со
штабом флота.

Общее руководство операцией по снятию корабля с камней осуществлял главный
командир Кронштадтского порта вице-адмирал С. О. Макаров.

Специальная комиссия Морского министерства подтвердила, что спасение броненосца
возможно лишь при условии надежной связи между местом аварии и Петербургом. Но до
ближайшего города на Финском побережье было более 40 км, по подсчетам, прокладка
подводного кабеля связи обошлась бы в огромную сумму – около 2000 руб. И вот тогда в
министерстве вспомнили об изобретении А.С.Попова! Была создана специальная
«Экспедиция по устройству телеграфа без проводников», а Попов и Рыбкин были назначены
техническими руководителями работ. Выяснилось, что устройство двух радиостанций будет
стоить в 20 (!) раз дешевле, чем прокладка кабеля связи. Впервые нужно было осуществить
радиосвязь на большое расстояние через покрытый льдом залив и лесные массивы по
берегам. Кроме того, из-за необходимости срочной связи пришлось воспользоваться старой
аппаратурой. Но Попов верил, что докажет невиданные преимущества радиосвязи. Несмотря
на непогоду и сильные морозы, 3 февраля 1900 г. была установлена надежная радиосвязь,
станции работали до начала навигации, когда снятый с камней броненосец отбыл в
Кронштадт. За время работы радиостанции обменялись 400 радиограммами. Неожиданный
случай еще раз убедительно доказал возможности радиосвязи: во время работ по спасению
броненосца оторвало в море льдину с 50 рыбаками, и после получения радиограммы из
морского штаба в море отправился ледокол «Ермак», спасший жизнь морякам.

Попову на его радиоприемник с телефонными трубками были выданы патенты в
России, Англии, Франции и других странах. В сентябре 1900 года начала свою работу
основанная А.С. Поповым Кронштадтская радиомастерская, - первое предприятие в России,
начавшее выпускать аппаратуру радиосвязи.

Летом 1900 года на Всемирном электротехническом конгрессе в Париже был отмечен
вклад А. С. Попова в «изобретение беспроволочного телеграфа», и в том же году на
Всемирной выставке в Париже ему были вручены Золотая медаль и диплом.

В 1901 году Александр Степанович был назначен заведующим кафедрой физики
Петербургского электротехнического института в звании ординарного профессора и уже не
мог так же активно, как прежде, заниматься научными исследованиями.



Ц И Ф Р О В І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї ,  № 5 , 2 0 0 9

122

В 1901 году А.С.Попов был избран почетным членом Русского технического общества
и председателем Русского электротехнического общества при Электротехническом
институте в Петербурге. В том же году он был назначен профессором физики в этом
институте.

В 1903 году А.С.Попов участвовал в работах международной радиотелеграфной
конференции в Берлине, на которой делегаты единодушно приветствовали его как
изобретателя радио.

В сентябре 1905 года А.С.Попова избрали директором Электротехнического института.
Попов стал первым избранным директором Электротехнического института, на его плечи
легла огромная ответственность по руководству большим коллективом. Напряженный и
непосильный труд не мог не сказаться на здоровье Александра Степановича. Работа на этом
посту в бурное время первой русской революции была исключительно трудной.
Прогрессивного ученого, сочувственно относившегося к революционным настроениям
студенчества, часто вызывали для объяснения к министру внутренних дел. После одного
такого тяжелого объяснения с Поповым случился удар, он скоропостижно скончался от
кровоизлияния в мозг (инсульта). В новогоднюю ночь 31 декабря 1905 года великого
изобретателя радио не стало. Талантливому ученому и изобретателю не исполнилось и 47
лет! Похоронен он на Волковом кладбище.

В Санкт-Петербургском электротехническом институте (ЛЭТИ) сейчас созданы и
открыты для посетителей музей-лаборатория и музей-квартира А.С.Попова. В музее
Одесской национальной академии связи также есть экспозиция, посвященная жизни и
деятельности изобретателя радио - Александра Степановича Попова.
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