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г. ПЕРМЬ. Пароходъ „Екатеринбурга." Любимова и Ко. ва p. Kasrfc 

лена история развития фотографии, и описывается уровень раз-
Пароход «Екатеринбург». вития фотографической техники к концу XIX века. Книга богато 
Открытка 1890-х годов г 

иллюстрирована рисунками с изображениями различных техниче-
ских изобретений, инструментов для проведения экспериментов и 
физических опытов. 

Помимо исследования теоретических вопросов, в учебнике при-
водятся сведения обо всех новейших усовершенствованиях и изо-
бретениях в области тогдашней техники: сжатом воздухе, исполь-
зовавшемся в железнодорожных тормозах, пневматической почте, 
фонографе Томаса А. Эдисона, об опытах по преобразованию кис-
лорода и водорода в жидкость, новейших паровых машинах, мгно-
венной фотографии, различных видах телефонных аппаратов. 
Один из последних разделов книги был посвящен метеорологии 
и климатологии. Здесь рассматривается весь спектр приборов 
для метеорологических наблюдений, приводятся общие сведения 
о предсказаниях погоды, рассматриваются воздушные, водяные, 
электрические и световые метеоры. Заключительный раздел носит 
практический характер - в нем собраны задачи по всем основным 
темам, освещенным в «Полном курсе». 

Книга Гано была поистине царским подарком для Александра, 
который весь свой пыл посвящал отнюдь не богословским наукам, 
а математике. Есть предположение, что учебник Гано мог пода-
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рить своему квартиранту Петр 
Лавров. Основания для этого 
есть - уж слишком благосклон-
но он относился к естественно-
научным опытам Сашуры. 

Первые три года по предме-
ту «математика» в семинарии 
изучалась именно наука о вы-
числениях, и лишь в 4-м классе 
ее сменила собственно физика. 
К этому времени у Саши Попова, 
по словам его современника Де-
рябина, среди учеников была уже 
устоявшаяся репутация. Свиде-
тельство тому - прозвище Мате-
матик, данное ему товарищами 
DO семинарии1. Потому к началу 
1876 — 1 8 7 7 учебного года семи-
нарист Попов уже имел о физике 
ж математике достаточно обшир-
ные знания. 

Если судить только по пере-
числению конспектов, которые 
веобходимо было вести семина-
ристам по предмету «математи-
ка». удивляет тот факт, что на-
стольк» далеким от богословия 

LM в духовном учебном за-
явлении уделялось такое большое 
внимание. Впрочем, судите сами, 

семинаристам для зачета 
| было иметь конспекты по: 

| основам универсальной ариф-
и и алгебры, б) основаниям 

ихометрии. в) приложениям ал-
к геометрии или плоской 
хметрии, г) основаниям 

•"дифференциального и интеграль-
исчисления, д) основаниям механики, г) математической геогра-
фе » пасхалии, з) основаниям умозрительной и опытной физики2. 

Весьма неслабая подготовка! 
В семинарии тогда были и другие учебники по физике. Историк 

кой семинарии Н. Седых сообщает, например, о «Физике» 
Ыалинина и К. Буренина. От него же известно, что церковное 

льство рекомендовало также в качестве лучшего учебника для 

. О. Лобанова -Еше неслышим глас продленный...». Екатеринбург, 2004. 
iStft, Ы. И. Радовааш « Изобретатель радио .4. С. Попов». Москва, 1950, 188 с. 
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учащихся в семинариях «Физику» петербургского автора К. Д. Кра-
евича. Так что чтение книги А. Гано подготовило юного Попова к 
постижению изложенных в указанной литературе и более серьез-
ных научных истин. Жару добавил и Н. А. Любимов, сочинивший 
свою «Начальную физику в объеме гимназического образования». 
Наряду с книгой Краевича, она также была утверждена в качестве 
учебника для семинарии по соответствующему предмету. Юного 
Попова в этой книге, скорее всего, не могла оставить равнодуш-
ным и манера изложения автора. Последний состоял профессором 
физики Московского университета и также занимался изучением 
истории научных открытий, а значит, имел возможность показать в 
своем учебнике генезис творческого мышления ученых. 
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И все же главной книгой своей жизни, определившей его судь-
бу, Александр Степанович всегда считал учебник Гано. И в этом 
он был неодинок. В течение всей второй половины XIX века эта 
книга считалась лучшим пособием для самостоятельного изучения 
физики, и многим одаренным людям она дала толчок к развитию. 
Она, например, сыграла важную роль в жизни того же К. Э. Циол-
ковского, особенно сблизив его с наукой. 

Что касается Попова, то вот что написал в своих воспоминани-
ях об ученом университетский товарищ и в дальнейшем сотрудник 
Александра Степановича — Е. Л. Коринфский: «Чтение этой книги 
бесповоротно направило его избрать специальностью физику»1. 

Вид Перми с восточной 
стороны. Конец XIX века 
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Страница книги 
записи выдачи 
литературы 
семинаристу 
А. С. Попову 

ВКУС НОВЫХ ЗНАНИИ 

Г п 

Сашура вышел из семинарии на залитую весенним солнцем Со-
борную площадь. После сумрачного и пыльного помещения по-

казалось, что у него в один миг пропали все чувства, кроме обоняния, 
он ослеп от света и оглох от птичьего щебета. Все, что он мог, - это 
жадно вдыхать свежий воздух новой, пробуждающейся от зимней 
спячки жизни. 

- Эй, Попов, подожди, - услышал Саша знакомый голос. Огля-
нувшись, он увидел своих друзей - Пашу Ижевского и Диму Пары-
шева. - Торопишься? 

- Да не особенно. 
- Пойдешь с нами на лекцию? Сегодня в мужской гимназии 

преподаватель Орлов будет читать очередную публичную лекцию 
по естествознанию. Говорят, он считает, что самые интересные на-
учные открытия будут происходить, когда объединятся две науки, 
два познания. 

- Как это? 
- Ну, например, химия и физика. Ну что, идешь? 
- Спрашиваете! Конечно, иду. А опыты будут? 
- Про опыты не знаем. Нам надо туда прийти раньше и за-

нять места поближе, чтобы все хорошо было видно и слышно. А то 
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опять, как в прошлый раз, останемся на задворках. Народу будет 
очень много. 

...Большой общий зал первой мужской гимназии с трудом вме-
щал всех желающих. Те, кому не хватило места на стульях, сиде-
ли на подоконниках, на ступеньках, ведущих на невысокую сцену, 
некоторые стояли, прислонившись к стенам. На лекцию собралось 
почти все городское интеллектуальное общество, было много мо-
лодежи - учеников мужской классической гимназии, реального 
Алексеевскою училища, отдельной стайкой держались ученицы 
недавно открытой в городе Мариинской женской гимназии. Семи-
наристы тоже старались быть рядом друг с другом, но неутомимый 
Ижевский протолкался-таки вперед, поближе к сцене, утянув за со-
бой Попова и Парышева. 

- Общий ход развития науки, в том числе и естествознания, 
включает три основные ступени познания природы и мира в це-
лом, - голос лектора, немного приглушенный в переполненном 
зале, долетал между тем до каждого присутствующего. - Первое -
это непосредственное созерцание природы как чего-то целого, 
второе - анализ природы, расчленение ее на части, и третье - вос-
создание целостной картины на основе познанных частностей, 
соединение анализа с синтезом. Необходимо пересмотреть поня-
тие сущности науки и рассматривать ее сейчас не как простое при-
ращение знаний, а как комплекс знаний, сложенный в целостную 
картину. 

«Начальные 
основания 
всеобщей химии». 
Конец XIX века 



аиь ^олш. I s . с&м&йню-го 

Александр Степанович Попов 
с женой Раисой Алексеевной 
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Орлов прошел к небольшому столику 
и снял салфетку, прикрывающую колбы 
и пробирки. 

- Проведем эксперимент, - предло-
жил он, - который наглядно продемон-
стрирует нам, что некоторые химические 
атементы, участвуя в процессе, могут его 
ускорять, не влияя на конечный резуль-
тат. Современные ученые придумали 
специальный термин таким веществам, 
назвав их катализаторами. Сейчас мы 
станем свидетелями получения серной 
кислоты окислением серы в присутствии 
селитры.... 

После лекции трое друзей долго не 
могли расстаться друг с другом. На улице 
давно стемнело, ворота уже были закры-
ты на засовы, в домах горели керосиновые лампы, а они все про-
должали делиться впечатлениями. Главным вопросом, вызвав-
шим такой активный спор, оказалось предположение: а можно 
ли «скрестить» физику и биологию? 

- И что же будет изучать такая «чудо-наука»? - язвительно 
вопрошал Ижевский. - С какой силой надо тянуть себя за во-
лосы из болота? 

- А мне кажется, что такая наука вполне может быть, - отве-
чает Сашура. - Смотрите, ведь биология изучает живые объек-
ты природы. Но они подчиняются тем же законам, которые уже 
известны физикам, например, закону земного притяжения. Зна-
чит. между ними обязательно отыщется что-то общее и какая-
нибудь связь. 

- Еще полезная наука может получиться, если совместить 
химию и биологию, биологию и астрономию, биологию и инже-
нерные изыскания, - внес в спор свою лепту Дмитрий. 

- Ну, это уж ты, наверное, погорячился. Как инженерные 
разработки можно применить в биологии? 

Неизвестно, сколько еще продолжался бы сей научный спор, 
э неожиданно из-за угла показалась внушительная фигура 

квартального: блюстители порядка совершали вечерний обход 
вверенных им участков. Попадаться к ним в руки подросткам 
совсем не хотелось: заберет в участок, накатает жалобу, объяс-
няйся потом с семинарским начальством. 

Посему они стремглав бросились наутек, сопровождаемые 
•аполошным свистом квартального. 

Пермские причалы 
на Каме. Конец XIX века 

ачало второй половины XIX века по всей России ознамено-
валось широким распространением в стране просвещения, 

-сагой различных слоев населения к научным знаниям. Губерн-
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ский город Пермь в те времена исключением не был. Приехав сюда 
жить и учиться, Сашура впервые по-настоящему ощутил вкус сво-
бодного самостоятельного постижения знаний, увидел перспективы 
светского образования, окунулся в среду, которая позволяла быть в 
курсе всех научных, технических, инженерных новинок. 

Выдающийся русский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, тоже 
учившийся в Пермской семинарии с 1868 по 1872 год, так охарак-
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ЫЫл-1 ( • 

гризовал эту эпоху: «Это было то время, когда умственное движе-
не охватило разом всю семинарию, когда семинарские профессора 
эдали руку семинаристам, когда семинария выставила зараз ряд 
*етлых голов — свою гордость и славу...»1. 

Подражая столицам, Пермь находит своих «просветителей», 
яеции которых на природоведческие темы, с увлекательными 

Вид с колокольни 
кафедрального собора 
на восточную часть 
Перми. Конец XIX века 

. Боголюбов «Пермский период жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка». Прикамье. Молотов, 1945. 
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воззрениям до установления 
общей динамической теории 
физических процессов и до 
вывода знаменитого закона со-
хранения силы. В своих лекци-
ях г. Орлов старался показать, 
что закон этот имеет такое же 

демонстрациями опытов, собирают широкую аудиторию. Про-
свещенной части населения губернского города очень интересны 
естественно-научные знания и новейшие достижения науки. Рас-
садником таких знаний была местная гимназия. 

Вот содержание одной заметки о цикле подобных выступлений: 
«Преподаватель Пермской гимназии А. П. Орлов на второй и тре-
тьей неделе поста прочитал в зале гимназии ряд публичных лекций 
о современном учении о соот-
ношении физических сил — 
учении, давшем возможность 
возвыситься человеческим 

значение в науке о природе во-
обще, какое имеет закон тяго-
тения Ньютона в физической 
астрономии. Лекции, кроме 
их интересного содержания, отличались полным изяществом из-
ложения; великие результаты, добытые в последнее время наукою 
естествоведения, передавались слушателям в возможно доступной 
форме»1. 

Преподаватель Орлов и впоследствии читал подобные публич-
ные лекции для всех пермяков, интересующихся наукой. 

При всей его увлеченности физикой, познания Сашуры Попо-
за нельзя назвать однобокими, кроме номинального признака «по 
всем предметам имел отличные оценки»: в библиотеках Саша По-
пов брал читать труды Овидия, Гомера и книги по истории. Хоро-
шая ученическая подготовка видна по сохранившимся письмам 
Попова. Его прошения, письма, отчеты отличаются безукоризнен-
ной грамотностью и хорошим литературным слогом2. 

Современники свидетельствуют: профессиональные устрем-
ления большей части семинаристов были далеки от прилежного 
изучения богословских наук. В записках пермского врача П. Н. Се-
ребренникова читаем: «За девятилетие, с 1870 по 1879 год, из 4-го 
класса для поступления в высшие учебные заведения вышли 173 
семинариста, а остались обучаться в богословских классах 159 
человек»3. Впору удивиться и задать вопрос: так кого же на самом 
деле готовило тогда богословское учебное заведение? А вот еще 
одна цифра из статистики: единственная тогда в Перми гимназия 

Пермь. Угол 
ул. Сибирской 
и Вознесенской 
(ул. Луначарского). 
Благородное собрание. 
Начало XX века 

«Пермские губернские ведомости», 1866, №19, 5 марта, неофициальная часть. 
А. И. Берг, М. И. Радовский «Изобретатель радио Попов». М, 1950, стр. 188. 
Е-А. Боголюбов «Пермский период жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка». Прикамье. Молотов, 1945. 
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выпустила за то же время 92 человека, что вдвое меньше, чем дала 
студентов высшим учебным заведениям Пермская семинария. 

Наиболее способные ученики семинарии стремились продол-
жить обучение на другой стезе. Духовная академия уже не являлась 
их идеалом и пределом мечтаний. Мечты об учебе в Петербургском 
университете, о занятиях живой, захватывающей наукой - вот что 
занимало умы молодежи в те годы. Окончив четыре начальных 
класса и получив после проверочных экзаменов аттестат зрелости, 
семинаристы с легкостью пополняли ряды студентов университе-
тов России. 

К примеру, оба товарища Сашуры Попова, с которыми он сфото-
графировался по окончании учебы в семинарии, - Павел Ижевский 
и Дмитрий Парышев - выбрали своей будущей профессией меди-
цину. В разное время пермскими бурсаками были известный ма-
тематик священник И. М. Первушин, антрополог А. В. Варушкин, 
специалист в области сельского хозяйства П. В. Будрин, писатель-
путешественник К. Д. Носилов, профессор Военно-медицинской 
академии Д. А. Парышев, педагог-новатор М. А. Колосов, 
священник-историк Я. В. Шестаков, писатель П. П. Бажов. А вот 
свидетельство еще одного семинариста - Д. Н. Мамина-Сибиряка: 
«Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то со-
вершенно фантастическом мире. Много лет прошло, а я как теперь 
вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали 
объемистые томики геологии Ляйеля, «Мир до сотворения челове-
ка» Циммермана, «Человек и место его в природе» Фогта, «Проис-
хождение видов» Дарвина и т. д., и т. д. Сколько бессонных ночей 
было проведено за чтением этих книжек, и вера в естествознание 
разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то сле-
пое поклонение»1. 

Интерес к естественным наукам историки объясняют тем, что, 
опираясь на законы природы, изучая их, передовые люди пытались 
объяснить и построить новые, более благополучные общество и го-
сударство. Их ряды пополнил и Александр Попов. 

В ПОИСКАХ ГЕРОЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

( 7 J у что ты, Сашура, роман этот совсем не бульварный. Там только 
~ J 1 поначалу кофе-сливки, наряды и разговоры о выгодном заму-
жестве, а потом все серьезно. Это - книга про новых людей, какими 
они должны быть, о чем думать и как поступать. Знаешь, что говорит 
Кирсанов Вере Павловне? Он говорит: «Одинокого счастья нет, сча-
стье одного человека зависит от благосостояния общества». И они все, 
эти «разумные эгоисты», как могут, работают для улучшения обще-
ства! Вот еще, слушай: «Кто не наработался вдоволь, тот не пригото-
вил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья». А? Каково? 

- Как ты разгорячился, Костя! Говори потише, знаешь ведь, как 
над рекой голос далеко слышно. А книжка, как я понял, почти за-

' М. И. Радовский «Александр Степанович Попов». АИ СССР, 1956. 
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"•сщенная. Не погладят нас по головке, если узнают, что мы здесь Прогулка на лодках. 
Осуждаем. Да и рыбу совсем распугаешь. Конец XIXвека 

Сашура закрепил удилище камнем и, освободив себе руки, по-
вернулся к товарищу: 

- Я согласен с тобой, это не бульварное чтиво, и такие люди, как 
Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна, может быть, уже родились. 
• хорошо. Но как ты смотришь на Рахметова? Ведь автор ставит 
«го главным героем века. А что он такое? Он раздал все родитель-
ские деньги, он отказался от заботы о близком человеке, он отвер-
щулея от родителей, он ставит себя выше Бога! Его подвиг - спанье 
яа гвоздях, или что он там с ними делает? И это - идеал?! 

- Ну, вот и ты разгорячился, - Костя по-дружески шлепает 
Camvpy рукой по спине. - Ты пойми, Чернышевский - писатель. 
А писатели, брат, такие люди, которые далеко видят, дальше, чем 
• ш с тобой. Раз он вывел такого героя, как Рахметов, значит, они в 
•бшестве уже появились. Может, он и не идеал, не пример для под-
ражания, но он есть, и он переделывает мир по своему усмотрению. 

- Он же смутьян, Костя! 
- Да у нас таких смутьянов - полсеминарии. Ты просто этого 

• г видишь, залез в свою математику. А ты оглянись вокруг, при-
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смотрись к товарищам. Думаешь, откуда эта книга появилась? Нас 
ведь даже в преподавательскую библиотеку не пускают, не говоря 
уже о городских... 

- Ой! Смотри, клюет! 
Друзья засуетились на берегу. Сашура схватил удочку и резко 

потянул ее вверх. Попавшаяся на крючок сорожка только на мгно-
вение блеснула серебристой чешуей в лучах закатного » 
солнца и, сорвавшись, уплыла в речную глубину. , ; 



'"рал, Россия, далее везде... 157 

- Эх ты, досада! - Саша в сердцах стукнул себя по коленке, -
Даже для хозяйской кошки рыбы не наловили! Ладно, пошли до-
мой, а то еще надо задание выполнять. 

Поднявшись по крутому берегу, друзья вышли прямо в Набе-
режный сад, который среди семинаристов назывался не иначе как 
Козий загон. Несмотря на непритязательное название местечка и 
валичие настоящих овец И К О З , мирно пасущихся здесь днем, по ве- Пермь. Общественное 
-грам на выложенных камнем дорожках собирался весь свет и цвет собрание в Загородном 
-. бернского города. Какие статные господа, подкручивая усы, яв- саду. Конец XIX века 
ляли себя миру в Козьем загоне, какие изысканные наряды, сши-
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тые местными модистками по «последней парижской моде», демон-
стрировали дамы. 

Но Сашуре и его другу Косте Носилову было абсолютно все 
равно, что теперь в моде и о чем говорят знатные люди Перми. Они. 
стараясь не задеть удочками кисейные, шелковые и муаровые юбки 
и шарфики прогуливающихся дам, быстро прошмыгнули через сал 
и только очутившись на спокойной, почти безлюдной Монастыр-
ской, продолжили прерванный разговор. 

- Ты про книжку что-то говорил, - начал Саша, - так откуда она 
у тебя? 

- Сказать не могу, хоть ты мне и друг, пусть я и доверяю тебе 
полностью, - отрезал Носилов. - Сам понимаешь - тайна не моя. 
Но одно знай, таких Рахметовых, ну, может, чуть послабже и по-
хуже, у нас в семинарии много. И они не враги обществу, наоборот! 
Вот ты наукой интересуешься. Для чего? 

- Как для чего, - опешил Попов. - Интересно. И потом - наука 
пользу людям несет. Представь, были времена, когда не было, напри-
мер, телеграфа. Все весточки, даже самые срочные, передавали толь-
ко с нарочными. Это ж какое неудобство было. А теперь - настукают 
точек и тире, а через сотню километров кто-то сразу же получит со-
общение. Где-то и сейчас ученые придумывают что-то новое. 

- Вот! В самую точку смотришь. Наука делает жизнь людей 
удобнее. С технической стороны. А такие Рахметовы, смутьяны, 
как ты их называешь, то же самое хотят сделать с мыслями и по-
ступками всех людей. Они хотят научить всех людей по-другому 
относиться к окружающему миру. 

- Да как же по другому-то, Костя? Неужели не нравятся им за-
поведи Божьи? Неужели они придумали что-то другое, лучшее? 

- Заповеди - одно. Никто их не отвергает и не свергает. Но неу-
жели ты согласен с тем, что мы живем в совершенном мире? Неуже-
ли ты сам не страдаешь от существующих порядков? Вот ты наукой 
хочешь заниматься, а тебя в семинарии держат. 

- Ну, это не пример. Я уже твердо решил, закончу четыре клас-
са и поеду в Петербург, в университет, к Рафаилу. А насчет других 
книжек, интересных... Ты мне принеси еще что-нибудь почитать... 
В библиотеки-то ведь нас, и правда, не пускают. 

Г \ 1 ровень постановки учебного процесса в духовных училищах 
(У и семинариях того времени наводит на размышления. На пер-
вый взгляд, зачем приходскому священнику знать математиче-
ские теоремы и законы физики, свободно владеть иностранными 
языками, разбираться в философских течениях? Священнонача-
лие Церкви в те годы считало необходимым воспитывать будуще-
го пастыря широко образованным человеком, способным вести 
свою деятельность в различных слоях общества, в том числе ин-
теллектуально развитых. 
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Развитие мышления и интеллекта подростков, конечно, требо-
вало новой пищи для переваривания. Такой «пищей» для пермских 
семинаристов стал общественно-политический подъем 60-70-х го-
лов. Он все шире охватывал страну, и новые идеи также коснулись 
духовных семинарий. 

Их некогда непроницаемые стены не в силах были оградить 
юношество от негилизма, материалистических и атеистических 
воззрений, которые несли в общество оторванные от Церкви «ше-
стидесятники». Семинарии были не в состоянии уберечь своих 

змцев и даже части преподавателей от влияния начавшегося в 
России революционного движения1. 

К моменту приезда Александра Попова в Пермь в городе уже 
1 лет работала Пермская общественная библиотека, которая по-

1алась в частном доме Шеина, на углу Торговой и Обвинской 
Ш- По свидетельству краеведов, это «отзвуки» частной библио-

А. П. Иконникова и учителя семинарии А. Г. Воскресенского, 
зытой еще 1 февраля 1860 года. 
В 1859-1862 гг. в Перми существовал тайный кружок револю-

онных демократов, имевших связь с кружками в Казани и Пе-
юурге. Группировался он вокруг библиотеки А. И. Иконникова. 

[*дро кружка входило несколько преподавателей и учащихся се-
ipiffl. Они читали запрещенную и преследуемую литературу, 
гупали против иезуитских порядков в семинарии, схоластики в 
эдавании, самодурства отдельных учителей, выпускали руко-

гный журнал «Семинарский звонок», распространяли во время 
геул революционные прокламации. 

Пермь. Угол улиц 
Покровской (ул. Ленина) и 
Сибирской. Казенная палата 
и казначейство. 1880-е годы 

К в . Рооовский «.Александр Степанович Попов». АИ СССР, 1956. 
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волюционное движение охватило 
и студенчество. В общежитиях, где 
жили студенты, систематически про-
изводились обыски: полиция искала 
нелегальную литературу и оружие. 
Студенческое движение усиливалось, 
правительство требовало от Попова 
принятия против этого срочных ре-
прессивных мер. «Отец возмущался 
этими обысками, протестовал против 
них, беспрерывно волновался по этому 
поводу», - писала позже дочь Алексан-
дра Степановича Раиса2. Однажды По-
пова вызвали к петербургскому градо-
начальнику и потребовали «принятия 
мер». Но он не мог идти против моло-
дежи и отказался. Родные считают, что 

' А. Дмитриев «Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 
1845 года». Пермь, 1889 год, стр. 254. 
2 Д. Д. Сонина «Александр Степанович Попов - наш земляк и наша гордость». Пермь, 2007 г. 

Вот что записано в Пермской летописи: «Библиотека была хо-
рошо организована, но вскоре закрыта по распоряжению губерн-
ского начальства. Учредителей библиотеки заподозрили в какой-
то неблагонамеренности, вследствие чего Иконников был выслан 
на поселение в Березов, учитель семинарии А. Г. Воскресенский 
- в Екатеринбург и другой учитель семинарии, А. Н. Моригеров-
ский, - в Вологду. Так как в связи с этим делом стояло другое 
— открытие в семинарии какой-то тайной типографии, то, кроме 
учителей, пострадали и многие семинаристы, будучи арестованы и 
высланы из Перми. Для производства следствия дважды приезжал 
из Петербурга генерал-майор Мезен-
цов, впоследствии начальник Третье-
го отделения»1. 

История о жесткой расправе с 
семинаристскими «вольнодумцами» 
была еще свежа во время обучения 
Александра Попова в Перми, и он не 
мог не знать о ней. Возможно, она на-
ложила свой отпечаток на формиро-
вание взглядов ученого относительно 
революционного движения вообще. 
Показательно, что именно революция 
1905 года сыграли в судьбе изобретате-
ля радио роковую роль. Будучи дирек-
тором электротехнического института, 
с сентября 1905 года Попов оказался 
в гуще событий. По всей стране про-
катилась тогда волна забастовок. Ре-
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именно эти события стали причиной инсульта, повлекшего смерть 
зеликого ученого. 

Впрочем, вернемся в Пермь. Есть данные, что прикрытая се-
кретная библиотека продолжала существовать в семинарии и поз-
ке. К примеру, питомец этого учебного заведения В. А. Ляпустин, 

УЧИВШИЙСЯ в нем много лет спустя после того, как его покинул 
Попов, рассказывает: «О семинарской нелегальной библиотеке, 
когда я учился (1880—1886 гг.), были распространены, можно 
сказать, легендарные сказания. В мое время количество книг и 
рукописей, как мне кажется, не превышало пятисот экземпляров. Пермь. 

Городской театр. 
Начало XX века 
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Портрет 
Александра Герцена. 
Художник П. Ге 

Чарльз Дарвин. 
«Происхождение видов». 
Издание 1859 года 

Некоторые книги мне особенно памятны, так как чтение их оста-
вило глубокие следы, они отразились, как тогда выражались, на 
моем миросозерцании. Так, я помню роман Н. Г. Чернышевско-
го «Что делать?», книгу, зачитанную до последней степени, мно-
го страниц в ней было уже рукописных. Помню также «Историю 
цивилизации в АНГЛИИ» ЪОКЛЯ, номер «Колокола» и «Полярной, i 
звезды» А. И. Герцена, его «Былое и думы». Как сейчас чувствую 
ошеломляющие впечатления от его статей «Крещенная собствен-
ность» и «Допотопное правительство и ископаемый епископ». За-
тем помню «Исторические письма» Лаврова, несколько номеров 
«Земли и воли» и книжки по естествознанию, из них, конечно. 
«Происхождение видов» Ч. Дарвина и «Жизнь растений» К. Ти-
мирязева. В члены библиотеки принимались только семинаристы 
по рекомендации трех товарищей. При мне количество членов 
было около 50—60 человек. Случаев провалов, измены и доносов 
за мое время не было»1. 

Другой позиции относительно широты революционных на-
строений придерживаются современные историки Пермской се-
минарии. 

- Конечно, антирелигиозные и революционные идеи проникали 
в семинарскую среду и находили своих приверженцев среди пре-
подавателей и студентов, - считает протоиерей Пермской епархии 
Алексий Марченко. - Тем не менее Пермская духовная семинария 
времен обучения здесь А. С. Попова была еще вполне здоровым в ре-
лигиозно-нравственном отношении организмом. 

В 1876 году деятельность Пермской семинарии была подвергну-
та тщательной ревизии Святейшего Правительствующего Сино-
да. Комиссия во главе со статским советником Зинченко признала 
нравственно воспитательную часть обучения терпимой. 14 сентября 
того же года семинарию посетил обер-прокурор Святейшего синода 
и министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, у которого о 
Пермской семинарии, ее преподавателях и воспитанниках остались 
самые благоприятные впечатления. Никаких дефектов в учебно-
воспитательном процессе им замечено не было2. 

С 1868 по 1877 год семинарскую корпорацию возглавлял один 
из выдающихся ее ректоров - архимандрит Иероним (Логовский). 
По мнению историка Пермской Духовной Семинарии Н. Седых, 
годы ректорства отца Иеронима были сравнительно лучшим пе-
риодом ее истории. При нем власть ректора семинарии оставалась 
твердой, а предоставленные уставом привилегии преподавателей 
были нерушимыми. Опрометчиво считать, что в Пермской Духов-
ной Семинарии этой поры не было проблем. Среди семинарских 
преподавателей попадались любители крамолы, беспробудные пья-
ницы и даже душевнобольные, досаждавшие семинарскому и епар-
хиальному начальству. От таких кадров семинарская корпорация 
избавлялась. 

' В. А. Ляпустин «Встречи, которые забыть нельзя». Воспоминания о Мамине-Сибиряке». 
Свердловск, 1936. 
2 Н. Седых. «Очерки истории Пермской Духовной Семинарии за 1877-1884 год». Пермь, 1916. 
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Далеко от идеала было поведение и самих семинаристов. Небла-
гопристойность учеников заключалась, главным образом, в самово-
лии, непочтительности к старшим, противодействии инспекторско-
му надзору, мщении начальству сочинением пасквилей, протестами 
и другими предосудительными поступками. Высшим выражением 
самоволия учеников служила привычка носить одежду нараспаш-
ку, красную рубашку с кожаным поясом. 
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На фоне таких проявлений стремление к учебе и соблюдению 
-ринятых порядков, свойственное характеру Александра Попова, 
конечно, не осталось незамеченным. Но в этом он не был одинок и 
искал (и находил) товарищей по увлечениям. 

«Среди учеников этого времени составлялись товарищества 
за идейной почве. Учеников объединяли умственные интересы и, 
главным образом, цели самообразования. Интересы учеников про-
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Ул. Петропавловская. 
Пермский научно -
промышленный музей. 
Начало XX века 
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А.С. Попов с семьей 

А.С. Попов на даче 
в Новгородской губернии 
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стирались до союзов с учащимися других учебных заведений. Про-
ходили собрания лучших представителей семинарии, гимназии, 
реального училища»1. 

у, рассказывай, Александр, как добрался, здоровы ли Кларки, 
как Надежда Александровна? - хозяин дома Петр Михай-

лович Лавров прихлебнул чай из голубого блюдца и, пододвинув 
:ахарницу ближе к Сашуре, поинтересовался: - Как обстоят дела 
на Юговских заводах? Процветает, небось, промышленность, при 
такой-то технике и инженерах... 

- Спасибо, Петр Михайлович, все здоровы, слава Богу. Крест-
ная шлет вам низкий поклон и доброго здоровьица желает, гостин-
цы еще для вас и вашего семейства со мной передала, - Сашура 
кивнул на стоящую на лавке дорожную корзину. 

- Гостинцы - это хорошо, этому завсегда рады, - хозяйка дома 
приветливо улыбается. - Только вот что, Петруша, не отвлекай 
парнишку, пусть сначала поест как следует. А ты, Сашура, давай 
тшь, поди, устал с дороги-то, проголодался. 

После обеда, когда все заинтересованные в рассказе вернувше-
гося с летних вакаций квартиранта поудобнее устроились в гости-
ной, путешественник принялся за рассказ. 

- С чего же начать? У Кларков наших все хорошо. Надежда 
.ллександровна, как всегда, очень радушна, по-прежнему пыталась 
меня откормить. Муж ее, теперь уж штабс-капитан корпуса горных 
инженеров, был назначен главным управляющим обоих казенных 
медеплавильных заводов. Работает много и ему, судя по всему, это 
нравится. Я, пользуясь его благосклонностью, тоже часто бывал на 
этих заводах. Их ведь там много. Не только казенные, но и листо-
прокатная фабрика графини Дашковой, Бизярский медеплавильный 
завод графа Осокина и такой же Бабкинский графа Чернышева. Все-
го заводов, по-моему, шесть или семь будет. И все работают, дают 
гтране медь. Представляете, какое богатство собрано у нас, на Урале! 

- Да уж, надо признать, при твоем-то интересе к технике ны-
иешние вакации прошли, видать, с большой пользой. Ну, и что же 
в: вого ты оттуда привез? Знаю ужо, без этого ты не можешь... 

- А видел я там такую штуковину, дух захватывает! Мне о ней 
т:ле в детстве Николай Иосифович Куксинский, управляющий наш 
з Турьинских рудниках, рассказывал. Но тогда мне это было труд-
но представить, зато сейчас все увидел собственными глазами. 

- Ну, а что за штуковина-то, рассказывай, не томи, - еще один 
ззартирант Лавровых, гимназист чуть постарше Сашуры, от нетер-
пения даже покраснел. 

- Это паровая машина самого начала 19 века! Конечно, я такую 
видел на нашем Богословском заводе, но она сделана намного поз-

" Алексий Марченко, протоиерей «Пермские годы изобретателя радио Александра 
Сяепановича Попова. К 150-летию со дня рождения выдающегося русского ученого», 2009 г. 

ПЕРМСКАЯ ПУТЕВКА В Ж И З Н Ь 
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же. А вот Юговская - раньше, и соорудил ее не россиянин, а англи-
чанин Меджер. 

- Эка невидаль, - разочарованно протянул гимназист. - Вот 
удивил. 

- Да, удивил, - Сашура разволновался. - Слушай! Местные 
умельцы пошли еще дальше, они преобразовали эту махину под 
свои нужды. На основе этого принципа - что энергия пара может 
запускать в движение любые агрегаты - придумали локомобиль. 
Это паросиловая машина получается из объединенной паровой ма-
шины и котла, которая может ездить даже на дальние расстояния. 

- А откуда же берется пар? - удивилась дочка купца. 
- Ну, это просто - от кипящей воды. Паровые двигатели су-

ществуют давно, они работают по особой, хорошо продуманной 
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схеме, в которой есть вода и топливо, при помощи которого ее до-
водят до кипения. Главное преимущество местных локомобилей 
в том, что они могут работать на чем угодно - на торфе, отходах 
древесины, соломе. 

[ - Да, мастера, - хозяин задумчиво погладил бороду. - Стало 
быть, эти локо... локу... 

I - Локомобили, папа. 
- Да, локомобили, вместо наших повозок, куда мы лошадей за-

прягаем что ли? 
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|«ЦПН«1»Д1 

Паровая машина на первой _ Ну, что-то похожее, Петр Михайлович. Только на них не ездят 
9l90*™odCmaH4UUПерМЫ' люди. Пока только тяжелые грузы перевозят. Очень удобно. 

- Так, так. Ладно, Сашура, пермякам-то тоже есть чем похва-
статься. Богата Пермь людьми, которые славят ее своими делами да 
идеями. Возьми хоть горного инженера Воронцова Николая Васи-
льевича, начальника Мотовилихинского завода. Вот уж кто талан-
тище необыкновенный! 

Поговаривают, что на этом заводе по его проекту задумали по-
строить пушку, каких свет не видывал. Но это в будущем. А скоро 
на том же заводе будут испытания отлитого чудо-молота весом в 
50 тонн. И тоже ведь его задумка, Николая Васильевича. Слыхал, 
небось, что в прошлом году он на Всемирной выставке в Вене был 
удостоен самой высшей награды за молот отлитый. За размеры его 
и за мощность удара. 

- Слышал, конечно! Жаль, что увидеть такое чудище не удалось. 
- Ничего, Сашура, какие твои годы, может, и увидишь еще, чай 

в Перми живешь. Услышишь-то точно: громыхнет на испытани-
ях - будь здоров, не кашляй! К нему ведь еще шабот надо отлить. 
И чтобы тоже цельный был, и весом не меньше 600 тонн, иначе не 
выдержит... 
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/ О том самом 1873-м году, когда Саша Попов стал учащимся Перм-
JO ской Духовной Семинарии, продукция Мотовилихинских за-
водов весьма успешно экспонировалась на Всемирной выставке в 
Вене. А к 1875 году пермские оружейные мастера вышли на первое 
место в Европе по производству крупнокалиберной артиллерии. 

Кстати, знаменитая уральская Царь-пушка была отлита имен-
но на «Пермских пушечных заводах» и, в отличие от кремлевской, 
выдержала 314 выстрелов 28-пудовыми снарядами. Обыватели, за-
слышав выстрелы, пугались: уж не конец ли света наступает? Счи-
тается, что именно она послужила Жюлю Верну прообразом зна-
менитой пушки, выстрелом из которой он отправил в путешествие 
героев своего знаменитого романа «Из пушки на Луну». А уникаль-
ный 50-тонный паровой молот по проекту И. В. Воронцова прора-
ботал 60 лет. 

Поэтому не будет преувеличением сказать, что Пермь для Алек-
сандра Попова была не только городом получения традиционных 
ученических знаний, но и местом, где он увидел и узнал массу тех-
нических новинок и уникальных, имеющих место быть только на 
Урале проектов. 

Он и сам, заразившись техническим творчеством, витавшим в 
пермской атмосфере, занимается - и весьма успешно - практиче-

Пермь. Пересечение 
улиц Сибирской 
и Б. Ямской 
(ул. Пушкина). 
Императорское 
музыкальное училище. 
1912 год. 
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Пермь. Угол улиц 
Петропавловской 
и Осинской. 
Дом Ижболдина. 
Начало XX века 

скими опытами и изобретениями. Исследователь в статье, посвя-
щенной пермским годам А. С. Попова, пишет: «Александр Степа-
нович не мог сидеть без дела и постоянно производил различные 
опыты, стремясь познать окружающий мир. Однажды во время 
опыта, который Попов производил с группой семинаристов в бане 
на усадьбе дома (купца Петра Лаврова), произошла авария, и баня 
сгорела. Это не остановило изобретателя, он перенес свои опыты в 
беседку. И ее постигла печальная участь»1. 

Сейчас трудно сказать, пришлось ли отцу юного изобретателя 
расплачиваться с гостеприимным хозяином за сгоревшее имуще-
ство, но факт остается фактом: уже тогда научные опыты стано-
вились возможными только благодаря покровительству таких ме-
ценатов, как купец первой гильдии Петр Лавров. Кроме того, эти 
события не помешали дальнейшим отношениям квартиранта и 
хозяев. С семьей Петра Лаврова Попова свяжет дружба, которую 
последний пронесет через всю жизнь. Даже когда Александр Степа-
нович станет известным ученым и изобретателем, они будут встре-
чаться и ездить в гости друг к другу. Сохранилась фотография 1890 
года, где сняты А. С. Попов и П. М. Лавров во время их встречи на 
даче Александра Степановича под Нижним Новгородом. 

Несмотря на достаточно плачевные результаты опытов, Попов 
их настойчиво продолжает. Однажды юный конструктор показал 
товарищам свое новое изобретение — прибор для разговоров на 
расстоянии. Этот прибор Саша сделал из шапочных коробок с дон-
цами из рыбьего пузыря. Коробки он соединил навощенной нит-
кой. В семинарии целую неделю только и было разговоров о «гово-
рящих трубках» Саши Попова. Конечно, английский физик Роберт 
Гук еще в XVII веке собрал подобный прибор для передачи звука 
на расстояние, однако молодой семинарист о нем ничего не знал и 

самостоятельно сделал открытие. 
Впереди у него еще множество 

открытий, большинство из кото-
рых - эксклюзивные, появившие-
ся в этом мире благодаря таланту 
великого изобретателя. 

А пока Сашура заканчивает 
обучение в Пермской семина-
рии и обдумывает свои планы на 
дальнейшую жизнь. И он уже точ-
но знает, что не станет духовным 
пастырем, его призвание - наука. 

Весна и лето 1877 года были 
для Александра Попова очень на-
сыщены событиями. Кроме вы-
пускных экзаменов по семина-
ристскому курсу, ему предстояло 

' В. Сутырин, О. Лобанова «Еще неслышим глас продленный...». Екатеринбург. 2004. 
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А. С. Попов в год 
окончания семинарии 
(общеобразовательных 
классов). 1877 год 

:дать экзамены в светском учебном заведении. Иначе путь в уни-
верситет ему был бы заказан. 

В Перми было единственное учреждение, способное оценить 
уровень знаний потенциального абитуриента высшей школы, -
Первая мужская гимназия, располагавшаяся на улице Петропав-
ловской. В этом он был неодинок, мы уже не раз упоминали о том, 
что большая часть выпускников семинарии продолжала потом обу-
чение в светских заведениях и добивалась впоследствии на вновь 
выбранном поприще заметных успехов. 

Итак, со своими товарищами-семинаристами в июне 1877 года 
Александр Попов сдает экзамены по предметам, входящим в курс 
средней школы. Его результат, как всегда, блестящий - средний 
балл «5». Теперь дорога в Петербургский университет, о котором 
ов мечтал еще вместе с Рафаилом в далеком Далматово, открыта. 
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Осталось только съездить к родным, в Турьинские Рудники, полу-
чить отцовское благословение, повидать близких и дорогих ему лю-
дей. 

Тем более что отправиться в столицу мечтали и две подросшие 
сестренки Александра. Анне к тому времени исполнилось уже 17. 
и вместо того чтобы думать о замужестве, она хотела непременно 
стать врачом и претендовала на поступление в Лазаретный Красно-

го Креста дамский институт - единственное тогда 
в Российской империи учебное заведение, давав-
шее профессиональное медицинское образование 
женщинам. 

Сложнее обстояло дело с тринадцатилетней 
Августой. Девочка буквально с пеленок мечтала 
о карьере художницы и, конечно, уже видела себя 
студенткой Академии художеств. Но по возрасту 
годилась пока только на роль слушательницы под-
готовительных классов. 

Родители не противились желаниям детей, и на 
семейном совете было решено отправлять абиту-
риентов в долгий путь не наемным или попутным 
транспортом, а своим собственным - так было по-
дешевле да и понадежнее: сами себе хозяева. 

Истории известен факт изготовления в 1877 
году отцом Василием Словцовым при участии 

Начало XXвека Александра большого крытого тарантаса. Это была длинная телега 
со сводчатой, переходящей в стены крышей. «...Кузов ее крепился 
на длинных - до трех саженей - продольных брусьях, так назы-
ваемых дрогах, которые заменяли рессоры, амортизируя толчки и 
смягчая тряску. А в Сибири такие тарантасы из-за их длины назы-
вали долгушами...»1. 

20 июля, в Ильин день, для всех троих закончились сборы, ком-
пания двинулась в путь, тем более, что был он совсем неблизок. 

Из Екатеринбурга открытку домой родителям надписала Ав-
гочка. Из Перми - Анюта. В Нижнем Новгороде письмо в ящик 
опустил Александр. Где-то впереди них летит родительское письмо 
в Питер, извещающее о приезде в столицу юных путешественников 
и о том, что 13-го августа Сашура подал прошение на имя ректора 
Санкт-Петербургского университета о допуске к вступительным 
проверочным испытаниям... 

' В. Сутырин, О. Лобанова «Еще неслышим глас продленный...». Екатеринбург, 2004. 

Пермская губерния. 



Глава V 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Я русский человек и все свои знания, 
весь свой труд, все свои достижения 
имею право отдать только моей Родине...» 

А. С. Попов 



«Я горд тем, что родился русским, и если 
не современники, то, может быть, потом-
ки наши поймут, сколь велика моя предан-
ность нашей Родине и как счастлив я, что 
не за рубежом, а в России открыто новое 
средство связи». 

А. С. Попов 

Александр Степанович Попов. 
Фото начала XX века 
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Пермь, Гостиный Двор. 
Начало XX века 

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

/Середина января 1902 года в Перми отметился привычными для 
кУ уральцев крещенскими морозами. Горожане старались не вы-
ходить на улицу без надобности, а если и выходили, то укутанные 
с ног до головы, представляя собой одинаковые бесформенные фи-
гуры. Лошади, лихо проносящие по улицам сани, тоже выглядели 
на одну масть - белые от покрывавшего их инея. Не слышно было 
с :>бак, развлекающихся пустым перебрехиванием между собой: в 
стужу они дремали, свернувшись клубком, каждая в своей конуре. 

Зимний день короток. Солнце, не успев подняться, клонится к 
западу. Ранние сумерки бросают на город сизые тени, постепенно 
темнота становится гуще, и вот уже совсем скоро ночь поглотит и 
дома, и заводские трубы, и рыночные ряды. 

Обычно пермяки рано ложатся спать. Город, где главной дви-
жущей силой, определяющей весь уклад и ритм жизни, являются 
заводы и фабрики, не может предаваться ночным развлечениям, ко-
торые любят в столицах. Конечно, на центральных улицах - Петро-
павловской, Сибирской, Кунгурской - еще присутствует вечерняя 
людская суета: за освещенными окнами особняков движутся тени, 
припозднившийся прохожий торопливо спешит домой - слышен 
сухой хруст снега под его ногами. 

Но отчего же в этот вечер на Сибирской улице так людно? Не-
смотря на поздний час, здесь собралось множество народа. Тут 
топчутся для согрева рабочие и купцы, чиновники и приказчики, 
между ними резво шныряют подростки. Вот румяные барышни 
под присмотром двух молодых людей - видимо, братьев - о чем-то 
возбужденно гомонят. Кажется, собрался весь город: кутаются от 
мороза кто в енотовую шубу с меховыми отворотами, кто в лисью 
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Пермь, 1901 год поддевку или шинель на волчьем меху. Гуляют по Сибирской зипу-
ны с кафтанами да бабские салопы с шугаями, прикрытыми сверху 
пестротой платков. 

Все явно чего-то ждут. На улице давно стемнело, но народ не 
расходится, продолжая морозить и без того красные носы и щеки. 

И вдруг почти в полночь улица осветилась ярким лимонно-
желтым, невиданным доселе светом. По сравнению с керосиновым 
освещением, которое появилось в Перми тоже недавно, всего-то в 
1885 году, новое, электрическое, казалось фантастическим! Свет 
ровным, без неожиданных всполохов и затуханий, мягким потоком 
заливал улицу. 

В этом диковинном свете все стало выглядеть по-другому, даже 
здания. Магазины: обувной, галантерейный и канцелярских това-
ров, женская гимназия Барбатенко, книжный магазин Пиотров-
ских, большой магазин игрушек и туалетных принадлежностей и 
модная мастерская Бруштейна, здание управления земледелия и 
государственного имущества, жилой дом золотопромышленника 
Шайдурова, наконец, величественный Гостиный Двор с прилегав-
шей к нему аллеей - все это, освещенное ровным, мощным светом, 
выглядело как нарисованная талантливым живописцем иллюстра-
ция к рождественской сказке. Да и сама восхищенная толпа каза-
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лась нарисованной. Длилось все это 
великолепие не более десяти минут. 

Через два дня, 31 января 1902 года 
в газете «Пермские губернские ве-
домости» появилась заметка, автор 
которой весьма скромно констати-
ровал: «...29 января состоялась проба 
освещения. После 12 часов ночи вся 
Сибирская была освещена и стала не-
узнаваемой. Свету масса...». 

Записка къ 

училище, 

проэктамъ зленхргческаго осв!щешя 
г. Перкг. 

Предетавленныя c u t ™ га оев4щеше г. Перми основаны ва сле-
дующих» задан1ях»: въ намечеввомъ центральном» районе предпола-
гается первоначально установмть 8000 лам'п» накаливания по 16 свечей 
въ частных» домах» и общественных» здашяхъ, при чемъ вредполагаетсл 
что при раавип* элеатрическаго осв$щен]'я число лампъ можегь дойти 
до 4000. Для уличваго же осо'ЬщеВ1я этой-же части города назначено 
75 фонарей вольтовой дуги, обычно употребляемых» для уличваго 
осв4щев1я (10 амп. постоявваго тока). Место, выбранвое для ставщи. 
лежигь на краю освещаемаго. района, нри^средвни, ^разсн>1|В1'я1ъ до 
мест» ванбольшаго вотреблев!я а>' .3(И—400 саж.,~ £й бол4е-же уда-
леввыхъ пунктов» предполагаема™ освещения (реальное 
окружный суд») разстояя1е превосходят» немного вод саж. 

Прежде всего нужво поставить вопрос» о выборе с м е т е т освЬ-
щетя постоянным» или переменным» током» высокаго напряжен>я, 
Практика городсваго осв4щен1я указывает», что при разстоятяхъ, не 
превосходящих» одной версты от» станцш, должно, вследствие меньшей 
стоимости всего устройства предпочесть постоявшие токъ, а для слу-
чаев», когда освещаемый район» леяЯт, Варазстоянгях?,, превосходящих» 

тре-
^ ^ пвтельно, 

чем» более разстияшя. Услоия установки освкцешя* въ г. Перми 
как» раз» находятся на средине лежду у к а з н ы м и пределами, п 
потому pbneHie вопроса о выборе системы становится затрудвитель-
вымъ тем» более, что въ последнее время появилась возможность 
увотреб.тев1я сраввительво высокаго вапряжев1'я постоявваго тока, 
благодаря усовершевствовавтю фабриками 200 вольтовых» ламп» на-
валивав!* и ожидаемых» в» практике новых» ламп» Нерпста, обещаю-
щих» значительную экономно цасдаде эяергмт. Упо греб лете трех-
проюдво* системы с» 200 вольйМмп л й ч ! . * » ^ расширяет» 
район» освещешя постоянным» токомъ. ** " " 

•> то>вц«вии рлнииь лежигь на разстоятяхъ, превосход 
1 версту отъ станцш, ™ предпочитаем^ церемемый fo4j__kas-. 
бующ!й меньших» затрат» па устройство", тем* ! (Wee ^ р & м т 
ч'Ьмт. , г.. I -г.ч,11; , ;.. . • 4 

(7 /очему авторы вспомнили об этом 
J^-L событии в связи с именем Алек-
сандра Попова? Потому что именно 
с его участием, если не сказать по его 
проекту, была электрифицирована 
первая улица в Перми. Электростан-
ции небольшой мощности работали в 
городе на крупных заводах еще с кон-
ца XIX века. Но городской станции 
для освещения улиц и частных домов 
не было. В 1900 году преподаватель 
офицерских минных классов в Крон-
штадте Александр Попов (видимо, с 
подачи старшего брата Рафаила, про-
живавшего в то время в Перми) охот-
но, без лишних уговоров откликнулся 
на просьбу Пермской городской упра-
вы сделать экспертизу проектов элек-
тростанции для города1. 

Попов изучил все семь проектов, 
представленных на рассмотрение, и 
составил собственный обстоятель-
ный трактат о пермских фонарях, поскольку ни один проект его 
не устроил. Изобретатель предложил заменить постоянный ток на 
переменный, дал свой расчет для динамомашины. Он предлагал 
освещать не только центральные улицы, но и окраины и для этого 
увеличил мощность станции. 

В его «Записке к проектам электрического освещения Перми» 
(Кронштадт, 15 сентября 1900 года), хранящейся в Пермском крае-
вом музее, есть подробнейший расчет стоимости освещения, пере-
чень оборудования электростанции. Александр Степанович Попов 
своим авторитетным словом определил выбор фирмы (общество 
«Унион») и наметил перспективы работы. 

Первая страница «Записки 
к проектам электрического 
освещения г. Перми» 
с автографом А. С. Попова, 
составленная им 
15 сентября 1900 года. 

'Владимир Федоров «Свету - масса». О роли Александра Попова в электрификации всей Перми. 
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Котел электростанции. 
Пермь, 1902 год 

«Записка» способствовала открытию в городе первой электро-
станции (работала с 1902 по 1934 год). Оборудование станции со-
стояло из одной паровой машины в 158 л. е., соединенной с динамо-
машиной в 100 кВт. На улицах города появились дуговые фонари. 
В 1903 году станция была расширена, в 1912-1913 гг. к основному 
зданию были сделаны пристрои для котельного и машинного отде-
лений. Работала электростанция на кизеловском угле1. 

Пермяки чтут память великого ученого 
и гордятся, что именно в нашем городе и во-
обще на Урале Александр Попов получил 
столько отеческой любви и знаний, которые 
позволили ему впоследствии дать миру свои 
гениальные открытия и изобретения. Именем 
А. С. Попова названы учреждения и предпри-
ятия, научно-технические общества и музеи, 
радиостанции и суда, улицы городов и даже 
одна из малых планет. 

Память проявляется во многом, в том чис-
ле и в бережном сохранении всего, что связа-
но с именем ученого и делом всей его жизни -
радиосвязью. Но это только часть его великих 
дел. Что касается развития радиосвязи в При-
камье после Попова, то вот его основные вехи. 

В 1924 году при Пермском индустриаль-
ном техникуме (ПИТ) (ныне авиационный 
техникум им. А. Д. Швецова) был организован 
первый в области радиокружок и «Общество 
друзей радио», члены которого называли себя 
ПИТовцами. Радиокружки появились также 
на Мотовилихинских заводах и «Уралсепара-
торе». При поддержке пермских предприятий 
ПИТовцы собственными силами изготовили 
первые детекторные приемники и довольно 
мощные усилители на постоянном токе. 

Радиодело в стране развивалось под опе-
кой профсоюзов. 11 января 1926 года Перм-
ское окрпрофбюро провело первое общегород-

ское собрание радиолюбителей. На нем была создана радиосекция 
под техническим руководством Александра Аполлоновича Бирю-
кова. Были выделены две комнаты под радиоузел (в здании быв-
шего Высшего военного командно-инженерного училища ракетных 
войск). Произошло поистине символическое совпадение: именно в 
этом здании когда-то учился А. С. Попов. 

6 ноября 1927 года впервые была организована передача из 
Оперного театра: «живая газета» торжественного заседания, посвя-
щенного 10-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

' В. Н. Шумилова «География пермских адресов А. С. Попова 
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революции, что и является днем рождения проводного радиовеща-
ния в Перми. В городе началось регулярное радиовещание. Впер-
вые прозвучали слова «Говорит Пермь!». 

В 1928 году была проведена техническая модернизация радио-
сети. Ее необходимость была вызвана тем, что прием радиопередач 
из Москвы шел из эфира, а в Перми было много источников помех. 
Чтобы улучшить качество приема, в здании бывшей водокачки на 
Липовой Горе была построена первая выделенная станция. Туда 
протянули бронзовую линию для снижения количества затуханий 
передач. 

В 1929 году в связи с увеличением оборудования радиоузла окр-
профсовет выделил помещение из шести комнат в доме Союзов на 
улице Коммунистической1, 14, где было смонтировано новое обо-
рудование. Это позволило организовать первую местную радио-
студию. Из нее велись текстовые радиопередачи, концерты орке-
стров, коллективов художественной самодеятельности и сольные 
выступления. Радиоточки были установлены в Перми, Лысьве, 
Нытве,Чусовом, Добрянке, Теплой Горе, Чердыни. 

Для дальнейшего развития радиосети пришлось строить для 
приема передач более мощную выделенную станцию в районе 

Монтаж электрических 
проводов. Пермь, 1901 год. 

' Ныне улица Петропавловская. 
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села Лобаново и целую систему радиоантенн. Официально новый 
Пермский радиоузел открылся 2 апреля 1930 года. Окрпрофбюро 
выделило радиостудии хороший рояль для сопровождения музы-
кальных передач. Первыми дикторами были Орест Васильевич 
Деминев, его жена Лилия Ивановна Букасова и актер Пермского 
ТРАМа (театр рабочей молодежи) Владимир Емельянов. 

В 1938 году в связи с выделением из Уральской области Перм-
ской области из Свердловска был направлен для приемки город-
ского радиоузла в систему Народного комиссариата связи СССР 
заведующий Свердловскими мастерскими товарищ Рукавишни-
ков. Он стал первым начальником Пермского областного управле-
ния связи. Дата его образования - 17 ноября 1938 года, а 27 ноября 
был создан областной радиокомитет. 

К 1955 году телефонная связь уже установлена в 55-ти городах 
и районах области. 30 апреля 1958 года в эфир вышла первая пере-
дача Пермской государственной студии-телецентра. Через месяц, 8 
июня вступил в строй государственный телевизионный центр. 

В 1966 году на территории Пермской области действовало 1019 
предприятий связи. Было отправлено 65,8 миллиона писем, 3,6 
миллиона телеграмм, зарегистрировано 3,1 миллиона междугород-
ных разговоров. 

В 1988 году 96,6% жителей области смотрели телевизионные 
передачи с цветным изображением. Емкость городских телефон-
ных станций достигла отметки 210 тысяч номеров, автоматиче-
ских — 206 тысяч номеров1. 

Наивысшего подъема развитие телекоммуникаций в Прикамье 
достигло в 90-е годы. Оно ознаменовалось, в первую очередь, по-
явлением беспроводной радиотелефонной связи. 

Пожалуй, ни одно другое изобретение человечества не проходи-
ло столь стремительное развитие за такой короткий отрезок време-
ни. Сегодня, когда подвижная радиотелефонная связь стала привыч-
ным атрибутом деловой и личной жизни каждого человека, трудно 
представить, что еще несколько лет назад она казалась неким чудом. 

Сотовый телефон сегодня так же доступен, как, скажем, исполь-
зование электричества. Выходом в интернет практически из любой 
точки страны никого не удивишь. 

Конечно, Попов, при всей своей гениальности, не мог предви-
деть этого. Да это и неважно. Главное, что прогресс стремительно 
идет вперед, а Урал, Прикамье продолжают рождать таланты, кото-
рыми гордится Россия. 

НРАВСТВЕННЫЙ СИМВОЛ ПЕРМИ 

од 2009, год 150-летия со дня рождения Александра Степано-
СГ вича Попова. В Прикамье объявлена общественная акция под 
названием «Имя Перми Великой», цель которой - выбрать имя че-

' Из доклада заместителя директора Пермского филиала электросвязи 
ОАО «Уралсвязъинформ» К. Г. Королева к 150-летию А. С. Попова. 

Монета достоинством 
1 рубль, выпущенная 
в СССР в 1984 году 
к 125-летию А. С. Попова 
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ловека, внесшего, по мнению современников, 
самый значительный вклад в развитие регио-
на. Долгое время лидером народного голосо-
вания среди таких выдающихся личностей, 
как Сергей Дягилев, доктор Граль, Николай 
Мешков, Николай Славянов, Карл Модерах. 
Анатолий Солдатов и основатели пермских 
заводов братья Строгановы, был изобрета-
тель радио Александр Попов. 

Этот факт - свидетельство того, что пер-
мяки считают уроженца Пермской губернии 

f 
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одним из самых выдающихся своих земляков, гордятся этим, пом-
нят о достижениях ученого и чтут память о нем. 

Увековечивать память об А. С. Попове пермяки начали с 17 апре-
ля 1945 года, когда решением Пермского горисполкома улица Дал-
матовская1 получила имя А. С. Попова. 

Дом Лаврова, в котором жил Саша Попов, будучи учеником се-
минарии, стоял на улице Петропавловской, 71. Он представлял со-
бой одноэтажное деревянное, обшитое тесом, с железной крышей 
здание с пятью окнами со ставнями и боковым фасадом с семью ок-
нами. В 1950 году на доме была установлена гранитная мемориаль-
ная доска с надписью: «В этом доме жил в 1873-1876 годах знаме-
нитый русский ученый, изобретатель радио Александр Степанович 

Улица Монастырская 
на пересечении с улицей 
Сибирской. Пермь, 
начало XX века 

1 Дом П. М. Лаврова находился на пересечении этой улицы с ул. Коммунистической 
(ныне Петропавловской). 



188 Александр Попов 

Императорский 
Санкт -Петербургский 
университет, 1903 год 

Грозоотметчик 
А. С. Попова 

Кабинет А.С. Попова 
в Кронштадте. 
Современное фото 

РОЮТПИСЯЕТЕТ 

Телефонный приемник 
А. С. Попова марки 
«Попов-Дюкрете» 

А.С. Попов демонстрирует 
радиоприборы адмиралу 
С. О. Макарову. 
Художник А. Г. Ханазаров 



'"рал, Россия, далее везде... 189 

— •""• •• 

Попов - уроженец Пермской губернии». К сожалению, в надпись 
вкралась досадная ошибка: он жил здесь вплоть до 1877 года. Де-
ревянное здание не уберегли: в 1990 году дом отправили на рестав-
рацию, откуда он, по причине смутности времени, уже не вернулся. 
Мемориальная доска также была утрачена1. Предполагалось восста-
новление дома. Появилась даже кирпичная коробка. Но на этом дело 
и закончилось. 

Пермская Духовная Семинария, где учился Александр Попов, 
располагалась в большом каменном здании на углу улиц Мона-
стырской2 и Кунгурской3, напротив Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора. Весьма символично, что с 1927 по 1930 год в этом 
здании располагался первый в Перми радиоузел. 

В 1950-е годы на здании бывшей семинарии была установ-
лена мемориальная доска с надписью: «В этом здании учился в 
1873-1877 годах изобретатель беспроволочного телеграфа, уро-
женец Урала Александр Степанович Попов. Род. в 1859 году 

' Разбита во время пожара, еще первого, происшедшего в 1989 году. 
3 Ныне ул. Орджоникидзе. 
3 Ныне Комсомольский проспект. 

Вид на Кафедральный собор 
и духовную семинарию. 
Пермь, начало XX века. 
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- умер 31.XII. 1905 года». Заменена в 
1980 году другой мемориальной до-
ской, которая была посвящена трем ее 
знаменитым ученикам. Надпись на ней 
гласит: «В этом здании учились выдаю-
щиеся люди земли русской П. П. Бажов, 
Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. С. Попов». 
Она украшает здание и в настоящее вре-
мя1. 

Еще одно здание в Перми, помнящее 
А. С. Попова, - корпус Медицинской 
академии, который находится на улице 
Петропавловской, напротив городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина. Это быв-
шая Пермская мужская гимназия. Здесь 
Александр Попов после окончания че-
тырех общеобразовательных классов се-
минарии выдержал экзамены за восемь 
классов мужской гимназии, что позволи-
ло ему затем поступить в университет. 

В 1876 году в губернской Перми открылся первый специализи-
рованный книжный магазин Ольги и Иосифа Пиотровских, на углу 
улиц Покровской (ныне Ленина), 34 и Сибирской, 6 (ныне здание 
центрального гастронома). Можно предположить, что Александр 
Степанович наведывался в магазин. И это еще один факт, под-
тверждающий появление у него «Физики» А. Гано. 

Непосредственное отношение к А. С. Попову имеет здание быв-
шей городской электростанции на улице Газеты «Звезда»2, 5. На 
здании в 1954 году была установлена мемориальная доска с тек-
стом: «В этом здании помещалась Пермская городская электро-
станция, построенная в 1902 году по проекту изобретателя радио 
А. С. Попова». К сожалению, ныне доска утрачена. 

В Пермском государственном университете на 2-м этаже глав-
ного корпуса на ул. Букирева, 15 находится аудитория им. Попо-
ва. На мемориальной доске, висящей рядом с аудиторией, наряду 
с портретом приводится текст: «Аудитория имени Попова Алек-
сандра Степановича - великого русского физика и электротехни-
ка. (16 марта 1859-1905/1906)». Появление ее здесь не случайно: 
А. С. Попов наряду с другими передовыми людьми своего времени 
горячо поддержал идею создания высшей школы на Урале. 

На Аллее доблести и славы, расположенной на городской эспла-
наде, 12 июня 2008 года «зажглась» звезда Попова. На плите изо-
бражена пятиконечная звезда, внутри которой располагается текст: 
«Изобретатель радио Попов Александр Степанович. 1859-1905»3. 

' Автор мемориальной доски - скульптор А. А. Уральский. 
- Ранее улица Оханская. 
3 В. Н. Шумилова «География пермских адресов А. С. Попова». 

Звезда А. С. Попова 
на эспланаде в Перми 
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ЭРА ПОПОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Космические 
технологии были 
бы невозможны 
без изобретения 
А. С. Попова 

Весной 2009 года имя изобретателя радио присвоено Пермско-
му радиотехническому колледжу, отметившему свое 50-летие. 

Тогда же на углу улиц Ленина и Попова по благословению Пре-
освященного Иринарха, епископа Пермского и Соликамского была 
совершена закладка памятника А. С. Попову. 

- Этим мы отдаем дань памяти человеку глубокой веры и вы-
сокой нравственности, который все силы, все знания, всю свою 
жизнь положил для прославления своего Отечества, родной зем-
ли, - сказал на мероприятии по закладке памятника протоиерей 
Алексий Марченко. - Я надеюсь, что памятник будет иметь боль-
шое значение для города, станет одним из нравственных символов 
хтя современников. Александр Степанович Попов являет собой 
пример человека, который ничего не отобрал и не украл у России. 
Он обогатил Россию, подарив ей и всему миру свое замечательное 
изобретение - радиосвязь. Он дал Родине мировую славу и извест-
ность, и поэтому добрая память о нем никогда не иссякнет в серд-
цах его соотечественников. 

Весной 2010 года в Перми, в филиале АО А 
«Уралсвязьинформ» был открыт музей, которому 
присвоено имя изобретателя радио. 

Книга, которую вы держите в руках, находится в 
том же ряду. Надеемся, что она станет еще одним, 
пусть небольшим, но ценным вкладом в увековечи-
вание памяти гениального земляка, изобретателя 
радио Александра Степановича Попова. 

билей нашего земляка отмечали не только в 
Перми, но и во всех уголках России. Более че-

тырехсот мероприятий, приуроченных к юбилейной 
тате 2009 года, прошло от Сахалина до Калинингра-
да. от Мурманска до Северного Кавказа. 

Причем празднование не ограничилось только 
парадной стороной. Об этом на итоговом заседа-
нии организационного комитета по празднованию 
150-летия со дня рождения А. С. Попова сказал ми-
нистр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь 
1Дёголев. 

- Юбилейный год начали с того, что запустили 
С П У Т Н И К связи «Александр Попов», - напомнил он. - Он вышел 
на орбиту в День радио и работает прекрасно. Символично, что 
:-тот спутник нужен именно для развития новых технологий свя-
зи. для высокоскоростного интернета. А ровно через год мы завер-
шили празднования торжественным запуском последней очереди 
золоконно-оптической линии связи Екатеринбург - Ивдель - Ня-



192 Александр Попов 



'"рал, Россия, далее везде... 193 

гань - Ханты-Мансийск - Сургут - Ноябрьск, проходящей через 
Краснотурьинск. 

Кроме того, в свет уже вышла юбилейная почтовая марка. 
А Международный союз электросвязи принял решение назвать 
большой зал в своей штаб-квартире в Женеве именем гениального 
русского ученого, там уже установлена мемориальная доска. 

- Это логично, потому что без вклада нашего соотечественника 
вообще немыслима деятельность Международного союза электро-
связи, - подчеркнул министр. 

На заседании оргкомитета Игорь Щёголев объявил о запуске 
сайта «Эра Попова»: 

- Его цель - пропагандировать последние достижения россий-
ской и международной отрасли связи. 

Год Попова завершен - эра Попова продолжается! 

Почтовые конверты 
с марками, выпущенные 
к 150-летию А. С. Попова 
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Празднование 150-летия А . С . П о п о в а в П е р м и 

Освящение места, на котором будет воздвигнут памятник 
изобретателю радио А. С. Попову 
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Чтения «А. С. Попов - выдающийся сын Пермского края» 
в Пермском епархиальном управлении 2 июня 2009 года 

ЕЕШЯ 
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Автопробег Пермь-Краснотурьинск-Екатеринбург-Пермь памяти А. С. Попова 
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Родина изобретателя 
радио А. С. Попова -
г. Краснотурьинск. 
Памятное фото участников 
автопробега с директором 
Мемориального музея, 
заслуженным работником 
культуры РФ Г. Г. Вульф 
(в центре) 
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Специальное гашение маркированных конвертов, выпущенных в память 
150-летия со дня рождения изобретателя радио А. С. Попова 
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Студенты Пермского радиотехнического колледжа 
на церемонии открытия новой вывески 

Детская радиостанция им. А. С. Попова получила официальный статус 
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Александр Попов 

» 

2009 год прошел в России под брэндом «Год А. С. Попова». Событие, 
которого не обошло стороной общественное сознание жителей нашей стра-
ны. 150-летию со дня рождения великого изобретателя было посвящено 
множество общероссийских и региональных мероприятий. И тем отраднее, 
что в копилке народной памяти появился вклад пермского общества. 

Представленное группой авторов произведение обращается к первым 
18 годам жизни А. С. Попова, которые он провел на своей малой Родине 
- в Пермской губернии. Авторы, используя художественные приемы из-
ложения исторического материала, последовательно, шаг за шагом, про-
слеживают формирование творческой личности будущего изобретателя. 
Здесь и самые первые детские годы Александра, где решающую роль в ста-
новлении личности оказывало семейное воспитание и ближайшее окру-
жение семьи. 

Авторы убедительно раскрывают жизненные трудности и л и ш е н и я , со-
провождавшие юного «поповича» в период учебы в Далматовском и Ека-
теринбургском духовных училищах, его интеллектуальное возмужание 
в стенах Пермской духовной семинарии. Освещая «пермский период» 
А. С. Попова, группе авторов удалось найти и отразить новые грани его 
личности. Авторами проведена всесторонняя исследовательская работа 
по изучению истории близких родственников и знакомых семьи Поповых, 
что придает материалам книги глубину и информативность. Используя ши-
рокий круг исторических источников, опубликованных ранее и в последнее 
время материалов, авторам удалось избежать компиляции известных тези-
сов, и создать интересное художественное и историческое полотно жизни 
изобретателя радио. 

Использование фотографий из семейного альбома, красочных и ярких 
изображений поселков, городов Пермской губернии того времени придает 
произведению динамику и креативность, что способствует восприятию са-
мого текста книги. К несомненным достоинствам относится литературный 
язык произведения. Книга читается на «одном дыхании». Она, без сомне-
ния, будет интересна самой широкой аудитории читателей и станет событи-
ем в нашем регионе и стране. 

Заведующий кафедрой истории Отечества, истории 
медицины, политологиии социологии 

ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера, 
доктор исторических наук 

Н.А. Невоструев 
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Личность изобретателя радио А. С. Попова широко известна в церков-
ных кругах Урала и России. Один из наиболее ярких и талантливых пред-
ставителей старинного священнического рода Поповых Александр Степа-
нович заслуженно входит в когорту выдающихся выпускников Пермской 
Духовной Семинарии, наряду с писателями Д. Н. Маминым - Сибиряком 
и П. С. Бажовым, оберпрокурором Святейшего Синода А. В. Карташевым, 
создателем Русской Палестины - архимандритом Антонином (Капусти-
ным) и др. 

Художественнодокументальное произведение, основанное на значи-
тельном количестве ранее известных и новых источников, впервые в совре-
менной литературе так глубоко раскрывает церковные корни А. С. Попова. 
С присущей историку скрупулезностью автор восстанавливает генеалогию 
великого ученого, как по отцовской, так и материнской линии, позволяя чи-
тателю увидеть юного Попова как ветвь крепкого священнического древа, 
возросшего в течение нескольких веков на уральской земле. 

Используя все имеющиеся под рукой исторические свидетельства, ав-
тор мастерски реконструирует обстановку незатейливой, полукрестьян-
ской жизни провинциального духовенства, в которой родился и воспиты-
вался будущий изобретатель. Не менее выразительно показаны суровые 
реалии бурсацкого общежития Далматовского и Екатеринбургского духов-
ных училищ, Пермской Духовной Семинарии, ставших для А. С. Попова 
школой не только научнобогословских знаний, но и строгого религиозного 
воспитания. 

Несомненным достоинством сочинения является отход автора от при-
сущих ученым и писателям советского времени марксистских штампов, в 
соответствии с которыми взгляды и поведение ученого-естествоиспытателя 
оказываются несовместимыми с религиозным мировоззрением. На страни-
цах произведения А. С. Попов предстает реальноисторической, цельной, 
разносторонней личностью, гармонично сочетающей в себе искреннюю 
религиозность, приверженность традициям родной ему церковной среды и 
неумолимую современность взглядов и стремлений, присущих его поколе-
нию, что придает материалам книги объективность и историческую прав-
дивость. 

Используемый в книге богатый иллюстративный материал - фото-
графии храмов и монастырей Пермской епархии, Пермской Духовной Се-
минарии существенно расширяют представление читателя о церковной 
составляющей биографии великого русского ученого. Книга производит 
приятное впечатление ясностью и динамичностью изложения, богатством 
языка и исторической информативностью. 

Настоятель Всехсвятского храма в г. Перми, 
заведующий кафедрой теологии ПГУ, 

доктор исторических наук 
протоиерей Алексий Марченко 
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