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В 1865 г. Дмитрий Иванович Менделеев купил владение
в северной стороне Московской губернии — дом в

деревне Боблово, расположенной на северо-востоке от
Клина. Позже, в 1885 г., его племянник Михаил Яковлевич
Капустин приобрёл дом в тех же краях — в деревне
Бабайки, примерно в 30 км от Боблова.

В этот дом часто приезжал друг М. Я. Капустина
Александр Степанович Попов. Как правило, он бывал в
Бабайках в компании с родным братом М. Я. Капустина,
будущим профессором физики Фёдором Яковлевичем
Капустиным. Он был коллегой А. С. Попова по Минному
офицерскому классу в Кронштадте, где преподавал курс
механической теории тепла. Они стали друзьями, а потом
и родственниками — Ф. Я. Капустин женился на сестре
А. С. Попова Августине Степановне.

В 1887 г. Ф. Я. Капустин и А. С. Попов участвовали в
Красноярской экспедиции Русского физико-химического
общества для наблюдения солнечного затмения. В память
о пребывании Александра Степановича в Красноярске на
часовне Параскевы Пятницы в 1976 г. была установлена
мемориальная доска.

Многие свои лабораторные работы, замыслы и разра-
ботки А. С. Попов обсуждал с Ф. Я. Капустиным, который, в
частности, 25 апреля 1895 г. принимал участие в обсужде-
нии на историческом заседании Русского физико-химиче-
ского общества (РФХО) доклада Александра Степановича
"Об отношении металлических порошков к электрическим
колебаниям".

В следующую экспедицию по наблюдению солнечного
затмения 8 августа 1896 г. в устье Енисея Ф. Я. Капустин
уже взял с собой приёмник А. С. Попова, который был опи-
сан в журнале РФХО в январе 1896 г. как "Прибор для на -
блюдения и регистрирования электрических колебаний". С
этим прибором Ф. Я. Капустин впервые в мире провёл за
полярным кругом "исследования перемен в атмосферном
электричестве, вызванных излучением Солнца во время
затмения, когда оно закрыто Луной от Земли". Кроме науч -

Эскиз первого в мире приёмника беспроводной
телеграфии, нарисованный собственноручно А. С. По -
повым в письме к Ф. Я. Капустину (из книги "История
радиосвязи в экспозиции Централь ного музея связи
имени А. С. Попова: Каталог (фотоальбом), Н. А. Бо -
рисова, В. К. Марченков, В. В. Ор лов и др." — С.-Пб.:
Центральный музей связи имени А. С. По пова, 2008).

Окон ча ние. 
На ча ло см. на 2-й с. обложки
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ной важности, использование в экспе-
диции прибора имело и практическое
зна чение, указав на разнообразие при-
менений изобретения А. С. Попова. Этот
прибор ныне хранится в музее истории
физики Томского государственного уни-
верситета.

Арсений Владимирович Максимов
(правнучатый племянник Д. И. Менде -
лее ва) рассказывал, что, живя в первые
годы советской власти в Боблове, он об -
наружил около дома Менделеевых в вет-
вях Сторожевого дуба странный шест.
Он поинтересовался его назначением.
Разъяснения дал Иван Дмитрие вич
Менделеев — сын Д. И. Менделее ва. Он
прояснил, что на дубе находилась антен-
на аппарата, с помощью ко торой впер-
вые Дмитрий Иванович летом 1899 г.
услышал звуки морзянки. Тогда состоял -
ся первый в Московской губернии сеанс
радиосвязи Бабайки—Боблово. Впер -
вые в России приёмный и передающий
аппараты надёжно работали в условиях
всхолмленной пересечённой местности
Клинско-Дмитров ской гряды.

В начале августа 1899 г. к А. С. По по -
ву поступили из Франции три комплекта
приёмно-передающей аппаратуры, из -
готовленные фирмой "Попов-Дюкре те"
по документации, им же разработан-
ной. Каждый комплект содержал в себе
приёмник следующего поколения повы-
шенной чувствительности, способный
получать телеграфные отправления с
больших расстояний как на головные
телефоны, так и на ленточное печатаю-
щее устройство. С такими комплектами

планировалось в конце августа начать
испытания беспроводной связи в обста-
новке военных манёвров и стрельб
Черноморского флота.

Пребывая в гостях у своих родствен-
ников и друзей, Александр Степанович
решал и очередные задачи по тестиро-
ванию и введению беспроводной теле-
графии. Его интересовало соответствие
возможностей поступившего промыш-
ленного образца приёмно-передающе-
го комплекта ожидаемым техническим
па раметрам при прохождении электро-
магнитных волн в атмосфере над зем-
ной твердью. Одновре менно он хотел
воспользоваться оказией и продемон-
стрировать признанному в России вели-
кому учёному реалии совершённого им
от кры тия — способности электромаг-
нитных волн переносить смысловые
сооб щения путём "внекабельной теле-
графии". И то и другое у А. С. Попова
получилось.

В архиве А. В. Максимова сохрани-
лись записи о тех событиях, сделанные
со слов Д. И. Менделеева:

"Помню, сидели мы в Боблове, в моём
кабинете был установлен приёмный ап -
парат, антенну смастерил Ваня (сын
Д. И. Мен делеева — авт.). Залез на боль-
шой дуб возле дома и привязал её к вет-
вям. А Попов в Бабайках установил пере-
дающее устройство. Заранее сверили
часы и в назначенное время были у прибо-
ров. Как и сговорились — в двенадцать
часов дня слышу: затрещало, и азбука
Морзе поздравила нас с хорошей пого-
дой.

Страсть было досадно, что мы не могли
ничего ему ответить и поздравить с круп-
нейшей научной победой! Наскоро заложи-
ли лошадей и по условленной заранее
дороге скорее в Бабайки галопом. Только
доехали до Фабричного моста, а Алек -
сандр Степанович к нам мчится на рысях,
не терпелось ему узнать, как мы его слы-
шали. Лошади остановились, мы соскочи-
ли с сидений, от радости такой обнялись и
трижды по-русски расцеловались.

Поспешили ко мне в Боблово, здесь
Александр Степанович осмотрел свой при -
ёмный аппарат, убедился, что всё в
исправности, а сам всё волнуется. Вижу —
душа у него не на месте: то присядет, то по
кабинету ходит. Наконец говорит: "Дмит -
рий Иванович, хочу ещё раз себя прове-
рить — поеду прямо из Бабаек вместе с
электрической машиной вёрст на трид цать
по большаку, а вы ждите мои сигналы..."

Помню, ещё монахам в Пешношский
монастырь письмо написал, просил раз-
решения провести опыты из подвалов с
толстыми стенами. А через пару дней
опять затрещал приёмный аппарат, и
вёрсты и стены помехой не были. И опять
мы радовались вместе с изобретателем".

Александр Степанович начал посто-
янно проживать в Санкт-Петербурге с
1901 г., когда стал ординарным профес-
сором и руководителем кафедры физи-
ки Санкт-Петербургского электротехни-
ческого института. Здесь продолжилось
общение двух великих учёных того вре-
мени. Они часто встречались и лично, и
на заседаниях Русского физико-химиче-
ского общества.
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