
в форме логической теории у Б. Рассела. Его простая иерархия предикатов получает интерпрета
цию в иерархии платоновских эйдосов, а основной тезис логицизма, состоящий в том, что логи
ческие истины, отражаемые посредством формализмов, имеют своими коррелятами объекты
некоторого абстрактного универсума, находит отражение в платоновском предположении о само
стоятельном. абсолютном существовании эйдосов.
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Г. Д. АРКАДЬЕВА, H. И. ЧИСТЯКОВ

ЗАБЫТАЯ ПУБЛИКАЦИЯ.
(К истории изобретения беспроводной связи)

Первый патент на беспроводный телеграф для связи между кораблями (патент США
465971) был выдан великому изобретателю Т. А. Эдисону в 1885 г., т. е. еще до опубликования
результатов исследований электромагнитных волн Г. Герцем. Телеграфирование по предло
жеиной изобретателем схеме было возможно на очень длинных радиоволнах. Практическую
реализацию этот способ дальней радиосвязи получил значительно позже на основе мощных
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машинных радиопередатчиков, широко эксплуатировавшихся до 1935 г. Факт[1ческим началом
современной (высокочастотной) радиотехники был. как известно, искровой телеграф, осуществ
ленный в 1895—1896 гг.

Основные общие принципы искрового радиотелеграфа  с использованием высокочастотных ко
лебаний. настройки на разные длины волн, остронаправленных антенн и кодированных сигналов
были к тому времени уже опубликованы В. Круксом (1892), однако без примеров конкретной
технической реализации, которую можно было бы рассматривать как изобретение. По этой при
чине не может не вызывать большой интерес письмо В. П. Добровольского «К истории беспрово
лочного телеграфа», опубликованное в 1903 г. в газете «Московские Ведомости» и ряде .ipyrtix газет.

Автор сообщает, что в 1890—1891 гг. им «придумана  и математически обследована электри
ческая сигнализация без проводов, получившая потом, 6—7 лет спустя, практическое осуществ
ление...». Из пнсь.ча следует, что статья с описанием предложенных устройств направлена
ром в редакцию журнала «Электричество», но была отклонена: «Полный 11едостаток средств и,
увы! незнание инженерами того времени оснований электромагнитной  теории света, не говоря
уже о недоверии к бездипломному юноше, сделали свое дело». Как пишет автор, крупные адлш-
нистраторы системы электросвязи «прямо называли жюльвериовщшюй мысль телеграфировать
через океан, а несправедливое отношение органа VI отд. Императорского Русского Технического
Общества нанесло мне последний удар... <...). Только на днях из архива какого-то техниче
ского Общества возвратили мне найденную, наконец, мою статью <...>».

Далее Добровольский приводит текст письма из редакции «Электричества» от 5 июля 1892 г.,
подписанного секретарем редакции А. Гершуном (впоследствии известный профессор-оптик).
В письме сообщалось, что статья отклонена на том основании, что швейцарские ученые Сар-
разен и Де-ла-Рив якобы «доказали» невозможность беспроводного телеграфирования вообще.
В качестве аргумента указывалась в сущности возможность перехвата передаваемых сигналов
многими приемниками в широком пространстве и в широком диапазоне длин волн.

В том же году статья В. П. Добровольского с его же предисловием
письмо А. Гершуна и цитированное выше письмо в «Московских Ведомостях» были изданы в Кие
ве в виде брошюры «Опыты Герца в электрической сигнализации и история изобретения бес
проволочного телеграфа в 1890—1891 гг.» (типография А. Гнрич).

авто-

и комментариями, а также

Из текста статьи следует, что предложения автора были для того времени оригинальны.
Предполагались, в частности, слуховой прием сообщений на телефоны
путем настройки цепей приемника на разные частоты. Своеобразной была идея передачи сооб
щений через микрофон: ток микрофона предлагалось непосредственно  подводить к иорвичион
обмотке индукционной катушки искрового радиопередатчика.

Опубликованная через десять лет после написания статья при сопоставлении
разработанности проблем радиосвязи в 1891 г. могла бы показаться розыгрышем, первоапрельской
шуткой, однако факт существования статьи подтвержден петербургским «Почтово-телеграфным
журналом» (1903, с. 703): «В архивах Технического общества (1-й отдел)
г. В. Добровольского о беспроволочном телеграфе, написанная еще в 1892 году, когда отыскано
и подлинное письмо проф. Гершуна от 5 июля 1892 г. В письме этом профессор
интересной, но она не была помещена в журнале „Электричество", так как „практическое испы
тание проекта привело бы к отрицательным результатам". Сделана ссылка

и разделение сигналов

ее с состоянием

найдена статья

называет статью

на двух ученых, вы
воды и труды которых опровергают всякую возможность беспроводного телеграфа». К тому же
автор ответа Александр Львович Гершуи (1868—1915) благополучно здравствовал
В 1890 г. он окончил Петербургский университет и  в 1892 г. был еще «молодым специалистом».

в это время.

В 1903 г. он стал уже известным ученым, организатором производства оптических приборов; с 1902 г.
он — профессор Артиллерийского офицерского класса  в Кронштадте, где в Минном классе работал
до 1900 г. А. С. Попов. А. Л. Гершун не опроверг из горьких обвинений В. П. Добровольского.

В предложениях Добровольского, описанных в брошюре 1903 г., несомненно содержались
признаки изобретения, хотя реализация их на практике, к сожалению, представляется сомни
тельной. К предложениям такого рода относятся, например, использование в искровом передатчике
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микрофонных токов и размещение конструкций телефона в приемнике, содержащем порошковый
детектор Брайли --Лоджа. Как известно, в кохерере Лоджа 1894 г., использованном в 1895—
1896 гг. в качестве детектора телеграфных сигналов, предусматривалось автоматическое встря
хивание {декохерироваиие): у Добровольского встряхиватель отсутствовал.

Порошковый детектор без встряхивателя был изобретен значительно позже и в 1899 г. с
успехо.м применен для телефонирго приема телеграфных сигналов сотрудниками А. С. Попова
в Кронштадте Рыбкиным и Троицким. У нас нет оснований предполагать, что именно такое дей
ствие кохерера имел в виду Добровольский.

С П031ПШН представлений о распространении электромагнитных волн начала 90-х годов, когда
речь шла практически лишь о волнах, подобных световым, т. е. относящихся к микроволновым
диапазонам, приходится согласиться с тем, что оппоненты Добровольского называли идею те
леграфирования без проводов через океан «жюльверновшннон». Передача сигналов через океан
была осуществлена иочт[{ через десятилетие лишь на относительно длинных волнах.

Еще сомнительнее реализуемость описанной в статье Добровольского  конструкции телефона,
который одмовремсимо должен был обеспечивать и слуховое воспроизведение сигналов, и детек
тирование, и настройку приемника на разные частоты. Более того, предполагалось, что на прием
ной станции могло быть несколько телефонов, настроенных на разные частоты для приема сиг
налов от разных передатчиков. Эта идея оригинальна, но, к сожалению, в предложенном виде она
нереальна.

Примсисиная в качестве детектора трубка с металлическим порошком должна была выпол
няться в виде спирали и решать одновременно две задачи: служить обмоткой электромагнита
телефона и регулируемой {путем сжатия и растяжения) индуктивной катушкой органа настройки
приемника на разные частоты. Реализовать такое устройство практически нереально, так как для
этого потребовалась бы трубка значительной длины,  в то время как для получения достаточно
чувствительного детектора длина слоя порошка между электродами не должна превышать несколь
ких миллиметров.

Однако, отказывая Добровольскому в опубликовании его рукописи, редакция «Электриче
ства» руководствовалась вовсе ие сомнениями, а ошибочным убеждением в принципиальной
возможности искрового беспроводного телеграфа. Подлинность письма, полученного Доброволь-

не-

ским из редакции, сомнений не вызывает.
Несмотря на все изложенное, остается сожалеть, что статья, несколько фантастическая даже

с точки зрения радиотелеграфиста самых первых лет XX в., не была опубликована. Ее напеча
тание могло бы побудить самого Добровольского и читателей журнала к экспериментам, которые
на 2—3 года приблизили бы осуществление беспроводного телеграфа н сделали бы более весомым
вклад отечественных инженеров в рождение этой новой отрасли техиики-

В своем письме в «Московские Ведомости» Добровольский пишет, что за десятилетие, про
шедшее со времени отклонения рукописи, «огромная переписка полемического характера, относя
щаяся к делу», была им утрачена. В конце своей брошюры он сообщает, что, к сожалению, утерян
и конец статьи, хотя «автор все же не теряет надежды восстановить недостающее по памяти».
Не исключено, что элементы «восстановления по памяти» присутствуют и в опубликованном тексте,

комитетаАвтор пишет:
журнала „Электричество" отослана мне перепечатанная теперь без всяких изменений (выделено
нами.— Г. Л., Я. Ч.) статья моя „Опыты Герца в электрической сигнализации"». Но несложное
«расследование» приводит к сомнению, что опубликованный текст статьи воспроизводит ее пер-

«без всяких изменений». На с. 8 своей брошюры В. П. Добро-

Прошло одиннадцать лет, как по распоряжению редакционного

воначалы1ый текст действительно
ВОЛЬСКИЙ пишет: «Как показал Лодж, трубка Бранли служит тоже достаточно чувствительным
резонатором». Но статья Лоджа «Творение Герца», в которой содержались соответствующие све
дения, была опубликована в 1894 г., т. е. двумя годами позже того, как статья В П. Добровольского
была рассмотрена в редакции «Электричества».

В любом случае остается бесспорным и важ11ым тот факт, что 100 лет тому назад В. П. Добро
вольским была написана и подготовлена для опубликования статья, в которой была четко сфор-

обсуждалнсь тех-нспользование открытия Герца для связи без проводов имулироваиа цель
ннческне пути реализации этой идеи.
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