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Особенно же это чувствовалось на. (3.0-

аоающихоя станциях соседних дорог и вызы- 
 



ние обычное; нередко также эта неточность до-
ходит до 5 и более минут.

Целью настоящей статьи является описание уже
давно принятых за границей точных способов по-
верки времени по радиотелеграфу и сравнительно
недавно у нас, в России; выяснение степени не-
точности практикуемой на наших железных дорогах
поверки времени по телегршрным проводам и необ-
ходимости перехала к более совершенным способам
поверки приемными радиостанциями.

Считаю долгом отметить с благодарностью ценные
указания, полученные мною от заведывающего
научно - испытательной станцией в Петрограде, ин—

женера.. П. А. Азбукина.
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3. Международная служба. сигналов.

«Бюро ДОЛГОТ» («Вигеап (19$ 10п311іі11г198»), В На-
„дд риже, издало брошюру ‹; описанием порядка поверки

& времени посредством радиотелеграфных сигналов,
излучаемых башней Эйфеля, В Париже. В этой
книге даются наставления об устройстве несложных

„:
' общедоступных приемных рациотелеграфных прибо-

ров. В качестве антенны рекомендуется примитивное
)устройотво из натянутого между крышами зданий

%‘ш‘ш междъ столбами, деревьями и т. п. одного хо-
_. рошо изолированного провода (допускается даже

ъощинкованное железо), длиною около 100 метров,
Г“

    



‹: возвышением от 8 до 12 метров над уровнемземли. Такая антенна по отношению в башне
Эйфедя может обслуживать любой пункт всей тер—
ритории Франции. Для большего приемного эффекта
рекомендуетсяинтенна из двух воздушных изоли-
рованных проведен, расположенных аналогичным
образом по крышам зданий или во'звышенным частям
строений (фабричные трубы). Для получения луч—ших результатов непременншшусловиями являются:
хорошая изоляция, достаточная длина антенны и на—
сколько можно большая высота. В качестве зазем-
ления могут быть использованы: подземные воло-
проводные шп газовые трубы; металлический лист,
Площадью (>‚5—1‚О кв. метра., закрытый до влаж—
ного слоя почвы, и решетки железных оград, пло—
падью около 50 кв. метров (чертежи 1, 2 и 3
Дают понятие @_ схемах Устройства), Прием сигна-
д№ совершает! на слух в телефонный приемник.,
используя детекторы: Эзектроаитичесвий ши нрп-сталлпчеевий.

‚

[Несложные- электрические схемы приемников
Жзображены на. чертежах: 4 н 5 для электролитн-чееного детектора и на 6 и Т—для кристалличе—
ьсвого детектора. Необходимые пояененвя показаныва . тех же чертежах. Более сложные схемы изо—
ёражены на чертежах 8 и 9. В общем, все эти
ырштые схемы дан лучшего приемного эффекта
ДОЛЖНЫ быть урщгаированы. Регулировка де.}жнабыть нроизвЁдена: детектора, числа витков самовн-
душши антенны и конденсатора}.



                                             

, Посылка сигналов времени башней Эйфеля ор—
‚анизована следующим образом. Сигналы посыла-
лаются два раза в день. Кроме сигналов времени
"злучаютоя в определенное время также и метеоро—
огические сигналы. Сигналы времени разделяются& обыкновенные сигналы и сигналы на\чные.
быкновенные сигналы дают возможность поверять

‚часы ‹: точнОстью, не превосходящей 1/10 вещяды
Научные сигналыдопдокают поверку часов @ точ-
наотью, доходящей до 1/ 100 секунды. Нщчные
(ялгналы необхоцимы при точных работах для целей

астрономических, геодезических (например, опреде-
ление географической долготы), для поверки точных .

часов тех обсерваторий различных стран, которые;
. лишены ВОЗМОЖНОСТИ сделать это иным способам
из за прщолжительной пасмурной ПОГОДЫ. В Париже

%;_*"‘бЬ1вали случаи двухнедельных периодов сплошной
;Ё'Цяомурной Погоды, когда экстраполяция ХОдя точных
г..”чаоов давала. неточность, доотигавшую до ОДНОЙ

ЁЁ;_;‚=ОББУНДЫ‚'

На, чертеже 10 повязана общая схема. вклю—

нений приборов Парижской Обсерватория и башня
Эйфеля, применяемых для подачи сигналов. В обсер-

*г'ггтіваторяи для посылки сигналов приспособлены двое
маятниковых часов “7 с автоматом, дающим такие
игналы. Кроме.- того, для предупредительных сигна—

лов Имеется ручной обыкновенный манипулятор ш
"Обсерватория подземным кабелем связана (: радия—*

@тянцией башни Эйфеля. Ток батареи Р,‘ замы-
>‘*"мый часами “’ или Ьлючем т. при помощи электро—



магнита замыкает ток батареи радиостанции ри приводит В действие релэ В, управляющее мани—пулятором М. В результате, в разряднике С по—‚являются искры той же предолжительностщ какуюимеет замыкание контакта ш в Обсерватории; раз—ряды возбуждают соответственные электромагнитныеколебания, излучаемые антенной.
Порядок передачи сигналов, который применялсяДО средины 1913 года, следующий: Длина волны былавыбрана. около 2.000 метров. М ощность радиостанцииоколо 50 киловатт. Кажцую ночь обыкновенные сиг-налы времени давались три раза„ а именно; в 23 ч.45 М., в 28 Ч. 47 м. и в 23 ч. 49 м. За несколькоминут ДО 23 ч. 45 м. радиостанция башни Эйфелявступала В соединение в Парижской обсерваторией(ом. прилагаемые подробные схемы сигналов вре—мени). Около 23 ч. 40 М. дежурный астрономОбсерватории передает вручную оповестительныйсигнал «ОЬзета/юіге ае Рагів. Зідпапх Иогаіге»( «Парижская Обсерватория. Сигналы времени»).В 23 ч. 44 м. тот же астроном вручную ключем [ш]дает ряд предварительных сигналов (51911311); (Гжег-

Ъіззешепг), состоящих из длинных тире, продолжи—тельностью В две секунды, ‹; промежутками В три‹сеыунды:

[ ———————— ]
Эти сигналы заканчиваются около 23 ч. 44 м.55 сек. Ровно в 28 ч. 45 М. 00. (по Гринвич-«жому меридИану.) часы обсерватории автоматически



                                         

Ынают ток, приблизительно, на, 1/4 секунды.
тоипервый сигнал времени. Около 23 ч.
„‚ М. астроном обсерватории начинает новый ряд
Ёедварительных сигналов, состоящих из тире

двумя ‚точками
'

" [-.. -.. —.. -..]
„Эти. сигналы заканчиваются около 23 ч. 46 М.

‘

‚с.. В 23 ч. 47 М. 0 0. часы обсерваториив ова, замыкают ток, приблизительно, на 1/4 секунды,
’

„ни в предыдущем случае. `Что———второігі сигнал
;;дв-ремени. Около 23 ч. 49 М. астроном возобно-

ВМяет новый рад предварительных сигналов, заклю-
„чающихся в тире ‹; тремя точками.

‚[__‚_‚-______‚]
… Эти сигналы заканчиваются около 2311. 48 М. 550

“”Точно в 23 ч. 49 М. часы обсерватории автомати-
;.ёічески замыкают еще раз тов: на, /41 секунды. Это—ш

”третий сигнал времени.
‘

Подобным же образом посылались сигналы еже-
"“дневно утром в 10 ч. 45 М., в 10 ч. 47 М.

МБ 10 ч. 49 М., после которых пооылалаоь Ме'георо—

Магическая радиограмма, издаваемая Центральным
етеорологическим Бюро.

—

‘

«Международный Съезд времени » («Ьа Оопіёгапсе
'

’сегпаііопше ае 1’Неиге»), созванный В Париже 110

и-циативе «Бюро Долгот» (15—23 октября 1912 г.),
з.ановил, чтобы все радиостанции, излучающие

‚»Мгналы времени, с 1--го июля 1913 г. Делали это
""—0 _сМедующей схеме (см. схему сигналов):
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Продолжительностъ сигналовч—три минуты (на-
чало 57 м. для того, чтобы конец сигналов в тач—
нооТи совпадал @ концом часа).

"
Самые сигналы

следующие: *

1) от 57 М. 0 с. ДО 57 М. 50 @. Предвари—
тельные сигналы (- . . -)

2) от 57 М. 55 0. ДО 58 м. 0 @. сигнамы
времени (- — -)

3) от 58 м. 0 о. 11058 М. 50 @. предвари—
тельные сигналы (- .)

*

4) от 58 м. 55 0. до 59 М. О (;.-сигналы вре-
мени (- - -)

5) от 59 М. О @. ДО 59 М. 59 о. пре-Щварии
тельные сигналы (- - . ›

6) от 59 М. 55-е. 11060 М. О @. сигналы
времени (- — -—)

`

'

Продолжительность отдельных элеМентов сигна—
лов (тире, течки и пауза) следующие: тире:
1 секунде, точка= 1/4, секунды, интервал между
знаками каждой буквы=1 секунде.

'

Троенратная посылка времени устанавливает
спокойные условия работы и дает возможность ‚легко
ориентироваться среди сигналов. Эти новые сигналы
времени подаются башней Эйфеля каждый день дву—
кратно: утром в 10 ‚часов и в полночь (24 чада)…
Длина волны применяется

'“ около 2500 метраж
@ такой же длиной волны радиотелеграфные сигналы
времени подаются: немецкой радиостанцией Норш-
дейх—Вильгельмогафенв полденъ (12 час.) и В 22 часа



                                        

@; Шшей Арлингтон (Боец… Штаты Сев.-Америни)

аса ночи и В 17 часов. Время по Гринвичу.
Ё<-‹*1іі'3‘,“рациоотанций других стран:

№№Оан-Франциоко (Бразилия) 3 2 ч. и В 16 ч,

‘*‘-*Шанилла (Филиппины) В 4 ч.
мали в 4 ч.

Ё'Гимбукту (Судан) В 6 ч.

Маооауа (Эритрея) в 18 ч.

гг'і'Сан-Францисво (Сев. АМ. Созд. Шт.) В 20 ч.

Радиостанции, по возможности, должны выбирать

ьіна'льные искры, &… длину волны и время выби-
'

таким образом, чтобы не мешать работе других

ЦИЙ- С 1913 г. башня Эйфеля применяет

„_Ьшальную искру около 100 киловатт.

:]‚ЁЧ'ГО касается научных сигналов времени, то МЫ

*ііемоя их при описании сигналов Пулковской

ёбдрватории вместе (: Другими деталями поверки

 

*Для определения момента. времени получениа

..…„іала И нахождения величины поправки часов

НЕ Людают оекундные удары часов и мысленно при:
ЫВают‚ В каком отношении разделяется секундныи

межутон времени моментом получения сигнала…

Пёнекоторой практике нетрудно научиться на глаз

И; вернее, «на ухо») определять точность поверни

1/"5— 1/10 секунды, & отсюда легко уже вычислить,

б'уетсн ли стрелки часов переводить вперед или;

3311 и насколько именно. __

;і'10тметим также, что за последнее Ві)" мя фабри— ,

`
* портативных антенн Доведена до совершенства



___10.__

Заграничная литература сообщает о миниатюрныхантеннах, рамного типа, помещаемых на письменных
рабочих столах, весьма ‚дешевых и удобных Для
приема сигналов времени.

‘4. Сигналы Пулковской обсерватории.

Пулковская обсерватория являетСя учрежле'гиещкоторое издавна приняло на себя точное о_пре;ье.'1ение
времени И установило ‹; 1863 г. обслуживание им
государства. С первого декабря 1920 г. эта обсерва—тория начала передавать сигналы времени черезрадиостанцию « Новая Голландия», в Петрограде.Передача совершается от часов Дент 1 при посред-стве трансляционных приборов научно-испытательной
станции почтово-телеграфного ведомства в Петрограде.Заведующим этой станцией состоит инженер П. А.Азбукин, работам которого станция обязана своим
@уществованием. Обсерватория соединена ‹; Петро—градом двумя часовыми проводами. По первомучасовому проводу поддерживается синхронизм часов
Петрограда, установленных в различных местах
города, (крепость, гл. телеграф, публ. библиотека„институт '„Лесгафта и Др.) По второму проводусовершается передача сигналов через ряд трансляцийобсерватории и научно испытательной станции на
радиостанции « Новая Голшандия» и Ходынской,В Москве. Последняя станция регулярно сигналы
времени на'Чала передавать в 21 мая 1921 г.*

Радиостанции включаются по очереди и для каждой



                                        

йх установлено свое расписание подачи сигналов

"Ёмени. Передача этих сигналов от обсерватории

{Штенны радиостанции совершается автоматически

;часов Дент 1, дающих замыкание тока местной

;Ёг идпри 4 вольтах напряжения. По второму часо-

му проведу посылается ток в 50 миллиампер,

бЁі’ОРЫЙ при помощи системы релэ произвошдт раз—

ы (12000 ч.) передатчика радиостанции «Новая

Манлия». Напряжение тока в часовых проводах

*5'*-врльт‚ & В проводе Петроград—Москва, 1: 1 60 вольт.

*Для передачи сигналов на Ходыноную радио—

‘танцию пользуются телеграфным проведощ рабо-

Ю'щим нормально аппаратами Юза, по которому

осятся между собою радиостанции «Новая Гол-

Ндия», Ходынсная и центральный радиотелеграф’

[Москве (гостиница «Метрополь»). На время

Редачи часовых сигналов он переключается и окре—

ёваетон @" упомянутым вторым часовым проводом.

ервый часовой провел служит также запасным на

__дщчай неисправности второго провода. Для пере-

"Чи‘ ритмических сигналов для <Новой Голландии »

Щужат «чао'ы—нониус» (Ьёроъе)‚ замыкающие ток

"Бдсраз В минуту (интервал между ударами равен

1 секунды).
Подача сигналов радиостанцией «Новая Гол-

ДИЯ» @ 10 мая 1922 г. совершается по новому

‚_‚3011иоанию по времени второго часового пояса (см.

2.1 ч. 0 м. 0 (;.—21 ч. 2 м. 50 @. предвари—

іёдіьные сигналы (. . .' —)
›



2111.3 м. О с.-——1 с., 2 0„———-3 с., 4 {‹.—5 ©.,

сигналы времени (— - ‚_-)
‘

21 ч. 3 М. 20 (;.—21 ч, 3 м. 50 @. преду-
предительные сигналы- (— -)

21 ‚ч. 4 м. 0 с.——1 с., 2 (;.—3 с., 4с.——-5 (а
сигналы времени (- - _) `

21 ч. 4 м. 20 (;.—№21 ч. 4 М. 50 @, шрещъ
предительные сигналы (-- - _)

21 ч. “5 М. О (‚___„1 о., 2 ().—‚3 с., 4 с.————5 @
сигналы времени (— — _)

21 ч. 5 М. 10 (;.—5 м. 3.5' с. троекратно пере_дается поправка времени (редукция), т. е.,
0111114534349о которой был Подан сигнал “времени.

21 ч. 5 М. 40 0.———21 _ч. 5 м. 50 @… преду-предительные сигналы (. . . . . .)
21 ч. 6 М. О ():—21 ч. 13 М. 36 с, ритми-ческие сигналы по программе, изложенной в щирщг-'ляре 3 мая 1922 г. Гидрографического Управлениж

Приводим целиком этот циркуляр.
«Начиная с 10 мая 0“. г. программа ритмическаихсигналов, передаваемых Пулковской Обсерваториейчерез радиостанцию ‹Новая Голландия», педвергне№ж

следующим изменениям: сигналы будут поцаватъсжпри помощи часов—нониуо, имеющих суточный ХОД1- час вперед относительно среднего времени. 00—
впадение сигналов @ полуоенундными ударами ореш—него хронометра будут происходить через каждые12,С 5, ‹: ударами звездного хронометра—червзкаждые 13,С 5. *Наждую минуту будут передаватызгтідве серии сигналов, по 26 точенвсерии, от @ (тек...



                                

;«*‹эек.” и от 30 сек. до 55 сек. включительнод
’

по часам—нониуо; Общее число серий 16,

лы между сериями составляют 5 сен.
'

и _е дается таблица. редукций сигналов и началь—

ИГналу первой серии, выраженных в среднем

‚ном времени.
іёчало передачи ритмических сигналов в 19 ч.

&, конец—„в 19 ч. 13 М. 36 @. среднего

.';Ёддічск0г0“времени.
Истинные моменты передачи

‚5 170 и последнего сигналов будут Обсерваторией
*‘ ствии сообщаться периодически.

* Программа

”в времени остается без изменения».

кадробнооти передачи сигналов (продолжитель-

тИре, величина промежутков и пр.) видны на

[е` и не требуют пояснений. Если время

№8110 точно и редукции не требуется, то пере-

:гоя Длинные тире, как показано на. графике.

 алогиЧные сигналы подаются и Ходынской

о_‚ОТгънцией ежедневно В 2 часа, при чем ритми-

№1219- сигналы поцаются часами Зттаззег Воіиіе,

„Ёішканиями маятника через 48/49”. Ритмичеокие

? алы за границей подаются толъко башней Эйфеля.

1 №6 заграничные станции ритмических сигналов

‚'Бреда'ют. Подробности об оборудовании и дей-
' Пи приборов, связанных @ Пулковскойобсерваторией,

}кены котчетах обсерватории и в статьях В. И.

дровокощ ведущегв наблюдения В обсерва-
\

‘ак упомянуто ВЫШ

`1551…)(5“1гігкъучными целями для и
е‚ ритмические сигналы пере-

олучения весьма



._ 14—   Таблица редукции    
  

        

 
 

  
 

 
  

Вереднем времени., В звездном времени.
1

% Ё Редук— №
[ Редук- % Ё _Редук-` № Редук`

% ‚% ция. сигн. ! ция. % % ция. сигн. ция.Щ :)
? Ш 0

1 00№ 1’ 0ш 1і0омц 1 (№0
2 0.28.80 2 0.96 2 „ 0.28.88

‚!
2 0.96

3 0.57.60 3 1.92 3 0.57.76
;

3 1.92
4 1.26.40 4. 2.88 4 1.26.64

;
4 2.29

5 1.55.20 5 8.84 5- 1.55.52
;

5 3.85
6 2.24.00 6 4.80 6 2.24.39 6 4.81
7 2.52.80 7

;
5.76 7 2.53.27 7 5.78

8 3.21.60 8 6.72 8 2.22.15 &' 8 6.74
9 3.50.40 9

,
7,68 9 % 3.51.03! 9 7.70

10 4.19.20 _; 10 8.64 - 10 4.19.91
;

10 25.66
11

ьщф/111 9% 11 4№№э И эта
12 5.16.80 12 3 10.56 12

'

5.1767; 12 10.59
13 5.45.60 ‘ 13

5 1152 13 546,55
{ 13 11.55

14 6.14.40 1 14 ‘

„1248 14 6.15.43 14 ‚5 12.51
15 6.43.20 15 13.44“ 15

1
6.44.30 15 13.48

16 7.12.00
}

16 14,40 16
; 71318 16 . 14.44

17 . 15.36 3 17 15.40
18 16.82 5 18 16.96
19 га28 /! 19 гъзз
20 18.24

$ 20 18.29
*’ 21 19.20

Ё

. 21 19.25
22 20.16 . 22 20.22
23 2112 23 21.18
24 2208 1 24 22.14
25 23,04 ' 25 23.110!

‘
26 . 24.00 , 26 24.07

Ё      
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[результатов, ‹; точностью до Ч,…) секунды

‚ным образом для астрономических целей и по-
’

Ёнаоов обсерваторий). Для этой цели служат
‘

діЁнониус. Определение поправки часов основана

роумном принципе‚ аналогичном ‹; измерением

‘р'и помощи нониуоа протяженности.

___]троумные приемы применяются также для

"ления запаздывания сигналов вследствие инер—

асо релэ и электрического запаздывания при

Оетранении тока по проводам и электромагнит-

;__‚_=13;0лебаний
по воздуху и частям приемных при—

.}ш этой цели сигналы, подаваемые Обсерва-

арий через радиостанции, надо принимать по

3 329
На самой Обсерватории. Запаздывание момента.

@ма дно ерьъвнению ‹; моментом посылки сигналов

‚улет давать величину поправки. В Пулковской

б ррватории устроена своя прекрасная приемная

ОТ ация _с пишущим приемником (черт. 13), который

Одновръьмен'но ‘Чертит кривую ударов секундного мант—

"& "И," кривую поверки времени, получаемую по

„Ш!` (ОМ. образец ленты). Коммутатор позволяет,

‹. Ъ№Ё©ЁТ0 нормальных часов, включить и пишущий

бор и чаюы—нониуо. Схема черт. 13 не тре-

дшшснений.

ЦОДббный же пишущий прибор (хронограф)

бя в., Обсерватории для сравнения хода часов,

__
ТОЛЬКО разницей, что на ленте не чертится

*
_

и делаются уколы, позволяющие еще более



—-'іб ‚_..

точно производить сличение хоца часов и давать

поверку их (ем образец ленты).
`

Отметим также остроумную деТалЬ В конструкции
основных часов для автоматической посылки В антену
сигналов времени В основному маятнину часов
Рьіейег’& приделано жестко связанное@ маятником
плечо, несущее на конце нож из тонкого слоя слюды.
Этот нож при качания маятника ритмичееки разре-
еяет капиллярную часть ртутного прерывателя, при
чем в результате цепь первичного релэ (: напряже-
ниеми в 4 вольта ритмичееки дает замыкание тона
в течение секунды с таким же еекундвым проме-
жутком. Точность действия пРерЫвателя (черт. 14)“
гарантируется тем, что перерезыВаяие ртутного
столбика происходит при вертикальном ‹чположении
маятника, т. е. в момент наибольшей енереети дви-
жения его при периоциЧеен-ем качания. Для Дости-
яаения посылки только трех тире в конце минуты
электрическая цепь етого релэ дополняется вторым
ртутным прерывателелд связанным с“ движением
секундной стрелки. На чертеже 14 графия пека-
зывает схему действия прерывателеи при Одновре—
менней их работе. Коммутатор позволяет включать
в цепь тот или другой прерыватель, по желанию,
или же оба вместе. Для Посылки ритмических
сигналов служат часы ЗЪгаеэег Вонда или же электри-
ческие чяеы—нониуе Ьегоу850‘? (Рягіз). Схема этих
последних часов изображена, на черт; 15. Импульсы

\

для качания, даются ерленоидом. Длина маятника
« равна четверти длины секундного ‚;‚мяятнияя. Коле-
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Конец маятника предста—

В Пулковской Обсерватории

№63 времени выполняется астрономами супругами

епровскими.
Ночь, проведенная нами в Обсервато-

и—‚д позволила детально ознакомиться с устройствами,

паратами и инструментами, & также со всеми мани-

ляциями по посылке сигналов и поверке часов.

_: До ознакомления ‹; конструкцией аппаратов мы

ожидали встретить чрезвычайно сложные и тонкие

механизмы так как задача поверки, (: необычайной

очноетью, как бы говорила за это. На самом же

деле» приходилось поражаться крайней простоте ме-

д

ханизмов и относительной грубости манипуляций.

Перейдем теперь к описанию Дела. поверки вре-

мени“ на путях сообщения.

5% ’-'-—— полусенундные.
собою подкову.

5. Обслуживание сигналов времени на путях
сообщения.

В начале 1922 года Центральное Управление

Связи и Электротехники Н. Н. ‚П. О. обратило вни—

мание на то, что в Москве между часами железно-

дорожного и правительствепного телеграфа постоянно

д’ имеется разница В показаниях, доходящая до 5 минут.

Ё
Это обстоятельство вызвало необходимость обследо-

вания, которое и было поручено Д. И. Картину

(мне} Обследование выяснила следующее.

Существовавшая ранее связь Пулковской Обсер—

-_ раторишт
@ Николаевским вокзалом для точной поверки

асов по проводу в настоящее время отсутствует.
““““” “ дорожном телеграфе в Петро—

№№ час — .

‹

'. "; _т-

п.‘
‚

©

А

.‘

‚,а
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граде производилась. следующим образом. Старший
часовой мастер Службы Связи и Элентротехники
Николаевской жел. дороги еженедельно, тю средам,
лично посещал Главную Палату Мер и Весов
и вверил показания своих карманных часов хорошего
хода (но не хронометр и без секундомера) ‹; нор-
мальными часами, установленными в подвале Глав-
ной Палаты. Затем по карманным часам повернется
показание электрических первичных часов, установ-
ленных в помещении Службы Связи и Электро-
техники и телеграфа на, Петроградском вокзале.
По этим последним часам дается поверка времени
ежедневно, в 7 часов, по линии Николаевской жел.
Дор. Московская станция этой ж. Д., со своей стороны,
дает поверку в НКПС и на Мооковоко-Курсную
жел. дорогу. Поверва по линии совершается оле—

дующим образом:

Петроградская станция ежедневно, в 6 ч. 55 м.,
ключами, всех своих телеграфных аппаратов бьет
точки с 6 ч. 55 м. ДО 6 ч. 59 минут, т. в.
В течение 4-х минут, затем на Одну минуту нажи—
мает ключи и, когда стрелка на часах будет пока-зывать ровно 7 часов, мгновенно прекращает нажатие.

Станции 1 и 2 классов, получив в 6 ч. 55 м.
передачу точек, обязаны, немедленно. прекратить
всякую работу на аппаратах, тотчас › же начать
одновременно передачу точек на; всех своих алла.-
ратах на все станции и посты ’поцлежащих кругов,
имеющих непосредственное телеграфное сообщение,



...—19...-               
дз'водя нажатие ключей и их освобождение одно—

йенно ‹; Петроградской станцией.

По вьюлушании проверки, нажлая станция и пост

_язаны: передать на ближайшую переприемвую

таднцию «проверка часов получена », обозначать

окрашенно название станций и знак ввитанцпи.-..-..—.

ЁЁЕвитанции должны передаваться в последовательном

0ряцве, начиная @ дальнейшего поста пли станции

круга. Станции 1 класса. и Любань передают

" квитанции В Петроград.
Станция, не передавшая квитанции, признается

не, одушавшею проверки.
Разность в показании часов отмечается В атлас

ратном журнале одновременно (; занесением в нем»

произведенной проверки: О неверности часов заявляетсн

Немедленно Начальнику Станции или агенту заменяю-

шему его в Дежурстве по движению, которым пю-

даетсн депеша в установленном порадке () неверноши

\

хоце часов.
В виду того, что контрольные часы правитель—

ственного телеграфа в Петрограде, через научив—

иопытателъную станцию, связаны @ Пулковом, теле.-

граф имеет точное время. В Москве же правитель—

ственный телеграф поверяет свои часы от Хадын-

окой радиостанции обычным способом, не превосхо-

дящим точность получения времени железноцорожныж

телеграфом в Петрограде, от Главной Палаты Иер

и Весов. Недостатком способа поверки часов железною

дорожного телеграфа являлись следующие обстоя-

.‚

тельства: 1) точность поверки карманных часов без

2$
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сенундомеря по часам Гл. Палаты Мер и Весов
едва ли превосходит одну минуту; 2) при нажлом
последующем «переприеме> поверки часов, сличением
их или по проводу, может накоплятьоя ошибка, до
одной минуты; 3) Существование фя’к'гичеони трех
переприемов, ‚пока поверка достигнет централь-
ной станции В Москве НШЮ. Этим и следовало
объяснить ряоходимость показаний * часов в
Москве.

.

Для устранения такого ненормального явления
необходимо было: либо включить Никелаевокий вок-
зал В Петрограде в имевшийоя свободный провод
научно—иопытятельной станции для связи (: Пулко—
вом, либо `же делать основную поверку железно…
дорожных часов в Москве точным способом от Ходын—
ской радиостанции и давать поверку по железно—
дорожной сети не из Петрограда, “я из Москвы.,
Лучшим же способом полуЧения поверки является
радиотелегряфный, для чего необходимо на, путях
сообщения раонинуть сеть приемных редиостянций.

Приемная радиостанция может .быть самого
примитивного устроиства‚ и даже имеются таковые
комнатного типа. Подобная несложная приемная ном-
натНяя установка устроена в научно-иопытятельной
станции. '

‘

Врезультате, решено было для начала устроитьв ННПО приемную несложную радио-отянЦию, котораяВ настоящее время я осуществлена, ,но действие ее
еще не открыто. Антеной служат два. воздушных го-
ризонтальных провода, Длияою 20 метров ; возвыше—

`_



 
ние их над уровнем земли равно 10 метрам. (Схема'
этой радиостанции изображена на чертеже, опублико-
ванном в «Бюллетене НКПС»). Предполагается часы

центрального телеграфа НКПС поверить по радио-
сигналам Ходынской станции и в '7 часов давать

‘ поверку по проводам сети иёэлезных Дорог.

В Петрогр. ОПС сооружеъіа универсальная прием-
. ная радиостанция, рисунки которой напечатаны В

_тексте настоящего доклада,. (стр. 22—23).
Что касается внутренних водных путей сообщения,

то вопрос 0 поверке времени на таких путях нахо-

дится В самом сыром виде и говорить 0 каких—либо

правилах поверки не ‚приходится. Вызывает сомнение

вопрос даже о том, снабжены ли речные пути
достаточным количеством часов. В настоящее время,
@ организацией на всех речных сообщениях Службы
Связи и Электротехникщ следует обратить внимание
и на, дело поверни часов, используя все имеющееся
средства, в виде телеграфных, телефонных и радио-

_ телеграфных сообщений. Поверку времени по теле—

фону можно было бы разработать по аналогии
‹; радиотелеграфной поверкой.

В отношении морских сообщений дело упро-
щается, так как, согласно требованиям Международч-
ной Радиотелеграфной Конвенции, суда должны быть

оборудованы радиостанциями, либо же связаны @

железноцорощной сетью. Успех дела зависит от

‚степени выполнении требований конвенции.
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6. оценка способов поверки части…

Оценим теперь различные способы поверки вре-
мени. В статье нашей: ‹Определение точности пе-
редачи поверни времени по телеграфным проводам»
мы опытным путем установили определенные цифры
запаздывания в получении такой поверки пунктами;.
отдаленными от центра, даюЩего поверку часов…

Порядок точности поверки часов доХодит ДО одной
минуты. Учитывая же все бытовые явления, МЫ

       
Черт. 1, Усиливателъ приемной станции Петрогр ОШ}.
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Чрез: &, Прйемная радиостанция Петроградского ОПС.
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наблюдаем ошибку до 5 минут. Это уже настолько '

грубая ошибка, что при интенсивной жизни нельзя ‘

представить @@@—Даже, чтобы вОзможно было отпра-
›

вить нурь9рский поезд на 5 минут раньше времени. ‚

В течение 5 минут курьерский поезд может по-
крыть своим ходом раостоянце между блок—постами

;
и пр. Большая величина неточностидроисходит от.

\ явлений, присущих самому способу поверки, а именно:“
телеграфные переприемы, электрические свойства лич
ний передач, механические свойства аппаратов (инер-
ция

`

пружин и масс якорей электромагнитов), олу-
\

чайноети и пр., не гоВоря уже о том, что такие
случайности, "как; непрохождение Действия но про—
воду, могут в некоторые дни совершенно оставить
станции без поверки часов.

Радиотелеграфная поверка времени свободна от
всех перечислеішых недостатков. Точность передачи

‘

сигналов выражается долями секунды.; сигнал может 1

быть принят одновременно во всех, самых отлален—ных пунктах государства ; поверка времени не медшает нормальной работе телеграфа и не отрывает его
ежедневно на 5 минут; случайности, зависящей от ,

состояния линии и станционного оборудования, исклю-
чены. Что же касается упреков в том отношении, что

_такая оовеіэшенная поверка требует затраты денеж-
`

ных средств на, оборудование сети железных Дорог
приемными радиостанциями, то в этом отношении.
надо иметь в ВИду следующее: действительны
приобретеНИе. приемных радиостанций Вызовет рас-

: ход, но расход этот надо считать производителя»—



__25_._

,
, ным. Во-первых‚ телеграфные провода освобо—

дится от 5-минутного перерыва работы‚ что для

станции с 10-10 телеграфными аппаратами Морзе

выразится в экономии пропускной способности про—
1с><г 1 365"Х Х =9.125 де- воцов, определяемой в 2

оятисловных депеш в год.

При тарифе 5 коп. (золотом) за слово и при
средней величине отдельной телеграммы в 20 слов,

недовыручна составила бы в гад 9,125 >< 10 ><

>< 0,05 + 3333, 0,15 = 5171 р. 80 к. для частных

телеграмм. Стоимость же приемных аппаратов в

1914 голу, вместе с антенной фирмы Сименс и
Гальске,‘ была определена в 330 руб. золотом, т. е.

затраты окупалиоь уже через месяц.

Во вторых, провода освобошыись бы от необхо-

димой работы по передаче метеорологичеоких ове-
дений, что исполнилось бы приемными радиостан—
циями; при этом выигрыш получился бы во времени,
так как вся сеть приемных станций такие“ сведения

получала бы Одновременно, чем достигнуто была бы

быстрота предупреждений.
Далее, нельзя не упомянуть косвенных следствий,

заключающихся в том, что широкое проникновение
радиотехники в область железнодорожного дела… при—
Влечет внимание железнолорожных работников на

развитие этой, пока чуждой стороны дела, а, раз-
витие будет касаться улучшения самого важного,
& именно— безопасности движения.
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Если мы желаем итти в ОДНОМ уровне @ нуль-
турными народами Западной Европы и др. стран,.если мы желаем иметь интенсивную промышлен-_вошь, мы должны беречь время и учитывать эконо—
номию, дававшую накоПлением сбережений трудадаже в течение нескольких минут; учет же времени
делается более совершенными способами, и потомунадо всеми мерами популяризировать введение ра—

 

Диотелеграфа на железных Дорогах и речных со—
'

общениях.
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