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Цель работы 
 
Целью данной работы является ознакомление с противообледе-

нительной системой несущего, рулевого винтов, других элементов 
системы и приобретение практических навыков по техническому об-
служиванию противообледенительной системы вертолета Ми-8. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Изучить противообледенительную систему вертолета Ми-8. 
2. Ознакомиться с технологией технического обслуживания про-

тивообледенительной системы несущего и рулевого винтов, обогрева 
стекол, воздухозаборников двигателя и системой управления. 

3. Выполнить подготовительные работы. 
4. Провести техническое обслуживание противообледенительной 

системы. 
 
1  ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 
1.1  Общие сведения 
 
Обледенение вертолета – это процесс образования ледяных на-

ростов на поверхности различных его частей во время полета. Обле-
денение может наступать при температуре наружного воздуха +5оС и 
ниже (практически до –30оС). Наиболее часто оно происходит во 
влажной атмосфере. 

Обледенение вызывает увеличение полетного веса и ухудшение 
аэродинамических характеристики вертолета. Особенно опасно 
ухудшение аэродинамических характеристик несущего и рулевого 
винтов, которые изменяют моментные характеристики профилей  
лопастей, ухудшают балансировку, устойчивость и управляемость 
вертолета. 

Обледенение входных устройств двигателей приводит к умень-
шению их мощности и тяги из-за уменьшения количества поступаю-
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щего воздуха в двигатель. Попадание кусочков льда в тракт двигате-
ля может вызвать повреждение лопаток компрессора и двигателя. 
Обледенение стекол кабины пилотов ухудшает видимость при полете 
вертолета. 

Для защиты частей вертолета от обледенения служит противо-
обледенительная система, которая содержит противообледенитель-
ную систему лопастей несущего и хвостового винтов, систему обог-
рева лобовых стекол вертолета, обтекателей воздухозаборников и 
входных устройств двигателя. Противообледенительная система 
винтов и стекол – электротеплового принципа действия, воздухоза-
борников двигателей – воздушнотепловая. 

Включение противообледенительных устройств вертолета может 
осуществляться автоматически по сигналу от датчика обледенения 
РИО-3 либо вручную переключателями, расположенными на левой 
панели верхнего электропульта в кабине пилотов. 

 
1.2 Противообледенительная система несущего и рулевого 
      винтов 
 
1.2.1 Общие сведения 
 
Противообледенительные устройства лопастей несущего и хво-

стового винтов включают в себя электронагревательные элементы 
лопастей, токосъемники, коробку программного механизма ПМК-21 
и аппаратуру защиты и управления. В качестве датчика обледенения 
на вертолете используется радиоизотопный индикатор обледенения 
РИО-3. 

Нагревательные элементы лопастей питаются переменным током 
напряжением 208В 400 Гц от генератора СГО-30У, установленного 
на корпусе главного редуктора. 

Цепи управления противообледенительной системы питаются 
постоянным током и подключены к аккумуляторной шине через 
АЗСГК (автомат защиты сети, герметичный, с красным подсветом). 

Включение противообледенительной системы производится пе-
рекидным переключателем  ППГ-15 «Включ. противооблед.» на ле-
вой панели электропульта (рис.1), который имеет 2 положения: «Ав-



том.» и «Ручн.». В режиме «Автомат» все нагревательные элементы 
(кроме левого двигателя)  включаются по сигналу РИО-3. Раздельное 
включение обогрева двигателей введено с целью надежности работы 
двигателей в условиях обледенения. В ручном режиме все элементы, 
а при необходимости  каждый элемент отдельно, могут быть вклю-
чены вручную. 

Ток, потребляемый каждой группой одноименных секций нагре-
вательных элементов лопастей несущего винта, равен 130 А. Ток, по-
требляемый группой одноименных секций нагревательных элемен-
тов от лопастей хвостового винта, равен 24 А. 

 

 
 

Рис.1 Левая панель электропульта 
 

Контроль за напряжением и потребляемым током осуществляется 
вольтметром ВФ-04-150 и амперметром  АФ1-200, установленными 
на средней панели электропульта летчиков (рис.2).  
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Рис. 2 Фрагмент средней панели электропульта 
 
1.2.2 Противообледенители лопастей несущего винта 
  
В носке каждой лопасти установлены электронагревательные на-

кладки. Каждая накладка состоит из шести слоев стеклоткани 9 и 11 
(рис. 3), поверхностного слоя резины 10 и нагревательного элемента 
6, проложенного между слоями стеклоткани. Нагревательный эле-
мент представляет собой тонкие гофрированные ленты из нержа-
веющей стали, расположенные вдоль всей длины лопасти на 12% ее 
хорды, и наклеивается на пятый слой стеклоткани клеем БФ-2, а 
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сверху покрывается одним слоем стеклоткани, пропитанной тем же 
клеем и слоем резины. Нагревательные элементы (в плоскости хор-
ды) образуют четыре секции (рис. 4, а). Две первые обогревают 
верхнюю часть носка лопасти, третья – переднюю и четвертая – 
нижнюю.  К  концам секций припаяны соединительные шины и про-
вода идущие к штепсельному разъему 1 (рис. 5). Для укладки прово-
дов в носке лонжерона сделаны углубления (см. рис. 3, поз. 5 и 7). 

 

 
 

Рис.3  Нагревательная накладка лопасти несущего винта: 1, 2 – слои 
стеклоткани; 3 – резина; 4, 10 – поверхностный слой резины;  
5, 7 – силовые провода; 6 – нагревательный элемент; 8 – соедини-
тельные шины; 9 – наружный слой стеклоткани; 11 – внутренний 

слой стеклоткани 

1 секц.2 секц.
3 секц.

4 секц.

1 секц.

2 секц.
а) б)

 
Рис.4 Схема размещения секций нагревательных элементов 

несущего (а) и рулевого (б) винтов 
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Рис. 5 Фрагмент противообледенительного устройства лопасти несуще-
го винта: 1 – штепсельный разъем; 2 – наконечник лопасти; 3 – заряд- 
      ный вентиль; 4 – лонжерон лопасти; 5 – сигнализатор давления 

 
Нагревательные элементы заделаны между двумя слоями резины: 

внутренний слой толщиной 1,6 мм и наружный – 0,9 мм. Наружный 
слой одновременно защищает носок лопасти от абразивного изнаши-
вания. Для повышения устойчивости лопасти от абразивного изна-
шивания на носок концевой части лопасти длиной 5 м дополнитель-
но наклеены оковка из нержавеющей стали и защитная лента из 
поливинилхлорида. 

Токосъемник несущего винта. Токосъемник представляет собой 
устройство, позволяющее передавать электроэнергию от бортовых 
источников питания на нагревательные элементы лопастей несущего 
винта и контурные огни.  

Основными элементами токосъемника являются неподвижный 
коллектор 6 (рис. 6) и вращающийся корпус 1 с установленными на 
нем щеточными колодками 4. Вал коллектора смонтирован в корпусе 
токосьемника на двух шариковых подшипниках 13 и удерживается 
от вращения с помощью стержня, соединенного шлицевой втулкой с 
фланцем главного редуктора.  

На коллекторе смонтированы семь контактных колец  11,  элек-
трически изолированных друг от друга текстолитовыми изоляцион-
ными кольцами 2, а от корпуса коллектора – стеклотканью. 

Контактные 11 и изоляционные 2 кольца крепятся к фланцу кол-
лектора стяжными болтами 8. От каждого контактного кольца выве-
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ден контактный болт 3 на верхнее изоляционное кольцо. К выводам 
контактных болтов присоединены наконечники проводов, идущие от 
электросети переменного тока 208 В 400 Гц. Выводы контактных 
болтов закрыты резиновыми чехлами 5. 
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Рис. 6 Токосъемник несущего винта: 1 – корпус токосъемника; 2 – изо-
ляционные кольца; 3 – контактный болт; 4 – щеточная колодка; 5 – ре-
зиновый чехол; 6 – коллектор; 7 – крышка токосъемника; 8 – стяжной 
болт; 9 – щетки; 10 – спиральные нажимные пружины; 11 – контактное  
      кольцо; 12 – штепсельный разъем; 13 – шариковые подшипники 

 
На корпусе токосъемника смонтированы четыре щеточные ко-

лодки 4 с медно-графитовыми щетками 9 марки МГСО. Щетки при-
жимаются к контактным кольцам спиральными пружинами 10. От 
щеток через штепсельные разъемы 12 и жгуты проводов ток подается 
к нагревательным элементам лопастей. Жгуты заключены в дюрито-
вые шланги и закреплены на втулке несущего винта. На штепсель-
ные разъемы надеты резиновые чехлы. Корпус токосъемника крепит-
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ся к фланцу гидробачка гидродемпфера, установленного на втулке 
несущего винта. Токосъемник сверху закрыт крышкой 7. 

 
1.2.3  Противообледенительное устройство рулевого винта 
 
Противообледенительное устройство рулевого винта по конст-

рукции аналогично противообледенителям лопастей несущего винта 
и состоит из нагревателей лопастей и токосъемника. Нагревательный 
элемент каждой лопасти представляет собой полоски нержавеющей 
стали, вклеенные между слоями стеклоткани, пропитанной клеем 
БФ2. Для защиты от абразивного износа на нагревательные элементы 
снаружи наклеена листовая резина толщиной 0,5 мм и оковка нержа-
веющей стали. Весь пакет электронагревателей наклеен на лонжерон 
лопасти винта клеем К-153 по всей длине лопасти на 20% по хорде. 
Нагревательный элемент разделен на две секции (см. рис. 4, б) – 
верхнюю и нижнюю. У комля лопасти к концам нагревательного 
элемента припаяны три латунные шины, к которым, в свою очередь, 
припаяны силовые провода, соединенные с клеммной колодкой. 

Токосъемник рулевого винта. Токосъемник рулевого винта 
предназначен для передачи электроэнергии от бортсети к нагрева-
тельным элементам лопастей. Электрическая схема токосъемника 
рулевого винта приведена на рис. 7. В отличие от токосъемника не-
сущего винта щеткодержатель рулевого винта 2 (рис. 8) установлен 
неподвижно на фланце корпуса хвостового редуктора 10, а коллектор 
6, закрепленный на ступице втулки, вращается вместе с рулевым 
винтом. Коллектор состоит из корпуса 6, на котором стяжными бол-
тами 5 закреплены три контактных кольца 9, изолированных друг от 
друга и от корпуса коллектора изоляционными прокладками 11. На 
верхнее изоляционное кольцо выведено по три контактных болта 8. 
Выводы контактных болтов вместе с наконечниками проводов за-
крыты резиновыми чехлами 7. 

Корпус щеткодержателя 2 отлит из алюминиевого сплава и за-
креплен на фланце корпуса хвостового редуктора. На корпусе уста-
новлен штепсельный разъем 1 и текстолитовая щеточная колодка 2 с 
медно-графитовыми угольными щетками 4 типа МГСО, постоянно 
прижатыми к контактным кольцам коллектора спиральными пружи-
нами. Для регулирования положения щеток относительно контакт-



ных колец между фланцами корпуса щеткодержателя и корпуса ре-
дуктора, а также между фланцами корпусов токосъемника и хвосто-
вого редуктора установлены регулировочные прокладки. 

 
Рис. 7 Электрическая схема токосъемника рулевого винта 

 

 
Рис.8 Токосъемник рулевого винта: 1 – штепсельный разъем; 2 – ще-
точная колодка; 3 – крышка; 4 – щетка марки МГСО;  5 – стяжной 
болт; 6 – коллектор; 7 – резиновый чехол; 8 – контактный болт;  
9 – контактное кольцо; 10 – корпус токосъемника; 11 – изоляционное                     
                                                     кольцо 
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1.2.4  Программный механизм ПМК-21  
 
Программный механизм ПМК-21 предназначен для отработки 

временной программы и выдачи сигнала на включение и выключе-
ние нагревательных элементов лопастей несущего и рулевого винтов. 
ПМК-21 периодически поочерёдно подключает четыре секции несу-
щего винта каждой лопасти и две секции трёх лопастей рулевого 
винта к двухфазной шине переменного тока 208В 400Гц генератора 
СГО-30У. Для подключения секций нагревательных элементов лопа-
стей несущего винта имеются 4 силовых магнитных контактора 2 
(рис. 9) и два контактора 3 включения нагревательных элементов ру-
левого винта. Контактором 2 несущего винта подключаются одно-
имённые секции нагревательных элементов всех пяти лопастей, а 
контактором 3 рулевого винта – одноимённые секции трёх лопастей 
рулевого винта. 

Программный механизм ПМК-21 выдаёт шесть параллельных 
команд. Длительность каждой команды составляет 38,5 с с допуском 

 2 с. Период обогрева всех четырех секций нагревательных элемен-
тов для несущего винта (рис. 10, а) составляет 150 с, а для нагрева-
тельных элементов рулевого винта – 77 с (см. рис. 10, б). Такая схема 
включения секций противообледенительных устройств винта обес-
печивает оптимальные величины потребляемых токов.  

m

ПМК-21 установлен в отсеке радиооборудования и включает 
программный механизм ПМ5-154, являющийся моторным реле вре-
мени. Механизм ПМ5 состоит из электродвигателя Д2-РТ с центро-
бежным регулятором частоты вращения, коммутационного устрой-
ства, представляющего собой набор программных кулачков, блока 
переключателей, силовых контакторов подключения секций нагрева-
тельных элементов лопастей несущего и рулевого винтов и помехо-
подавляющего фильтра. 
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Рис.9 Фрагмент электрической схемы противообледенительной сис-
темы несущего и рулевого винтов вертолета Ми-8: 1 – программный 
механизм, кулачковый ПМК-21; 2 – магнитный контактор ТКС-201 ДТ; 
3 – магнитный контактор ТКС 35; 4 – нагревательный элемент хво-
стового винта; 5 – токосъемник хвостового винта; 6 – токосъемник 
несущего винта; 7 – амперметр АФ1-200; 8 – галетный переключа-
тель амперметра; 9 – нагревательные элементы лопастей несущего 
                                                          винта 
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Рис. 10  Циклограмма работы секций нагревательных 

 элементов несущего (а) и рулевого (б) винтов вертолёта Ми-8 
 
1.3  Противообледенительное устройство стекол кабины 
       летчиков 
 
Передние стекла левого и правого летчиков имеют пленочные 

электрообогреватели, предохраняющие стекла от запотевания и об-
мерзания. Для поддержания постоянной температуры стекол в за-
данных пределах на вертолете установлены два термоэлектронных 
регулятора ТЭР-1М с термодатчиками ТД-2. Питание нагреватель-
ных элементов стекол осуществляется переменным током 208 В  
400 Гц от автотрансформатора АТ-8-3 (рис.11). 

В зависимости от величины напряжения, указанного в паспорте 
на стекло, последнее при монтаже подключается к соответствующей 
клемме автотрансформатора (АТ-8-3). 

Цепи питания ТЭР-1М подключены к аккумуляторной шине  
+ 27В через автомат защиты сети АЗСГК-2 «Обогрев стекол», распо-
ложенный на правой панели АЗС. Обогрев стекол включается как ав-
томатически при включении противообледенительной системы лопа-
стей, так и вручную выключателем ВГ-15К «Обогрев стекол», 
установленным на левой панели электропульта (см. рис. 1).  

 14



 
 

Рис.11 Упрощенная электросхема противообледенительной системы 
обогрева стекол 

 
Регулятор температуры ТЭР-1М предназначен для автоматиче-

ского регулирования (включения и выключения) электрического 
обогрева остекления для поддержания заданной температуры стекла. 
Регулятор работает в комплекте с проволочным датчиком темпера-
туры ТД-2 и магнитным контактором К (рис. 12), включенными в 
цепь питания системы постоянного тока +27В обогрева стекла. 
Принцип работы терморегулятора заключается в следующем: при 
изменении температуры стекла наклеенный на него термодатчик  
ТД-2 меняет свое сопротивление. Когда температура стекла (темпе-
ратура датчика) достигает температуры настройки регулятора, про-
исходит срабатывание ТЭР и магнитного контактора К, который 
подключает или выключает питание обогрева стекла.  

Электрическая схема регулятора состоит из следующих элемен-
тов: мостовой измерительной схемы, одним из плеч которой является 
сопротивление термодатчика ТД-2, усилителя постоянного тока и 
усилителя преобразователя. 
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Рис. 12 Принципиальная электрическая схема терморегулятора 
ТЭР-1М: R1, R2, R3, R4, Rтд – сопротивления измерительного моста; 
ТД – термодатчик; К – управляющая обмотка контактора включения 
нагревательного элемента стекла; В1 – включатели питания ТЭР-1М  
по постоянному току и В2 – системы обогрева стекла по переменному 

току 
 
Измерительный мост состоит из сопротивлений R1, R2, R3, R4 и 

сопротивления датчика ТД-2 (Rтд). Переменное сопротивление Rрег 
служит для настройки температуры срабатывания регулятора. 

При изменении сопротивления Rтд в измерительной диагонали 
моста возникает напряжение, которое и вызывает срабатывание ре-
гулятора преобразователя ТЭР-1М. На лицевую панель прибора вы-
ведена ручка регулировочного сопротивления Rрег типа ППЗ-43. 

Для предотвращения самопроизвольного поворота ось сопротив-
ления зафиксирована при помощи разрезной втулки и гайки  регуля-
тора. Регуляторы ТЭР-1М установлены в кабине летчиков на правом 
борту фюзеляжа. 
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Основные технические характеристики ТЭР-1М: 

1) напряжение питания 27В; 
2) диапазон регулирования сопротивления от 132 до 150 Ом, что 

обеспечивает регулирование  температуры от +20 до +45оС;  
3) зона нечувствительности на всем диапазоне регулирования не 

более 2 Ом; 
4) сопротивление датчика при температуре +20оС равно 136,5Ом. 
 
1.4 Противообледенительные устройства воздухозаборника 
      и входных частей двигателя ТВ-2-117 
 
Противообледенительные устройства воздухозаборника и вход-

ных частей двигателя ТВ-2-117 – это воздушно-тепловые системы 
обогрева. Горячий воздух отбирается от компрессора работающего 
двигателя. Для дистанционного управления подачей горячего возду-
ха в обтекатели воздухозаборников двигателя служат переключатели 
воздуха 525А, установленные по одному в отсеке каждого двигателя 
(рис.13).  

 

 
 

Рис. 13 Противообледенительное устройство воздухозаборника 
правого двигателя:  1 – коллектор (обтекатель воздухозаборника 
двигателя); 2, 4 – трубопроводы; 3 – шланги; 5 – переключатель 
                                              воздуха 525А 

 
Противообледенительная система воздухозаборников состоит из 

коллектора 1, трубопроводов 2, 4 подачи горячего воздуха в воздухо-
заборник и переключателя подачи воздуха 5 (агрегат 525А). Пере-
ключатель воздуха 525А (рис. 14) это кран, управляемый электро-
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механизмом. В качестве механизма управления применяется сериес-
ный реверсивный электродвигатель МРТ-1АТВ с двумя обмотками 
возбуждения для прямого и обратного ходов. Цепи питания электро-
механизмов подключены к аккумуляторной шине через автомат за-
щиты сети АЗСГК-10 «Обогрев - двигат.» (10А).  

Обогрев  воздухозаборников  может  включаться автоматически 
при включении противообледенительной системы (переключатель 
ППГ-15К «Обогрев - двигат.» находится в положении «Автом.»), так 
и вручную (переключатель в положении «Ручн.»). 

При включении обогрева воздухозаборников вступают в работу 
электродвигатели МРТ-1АТВ. Вращение вала электродвигателя че-
рез редуктор и рычажный механизм передается заслонке. Заслонка 
открывается. При полностью открытой заслонке (время открытия за-
слонки около 50 с) срабатывает микровыключатель и разрывает цепь 
питания электродвигателя. 

Одновременно с выключением двигателя снимается напряжение 
с клеммы Б разьема агрегата 525 А и через 50 с на левой панели 
электропульта загораются лампы сигнального табло с зеленым све-
тофильтром «Обогрев входа в левый двигатель включен», «Обогрев 
входа в правый двигатель включен» (см. рис.1), сигнализирующие о 
включении обогрева двигателей. 

 

 
 

Рис.14 Переключатель воздуха 525А: 1 – корпус; 2 – заслонка; 
3 – рычажный механизм; 4 – пружина рычажного механизма;  
           5 – редуктор; 6 – электродвигатель МРТ-1АТВ  
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1.5 Противообледенительное устройство 
      входных частей двигателей 

 
Для обеспечения нормальной работы двигателей при низкой тем-

пературе и повышенной влажности входные части двигателей (коки, 
носки стоек во входных каналах первых опор и лопатки входных на-
правляющих аппаратов компрессоров) обогреваются горячим возду-
хом, отбираемым из полостей между кожухами и жаровыми трубами 
камер сгорания, т.е. полостей вторичного воздуха камер сгорания. 
Для управления подачей горячего воздуха во входные части двигате-
лей на среднем корпусе компрессора с правой стороны установлены 
гидравлические клапаны противообледенения ЭМТ-244. 

Открытие и закрытие клапана противообледенения 6 (рис. 15) 
осуществляется давлением топлива, создаваемым насосом ПН-40 
двигателя под поршнем 2. Подачей напряжения 27 В на электромаг-
нит ЭМТ-244 происходит перемещение золотника 4 (рис. 15) влево и 
открывает доступ топлива от насоса ПН-40 в левую полость поршня 
2. Поршень вместе с клапаном перемещается вправо и открывает по-
дачу горячего воздуха во входные части двигателя. Одновременно с 
подачей питания на электромагнит загорается сигнальная лампа 4 
светового табло «Обогрев входа в лев. дв. включен», «Обогрев входа 
в прав. дв. включен» (см.рис.1). 

 

 
 

Рис.15 Клапан противообледенения с электромагнитом ЭМТ-244: 
1 – корпус клапана; 2 – поршень; 3 – электромагнит ЭМТ-244;  
                         4 – золотник;  5 – пружина;  6 – клапан 
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При выключении противообледенительной системы обмотка 
электромагнита обесточивается и золотник 4 под действием силы 
пружины смещается вправо. Топливо под давлением перемещает ис-
полнительный клапан 2 на закрытие подачи воздуха на обогрев дви-
гателя. 

 
1.6  Сигнализатор обледенения РИО-3 
 
Радиоизотопный сигнализатор обледенения РИО-3 предназначен 

для выдачи сигнала о начале обледенения, непрерывной сигнализа-
ции при нахождении вертолета в зоне обледенения и автоматическо-
го включения противообледенительной системы. После выхода вер-
толета из зоны обледенения сигнализатор прекращает подачу 
сигналов, при этом выключение системы производится вручную.  

Комплект сигнализатора (рис. 16) состоит из датчика 1, установ-
ленного в воздухозаборнике правого двигателя (рис. 17) и электрон-
ного блока 2. Принцип действия сигнализатора основан на ослабле-
нии β-излучения радиоактивного изотопа (стронций 90 и иттрий 90) 
слоем льда, нарастающего на чувствительной поверхности штыря 
датчика. Поток β-частиц (рис. 18), проходя через тонкую фрезеро-
ванную стенку в корпусе датчика, попадает на галогенный счетчик 
СТС-5, в котором возникает разряд и появляется импульс напряже-
ния, поступающий в регистрирующую схему электронного блока. 
Появление на штыре слоя льда толщиной 0,3 мм и более уменьша- 
ет поток β-частиц и, следовательно, частоту следования импульсов  
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Рис. 16 Сигнализатор обледенения РИО-3: 1 – датчик с надетым 

 защитным кожухом;  2 – электронный блок 
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Рис. 17 Установка сигнализатора обледенения в воздухозабор-
нике правого двигателя: 1 – сигнализатор обледенения РИО-3;         
                2, 3 – правый и левый воздухозаборники 
 

напряжений, и электронный блок выдает сигнал на автоматическое 
включение противообледенительной системы и электрообогрев 
штыря датчика РИО-3. 

Датчик РИО-3. В состав датчика входят: корпус 6 (рис. 18), га-
логенный газоразрядный счетчик 7 типа СТС-5, источник радиоак-
тивного излучения 1 типа БИС-4А и устройство обогрева датчика 3.  

Галогенный счетчик СТС-5 является в датчике детектором излу-
чения, работающим в импульсном режиме. Источник радиоактивно-
го излучения размещен в верхней части устройства обогрева. Уст-
ройство обогрева обеспечивает прекращение подачи сигнала о 
наличии обледенения после выхода вертолета из зоны обледенения. 
Питание к датчику подводится через штепсельный разъем 8, который 
крепится к нижней части корпуса датчика.  

В нерабочем состоянии штырь датчика всегда должен быть за-
крыт защитным кожухом с красным флажком. Кожух удерживается 
на штыре датчика при помощи тормозного устройства, плотно при-
жимающего его к поверхности штыря. 

Электронный блок (см. рис. 16) предназначен для форми-
рования и выдачи сигналов на исполнительные органы противо-
обледенительной системы несущего и рулевого винтов, а также 
обогрева двигателей и воздухозаборников. Он установлен на специ-
альной подвеске в радиоотсеке по правому борту между шпангоута-
ми № 18 и № 19. 
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Рис.18 Датчик сигнализатора обледенения РИО-3: 1 – источник 
радиоактивного излучения БИ-4А; 2 – кожух штыря; 3 – электро-
нагревательный  элемент; 4 – штырь; 5 – фланец; 6 – корпус датчи- 
          ка; 7 – газоразрядный счетчик СТС-5; 8 – электроразъем 

 
Основными техническими характеристикам РИО-3 являются: 

мощность дозы облучения на поверхности зачехленного штыря дат-
чика, равная не более 10 Мр/ч; мощность дозы на расстоянии 1 метра 
от датчика – не более 0,3 Мр/ч. При выпуске с завода сигнализатор 
настраивается на чувствительность 0,3 +0,2 мм льда. Задержка вклю-
чения обогрева (дополнительное время нагрева штыря) необходима 
для полного сброса обледенения и составляет 5 с с допуском + 3 с. 
Задержка зоны (дополнительное время подачи сигнала обледенения) 
после сброса льда с датчика РИО-3 составляет в среднем 20 с. Гра-
фик работы противообледенительной системы приведен на рис. 19.  
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Рис. 19 График изменения интенсивности I излучения β-частиц, 
падающих на детектор излучения СТС-5 (а) и форма выходного 
                                сигнала с блока РИО (б) 

 
1.7  Работа противообледенительной системы 
 
Для приведения в готовность противообледенительной системы  

должны быть включены на правой панели АЗС (рис. 20) следующие 
автоматы защиты сети: 

АЗСГК-15 «Противооблед. – управление», 
АЗСГК-15 «Противооблед. – сигнализ.», 
АЗСГК-10 «Обогрев двигат.», 
АЗСГК-15 «Обогрев РИО», 
АЗСГК-2 «Обогрев стекол». 
Противообледенительная система может работать в одном из 

двух режимов: автоматическом и ручном. В автоматическом режиме 
все нагревательные элементы (кроме левого двигателя) включаются 
в работу по сигналу РИО-3. В ручном режиме все элементы или, при 
необходимости, каждый отдельно могут быть включены вручную. 

выключения 
обогрева 

время нарастания 
льда на штыре 

точка 
включения  
обогрева 

с51 ≈τ  с202 ≈τ  

τ  

а) 

б) 

0τ  

U

+ 27 В + 27 В 
τ



 
Рис. 20  Правая панель АЗС 

 
1.7.1  Автоматическое включение противообледенительной 
          системы 
 
Для обеспечения автоматического включения управления проти-

вообледенительной системы необходимо, чтобы все переключатели 
и включатели, расположенные на левой панели электропульта (см. 
рис 1) находились в положении «Автомат», т.е. в нижнем положе-
нии, а именно: 

переключатель ППГ-15К (рис. 21, поз. 2) включения обогрева 
двигателей; 

включатель ВГ-15К (поз. 29) включения противообледенитель-
ной системы; 

выключатель ВГ-15К (поз. 11) ручного включения обогрева шты-
ря сигнализатора РИО; 

выключатель ВГ-15К (поз. 20) включения обогрева стекол. 
Примечание. 1. Для контроля исправности цепи обогрева датчи-

ка РИО на левой панели электропульта расположена кнопка «Обог-
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рев РИО-3», которую следует нажать перед запуском двигателя и по 
загоранию лампы «Обогрев РИО-3 исправен» убедится в работоспо-
собности цепи обогрева (см. рис. 1). 

2. Автоматическое включение обогрева штыря датчика РИО-3 
происходит при оборотах турбокомпрессора двигателя, равных 60%, 
когда срабатывает центробежный выключатель регулятора мощности 
агрегата КА-40 и через свои контакты подает питание на управляю-
щую обмотку реле 13 (включение автоматического режима управле-
ния, см. рис. 21). 

3. Обогрев «РИО-3» может быть включен вручную выключате-
лем (поз. 11) ВГ-15К «Обогрев РИО-3» (см. рис.21), расположенным 
на левой панели электропульта и законтренным проволочной кон-
тровкой в нижнем положении (см. рис.1). 

При наличии обледенения образовавшийся на штыре датчика 
сигнализатора обледенения РИО-3 слой льда более 0,3 мм уменьшает  
интенсивность потока β-частиц, в результате чего электронный блок 
РИО-3 вырабатывает сигнал +27 В и подает его на обмотку реле 24 
автоматического включения противообледенительной системы (см. 
рис.21) и одновременно на сигнальную лампу 19 светового табло 
«Включи противооблед. систему» с красным светофильтром. Реле 
срабатывает и питание от аккумуляторной шины вертолета через ав-
томат защиты АЗСГК-5 (поз. 27) и замкнувшиеся контакты 3-2 реле 
24 поступят (рис. 22):  

на обмотку блокировочного реле 30. Реле срабатывает и через 
контакты 11-12 встает на самоблокировку, а через контакты 8-9 про-
изойдёт включение программного механизма ПМК-21 противообле-
денительной системы несущего и рулевого винтов и лампы 18 табло 
сигнализации «Противооблед. система включена» с зелёным свето-
фильтром; 

через контакты реле 30 (см. рис. 21), 14-15 и 5-6 произойдёт 
включение противообледенительной системы двигателя по линии 
АЗС-10 (поз. 5), контакты 5-6, 2-1 переключателя ППГ-15 (поз. 2) на-
пряжение +27 В поступит на электромагниты клапана ЭМТ-224, 
лампы 4 и на управляющую обмотку реле 25; 

через контакты 3 и 2 реле 30 +27 В поступит от аккумуляторной 
шины через АЗС-2 (поз. 21) на включение противообледенительной 
системы обогрева лобовых стёкол кабины экипажа; 

реле 25 срабатывает и +27 В через контакты 5 и 6, 2 и 3 поступит 
на включение электромеханизма крана 525 А. 
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Рис. 22. Структурная схема управления в автоматическом режиме 

противообледенительной системы вертолета Ми-8 
 
В момент открытия крана 524А происходит срабатывание реле 

31, так как минус напряжения 27В поступает на реле 31 в момент от-
крытия крана (клемма Б штырьевого разъема соединена с корпусом 
вертолета). После открытия крана 525А (время открытия около 50 с) 
реле 31 обесточиваются и лампы сигнализации 22 открытия кранов 
525А подключаются к шине +27В и сигнализируют о включении све-
тового табло «Обогрев прав. двиг. включен» и «Обогрев лев. двиг. 
включен». 

 
1.7.2 Включение противообледенительной системы вручную 
 
Противообледенительную систему можно включить вручную, ус-

тановив выключатель 29 (см. рис.21) типа ВГ-15К «Противообл.-
Включ.» положение «Ручн.» (см. рис.1). В этом случае работа схемы 
будет такой же, что и при автоматическом режиме управления, с той 
лишь разницей, что питание на управляющую обмотку реле 30 будет 
подано непосредственно через контакты выключателя ВГ-15К, а не 
через контакты реле 24. 

Схемой предусматривается возможность включения вручную 
противообледенительной системы воздухозаборников, входных час-
тей двигателей, обогрева стекол независимо от включения противо-
обледенительной системы лопастей несущего и хвостового винтов. 

Для включения противообледенителей воздухозаборников и 
входных частей двигателей необходимо установить переключатель 2 
(см. рис.21) ППГ-15К «Обогрев двиг.» в положение «Ручн.». В этом 
случае питание на электромагнит ЭМТ-244 и электромеханизмы 
МРТ-1АТВ агрегата 525А будет подано через замкнутые контакты  
3-1 переключателя ППГ-15К. 
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Для включения только системы обогрева стекол необходимо 
включить выключатель 20 марки ВГ-15К «Обогрев стекол» (см.  
рис. 1). В этом случае питание от аккумуляторной шины через 
АЗСГК-2А (см. рис. 21) будет подано непосредственно на терморе-
гулятор ТЭР-1М минуя контакты реле 30. 

Для включения противообледенительной системы лопастей не-
сущего и хвостового винтов необходимо включить АЗСГК-5 (поз.27) 
и установить выключатель 29 ВГ-15К (поз. 29) в положение «Руч-
ное». В этом случае напряжение +27В будет непосредственно подано 
на управляющую обмотку блокировочного реле 30. Срабатывание 
блокировочного реле 30 вызывает подачу напряжения +27В через 
контакты кнопки 28 и контакты 11-8-9 на коробку ПМК-21 и про-
изойдет включение противообледенительной системы несущего и 
рулевого винта. 

 
1.7.3 Выключение противообледенительной системы 
 
Для выключения противообледенительной системы, если она бы-

ла включена в автоматическом режиме (выключатель 29 (см. рис. 21) 
находится в положении «Автомат») и вертолет не находится в зоне 
обледенения (реле 24 обесточено и лампа 19 не горит), необходимо 
нажать кнопку 28 «Выкл. – противообл.» (см. рис. 1). При этом ра-
зомкнется цепь 11-12 самобалансировки реле 30 (см. рис. 21) и про-
изойдет выключение цепей управления противообледенительной 
системой. 

Если противообледенительная система была включена в работу в 
ручном режиме управления, необходимо установить выключатель 
ВГ-15К (поз.29) в положение «Автомат» и нажать на кнопку 28. При 
этом цепи питания блокировочного реле 30 разомкнутся, реле от-
ключится и произойдет отключение системы обогрева лопастей не-
сущего и рулевого винтов и погасание лампы 18 «Противооблед. 
система включ.» противообледенительной системы. 

Для выключения противообледенительной системы воздухо-
заборников и входных частей двигателей, если они были включены 
вручную установкой переключателя ППГ-15К (см. рис. 21, поз.2) 
«Обогрев. двиг.» в положение «Автомат», и произойдёт отключение 
противообледенительной системы. 
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2  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
    ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
     
Техническое обслуживание (ТО) – комплекс выполняемых на 

авиационной технике работ (операций) для поддержания исправно-
сти, работоспособности и правильного функционирования при под-
готовке к использованию по назначению, после полетов и при хране-
нии. ТО выполняется в объеме, предусмотренном специальным 
документом – регламентом ТО соответствующего типа авиатехники 
по технологии, описанной в технологических указаниях. Регламент 
ТО вертолета Ми-8 предусматривает следующие виды работ ТО: 
оперативные, периодические, сезонные и специальные. 

Оперативное ТО состоит из семи форм: 

формы А и Ж – работы по встрече и обеспечению стоянки; 

формы Б, В, Г – работы по осмотру и обслуживанию; 

формы Д и Е – работы по обеспечению вылета. 
Назначение оперативного ТО – устранить возникшие в полете и 

на земле отказы в системах вертолета и подготовить вертолет к оче-
редному полету. 

Периодическое ТО состоит из 30 форм. Базовой формой ТО явля-
ется форма №1, выполняемая через 50 часов полета вертолета в базо-
вом аэропорту через определенное время налета или определенное 
число посадок. 

ТО при хранении состоит из работ по подготовке вертолета к 
хранению, работ, выполняемых через определенные сроки хранения 
и при подготовке вертолета к полетам после хранения. 

Сезонное ТО выполняется при подготовке вертолета к осенне-
зимней (ОЗН) и весенне-летней навигации (ВЛН). 

Специальное ТО выполняется после грубой посадки, попадания в 
грозу, шторм, после замены двигателя, главного редуктора и т.д. 

Техническое обслуживание противообледенительного оборудования 
вертолета МИ-8 получило название ТОНАР, т.е. техническое обслужива-
ние по наработке. Сущность метода заключается в том, что и объём рабо-
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ты, и состояние систем определяются  наработкой и не зависят от факти-
ческого состояния элементов обслуживаемой системы. 

Перечень работ по ТО противообледенительной системы верто-
лета Ми-8 и периодичность их выполнения представлены в выписке 
из регламента в виде таблицы. 

 
 
№ 

пункта 
регла-
мента 

Содержание работы 
Конт-
роль 

Пери-
одич-
ность 

№ техн. 
карты 

1.04.12 
Проверка сопротивления изоляции 
несущего и рулевого винтов 

Т В, Г 4.00.03 

1.02.15 

Проверка состояния монтажа кон-
тактных колец и щеток токосъемни-
ков несущего и рулевого винтов. 
Продувка узла контактных  колец 

Т 
Б, В, Г, 

Е 
2.16.06 

1.04.04 
Настройка регулятора температур 
обогрева стекол ТЭР-1. 

Т 
Б, В, 
Г 

4.00.04 

2.06.10 
Осмотр элементов противообледе-
нительной системы 

Т 50 ч 1.16.02 

2.06.15 
Проверка функционирования обо-
рудования противообледенительной 
системы 

Т 50 ч 1.16.39. 

 
 
Технологические указания выполнения работ по ТО противо-

обледенительной системы вертолета представлены в разделе 3. 
 
 
 



Ко
нт

-
ро
ль

  

Н
а 2

 ст
ра
ни
ца
х 

Тр
уд
оё
мк
ос
ть

, ч
ел

.-ч
. 0

,5
 

Ра
бо
ты

, в
ып

ол
ня
ем
ые

 
 п
ри

  о
тк
ло
не
ни
ях

 
 о
т Т

Т 

 
Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я к
ар
та

 №
1.

04
.1

2 

П
ро
ве
рк
а с
оп
ро
ти
вл
ен
ия

 и
зо
ля
ци
и 
на
гр
ев
ат
ел
ьн
ых

  
эл
ем
ен
то
в 
ло
па
ст
ей

 н
ес
ущ

ег
о 
и 
ру
ле
во
го

 в
ин
то
в 

КР
О

 в
ер
то
лё
та

 
 М
и-

8 

П
ун
кт

 Р
О

 1
.0

4.
12

 Со
де
рж

ан
ие

 о
пе
ра
ци
и 
и 
те
хн
ич
ес
ки
е т
ре
бо
ва
ни
я 

1.
 П

ро
ве
рк
у 
со
пр
от
ив
ле
ни
я 
из
ол
яц
ии

 н
аг
ре
ва
те
ль
ны

х 
эл
ем
ен
то
в 
ло
па
ст
ей

 
не
су
щ
ег
о 
ви
нт
а 
пр
ои
зв
од
ит
е 
в 
сл
ед
ую

щ
ей

 п
ос
ле
до
ва
те
ль
но
ст
и:

 
 р
ас
ко
нт
ри
те

 и
 о
тв
ер
ни
те

 н
ак
ид
ны

е 
га
йк
и 
Ш
Р 
на
гр
ев
ат
ел
ьн
ы
х 
эл
ем
ен
то
в 
на

 
ло
па
ст
ях

 н
ес
ущ

ег
о 
ви
нт
а;

 
 за
ме
рь
те

 с
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 и
зо
ля
ци
и 
на
гр
ев
ат
ел
ьн
ы
х 
эл
ем
ен
то
в 
ло
па
ст
ей

 н
е-

су
щ
ег
о 
ви
нт
а,

 п
од
со
ед
ин
ив

 о
ди
н 
из

 п
ро
во
до
в 
пр
иб
ор
а 
к 
ло
нж

ер
он
у 
в 
лю

бо
м 

ме
ст
е,

 н
е 
им

ею
щ
ем

 а
но
дн
ой

 п
лё
нк
и,

 а
 в
то
ро
й 

– 
к 
од
но
му

 и
з 
ш
ты
рь
ко
в 
№

 2
-5

 
Ш
Р 
ло
па
ст
ей

 н
ес
ущ

ег
о 
ви
нт
а.

 
 С
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 и
зо
ля
ци
и 
ло
па
ст
и 
не
су
щ
ег
о 
ви
нт
а 
до
лж

но
 б
ы
ть

 н
е 
ме
не
е 

0,
05

 М
ом

 (5
0 
К
ом

) 
 С
ое
ди
ни
те

 Ш
Р 
на

 л
оп
ас
тя
х 
и 
за
ко
нт
ри
те

 и
х.

 
2.

 Д
ля

 п
ро
ве
рк
и 
со
пр
от
ив
ле
ни
я 
из
ол
яц
ии

 н
аг
ре
ва
те
ль
ны

х 
эл
ем
ен
то
в 
ло
па

-
ст
ей

 р
ул
ев
ог
о 
ви
нт
а 
вы

по
лн
ит
е 
сл
ед
ую

щ
ие

 о
пе
ра
ци
и:

 
   

 с
ни
ми

те
 к
ры

ш
ки

 к
ре
пл
ен
ия

 к
ле
мн

ы
х 
ко
ло
до
к 
на

 л
оп
ас
тя
х 
ру
ле
во
го

 в
ин
та

; 

 32

2.
1 

 Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ие

 к
ар
ты

 т
ех
ни

че
ск
ог
о 
об
сл
уж

ив
ан
ия

  
пр
от
ив
оо
бл
ед
ен
ит
ел
ьн
ог
о 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 в
ер
то
ле
та

 М
И

-8
 



 

Ко
нт

-
ро
ль

 

 

Ра
бо
ты

, в
ып

ол
ня
ем
ые

 
пр
и 
от
кл
он
ен
ия
х 

 
от

 Т
Т 

 

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я к
ар
та

 №
1.

04
.1

2 
КО

 в
ер
то
лё
та

 
 М
и-

8 

Со
де
рж

ан
ие

 о
пе
ра
ци
и 
и 
те
хн
ич
ес
ки
е т
ре
бо
ва
ни
я 

от
со
ед
ин
ит
е 
пр
ов
од
а 
от

 к
он
та
кт
ны

х 
бо
лт
ов

; 
за
ме
рь
те

 с
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 и
зо
ля
ци
и 
на
гр
ев
ат
ел
ьн
ы
х 
эл
ем
ен
то
в 
ло
па
ст
ей

 
ру
ле
во
го

 в
ин
та

, п
од
со
ед
ин
ив

 о
ди
н 
из

 п
ро
во
до
в 
пр
иб
ор
а 
к 
ло
нж

ер
он
у 
в 
лю

-
бо
м 
ме
ст
е,
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е 
им

ею
щ
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но
дн
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лё
нк
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 в
то
ро
й 
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к 
од
но
му
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з 
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ко
не
чн
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ко
в 
пр
ов
од
ов

 л
оп
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 р
ул
ев
ог
о 
ви
нт
а.
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ро
ти
вл
ен
ие

 и
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ля
ци
и 
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па
ст
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ру
ле
во
го

 в
ин
та

 д
ол
ж
но
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ы
ть

 н
е 
ме
не
е 

0,
5 
М
ом

 (5
00

 К
ом

); 
по
дс
ое
ди
ни
те
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ро
во
да

 к
 к
он
та
кт
ны

м 
бо
лт
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де
нь
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ры

ш
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ле
мм

ны
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до
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оп
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ти
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ул
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ог
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нт
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и 
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кр
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со
пр
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ст
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 н
ес
ущ

ег
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ви
нт
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ля

 ч
ег
о 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
о 
ме
ж
ду

 ш
ты
рь
ка
ми

 5
 и

 1
; 5

 и
 2

; 
5 
и 

3;
 5

 и
 4

 и
зм
ер
ьт
е 
на

 к
аж
до
й 
ло
па
ст
и 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 
ка
ж
до
й 
се
кц
ии

, к
от
ор
ое

 
до
лж
но

 б
ыт
ь 

8
0,

2 
О
м.

 И
зм
ер
ьт
е 
ом
ич
ес
ко
е 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 
се
кц
ий

 н
аг
ре
ва

-
те
ль
ны

х 
эл
ем
ен
то
в 
ло
па
ст
ей

 х
во
ст
ов
ог
о 
ви
нт
а 

1 
се
кц
ии

 (ш
ты
ри

 1
 и

 3
) и

 в
то
ро
й 

се
кц
ии

 (ш
ты
ри

 2
-3

). 
Со
пр
от
ив
ле
ни
е к
аж
до
й 
се
кц
ии

 д
ол
ж
но

 б
ыт
ь 2

6
1 
О
м.

 

m

m

 33



 34

 

Ко
нт

-
ро
ль

 
Ра
бо
ты

, в
ып

ол
ня
ем
ые

 
 п
ри

 о
тк
ло
не
ни
ях

  
от

 Т
Т 

Ра
сх
од
ны

е м
ат
ер
иа
лы

 

С
ал
фе
тк
а 
х/
б,

 б
ен
зи
н 
Б-

70
, 

 Г
О
С
Т 

85
05

-8
0,

 
 п
ро
во
ло
ка

 К
О

 0
,5

 

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я к
ар
та

 №
1.

04
.1

2 

И
нс
тр
ум
ен
т и

 п
ри
сп
ос
об
ле
ни
я 

О
тв
ёр
тк
а 

l=
15

0м
м,

 п
ло
ск
ог
уб
цы

 l=
15

0м
м 

К
ус
ач
ки

 l=
12

5 
мм

, к
лю

чи
 га
еч
ны

е 
S=

7м
м 

К
лю

чи
 д
ля

 ш
те
пс
ел
ьн
ы
х 
ра
зъ
ём
ов

 
8А

Т-
91

06
-5

0 

КО
 в
ер
то
лё
та

 
М
и-

8 Со
де
рж

ан
ие

 о
пе
ра
ци
и 
и 
те
хн
ич
ес
ки
е т
ре
бо
ва
ни
я 

Ко
нт
ро
ль
но

-п
ро
ве
ро
чн
ая

  
ап
па
ра
ту
ра

 (К
П
А

) 

М
ег
ом

ме
тр

 



 35

Ко
нт

-
ро
ль

  
Н
а 3

 ст
ра
ни
ца
х 

Тр
уд
оё
мк
ос
ть

, ч
ел

.-ч
. 1

 

Ра
бо
ты

, в
ып

ол
ня
ем
ые

 
 п
ри

  о
тк
ло
не
ни
ях

  
от

 Т
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ы
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лт
ы
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од
тя
ни
те
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 П
ов
ре
ж
дё
нн
ы
е 
на
ко

-
не
чн
ик
и 
за
ме
ни
те
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 П
ри

 н
ео
бх
од
им

ос
ти

 
от
ру
би
те

 э
ле
кт
ро
пр
о-

во
дк
у.

 
 П
ов
ре
ж
дё
нн
ы
е 
от
бо
р-

то
во
чн
ы
е 
хо
му

ты
 за
ме

-
ни
те

. 

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я к
ар
та

 №
1.

02
.1

5 

П
ро
ве
рк
а с
ос
то
ян
ия

 м
он
та
ж
а к
он
та
кт
ны

х 
ко
ле
ц 
и 
щ
ёт
ок

 
 то
ко
съ
ём
ни
ко
в 
не
су
щ
ег
о 
и 
ру
ле
во
го

 в
ин
то
в.

 П
ро
ду
вк
а у
зл
а  

ко
нт
ак
тн
ых

 к
ол
ец

. 

КР
О

 в
ер
то
лё
та

 
М
и-

8 

П
ун
кт

 Р
О

 1
.0

4.
15

 Со
де
рж

ан
ие

 о
пе
ра
ци
и 
и 
те
хн
ич
ес
ки
е т
ре
бо
ва
ни
я 

1.
 С
ни
ми

те
 к
ры

ш
ки

 т
ок
ос
ъё
мн

ик
а 
не
су
щ
ег
о 
ви
нт
а 
и 
щ
ёт
оч
но
й 
ко
ло
дк
и 

ру
ле
во
го

 в
ин
та

 и
 п
ро
ве
рь
те

 н
ад
ёж

но
ст
ь 
ко
нт
ак
та

 в
о 
вс
ех

 м
ес
та
х 
пр
ис
о-

ед
ин
ен
ия

 т
ок
ов
ед
ущ

их
 п
ро
во
до
в.

 
К
он
та
кт
ны

е 
бо
лт
ы

 д
ол
ж
ны

 б
ы
ть

 з
ат
ян
ут
ы

. Н
ак
он
еч
ни
ки

 н
е 
до
лж

ны
 и
ме
ть

 
по
вр
еж
де
ни
й 
и 
сл
ед
ов

 п
ер
ег
ре
ва

. 
 2.

 В
не
ш
ни
м 
ос
мо

тр
ом

 п
ро
ве
рь
те

 с
ос
то
ян
ие

 м
он
та
ж
а 
эл
ек
тр
оп
ро
во
до
в 
то

-
ко
съ
ём
ни
ко
в 
и 
уб
ед
ит
ес
ь 
в 
на
дё
ж
но
ст
и 
их

 о
тб
ор
то
вк
и 
и 
це
ло
ст
но
ст
и 
из
ол
я-

ци
и 
пр
ов
од
ов

. 
Н
е 
до
пу
ск
аю

тс
я:

 
по
тё
рт
ос
ти

 и
зо
ля
ци
и 
эл
ек
тр
оп
ро
во
до
в;

 
по
вр
еж
де
ни
е 
хо
му

то
в;

 
ос
ла
бл
ен
ие

 к
ре
пл
ен
ия

 э
ле
кт
ро
пр
ов
од
ов

. 



 36

 
Ко
нт

-
ро
ль

 

 

Ра
бо
ты

 в
ып

ол
ня
ем
ые

,  
пр
и 
от
кл
он
ен
ия
х 

 
от

 Т
Т 

Щ
ет
ки

 и
 к
ан
ат
ик
и 

с 
по
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ен
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ни
те

 н
ов
ы
ми

. 
 К
он
та
кт
ны

е 
ко
ль
ца

 с
 з
а-

гр
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ма

-
то
во

-ч
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на
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тр
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лф

ет
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ег
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бе
нз
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Ес
ли

 з
аг
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ен
ие
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уд
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ля
ет
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ко
нт
ак
тн
ы
е 

ко
ль

-
ца

 с
ле
ду
ет

 з
ач
ис
ти
ть

 ш
ку
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ко
й.

 
 П
о 

ок
он
ча
ни
и 

за
чи
ст
ки

 
пр
от
ри
те

 к
он
та
кт
ны

е 
ко
ль

-
ца

 с
ал
фе
тк
ой
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сл
ег
ка

 с
мо

-
че
нн
ой

 б
ен
зи
но
м.

 

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
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ар
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 №
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ер
то
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та

 
 М
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Со
де
рж

ан
ие
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пе
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ци
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те
хн
ич
ес
ки
е т
ре
бо
ва
ни
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3.
 О
см
от
ри
те

 щ
ёт
оч
ны

е 
уз
лы

, о
бр
ат
ив

 о
со
бо
е 
вн
им

ан
ие

 н
а 
со
ст
оя
ни
е 

щ
ёт
ок

 М
ГС

О
. Щ

ёт
ки

 н
е 
до
лж

ны
 и
ме
ть

 с
ло
мо

в,
 т
ре
щ
ин

, а
 щ
ёт
оч
ны

е 
ка
на

-
ти
ки

 и
 п
ру
ж
ин
ы

 щ
ёт
ок

 –
 п
ов
ре
ж
де
ни
й.

 Н
ед
оп
ус
ти
мы

 о
бр
ы
вы

 т
ок
ов
ед
у-

щ
их

 ж
ил

  щ
ёт
оч
ны

х 
ка
на
ти
ко
в.

 
   4.

 О
см
от
ри
те

 к
он
та
кт
ны

е 
ко
ль
ца

. 
П
ов
ер
хн
ос
ть

 к
ол
ец

 д
ол
ж
на

 б
ы
ть

 ч
ис
то
й,

 б
ез

 з
аг
ря
зн
ен
ия

 и
 с
ле
до
в 
по
д-

га
ра

. 
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ро
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ре
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ш
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оз
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че
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ны
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ве
рс
ти
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 т
ел
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щ
ёт
ки
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25
х1
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) д
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 т
ок
ос
ъё
мн
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ка

 н
ес
ущ

ег
о 
ви
нт
а 
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0х

16
х6
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 д
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 р
ул
ев
ог
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ви
нт
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ро
ду
йт
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уз
ел

 к
он
та
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ны

х 
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ле
ц 
сж

ат
ы
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во
зд
ух
ом

 п
од

 д
ав
ле
ни
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,1

-
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 М

П
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-1

,5
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гс
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У
зе
л 
до
лж

ен
 б
ы
ть

 ч
ис
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 В
ст
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щ
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 в
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бо
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ер
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во
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од
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ер
то
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ту
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эр
од
ро
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ы
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ик

 п
ит
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ла
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о 
те
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ол
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ес
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.1
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37

 н
ас
то
ящ

их
 т
ех
но
ло
ги
че
ск
их

 
ук
аз
ан
ий

. 
Н
е 
сн
им

ая
 р
ег
ул
ят
ор
ов

 т
ем
пе
ра
ту
ры

 Т
ЭР

-1
М

 с
 в
ер
то
лё
та

, 
от
со

-
ед
ин
ит
е 
ра
зъ
ём

 Р
М

4 
от

 т
ер
мо
ре
гу
ля
то
ра

 Т
Э
Р-

1М
 и

 п
од
со
ед
ин
ит
е 

 е
го

  к
 и
ми

та
-

то
ру

 п
ро
ве
рк
и 
ра
бо
то
сп
ос
об
но
ст
и 
И
П
РТ

. 
В
ме
ст
о 
те
рм

од
ат
чи
ка

 Т
Д

-2
 п
од
со
ед
ин
ит
е 
к 
И
П
РТ

 м
аг
аз
ин

 с
оп
ро
ти
вл
ен
ий

 и
 

ус
та
но
ви
те

 н
а 
ма
га
зи
не

 с
оп
ро
ти
вл
ен
ий

  с
оп
ро
ти
вл
ен
ие

, п
ри
бл
из
ит
ел
ьн
о 
ра
вн
ое

 
со
пр
от
ив
ле
ни
ю

 н
ас
тр
ой
ки

  (
13

5 
О
м)

. 
П
од
кл
ю
чи
те

 п
ит
ан
ие

 п
ри
бо
ра

 в
кл
ю
че
ни
ем

 А
ЗС

 «
О
БО

ГР
ЕВ

 С
ТЁ

К
О
Л

» 
и 

вы
кл
ю
ча
те
ля

 «
О
БО

ГР
ЕВ

 С
ТЁ

К
О
Л

» 
ле
во
й 
па
не
ли

 э
ле
кт
ро
пу
ль
та

 п
ил
от
ов

 (
см

.  
ри
с 

1)
. 

П
ос
ле

 п
ро
гр
ев
а,

 и
зм
ен
яя

 с
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 ч
ер
ез

 0
,1

 О
м,

 о
пр
ед
ел
ит
е 
со
пр
от
ив

-
ле
ни
е 
от
кл
ю
че
ни
я 
об
ог
ре
ва

 с
тё
ко
л 
по

 в
ы
кл
ю
че
ни
ю

 л
ам
по
чк
и 
им

ит
ат
ор
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И
П
РТ

, 
за
те
м,

 у
ме
нь
ш
ая

 с
оп
ро
ти
вл
ен
ие

 д
о 
мо

ме
нт
а 
за
го
ра
ни
я 
ла
мп

ы
 в
но
вь

, о
пр
ед
ел
ит
е 

со
пр
от
ив
ле
ни
е 
вк
лю

че
ни
я 
об
ог
ре
ва

 с
тё
ко
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 Р
ез
ул
ьт
ат
ы

 за
не
си
те

 в
 п
ро
то
ко
л.
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Рис. 23 Правая панель электропульта 

 

 
Рис. 24 Фрагмент панели противообледенительной системы 
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3  УКАЗАНИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При выполнении работ на вертолете должны соблюдаться меры 

предосторожности, гарантирующие безопасность работы обслужи-
вающего персонала и исключающие возможность возникновения 
пожара, повреждения вертолета, его систем и оборудования, замыка-
ния электросети, поражения током высокого напряжения и самопро-
извольного включения оборудования. 

При подключении источников электропитания к борту вертолета 
во время  осмотров и проведения техобслуживания на вертолете 
должна быть вывешена табличка «ВЕРТОЛЕТ  ПОД  ТОКОМ» и 
вертолет должен быть заземлен. 

Во время работы двигателей запрещается находиться около хво-
стового винта и в плоскости его вращения. 

При выполнении работ на вертолете  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
прикасаться к корпусу вертолета до его заземления; 
применять неисправный инструмент и контрольно-поверочную 

аппаратуру; 
производить монтажные и демонтажные работы, если вертолет 

находится под током;  
применять кислотную пайку; 
подключать под один контактный болт более трех проводов у 

распределительных устройств и не более двух проводов у коммута-
ционной аппаратуры; 

устанавливать предохранители, которые не соответствуют номи-
нальным данным схемы, а также осветительные и сигнальные лампы 
других типов и мощностей; 

пользоваться неисправными переносными лампами и электропа-
яльниками; 

использовать изоляционные материалы, которые не предусмот-
рены технологией; 

производить включение и выключение и проверку оборудования 
во время заправки вертолета топливом и при сливе топлива ( кроме 
топливомера и сигнальных табло заправки баков ); 

устанавливать на вертолете приборы, показания которых не про-
верены или имеют отклонения от установленных норм; 

включать на земле обогрев приемников воздушных давлений бо-
лее чем на одну минуту; 

смазывать кислородное оборудование изнутри или снаружи, т.к. 
соединение масла с кислородом взрывоопасно. 

Перед началом и после окончания работ проверить по описи ин-
струмент, не оставив его на борту вертолета. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Перечислите устройства, входящие в противообледенительную 

систему обогрева лопастей НВ и РВ. 
2. Укажите принцип работы и временной цикл программного ме-

ханизма ПМК-21. 
3. Какие функции выполняет на вертолете РИО-3М? 
4. Каким образом обеспечивается нагрев лопастей вертолета и 

периодичность обогрева секций? 
5. Укажите последовательность работ для подключения к верто-

лету наземного источника постоянного тока. 
6. Каков порядок подачи электроэнергии на нагревательные эле-

менты рулевого винта? 
7. Принцип работы терморегулятора ТЭР-1. 
8. Как проверить сопротивление изоляции нагревательных эле-

ментов несущего и рулевого винтов? 
9. Расскажите о порядке проверки на функционирование электро-

оборудования противообледенительной системы. 
10. Какие задачи ставятся перед оперативными и периодическими 

формами ТО? 
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