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1. КОНТРОЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСНЫХ 
ТАРЕЛЬЧАТЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ИЗОЛИРУЮЩИХ 

ПОДВЕСКАХ

• КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗОЛИРУЮЩИХ ШТАНГ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ. ПРИ КОНТРОЛЕ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯТОРОВ.

• ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТАНГИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯТОРОВ СОСТОЯТ ИЗ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ.

• ИЗОЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ШТАНГ СОСТОИТ ИЗ БАКЕЛИТОВЫХ ТРУБОК ДЛИНОЙ 1-2 М, СОЕДИНЯЕМЫХ МЕЖДУ СОБОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВТУЛКАМИ НА РЕЗЬБЕ. НАИБОЛЬШАЯ ПО ДИАМЕТРУ ТРУБКА ЯВЛЯЕТСЯ РУЧКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ И 
СНАБЖЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ.

• В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ШТАНГИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 
1. ШТАНГИ С ПОСТОЯННЫМ ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ, 
2. ШТАНГИ С ПЕРЕМЕННЫМ ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ, 
3. ШТАНГИ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ



2. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ 
ТРОСОВ

• В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
1. ПРИ ОСМОТРАХ ВЛ БЕЗ ПОДЪЕМА НА ОПОРЫ;
2. ПРИ ВЕРХОВЫХ ОСМОТРАХ С ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКОЙ СОСТОЯНИЯ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ В ЗАЖИМАХ И ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРКАХ.
• ВИЗУАЛЬНО НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ ИЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИНОКЛЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ: 

1. ОБОРВАННЫЕ (ЛОПНУВШИЕ) ИЛИ ПЕРЕГОРЕВШИЕ ПРОВОЛОКИ, 
2. СЛЕДЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ОПЛАВЛЕНИЯ ИЛИ ВСПУЧИВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПОВИВА ("ФОНАРИ"), УЗЛЫ; 
3. ФИКСИРУЮТСЯ ЧИСЛО ОБОРВАННЫХ, ПЕРЕГОРЕВШИХ ПРОВОЛОК, ХАРАКТЕР ИХ ОБРЫВА, СТЕПЕНЬ КОРРОЗИИ СТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОВОДОВ И 

ТРОСОВ.
• ВЕРХОВЫЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ПРОВОДЯТСЯ КАК НА ОТКЛЮЧЕННЫХ ВЛ, ТАК И НА ВЛ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ.
• ПРИ ВЕРХОВЫХ ОСМОТРАХ С ВЫБОРОЧНОЙ ВЫЕМКОЙ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ ИЗ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАЖИМОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИХ ИЗ-

ЗА ВИБРАЦИИ, ПЛЯСКИ, ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКОВ НАГРУЗКИ И ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ИСТИРАНИЯ ПЛАШКАМИ ЗАЖИМОВ, ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРОВОДОВ ОТ УДАРА ПО НИМ ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК (В РАСЩЕПЛЕННЫХ ПРОВОДАХ ФАЗ ИЛИ РАСЩЕПЛЕННЫХ ТРОСАХ). ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ НА ВСЕХ ОПОРАХ ВЛ (ИЛИ УЧАСТКА ВЛ).

• ПРОВОДА (ТРОСЫ) В ПРОЛЕТЕ МОГУТ ОСМАТРИВАТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ПО НИМ (ПРИ РАСЩЕПЛЕННЫХ НА 3 И 
БОЛЕЕ ПРОВОДАХ ФАЗ) ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕЖЕК, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПО ПРОВОДАМ (ТРОСАМ).

• НА РАСЩЕПЛЕННЫХ ПРОВОДАХ (ТРОСАХ) НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ПРОВОДА (ТРОСА) В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ЗАЖИМОВ РАСПОРОК, НА 
УЧАСТКАХ МЕЖДУ ЗАЖИМАМИ РАСПОРОК, ОКОЛО ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ.



3. КОНТРОЛЬ ПРЕССУЕМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРА 

ИПС

• КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ 
СЕЧЕНИЕМ ОТ 240 ДО 800 ММ2 НА ОТКЛЮЧЕННЫХ ВЛ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРА ИПС (РИС. 1) ПУТЕМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТАЛЬНОГО СЕРДЕЧНИКА ПРЕССУЕМЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ.

• КОРПУС 1 ИНДИКАТОРА ВЫПОЛНЕН ИЗ КАПРАЛОНА, А ОСНОВАНИЕ 
6 — ИЗ АЛЮМИНИЯ. В КОРПУСЕ ИМЕЮТСЯ ДВА БОКОВЫХ 
ЗАСТЕКЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТРЕЛКОЙ 
УКАЗАТЕЛЯ СТАЛИ.

• ВНУТРИ КОРПУСА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ БРОНЗОВОМ КОЛЬЦЕ 
ШАРНИРНО ЗАКРЕПЛЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МАГНИТ 3, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ЦИЛИНДР, СОШЛИФОВАННЫЙ С НИЖНЕЙ 
СТОРОНЫ; СВЕРХУ К МАГНИТУ ПРИКРЕПЛЕНА СТРЕЛКА 2, 
ОКРАШЕННАЯ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ. ОСЬ ВРАЩЕНИЯ МАГНИТА ПРОХОДИТ 
ЧЕРЕЗ ЕГО ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ. В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ МАГНИТ 
ФИКСИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ВИНТА 4.



• РАБОТА ИНДИКАТОРА ОСНОВАНА НА ИЗМЕНЕНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА В МЕСТЕ НАЛОЖЕНИЯ 
СТАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМА ТИПА САС НА СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК СОЕДИНЯЕМЫХ 
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ.

• ПРИ КОНТРОЛЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМА С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРА ИПС ОН ПРИВОДИТСЯ В РАБОЧЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, ДЛЯ ЧЕГО МАГНИТ НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ, ВЫВЕРНУВ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ ДО УПОРА.

• ИНДИКАТОР ПЛОТНО НАКЛАДЫВАЕТСЯ СВЕРХУ НА АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС ЗАЖИМА (ПРИ ЭТОМ ПРОДОЛЬНАЯ, 
БОЛЬШАЯ ОСЬ ЕГО СОВПАДАЕТ С ОСЬЮ ЗАЖИМА) И ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ВДОЛЬ НЕГО ОТ ТОРЦОВ К СЕРЕДИНЕ С ОДНОЙ И 
ДРУГОЙ СТОРОНЫ. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТОРЦА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ ЗАЖИМА МАГНИТ ИНДИКАТОРА 
ПРИТЯГИВАЕТСЯ И СТРЕЛКА ЗАКРЫВАЕТ СМОТРОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ В КОРПУСЕ. ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ ДВА-ТРИ РАЗА С 
КАЖДОЙ СТОРОНЫ. НА ПОВЕРХНОСТИ ЗАЖИМА КАЖДЫЙ РАЗ ДЕЛАЕТСЯ ОТМЕТКА КАРАНДАШОМ, УКАЗЫВАЮЩАЯ 
МЕСТО СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРА.

• СЕРЕДИНА (ПОЛОВИНА) РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ БЛИЖАЙШИМИ ОТМЕТКАМИ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ПОЛОЖЕНИЮ ТОРЦА СТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАЖИМА.

• ИЗМЕРИВ И СРАВНИВ РАССТОЯНИЯ ОТ КОНЦОВ АЛЮМИНИЕВОГО КОРПУСА ЗАЖИМА ДО ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОНТРОЛЯ ОТМЕТОК, МОЖНО СУДИТЬ О ПОЛОЖЕНИИ СТАЛЬНОГО СЕРДЕЧНИКА ВНУТРИ ЗАЖИМА.

• ЕСЛИ СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК СПРЕССОВАННОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМА РАСПОЛОЖЕН НЕСИММЕТРИЧНО ПО 
ОТНОШЕНИЮ К АЛЮМИНИЕВОМУ КОРПУСУ, ТО ЗАЖИМ СЧИТАЕТСЯ ДЕФЕКТНЫМ И ДОЛЖЕН ОТБРАКОВЫВАТЬСЯ. 



4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КОНТАКТНЫХ, БОЛТОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ШТАНГИ

• КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КОНТАКТНЫХ БОЛТОВЫХ "СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДОВ В ПЕТЛЯХ И ПРОЛЕТАХ ВЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА ЛИНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАГРУЗКОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ".

• ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШТАНГОЙ С ГОЛОВКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ МИЛЛИВОЛЬТМЕТР. ГОЛОВКА СОСТОИТ ИЗ 
БАКЕЛИТОВОЙ ТРУБКИ С ДВУМЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ НА КОНЦАХ, КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ НА 
СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ НА УЧАСТОК ПРОВОДА. ЭЛЕКТРОДЫ ПОДСОЕДИНЕНЫ К МИЛЛИВОЛЬТМЕТРУ. ГОЛОВКА ОБЫЧНО 
ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ НА КОНЦЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ, ИЗОЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ КОТОРОЙ РАССЧИТАНА, НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЛ. 
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ГОЛОВКИ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА, 
ПРОТЕКАЮЩЕГО ПО БОЛТОВОМУ СОЕДИНЕНИЮ И ПРОВОДУ ВЛ. ОТСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ДЕЛЕНИЙ НА ШКАЛЕ.

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ШТАНГ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В 
ИЗМЕРЕНИИ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА СОЕДИНЕНИИ И ЦЕЛОМ УЧАСТКЕ ПРОВОДА.

• ОТНОШЕНИЕ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА СОЕДИНЕНИИ К ПАДЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЦЕЛОМ УЧАСТКЕ ПРОВОДА 
НАЗЫВАЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЕКТНОСТИ.

• КОНТАКТНЫЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ БРАКУЮТСЯ, ЕСЛИ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ СОЕДИНЕНИЯ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ЦЕЛОГО ПРОВОДА ТОЙ ЖЕ ДЛИНЫ.



5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР
• КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ ДРЕВЕСИНЫ НА ЗАГНИВАНИЕ. ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДРЕВЕСИНЫ, ПРОИЗВОДЯЩАЯСЯ ПУТЕМ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА И 
ПРОСТУКИВАНИЯ ВСЕЙ ДЕТАЛИ, И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ — ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАГНИВАНИЯ В 
ОПАСНОМ СЕЧЕНИИ.

• ОПАСНЫЕ СЕЧЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ПРИВЕДЕНЫ НА РИС. 2.

• ОСМОТРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ НАРУЖНОГО КРУГОВОГО ЗАГНИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И МЕСТНОГО 
ЗАГНИВАНИЯ (ОТДЕЛЬНЫХ ОЧАГОВ ГНИЛИ И ТРЕЩИН, ГДЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ГЛУБОКОЕ И БЫСТРОЕ 
ЗАГНИВАНИЕ).

• ПРОСТУКИВАНИЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕГО ЗАГНИВАНИЯ: ЧИСТЫЙ, ЗВОНКИЙ ЗВУК 
ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЗДОРОВУЮ ДРЕВЕСИНУ, ГЛУХОЙ ЗВУК УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ В НЕЙ ЗАГНИВАНИЯ.

• ПРОСТУКИВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ В СУХУЮ И НЕМОРОЗНУЮ ПОГОДУ, ТАК КАК ПРИ 
ПРОСТУКИВАНИИ ВЛАЖНОЙ МЕРЗЛОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЗВУК ИСКАЖАЕТСЯ. ПРОСТУКИВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ МОЛОТКОМ МАССОЙ 0,4-0,5 КГ.

• ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАГНИВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В ТРЕХ ТОЧКАХ ОКРУЖНОСТИ ДЕТАЛИ ПОД 
УГЛОМ 120° — ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ НАКЛОННО (ПРИСТАВКИ, 
СТОЙКИ, ПОДКОСЫ, РАСКОСЫ), И В ДВУХ ТОЧКАХ ОКРУЖНОСТИ (СВЕРХУ В МЕСТЕ НАИБОЛЬШЕГО 
ЗАГНИВАНИЯ И ВНИЗУ ПРОТИВ ПЕРВОГО) — ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО 
(ТРАВЕРСЫ, РАСПОРКИ И Т.П.).

• ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В 
МЕСТЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОСЛЕ ОСМОТРА И ПРОСТУКИВАНИЯ НАИБОЛЬШЕЙ ГЛУБИНЫ ЗАГНИВАНИЯ.

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТЕПЕНИ ЗАГНИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР У ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ 
ПОЛНОГО ПРОСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ; ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ЗАГНИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
ОПОРЫ НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ НА 30-40 СМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫРЫТЫ ЯМКИ ВОКРУГ ПАСЫНКА.



6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
АНТИКОРРОЗИОННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

• В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ИХ ОСМОТРОВ И ОБСЛЕДОВАНИЙ.
• ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ КАЧЕСТВЕННОЙ УЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ.
• ПРИ ОСМОТРЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ:

1. ДЕФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ;
2. ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ;
3. КОРРОЗИЯ ДЕТАЛЕЙ ОПОРЫ;
4. ДЕФЕКТЫ БОЛТОВЫХ И ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ;
5. РАЗРУШЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ИЛИ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ;
6. НЕПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ, НЕСООТВЕТСТВИЕ ДИАМЕТРОВ ГАЕК ДИАМЕТРАМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ, ОТСУТСТВИЕ ГАЕК НА АНКЕРНЫХ БОЛТАХ;
7. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
• ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ.
• ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ КРОМЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ.
• НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
• ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВЛ, ПРОВОДИМЫЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ, СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ОСНОВАНИЯ ОПОРЫ, ПОСТЕПЕННО ПОДНИМАЯСЬ 

ВВЕРХ ПО СТВОЛУ ОПОРЫ. ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ОЧИСТКА ОБСЛЕДУЕМЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ (В ОСНОВНОМ ЭТО КАСАЕТСЯ 
БАШМАКОВ ОПОРНЫХ ЗОН), А ТАКЖЕ ОТ КРАСКИ И ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ. ОДНОВРЕМЕННО ПРОИЗВОДЯТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.



7. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР И 
ПРИСТАВОК

• КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ОСМОТРЫ, ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ОПОР И ПРИСТАВОК, 
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИЙ.

• ПРИ ОСМОТРАХ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР И ПРИСТАВОК:
1. НАКЛОНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК ВЛ;
2. КРИВИЗНА (ПРОГИБ) СТОЕК;
3. ОСЕДАНИЕ ИЛИ ВЫДАВЛИВАНИЕ ИЗ ГРУНТА;
4. НЕДОЗАГЛУБЛЕНИЕ;
5. ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕСКОВЫДУВАНИЯ И ОТ ДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ ВОД;
6. ДЕФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ;
7. РАКОВИНЫ, ЩЕЛИ, ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ, ВЫКОЛЫ, ПРОБОИНЫ, ШЕЛУШЕНИЕ, ОСЫПАНИЕ, ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ БЕТОНА, ОБНАЖЕНИЕ 

АРМАТУРЫ, ОТСУТСТВИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ;
8. ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.
• НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРОВ И ПРОВЕРОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОПОР 

(ПРИСТАВОК).
• ЦЕЛЬЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПОР (ПРИСТАВОК).



8. КОНТРОЛЬ ГАБАРИТОВ И СТРЕЛ ПРОВЕСА ПРОВОДОВ И 
ТРОСОВ

• СТРЕЛА ПРОВЕСА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ, ГАБАРИТЫ ЛИНИИ ДО ЗЕМЛИ ИЛИ ПЕРЕСЕКАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗМЕРЯЮТ ПРИ 
ПРИЕМКЕ ЛИНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ МОНТАЖА И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОГДА 
СТРЕЛЫ ПРОВЕСА И ГАБАРИТЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ ВЫТЯЖКИ ПРОВОДОВ, ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ПРОВОДОВ В 
ПОДВЕСНЫХ И НАТЯЖНЫХ БОЛТОВЫХ ЗАЖИМАХ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ГИРЛЯНДЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ДЕФЕКТНЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ, НАКЛОНОВ ОПОР, ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ОПОР ПРИ РЕМОНТНЫХ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТАХ НА 
ЛИНИИ.

• ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ РАССТОЯНИЙ ОТ ПРОВОДОВ ДО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ СТРЕЛ 
ПРОВЕСА СЛЕДУЕТ ФИКСИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА. ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПУТЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ ПРИВОДЯТСЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ, ПРИ КОТОРОЙ ПОЛУЧАЮТСЯ 
НАИБОЛЬШИЕ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА, КОТОРЫЕ СОПОСТАВЛЯЮТСЯ С ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ И ДОПУСКАМИ, 
ПРИВЕДЕННЫМИ В НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.



ИЗМЕРЕНИЕ ГАБАРИТА ИЛИ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДА 
(ТРОСА) ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОВЭ

• ПРОСТЫМ И УДОБНЫМ ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ИЛИ ГАБАРИТА ПРОВОДА ДО 
ЗЕМЛИ (РИС. 3) ЯВЛЯЕТСЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЭ 
(КАРМАННЫЙ ВЫСОТОМЕР).

• ПРИБОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЛОСКУЮ КОРОБКУ, ИМЕЮЩУЮ ФОРМУ РАВНОСТОРОННЕГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА. В ОСНОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ВСТАВЛЕНО СТЕКЛО, НА КОТОРОМ НАНЕСЕНЫ ДВЕ 
РИСКИ. В ВЕРШИНЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ИМЕЮТСЯ ДВА ОТВЕРСТИЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВИЗИРОВАНИЕ.

• ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ИЗМЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА (ВЫСОТЫ ДЕРЕВА ПОД ПРОВОДАМИ, ВЫСОТЫ 
ОПОРЫ ИЛИ ПОДВЕСКИ ПРОВОДА НА ОПОРЕ) НАБЛЮДАТЕЛЬ УДАЛЯЕТСЯ ОТ НЕГО, ДЕРЖА 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯМИ У ГЛАЗ, НА ТАКОЕ РАССТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ РИСКИ НА СТЕКЛЕ 
СОВПАДАЮТ: ВЕРХНЯЯ — С ВЕРШИНОЙ ОБЪЕКТА, НИЖНЯЯ — С ЕГО ОСНОВАНИЕМ; ЗАТЕМ 
ИЗМЕРЯЕТСЯ РУЛЕТКОЙ РАССТОЯНИЕ ОТ ОБЪЕКТА ДО НАБЛЮДАТЕЛЯ (L). ИСКОМАЯ ВЫСОТА (Н) 
РАВНЯЕТСЯ ПОЛОВИНЕ ЭТОГО РАССТОЯНИЯ.

• ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРОВОДА НАД ЗЕМЛЕЙ ПОД ПРОВОДОМ В МЕСТЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАБИВАЕТСЯ 
КОЛЫШЕК. ЗАТЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬ УДАЛЯЕТСЯ ОТ ЛИНИИ В НАПРАВЛЕНИИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ К НЕЙ, 
ДЕРЖА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯМИ У ГЛАЗ НА РАССТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ РИСКИ СОВПАДАЮТ, 
ВЕРХНЯЯ — С ПРОВОДОМ, НИЖНЯЯ — С ОСНОВАНИЕМ КОЛЫШКА. ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕ ОТ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ ДО КОЛЫШКА. ГАБАРИТ ПРОВОДА В МЕСТЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАВЕН ПОЛОВИНЕ ЭТОГО 
РАССТОЯНИЯ.

• ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ СНАЧАЛА ВЫСОТА ПОДВЕСКИ ПРОВОДА 
НА ОПОРЕ, КАК УКАЗАНО ВЫШЕ, ЗАТЕМ НАИМЕНЬШИЙ ГАБАРИТ НАД ЗЕМЛЕЙ И НАХОДЯТ ИХ 
РАЗНОСТЬ.

• ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ПОВЭ ПРИ ВЫСОТЕ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ГАБАРИТАХ ДО 50 М НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
4%, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПУСТИМЫМ.



ИЗМЕРЕНИЕ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДА (ТРОСА) 
ВИЗИРОВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ РЕЕК

• НА СТОЙКАХ ОПОР, В ПРОЛЕТЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
СТРЕЛА ПРОВЕСА, ОТ ТОЧКИ ПОДВЕСА ПРОВОДА ОТМЕРЯЕТСЯ 
РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ДЛЯ ДАННОЙ ДЛИНЫ 
ПРОЛЕТА И ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, И В ЭТИХ 
МЕСТАХ НА ОПОРАХ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЙКИ 
(РИС. 4). РАСПОЛОЖИВШИСЬ НА ОПОРЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ ГЛАЗ ОКАЗАЛСЯ НА УРОВНЕ ОДНОЙ ИЗ РЕЕК, МОНТЕР 
СМОТРИТ НА РЕЙКУ СОСЕДНЕЙ ОПОРЫ. ПРИ РАСЧЕТНОЙ СТРЕЛЕ 
ПРОВЕСА НИЗШАЯ ТОЧКА ПРОВОДА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НА 
ПРЯМОЙ ЛИНИИ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ОБЕ ВИЗИРНЫЕ РЕЙКИ.

• ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДА 
ОТ РАСЧЕТНОЙ СЛЕДУЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬ ОДНУ ИЗ РЕЕК ВВЕРХ ИЛИ 
ВНИЗ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НИЗШАЯ ТОЧКА ПРОВОДА НЕ СОВПАДЕТ 
С ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ОБЕ ВИЗИРНЫЕ РЕЙКИ. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ИЗМЕРЯЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА БУДЕТ 
РАВНО ПОЛУСУММЕ РАССТОЯНИЙ ОТ УРОВНЯ ПОДВЕСА 
ПРОВОДА ДО РЕЕК НА СОСЕДНИХ ОПОРАХ.

• ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРОВОДОВ НА ОПОРАХ 
ВИЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО ПРОВОДА УДОБНЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ, 
ЗАКРЕПЛЯЯ РЕЙКИ НА ОДНОЙ ОПОРЕ НА ЛЕВОЙ СТОЙКЕ, А НА 
ДРУГОЙ — НА ПРАВОЙ.



ИЗМЕРЕНИЕ СТРЕЛ ПРОВЕСА ТЕОДОЛИТОМ

• НАИБОЛЕЕ ТОЧНО СТРЕЛЫ ПРОВЕСА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕРЕНЫ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕОДОЛИТА.

• ТЕОДОЛИТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ 50-60 М ОТ 
ЛИНИИ, ТАК ЧТОБЫ РАССТОЯНИЯ ОТ ПРИБОРА ДО ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ПРОЕКЦИЙ НИЗШЕЙ ТОЧКИ ПРОВОДА И ТОЧКИ ПОДВЕСА 
ПРОВОДА НА ОПОРЕ (R1 И R2) БЫЛИ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫ 
(РИС. 5). ЭТИ РАССТОЯНИЯ ТЩАТЕЛЬНО ИЗМЕРЯЮТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ РУЛЕТКИ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ТЕОДОЛИТА И РЕЙКИ.

• ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВИЗИРУЮЩАЯ ОСЬ ТЕОДОЛИТА НАПРАВЛЯЕТСЯ НА 
ТОЧКУ ПОДВЕСА ПРОВОДА НА ОПОРЕ И ПРОИЗВОДИТСЯ ОТСЧЕТ 
ПРЕВЫШЕНИЯ ЭТОЙ ТОЧКИ НАД ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ 
ПРИБОРА (УГОЛ Β). АНАЛОГИЧНО ПРОИЗВОДИТСЯ ОТСЧЕТ 
ПРЕВЫШЕНИЯ НИЗШЕЙ ТОЧКИ ПРОВОДА НАД ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ОСЬЮ ПРИБОРА (УГОЛ Α). ПО ПОЛУЧЕННЫМ ОТСЧЕТАМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТРЕЛА ПРОВЕСА ПРОВОДА КАК РАЗНОСТЬ 
ПОДСЧИТАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.



9. КОНТРОЛЬ ТЯЖЕНИЯ В ОТТЯЖКАХ ОПОР ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕТОДОМ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ

• МЕТОД ОСНОВАН НА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПЕРИОДОМ СВОБОДНЫХ ОДНОПОЛУВОЛНОВЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОТТЯЖКИ (Т) И ВЕЛИЧИНОЙ ТЯЖЕНИЯ В НЕЙ Т:
•  

• ГДЕ / — ДЛИНА ОТТЯЖКИ, М;
• G — МАССА ОТТЯЖКИ, КГ;
• G — УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ, РАВНОЕ 9,8 М/С.
• ПО ЭТОЙ ФОРМУЛЕ ДО НАЧАЛА ИЗМЕРЕНИЙ СТРОИТСЯ ГРАФИК ИЛИ ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ТЯЖЕНИЯ В ОТТЯЖКЕ ОТ ВРЕМЕНИ ДЕСЯТИ КОЛЕБАНИЙ 

ОТТЯЖКИ ПРИ ЕЕ ДИАМЕТРЕ ДО 50 ММ И ДЛИНЕ 15-35 М. ДЛЯ ОТТЯЖКИ КАЖДОГО ТИПА БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО СВОЯ ЗАВИСИМОСТЬ.
• В МАССУ G ТРОСОВЫХ ОТТЯЖЕК ВХОДИТ МАССА САМОЙ ОТТЯЖКИ И СМАЗКИ ЗЭС, ЕСЛИ ОТТЯЖКИ СМАЗАНЫ. ДЛЯ ОРИЕНТИРОВКИ МОЖНО ПРИНЯТЬ РАСХОД СМАЗК.1 

15 Г НА ПОГОННЫЙ МЕТР ТРОСА.
• МАССА СТЕРЖНЕВЫХ ОТТЯЖЕК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ. АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ПРИ РАСЧЕТАХ НЕ 

УЧИТЫВАЮТСЯ. ОТТЯЖКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫ ОТ ГОЛОЛЕДА.
• ТЯЖЕНИЕ В ОТТЯЖКЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА ИЛИ СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ЗАДАЕТСЯ ПРОИЗВОЛЬНО, НАПРИМЕР, 1,0 Т, 1,5 Т, 2,0 Т, 2,5 Т, ... 5,0 Т.
• ОПЕРАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЯЖЕНИЯ В ОТТЯЖКАХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

1. ВОЗБУЖДАЮТСЯ В ОТТЯЖКЕ СВОБОДНЫЕ ОДНОПОЛУВОЛНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ;
2. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕКУНДОМЕРОМ ВРЕМЯ ДЕСЯТИ ПОЛНЫХ КОЛЕБАНИЙ;
3. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ЭТОМУ ВРЕМЕНИ, С ПОМОЩЬЮ ГРАФИКА ИЛИ ТАБЛИЦЫ, ЗНАЧЕНИЕ ТЯЖЕНИЯ В ОТТЯЖКЕ.
• СВОБОДНЫМИ ОДНОПОЛУВОЛНОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ ОТТЯЖКИ ЯВЛЯЮТСЯ КОЛЕБАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ФОРМУ ПОЛУВОЛНЫ СИНУСОИДЫ. ТАКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ ОТТЯЖКИ ЛЕГКО ВЫЗЫВАЮТСЯ, ЕСЛИ ЕЕ РАСКАЧАТЬ, ВЗЯВШИСЬ ЗА НЕЕ РУКОЙ НА РАССТОЯНИИ 1,0-1,5 М ОТ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ.



• СВОБОДНЫЕ ОДНОПОЛУВОЛНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОТТЯЖКИ СЛЕДУЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ ДЕЙСТВИЮ 
СОБСТВЕННОЙ МАССЫ (РИС. 6). ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ ВОЗНИКНУТ 
КОЛЕБАНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ НЕВОЗМОЖНЫМ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ ДЕСЯТИ СВОБОДНЫХ 
ОДНОПОЛУВОЛНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОТТЯЖКУ СЛЕДУЕТ ОСТАНОВИТЬ И 
ВНОВЬ РАСКАЧАТЬ.

• РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЛЕ РАСКАЧИВАНИЯ ОТТЯЖКИ НЕ ОТПУСКАТЬ ЕЕ, А, 
ПОПАВ В ТАКТ СВОБОДНЫХ ОДНОПОЛУВОЛНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ, СЛЕГКА 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕЕ. ЭТО УСТРАНИТ ПОЯВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ДРУГИХ 
ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ И БЕГУЩИХ ВОЛН И УМЕНЬШИТ 
ЗАТУХАНИЕ ОСНОВНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

• ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ДЕСЯТИ КОЛЕБАНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
НАЧИНАТЬ СЧЕТ С НУЛЯ, ВЕСТИ СЧЕТ ВСЛУХ, ПРИЧЕМ НА СЧЕТЕ "НУЛЬ" 
ВКЛЮЧАТЬ СЕКУНДОМЕР, А НА СЧЕТЕ "ДЕСЯТЬ" ВЫКЛЮЧИТЬ ЕГО. ЗА 
ОДНО ПОЛНОЕ КОЛЕБАНИЕ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ 
ДВУМЯ БЛИЖАЙШИМИ ОДИНАКОВЫМИ ФАЗАМИ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ОТТЯЖКИ. ТАК, ЕСЛИ СЕКУНДОМЕР ВКЛЮЧЕН ПРИ КРАЙНЕМ ПРАВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ОТТЯЖКИ, ТО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНА СНОВА ЗАЙМЕТ ЭТО 
ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ, МОЖНО СЧИТАТЬ, ЧТО ОТТЯЖКА СОВЕРШИЛА ОДНО 
ПОЛНОЕ ОДНОПОЛУВОЛНОВОЕ КОЛЕБАНИЕ.


