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РЛЭ
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мп-2
РЛЭ
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Взлетные характеристики
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
1.1.0.
Лист I

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Оглавление

ГЛАВА I. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1.1. Предисловие
1.2.1. Назначение РЛЭ
1.3.1. Обязанности держателя РЛЭ
1.4.1. Символы и сокращения
1.5.1. Изменения

0.1. Система введения изменений
0.2. Система учета изменений

1.6.1. Лист регистрации изменений
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РЛЭ
1-1-1- РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Предисловие

1.1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство по летной эксплуатации вертолета Ми-2 содержит указа-
1ния и рекомендации, определяющие конкретные правила летной экс-
плуатации, технику и -методику выполнения полета и пилотирования
вертолета данного типа « его модификаций, а также необходимые ма-
териалы для расчета параметров полета.

Технически грамотная эксплуатация вертолета, обеспечивающая пол-
ную безопасность каждого полета, невозможна без отличного зяания
настоящего Руководства и правильного применения на практике изло-
ркенных в «ем указаний. В связи с этим непременным условием надле-
жащей подготовки экипажей к 'полету на вертолете данного типа явля-
ется подробное изучение каждым членом экипажа всех материалов
Руководства, находящихся в его должностной и профессиональной ком-
петенции, и выполнение всех .предписанных данным Руководством тех-
нологических операций по эксплуатации и пилотированию вертолета в
строгом соответствии с изложенными в Руководстве указаниями.

— оОо —



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми 2 1.2.1.

• ••.______________________________________________Лист 2
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Назначение РЛЭ

1.2.1. НАЗНАЧЕНИЕ РЛЭ

Руководство ло летной эксплуатации (РЛЭ) вертолета Ми-2 является
основным документом, определяющим конкретные правила летной экс-
(Гтлуатации, технику и методику выполнения полета и пилотирования
вертолета данного типа и его модификаций во всех возможных усло-
виях, •соответствующих установленным для него летным ограничениям.

РЛЭ находится в соответствии с основным документом Министерства
гражданской авиации СССР, регламентирующим летную работу, — с
Наставлением по производству полетов в гражданской авиации. Требо-
вания и указания РЛЭ являются обязательными для всего командно-
пет«ного и летного состава гори летной эксплуатации вертолетов Ми-2.

— оОо —



РЛЭ
1.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Обязанности держателя РЛЭ

1.3.1. ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЛЭ

(1) Держателем РЛЭ в каждом экипаже является командир верто-
лета.

(2) Держатель РЛЭ несет ответственность за немедленное -и правиль-
ное внесение в РЛЭ всех изданных изменений и дополнений в соот-
ветствии с установленным порядком (РЛЭ, 1.5.1.).



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 1.4.1.

______________________________________________Лист 3
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Принятые символы н сокращения

1.4.1. СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

(1) В настоящем Руководстве используются сокращения и символы.
Символы предназначены для быстрейшего определения характера и со-
держания вводимых в РЛЭ изменений, например:

Символы и
сокращения

Н

П

0

(прод.)

— ооо-

Содержание

Указывает новое или измененное содержание
(смысл) текста
Указывает изменение последовательности рас-
положения или изложения материала, нуме-
рации листа или параграфа без изменения
содержания
Указывает отмену ранее приведенных указа-
ний или информации
Указывает продолжение текста на следующей
странице (при переносе). Приводится внутри
листа
Указывает окончание подраздела. Приводится
в конце подраздела

Сокращения применяются в целях уменьшения объема РЛЭ и исполь-
зуются при сокращении наиболее часто употребляемых терминов, слов
и групп слов, например:

РЛЭ — Руководство по летной эксплуатации;
К/В — командир вертолета;
ВКЛ — включено;
ВЫКЛ — выключено.

(2) В случаях когда изменения касаются основной части текста или
всего листа, соответствующий символ помещается против заголовка ли-
ста, непосредственно перед ним. Если же изменение касается отдельно-
го параграфа (пункта), символ помещается перед номером этого па-
раграфа (пункта).
При исключении (отмене) параграфа или пункта символ помещается
на левом поле листа между оставшимися пунктами.

(3) Наряду с приведенными символами краткое содержание причин,
вызвавших введение соответствующих изменений РЛЭ, обычно изла-
гается в сопроводительном письме при пересылке заменяющих ли-
стов РЛЭ.

(4) Каждое сокращение, используемое в тексте, должно быть расшиф-
ровано там, где оно впервые встречается (обычно после полного наиме-
нования в скобках дается его сокращенное обозначение).

— оОо —



РЛЭ
1.5,1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Изменения

1.5.1. ИЗМЕНЕНИЯ

0.1. Система введения изменений

С течением времени по мере накопления опыта эксплуатации вертоле-
та и в связи с введением конструктивных изменений состава бортового
оборудования появится необходимость ввести соответствующие изме-
нения и дополнения в РЛЭ. Эти изменения и дополнения будут изда-
раться взамен или в дополнение настоящего РЛЭ в виде отдельных ли-
стов стандартного образца и рассылаться держателям РЛЭ.

0.2. Система учета изменений

(1) Для того чтобы удостовериться, что в РЛЭ введены разосланные
листы с изменениями или дополнениями, в каждой книге РЛЭ помеща-
ется Лист регистрации изменений (РЛЭ, 1.6.1). На нем проставлены
регистрационные номера вновь поступающих заменяющих или дополня-
ющих листов, «оторые должны быть зачеркнуты держателем РЛЭ пос-
ле помещения этих листов в Руководство.

(2) Если между ближайшими зачеркнутыми номерами Листа регистра-
ции окажется незачеркнутый, то это значит, что соответствующий но-
мер не получен. В этом случае держатель РЛЭ обязан немедленно за-
требовать недостающий материал.

(3) Настоящее Руководство будет отвечать поставленным целям толь-
ко при условии своевременного введения в него необходимых измене-
ний.

— оОо —



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
1.6.1.
Лист 4

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Лист регистрации изменений

3.6.3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

(1) При поступлении новых листов, дополняющих или изменяющих
РЛЭ, необходимо после помещения их в замок сшивателя вычеркнуть
соответствующий 'регистрационный № в данном Листе.

П р и м е ч а н и я : 1. Per. № помещен в левом нижнем углу новых ли-
стов РЛЭ.

2. Per. №№ присваиваются новым листам в строго хронологи-
ческом порядке их выпуска.

(2) Если между ближайшими зачеркнутыми Per. №№ Листа окажется
незачеркнутый, то это значит, что соответствующий № не получен. В
этом случае держатель РЛЭ обязан немедленно затребовать недоста-
ющий материал.

В д а н н о м э к з е м п л я р е Р Л Э п р о и з в е д е н ы з а м е н ы ( д о п о л н е н и я ) :

P e r . 14

4 О
4 1
4 2
4 3

4 4

4 5
4 6
4 7
4 8
4 9

P e r . N

5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
S 8
5 9

P e r . N

6 0
6 1
S 2
6 3
6 4
6 5
6 S
6 7
6 8
6 9

P e r . N

7 0
7 1

7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7

-7 8
7 9

P e r . N

8 0

• • 6 1

8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9

P e r . N

Э 0
9 1
S 2
9 3
9 4

s s
9 6
9 7
9 8
9 9

P e r . N

1 0 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 8
1 0 7
1 0 8
1 0 9

P e r . N

1 1 0
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 8
1 1 7
1 1 8
1 1 9

4.a



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 2.1.0.

Лист 1
ОГРАНИЧЕНИЯ - Оглавление

ГЛАВА 2. ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

2.1.1. Классификация вертолета
2.2.1. Общие эксплуатационные ограничения
2.3.1. Минимальные значения высоты облачности и горизонтальной' ви-

димости
2.4.1. Состав экипажа
2.5.1. Летные ограничения

0.1. Веса и центровки
0.2. Предельный остер
0.3. Скорости
0.4. Обороты несущего винта (НВ)
0.5. Маневренность
О.б. Максимальная высота полета
0.7. Разные ограничения

•оОо~



РЛЭ
2.1.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ОГРАНИЧЕНИЯ — Классификация вертолета

2.1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕРТОЛЕТА

Вертолет Ми-2 допущен к эксплуатации а гражданской авиации в
транспортном, пассажирском, сельскохозяйственном и учебно-трениро-
вочном вариантах для выполнения следующих видов работ:
в транспортном варианте:

— перевозка людей, багажа, грузот внутри фюзеляжа;
— перевозка грузов в'не фюзеляжа на внешней подвеске;
— патрулирование лесов, доставка к месту пожара грузов, десант-

ников-пожарных, оборудования;
— патрулирование загородных и городских автомагистралей при

выполнении задач Госавтоинспекщш;
— выполнение ледовой авиаразведки при базировании вертолета -ка

ледоколе;
— аэрофотосъемка местности в целях производства лесоустроитель-

ных работ;
— выполнение санитарных полетов и аварийно-спасательных работ;

в пассажирском варианте — перевозка люден <и багажа внутри фю-
зеляжа;
в сельскохозяйственном варианте — производство авиашюнно-химиче-
рких работ с аппаратурой олыливашш или опрыскивания;
в учебно-тренировочном варианте — выполнение 'учебно-тренировочных
полетов.



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

Лист 2
ОГРАНИЧЕНИЯ — Обшив эк.смуаицщшЩ4<1 РВДЦИдекил

2 . 2 . 1 . О б щ и е э к с п л у а т а ц и о н н ы е о г р а н и ч е н и я .

М) В е р т о л е т М и - 2 д о п у щ е н к в ы п о л н е н и ю п о л е т о в п о п р а в и л а м в и з у а л ь н ы х
п о л е т о в (ПВП) - д н е й , по о с о б ы м п р а в и л а м в и з у а л ь н ы х п о л е т о в (ОПВП)
и п р а в и л а х п о л е т о в по п р и б о р а х (0ПЦ) - дне м и ночь».

(2) В е р т о л е т д о п у щ е н ж в ы п о л н е н и я с л е д у ю щ и х в и д о в работ:
по ПВО и ОПВа - д н е м :

~ транспортных;
— полетов по применению авиации в народном хозяйстве;
— учебно-тренировочных;
— учебных;
— испытательных;
— исследовательских;
— перегоночных;
— срочных полетов по оказанию медицинской помощи населе-

нию;
— полетов на аварийно-спасательных работах;

— по ОПВП - ночью;
— учебно-тренировочных;
— срочных полетов по оказанию медицинской помощи населе-

—^испытательных;
нию;
нспьи

— исследовательских.

по ЩШ - днем:1
— учебно-тренировочных;
— • испытательных;
— исследовательских;

• по ППП - ночью:
— испытательных;
— исследовательских.

ВНИМАНИЕ! ПОЛЕТЫ ПО ППП ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЭКИ-
ПАЖЕМ-В СОСТАВЕ ДНЯХ ПИЛОТОВ НА

ЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ДВУ*
МЯ

(3) Все виды полетов разрешается выполнять в диапазоне температур
наружного воздуха от — 40°С в условиях низких температур до 4-40вС
в условиях высоких температур наружного воздуха.
При температурах наружного воздуха от — 40°С до — 50°С разрешается
производить следующие полеты:

— срочные по оказанию медицинской помощи населению и вы-
полнению аварийно-спасательных работ;
— испытательные;
— исследовательские.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Преднамеренные полеты в условиях
обледенения разрешается выполнять при температурах наруж-
ного воздуха ,&б~ &ИЖ6 -о С .

( и р о д . )

Р е г . Н 33 1 2 . 0 7 . 1 9 9 1 Г



•РЛЭ
2.2.1 РУКОВОДСТВО- ПО; ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ОГРАНИЧЕНИЯ —Общие эксплуатационные ограничения

(4) Размеры элементов постоянных (временных) вертодромов посадоч-
ных площадок и воздущных подходов, к ним (см. РЛЭ, 2.2.1, лист 2а).
(а) Минимальные размеры летных полос для взлетов и посадок:

— с разбегом — пробегом в по-вертолетному с использова-.
нием влияния «воздушной подушки ... 120X25 м;
— по вертолетному без использования, влияния «воздушной
подушки* . ' . . ' - . . . . 35X15 м.

(б) Минимальные размеры .летных полос, расположенных на верши-
нах гор, седловинах, террасах с открытыми воздушными' подходами
в направлении взлета и посадки по-вертолетному, • —35X15 м.
При взлетах и посадках по-вертолетному с использованием влияния
«воздушной подушки» в начале разгона вертолета воздушные подходы
к такой площадке, в'направлении взлета и посадки должны быть откры-

тыми, минимальное превышение такой площадки над общим рельефом
местности в сторону взлета — 300 м, минимальное расстояние от пло-
щадки до препятствий, расположенных на ее-уровне, . в.направлении,
взлета или посадки — 400 м.
(з) Минимальные размеры ВПП для взлетов и посадок с разбегом —

'пробегом . ' 1ГОХ15м
(ширина полос безопасности — а1=а2=5м)

Минимальные, размеры рабочей площади для взлетов и посадок по-
вертолетному . • • 5X5 ,м
(ширина полос безопасности — а1=.аг==5м)..
Примечание. Рабочую площадь для взлетов и посадок по-вертолетному,

допускается размещать в-любом месте летной полосы при ука-
занных размера* полос безопасности.

(г) Размеры посадочных площадок ' с открытыми подходами, распо-.
. ложенных на крышах зданий, приподнятых платформах, буровых уста-

новках и судах при взлетах и посадках по-вертолетному;, без исполь-
зования влияния ̂ «воздушной подушки», . 15X12 м.
Ограничительныф:брус /комингс/ должен размещаться по периметру
площадки. При раздельном или одновременном соприкосновении с нн.\г
передних и основных колес шасси вертолета расстояние от концов ло-
пастей вращающихся несущего и- рулевого винтов до препятствий вы-
сотой более 1,2 м, находящихся за брусом,.. по горизонтали должно
быть н е менее 1м. . • ' • . ' ' '•
(д) В полосе воздушных подходов вертодромов и посадочных площа-

док превышение [над препятствиями при пролете — не менее 10 м. '
(е) Участки- воздушных подходов (/1 и &), а также тангенсы углоз
наклона условной плоскости ограничения " препятствий. (4увь •
*? ва, 1& |3) для взлетов и посадок при полетах по ПВП:
— с разбегом —| пробегом и по-вертолетному с использованием влия-:-
ния «воздушной подушки» /1=100 м, 4вН'60 м, ^01 = 1/20,
1§ ©з=: Г/8, *д-р^1/2 (при этом в\- — ширина условной' плоскости огра--;
ничения препятствий в конце участка /•[ — 120 м,' а в2 ширина в конце
участка ,4 — 70ц м);

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
Р Л Э
2.2.1
Лист 2а

ОГРАНИЧЕНИЯ — Общие эксплуатационные ограничения

н
— по-вертолетному без использования влияния «воздушной подушки»
Л-ЗООм, 18в1 = 1/2, 1&Р-1Д).
При этом на .удалении от края рабочей площади до 20 м за пределами
посадочной площадки не должно быть препятствий высотой более 1 м.
При невозможности (по условиям рельефа местности) производить по-
леты с двусторонним стартом допускается односторонний старт. При
этом расстояние от границы посадочной площадки до препятствия,
преграждающего второе направление старта, — не менее 50 м (см.
РЛЭ, 2.2.1, лист 2а).
(5) Максимальная величина уклона посадочной площадки в продоль-
ном и поперечном направлениях не должна быть более 3°.
(6) Вертолет допущен к выполнению полетов на площадки, подобран-
ные с воздуха, а также к выполнению посадок на режиме авторотации
в условиях испытательных и исследовательских полетов.

/7-Я

/К&7?1У''*УГ™~

\ Ширина

полосы

'лётной полосы
а, • концевые полосы

безопасности
а,-боковые полосыбезопасности
п- высота ограничения

препятствий
1,,1, -участки доздушных подходов
$,,вг,р -узлы наклона условной

плоскости ограничения пре-
пятствий

#,, Ьг -ширина условной плоскости
ограничения препятствий
В конце участков ^ и I*

- минимальный радиус
отворота

Схема летной полосы и воздушных подходов в.ертодромов при полетах по ПВП

Направление
ветра

план
Посадки с от

Вертолетная площадка с односторонним стартом: 1 — летная поло-
са (взлетно-посадочная плошадка); 2 — условная плоскость огра-
ничения высоты препятствий в направлении взлета и посадки;

3 — взлетная траектория вертолета
Примечание. Угол 81 — между плоскостью 2 и землей.

_ ооо —
Рег. № 9
Реп. № 24

02.11.82
04.04.85



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
2.3.1
Лист 3

ОГРАНИЧЕНИЯ — Минимальные значения высоты облачности и гори-
зонтальной видимости

2.3.1. МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ
И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВИДИМОСТИ

(1) Минимальные метеорологические условия ДНЕМ для выполнения
транспортных и перегоночных полетов, полетов по выполнению авиа-
ционно-химических работ, полетов по патрулированию лесов, полетов
по аэрофотосъемке местности в целях производства лесоустроительных
работ:

Местность
Минимальная вы-
сота нижней гра-
ницы облаков, м

Минимальная види-
мость и расстояние

от вертолета до облаков
в горизонтальной

плоскости, м

В равнинной и холмистой
местности . . . . . . .
Над водным пространст-
в о м . . . . . . . . .
Над горами высотой до
2000 м . . . . . . . .
Над горами высотой свыше
2000 м . . . . . . . .

150

250

400

700

2000

5000

5000

10000

(2) Минимальные метеорологические условия ДНЕМ для выполнения
полетов на ледовую авиаразведку:

Местность
Минимальная вы-
сота нижней гра-
ницы облаков, м

Минимальная види-
мость и расстояние

эт вертолета до облаков
в горизонтальной

плоскости, м

Над морями Арктики и Се-
верного полушария:
— открытое море . . . .
— вблизи берегов матери-
ка, островов и архипелагов.
— в узких проливах с вы-
сокими берегами . . . .
В Антарктиде в открытом
море . . . . . . . .

150

200

250

300

2000

5000

5000

5000

(прод.)

3 октября 1989



РЛЭ
2.3.1 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ОГРАНИЧЕНИЯ — Минимальные значения высоты облачности " гори-
зонтальной видимости

(3) Минимальные метеорологические условия ДНЕМ для выполнения
съемочных полетов:

Местность

В равнинной и холмистой
местности:
—- при поисково-съемочных
и аэросъемочных полетах .
— при аэровизуальных по-
летах . . . . . . . .
Над горами высотой до
2000 м
— для всех видов съемоч-
н ы х полетов . . . . . .

Минимальная вы-
сота нижней гра-
ницы облаков, м

200

150

400

Минимальная види-
мость и расстояние

от вертолета до облаков
в горизонтальной

плоскости, м

5000

2000

5000

(4) Полоты по патрулированию автомагистралей для обеспечения задач
ГосавтоинспЪкции ДНЕМ в равнинной и холмистой местности разре-
шается выполнять при следующих предельно минимальных метеороло-
гических условиях:
над загородными автомагистралями:

— высота облачности не менее 150 м;
— горизонтальная видимость не менее 3000 м;

над городом:

— высота облачности не менее 200 м;
—- горизонтальная видимость не менее 3000 м.

(5) Учебно-тренировочные полеты, срочные полеты по оказанию меди-
цинской помощи, полеты по доставке оперативных группТосавтоннспек-
ции на места происшествий, аварийно-спасательные работы ДНЕМ разре-
шается ароизводить при'высоте облачности не менее 100 м, горизонтальной
видимости не менее 1000 м. При этом посадки на подобранные с возду-
ха площадки в равнинной и холмистой местности разрешается выполнять
при высоте нижней кромки облаков не ниже 100 м и видимости не
менее 1500 м, а в гор.ной местности — при высоте нижней границы
облаков не ниже 400 м и видимости не менее 5000 м.
(6) Учебно-тренировочные полеты, срочные полеты по оказанию меди-
цинской помощи НОЧЬЮ разрешается производить при высоте облач-
ности не менее 300 м, горизонтальной видимости не менее 4000 м без
права выполнения посадок на подобранные с воздуха площадки.
(7) Учебно-тренировочные полеты В ОБЛАКАХ ДНЕМ разрешается
выполнять в аэродромных условиях при высоте облачности не менее
100. м, горизонтальной видимости не менее 1000 м с использованием поса-
дочных систем или при наличии одной "приводной радиостанции, располо-
женной в створе ВПП, при соответствующем минимуме аэродрома.

! (прод.)

Рег. № 34 3 октября 1989 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
2.3.1
Лист За

ОГРАНИЧЕНИЯ — Минимальные значения высоты облачности и гори-
зонтальной видимости

В связи с недостаточным количеством навигационного оборудования и
его резервированием на вертолете учебно-тренировочные маршрутные
полеты в ОБЛАКАХ ДНЕМ разрешается выполнять в районе аэродрома
на максимальное удаление 50 — 80 км по утвержденным маршрутам
или воздушным трассам при высоте облачности не менее 150 м, горизон-
тальной видимости не менее 2000 м по маршруту полета в соответ-
ствии с «Методическими рекомендациями по выполнению маршрутных
тренировочных полетов в облаках на вертолетах», утвержденными МГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При выполнении полетов по ППП экипажу систематически срав-

нивать показания авиагоризонтов и встроенных электрических указателей пово-
рота между собой, а также с курсовыми, высотно-скоростными и другими
приборами. При рассогласовании показаний авиагоризонтов в 5 — 7° принять
меры к переходу на визуальное пилотирование.

- О О О —

Рег. № 34 3 октября 1989 г.



1'Л.Ч
РУКОВОДСТВО ПО ЛР.ТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ .Мн-2 :Ы.1.

__________________ ________________________•______Лист 4
О Г Р А Н И Ч Е Н И Я — Состав экппажГ

2.4.1. СОСТАВ ЭКИПАЖА

(1) Экипаж вертолета состоит из одного человека — командира верто-
лета (К/В) при выполнении полетов:

— по производству авиащюнно-химичсекнх работ;
— транспортных — по перевозке людей, багажа и грузов внутри фю-

зеляжа;
•

— - транспортных — но перевозке грузов на внешней полпсске, если не
требуется точная укладка груза на место его доставки:
— по патрулированию автомагистралей для обеспечения задач Госав-

токнспехцли;
— срочных — по оказанию медицинской помощи населению и выпол-

нению аварийно-спасательных работ, если в таких работах не требуется
подъем (опускание) людей и грузов на режиме висения с помощью гру-
зовой стрелы;

— перегоночных.
(2) Экипаж вертолета состоит из двух человек:
— командира вертолета и инструктора (пилота-инструктора, пове-

ряющего) при выполнении учебных и учебно-тренировочных полетов на
вертолетах с двойным управлением, а также .на вертолетах с одним уп-
равлением для проверки выполнения технологии работы экипажа з про-
изводственных условиях;
— командира вертолета и бортоператора (Б/о) при производстве по-

летов с грузом на внешней подвеске, если требуется точная укладка гру-
за на месте его доставки;

— командира вертолета и летчика-наблюдателя (Л/н) (бортоперато-
ра) при выполнении работ для борьбы с лесными пожарами;

— командира вертолета и бортоператора при выполнении аварийно-
спасательных работ, если по условиям работы требуется подъем (опус-
кание) людей или грузов на режиме висения с помощью грузовой стре-
лы.
(3) Экипаж вертолета состоит из трех человек — командира вертоле-
та, штурмана (штурмана-аэрофотосъемщика — Ш/а) и бортоператора
аэрофотосъемки при выполнении полетов по аэрофотосъемке местности

_в целях производства лесоустроительных работ:
- командир* в е р т о л е т » , ятурмаиа (пилота, в ы п о л н я в ш е г о обя-
захяости втурмаяа) и г и д р о л о г а при виполнентт полетов на л а -
доаую авиаразведку
Примечания: 1. При выполнении перегоночных полетов в зависимости

от сложности маршрута в состав экипажа может быть включен
дополнительно штурман.
2. При выполнении полетов с подбором посадочных площадок
с воздуха в состав экипажа, при необходимости, может быть
дополнительно включен бортмеханик.

-ооо-
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2.5.1. ЛЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

0.1. Веса н центровки
(I) Максямалън-ый взапетннй (посадочный) вес вертолета
ва всех вариантах принен-е^гия - 3550 кг.

Примечание. Максимально допустимый взлетный (посадочный) вес
вертолета в зависимости от условий взлета (посадки) н размеров
взлетно-посадочной площадки определяется в соответствии с
рекомендациями, изложенными в РЛЭ, 3.1.1, 03.

(2 • Максимальный полетный вес вертолета в учебно-тренировочных по-
летах при выключении одного двигателя — 3300 кг.
(3)', Максимальный посадочный вес вертолета при выполнении учебно-
тренировочных посадок с одним выключенным двигателем — 3100 кг.
(Л ^Максимальный вес груза, перевозимого внутри грузовой кабины,—
700 кг; максимальный вес груза, :перезознмого на внешней подвесхе,—
800 кг; максимальная загрузка • сельхозбаков химикатами — 700 кг.
Примечание. Размещение груза внутри грузовой кабины по условиям

распределения удельной нагрузки на- пол грузовой кабины и
верхнюю плиту контейнера топливного бака должно произво-
диться в соответствии со схемой РЛЭ, 3.1.1, л. 16.

(5 ? Максимальное количество людей, перевозимых на вертолете в пас-
сажирском или транспортном вариантах,— 8 чел.
(б) Предельно допустимая передняя центровка вертолета с одинарным
н двойным управлением, определяемая относительно оси несущего вин-
та, во всех вариантах применения составляет +0,185 м, а предельно до-
пустимая задняя центровка —0,01 и для всех вариантов загрузки вер-
толета, кроме варианта с грузом на стреле, для которого предельно до-
пустимая задняя центровка составляет — 0,055 м.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Полеты на вертолетах в учебно-трениро-

вочном варианте без балансировочного груза, на хвостовой пяте
з а п р е щ а ю т с я '

( п р о д . ) '
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РЛЭ.
2.5.11-, РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ОГРАНИЧЕНИЯ - Летные огрмимеим

ВНИМАНИЕ! Для получения центровки вертолета в допустимых пре-
делах загрузку вертолета и размещение люден следует произ-
водить -в соответствии с рекомендациями, изложенными в РЛЭ,
3.1.1, 0.8.

0.2. Предельный ветер

(1) Ра-хрутку м остановку несущего влита (зввуех к агключе*ие дви-
гателсй), а также руление, взлет, висеяие, разворот яа висеяян, лерс-
мешение, лодлет и посадку вертолета разрешается производить лри
•скоростях ветра, не превышающих величин, указанных в таблице (РЛЭ,
2.5.1, л. 5).

Максимально допустимая

Направление
• ветра

Спереди

вея раскрутке в
остановке несущего

вяята (запуске и •
выключения ввита-
телей) , яа взлете

и посадке

. б

. пру рулении, висе-
* вви, развороте на

зя^няи, дерчме-
щевщ я подлете

18
10
"5

ГГ Р Е Д О СТ ЕР ЕЖ Е №Н Я* Ь П|№ предельно 'передней центровке
ветер сзади на висекни, перемещения н подлете допускается
не более 3 м/сек.
2. Выполнен** «исений, перемещений, подлетов с попутным
ветром усложняет пилс-йрование вертолет и требует более
плавных движений органами управления, чем выполнение «не-
логичных "режимов со вёгречным и боковым ветром.

3. Запуск нвьшшменр двигателей выполнясь на безопасном
расстоянии, определ-яемом командярои вертолета, от других
вертолетов (.самолетов) с запущенными двигателями, а также
работающих спецмашин (.напр., снегоочистителей) , могущих
повлиять на безопасность раскрутки и останова несущего
винта, но не менее 30м от концов лопастей НВ.

(2) При яыполненаи съемочных полетов непосредственно в райо-
не выполнения задания сила ае.ра не должн; превышать 10 м/сек.

-0.3. Скорости

( I ) Набор высоты, горизонтальный яолет и моторное снижение разре-
шается вмполнять ь диапазонах скоростей полета по прибору и высот.
приведенных в тяблиие (РЛЭ, 2.5.1. л 5^.

( п р о д . )



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
15.К.
Лист за

ОГРАНИЧЕНИЯ - Летяще ограничения

ОГРАНИЧЕНИЯ - Летные ограничения

• Максимально допуати-
мая скорость, км/ч

: транспортный и
.•пассажирский
: варианты
: темпера: темпе-
:тура на: ратура

Вые ота полета ; ружного : нару ж-
м :воздуха:ного

истин-: барометстандар:ха вы-
кая :ричес-:тной :ше

:кая : :ствнда
: :тной

'• -0-500 : 2Ю : хео
я; 500-1000: 200 : 180
с -1000-1500; 180 .: 180
™ 1500-2500: 160 : 160
| -2500-3500: 120 ! 120
о .'3500-4000: 50 : 90

сельско
хозяй-
ствен-
ный ва-
риант

?

140
140

.. 130
120
90

Минимально
допустимая
скорость, км/ч

транспортный,
пассажирский,
сельскохозяй-
ственный ва-
рианты

40
40
40
40
60
70

Висения и полеты на малых высотах над местностъп
^препятствиями^ в целях обеспечения безопасности по-
лета в случае отказа двигателя рекомендуется произ-
водить в диапазоне высот и скоростей, указанных на
графике РЛЭ 2.5.1. л.6.
С2") Максимально допустимые скорости полета по* прибо-
ру дополнительно ограничены для вертолетов:

- с грузом на внешней подвеске - 150 км/ч;
- с грузом на стреле - 100 км/ч.

СЗ) В случаях особой, необходимости (выполнение взле-
тов и посадок на ограниченных препятствиями площадках,
спецработ и др.) разрешается производить уменьшение
минимальной скорости полета вплоть до 0 на всех высо-
тах с полетной массой, обеспечивающей висение верто-
лета на заданной высоте. При этом контроль за посту-
пательной скоростью йа истинной высоте 50м и м-енев: дол-
жен' вестись па земле иэш ориеа'тирам.ра-спйложенньвг от
вертолета на удаявнзиг ТО... 501г, на ксиинной высоте полете

п р е д . )

/2.О7..



РЛЭ
2 . 5 . 1 . Р У К О В О Д С Т В О 00 Л Е Т Н О Й Э К С П Л У А Т А Ц И И М и - 2

ОГРАНИЧЕНИЯ - Летные ограничения

более 50м только по ориентирам.
ПРЕДОСТЕРЕЛЙЁЙ!: 1а истинной высоте полета более 50м при отсут-

ствий ориентиров, удаленных от вертолета на 50м и менее
уменьшение поступательной скорости ш*е значений, приве-
денных » Шлице ЕЯЭ 2.5.1. л,5 (обо|ют) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

^4) полеты на малой высоте над сально пересеченной местностью
Соврати, балки, обрывы и т.п.) производить на высотах не менее
20м над рельефом местности и на скоростях по прибору не менее
50 км/ч.
С 5) Планирование на режиме самовращения несущего винта разреша-
ется выполнять в диапазонах скоростей полета по прибору и высот,
приведенных в таблице (ЕЯЭ, 2.5.1., л.6 оборот").

(пред.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
2.5.1.
Лист 6

ОГРАНИЧЕНИЯ — Летные ограничения

н

изоегать по возмож-
ности полетов в опас
ных зонах

50 ЮО
Приборная скорость, км/ч

Опасные зоны высоты .ч скорости

(прод.)

.0 7-



РЛЭ
2.51. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми 2

ОГРАНИЧЕНИЯ — Летные ограничения

Высота полета, м

0—1500
1500—2500
2500-Э500
3500-4000.

Макашалшо допустимая
скорость, км/ч

тр нспортныйи
пассажирский

варианты

175
140
110
90

сельскохозяй-
ственный
•вариант

120

120
90
90

Минимально допу-
стимая скорость,

км/ч
транспиртный, пас-
сажирский я сель-
скохозяйственный

варианты

60
60
70
(70

(б) В процессе выполнения авнахик-раоот при высоте полета у земли
6—20 м разрешается увеличивать скорость горизонтального полета до
120 км/ч по прибору.

0.4. ^бороты несущего винта (НВ)

(1) Максимально допустимые обороты несущего вента по указа.елю в
течение неограниченного времени составляют 84% при полете, с рабо-
та-ливши двигателями и 88% при полете на режиме самовращения не-
сущего винта, с выключенными идя работающими на малом газе двига-
телями. Разрешается кратковременное увеличение оборотов несущего
винта до 86% на время не более 30 сек в полете с двигателями, рабо-
тающими на режимах выше мллого газа, и до 92% на время не более
5 сек и полете с выключенными или работающими на малом газе дви-
гателями.
Минимально допустимые обороты несущего винта по указателю состав-
ляют:

— 78% на основных режимах полета;
— 77% на переходных режимах .полета;
— • 76% на взлете (кратковременно ка время не более 15 сек);
— 70—74% (кратковременно) в случае отказа одного овигателя.

(2) При выполнении посадок с коротки.,; лробегом допускается на ма-
лой высоте у земли, непосредственно перед приземлением г «подрывом»
шага несущего в;жта, падение оборотов несущего винта до 65':* при
посадке с одним неработающим двигателем "и до 60% при посадке с
двумя неработающими двигателями.

(3} Длительная работа вертолета н-а оборотах несу-
щего винта? 54-75# при работе двигателей нв немом
газе ЗАПРЕЩАЕТСЯ (Обороты 5^-755б должны быть пере-
ходными с прсщошжительн-остьп перехода не б'олее
20 сек. (КЛЭ, 7.3.1. л .16 обарот).

(прод.) _____
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О Г Р А Н И Ч Е Н И Я — Летные ограничения

0.5. МАНЕВРЕННОСТЬ

(1) На вертолете Ми-2 запрещается выполнять виражи и развороты
с креном более:
— 30° — на скоростях полета по прибору 60—180 км/ч;
— 20° — на скоростях полета по прибору 180—210 км/ч;
— 20° — при авиахимических работах на скоростях полета по прибору
6Сь-140 км/ч;
— 20° — при полетах с грузом на внешней подвеске;
— 10° — на скоростях полета по прибору менее 60 км/ч.
(2) На вертолете Ми-2 запрещается производить развороты на 360°
на режиме висения за время менее 18 с (с угловой скоростью более
20° в секунду). Вращение при развороте прекращать не менее чем за
3 с.

? 0.6. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА

(1) Максимально допустимая высота полета вертолета — 4000 м.
(2) Учебно-тренировочные полеты в облаках разрешается производить
на высотах не более 2500 м.
(3) Разрешается выполнять полеты вертолета в равнинной, холмистой
и горной местности со взлетами и 'посадками на вертодромах и пло-
щадках, расположенных на высотах до 3500 м.
(4) Съемочные полеты с выполнением прямолинейных маршрутов над
горными плато разрешается производить до высот 2000 м.
(5) Съемочные полеты с обтеканием рельефа горной местности и вы-
полнением криволинейных маршрутов методом по горизонталям, а так-
же съемочные полеты в ущелья и долины рек разрешается производить
до абсолютных высот 1500 м.

н

0.7. РАЗНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

( 1 ) Ограничения, связанные с режимом работы и использованием кон-
кретных систем, агрегатов и оборудования, изложены в РЛЭ, гл. 7.
(2) Висение, перемещение^ подлет, взлет и посадку разрешается про-
изводить на расстояниях:
— до воздушных судов не менее 30 м;
— до прочих препятствий не менее 10 м при наличии ориентиров, поз-
воляющих оценить это расстояние;
— до препятствий над палубами морских (речных) судов, приподняты-
ми платформами и другими специальными площадками согласно мар-
кировке этих площадок.

_ 000 -
Рег. № 5
Рег. № 24

25.10.77
04.04.85
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Г Л А В А 3. ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

О Г Л А В Л Е Н И Е

3.1.1. Расчет полета
0.1. Общие указания
0.2. Исходные материалы для расчета
0.3. Определение максимально допустимого веса для взлета

и посадки
0.4. Определение количества заправляемого топлива
0.5. Определение дальности и продолжительности полета
О.б. Расчет максимальной дальности рубежа возможного воз-
врата на аэродром вылета или запасный аэродром
0.7. Определение коммерческой нагрузки
0.8. Расчет нагрузки и центровки вертолета

3.2.1. Техническая подготовка к полету
0.1. Общие указания
0.2. Предполетный, осмотр вертолета
0.3. Контрольная проверка перед запуском
0.4. Техника запуска двигателей
0.5. Контрольная проверка после запуска
О.б. Прогрев и опробование двигателей

— 000 —



РЛЭ
3.1.1 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ _ Расчет полета

3.1.1. РАСЧЕТ ПОЛЕТА

0.1 Общие указания
В настоящем разделе приведены все необходимые материалы, позволя-
ющие произвести предполетный расчет.
Перед каждым полетом экипаж обязан произвести расчет полета, ко-
торый состоит из следующих элементов:

— получение исходных материалов для расчета;.
— определелие максимально допустимого веса для взлета и

посадки;
— определение количества заправляемого топлива;
— определение дальности и продолжительности полета;
— определение коммерческой нагрузки;
— расчет центровки.

0.2. Исходные материалы для расчета
Необходимыми исходными материалами для расчета полета являются:

— расстояние по маршруту от аэродрома взлета до аэродрома
назначения;

— скорость и направление ветра на высоте по трассе полета;
— фактическая температура наружного воздуха, атмосферное
давление, влажность воздуха, направление и скорость ветра на
аэродромах взлета, прогнозируемые условия на аэродромах
назначения и запасных;
— вес пустого вертолета и его центровки по формуляру.

0.3. Определение максимально допустимого веса
для взлета и посадки

(1) Перед выполнением взлета и посадки пилот обязан правильно расс-
читать максимально допустимые взлетный и посадочный веса вертоле-
та, исходя из конкретных условий взлета, полета по маршруту и по-
садки.
(2) Барометрическая высота расположения площадки, ее размеры.
температура и влажность наружного воздуха, скорость и направление
ветра у земли относительно направления взлета (посадки) вертолета
оказывают влияние на величину максимально допустимого веса верто-
лета. Чем больше барометрическая высота расположения площадки,
чем меньше размеры и круче воздушные подходы к ней, чем выше тем-
пература и влажность наружного воздуха и меньше скорость встреч-
ного ветра, тем меньше должен быть взлетный (посадочный) вес вер-
толета.
Взлеты и посадки по-вертолетному без использования влияния

Н | «воздушной подушки» с максимально допустимым весом могут выпол-
няться:

(прод.)

ег
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— на посадочных площадках с минимальными размерами лет-
ной полосы 35X15 м, рабочей площади 5X5 м и шириной по-
лос безопасности 5 и 5 м; участки воздушных подходов в усло-
виях ПВП могут иметь препятствия с тангенсом угла наклона
условной плоскости ограничения препятствий в направления
взлета — посадки не более 1/2, а с боковых сторон не более
1/1:
— на посадочных площадках, расположенных на крышах зда-
ннй, приподнятых платформах и судах ММФ и МРХ с ограни-
чительным брусом (комингсом), размеры посадочных площа-
док должны соответствовать требованиям РЛЭ, 2.2.1, п. (4).

Взлеты и посадки по-вертолетному с использованием и без исполь-
зования влияния «воздушной подушки» с максимально допустимым
весом могут выполняться:

— на посадочных площадках, расположенных на вершинах
гор, седловинах и террасах, с минимальными размерами лет-
ной полосы 35X15 м, рабочей площадью 5X5 м с открытыми
воздушными подходами.

Минимальное превышение такой площадки над общим рельефом мест-
ности в сторону взлета по-вертолетному с использованием влияния
«воздушной подушки» — 300 м, при этом минимальное расстояние от
площадки до препятствий в направлении взлета — 400 м.
Взлеты и посадки по-вертолетному, с использованием влияния «воз-
воздушной подушки> ц сраз^го
мым весом могут выполняться:

— на вертодромах и посадочных площадках с минимальными
размерами летной полосы 120X25 м, при этом рабочая пло-
щадь, при посадках по-вертолетному, 5X5 м, при ширине кон-
цевых и боковых полос безопасности 5 и 5 м, или ВПП, для
взлетов и посадок с разбегом — пробегом 110X15 м, при ши-
рине концевых и боковых полос безопасности 5 и 5 м. Участки
воздушных подходов в условиях ПВП могут иметь препятст-
вия с тангенсом угла наклона условной плоскости ограничения
препятствий в направлении взлета — посадки не более 1/20 на
удалении 100 м от края летной полосы и не более 1/8 на уда-
лении 1260 м от края летной полосы, а с боковых сторон лет-
ной полосы не более 1/2.

При полетах с подбором площадок с воздуха разрешается выполнение
посадок только по-вертолетному, при этом размеры подобранных с воз-
духа посадочных площадок, а также воздушных подходов к ним долж-
ны отвечать требованиям, изложенным выше с учетом допустимого
способа посадки (с использованием или без использования влияния
«воздушной подушки»).

(прод.)
ег. № 9
ег, Ж 2

02.11.82
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(3) Максимально допустимые взлетный и посадочные веса вертолета
в транспортном (пассажирском) варианте в зависимости от барометри-
ческой высоты расположения посадочной площадки, температуры на-

Н | ружного воздуха, влажности, скорости и направления ветра относи-
тельно направления взлета (посадки) и способа взлета (посадки) опре-
деляются по номограммам (РЛЭ, 3.1.1., л. л. 4, , 4 оборот)..
П р и м е р 1. Барометрическая высота ..расположения площадки —
1000 м, размеры площадки 80X60 м, воздушные подходы закрытые,
тангенс угла наклона условной плоскости .ограничения, .препятствий -в
направлении взлета 1/3 (на расстоянии .30 м от площадки длиной
80 м находится препятствие высотой. Ю м ) , температура .^афужного

Л | воздуха 4-МЗйС; скорость встречного ^"ветра/3, .м/сек, .^относительная
I влажность Ш% (у^ут'ос.ть водяных паров Щ5.. .м'бдр). Определить,

максимально, допустимыйвзлетный[ (п6с.адочн.ы8) ве^ в,йщолета..
Р е ш ен и е. В соответствии с ограничениями" (Р.Л§>,. 2-|..1, л. 2 обор.от
и З.1.1., .л. 2) устанавливаем, .что на ^каэайной' площа^кр. возможен
взлет (посадка). по-вертолетиому без "использования'в^лидиня. ̂ воздуш-
ной подушки», 'Таким-, образом,. для определения 'ш(ксималь,но- Допусти-
мого взлетного (посадочного] в"ёса необходимо подьз6ваться..нрмлграм-
мой (РЛЭ* 3.1.1, л. 4). . . "."'."",.."./;''.".".',' а .
При пользовании номограммой из точки Л (температура 4-18°С) дви-
гаемся по стрелке в точку Б (высота 1000 м), далее в точку В (ско-
рость ветра 3 м/сек). Из точки В опускаем перпендикуляр на шкалу

Н веса и двигаемся по стрелке в точку Ж (упругость водяного пара
18,5 мбар). Из точки Ж опускаем перпендикуляр на шкалу веса —
точка И и находим максимально допустимый вес для взлета и посадки
вертолета. Он составляет — 3360 кг.
Если влажность воздуха задана относительной влажностью, то из
точки Г (температура + 18°С) двигаемся по стрелке в точку Д (относи-
тельная влажность 90%), далее в точку Ж (упругость водяного пара
18,5 мбар). Из точки Ж опускаем перпендикуляр на шкалу веса —
точка И и находим максимально допустимый вес вертолета для взлет
и посадки. Он составляет 3360 кг.
П р и м е р 2. Барометрическая высота расположения площадки 1250 м,
размеры площадки 45X30 м, площадка расположена на вершине горы,
превышение над рельефом местности в сторону взлета составляет 740 м,
температура наружного воздуха 4-270С, скорость встречного ветра
4 м/с, относительная влажность 75% (упругость водяного пара
26,0 мбар). Определить максимально допустимый взлетный (посадоч-
ный) вес вертолета.

Н Р е ш е н и е . Б соответствии с ограничениями РЛЭ 2.2.1, л. 2 оборот и
3.1.1, л. 2 устанавливаем, что на указанной площадке допустим взлет
по-вертолетному с использованием влияния «воздушной подушки» в
начале разгона, с последующим увеличением поступательной скорости
при снижении вертолета под уклон. Для определения максимально до-
пустимого взлетного (посадочного) веса необходимо пользоваться номо-
граммой (РЛЭ, 3.1.1, л. 4). '

(прод.).
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Н При пользовании номограммой, в соответствии с рекомендуемым клю-
чом, из точки А (температура +27°С) двигаемся по стрелке в точку Б
(высота 1250 м), далее в точку В (скорость встречного ветра 4 м/сек).
Опуская из точки В перпендикуляр на шкалу веса, двигаемся по стрел-
ке в точку Ж (упругость водяного пара 26 мбар). Из точки Ж опуска-
ем перпендикуляр на шкалу веса точка И — и находим максимально
допустимый вес для взлета и посадки вертолета. Он составляет 3240 кг.
(4) Определенный по номограммам максимально допустимый вес для
взлета должен быть проверен на висении перед взлетом, так как у
различных вертолетов тяга на висенин при взлетном режиме работы
двигателей может быть неодинаковой.
Если вертолет со взлетным весом, определенным по номограмме (РЛЭ.
3.1.1., л. 4 •), вертикально набирает высоту 15 м и более при
взлетном режиме работы двигателей или висит на высоте 2 м (от зем-
ли до колес шасси) с запасом не менее 3% по оборотам турбокомпрес-
соров двигателей, то вес определен правильно. Запас птк равен 3%, на
взлетном режиме берется по отношению к фактическим оборотам конк-
ретных двигателей.
Если вертолет со взлетным весом, определенным по номограмме (РЛЭ,
3.1.1, л. 4 оборот), висит при взлетном режиме работы двигателей нп
высоте не менее 2 м (от земли до колес шасси), то вес определен пра-
вильно.
Максимально допустимый вес вертолета для выполнения взлета (по-
садки) с разбегом (пробегом), в том числе с коротким, рассчитывается
по номограмме (РЛЭ, 3.1.1, л. Ц оборот) и увеличивается на 150 кг.
Вес считается определенным правильно, если вертолет устойчиво висит
при взлетном режиме работы двигателей на высоте не менее 0.5 м от
земли до колес шасси,

эег. №25
(прод.)

ге.07.85
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ЗЛ.1 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Расчет полета

Пример',
^д'- 27 °С

Нш* 1250м
й/» 4 и/с

1мбар' 1, ЗЗимрт. ст.

?воо зооо 3200

4о О

МОП ЗЬОО 3800

2600 2Ш 3900 3200 3№0 3600 3800 Б

Температура
наружного йоздуха^ *С

Ы 30 20 Ю О

I
?0%

100%
ЗСОй ЗГОи МШ-.. ЗЬОО

&М№Пнь/й (йосадочт) бес бсршолета.нг
Номогрвм»:.1 для определения максимально допустимого не» мртолета Мн-2, при котором обеспечтмкя взлет • «осадка ио-мртолетному с

учетом влиянии смздушио* подушки» при мсаолыовамнн одетпоА иошиостм двигателей

(про*.)
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ПОДГОТОС :А К ПОЛЕТУ — Расчет полета

(5) Максимально допустийый вес вертолета для выполнения авиа.хим-
работ в конкретных условиях рассчитывается так же, как и для верто-.
лета в транспортном (•пассажирском) варианте, по номограммам
(РЛЭ, 3.1.1, ял. 4,4 ОбОрСТ'г)

и уменьшается по сравнению с весом вертолета в транспортном
(пассажирском) варианте на 150 кг.
При выполнении звияхлм растет н>а скоростях полета
на прибору менее 60 км/ч мак:сю4йдьнго д-опустикый
вес; вертолета определяется гго номограмме РЛЭ
3.1.1. л.4 и уменыпаетгся на 150 кг.
(6) Первые полеты на ллощадщ в горной местности с подбором с воз-
духа выполнять с посадочным весом, рассчитанным по номог^-шие
( Р Л Э . З . 1 . 1 . . я . 4 ) и у м е н ь ш е н н ы х н а 1 5 0 к г .

Максимально допустимый поггтный вес вертолета, с сухопутным
шасси при полетах над водным пространством рассчитывается таким
образом, чтобы при подлете к обрезу воды полетный вес вертолета
обеспечивал выполнена* полета без снижения з случае отказа одного
)га дан ателей с переходом йа взлетный режим работающего двигателя
пр« скорости 100—ПО км/ч ло прибору; Полетный вес вертол' г, с ко-
торым возможен горизонтальный полет в указанных условиях, опреде-
ляется по графику (РЛЭ, 3.1.1, л. 5 оборот).

П р и м е р . Барометрическая высота полета 500 ы, температура наруж-
ного воздуха -т-25°-С. Определить максимально допустимей полетный
вес при полетах над морем на вертолете с сухопутным шасси.

Решение. Из точхн А на графике (РЛЭ, 3.1.1, л. 5 оборот), соответству-
ющей температуре наружного воздуха -4-25*0, по стрелке двигаемся Р
то»ку Б, соответствующую высоте полета 500 м. Затем из точкн 'а. дви-
гаемся по стрелке до пересечения со шкалой веса (точка В). Оценивая
положение точки В на шкале веса, находим, что .^а-ксн-.мально допутн-
мый полетный вес вертолета в указанных условиях составляет 3(50 кг.

(8) При расчете допустимых весов вертолета по номограммам «ли по
таблицам скорость ветра необход»; о брать по минимальному значе-
нию. Нгприл.ер, ло данным метеослужбы, скорость ветра у «еили
с.—7 м/сек с порывами до 10—12 м/сек. При расчете максимально до-
пустнпго веса необходимо Срать скорость ветра, разную & м/сек.

(9) Црт отсутствии данных о температуре наружного воздуха н скоро-
сти ветра на предполаглемой посадочной площадке, расположенной в
горной «остностн, необходим' определить температуру по е« стандарт-
ному изменению (0,65вС на каждые 100 м) и прибавит -И°С, если на
аэродроме зылс-та температура ниже +20еС. «ли 4-б'С, если на аэро-
дрс 1е вылета температура оышс •|-20<>С. При этом скорость ветра бе-
рется равной нулю

( п ро д . )

Р в г . N 3 3 1 2 . 0 7 . 1 9 9 1 Г



РЛЭ
.1.1.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мч-2

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ - Ршсчет полета

Высота полета,м

-40 -30. -20 20 А 30 гм

Зависимоат.ь полетного весв вертолета Мк-2 в транс-
пвгртном варианте от температуры нврухяст'сг воздуха
и о̂ |1ойетр114€1ск.|1й вмс,о№ щрдете щм уеакши обеспе-
ченшг горкзон!тально1!та полета при ода-ом- выключенн-ом

и; работе второго) даа взяеяно» режиме

(прод.)
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ПОДГОТОВГ К ПОЛЕТУ - Расчет полета

(10) Тяговые характеристики вертолетов на режиме висевши приведет-
ном режиме работы двигателей могут отличаться от тяговых характе-
р-га ик «стандартного» вертолета, лринятых за основу при расаетс
номограмм РЛЭ. Поэтому -для оценки тяговых характеристик конкрет-
ного вертолета необходимо периодически производить проверку тг, о-
ьых характеристик вертолета на режиме висения на соответствие
номограммам РЛЭ.
Указаьлые проверки следует выполнять:

— после проведения на вертолете при его эксплуатации работ,
связанных с заменами двигателей и лопастей несущего винт?
—' во всех случаях, когда при эксплуатации вертолета по за-
мечаниям экипажа отмечается уменьшение' фактической тяги
по сравнению с рассчитанной по номограмме РЛЭ более чем,
«а 45—60 кг.

Для аоределепия величины «свободной» тяги выполняются устойчивые
«иобнод вертолета против ветра на высоте 15 м от. земли до колес
шасон г ц)ремя полетные • весами.
На ансеиии фиксируются значения оборотов турбокомлрессоров ,дви-
гащелей «{среднее значение) и количество топлива.
В аения .вертолета выполняются по возможности при скорости ветра
у эемди яе более 5 м/с.
К,роме того, на земле выполняется последовательно вывод каждого дви-
гателя на взлетный режим и раздельная гонка двигателей на этом ре-
жиме для определения максимальных взлетных оборотов турбокомпрес-
соров двигателей
Режим считается максимальным взлетнь-м, когда ".либо обороты несу-
щего винта достигают 78%, либо температура газон перед турбиной
компрессора двигателя достигает 970*С (для двигателей III и IV се-
рии).
Полетные веса вертолета при выполнении висений выбираются еле

ц Г дующим образом. По номограмме РЛЭ 3.1.1, л. 4 \ для <Ьагги-
ческих метеоусловий определяется полетный вес и уменьшается при-
мерно на 50., 150 и 250 кг.
Затем строится график зависимости полетного веса вертолета от фак-
тических оборотор турбокомпрессор зв двигателе* (средних для двух
двигателей) - С/пол""/ ("тк), при постоянной высоте висения 15 м.
Примерный вид этого графика приведен в РЛЭ 3.1.1, л. 56.
На зтг-" график наносится среднее для двух двигателей значение взлет-
ных оборотов турбокомпрессоров, зафиксированных при выполнении
раздельной гонки двигателей на земле.
Точка пересечения линии зависимости Сдол1™/ ^тк) с линией взлетных
оборотов дает величину «свободной» тягн, — тяги вертолета -% режиме
висения вне влияния «воздушной подушки» при взлетнс I режиме рабо-
ты двигателей, найденную таким образом величину тяги необходимо

(.род.)
Рег. № 11 " 31 мг. >та 1981 г.
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сравнить с максимально допустимым весом, определенным по' •омо-
Н | грамме РЛЭ 3.1.1, л. 4 '. для тех же метеоусловия, при которых

выполнялись висения.
Результаты и условия измерений записываются в бортжурнал верто-
лета ^разд. И!. «Индивидуальные особенности воздушною судна»).
Есля величина измеренной «свободной» тяги меньше максимально до-
пустимого веса, определенного по номограмме РЛЭ, то расчет- Макси-
мально допустимого веса для' взле.а (посалки) вертолета необходимо
выполнять в соответствии с рекомендац. ями РЛЭ 3.1.1. и уменьшать
на полученную при проверке разницу между величинами фактической
•:* расчетной тяг.'
Еели 'измеренная величина «свободной» тяги больше максимально до-
пустимого веса вертолета, определенного г. > номограмме РЛЭ, те. рас-
чет максимально допустимого веса для взлета, (посадки)* вертолета вы-
полняется в соответствии с рекомендациями РЛЭ 3,1.1.
Увеличивать максимально допусти*- чЙ вес вертолета, определенный п»
РЛЭ, запрещается.
Пример/ Определить величину «свободной» тяги вертолета Ми-2 ври
метеоусловиях:

Р0**740 мм рт. ст. (//™>=250 м), *„.= -Н8вС, |Р — ииоль.
Решение. По номограмме РЛЭ 3.1.1, д. # дварм-, определяем, что
в этих условиях максимально допустимый вес вертолета на висени-ч
-без использования влияния «воздушной подушки» должен быть 3470гг.
Следовательно, висения вертолета следует выполнять_ с полетными
-весами около 3420, 3320 и 3220 кг. При этом высота висення должна,
быть 15 м.
При выполнении' висеннй зафиксированы средние (для двух двигате-
лей*) значения оборотов турбокомпрессоров, которые равны 95,2о, 94;2.г
и 93%, а при раздельной гонке двигателей на земле на взлетном ре-
жиме -*•" 96%. Фактический полетный вес вертолета при выполнении
висенйй равнялся соответственно 3360, 3270 и 3190 кг.
Наносим на график точки значений оборотов и полетного веса ве} го-
лета (см. график 3.1.1, л 56) и строим по этим точкам график зави-
симости -биол""/ (я«:). Наносим на график прямую, соответствующую
среднему значению взлетных оборотов турбокомпрессоров. Точна пере-
сечения ливни зависимости* СпоЛ—'А (ятк) с линией взлетных .оборотов
дает значение «свободной» тяги — тяги на висении вертолета *не зоны

•влияния, «воздушной подушки» при взлетной режиме работы двигате-
лей.
Она равна 3400 кг, т. е. на 70 кг геньше тяги,определенной по номо-
грамме для «стандартного» вертолета. Максима льна допустимый вмет-
яий (посадочный) вес вертолета, определенный -по ноиогрпишам РЛЭ,

"необходимо уменьшать на 70 кг. ч

_______________________(прод.) _________________
Рег. № 11 31 марта
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3000

Лд - 740 мм рт cm (Н 7М = 250 м)

tHfWC

\V- штиль

Т нем -W° «г > Jci - 3400 не

мх азл. ср.-•36%

91 92
Фактические обороты турбокомпрессоров

Зависимость полетного веса вертолета от фактических оборотов
.турбокомпрессоров двигателей

(прод.)

Her. j\s 11 31 марта 1981 г.
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0.4. Определение количества заправляемого топлива

(1) После определения максимально допустимого взлетного (посадоч-
ного) веса вертолета следует рассчитать необходимое количество за-
правляемого топлива и величину коммерческой нагрузки.
Если величина коммерческой нагрузки задана условиями полета, то
количество топлива, которое может быть заправлено по условиям огра-
ничения взлетного веса, определяется по формуле

где Свал — максимально допустимый взлетный вес вертолета (кг); оп-
ределяется в соответствии с рекомендациями, изложенны-
ми в РЛЭ, 3.1.1, 0.3;

Оисиом — сумма веса пустого вертолета по формуляру, веса масла в
двигателях и редукторах (40 кг), веса пилота (80 кг);

Опер — вес коммерческой нагрузки.
При этом необходимое для полета количество заправляемого топлива
должно быть не меньше чем

где Ст — количество заправляемого топлива, необходимое для выпол-
нения полета от момента взлета до посадки вертолета (кг);

Сти-з — навигационный запас топлива, определяемый в соответствии
с НПП ГА — ЗЦг. но не менее чем на 30 мин полета (в на-
стоящих расчетах принимается равным 110 кг);

Ст.3 — количество топлива, расходуемого на земле при запуске, про-
греве и опробовании двигателей в течение 5 мин — 10 кг.

Если полет выполняется с максимальным взлетным весом 3550 кг, то
величина заправки топлива Ст-зап в зависимости от веса коммерческой
нагрузки С?Пер может быть определена по графикам (РЛЭ, 3.1.1, лл. 6
оборот, 7). При построении указанных графиков использованы следую-
щие данные:
Отит транспортного варианта, которое равно 2485 кг и включает вес

пустого вертолета (2365 кг), вес масла в двигателях и редукто-
рах (40 кг), вес пилота (80 кг);

О иенам сельскохозяйственного варианта с аппаратурой опыливания, ко-
торое равно 2571 кг и включает вес пустого вертолета (2365 кг),
вес масла в двигателях и редукторах (40 кг), вес пилота (80 кг),
вес аппаратуры опыливания (186 кг).

Если вес пустого вертолета, определенный по формулярным данным,
или вес пилота отличается от величин, примятых в расчетах, необходи-
мо увеличить или уменьшить количество топлива Ст.зап, определенное
по графикам (РЛЭ, 3.1.1, лл. 6 оборот, 7), на соответствующую раз-
ницу.
Например, вес пустого вертолета по формуляру 2390 кг. Значит Ст-зап,
определенный по указанным графикам, необходимо уменьшить па 25 кг
(2390 кг - 2365 кг).

(прод.) •
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П р и м е ч а н и е , Топливо ТС-1 имеет удельный вес 0,775 кг/л.

(прод.)
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(прод.)
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В связи с тем, что вес аппаратуры опрыскивания составляет 222 кг, не-
обходимо при выполнении полетов с аппаратурой опрыскивания вычи-
тать кз От-зап, определенного п.о графику (РЛЭ, 3.1.1, л. 7), 36 кг
(222кг— 186кг).

Количество заправляемого топлива Ст.3ап определяется в литрах и ум-
|ножается на-удельный вес данного сорта топлива при фактической тем-
пературе наружного воздуха.
В предварительных расчетах, когда фактический удельный вес топлива
неизвестен, используются расчетные значения удельного веса топлива в
зависимости от его сорта. Графики (РЛЭ, 3.1.1, лл. 6 оборот, 7) рас-
считаны для топлива ТС-1 с удельным весом 0,775 кг/л.
Объемы заправляемых баков, 'Посгяые запасы различных сортов топли-
ва, а тадже расчетные значения удельных весов для каждого сорта топ-
лива приведены в таблице (РЛЭ, 3.1.1, л. 7 оборот).

Баки

Основной
Основной и под-

весные

Емкость за-
•правляемых

баков, л

600
1070

Т-1 с уд.
•весом

0,800 кг/л

480
855

ТС-1 и
ТС-1Г с уд.

весом
0,775 кг/л

4&5
830

Т-2 с уд.
весом

0,755 кг/л

455
810

(2) Количество заправляемого топлива (7Т, необходимое для выполне-
ния полета по маршруту от момента взлета до посадки вертолета, оп-
ределяется по формуле

где Ст.паб — количество топлива (кг), расходуемого при наборе задан-
ной высоты полета; От.,,аб определяется по таблице (РЛЭ,
3.1.1, л. 9);
количество топлива (кг), расходуемого на горизонтальном
участке полета; С?т.г.п определяется по формуле: <7т-г-п=
=<75Г (<7 — километровый расход топлива, кг/км; 5Г —го-
ризонтальный участок полета, км); зависимости километ-
ровых расходов топлигва ц от веса вертолета представле-
ны на графиках (РЛЭ, 3.1.1, лл. 8, 8 оборот);

количество топлива (кг), расходуемого при снижении вер-
толета с горизонтального участка полета до посадки; От.си
определяется по таблице (РЛЭ, 3.1.1, л. 9).

(прод.)
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2600 2700 2500 ЗООС 3200 3400
бес вертеле та, кг

Без побитных тсп.-хдных, баков
С подвесными топливными бякоми

Зависимость километрового расхода топлива от веса вертолета и транс-
портном варианте

(прод.)
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2800 3000 3200
Вес вертолета, кг

Зависимость километрового расхода топлива от веса вертолета в сель-
скохозяйственном варианте

(прод.)
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0.5. Расчет дальности и продолжительности полета

(1) Дальность и продолжительность полета при заданной коммерче-
ской нагрузке (0„ер) зависят от запаса топлива на вертолете и от ре-
жима 'полета, который задается высотой и скоростью яолета .по при-
бору.
Число оборотов несущего винта на вертолете Ми-2 поддерживается в
определенных пределах системой' автоматического регулирования. На-
грузка и заправка топливом определяют взлетный вес вертолета, кото-
рый не должен превышать 3650 кг.
Выбор режима полета определяется, в основном, поставленной задачей.
Однако необходимо учитывать, что с увеличением высоты до 2000 м
дальность полета увеличивается, на высоте более 2000 м дальность
полета уменьшается.
Так как профиль полета состоит из режимов взлета и набора высоты,
горизонтального полета и снижения, расчет дальности полета также
производится по этапам взлета и набора высоты, горизонтального по-
лета и снижения.

(2) Взлет и набор высоты. Расчет пути, времени полета и расхода топ-
лива при взлете и наборе высоты производится в соответствии с таб-
лицей (РЛЭ, 3.1.1, л. 9).

Нз'бор высоты, м

0—500
;0— 1000
0—2000
0—3000
0—4000

Скорость поле-
та ло прибору,

км/ч

1110 (80)
И05 (80)
95 (80)
90 (80)
80 (80)

Время набора
высоты, мин

2 (2,5)
4 (5,0)

11
'1-5
25

Пройден-
ное рас-
стояние,

КМ

5 (5,0)
10 (10,0)
15
25
45

Расход
топлива,

кг

9 (М)
19 (23)
42
60

103

(3) Снижение и посадка. Характеристики снижения и посадки (время,
путь и расход топлива) приведены в таблице (РЛЭ, 3.1.1, л. 9).

Снижение с высо-
ты, м

500—0
.1000—0
'2000—0
'3000—0
4000—0

Скорость
полета

по прибо-
ру, км/ч

ПО (80)
105 (80)
95 (80)
90 (80)
80 (80)

Верти-
кальная
•скорость

снижения,
1М/С6К

2—3
2—3
•2—3
2—3
2—3

Время
снижения,

мин

2 >2)
6 (6)

11
17
22

Пройден-
ный .путь,

!КМ

5 (5)
10 (10)
20
30
40

Расход
/топлива,

кг

.6 (б)
И (11)
20
27
33

(ирод.)
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П р и м е ч а н и я : 1. Данные в таблицах (РЛЭ, 3.1.1, л. 9) указаны
для стандартных условий для вертолетов со взлетным весом
3550 кг. При изменении метеоусловий и величины взлетного ве-
са характеристики набора высоты и снижения могут отличать-
ся от табличных.
2. В таблицах (РЛЭ, 3.1.1, л. 9) в скобках указаны вели-
чины для вертолета с сельскохозяйственным оборудованием.

(4) Горизонтальный полет. Дальность полета на горизонтальном участ-
ие определяется по формуле

о __ ^Т-Г-П5г—-Г- ,

где Ст-г-п — количество топлива (кг), расходуемого на горизонтальном
участке полета; От-г-п== Ст.заД—От.„.з—'Ст.3—От-паб—Ст.сп
(Ст-лап — количество заправляемого топлива; От.я.з — на-
вигационный запас топлива (110 кг); <А-.З — количество
топлива, расходуемого на земле (10 кг); Ст-наб, От.сн —
количество топлива, расходуемого при наборе и сниже-
нии вертолета, определяется по таблицам, см. РЛЭ, 3.1.1);

д — километровый расход топлива (кг/км).
Километровый расход топлива ^ рассчитывается по графикам (см.
РЛЭ, 3.1.1, лл. 8, 8 оборот).
Скорости полета по прибору на горизонтальном участке, которые необ-
ходимо выдерживать для получения наибольшей дальности, и соответ-
ствующие им истинные скорости полета в зависимости от высоты поле-
та представлены в таблице (РЛЭ, 3.1.1, л. 9 оборот).

оьн_ша пил ста, м

Транспортный вариант

Сельскохозяйственный
вариант

500
1000
2000
3000
500

'1000

по прибору | истинная

180
180

-150
120
140
140

173
177
156
133
137
'140

Скорость полета, км/ч

П р и м е ч а н и е . Для определения истинной скорости полета вертолета
•на высотах ниже 500 м необходимо пользоваться графиком та-
рировки ПВД, установленным в пилотской кабине.

При полете со скоростями менее указанных в таблице (РЛЭ, 3.1.1,
л. 9 оборот) дальность полета уменьшается, а продолжительность уве-
личивается.
При выполнении полетов на вертолета в транспортном (сельскохозяй-
ственном) варианте с максимальным взлетным весом 3550 кг дальность
полета на высотах 500, 1000, 2000 и 3000 м может быть определена по
графикам (РЛЭ, 3.1.1, лл. 10—12 оборот).
Максимальная продолжительность полета вертолета в транспортном и
сельскохозяйственном 'вариантах получается яри скорости 90—100 км/ч
дао прибору.

(прод.)
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0.6. Расчет максимальной дальности рубежа возможного возврата
па аэродром вылета или запасный аэродром

Максимальную дальность рубежа возможного возврата (5Р.В) опреде-
лять по формуле:

где SUI-T — штилевая дальность полета с данным запасом топлива (км);
Lp —длина пути при развороте на обратный курс (км);
№, — попутный (или встречный) эквивалентный ветер на высоте

полета (км/ч);
V — воздушная скорость полета (км/ч).

0.7. Определение коммерческой нагрузки

Величина коммерческой нагрузки GneP, если она не задана условиями
полета, определяется по формуле:

Одер = = С/Взл "неизм— О т -зап >

где GD3Jl •— максимально допустимый взлетный (посадочный) вес вер-
толета (кг);

Сцеизм — неизменный вес вертолета (кг), включает в себя вес кон-
струкции вертолета по формуляру и вес постоянной на-
грузки — оборудования, всегда установленного «ли име-
ющегося на вертолете при любых полетах, масла в двига-
телях и редукторах (40 кг), вес пилота (80 кг);

GT.3an — количество заправляемого топлива (кг).
Максимально допустимый взлетный (посадочный) вес вертолета GB:m

определяется в соответствии с рекомендациями, изложенными в РЛЭ,
3.1.1, 0.3.
Количество топлива, заправляемого в вертолет по условиям полета,
Стлан определяется в соответствии с рекомендациями, изложенными в
РЛЭ, 3.1.1,0.4.
Если полет выполняется с максимальным взлетным весом 3550 кг, то
коммерческая нагрузка Gnep в зависимости от количества заправлен-
ного топлива Ст.3ап может быть определена по графикам (РЛЭ, 3.1.1,
лл. 6 оборот, 7).

Если вес пустого вертолета, определенный по формулярным данным,
или вес пилота отличается от расчетных, необходимо в величину ком-
мерческой нагрузки, определенной по графикам (РЛЭ, 3.1.1, лл. 6 обо-
рот, 7), внести соответствующие поправки.
В связи с тем, что вес аппаратуры опрыскивания составляет 222 кг,
необходимо при выполнении полетов с аппаратурой опрыскивания вы-

(прод.)

2,6. о?. 23



РЛЭ
3.1.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Расчет полета

читать из (Зт,р, определенного по графику (РЛЭ, 3.1.1, л. 7), 36 кг
(222 кг — 186 кг).
При полетах на вертолете, оборудованном внешней подвеской, грузо-
вой лебедкой, фотоаппаратурой, оборудованием ГАИ >и т. п., если в со-
став экипажа входят дополнительные члены, то при пользовании гра-
фиками (РЛЭ, 3.1.1, л. 6 оборот, 7) вес этих членов экипажа необходи-
мо включить в коммерческую нагрузку (СПер)-

0.8. Расчет центровки и загрузка вертолета
(1) Определив максимальный вес коммерческой нагрузки Опер (если
она не задана условиями полета) в соответствии с рекомендациями, из-
ложенными в РЛЭ, 3.1.1, 0.7, пилот должен произвести расчет цент-
ровки вертолета при выполнении взлета и посадки.
Для обеспечения правильного размещения нагрузки на вертолете и оп-
ределения положения центра тяжести вертолета пилот обязан пользо-
ваться центровочным графиком (РЛЭ, 3.1.1, л. 14), который состав-
лен применительно к вертолетам всех вариантов.
При пользовании данным графиком вес пустого вертолета и его цент-
ровку необходимо брать из формулярных данных.
П Р И М Е Р . Максимально допустимый вес вертолета для взлета с
площадки X, определенный по номограмме (РЛЭ, 3.1.1, л. А,) ' в
соответствии с конкретными условиями, должен быть не более 3350 кг.
Вес топлива, необходимого для полета, составляет 350 кг. Полет вы-
полняется на вертолете с пассажирским оборудованием.
Пусть вес пустого вертолета в пассажирском варианте, определенный
по формуляру, составляет 2383 кг. Центровка пустого вертолета, запи-
санная в формуляре, равняется 0,018 м. Служебное снаряжение отсут-
ствует. В этом случае величина коммерческой нагрузки для перевозки
при данном взлетном весе, рассчитанная по формуле СПер=СВэл—
—Онеизм—Ст-зап, будет равна 497 кг (3350—2383—40—80—350=497 кг).
Допустим, что в данном примере необходимо перевезти пять пассажи-
ров без багажа и груз весом 120 кг.
Порядок расчета по центровочному графику следующий.
Исходные данные:

Вес пустого вертолета в пассажирском варианте . 2383 кг
Центровка пустого вертолета . . . . . . +0,018 м

Веса:
пилота . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 к г
масла . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 к г
трех пассажиров на переднем сиденье . . . 225 кг
двух пассажиров на задяём сиденье . . . . 150 кг
груза рядом с дверью грузовой кабины . . . 120 кг
топлива в основном баке . . . . . . . . 350 кг

Взлетный вес . . . . . . . . . . . . . . 3348 кг
Посадочный вес . . . . . . . . . . . . . 3148 кг

(пред.)
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На центровочном графике в граЬе «Центровка т-стого вертолета» от-
мечаем исходную точку А, соответствующую центровке +0,018 м. Из
точки А опускаем перпендикуляр! на шкалу «Пялот». От основания пер-
пендикуляра по направлению стрелки откладываем одно целое деле-
ние, соответствующе» моменту,.создаваемому весом пилота (80 кг) от-
носителып оси несущего винта. Получаем точку /. Из точки / опуска-
ч-м перпендикуляр на шкалу «Масло» и откладываем два деления по
направлению стрелки. Получаем;точ :у 2, я т. ц. Рядом со стрелкой сто-
ит надпись, обозначающая цеяу !деленяя данной шкалы. При весе гру-
за, не кратном цене деления шкалы, необходимо отк адывать по на-
п-чавлению стрелки дробное число делений, соответствующее нагрузке.
Из последней точки 5 в графе «Топливо.Основной бак» опускаем пер-
пендикуляр на график центровок до пересечения с горизонталью, соот-
ветс;пующей взлетному весу 3348 кг.. Получаем точку Б. Оценивая по-
ложение точки 5 относительно наклонных, линий, соответствующих
центровкам +0,11 и +0,12, получаем центровку вертолета +0,118 м.
Определим центровку вертолета на посаде"» при условии, что в полете
израсходовано 200 кг топлива: Дня этого от основания перпендикуляра,
оиущ иного на шкалу «Топливо. Основной бак», откладываем полтора
целения, соответствующие моменту, создаваемому, топливом вес^м
150 кг относительно оси несущего винта вертолета. Из полученной точ-
ки 6 опускаем перпендикуляр на график центровок до пересечения с
гиршсшталыо, соответствующей посадочному весу 3148 кг. Получаем
точку К. Оценивая положение точки 6 относительно наклонных линий,
соответствующих центровкам +0,10 и +0,11, получаем центровку вер-
толсга на посадке +0,103 м.

ВНИМАНИЕ! 1. При расчетах нагрузки и центровки вес пассажира
принимать равнь.м 75 кг летом « 80 кг зимой; вес багаж», пе-
ревозимого одним пассажиром, — равным 20 кг.
2. В том случае, колд- при расчете центровки ее значение бу-
дет выходить за пределы у*аза«ного диапазона допускаемых
центровок (+0,1?5ч~0;01 м). необходимо перераспредели-",
нагрузку и вновь произвести расчет центровки.
3. После расчета взлетной центровки веобходимо выполнить
расчет посадочной'центровки 'с учетом выгорания топлива и
других возможных изменений веса и положения нагрузке),
А. При выполнении полетов экипажем в составе двух "«утовек,
а также при размещении пассажира на кресле рядом с пило-
том момент, создаваемый вторым членом экипажа (пассажи-
ром), следует откладывать нч центровочном графике в графе
«Пилен» (дополнительно к моменту, соэдавае^му пилотом) п
пэпрадлгшги, указанном стрелкой.

СМ Для получения центровки в допустимых пределах грузы в-кабине
л необходимо размещать в соответствии с ра меткой, нанесек-

(прод.).
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ной на правом борту фюзеляжа, и со схемой (РЛЭ, 3.1.1, л. 15 оборот)
таким образом, чтобы их общий центр тяжести находился между синей
и красной стрелками, соответствующими весу данного груза.
(3) При перевозке сосредоточенных грузов для обеспечения допустимой
равномерно распределенной нагрузки на пол грузовой кабины и верх-
нюю плиту контейнера топливного бака грузы необходимо размещать в
соответствии со схемой {РЛЭ, 3.1.1, л. 16).
(4) Все грузы, размещаемые на вертолете, необходимо крепить, чтобы
исключить их перемещение в полете. Грузы крепить с помощью швар-
товочной сетки и ремней к швартовочным кольцам на полу грузовой ка-
бины и на верхней плите контейнера топливного бака.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е , Перевозка грузов без их швартовки за-

прещается.

_ _ ___________________(дрод.) _______ _ _ _
Рег/К? 21 19.10.84
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о,Оощип центр тяжести
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Схема разметки грузовой кабины

(прод.)
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О

Центральная

Передняя 1 Задняя

Допустимая нагрузка
на пол кабины (кг/дм*)

Панели пала

Передняя

20

Центральная

ЗС

Задняя

30

Допустимая нагрузка на узлы
швартовки груза в любом '
направлении Р*1200 кг

Допустимая нагрузка на ленты
для швартовки груза Р* 200 кг

О

Схема размещения груза в кабине

— 0 0 0 -
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3.2.!. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

0.1. Общие указания
(1) Техническая подготовка ведется в последовательности и объеме,
предусматриваемых картами контрольного осмотра и проверок.
(2) Содержание карт и методика проведения той или иной проверки
даются в РЛЭ, гл. 7.
(3) Техническая подготовка вертолета к полету согласно контрольным
картам и рекомендациям, изложенным в РЛЭ, гл. 7, является ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ.

0.2. Предполетный осмотр вертолета
(1) Общие указания.
Перед предполетным осмотром командиру вертолета принять доклад
от авиатехника о готовности вертолета к полету, ознакомиться с кар-
той-нарядом на выполнение оперативного обслуживания н убедиться
в наличии на борту следующих документов:

— удостоверения о годности вертолета к полету;
— свидетельства о регистрации вертолета;
— бортового журнала;
1— журнала санитарного состояния вертолета;
— РЛЭ;
— контрольной карты.

ВНИМАНИЕ! Перед осмотром КОМАНДИРУ ВЕРТОЛЕТА убедиться:
— в наличии колодок под колесами вертолета;
— в наличии противопожарных средств около вертолета;
— что на площадке около вертолета нет посторонних предме-
тов (юыльный и аесчаный грунт должен быть полит водой, а
снежный покров зимой плотно укатан);
'— в наличии заправленных ГСМ в зависимости от задания
на полет.

(2) Лист контрольного осмотра вертолета
Контрольный осмотр вертолета перед полетом производит К/В в со-
ответствии с маршрутом, указанным на рисунке (РЛЭ 3.2.1, л. 20), и
в объеме, приведенном ниже.

(,лроД.)
Рег, № 28 28.05.87



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
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ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Техническая подготовка к полету

Объект осмотра На что обратить внимание

Носовая часть фюзеляжа

Лопасть № 1

Заглушки входных устройств
Входные устройства двигате-
лей, вентилятора
Остекление кабины
Стеклоочиститель
Обшивка
Крышка аккумуляторного от-
сека
Фара МПРФ-1А
Амортизационная стойка
(амортстойка) переднего шас-
си
Пневматик

Чехол трубки ПВД
Ко/издкй
Левая часть фюзеляжа

Остекление
Обшивка
Подвесной бак

Капоты двигателей и редукто-
ра
Заглушки выхлопных патруб-
ков двигателей
Левый БАНО-45
Лопасть № 2

Втулка несущего винта
Левая стойка шасси

Расчехлена, отшвартована, отсутст-
вие повреждений (прожогов, вмя-
тин, пробоин), льда, состояние пла-
стин триммеров
Сняты
Отсутствие воды, льда, проворачи-
вание турбокомпрессоров от руки
Чистота и целость
Исправность
Отсутствие повреждений
Закрыта

Целость, чистота
Выход штока амортстойки в зависи-
мости от нагрузки (20—35 мм)

Целость покрышек и обжатие
(20—30 мм)
Снят
Убраны

Чистота и целость
Отсутствие повреждений
За-правка топливом, отсутствие по-
вреждений, закрытие горловины
Закрыты

Смяты

Целость
Отшвартована, расчехлена, отсут-
ствие повреждений (прожогов, вмя-
тин, пробоин), льда, состояние пла-
стин триммеров
Отсутствие повреждений
Отсутствие течи масла АМГ-10, от-
сутствие повреждений, выход штока
амортизатора в зависимости от на-
грузки (35—65 мм)

(прод.)

12.07.91г.



РЛЭ
3.2.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Техническая подготовка к полету

Объект осмотра На что обратить внимание

Пяев'матик
Дверь грузовой кабины

Грузовая кабина

Антенна радиокомпаса АРК-9
Обшивка хвостовой балки
Антенны радиостанций Р-842,
Р-860, антенны радиовысотоме-
ра
Стабилизатор

Хвостовая опора
Концевая балка
Промежуточный и хвостовой
редуктор
Хвостовой огонь ХС-39, маяк
ОСС-61

Правая часть фюзеляжа

Хвостовой викт

Промежуточный редуктор
Концевая балка
Хвостовая балка
Обтекатель фюзеляжа
Обшивка фюзеляжа, остекле-
ние
Правая стойка шасси

Пневздатик
Капоты двигателей, редуктора
Заглушки выхлопных патруб-
ков двигателей

Целость, обжатие (35—45 мм)
Отсутствие повреждений, целость
остекления, исправность замка две-
ри и фиксации
При открытой двери:
Отсутствие посторонних предметов,
правильность размещения и крепле-
ния грузов, отсутствие поврежде-
ний, отсутствие подтекання топлива
и масла, закрытие радиоотсека; на-
личие огнетушителя ОУ-2
Целость, исправность
Отсутствие повреждений
Целость, исправность

Отсутствие повреждений, снега,
льда
Отсутствие повреждении •
Отсутствие повреждений
Отсутствие течи масла

Целость, исправность

Отсутствие повреждений, льда, сне-
га, подтекания масла
Уровень масла
Отсутствие повреждений
Отсутствие повреждений
Отсутствие повреждений
Отсутствие повреждений, чистота и
целость
Отсутствие течи масла АМГ-10 и
повреждений, выход штока аморти-
затора а зависимости от нагрузки
(35—65 мм)
Целость, обжатие (35—45 мм)
Закрыты
Сняты

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
3.2.1
Лт-г 18

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ Техническая иодготоика к полету

Объект осмотра

Правый БАНО-45
Лопасть № 3

Втулка несущего винта
Лючки заправки топливом, блока
фильтров, дренажного бачка
Подвесной бак

Дверь кабины пилота

Кабина пилота
Посторонние предметы
Остекление пилотской кабины
Сдвижной блистер
11риборная доска
Прививные ремни
Пульты, щитки, органы управ-
лении
Барограф АД-2
Документация на груз
Таблицы поправок ВД-К), УС-250.
Авнагарнитуры

На что обратить внимание

Целость
Расчехлена, отшвартована, отсутст-
вие повреждений (прожогов, вмятин,
пробоин), льда, снега, состояние пла-
стин триммеров.
Отсутствие повреждений.
Закрыты, отсутствие иодтскапия топ-
лива.
Заправка топливом, отсутствие по-
вреждений, закрытие горловины.
Отсутствие повреждении, исправность
замка.

Отсутствуют
Чистота, целость
Надежность открытия, накрытия
Целость, исправность
Исправность
Целость, исправность, правильность
положения рычагов и тумблеров.
Наличие, исправность
Наличие и соответствие грузу
Наличие, не просрочены
Наличие комплектов и исправность

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение полета при
выходе красного колпачка сигнализатора повреждения лонже-
рона лопасти.

ВНИМАНИЕ: 1. ЕСЛИ ЗАПУСК И ОПРОБОВАНИЕ ДВИГАТ1-:.'1ЕП
ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ. НАХОДЯЩИМСЯ НА
ПРИВЯЗИ. ПРИ КОНТРОЛЬНОМ ОСМОТРЕ ПРОВЕРИТЬ
НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ШВАРТОВОЧПЫХ ТРОСОВ
К ВЕРТОЛЕТУ И НАЗЕМНЫМ ШВАРТОВОМ! 1ЫА\ ТОЧКАМ.
2. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ИШМЩ ПОСАДКОЙ
Ц ВЕРТОЛЕТ К/В ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬ ИХ С ПРАВИ-
ЛАМЙ. ВЫНУЖДЕННОГО ПОКИДАНИЯ ВЕРТОЛЕТА И
ПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ОУ-2.

(ирод.)

2 октиГфн 1900 г.



РЛЭ
РУКОВОДСТВО политоп эксплулглиии

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Технический подготовки к полету

Примечание. При выполнении полетов с грузами на внешней подноске,
с ссльхозоборудованием, при использовании грузовой лебедки
и т. д. предполетный осмотр дополнительного оборудования
производить в соответствии с рекомендациями, изложенными
в гл. 7 (7.10.1-7.10.3).

0.3. Контрольная проверка перед запуском
После принятия доклада от авиатехника, проверки необходимой борто-
вой документации, подготовленности стоянки вертолета к запуску,
заправки ГСМ и выполнения наружного осмотра вертолета приступить
к подготовке рабочего места к запуску в соответствии с ниже перечис-
ленными рекомендациями и изложенными в РЛЭ, гл. 7.

Объект проверки На что обратить внимание

Направление и скорость ветра
Размещение п крепление груза
Крепление привязными ремнями
Ручка циклического шага пода-
дали, рычаг ШАГ—ГАЗ

Рычаги РУД
Рычаг ШАГ-ГАЗ
Коррекция газа
Тормоз колес
Воздушная система
Тормоз НВ
Высотомер
Часы
Выключатели и переключатели в
цепях электропитания потреби-
телей
Аэродромное питание (аккуму-
мулятор) "-'•"•"
Переключатель «СЕТЬ НА АК-
КУМУЛЯТОР»
АЭС для выпуска
Проблссковый маяк
Сигнальные лампы, табло
Показания тонливомера

Приборы контроля СУ
* ПОС двигателей
* Обогрев ПВД
Топливные насосы
Пожарные краны
Краны подачи горячего воздуха
от компрессоров двигателей в
систему обогрева
Противопожарная система
Гидрос истома
УКВ радиостанция
Переключатель «ПРОКРУТ-
К А — З А П У С К »
Преобразователи 36 В, 115 В
Диерь фуимюн камины

Допустимые
Правильное
Выполнено
Плавность хода проверена, положе-
ние нейтрально (триммера на «О»)
На защелке, нейтр;и .
На нижнем упоре
Левая
Заторможен
Заряжена
Расторможен
Стрелки на «О», сравнить с Я;11|,
Исправны, время московское
Выключены

Выключено, напряжение проверено

Выключен

Включены
Включен
Проверены, исправны
Количество топлива ... кг соответ-
ствует «Заданию»
Исправны
Проверена, выключена
Проверен, выключен
Исправны, включен насос № 1
Открыты
Закрыты

Проверена, включена
Включена
Включена, проверена
В необходимом положении

Включены
Закрыт;). чагкшчрена

(прод.)
Л» .45



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мв-2
РЛЭ
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Лист 1У

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Техтнеасая лошкхгавма к полету

Объект .проверки

Барограф
Техник, обеспечивающий за-
пуск

Готовность экипажа

Информация экипажу

На что обратить внимание

Включен
В поле зрения К/В, на безопасном
расстоянии от вертолета 8—10 м
(Э—5 м от коацов лопастей НВ)
Готовы (выполнять при 2-х и более
членах экипажа)
См. РЛЭ 9.3.1., приложение 1 (вы-
полнять 'При 2-х и более членах эки-
пажа)

Освещение кабины
Красный подсвет
АНО
Фары

* Дополнительно ночью

Нормальное
Отрегулирован
Включены
Работоспособны

* — выполнять лри необходимости.

0.4. Техника запуска двигателей — см, РЛЭ 7.3.1, 0.3

0.5. Контрольная проверка после запуска

Объект проверки
Генераторы постоянного тока
Переключатель «АККУМУЛЯ-
ТОР—АЭРОДРОМНОЕ ПИ-
ТАНИЕ»
* Аэродромное питание
Выключатель «СЕТЬ на АК-
КУМУЛЯТОР»
Преобразователи
Топливные насосы
* ПОС двигателей

1 Работа гидросистемы
Авиагоризонты
Р а диовысотомер
ГИК-1
Радиокомпас

Связная радиостанция
Показания приборов СУ
Коррекция
Генератор переменного тока
* ПОС НВ, РВ, стекол
* Обогрев ПВД _

С и г н а л и з а т о р о б л е д е н е н и я
РИО-3
П е р е к л ю ч а т е л ь в ы б о р а дви
г а т е л е и " Л Е В Ы Й - П Р А В Ы Й "

На что обратить внимание
Включены
В положение АККУМУЛЯТОР

Отключено
Выключен

Включены
Включен № 1
Включена
Проверена, давление 63—82 кгс/см2
Включены, разарретированы
Включен
Включен
Включен, настроен на
ДПР.М/Б-ПРМ
Включена, проворена
Нормальные
Правая
Включен
Включена, проверена
Включен
В к л ю ч и т ь

В н е й т р а л ь н о м п о л о ж е н и и

П р и н е о б х о д и м о с т и с н я т и я о д н о г о из а к к у м у л я т о р о в н а А Х Р пос-
л е к о н т р о л ь н о й п р о в е р к и К / В д а е т к о м а н д у т е х н и к у " С Н Я Т Ь А К -
К У М У Л Я Т О Р Л Е В Ы Й ( П Р А В Ы Й ) " и н а ж и м а е т к н о п к у " З А М Е Р . Н А П Р Я Ж .
А К К У М У Л Я Т . - П Р А В . ( Л Е В . ) н а в р е м я с ъ е м а " .

* - в ы п а л 1ть п р и н е о б х о д и м о с т и .
( п р е д . )

Р е г . N 3 8 12 . О 7 . 1 99 1 г
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3.2.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-5

ПОДГОТОВКА_К ПОЛЕТУ — Техническая дадготодаа ж полету

0.6. Прогрев и опробование двигателей — см. РЛЭ 7.3.1, 0.3.
(1) Прогрев силовой установки и Опробование двигателей производит
К/В.
(2) Прогрев и опробование двигателей осуществлять по возможности
ПРОТИВ ВЕТРА.
(3) При прогреве и опробовании силовой установки проверить управ-
ление, системы и оборудование вертолета согласно РЛЭ, гл. 7.

(пред.)
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ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ — Техн-яческая подготовка к полету
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РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 4.1.0.

________________________________________Лист 1

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА - Ошаэладие

Г Л А В А 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА

О Г Л А р Л Е Н И Е
4.1.1. Руление

0.1. Общие указания
I 0.2. Контрольная -проверка перед рулением

0.3. Режимы руления
4.2.1. Взлет и полеты на малой высоте

0.1. Общие указания
I 0.2. Контрольная проверка перед взлетом

0.3. Вертикальный взлет, ,разворот на висении, висение, под-
лет, перемещение и .полеты на малой высоте у земли
0.4. Техника выполнения взлета по^вертолетному и с разбе-
гом

4.3.1. Набор высоты
4.4.1. Крейсерский полет
4.5.1. Снижение

0.1. Общие указания
0.2. Режимы снижения

4.6.1. Заход на посадку по приборам
0.1. Общие указания
0.2. Контрольная проверка после перехода на давление аэро-
дрома
0.3. Прямоугольный маршрут для учебно-тренировочных ло-
летов
0.4. Малый .прямоугольный маршрут
0.5. Большой прямоугольный маршрут
0.6. Маневр захода на посадку с применением одной привод-
ной радиостанции (ОПРС или БПРМ), расположенной в ство-
ре полосы на удалении 1000 м от начала ВГЬП
0.7. Заход на посадку по одной приводной радиостанции, рас-
положенной не в створе шолосы

4.7.1. Посадка
0.1. Общие указания
0.2. Техника выполнения посадки с двумя работающими дви-
гателями

4.7.2. Послеполетный осмотр
4.8.1. Особенности полетов в горак

0.1. Общие указания
0.2. Выполнение полетов

4.9.1. Особенности полетов на пыльных, песчаных и заснеженных пло-
щадках

4.10.1. Учебно-тренировочные полеты с одним неработающим двига-
телем
0.1. Общие положения
0.2. Техника выполнения имитации отказа одного двигателя

4.11.1. Учебно-тренировочные полеты в облаках
4.12.1. Полеты ночью

— ооо —
Рег. № 28 28 мая 1987 г.



РЛЭ
РУКОВОДСТвО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 4.1.1.
_____ Лист 2

В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА —

4.1.1. РУЛЕНИЕ

0.1. Общие указания
(1) Основным видом перемещения вертолета по земле является руле-
ние.
(2) Руление разрешается производить на ровном и прочном грунте.
При неровном или вязком грунте, при глубоком или рыхлом снеге
вместо руления следует выполнять подлет или перемещение на старт.
П р и м е ч а н и е . Рекомендации по выполнению подлетов и перемеще-

ний у земли изложены в РЛЭ 4.2.1.
(3) При стесненных условиях стоянки, если нет возможности произвес-
ти руление, перемещение или подлет, вертолет к месту взлета должен
буксироваться.
(4) Руление разрешается выполнять при скоростях ветра, не превы-
шающих величин, указанных в РЛЗ, 2.5.1, 02.

0.2. Контрольная проверка перед рулением
Правая дверь — закрыта, застопорена
Показания (Приборов двигателей и транс-
миссии ' — нормальные
Тормоза колес — проверены и растор-

•можены

Дополнительно ночью
Фара МПРФ-1 — включена
Освещение приборов, пультов, щитков — включено, отрегулиро-

вано
БАНО-45, ХС-39, ОСС-61 — включены.
Готовность экипажа — готов; слева, впереди,

справа свободно, к ру-
лению готов (вмпол-
нять при 2-х и более
членах зкйпа«жа)

ВНИМАНИЕ. Днем в условиях плохой и ухудшенной видимости дол-
жны быть включены БАНО-45, ХС-39, ОСС-61.

0.3. Режимы руления

(1) При выполнении руления необходимо:
— убедиться, что на пути руления нет никаких препятствий;
— проверить показания всех приборов;
— связаться с командным .пунктом и получить разрешение на
вькрулявание;
— ввести коррекцию в крайнее правое положение при пол-
ностью опущенном рычаге ШАГ—'ГАЗ;

____________(дрод.)_______________________
Рег. № 28 " 28 мая 1987 г.
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— растормозить основные колеса;
—— плавно отклоняя ручку управления «от себя», перейти к
поступательному движению;
— скорость руления после страгивания с места регулировать
ручкой управления, рычагом общего шага и тормозами колес.

(•2) При длительном рулении снять усилия с ручки управления трим-
мером.
(3) Скорость руления не должна превышать скорости быстро идущего
человека.
(4) При рулении с боковым ветром вертолет имеет тенденцию к раз-
вороту против ветра. Разворот парируется соответствующим отклоне-
нием педалей, ручка управления при этом отклоняется против ветра.
(5) Развороты на рулении выполнять, плавно отклоняя педали. Не до-
пускать разворотов с малым радиусом на повышенной скорости, так
как при энергичных разворотах появляется тенденция у вертолета к
перемещению «юзом» и опрокидыванию.
При появлении «юза» и тенденции к опрокидыванию немедленно умень-
шить мощность двигателей (сбросить шаг, если он был увеличен, и
вывести коррекцию влево), одновременно удерживая вертолет от кре-
нения отклонением ручки управления в противоположную сторону,
плавно отклонить педаль в сторону «юза» и остановить вертолет.
Дальнейшие развороты выполнять на меньшей скорости руления. При
невозможности произвести руление без «юза» (например, на скольз-
ком грунте с боковым ветром) необходимо выполнить подлет.
(6) На рулении по прямой у вертолета может появиться тенденция к
О'прокидыванию вбак относительно оси, проходящей через переднее ко-
лесо и одно из основных колес (попадание одного колеса в яму, наезд
на бугор и т. д.). Чтобы не допустить опрокидывания вертолета на ру-
лении при внезапной увеличении крена, необходимо энергично умень-
шить мощность двигателей (сбросить шаг, если он был увеличен, и вы-
вести коррекцию влево), одновременно удерживая вертолет от крене-
ния отклонением ручжи управления в противоположную сторону, плав-

(прод.)



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 4.1.1.

_________________________________________________Лист 3
ВЫП О Л Н ЕН И Е ПОЛЕТА — Руление

но отклонить педаль в сторону крена и остановить вертолет. В даль-
нейшем продолжить руление с курсом, позволяющим избежать наезда
на препятствия (яму), или выполнить подлет, если крен после останов-
ки вертолета не превышает 3°.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Дача ноги против крена или «юза» усу-
губляет опрокидывание вертолета.

• (7) Чтобы остановить вертолет в процессе руления, необходимо вос-
пользоваться для торможения тормозами колес и несущим винтом, -при-
чем ручку циклического шага разрешается отклонять «на себя» на ве-
личину не более '/з—*/г половины хода от нейтрали.

— УI. ) с —
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4.2 .1 . ВЗЛЕТ И ПОЛЕТЫ НА МАЛЫХ И ПРЕДЕЛЬНО
МАЛЫХ ВЫСОТАХ
0.1. Общие указания

(1) На вертолете возможны следующие виды взлета:
— вертикальный взлет, т. е. вертикальный набор высоты без посту-

пательной скорости;
— взлет по-вертолетному без использования влияния «воздушной

подушки», т. е. вертикальный отрыв вертолета на высоту, превышаю-
щую не менее чем на 10 м высоту препятствий, и разгон до необходи-
мой поступательной скорости вне зоны влияния «воздушной подушки»;

— взлет по-вертолетному с использованием влияния «воздушной по-
душки», т. е. вертикальный отрыв вертолета и разгон до необходимой
поступательной скорости в зоне влияния «воздушной подушки» на вы-
соте не менее 0,5—1,0 м от земли до колес шасси;

—— взлет с коротким разбегом, т. е. разбег вертолета по взлетно-по-
садочной полосе до разгона скорости, не превышающей 20—30 км/ч,
отделение вертолета от земли и дальнейший разгон скорости с одновре-
менным набором высоты;

— взлет с разбегом, т. е. разбег вертолета по взлетно-посадочной
полосе до разгона скорости, превышающей 30 км/ч, отделение вертоле-
та от земли и дальнейший разгон скорости с одновременным набором
высоты.

(2) В каждом конкретном случае способ взлета может определяться
размерами, состоянием площадки и углами зон воздушных подходов к
ней, величиной взлетного веса и метеоусловиями в месте взлета.

(3) Взлеты, внсенпя, развороты па внсенни, подлеты, перемещения и
полеты на малых высотах у земли разрешается производить при скоро-
стях ветра, не превышающих величин, указанных в РЛЭ, 2.5.1, 0.2. Все
виды полетов у земли следует по возможности выполнять против ветра.

(4) Как правило, все виды взлетов и полетов на малых высотах у зем-
ли следует производить таким образом, чтобы избегать нахождения
вертолета в опасных зонах высоты и скорости, приведенных на графи-
ке (РЛЭ, 2.5.1, л. 6) и определенных из условий обеспечения безо-
пасной посадки при отказе одного двигателя.
В случаях особой необходимости (висение перед взлетом выше препят-
ствий, спецработы и др.) разрешается производить, ориентируясь по
земле или по другим ориентирам, вертикальный взлет, висение, разво-
роты на висен'ии, подлеты, перемешетгия и полеты со скоростями менее
20 км/ч на высотах более 5 м. По возможности пилот должен избегать
полетов в указанной зоне.

(5) Минимальные размеры вертодромов и посадочных площадок, л
также максимальные углы зон воздушных подходов к ним должны со-
ответствовать рекомендациям, изложенным в «Руководстве по проек-

'___ (прод.)_____________^________ -

Рег. N 38 . 1991 Г
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тировакию вертодромов и посадочных площадок для вертолетов ГА»,
введенном в действие приказом Министра ГА от 25 мая 1971 г. № 267.

(6) Максимально допустимые веса вертолета для взлетов определяют-
ся в соответствии с рекомендациями, изложенными в РЛЗ, 3.1.1, 0.3.

(7) Взлеты по-вертолетному с использованием влияния «воздушной по-
душки», с коротким разбегом и с разбегом рекомендуется выполнять с
энергичным разгоном скорости при использовании режима работы дви-
гателей не ниже номинального (вплоть до взлетного) с таким расче-
том, чтобы к высоте 5, 10 и 15 м над землей (уровнем площадки взле-
га) скорость достигла величины 20, 4.0 и 60 км/ч по прибору соответст-
венно. Дальнейший набор высоты для преодоления препятствий произ-
водить на скорости 60—70 км/ч по прибору без уменьшения режима ра-
боты двигателей.
После преодоления препятствий на указанных скоростях и режиме (но
на высоте не менее 20 м над препятствиями) необходимо перейти на
наивыгоднейший режим полета в соответствии с заданием на полет.

П р и м е ч а н и е . При выполнении набора высоты на скорости
60—70 км/ч по прибору при взлетном режиме работы двигате-
лей вертолета обеспечивается максимальный угол набора высо-
ты при нормальной управляемости вертолета.

В случае взлета в направлении препятствий при отсутствии снежного
«ли пыльного вихря, наличии и хорошей видимости ориентиров раз-
решается после достижения скорости полета 40 км/ч и высоты не менее
10 м выполнять отвороты в сторону от препятствий, расположенных по
курсу взлета. При этом угол крена на скорости менее 60 км/ч по прибо-
ру не должен превышать 10°, на скорости более 60 км/ч по прибо-
ру — 30°.
Такая методика взлета с реализацией крутой траектории набора высо-
ты с отворотами или без отворотов от препятствий позволяет сократить
взлетные дистанции и повысить уровень безопасности полета вертолета
в случае отказа двигателя.

(8) При -необходимости снижения шума на местности 'набор высоты до
300 м производить 1на взлетном режиме работы двигателей при Упр=
=60-т-70 км/ч.

(9) При полетах на аэродромах разрешается выполнение взлетов с раз-
гоном вертолета на высотах менее 20 м. .до скоростей по прибору, пре-
вышающих 60—70 км/ч, при режиме работы двигателей ниже взлетно-
го (с целью сокращения суммарного времени работы .двигателей на по-
вышенных режимах).

(прод.)
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Л и с т 4 а

В Ы П О Л Н Е Н И Е П О Л Е Т А - В з л е т и п о л е т ы на м а л о й высоте

Перед взлетом или в полете у с т а н о в и т ь з а д а т ч и к р а д и о в ы с о -
т о м е р а н а б е з о п а с н у ю в ы с о т у : п р и п о л е т а х п о П А Н Х и д р у г и м в и -
д а м р а б о т , п р е д у с м а т р и в а ю щ и х п о л е т ы н а м а л ы х и п р е д е л ь н о м а л ы х
в ы с о т а х ( п о и с к о в о - с ъ е м о ч н ы е , а э р о с ъ е м о ч н ы е , а э р о в и з у а л ь н ы е ,
АХР и т.д., в том ч и с л е п о л е т ы , т р е б у ю щ и е д е т а л ь н о г о о с м о т р а
м е с т н о с т и ) , а т а к ж е в у с л о в и я х о г р а н и ч е н н о й в и д и м о с т и ( л и в н е -
вые о с а д к и , с н е ж н ы е з а р я д ы , д ы м к а , п о л е т ы над з а с н е ж е н н о й м а -
л о о р и е н т и р н о й местностью) при полетах в с у м е р к и и во всех слу-
ч а я х , к о г д а к о м а н д и р в е р т о л е т а н е ч е т к о р а з л и ч а е т о р и е н т и р ы
м е с т н о с т и .

П Р И М Е Ч А Н И Е : В о т д е л ь н ы х с л у ч а я х , как н а п р и м е р , при поле-
тах а с и л ь н о п е р е с е ч е н н о й м е с т н о с т и на А Х Р ,
э а д а т ч и к б е з о п а с н о й в ы с о т ы Р 8 у с т а н а в л и в а ю т с я
по у с м о т р е н и ю к о м а н д и р а вертолета.

(п ро д . )

Ре г . N 3 8 1 2 . О 7 . 1 в 9 1 г
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0.2. Контрольная проверка перед взлетом

Авиагоризонты
ГИК-1

Показания приборов
Коррекция газа
Триммеры
Тормоза колес
Готовность экипажа

— включены, разарретированы
— •согласован, .проверен, курсозадатчик

на МКвэл = • • . лрад.
— нормальные
— правая
— в положении для взлета
— расторможены
— готов; слева, впереди, справа свобод-

но, к взлету готов (выполнять при
2-х и более членах экипажа)

0.3. Вертикальный взлет, разворот на висении, висение, подлет,
перемещение и полеты на малой высоте у земли

(1) Вертикальный взлет, висение, а также разворот на висении у зем-
ли производятся перед каждым полетом для проверки управления вер-
толетом, работы силовой установки и трансмиссии, правильности рас-
чета взлетного веса и центровки, для уточнения места приземления пе-
ред посадкой, а также с целью тренировки и при выполнении спец-
работ.
П р и м е ч а н и е . Центровка вертолета проверяется по величине откло-

нений триммеров управления после балансировки вертолета
на висении. При средней центровке отклонения триммеров на
висении в штиль должны составлять 0,5—1 деление назад и
0,5—1 деление вправо.

(2) Для выполнения вертикального взлета и висения необходимо:
— убедившись, что показания приборов нормальные, связать-
ся с командным пунктом и запросить разрешение на выпол-
нение контрольного висения;
— установить рукоятку коррекции газа в крайнее правое по-
ложение;
— развернуть вертолет, при необходимости, против ветра;
— плавным (с темпом 6—8 с) движением рычага ШАГ—ГАЗ
.вверх отделить вертолет от земли и набрать заданную высоту
висения, удерживая вертолет от разворотов и кренов.
Необходимо помнить, что взлетная мощность двигателей сни-
мается при оборотах несущего винта (79±1) %, если отсутст-
вуют ограничения по температуре газов и оборотам турбокомп-
рессоров;
— постоянную высоту висения выдерживать плавным измене-
нием общего шага и несущего винта.

ВНИМАНИЕ! При резком движении рычага ШАГ—ГАЗ вверх увеличе-
ние общего шага несущего винта происходит быстрее приеми-
стости двигателей. Несущий винт перетяжеляется. Увеличение
общего шага несущего винта выше значения, соответствующе-

Рег- № 28

(ирод.).
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го взлетному режиму, приведет к потере оборотов свободной
турбины и уменьшению тяги несущего винта.

(3) Развороты на висении производить плавным отклонением педалей
в сторону желаемого разворота, удерживая вертолет от перемещения
ручкой управления с угловой скоростью, не превышающей величины,
указанной в РЛЭ 2.5.1, 0.5.
П р и м е ч а н и е . При даче правой педали (правый ,разворот) обо-

роты несущего винта кратковременно падают, вертолет сни-
жается. При даче левой педали вертолет имеет тенденцию к
набору высоты.

При разворотах на в>исении у земли при ветре необходимо быть гото-
вым к парированию влияния ветра (возможное увеличение или умень-
шение скорости вращения, наклон и перемещение вертолета по ветру).
(4) Подлеты, перемещения и полеты на малой высоте у земли выпол-
няются в тех случаях, когда состояние грунта не позволяет произвести
руление, а также при спецработах и в учебных целях.
При выполнении подлетов, перемещений и .полетов на малой высоте не-
обходимо:

— не допускать поступательной скорости более 20 км/ч, скоро-
сти назад и в стороны более 10 км/ч, ориентируясь по земле;
следует учитывать, что при движении в сторону вертолет име-
ет тенденцию развернуться в направлении полета; эту тенден-
цию парировать соответствующим отклонением педалей;
— учитывать скорость и направление ветра у земли;
— иметь запас высоты не менее 2—3 м над площадкой, 10 м
над препятствиями и 30 м (2 диаметра НВ) — над самолета-
ми и вертолета-ми;
— не допускать виражей и разворотов с креном более 10°.

Полеты на малой высоте над сильно пересеченной местностью произво-
дить на высотах не менее 20 м над рельефом местности и на скоростях
не менее 50 км/ч по прибору, чтобы обеспечить нормальную управляе-
мость вертолета лри действии нисходящих и восходящих потоков воз-
духа, обусловленных изменением рельефа местности.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . При необходимости выполнения полетов

над пересеченной местностью на меньшей высоте и меньшей
скорости предупреждать своевременным увеличением общего
шага несущего винта резкое снижение вертолета, возникающее
при проходе над оврагами за счет потери эффекта «воздушной
.подушит». Взлетный вес вертолета в этом случае должен рас-
считываться из условия обеспечения висения вне зоны влияния
«воздушной подушки».

0.4. Техника выполнения взлета по-вертолетному и с разбегом
(1) Для выполнения взлета'по-вертолетному без использования влия-
ния .«воздушной подушки» необходимо:

(трод.)
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— убедившись на контрольном висенпи (техника пилотирования на
вертикальном взлете и впсешги изложена в РЛЭ, 4.2.1, 0.3) в правиль-
ности определения взлетного веса (вертолет висит 'на высоте 2 м с за-
пасол! не менее Л% по оборотам турбокомпрессоров) и центровки, в
исправности органов управления и агрегатов вертолета, плавным уве-
личением общего шага несущего винта вертикально набрать высоту, на
10 м превышающую препятствия в направлении взлета;

— после устойчивого зависания на этом высоте, плавно отдавая руч-
ку управления «от себя», разогнать вертолет до скорости 60—70 км/ч
по прибору с одновременным (при наличии избытка мощности) увели-
ченном мощности двигателей до взлетной. Разгон скорости необходимо
выполнять плавно, без заметного 'изменения угла тангажа. При плав-
ном разгоне скорости вертолет перейдет в набор высоты практически
без просадки, даже в случае в-исения ка высоте разгона скорости при
взлетном режиме работы двигателей.

(2) Для выполнения взлета по-вертолетному с использованием влиянии
«воздушной подушки» необходимо:

— убедиться при контрольном висенин на высоте 2—3 м (техника
пилотирования на вертикальном взлете и висении изложена в Р-ЧЭ,
4.2.1, 0.3) в правильности определения взлетного веса и центровки, в
исправности органов управления и агрегатов вертолета. Если контроль-
,ное висение на высоте 2—3 м можно выполнить только при взлетном
режиме работы двигателей, то первоначальный разгон скорости необхо-
димо производить, снизтдашись предварительно на высоту 0,5—1,0 м;

— после устойчивого зависания на высоте 0,5—1,0 м или 2—3 м (с
обязательным запасом мощности) плавно отдать ручку управления «от
себя» для разгона скорости с одновременным плавным увеличением
мощности двигателей до взлетной для предупреждения просадки вер-
толета в момент разгона скорости; по достижении скорости 20—30 км/ч
дальнейший разгон скорости до 60—70 км/ч по прибору производится
с одновременным набором высоты.

(3) Для выполнения взлета с коротким разбегом необходимо:
— убедившись на контрольном висении (техника пилотирования на

вертикальном взлете и висении изложена в РЛЭ, 4.2.1, 0.3) в правиль-
ности определения взлетного веса (вертолет висит на'высоте не менее
0,5 м) и центровки, в исправности органов управления « агрегатов вер-
толета, плавно приземлить вертолет и опустить рычаг ШАГ—ГАЗ, ос-
тавив коррекцию газа в крайнем правом положении;

— плавным отклонением ручки управления «от себя» и увеличением
общего шага НВ при необходимости до взлетного режима работы дви-
гателей произвести разгон вертолета по летной полосе до скорости
20—30 км/ч и выполнить отрыв вертолета от земли на этой скорости.

П р и м е ч а н и е . В тех случаях, когда вертолет при выполнении конт-
рольного висения устойчиво висит на высоте более 1,0 м при

(прод.)
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взлетном режиме работы двигателей, разрешается производить
взлет с коротким разбегом по полосе до скорости менее
20 км/ч;

— дальнейший разгон скорости до 60—70 км/ч по .прибору произ-
водить с одновременным набором высоты.
(4) Для выполнения взлета с разбегом необходимо:

— убедившись на контрольном висении (техника пилотирования на
вертикальном взлете и висении изложена в РЛЭ, 4.2.1, 0.3) в правиль-
ности определения взлетного веса (вертолет висит на высоте ке менее
0,5 м) и центровки, в исправности органов управления и агрегатов вер-
толета, главно приземлить вертолет и опустить рычаг ШАГ—ГАЗ, ос-
тавив коррекцию газа в крайнем правом положении;

— плавным отклонением ручки управления «от себя» и увеличением
общего шага НВ, при необходимости, до взлетного режима работы дви-
гателей произвести разтон вертолета по летной полосе до скорости
30—50 км/ч и выполнить отрыв вертолета от земли на этой скорости;

— дальнейший разгон скорости производить с одновременным набо-
ром высоты.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. В процессе разбега при чрезмерной
отдаче ручки управления «от себя» 'может произойти отрыв ос-
новных колес от земли (передние колеса еще находятся «а
земле). Во избежание этого необходимо соответствующим от-
клонением ручки управления удерживать вертолет в горизон-
тальном положении до тех пор, 'пока вертолет не отойдет от
земли.
2. При взлете с боковым ветром парировать снос вертолета при
отрыве отклонением ручки управления -в сторону ветра.

— оОо —
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Набор высоты

4.3.1. НАБОР ВЫСОТЫ

(1) Набор высоты, как правило, производится на номинальном режиме
работы двигателей.
При необходимости можно набирать высоту на взлетном режиме работы
двигателей или на режиме ниже номинального.
ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы двигателей на взлетном режиме

не более 6 мин.

П р и м е ч а-н и е. Максимально допустимые обороты номинального режи-
ма в полете разрешается увеличивать, начиная с высоты
Я=ЮОО м, на 1 % на каждые последующие 500 м высоты,
но не более чем на 5 %. Максимально допустимые обороты
крейсерского I режима в полете разрешается увеличивать, на-
чиная с высоты //=1000 м, на 0,5 % на каждые последую-
щие 500 м высоты, но не более чем на 4,5 %. Во всех случаях
температура газов перед турбиной компрессора не должна пре-
вышать максимально допустимую величину для данного режима.

(2) Набор высоты в зависимости от высоты полета и варианта при-
менения вертолета разрешается выполнять в диапазоне скоростей, при-
веденном в РЛЭ (2.5.1, л. 5 оборот).
Наивыгоднейшие скорости набора высоты по прибору в зависимости от
высоты полета для различных вариантов применения вертолета приве-
дены в РЛЭ (4.3.1; л. 7).

Барометрическая
высота полета, м

0 — 500
500— 1500

1500 — 2500
2500 — 3500
3500 — 4000

Наивыгоднейшие скорости набора высоты
по прибору, км/ч

транспортный
вариант

ПО
105
95
90
80

сельскохозяйственный
вариант

80
80
80
80
80

(3) На установившемся режиме набора высоты периодически проверять
показания приборов контроля работы силовой установки.
(4) Набрав заданную высоту полета, перевести вертолет в режим го-
ризонтального полета, для чего ручкой циклического шага установить
заданную скорость, а рычагом ШАГ — ГАЗ плавно установить режим
работы двигателей, соответствующий заданной скорости полета. Обо-
роты несущего винта при этом автоматически поддерживаются в пре-
делах 80 — 84 %.

— О 0 0 —
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4.4.1. КРЕЙСЕРСКИЙ ПОЛЕТ

(1) Горизонтальный полет в зависимости от высоты полета и темпера-
туры наружного воздуха разрешается выполнять в диапазоне скоростей
и оборотов несущего винта, указанном в РЛЭ, 2.5.1, 0.3 — 0.6.

(2) Характеристики дальности и продолжительности полета определя-
ются в соответствии с РЛЭ, 3.1.1, 0.5, 0.6.

(3) Режимы работы силовой установки в крейсерском полете должны
соответствовать требованиям РЛЭ, 7.3.1, 0.3.
(4) Полеты по маршруту выполнять на скоростях по прибору, ука-
занных в таблице (РЛЭ, 3.1.1, л. 9 оборот).
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Полет с большими полетными весами

на скоростях, указанных в таблице (РЛЭ, 3.1Л, л. 9 оборот),
может происходить при повышенных режимах работы двигате-
лей (номинальном и взлетном). В этих случаях скорости
выбираются меньшими с таким расчетом, чтобы время полета
с использованием номинального режима двигателей не превы-
шало одной трети расчетной продолжительности полета, после
чего режим работы двигателей должен быть уменьшен до крей-
серского.

0 0 0 —

Рег. № 34 3 октября 1989 г.
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4.5.1. СНИЖЕНИЕ

0.1. Общие указания
(1) На вертолете возможны следующие режимы снижения:

— вертикальное снижение с работающим» двигателями;
— моторное снижение с поступательной скоростью;
— планирование на режиме самовращения несущего винта.

(2) Вертикальное снижение с работающими двигателями разрешается
производить:

— на высотах от 5 м до земли во всех случаях;
— на высотах более 5 м, если невозможно снижаться с поступательной

скоростью, и при выполнении спецработ; в этом случае снижение необ-
ходимо производить строго против ветра.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Вертикальное снижение с работающими

двигателями со скоростью более 2 м/сек ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
(3) Моторное снижение с поступательной скоростью и снижение на ре-
жиме самовращения НВ разрешается выполнять в зависимости от вы-
соты полета и варианта применения вертолета в диапазоне скоростей,
приведенных в РЛЭ (2.5.1, лл. 5 оборот, 6 оборот).
(4) Наивыгоднейшие скорости на режимах моторного снижения и авто-
ротации в зависимости от высоты полета для различных вариантов при-
менения вертолета приведены в РЛЭ (4.5.1, л. 8).

! Наивыгоднейшая скорость по прибору .
Барометрическая высота ! на Режимах моторного снижения

. и авторотации, км/чполета, м ; ———————————-———;——!———————
транспортный вариант I сельскохозяйст-

• венный вариант

0-500
500—1500
1500—2500
2500—3500
3500—4000

I

110
105
95
90
80

80
80
80
80
80

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. Моторное снижение на скоростях ме-
нее 60 км/ч по прибору с вертикальной скоростью более
2-3 м/сек ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. При уменьшении общего шага с одновременным гашением
поступательной скорости особое внимание обращать на выдер-
живание оборотов НВ в рабочем диапазоне (78—84%), не до-
пускать их заброса выше допустимой величины (88%).

Р « г . Н 38
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В Ы П О Л Н Е Н И И ПОЛЕТА - Снижение

0.2. Режимы снижения
(1) Вертикальное снижение с работающими двигателями рекомендует-
ся выполнять против ветра.
Для выполнения вертикального снижения необходимо:

— зависнуть на заданной высоте;
— плавно уменьшить общий шаг НВ с таким расчетом, чтобы верти-

кальная скорость снижения вертолета не превышала 2 м/сек при сниже-
нии до высоты 10 м. Рекомендуемая скорость снижения с высоты 10 м
до земли — 0,2—0,5 м/сек.
ВНИМАНИЕ! ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ВЕР-ТИКАЛЬНОЙ скоросга сшяшнщ ЗОЛБЕ ? М/СЕК во

ИЗБЕЖАНИЕ ПОЩ2ЩИЯ I «ВЙХРЗШШ КЩЫЮ» НЕ-
ОБХОДИМО УМЕНШЙТЬ СКОРОСТЬ СЩ2ШШ, УВЕ-
ЛИЧИВ О&ШИЙ ШАР4 1вЛЙ ЖЕ ЭТ0Г© ОКАЖЕТСЯ НЕ-
ДбЙТАТОЩО, ТО НЕОЙШДИМО ПРИ ЗАШСЕ ВЫСОТЫ
НАД ПРЕПЯТСТВИЕМ ОТДАТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ «ОТ
СЕБЯ» И ПЕШРСТЙ ВЕРТОЛЁТ В ПОЛЕТ С ПОСТУПА-
ТЕЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ;

— при приближении к земле (с высоты 10 м) контроль снижения лро-
нзводнть по наземным ориентирам, не допуская смещений вертолета на-
зад и в стороны относительно ммлн к моменту приземления.
(2) Моторное снижение с поступательной скоростью является основным
видом снижения.
Для выполнения моторного снижения с поступательной скоростью необ-
ходимо:

— установить заданную поступательную скорость;
— установить общий шаг несущего винта, обеспечивающий заданную

вертикальную скорость снижения.
Установившееся снижение в зависимости от высоты полета и варианта
применения вертолета разревется выполнять в диапазоне скоростей,
приведенных в РЛЭ (2.5.1, д. 5 оборот).
Примечание. Наивыгоднейший скорости на режиме моторного снижения,

соответствующие минимальной потребной мощности, в зависи-
мости от высоты полета и варианта применения вертолета пред-
ставлены в таблице (РЛЭ, 4.5.1, л. 8).

Моторное снижение с высоты Т м рщщдуется выяоляят* на скорос-
тях б®-- Ш !ЭД% по прШфу при В1||ш1|8̂ 1йзй с««^осг* 5*--4 м/сек для
обеспечения больших запасов высоты 'яШета над п|еяятстаиями и повы-
шение безоваеностн полета "а <кКу»г§е ЩШа д1§11г11

'
общего шага с одк<шре1»|»*1 экергйчнии гашёнж* пос-
тупательной скорооти сопровождается кратковременным
увеличением час-шш вращенш несущеп» винта и уменьше-
ние» мощности двигателей, вызванное работай топливной
автоматики.
ГЗ") Для уменьпген-ия шума на местности снижение с высо-
та 300 м необходимо выпоошл-иъ:

( п р о д . )



1»ЛЗРУКСШДГТПО пс/ лчтпол ЭКСПЛУАТАЦИИ ;лн-2 , 4.5.1.
-._-. _____ •_________________________Л;.ст О
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— с поступательной скоростью 60—70 км/ч по прибору при состав-
ляющей истречного ветра тс более 3 я/сек к 70—120 км/ч по прибору-
при составляющей встречного ветра более 3 и/сек;

— с вертикальной скоростью 3—5 м/сек.

П р и м е ч а н и е . Поступательцая скорость 60—70 км/ч но прибору с
вертикальной скоростью снижения 3—5 м/сек соотвстсгпуст уг-
лу глиссады снижения 9—17* в штиль. Встречный или попут-
ный ветер будет приводить к увеличению или уменьшению иа-
клома. траектории снижения при постоянных значениях посту-
•нателькоЛ (•воздушной) л вертикальной скоростей.

(4) При перевозке пассажиров не допускать вертикальную скорость
снижения более 3 мД:ек.

(5) • Рекомендации по выполнению пере."-диых и установившихся режи-
мов полета на самоврар;»нни несущего винта изложены в РЛЭ (2.5.1
и 6.6.1). '

(5) Снижение на режиме самоьращения несущего
винтач

Снижение на режиме самовращения несущего» винта
разрешается выполнять как с полностью введеннной
вправо, так и с полностью убранной влево коррек-
цией газа двигателей.

На режиме самовращения НВ "автомат оборотов
выключается из работы и обороты несущего винта
необходимо сохранять изменением положения рычага
"ШАГ-ГАЗ".

При переходе на рехим самовращения несущего:
винта с учебной целью необходимо:

- установить необходимую скорость горизонталь-
ного полета;

- уменьшить общий шаг несущего винта до мини-
мального значения.

После перехода на режим самовращения частоту
вращения несущего винта сохранять в заданных пре-
делах изменением положения рычага "ШАГ-ГАЗ".
П Р Е Д 7 П Р Е 1 Д Е Н И Е : Если снижение в ы -

полняется с убранной влево коррекцией, то пе-
ред выводом вертолета из снижения необходимо
ввести полностью правую коррекцию, а затем
увеличить общий шаг несущего__винта.

- оОо -
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В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА — За.хда «а посадку по л|>иЛ>р*м

4.6.1. ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ

0.1. Общие указания

Заход на посадку по приборам применяется при учебно-тренировочных
полетах.
Маневр захода на посадку выполняется согласно существующим схе-
мам на данном аэродроме.
Наиболее рациональными являются следующие схемы маневра захода
на посадку:

— по прямоугольному маршруту для учебно-тренировочных
полетов;
— по малому прямоугольному маршруту;
— по большому прямоугольному маршруту.

Маневр захода на посадку по этим схемам выполняется при исполь-
зовании двух приводных радиостанций (ДПРМ и БП<РМ) или одной
приводной радиостанции (ОПРО или БПРМ), расположенной в створе
ВПП на удалении 1000 м от ее начала.
Построение маневра захода на лосадку выполняется по схемам, разра-
ботанным для аэродромов МВЛ. При этом величина угла крена не
должна превышать ограничений, предусмотренных РЛЭ при маневри-
ровании.
Установлена минимальная ширина прямоугольного маршрута схемы
захода на посадку — 2000 м. 1 и 2-й развороты при построении захода
могут выполняться раздельно или спаренно.

0.2. Контрольная проверка перед посадкой
на радиофицированную площадку

Высотомер — давление ... мм установлено, высо-
та ... м

Радиовысотомер — включен
ГИК-1 — согласован, курсозадатчик МКПос=

. . . град.
Готовность экипажа — к 'посадке готов (выполнять при 2-х

и более членах экипажа).

0.3. Прямоугольный маршрут для учебно-тренировочных полетов

Указанный маршрут применяется при учебных, учебно-тренировочных
полетах и при уходе на второй круг.
При выполнении учебных и учебно-тренировочных полетов после взле-
та установить скорость 120 км/ч по прибору и с вертикальной ско-
ростью 2 . . . 3 м/с продолжать полет по прямой с набором высоты.
На высоте 200 м, не изменяя скоростного режима, с углом крена
10. . . 15° начать выполнение первого разворота на 90°—УС от оси ВПП
по заданной схеме захода на посадку (или спаренного на 180°).

____________(трод.)____________________^===^
Рбг № 29 28 мая 1987 г.
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По окончании первого разворота, не изменяя поступательной и верти-
кальной скоростей, продолжать набор высоты с курсом, отличающимся
от посадочного магнитного путевого угла (ПМПУ) на 90°—УС.
На высоте 400 м (высота полета по кругу) перевести вертолет в ре-
жим горизонтального полета, установить скорость 140 км/ч по прибору
и по истечении времени полета между 1 и 2-м разворотами с углом
крена 1 0 . . . 15° выполнить второй разворот на курс, отличающийся от
ПМПУ на 180°—УС, и продолжать горизонтальный полет с этим кур-
сом.
В момент пролета ДПРМ включить секундомер. По истечении времени
полета от траверза ДПРМ до КУРз±УС с углом крена 10° при скоро-
сти 140 км/ч по прибору выполнить третий разворот на курс, отличаю-
щийся от ПМПУ на 90°—УС, и продолжать горизонтальный полет к
точке начала четвертого разворота.
Перед началом четвертого разворота перевести вертолет в режим сни-
жения, с вертикальной скоростью 2—3 м/с.
При К'У'Р^УС, не изменяя скорости полета, с углом крена 10—15° и
вертикальной скоростью 2—3 м/с начать выполнение четвертого раз-
ворота на линию посадки со снижением до высоты 300 м (высота на-
чала планирования).
За 30° до окончания разворота необходимо начать сравнение показа-
ний стрелки КУР относительно неподвижного индекса УГР и стрелки
задатчика курса, установленного на ПМПУ, для обеспечения выхода
на линию посадки с заданным ПМПУ.
Если КУР будет меньше угла, показываемого задатч«ком курса, необ-
ходимо крен уменьшить; если показания стрелки КУР будут больше
угла, показываемого задатчиком курса, — ,крен увеличить.
При правильно подобранном крене после окончания четвертого разво-
рота стрелка задатчика курса и стрелка КУР будут находиться против
неподвижного индекса УГР, а вертолет — на линии посадки.
При наличии бокового ветра на посадочной прямой необходимо взять
поправку на угол сноса. При сносе влево стрелку задатчика курса и
стрелку КУР удерживать совмещенными и отклоненными влево от
верхнего неподвижного индекса на величину угла сноса. При сносе
вправо обе стрелки удерживать совмещенными вправо от неподвижно-
го индекса на величину угла сноса.
Против неподвижного индекса на шкале курсов будет обозначен маг-
нитный курс лосадки.
Если выход из разворота в направлении на приводную радиостанцию
выполнен с курсом, отличающимся от посадочного, то ошибку испра-
вить в процессе снижения на ДПРМ. При КУР = 0° и показании УГР
больше посадочного курса вертолет находится левее линии посадки,
при показании УГР меньше посадочного курса вертолет находится
правее линии посадки.

___________________(л род.)________________________________
Per. № 29 28 мая 1987 г.
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После выхода из четвертого разворота, не изменяя поступательной
скорости полета по прибору, уменьшить вертикальную скорость сниже-
ния до 1,5—2 м/с и продолжить снижение в направлении ДОРМ с
расчетом пролета его на высоте 200 м (или высоте, указанной на схе-
ме).
Если вертолет достиг установленной высоты до пролета ДДТРМ, сниже-
ние необходимо прекратить и продолжать полет без снижения до раз-
ворота стрелки радиокомпаса на 180° (момент пролета ДОРМ).
В момент пролета ДПРМ переключить радиокомпас на БПРМ, уста-
новить скорость 120 км/ч по прибору, с вертикальной скоростью 1,5—
2 м/с продолжить снижение в направлении БПРМ с расчетом гароле-

(трод.)
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Заход на посадку ло приборам

та его на высоте 60 м (или высоте, указанной на схеме) по радиовысо-
томеру.
Если снижение на расчетную высоту произошло до пролета БПРМ, не-
обходимо перевести .вертолет в режим горизонтального полета и про-
должать полет до пролета -БП'РМ.
Правильность выдерживания направления и профиля полета контроли-
ровать с помощью ГИК, АРК, вариометра, барометрического и радио-
высотомера.
После принятия решения о посадке полет выполнять визуально.
Для повторного захода на посадку после пролета БПРМ на скорости
120 км/ч по прибору с вертикальной скоростью 2—3 м/с в направле-
нии ВПП и курсом взлета перейти в режим набора высоты и повторить
маневр согласно схеме.

0.4. Малый прямоугольный маршрут

Построение малого прямоугольного маршрута начиняется с пролета
ДПРМ на высоте 400 м или большей, но не выше 900 м от уровня
аэродрома.
При пролете ДПРМ на высоте 400 м с курсом, близким к посадочному,
на скорости 140 км/ч по прибору с углом крена 10 -̂15° выполнить
первый разворот без снижения на курс, отличающийся от ПМПУ на
90°—УС, по заданной схеме захода на посадку (или спаренный на
180°).
По истечении времени полета между 1 и 2-м разворотами, не изменяя
режима полета, с углом крена 10—15° выполнить 2-й разворот.
Дальнейший полет производить по методике и схеме прямоугольного
маршрута для учебно-тренировочных полетов.
Если пролет ДПРМ выполняется на этой же скорости и высоте с кур-
сом, отличающимся от ПМПУ на 90° (или близким к 90°) в сторону
маневра по схеме, то над ДПРМ включить секундомер и продолжать

| горизонтальный полет к точке начала 2-го разворота, который произ-
вести с углом крена 10—15" через время полета от ДПРМ до 2-го раз-
ворота. Дальнейший маневр для захода на посадку выполнять по ме-
тодике и схеме прямоугольного маршрута для учебно-тренировочных
полетов. При подходе к ДПРМ на высоте больше высоты полета по
кругу установить скорость 140 км/ч по прибору и после пролета ДПРМ
с вертикальной скоростью 2—3 м/с продолжить полет со снижением по
всем участкам малого прямоугольного маршрута по ранее изложенной
методике.

0.5. Большой прямоугольный маршрут
Маневр захода на посадку по большому прямоугольному маршруту
применяется при подходе к ДПРМ на высоте более 900 м от уровня
аэродрома.

Рег. № 29

(шрод.)
28 мая 1987 г.
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БПРМ ДПРМ
—о————о—

с

1

ДПРН

Схема захода па посадку при учебно-тренировочных полетах

(ирод.)
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дат

вПРМ лаги

Схема захода на .посадку ло /малому -прямоугольному маршруту

(ярод.)
Рег. М» 29 28 мая 1987 г.
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6ПРМ ДПРМ
—о—

БПРМ ДПРМ

Схема захода на посадку по большому 'Прямоугольному -маршруту
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Заадд на посадку по прибор-ам

Снижение с вертикальной скоростью 2—3 м/с на скорости 140 км/ч по
прибору начать от ДПРМ в направлении БПРМ—ОПТ!. На высоте,
указанной диспетчером, не изменяя режима полета, вылолнить 1-й раз-
ворот на 90°—УС в направлении маневра (или спаренный на 180°) и
по истечении времени полета от 1 до 2-го разворота — второй разво-
рот, отличающийся от ПМПУ на 180°—УС.
Дальнейший полет выполнять по методике и схеме прямоугольного
маршрута для учебно-тренировочных полетов со снижением на всех
участках маршрута.

0.6. Маневр захода на посадку с применением одной приводной
радиостанции (ОПРС или БПРМ), расположенной в створе полосы

на удалении 1000 м от начала ВПП
Маневр захода на .посадку с применением одной приводной радиостан-
ции производить по тем же схемам и методике, что и маневр с приме-
нением двух приводных радиостанций, но со следующим отличием:

— снижение до высоты начала планирования выполняется от
начала 3-го разворота;
— выход из 4-го разворота производится на высоте 200 м
(высота начала планирования); дальнейшее снижение к ОПРС
('БПРМ) выполняется с вертикальной скоростью 1,5—2 м/с при
поступательной скорости 120 км/ч по -прибору.

0.7. Заход ;на посадку по одной приводной радиостанции,
расположенной не в створе полосы

При наличии на аэродроме одной шриводной радиостанции, располо-
женной не в створе полосы, пробивание облаков до безопасной высоты
полета по ППП шроизводить -по приборам согласно соответствующей
схеме с последующим, -после выхода из облаков, построением маневра
захода на посадку по 'Правилам визуального полета (:ПВП).

(•пред.)

Рег. № 29 28 мая 1987 г.
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ОПРС
(ВПРМ)

ОПРС
(БПРП)

Схема захода -на .посадку с использованием одной ОПРС (БПРМ)
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В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА - Посадка

4.7.1. ПОСАДКА

0.1. Общие указания

(1) На вертолете при нормально работающих двигателях возможны
следующие виды посадки.

— вертикальная посадка;
— посадка по-вертолетному без использования влияния «воз-
душной подушки», т. е. уменьшение скорости до зависания
производится вне зоны влияния «воздушной подушки» на высо-
те, превышающей не менее чем на 10 м высоту препятствий;
— посадка по-вертолетному с использованием влияния «воздуш-
ной подушки», т. е. гашение скорости до зависания на высоте
2 — 3 м от земли до колес шасси;
— посадка с коротким пробегом, т. е. приземление вертолета
производится на скорости, не превышающей 20 — 30 км/ч;
— посадка с пробегом, т. е. приземление вертолета выполняется
на скорости 30 — 50 км/ч.

(2) В зависимости от места расположения и характера площадки
(размеры площадки, состояние грунта и углы зон воздушных подходов
к ней, высота расположения), а также величины посадочного веса и
метеоусловий у земли пилоту необходимо правильно принять решение о
виде посадки. .
Максимально допустимый посадочный вес определяется в соответствии
с рекомендациями РЛЭ (3.1.1, 0.3).
(3) Контрольная проверка перед посадкой на площадку, выбранную
с воздуха
Радиовысотомер — включен
Направление и скорость — допустимые (называется направление)
ветра
Курсозадатчик — на МКпос= ••• град
Состояние площадки — препятствий на подходах, уклонов нет

(если имеются, то какие), размеры пло-
щадки и срстояние ее поверхности позво-
ляют посадку вне зоны (в зоне)

Ориентир на площадке — ориентир намечен (какой, при вероят-
ности возникновения снежного или пыль-
ного вихря)

Метод посадки — посадка в зоне (вне зоны)
Готовность экипажа — к посадке готов (выполнять при двух и

более членах экипажа)
Перед посадкой на площадку, подобранную с воздуха/необходимо вы-
полнить 1 — 2 пролета (в случае повторного полета на данную пло-
щадку в течение дня — один пролет) для определения состояния ее

(прод.) • ___

Рег. № 34 3 октября 1989 г.
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поверхности, осмотра препятствий на подходе к ней и определения
направления ветра. Пролеты выполняются на высоте 20 — 30 м над
препятствиями со скоростью 60 — 80 км/ч по прибору.
Посадка на выбранную с воздуха площадку, состояние поверхности
которой неизвестно, выполняется после ее наземного обследования выса-
женным членом экипажа или специально подготовленным лицом, по
сигналам которого командир экипажа приземляет вертолет.
В случаях когда площадка имеет недостаточную для посадки вертолета
прочность грунта или уклоны, превышающие максимально допустимые,
выгрузку (загрузку) вертолета разрешается выполнять с режима висе-
ния на высоте. 0,2...0,3 м от земли до колес шасси или приземлив
вертолет без сброса шага. При приземлении вертолета без сброса шага
положение вертолета поддерживать своевременным отклонением органов
управления, обращая особое внимание на изменение общего шага ( п р и
загрузке вертолета общий шаг должен быть своевременно увеличен,
при выгрузке — уменьшен).
П р и м е ч а н и е . В случае повторного полета на данную площадку в

течение летного дня допускается выполнение одного прохода над
площадкой на высоте не менее 100 м.

Заход на посадку, по возможности, выполнять против ветра. Для опре-
деления направления ветра на площадках, подобранных с воздуха, в
местности, где невозможно применить другие способы определения нап-
равления ветра, использовать переносные указатели, устанавливаемые
в районе правого кресла пилотской кабины.
Переносной ветроуказатель состоит из легкой дюралевой стойки длиной
800— 1200 мм, имеющей на нижнем конце массивный стальной нако-
нечник весом 1,5 — 2 кг, а на верхнем — полотнище в форме вытянутого
равнобедренного треугольника (основание 250 — 350 мм, высота 600 —
800 мм). Сброс ветроуказателя выполняет второй член экипажа (бортме-
ханик, бортоператор) через правую дверь пилотской кабины по команде
командира вертолета. Сброс ветроуказателя производить на высоте 100 м
при скорости полета вертолета 50— 100 км/ч и скорости ветра в преде-
лах ограничений РЛЭ. После сброса необходимо выполнить повтор-
ный проход на высоте 20 — 30 м для определения направления ветра по
ветроуказателю.
П р и м е ч а н и е. Второй член экипажа должен быть надежно пристег-

нут привязными ремнями и после сброса должен закрыть пра-
вую дверь кабины.

(4) Посадка разрешается при скоростях ветра, не превышающих ве-
личин, указанных в РЛЭ (2.5.1, 0.2).
(5) Заход на посадку и подвод вертолета к земле выполнять плавно,
не допуская резкой просадки вертолета при уменьшении скорости. Рас-
чет на посадку уточнять изменением поступательной и вертикальной
скоростей.

(прод.) ^___________
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА - Посадка

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. Вертикальное снижение с работаю-
щими двигателями со скоростью более 2 м/с ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. При снижении на скорости менее 60 км/ч по прибору верти-
кальная скорость снижения должна быть не более 2 — 3 м/с.
3. При уменьшении общего шага с одновременным уменьше-
нием поступательной скорости особое внимание обращать на
выдерживание оборотов НВ в рабочем диапазоне (78 — 84 %) ,
не допускать их заброса выше максимально допустимой вели-
чинь! (86 %) .

(6) Как правило, посадочные траектории при полетах на малых вы-
сотах у земли следует выбирать таким образом, чтобы избегать на-
хождения вертолета в опасных зонах высоты и скорости, приведенных
на графике (РЛЭ 2.5.1, л. 6) и определенных из условий обеспечения
безопасной посадки при отказе одного двигателя.
В случаях особой необходимости (полеты над препятствиями, спец-
работы и т.д.) разрешается производить посадки_ (в том числе верти-
кальную) с уменьшением скорости полета менее 20 км/ч на высотах
более 5 м, ориентируясь по препятствиям. По возможности, пилот дол-
жен избегать полетов в указанной зоне.

0.2. Техника выполнения посадки с двумя работающими двигателями.
(1) При выполнении вертикальной посадки необходимо:

— снижение производить со скоростью 0,5—1,0 м/сек плавным
уменьшением общего шага НВ;
— по мере приближения к земле уменьшать вертикальную ско-
рость снижения с таким расчетом, чтобы к моменту приземле-
ния она была не более 0,1—0,2 м/сек;
перед приземлением не допускать боковых перемещений вер-
толета, особенно влево;

(прод.)
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА - Посадка

— перед приземлением вертолета отклонением ручки «от себя» и
вправо парировать стремление вертолета к резкой остановке с подня-
тием 'носа, разворотом и кренением влево; невыполнение этого требо-
вания может привести к движению вертолета назад .или к грубой по-
садке.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Пилот должен производить уменьшение
общего шага несущего винта до минимального только тогда,
когда он полностью уверен в том, что вертолет стоит колесами
на твердом грунте;

— при уменьшении общего шага несущего винта парировать стрем-
ление вертолета развернуться вправо отклонением вперед левой педали.

(2) При выполнении посадки по-вертолетному без использования влия-
ния «воздушной подушки» необходимо:

— снижение и гашение скорости при посадке на площадку, ограни-
ченную высокими препятствиями, осуществлять таким образом, чтобы
Произвести зависание »а высоте, превышающей не менее чем на 10 м
высоту препятствий;

— торможение вертикальной и поступательной скоростей полета
начинать на высоте 30—40 м относительно намеченной точки зависа-
ния; увеличение общего шага производить плавно, не допуская просад-
ки оборотов несущего винта ниже 77%;

— уменьшение скорости от 40 км/ч до зависания производить перед
самой площадкой или «ад ней, если позволяют размеры площадки, не
допуская при этом вертикальной скорости снижения более 1,5—2 м/сек;

— контроль за высотой я вертикальной скоростью снижения осу-
ществлять визуально, начиная с высоты 15—20 м от 'препятствий, так
как вариометр и барометрический высотомер работают с запаздывани-
ем. В случае зависания над площадкой вне влияния «воздушной по-
душки» энергичное снижение вертолета парировать увеличением обще-
го шага несущего винта (при 'необходимости вплоть до взлетного ре-
жима) раньше, чем это делается при зависании над землей в зоне
влияния «воздушной подушки». После зависания дальнейшее сниже-
ние производить с вертикальной скоростью не более 0,5—1 м/сек. Та-
кая скорость снижения обеспечивает возможность быстрого прекраще-
ния снижения вертолета до полного зависания. По мере 'приближения
к земле необходимо уменьшать вертикальную скорость снижения с та-
ким расчетом, чтобы к моменту приземления она была не более
0,1—0,2 м/сек. Перед приземлением не допускать боковых перемещений
рертолета, особенно влево;

— при уходе на второй круг после зависания вертикально набрать
над площадкой высоту, превышающую на 10 м высоту препятствий в
направлении взлета, после чего выполнить разгон скорости.

(прод.)



Рлэ , .
4.7.1, РУКОВОДСТВО ПО ЛЕПНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА — Поездка

(3) При выполнении посадки по-вертолетному с использованием влия-
ния «воздушной подушки», которая является основным видом посадки
для вертолета, необходимо:

— торможение вертикальной и поступательной скоростей полета
начинать на высоте 30—40 м относительно точки приземления. Увели-
чение общего шага производить плавно, не допуская лросадки оборо-
тов несущего винта «иже 77%. Уменьшать скорости таким образом,
'чтобы на высоте 10—5 м поступательная скорость была не менее
40—20 км/ч соответственно, а вертикальная — не более 1,0—1,5 м/сек.
Начиная с высоты 5—8 м, плавными перемещениями органов управле-
ния окончательно погасить поступательную и вертикальную скорости
вертолета с таким расчетом, чтобы 'произвести зависание вертолета на
высоте 2—3 м.
Для ухода на второй круг увеличить общий шаг НВ. Отклонением руч-
ки управления сообщить вертолету необходимую поступательную ско-
рость и перейти в набор высоты;

— перед остановкой вертолета отклонением ручки «от себя» и «впра-
во» парировать стремление вертолета к резкой остановке с поднятием
носа, разворотом и кренением влево; невыполнение этого требования
может привести к движению вертолета на-зад или к трубой посадке.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Пилот должен 'производить уменьшение

общего шага несущего винта до минимального только тогда,
когда он полностью уверен в том, что вертолет стоит колесами
на твердом грунте;

— при уменьшении общего шага несущего винта парировать стрем-
ление вертолета развернуться вправо отклонением вперед левой пе-
дали.
(4) При выполнении посадки с коротким пробегом с двумя работаю-
щими двигателями необходимо:

— на снижении перед посадкой после четвертого разворота, начи-
ная с высоты НЮ м, установить скорость полета по прибору 60—70 км/ч
и вертикальную старость 3—-б м/сек;

— торможение поступательной и вертикальной скоростей начинать
на высоте 30—40 м плавным увеличением общего шага, не допуская
падения оборотов НВ ниже 77%, и с тачога расчетом, чтобы на высоте
10—20 м поступательная шерость была не менее 40 им/ч, а вертикаль-
ная — не более 1,5—2,0 м/сек;

— далшейшее снижение производить с вертикальной скоростью
0,5—1 м/сек, уменьшая к моменту приземления поступательную ско-
рость до 20—30 км/ч, а вертикальную —г до 0,2—0,5 м/сек.

П р и м е ч а н и е . В тех случаях, .когда при заходе на посадку с корот-
ким пробегом при скорости полета 40 км/ч по .прибору обеспе-
чивается полет без снижения, разрешается выполнять призем-
ление вертолета на поступательной скорости менее 20 км/ч;

(прод.)
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— .приземление выполнять на основные колеса шасси с последую-
щим опусканием .передних колес;

— после приземления для сокращения длины пробега использовать
тормоза колес ша'сси и торможение несущим винтом, причем ручку цик-
лического шата разрешается отклонять «на себя» ири поднятом вверх
до 3—4° рычаге общего шага.
Пробег выполнять по прямой. Развороты на пробеге осуществлять на
скорости, не превышающей скорости быстро идущего человека.
Посадка может производиться на аэродромы или ровную проверенную
площадку при наличии открытых подходов.

(5) При выполнении посадки с пробегом с двумя работающими дви-
гателями необходимо:

— на снижении перед посадкой установить скорость полета
90—100 км/ч по прибору и вертикальную скорость 2—5 м/сек;

— торможение поступательной и вертикальной скоростей начинать
на высоте 20—50 м плавным увеличением общего шага, не допуская
падения оборотов НВ ниже 77%, и с таким расчетом, чтобы на высоте
б—10 м поступательная скорость была не менее 60 -км/ч, а вертикаль-
^ая — не более 0,5—1,0 м/сек;.

— дальнейшее снижение производить с таким .расчетом, чтобы обес-
печить к моменту .приземления поступательную скорость 40—50 км/ч и
вертикальную 0,2—0,6 м/сек;

— 'приземление выполнять на основные колеса шасси с последую-
щим опусканием передних колес;

— после приземления для сокращения длины пробега использо-
вать тормоза колес шасси и торможение несущим винтом, причем руч-
ку циклического шага разрешается отклонять <вда себя» при поднятом
вверх до 3—4° рычаге общего шага.
Посадка с пробегом может производиться в учебных и тренировочных
целях только на аэродромы или ровную проверенную площадку при
Наличии открытых воздушных подходов.

— о О о —
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Послеполетный осмотр

4.7.2. ПОСЛЕПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР

После окончания каждого полета и выключения двигателей, если не
выполняется обслуживание по КВС] членам экипажа необходимо про-
извести внешний осмотр вертолета с земли (без вскрытия капотов) по
маршруту предполетного контрольного осмотра вертолета снаружи,
предусмотренному для командира вертолета, и убедиться в отсутствии
повреждений и подтеканий топлива и масла.

—о 0 о—
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ВЫПОЛНЕНИ1 ПОЛЕТА — Особенности полетов в горах

4.8.1. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТОВ В ГОРАХ

0.1. Общие указания
(1) Полеты в горах, как правило, происходят в условиях повышенной
турбулентности воздуха.
Особую сложность представляют полеты летом в горах с крутыми скло-
нами, острыми гребнями, крутыми обрывами, резкими выступами скал,
так как из-за неравномерного прогрева горных склонов образуются
сильные восходящие и нисходящие потоки, которые по солнечной сто-
роне движутся вверх, по теневой — вниз. *
Попадая в эти потоки, вертолет подвергается частым броскам вверх и
вниз. В этих условиях ухудшается управляемость вертолета и его кон-
струкция испытывает повышенные нагрузки.
При полетах в горной местности не рекомендуется приближаться к
склонам гор и к мощным кучевым облакам, которые образуются в
дневное время суток над горами.
Наиболее благоприятные условия для выполнения полетов в горах
бывают в утренние и вечерние часы.
(2) Характерной* особенностью .полетов в горах является незначитель-
ное количество пригодных взлетно-посадочных площадок, поэтому
взлеты и посадки в горах на ограниченных площадках требуют от пи-
лота отличной техники пилотирования и навыков в определении разме-
ров и уклонов площадок с воздуха.
(3) При полетах в горах радиовысотомер РВ-УМ дает неустойчивые
показания.
УКВ радиостанция обеспечивает радиосвязь с землей в пределах пря-
мой видимости, поэтому при полете в горах возможно временное отсут-
ствие связи. ;
Применение радиокомпаса в горах затруднено из-за наличия «горного
эффекта:». Вследствие «горного эффекта» радиокомпас дает показания
с ошибками до ±20°. Величина ошибок зависит от высоты гор, расстоя-
ния до них, длины волны пеленгуемой радиостанции, истинной высоты
полета, а также от взаимного расположения гор, вертолета и привод-
ной радиостанции.
При неустойчивых показаниях радиокомпаса АРК-9 определение нави-
гационных элементов с его помощью не производить.
(4) В горной местности мало характерных ориентиров, необходимых
для ведения детальной ориентировки. Для ведения визульной ориенти-
ровки следует использовать горные долины, плоскогорья, характерные
вершины, горные реки и населенные пункты, расположенные на откры-
той стороне склонов гор.
(5) При выполнении посадок на высокогорные площадки с увеличением
высоты расположения площадки относительно уровня моря у верто-

( ирод-.-)
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лета увеличивается стремление к^лросадке перед зависанием. При энер-
гичном торможении, особенно при попутном ветре, просадка может
привести к преждевременному приземлению вертолета с касанием хвое-
товой опорой неровностей площадки.
Торможение вертолета на планировании перед посадкой происходит
вяло, поэтому для ; точного расчета на посадку уменьшение скорости
полета необходимо начинать , раньше, чем на площадках, расположен-
ных на высотах, близких к уровню моря.
(6) Максимально допустимый взлетный (посадочный) вес вертолета
при полетах в горах должен определяться в соответствии с рекоменда-
циями РЛЭ, 3.1.1, 0.3.
(7) При выполнении полетов на площадки, расположенные в горах,
последние должны удовлетворять требованиям РЛЭ, 2.2.1, л. 2 (оборот),
(8) При необходимости расположить посадочные площадки в ущельях
гор ширина ущелья должна быть не менее 500 м. .
Если условия рельефа не позволяют оборудовать посадочную площад-
ку с двусторонним стартом, допускается устройство одностороннего
старта. В этом случае расстояние от границы тылового торца посадоч-
ной площадки до препятствия, мешающего взлету и посадке, должно .
составлять не менее 50 м • ' _ ,_ _... .

ЯРЕДОСТЕРЕШЖ. В ГОРНОЙ МЕС'ШОС'Ш ВНЕАЭРОДРОМНЫЙ
В ОБЛАКАХ ЗАПРЕЩАЮТСЯ

0.2. Выполнение полетов
(1 ) При подготовке к полету в горной местности экипаж помимо основ-
ных рекомендаций, изложенных в РЛЭ, 3.1.1, обязан дополнительно
выполнять следующее:

— изучить инструкцию по производству полетов в горах,
разработанную для данной трассы; . .
— изучить расположение отдельных вершин, направлений
хрё]Щ|, ущелЗКи, горных долин и и* взаимное расположение
в до^к» шириной 50 км в обе стороны маршрута полёта и

• •
— — отметать по карте господствующие высоты и определить
безопасные высоты полета на каждом участке маршрута; V
— нанести 'на карту ог^щнвчительные пеленги от наземных
радиопеленгаторов н расстояния до отдельных вершин гор;
— и|у^ита ыклййатйческие ШаШШ*? д%н1ф|г в^эздуйяой
траста или учаейй ̂ ^ршрута, тщателШ п|танМлнзировать
метеообстаношку по маршруту полета.

(прод.)



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 4.8.1.
__^____________________________Лист 18

В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА — Особенности полетов в горах

(2) Перед взлетом с горкой площадки необходимо выполнить конт-
рольное висеше .продолжительностью 1—2 мин на высоте не менее 2 м
от земли до колес шасси для проверки устойчивости работы двигате-
лей, систем вертолета и оценки поведения вертолета. Затем снизиться
до высоты около 0,5 м. Незначительным отклонением ручки управления
«от себя» начать разгон до скорости 5—10 км/ч, не допуская просадки
вертолета, а затем .более энергичным отклонением ручки управления
увеличить скорость разгона с одновременным увеличением мощности
двигателей вплоть до взлетной и плавным набором высоты с тахкм рас-
четом, чтобы на высоте 25—30 м скорость была 50—60 км/ч.

(3) Полеты днем над горами и перевалами необходимо производить
под облаками. Расстояние от вертолета до нижней границы облаков
должно быть ке менее 100 м.

(4) Если .при полете с равнины в горы через перевалы утром и вече-
ром пилот встречает «а маршруте слоистую облачность, которая распо-
лагается в ущелье и не закрывает верхнюю часть склонов (горы вид-
ны вокруг), то он обязан следовать по маршруту над облаками через
перевал. Количество облаков или тумана, находящихся ниже высоты
полета, не должно превышать трех баллов.
Если 'При полете с равнины в горы, через перевалы утром и вечером пи-
лот встречает слоистую облачность, которая располагается в ущелье и
закрывает все вершины (т. е. горы не видны вокруг), то он обязан
вернуться иа базу или совершить посадку на запасный аэродром.

(5) При полетах в умеренную болтанку пилотирование вертолетом не
представляет больших трудностей. Изменения углов крена, тангажа 'и
рыскания вертолета, а также перегрузки .незначительны; приборная
скорость изменяется в пределах 15—20 км/ч.
При попадании вертолета в сильную и штормовую болтанку создается
впечатление полной или частичной потери управляемости. Вертолет
нужно удерживать в горизонтальном положении, а полет выполнять на
скорости на 20—30 км/ч меньше скорости, максимально допустимой
для данной высоты полета.
Если скорость близка к максимально допустимой и имеет тенденцию
увеличиваться дальше, то необходимо придать вертолету небольшой
угол ка кабрирование (не более 8—'10°) взятием ручки управления «на
себя». Одновременно рычагом ШАГ—ГАЗ уменьшить мощность двига-
телей и общий шаг винта.
Если скорость быстро уменьшается, удерживать вертолет в горизон-
тальном положении. В том случае, когда скорость будет иметь тенден-
цию к дальнейшему уменьшению после 60 км/ч, необходимо движени-
ем ручки управления «от себя» придать вертолету небольшой угол на
Ьикировакие (не более 5—7°).
Движения рычагами управления должны быть нерезкими, но энергич-
ными.

(прод.)
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П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Продолжительные полеты в сильную и
штормовую 'болтанку, при которой наблюдаются вертикальные
броски более 30—50 м, резкие колебания горизонтальной ско-
рости (более 20--30 км/ч) и значительные приращения пере-
прузок, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. При 'попадании в зову сильной и
штормовой болтаики пилот обязан выйти из нее и вернуться
на базу.
В случае крайней необходимости продолжать етолет — ухуд-
шение метеоусловий, недостаток топлива для возвращения на
базу >й т. 'п. — доглог .должен наврать высоту, на которой тур-
булентность резко ослабевает, и следовать далее по маршруту
вне зоны турбулентности.

(6) Пересекать горные хребты необходимо с превышением рельефа
местности на 500—600 м. Когда невозможно иметь такое превышение
из-за большой высоты гор, горный хребет необходимо пересекать под
острым углом к нему с таким расчетом, чтобы можно было быстро вы-
полнить разворот от вершикы хребта в случае резкой потери высоты
полета из-за попадания в нисходящие потоки воздуха.

(7) При полетах с равнины в горы с пересечение™ перевалов при вет-
ре более 10 м/сек необходимо набрать задаяную безопасную высоту
пролета перевала не менее чем за 10 км до перевала.
При полетах с гор на равнину также с пересечением перевалов при
ветре более 10 м/сек необходимо емшеиие с заданной безопасной вы-
соты выполнять после пролета перевала на расстоянии не менее 10 км.
При полете от перевала в ущелье при встречном ветре снижение вер-
толета разрешается производить сразу же после пролета перевала.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Снижение при полете от перевала в
ущелье с попутным ветром скоростью более 10 м/сек ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ-

Маневр для снижения и захода «а посадку необходимо строить так,
нтобы снижение и заход на посадку выполнялись со встречным ветром.

(8) При заходе на посадку в ущельях или котлованах, где препятст-
вия не позволяют производить маневр на посадку на ваиаыгоднейшей
скорости снижения, заход выполнять на микймальио допустимой ско-
рости, на которой значительно уменьшается радиус разворота.

(9) При полетах по извилистым ущельям при встрече с препятствиями,
которые нельзя .преодолеть набором высоты, необходимо скорость поле-
га уменьшить до минимально допустимой и выполнять разворот в на-
правлении, позволяющем дальнейшее производство полета.
При разворотах на 180е в уз«их ущельях- необходимо предварительно
подойти ближе к одной из сторон ущелья и осуществить разворот в
противоположную сторону.

(прод.)
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(10) Перед посадкой на горной площадке необходимо выполнить над
ней несколько полетов по кругу на скорости по прибору 100—ПО км/ч
па высоте 100 м над препятствиями для оценки размеров площадки,
уклонов, состояния поверхности предполагаемого места посадки н ме-
теоусловий на нем. Затем произвести заход на площадку с уходом на
второй круг с высоты 50 м в целях дополнительного осмотра намечен-
ного места посадки. Этот заход выполнять с высоты не менее 100 м с
выдерживанием на снижении вертикальной скорости 1,5—2,0 м/сек и
поступательной — 70—90 км/ч по прибору на снижении и в наборе вы-
соты.
(11) При полетах на площадки, расположенные на вершинах гор, не-
обходимо в первом полете перед посадкой выполнить- облет на уровне
площадки с •Кнр=70-:-90 км/ч на боковом удалении 40—50 м от нее
для оценки состояния поверхности площадки и определения уклонов.
(12) При заходе на посадку после четвертого разворота установить по-
ступательную скорость 70—90 км/ч при вертикальном снижении
1,5—2,0 м/сек.
Начиная с высоты 70—60 м, перейти к плавному гашению поступатель-
ной и вертикальной скоростей с таким темпом, чтобы обеспечить зави-
сание вертолета на высоте 1—2 м над площадкой.

(13) Максимально допустимые уклоны рабочей площади посадоч-
ных площадок не должны превышать 3°. При этом взлеты и по-
садки рекомендуется выполнять носом или левым бортом на
уклон.
(14) При посадке бортом на уклон для предотвращения уменьше-
ния сцепления колес с поверхностью площадки и перемещения
вертолета командир ручкой циклического шага удерживает вер-
толет от значительного кренения.
(15) При устойчивом положении вертолета на площадке после
приземления командир вертолета плавно уменьшает общий шаг
НВ, балансируя при этом вертолет педалями и ручкой цикличе-
ского шаса (отклонением в сторону, противоположную уклону), и
затем, при необходимости, выключает двигатели.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . В том случае, если вертолет сколь-

зит и разворачивается на наклонной площадке при сбро-
шенном рычаге ШАГ—ГАЗа, увеличивать режим работы
двигателей с целью энергичного отрыва ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
В связи с низкой приемистостью двигателей при резком
взятии рычага ШАГ—ГАЗ вверх мощность двигателей бу-
дет увеличиваться постепенно, несоразмерно величине об-
щего шага НВ. Это приведет к падению оборотов НВ и
невозможности нормального взлета.

-оОо-

Рег. № 8 28.01.1980 г.
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4.9.1. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТОВ НА ПЫЛЬНЫХ, ПЕСЧАНЫХ
И ЗАСНЕЖЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ

(1) При взлете и посадке на пыльных, песчаных и заснеженных пло-
щадках вертолет создает вокруг себя пыльные или снеясные-аихри, ко-
торые сильно ухудшают видимость. В этих случаях перед взлетом и
посадкой должна быть полита (на пыльном, песчаном аэродроме) или
укатана (ка заснеженном аэродроме) площадка размером 30X30 м.

(2) Полеты на пыльных, песчаных и заснеженных площадках должны
выполняться са взлетным (посадочным) весом, обеспечивающим висе-
ние вертолета в«е зоны влияния «воздушной подушки». Порядок рас-
чета взлетного (посадочного) веса указан в РЛЭ, 3.1.1, 0.3.

(3) Руление ка пыльных и заснеженных площадках производить, пе-
риодически прекращая движение вертолета для уменьшения пыльных
(снежных) вихрей и улучшения видимости. Ориентироваться в процес-
се руления необходимо по земле через переднее и нижнее остекление
кабины.
При рулении необходимо следить за тем, чтобы пыль, песок, поднятые
другими вертолетами или самолетами, не попадали в воздухозаборкые
каналы двигателей.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ руление по неровно-
му грунту, а также по грунту, покрытому глубоким слоем ны-
ли, песка, снега, на котором требуется значительно повышать
мощность для руления.
2. Полеты и перемещения на пыльных и заснеженных площад-
ках выполнять при крайней необходимости на высоте не менее
15м.

(4) Основным видом взлета «а заснеженных площадках является взлет
по-вертолетному без использования влияния «воздушной подушки».
Перед взлетом на режиме работы двигателей, близком к отрыву верто-
лета от земли, необходимо раздуть на площадке снег, ориентируясь по
земле через боковой бластер, после чего сбросить шаг, вывести коррек-
цию влево и дождаться, когда снег уляжется. Затем на площадке вы-
полнить отрыв вертолета с последующим вертикальным набором высо-
ты, ориентируясь по естественным или искусственным ориентирам на
площадке. *•
Разгон вертолета для набора поступательной скорости производить на
высоте, обеспечивающей хорошую видимость поверхности земли, и с
набором высоты.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Полеты .ка заснеженной площадке долж-
ны выполняться при наличии на ней ориентиров. При отсутст-
вии на площадке четко обозначенных естественных ориенти-

(прод.)
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ров — кустарника, камней, кочек и т. л. — необходимо исполь-
зовать искусственные ориентир** — флажки, ветак деревьев,
которые должны устанавливаться на площадке перед взлетом
или выбрасываться из вертолета на площадку перед посадкой.

(5) Основным видом взлета на пыльных (песчайых) площадках явля-
зтся также взлет по-вертолетному без использования влияния «воздуш-
ной подушки» по следующей методике.
После запуска двигателей и проверки работы материальной части не-
обходимо на режиме работы двигателей, близком к отрыву вертолета
от земли, раздуть пыль, ориентируясь по земле через боковой блистер,
после чего сбросить шаг, вывести коррекцию влево и дождаться, когда
пыль уляжется.

П р и м е ч а н и е . На песчаных площадках песок НЕ РАЗДУВАТЬ.

Затем при взлете с площадки, имеющей четко видимые ориентиры, вы-
полнить отрыв вертолета от земли и перейти к вертикальному набору
пысоты с незначительном разгоном скорости.
После выхода вертолета из пыльного вихря и после установления нор-
мальной видимости произвести дальнейший разгон скорости с одновре-
менным набором .высоты на взлетной мощности двигателей.
Если на пыльней (песчаной) площадке отсутствуют видимые ориенти--
ры — кустарник, ка*,гни, кочки и т. п., то .перед взлетом необходимо
установить искусственный ориентир (флажок).
При отсутствии на пыльной (песчаной) площадке естествек'ных или ис-
кусственных ориентиров взлет выполнять вертикально, как на засне-
женной площадке.

ВНИМАНИЕ! Увеличение общего шага несущего винта при взлете с
пыльных и заснеженных площадок производить плавко. Энер-
гичное увеличение общего шага несущего ви-нта„ приводит к
значительному ухудшению видимости и усложнению взлета.

(6) Основным видом посадка на заснеженную площадку является по-
садка по-вертолеткому без использования влияния «воздушной подуш-
ки» с раздуванием снега перед приземлением.
Снижение на посадку необходимо производить плавно и строго верти-
кально. Бели при снижения рез-ко ухудшится видимость, необходимо
увеличить высоту висения и дальнейшее снижение произвести после
улучшения видимости. Общий шаг при приземлении полностью ке
сбрасывать.
Б случае появления крена или опускания хвостовой балки после каса-
ния колесами снега отделить вертолет от земли, переместить его на но-
вое место и вторично произвести посаяку, соблюдая предосторожности,
указанные в настоящем разделе. После того как вертолёт займет на

(прод.)
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площадке устойчивое положение без крена, следует попеременно от-
клонить левую и правую педали, при этом рычаг ШАГ—ГАЗ должен
быть снят со стопора и полностью дана правая коррекция.
Если при перемещении ручки управления и педалей появится крен или
опустится хвостовая балка, необходимо снова отделить вертолет от зем-
ли и переместить его на более ровное место.

ВНИМАНИЕ! Посадку вертолета на заснеженную площадку, выбран-
ную с воздуха, разрешается производить при глубине снежно-
го покрова не более 50 см.
Для определения глубины снежного покрова и состояния по-
верхности площадки необходимо перед приземлением на режи-
ме висения вертолета высадить на площадку второго члена
экипажа.

(7) При температуре наружного воздуха ниже — 40°С посадка на за-
снеженные аэродромы и площадки в штилевых условиях или при не-
большом ветре (0,5—1,0 м/сек) значительно усложняется, та'К как об-
разуется конденсат из выхлопных патрубков двигателей, который в со-
четании со снежным вихрем резко ухудшает видимость и затрудняет
выполнение вертикальной посадки.
.В связи с тем что определить направление ветра скоростью
0,5—1,0 м/сек по наземным ориентирам трудно, зависание вертолета
перед приземлением в этих условиях необходимо выполнять на высоте
15—20 м и, плавко разворачивая вертолет на висении, выбрать такое
положение, при котором ухудшение видимости из-за образовавшегося
конденсата будет наименьшим, т. е. когда вертолет будет находиться
против ветра.
Дальнейшее снижение и посадку после раздуваяня снежного покрова
производить вертикально или, если позволяют условия (размеры пло-
щадки, плотность снежного покрова), с небольшой поступательной ско-
ростью — 10—20 км/ч.

(8) Посадки на пыльные, песчамые площадки должиы выполняться в
основном по следующей методике.
Заход и снижение на посадку осуществляются по крутой траектории на
Т^щ)=604-70 км/ч с Уу=3-т-5 м/сек. Торможение вертикальной и по-
ступательной скоростей выполнять на высоте 30—40 м относнтелыно
точки приземления с таким расчетом, чтобы обеспечить вертикальное
зависание вертолета над площадкой на высоте 1—2 м, после чего про-
извести приземление вертолета. После приземления вертолета энер-
гично, но не резко, сбросить шаг и вывести коррекцию влево.

(9) При полетах на пыльных, песчаиых или заснеженных площадках,
если у пилота есть АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ в возможности
безопасного разбега (пробега) на площадке, целесообразно для обес-

(прод.)
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Особенности полетов на пыльных, песчаных и засне-
женных площадках

печения наилучшей видимости взлет или посадку выполнять с разбе-
гом ('пробегом).
В этом случае перед взлетом иа режиме работы двигателей, близком
1с отрыву вертолета от земли, 'необходимо раздуть пыль ил« снег на
площадке, после чего сбросить шаг, вывести коррекцию влево «и до-
ждаться, когда пыль (снег) уляжется.
Затем установить шаг 3—4° по указателю УШВ при полностью введен-
ной правой коррекции и начать разбег, ориентируясь при этом по зем-
ле. После прохождения вертолета по земле 20—30 м и набора скорости
20-^-40 км/ч при установлении четкой видимости горизонта произвести
отрыв вертолета от земли и перейти в набор высоты с разгоном скоро-
сти до 60—70 юм/ч по прибору.
Посадка с пробегом выполняется «а скорости приземления 20—40 км/ч
с энергичиым сбросом общего шага после приземления и с выводом
коррекции влево. На пробеге применяется торможение колес.

ВНИМАНИЕ! При взлетах и посадках на пыльных, песчаиых и засне-
женных площадках пилотировать вертолет на высотах полета
•менее 25 м от земли необходимо по наземным ориентирам или
•по естественному горизонту, не перенося специально взгляд на
яриборы.

—оОо—
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Учебно-тренировочные полеты с одним неработающим <

двигателем

4 10.1. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ С ОДНИМ НЕРАБОТАЮЩИМ
ДВИГАТЕЛЕМ

0.1. Общие положения

(1) Имитацию отказа в полете одного из двигателей разрешается вы-
полнять с учебными и тренировочными целями на высотах не более
3000 м и не менее 200 м в зоне аэродрома.
Кроме этого, на вертолетах с двойным управлением разрешается произ-
водить учебно-тренировочные полеты на аэродромах с посадками с про-
бегом при одном неработающем (выключенном) двигателе. Полетный
вес при имитации отказа одного из двигателей должен обеспечивать воз-
можность выполнения полета на высоте круга без снижения на наивы-
годнейшей скорости 100—110 км/ч по прибору. Для удовлетворения это-
го требования величина полетного веса должна определяться по графи-
ку (РЛЭ 3.1.1, л. 5 оборот) и во всех случаях полета не должна превы-
шать 3300 кг.
(2) Имитацию отказа двигателя необходимо производить, уменьшив его
режим работы до малого газа переводом сектора раздельного управле-
ния газом двигателя от среднего положения вниз до упора. После ра-
боты двигателя на малом газе в течение не менее 1 мин раз-
решается выключить задросселированный двигатель с помощью стоп-
крана.
(3) Полеты с выключением одного двигателя рекомендуется совмещать
с посадками на одном двигателе. При этом посадочный вес не должен
превышать 3100 кг, рекомендованная высота полета по кругу — 300—
400 м.
(4) Построение маршрута при полете с одним неработающим двигате-
лем должно быть таким, чтобы из любой точки маршрута можно было
выполнить посадку на аэродром. Для обеспечения этого требования дви-
гатель при полетах по кругу безопаснее выключать перед четвертым
разворотом.
(5) Переход на полет с одним неработающим двигателем требует проду-
манных, энергичных и согласованных действий членов экипажа вертоле-
та. Поэтому учебно-тренировочным полетам должна предшествовать
тщательная наземная подготовка, в процессе которой изучаются особен-
ности полета вертолета и действия пилота в случае отказа одного дви-
гателя, а также распределение обязанностей при выполнении полета.

0.2. Техника выполнения имитации отказа одного двигателя
(1) При имитации отказа одного двигателя необходимо:
— установить заданную скорость горизонтального полета (в диапазо-

не 60—160 км/ч по прибору);
— перевести сектор раздельного управления газом выключаемого дви-

гателя вниз до упора. Второй двигатель при этом должен автоматически
выйти на повышенный режим работы. Темп перемещения сектора раз-
дельного управления может быть как медленным, так и энергичным.
При энергичном перемещении сектора взять ручку циклического шага
«на себя» для предотвращения падения оборотов несущего винта ниже
76 %. Кренение и разворот вертолета вправо парировать отклонениями
ручки циклического шага и педалей.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . При неисправности системы автоматичес-

кого поддержания оборотов несущего винта и падении в связи
с этим оборотов турбокомпрессора работающего двигателя
вслед за падением оборотов выключаемого двигателя выполне-
ние задания прекратить;

______________ (прод.)
Рег. № 22 47 января 1985 г
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— перевести сектор раздельного управления работающего двигателя
вверх до упора;

— установить необходимый для горизонтального полета режим работы
двигателя или взлетный режим при оборотах несущего винта не менее
78 %,,
П Р Е Д О С Т Е Р Е ЖЕ Н И Я: 1. При установлении взлетного режима

особое внимание обращать на температуру газов перед
турбиной компрессора, не допускать ее превышения выше мак-
симально допустимой.
2, Непрерывный полет более 6 мин при работе двигателя выше
номинального режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

— выключить при необходимости задросселированный двигатель не
ранее чем через одну минуту после его дросселирования, закрыть по-
жарный кран; разбалаясировка вертолета при выключении двигателя
с режима малого газа невелика и легко парируется органами управле-
ния (ручкой циклического шага и педалями).
(2) При уч$биых и тренировочных полетах разрешается выполнять по-
садки с пробегом с одним неработающим (выключенным) двигателем.
Действия пилота в этом случае изложены в РЛЭ 6.5.1, 0.4.
(3) При выполнения полета с имитацией отказа одного двигателя не до-
пускать падения оборотов на нем ниже 65—70 % п?к.

_0()0 —

Рег. № 22 47 января 1985 г.
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4.11.1. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ В ОБЛАКАХ

(1) Пилотажно-навигационное оборудование, установленное на верто-
лете, позволяет выполнять учебно-тренировочные полеты П'О приборам
в облаках днем на аэродромах, имеющих радио- и светотехническое
.оборудование.

•(2) Учебно-тренировочные полеты в облаках должны производиться
только на вертолетах с двойным управлением и экипажем в составе
двух пилотов.

(3) К учебно-тренировочным полетам в облаках днем допускаются эки-
пажи, которые усвоили все элементы пилотирования по приборам под
шторками в простых метеоусловиях.

(4) Пилотирование вертолета Ми-2 по при-борам под шторками и в об-
лаках не отличается от пилотирования по приборам других типов вер-
толетов одновинтовой схемы, но имеет следующие характерные осо-
бенности:

— отсутствие автоматического стабилизирующего устройства в си-
стеме управления вертолетом вызывает необходимость постоянного вме-
шательства пилота в управление, что значительно затрудняет вычисле-
ния для уточнения навигационных расчетов и перестройку радиоком-
паса;

— большее по сравнению с поршневыми двигателями время прие-
мистости двигателей ГТД-350 (10—15 сек) не позволяет производить
энергичные перемещения рычага ШАГ—ГАЗ, так как при этом возмож-
ны уменьшение оборотов несущего винта ниже допустимых и потеря
высоты полета;

— запаздывание реакции вертолета на продольные отклонения руч-
ки управления, которое возрастает с высотой и затрудняет пилотиро-
вание по. приборам на больших высотах;

— при полетах в болтаику затруднено выдерживание заданных ре-
жимов полета, особенно по скорости, которая колеблется в пределах
±10 км/ч.

(5) Перед выполнением полетов в облаках необходимо:
— рассчитать безопасную высоту полета;
— изучить порядок использования 'Навигащгон'ных средств на раз-

личных этапах полета, а также схемы снижения и заяода на посадку
на аэродромах; ; .

— изучить фактическую погоду по маршруту и возможное ее изме-
нение за время полета; обратить особое внимание на возможность об-
леденения в облаках, скорость и направление ветра;

(прод.).
Тв " " 1 3 . 0 7 Л 9 9 1



РЛЭ
4.11.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА — Учебно-тренировочные полеты а облаках

— изучить порядок восстановления ориентировки в случае ее поте-
ри при полете по маршруту и действия при резком ухудшении погоды.

,(6) Перед выруливаяием для выполнения полета в облаках экипаж
обязан проверить, включены ля все АЭС, и убедиться, что работают
авиагоризонты АГК-47-Б, гиротещукционный компас ГИК:1, радиоком-
пас АРК-9, ^а-дяовыеотомер РВ-УМ (РВ-3), стеклоочистители, группа
пилотажно-навигациойных приборов, часы АЧС-1 и обогрев ПВД.
Гироскопические приборы должны быть включены не позже чем за
5 мин до начала руления.

|(7) Вырулив к месту взлета, выполнить следующее:
— проверить, разарретированы ли авиагоризонты;
— согласовать ГИК-1, установить на УГР-1 курсозадатчики на маг-

нитный курс взлета;
— убедиться, что радиокомпас правильно настроен и показывает

направление на зайёйнуй приводную радиостанцию; ,
— убедиться, что радиовысотомер включен и переключатель сигна-

лизация опасной высоты полета установлен на заданную высоту;
— убедиться, что обогрев ПВД включен {'При температуре наруж-

1чого воздуха ниже +5°С).
После оценки воздушной обстановки по радиообмену и осмотра про-
странства по курсу взлета запросить разрешение на взлет.

(8) После взлета до входа в облака установить скорость набора высо-
ты 100—120 км/ч по прибору, вертикальную скорость «абора 2—Зм/сек,
снять нагрузки с ручки управления, убедиться в исправности работы
риловой установки, в .правильности показаний авиагоризонтов и УГР.
Правильность показаний авиагоризонта проверяется при выдержива-
нии заданного режима набора высоты сопоставлением его положения
р фактическим положением вертолета относительно естественяого гори-
зонта, а правильность показаний УГР — сопоставлением его показаний
с фактическим положением вертолета относительно оси ВПП и направ-
лением на приводную радиостанцию.
В тех случаях когда естестаеииый горизонт не просматривается, ис-
правность авиагоризонта проверять по показа«йя»м указателя курса
УГР: при отсутствии кренов курс полета сохраняется.
Перед входом в облака следует полностью перейти на пилотирование
по приборам.

(9) В полете .необходимо уточнять расчетные данные, следить за пока-
заниями пилотажмо-яавитац'ион'ных приборов, выдерживанием режима
полета, выполнением маневра полета по времени, курсу, высоте, скоро-
сти и курсовым угла-м радиостанции.

410) Пилотнрова'ние вертолета в облачках по приборам осуществлять
по авиагоризонту АГК-47Б и гираиндущнонному компасу ГИК-1 с пе-

(прод.)
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р«одическим контролем по указателям скорости, скольжения, варио-
метру и высотомеру.
Как и на вертолетах других типов, при полете тю 'приборам на верто-
лете Ми-2 пилот должен чаще контролировать >курс полета, так как
даже при небольшом крене, который пилот практически не может оп-
ределить то авиагоризонту, вертолет уходит с курса. Поэтому при по-
лете по приборам пилот должен распределить свое внимание пример-
но следующим образом:

— в горизонтальном полете — авиагоризонт, гироиндукцион-
ный компас, авиагоризонт, гироиндувдионный компас, варио-
метр, авиагоризонт, гироиндукционный компас, авиагоризонт,
гироиндукционный компас, затем указатель скорости, высото-
мер и далее в том же порядке; периодически наблюдать за
работой двигателей;
— при разворотах наблюдение за приборами примерно такое
же, 'как и в горизонтальном полете;
— на планировании при заходе на посадку после четвертого
разворота — авиагоризонт, гироиндукционный компас, варио-
метр, затем авиагоризонт, гироиндукционный компас, высото-
мер, указатель скорости и далее в том же лорядке.

(11) Для предупреждения резкого изменения балансировки вертолета
изменение режимов работы двигателей и скорости 'полета <при пилоти-
ровании по приборам необходимо .производить плавными и координи-
рованными движениями.
Переход от режима набора высоты к моторному снижению или наобо-
рот осуществлять, выполняя кратковременно горизонтальную 'площадку.
(12) Учебно-тренировочные .полеты в облаках для облегчения 'пилоти-
рования рекомендуется .производить на следующих режимах:

— набор высоты на скорости 100—1-20 км/ч по прибору с вер-
тикальной скоростью 2—3 м/с;
— горизонтальный полет на высотах до 1500 м в диапазоне
скоростей 100—1'80 км/ч но прибору;
— горизонтальный полет на высотах от 1500 до 2500 м в диа-
пазоне скоростей 100—160 км/ч по прибору; 'при этом мини-
мальная скорость полета 100 «м/ч по прибору;
— снижение с высоты горизонтального полета до высоты на-
чала планирования на скорости 140—160 км/ч по 'прибору с
вертикальной скоростью 2—3 м/с;
— горизонтальный ,полет по прямоугольному маршруту при
заходе на 'посадку на скорости 140 км/ч по прибору;
— планирование на скорости 140 км/ч по прибору с вертикаль-
ной скоростью 1,5—2 м/с;
— виражи и развороты — с <креном не более 15°.

(прод.)
Рег. № 2в 26 мая 1987 г.
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В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА — Умебно-преиировочные полеты т облаках

(13) Контрольная проверка перед снижением с эшелона при заходе на
посадку по П П П

Информация экипажу К/В ом. РЛЭ 9.3.1, приложение 2

Схема захода
Радиокомпас
ГИК-1* пос

К/В ознакомлен
К/ЧВ настроен ДПРМ/БОРМ
К/В согласовано
включена

* '— выполнять при необходимости.

(14) Контрольная проверка на эшелоне перехода:

Высотомер

Радиовысотомер
Остаток топлива

Курсозадатчик
(15) Расчет захода на посадку по приборам необходимо выполнять в
соответствии с рекомендациями РЛЭ 4.6.1.

К/В давление аэродрома . . . мм установ-
лено, высота по прибору . . . м
К/В включен, ВИР установлена
К/В . . . кг, до запасного с ВИР необхо-
димо . . . кг
К/6 на МКпос1^ • • • град.

— о о о —

Рег. № 28 28 мая 19§7 г,
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Лист 25

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА - Полеты ночью

4.12.1. ПОЛЕТЫ НОЧЬЮ

(1) На вертолете Ми-2 в ночных условиях разрешается производить
учебно-тренировочные, санитарные и аварийно-спасательные полеты
только над равнинной и холмистой местностями в простых метеоусловиях
на аэродромах, которые оборудованы радио- и светотехническими сред-
ствами, включающими, как минимум, УКВ-радиостанцию, связную, при-
водную радиостанции и ночной старт (по типу ночного старта на аэродро-
мах МВЛ).
(2) Разрешаются полеты для выполнения аварийно-спасательных работ
и санитарных заданий в ночных условиях экипажем в составе двух чело-
век: пилота, штурмана или бортмеханика (состав экипажа определяется
командиром летного подразделения в зависимости от конкретных усло-
вий выполнения задания) на площадки с упрошенным стартом (костры),
с размером не менее 120X30 м, имеющие открытые воздушные подходы.
При наличии препятствий в направлении взлета тангенс угла наклона
условной плоскости ограничения их не должен превышать 1/20 (на рас-
стоянии 20 м от конца площадки может быть расположено препятствие
высотой не более 1 м ) .
Наклон боковых плоскостей ограничения препятствий должен составлять
не более 1:2.
Полеты на такие площадки производить только в том случае, если
пилот в дневном полете неоднократно выполнял посадки на площадку,
отлично знает ее кроки, расположение препятствий и другие особенности.
При ночных полетах запас топлива должен рассчитываться таким обра-
зом, чтобы была обеспечена возможность вернуться на аэродром вылета
или на запасной аэродром в случае необнаружения площадки.
(3) При подготовке вертолета к ночным полетам помимо общей техни-
ческой подготовки необходимо:
— тщательно изучить маршрут полета, запомнить характерные световые
ориентиры, ориентиры, хорошо просматриваемые при данных условиях
погоды и высоте полета;
— рассчитать безопасную высоту полета;
— подготовить полетную карту. Основной полетной картой для ночных
полетов является карта масштаба 1:500000. При отсутствии таких карт
на борту вертолета должна быть карта масштаба 1:1 000 000 и обязательно
составленная экипажем схема маршрута в масштабе 1:500000 или
1:200000 с указанием на ней основных ориентиров и с навигационной
разметкой;
— тщательно изучить погоду по маршруту;
— по прогностическому ветру произвести расчет полета;
— уделить особое внимание выбору простых и надежных способов выхо-
да на линию заданного пути;
— проверить работу пилотажно-навигационного оборудования вертолета
и освещение кабины;

__________ (прод.)
'"- - -'-' ". . ' '• '- ' • •_. I I ———— __,,

Рег. № 32
23 января 1989 г.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА - Полеты ночью

— при внешнем осмотре проверить целость и чистоту остекления поис-
ково-посадочной фары и бортовых аэронавигационных огней:
— включить проблесковыямаяк и навигационные огни, принять доклад
от техника об их исправности;
— включить поисково-посадочную фару и отрегулировать направление
ее луча?
— проверить наличие исправного карманного фонарика, а также ракет-
ницы с комплектом цветных ракет.
(4) Произвести запуск и опробование двигателей в установленном по-
рядке.
(5) Руление к месту старта (на стоянку) выполнять только по рулеж-
ной полосе со скоростью не более 10 км/ч. При рулении обязательно
включать посадочно-рулежную фару, навигационные огни, хвостовой
огонь, проблескрвый маяк. Руление производить с фарой, включенной
в положение МАЛЫЕ СВИТ. При необходимости более тщательного
просмотра передней полусферы, а также перед разворотами допуска-
ется кратковременно включать фару в положение БОЛЬШОЙ СВЕТ.
(6) Опробование вертолета и его систем производить на висении на вы-
соте 2—3 *г в полосе, освещенной стартовыми огнями или светом поеа-
дочно-рулежной фары, удерживая вертолет от перемещений по осве-
щенным ориентирам.
(7) Взлет и посадку ночью на аэродроме разрешается выполнять как
по-вертолетному, так и по-самолетному.
Взлет и посадка вертолета ночью практически не отличаются от взле-
та и посадки днем, однако для удержания вертолета от боковых сме-
шений в момент отрыва от пилота требуется повышенное внимание.
(8) Взлет вертолета ночью производить строго против ветра с исполь-
зованием взлетных огней светостарта и бортовой фары.
(9) При взлете ночью сложно определить пространственное положение
вертолета при отделении от земли, поэтому движения органами управ-
ления в момент взлета должны быть более плавными, чем при взлете
в дневное время.
(10) Разгон скорости и набор высоты при взлете ночью выполнять бо-
лее плавно, чем днем, не допуская просадки вертолета в начале раз-
гона. Направление взлета контролировать по взлетно-посадочным ог-
ням, показаниям компаса и световым ориентирам, расположенным в
направлении полета.
После разгона скорости и набора высоты 60—70 м выключить и уб-
рать фару и перейти на пилотирование по приборам с периодическим
просмотром воздушного пространства и световых ориентиров на мест-
ности.
(11) Полет по прямоугольному маршруту (по кругу) выполнять на вы-
соте не ниже 250 м. Крен на разворотах должен быть не более !53.

(прод.)
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В Ы П О Л Н Е Н И Е ПОЛЕТА-Полеты ночью

Контроль за высотой полета осуществлять по барометрическому и ра-
диовысотомерам.

(12) Минимально допустимая скорость горизонтального полета на вер-
толете ночью составляет 60 км/ч по прибору.
(13) При выполнении полета по маршруту необходимо:

— за исходный (ИПМ), промежуточный (ППМ) и конечный
(КПМ) пункты маршрута брать ориентиры, оборудованные радиосве-
тотехническими средствами, или характерные световые ориентиры;

— выход на ИПМ производить визуально или с помощью АРК на
радионавигационную точку с контролем по курсу и времени;

— тщательно вести детальную ориентировку;
— учитывать влияние ночного эффекта на работу радиокомпаса;

ошибки пеленгования при этом достигают 10—15°, а за 1—2 ч до и
После захода и восхода Солнца ошибки достигают максимального зна-
чения (30—40°, а иногда и больше).
(14) В светлую ночь полет на вертолете мало чем отличается от поле-
та в дневных условиях. В темную ночь ввиду плохого обзора горизон-
та значительно усложняется пилотирование вертолета. Кроме того, пи-
лот может неожиданно встретиться с облачностью, осадками и дру-
гими метеоусловиями, резко ухудшающими условия полета ночью.
(15) При встрече с метеоусловиями, исключающими возможность про-
должения полета при установленном минимуме погоды, необходимо:

— возвратиться в пункт вылета;
— при невозможности возвратиться в пункт вылета (недостаток

топлива, ухудшение .погоды и пр.) произвести посадку на ближайшем
вапасном аэродроме;

— при невозможности возвратиться в пункт вылета и при отсутст-
вии вблизи запасного аэродрома выполнить посадку на подобранную
с воздуха площадку.

(16) Маневр захода вертолета на посадку в ночных условиях выпол-
(!ять по приборам и контролировать по огням светостарта и показани-
ям радиокомпаса. Заход вертолета на посадку ночью производить стро-
го по старту. Контроль за высотой подхода к земле осуществлять ви-
руально по взлетно-посадочным огням и радиовысотомеру.
Фару включать на высоте не менее 70 м над землей.
Режим снижения выдерживать таким, чтобы обеспечивался выход на
.исходную точку посадочной прямой за 500—600 м до места посадки
На высоте 70—80 м при скорости полета по прибору 110—100 км/ч.
(17) Для обеспечения безопасности при посадке на подобранную с воз-
(ауха площадку необходимо:

— просмотреть площадку с высоты 100—150 м и убедиться, что нет
препятствий, для чего осветить пролетаемую местность белой ракетой
(выстрел производить вертикально вниз);

(прод.)
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— убедиться, что посадочная площадка имеет размеры, обеспечи-
вающие нормальное приземление вертолета;

— осмотреть с высоты 20—30 м покров площадки, используя для
этого посадочную фару;

— проверить, нет ли в районе посадочной площадки линий и про-
водов или других препятствий;

— учесть направление и скорость ветра;
— осветить выбранную площадку посадочной фарой и произвести

посадку по-вертолетному;
— убедиться, что вертолет устойчиво стоит на твердом грунте, и

только после этого выключить двигатели.

— ООО —
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ПРИМЕНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ - Оглавление

ГЛАВА 5. П Р И М Е Н Е Н И Е НА Р А З Л И Ч Н Ы Х ВИДАХ
РАБОТ

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.1.1. Полеты по выисдпслшс гсиащклп'с-хнмпческмх работ
0.1. Общие полсжомкя
0.2. Обязанности члена экипажа
0.3. Выполнение полета

5.2.1. Полеты с грузом на внешней подвеске
0.1. Общие положения
0.2. Обязанности членов экипажа
0.3. Выполнение полета

5.3.1. Полеты по выполнению работ для Сорьбь: с лесными пожарами
0.1. Общие положения
0.2. Обязанности членов экипажа
0.3. Выполнение полета

5.4.1. Полеты по обеспечению работ госаЕтоннспгкции
0.1. Общие положения
0.2. Обязанное"'!; члена экипажа ;: антонпснектора ГАИ
0.3. Выполнение полета

5.5.1. Полеты по выполнению -ледовой а^ларлзйедк. ; ц>;; базировани
вертолета на ледоколе

0.1. Общие полежсгглп
0.2. Обязанности члена экипажа
0.3. Выполнение полета

5.6.1. Полеты по аэрофотосъемке местности в целях прол^зодства лесо
устроительных работ

0.1. Общие положения
0.2. Обязанности членов экипажа
0.3. Выполнение полета

5 . 7 . 1 . П о л е т ы п о в ы п о л н е н и ю с ъ е м о ч н ы х р а б о т
5 . 8 . 1 . П о л е т ы д л я о т с т р е л а д и к и х ж и в о т н ы х
5 . 9 . 1 . П о л е т ы п о о б е с п е ч е н и ю г р а в и м е т р и ч е с к о й
с ъ е м к и м е с т н о с т и
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П Р И М Е Н Е Н И Е НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ — Полеты по выполнению авна-

шюкио-хсмичсскнх рлбот

5.1.1. ПОЛЕТЫ ПО В Ы П О Л Н Е Н И Ю
А В И А Ц И О Н Н О - Х И М И Ч Е С К И Х РАБОТ

0.1. Общие положения

Вертолет Мн-2 :; сс,".|.ско:а>-:'лГи'1 псинам г.;тн;пггс, оборудгшаниин ап-
паратурой 011|)ыскпи;;;1!'я. ниюль.'ног-.'н д.гя чпраио'п::! сельскохозяйст-
венных культур жидкими ядохимикатами. Вертолет Мп-2, оборудован-
иый аппаратурой опылнвання, используется для обработки сельскохо-
зяйственных культур порошкообразным», гранулированными ядохими-
катами и для внесения в почву минеральных удобрений.
Авнахнмическая обработка отдельных участков производится путем
последовательного нанесения на обрабатываемую поверхность парал-
лельных полос химикатов. Для этого применяются челночный и загон-
ный способы обработки сельскохозяйственных культур.

0.2. Обязанности члена экипажа

Экипаж вертолета Ми-2'при выполнении авнационно-хнмпческпх работ
Состоит из одного пилота — командира вертолета.
Командир вертолета обязан при авнахнмработах руководствоваться
рекомендациями, изложенными в «Руководстве по авнационно-химиче-
Ским работам в гражданской авиации» и НПП ГА— 0,5

0.3. Выполнение полета

(1) Перед полетами командир вертолета сЗг.лзн рассчитать максималь-
но допустимый взлетный вес вертолета в соответствии с рекомендация-
ми, изложенными в РЛЭ, ЗЛ.1. 0.3.

Для; уменьшения веса констгрукции допускается СНЯТИЕ
о дно г® ив аккумуляторов после запуска двигателей в
осгалветствин с рекомендациями ЕЛЭ 3»2.1., 7.6Л.
Снятие левого и правого аккунуляторов чередовать.
(2) Перед авиахимработами во время прогрева и опробования двига-
телей необходимо проверить работоспособность сельскохозяйственной
аппаратуры в соответствии с рекомендациями, изложенными в РЛЭ,
7.10.3.

(3) Для полета по выполнению авнационно-хнмпческпх работ необхо-
димо:

— произвести контрольное внсение ч проверить работу материаль-
ной части;

— выполнить взлет и полет к обрпбатыплсмому участку, включить
генератор переменного тока, АЭС управления ссльхозаппаратурон;

( п р о д . )
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ПРИМЕНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ — Полеты по
1Ш11О.ЧНС1ШЮ локационно-химических работ

— за 50—60 м до границы обрабатываемого участка переключате-
лем ОПЫЛИВАТЕЛЬ— ОПРЫСКИВАТЕЛЬ включить вентиляторы
или насосы сельхозагшаратуры;

— за 25 м до границы обрабатываемого участка установить необхо-
димый режим полета;

— на границе нахождения входного сигнальщика нажать кнопку
ОТКР на ручке циклического шага, проконтролировав выпуск сыпучих
химикатов через зеркало заднего вида или расход жидких химикатов
по указателю и световому табло на пульте управления сельхозаппара-
гурой;

— отпустить кнопку ОТКР;
— па границе нахождения выходного сигнальщика нажать кнопку

ЗЛКР на ручке циклического шага, яршонтршировав прекращение вы-
пуска хнмшатбв ч*рез зеркало зайк^^^

— переключателем ОПЫЛИВАТЕЛЬ— ОПРЫСКИВАТЕЛЬ выклю-
чить вентиляторы (насосы) сельхозаппаратуры;

— перевести вертолет в режим набора высоты и выполнить стан-
дартный разворот для захода на следующий гон.

(4) Авиахимические работы при высоте полета 5—20 ы от земли до ко-
лес шасси разрешается выполнять в Диапазоне скоростей от 0 до
120 км/ч.
АвйацйЬнно-химнпеские работы при высоте полета более 20 м от земли
до колес шасси выполнять в диапазоне от минимальной до максималь-
но допустимой скорости полета в зависимости от высоты расположе-
ния площадки в соответствии с рекомендациями РЛЭ, 2.5.1.

(5) Полеты на авиацпонно-химнческих работах в горной местности
должны производиться ЕДОЛЬ горизонталей склона. Расстояние от дис-
ка, 'сметаемого несущим винтом, до растительности на склоне горы
должно 'быть не менее 20 м.
Развороты для последующих заходов должны выполняться в сторону

местности.

П Р Е Д О С Т Е Р^Ж Е Н И Я: 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обработка участков
на склона"* яетодом «скатывания».
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обработка участков на склонах гор кру-
тизной более 45'.

— 000--
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5.2Л. ПОЛЕТЫ С ГРУЗОМ НА В Н Е Ш Н Е Й ПОДВЕСКЕ

0.1. Общие положения

(1) Вертолет Ми-2 в транспортном варианте, оборудованный системой
внешней подвески грузов, может быть использован в полетах по транс-
портировке грузов на внешней подвеске.
Транспортировка грузов на внешней подпеске производится, когда га-
бариты груза ке позволяют разместить его в транспортной кабине или
невозможно выполнить посадку вертолета в заданном месте.

'(2) Площадки в месте подцепки (отцепки) грузов должны быть подго-
товлены (удалены мелкие незакрепленные предметы, мусор; пыльную
площадку следует полить водой, а свежевыпазший снег укатать). Если
площадки не могут быть заранее подготовлены перед началом подцеп-
ки (отцепки) грузов, необходимо зависнуть над заданной площадкой
и раздуть пыль или снег струей воздуха от несущего винта.
Маневр на подцепку (отцепку) груза выполнять лишь после того, как
площадка будет хорошо просматриваться с висения.

(3) При транспортировке грузов различного веса сначала надо транс-
портировать более легкие, а затей, по мере расхода топлива, — более
тяжелые грузы.

(4) При полетах с грузами на внешней подвеске нельзя пользоваться
радиовысотомером, так как в этом случае он дает неправильные пока-
зания.

0.2. Обязанности членов экипажа

(1) Экипаж вертолета при выполнении полетов с грузом на внешней
подвеске, когда не требуется точно уложить груз на месте доставки,
состоит из одного пилота — командира вертолета. Когда требуется
точная укладка груза на месте доставки, экипаж вертолета должен со-
стоять из пилота и бортоператсра.
Полеты с Б/о могут производиться только эпизодически, преимущест-
венно в теплую погоду, в связи с неподготовленностью рабочего места
Б/о для повседневной эксплуатации.

(2) Помимо выполнения основных обязанностей, указанных в НПП
ГА- , в полетах с Б/о командир вертолета должен:

— во время подцепки и подъема груза при торможении перед за-
висанием, укладке и отцепке груза пилотировать вертолет по коман-
дам Б/о, наблюдающего за процессом работ через проем снятой гру-
зо'вой двери;

— перемещать вертолет к грузу (от груза) по командам руководи-
теля полетов (по радио или по визуальному сигналу).

(прод.)
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(3) Бортоператор обязан:
— перед полетом осмотреть систему внешней подвески и проверить

ее работоспособность в соответствии с рекомендациями, изложенными
в РЛЭ (7.10.1);

— в полете производить выпуск системы внешней подвески в рабо-
чее положение и уборку ее в походное положение;

— производить выпуск и уборку троса заземления;
.— обеспечивать подъем п..укладку груза путем передачи информа-

ции К/В по СПУ;
— постоянно следить за поведением груза в полете и сообщать об

этом К/В по СПУ.
При выполнении полетов с грузом на внешней подвеске Б/о должен
находиться в транспортной кабине у задней грузовой двери и наблю-
дать за грузом, лежа на полу кабины, через проем снятой грузовой
двери. Б/о должен быть пристегнут страховочным поясом.

0.3. Выполнение полета

(1) Перед полетом К/В обязан определить максимально допустимый
взлетный вес вертолета, рассчитать загрузку и центровку с учетом кон-
кретных условий лолета и соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в РЛЭ, 3Л. 1.
Максимально допустимый взлетный вес вертолета с грузом на внеш-
ней подвеске рассчитывается по номограмме (РЛЭ, 3.1.1, Л. 4..)
Вертолет с определенным по номограмме взлетным весом в контроль-
ном висении должен находиться на высоте не менее 2 м от земли до
груза на внешней подвеске.
Если вертолет с грузом висит в зоне влияния «воздушной подушки»
(высота от колес до земли менее 10 м), запас мощности по оборотам
турбокомпрессоров двигателей должен составлять не менее 1,5—1%
по указателю оборотов турбокомпрессоров.
Контрольное висение вертолета на высоте более 10 м от земли до ко-
лес шасси разрешается выполнять-при взлетной мощности двигателей.

(2) Перед полетом командир вертолета обязан:
— выбрать необходимую длину тросов внешней подвески, исходя

из рельефа поверхности площадки, размеров препятствий в местах под-
цепки и отцепки грузов, размеров и конфигурации груза; длина тросов
должна быть такой, чтобы груз не задевал элементы конструкции вер-
толета на всех режимах полета;

— установить зеркало в положение, обеспечивающее видимость
груза в полете;

— проверить работоспособность систем тактического и аварийного
сброса груза;

— отрегулировать сигнал ОПАСНАЯ ВЫСОТА по указателю, ра-
диовысотомера в зависимости от длины подвески и условий полета.

(прод.)
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подвеске

(3) Подцепка груза к системе внешней подвески может производиться
непосредственно при внсенни вертолета над грузом на высоте 1,5—2,0 м
Или после посадки вертолета рядом с грузом справа от него. Наведе-
ние вертолета на груз при его подцепке с режима внсения должно осу-
ществляться по командам Б/о или руководителя полетов, находящего-
ся на площадке, с помощью радиосвязи или визуальных сигналов.

(4) После подцепки груза отрыв его от земли производить вертикально
и плавно, чтобы не создавать больших динамических нагрузок на де-
тали внешней подвески вертолета и груз. Перед отрывом вертолет по
командам Б/о или руководителя полетов, находящегося на площадке,
должен быть сцентрирован относительно груза.

(5) После отрыва груза от земли необходимо вертикально набрать
(высоту, при которой расстояние от груза до земли будет не менее 3 м,
затем плавно перейти в разгон скорости с постепенным набором вы-
соты.

(6) Горизонтальный полет в зависимости от конфигурации груза вы-
полнять на скорости по прибору, при которой обеспечивается устойчи-
аое поведение вертолета и груза на внешней подвеске. Поведение гру-
за на внешней подвеске в основном определяется его аэродинамическок
формой. Поэтому в начале полета, изменяя скорость, необходимо по-
добрать такой режим, при котором поведение груза будет наиболее
рпокойным.
Длительный полет (более 6 мин) должен производиться на режимах
работы двигателей не выше номинального.

(7) Переходные режимы при транспортировке грузов на внешней под-
оеске (разгон, торможение, развороты) выполнять плавно во нзбежа-
мие раскачки груза.

(8) Все полеты с грузом на внешней подвеске производить на высоте
не ниже 150 м над пролетаемой местностью.

(9) Развороты при полете'с грузом на внешней подвеске осуществлять
плавно и координирование, с креном не более 20°. При энергичном
изменении крена груз сильно раскачивается, что приводит к разбалан-
сировке вертолета.

(10) Снижение с грузом на внешней подвеске необходимо производить
по более пологой глиссаде, чем при полете без груза, плавно и посте-
пенно уменьшая высоту и скорость полета.

(11) Торможение вертолета осуществлять постепенно с плавным увели-
чением мощности двигателей, не допуская значительного изменения уг-
ла тангажа.

(прод.)
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(12) Когда торможение закончено с недолетом до места отцепки груза,
необходимо зависнуть на такой высота, чтобы расстояние от груза до
земли было не менее 3 м, поле чего произвести подлет к месту укладки
груза со скоростью 5—10 км/ч, ориентируясь по командам Б/о или ру-
ководителя полетов, находящегося на площадке. В случае когда явно
зпдно, что торможение может быть закончено только с перелетом ме-
ста отцепки груза, необходимо уйти на второй круг и выполнить пов-
торный заход на площадку.

(13) Над местом отцепки груза произвести зависание вертолета на та-
кой высоте, чтобы расстояние от груза до земли было не менее 3 м, за-
гем по командам Б/о или руководителя полетов, находящегося на пло-
щадке, плавно опустить груз на землю.

(14) Отцепку груза производить кнопкой ТАКТИЧЕСКИЙ СБРОС,
расположенной на рычаге ШАГ—ГАЗ, или кнопкой АВАРИЙНЫЙ
СБРОС, расположенной на ручке циклического шага. Перед отцепкой
'приземленного груза вертолет на висении следует несколько сместить
вправо для того, чтобы тросы подвесной системы не повредили груз.

ВНИМАНИЕ! Командиру вертолета ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить от-
цепку тросов внешней подвески, если под вертолетом находят-
ся люди.
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5,3.1. ПОЛЕТЫ ПО В Ы П О Л Н Е Н И Ю РАБОТ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

0.1. Общие положения

Вертолет Ми-2 в транспортном варианте может быть пспе.мьоован на
следующих работах для борьбы с лесными пожарами:

— патрулирование лесов;
— ведение противопожарной пропаганды и подачи ком;п:д с гд.оду-

ха с помощью полевой звуковещательнои станции типа ПЗС-iiK;
— доставка н высадка десантников-пожарных на открытые площад-

ки с посадкой вертолета или с режима внсенип па высоте 0,5—1,0 м от
земли до колес шасси, если посадка по состоянию поверхности площад-
ка невозможна;

— доставка и высадка десантников-пожарных на поляны, молодил-
кп и редксстойные спелые насаждения с пфмощыо спускового устрон-
гтса и электролебедки с режима висе'ния на'.высотах до 40 м;

—- подъем с помощью электролебедки п вывоз десантников, лесо-
пожарного оборудования н грузов с полян, из молодняка н редкостоп-
цых спелых насаждений.

0.2. Обязанности членов экипажа

При выполнении полетов по патрулированию лесов п па работах для
борьбы с лесными пожарами экипаж вертолета состоит из командира
вертолета н летчика-наблюдателя. При патрулировании лесов Л/и за-
нимает переднее правое сиденье (рядом с К/В). При спуске и подъеме
людей, а также грузов на режиме внсения Л/н должен находиться в.
транспортной кабине у задней грузовой двери и выполнять обязанно-
сти «выпускающего». Обязанности «выпускающего» разрешается вы-
полнять также инструктору авиапожарной команды, допущенному к
этому виду работ приказом по базе авиационной охраны лесов Мини-
стерства лесного хозяйства РСФСР.
Командир вертолета обязан при полетах выполнять требования, изло-
женные в НПП ГА—fffii «Руководстве по лесоавиацнонпым работам».
Летчик-наблюдатель помимо выполнения рекомендаций, указанных п
«Руководстве по лесоавнашюнным работам», должен:
перед полетом:

— проверить внешнее состояние и работоспособность грузовой стре-
лы, грузовой лебедки, пульта управления лебедкой, звуковещательнои
станции ПЗС-68;

— включить тумблеры управления лебедкой м ззуковещателыюл
станцией;

.в полете:
— вести противопожарную пропаганду н подавать команды с пол-

духа с помощью звуковсщательнон станции ПЗС-68;

(прод.)
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— осуществлять спуск, подъем грузов, десантников-пожарных с по-
мощью грузовой лебедки и контролировать спуск десантников на спус-
ковом устройстве в соответствии с «Положением о парашютной служ-
бе» и «Руководством по лесоавиационным работам»;

— корректировать положение вертолета при спуске, подъеме грузов
и десантников-пожарных путем передачи информации К/В через СПУ.

0.3. Выполнение полета

(1) Перед полетом командир вертолета обязан определить максималь-
но допустимый взлетный вес вертолета, рассчитать загрузку и центров-
ку с учетом конкретных условий полета в соответствии с рекоменда-
циями РЛЭ, 3.1.1.
Для обеспечения безопасности работ по спуску и подъему людей и гру-
зов при висении над лесом взлетный вес вертолета, рассчитанный по
номограмме (РЛЭ, 3.1.1, л.4 , должен быть уменьшен:

— на 100 кг — при спуске и подъеме грузов;
— на 200 кг — при спуске и подъеме людей.

(2) Полеты к месту пожара для доставки десантников-пожарных и
оборудования, а также полеты по патрулированию лесов производить
на высоте не ниже 100 м.

(3) При полетах над низовыми пожарами высота должна быть не ме-
нее 100 м над кронами деревьев.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Полеты над очагами верховых пожаров,
а также в -задымленных районах при видимости менее уста-
новленной по ПВП ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

П р и м е ч а н и е . Разрешается зависание вертолета на расстоянии не
менее 50 м от кромки низового пожара.

(4) Полеты над лесными массивами рекомендуется выполнять на ско-
ростях 90—110 км/ч. Высота пролета над наивысшей точкой кроны де-
ревьев должна быть не менее 10 м.

(5) Высота висения вертолета над вершинами деревьев должна быть
не менее 7м .

(6) При выполнении висении над лесом скорость ветра должна быть
не более 10 м/сек. Висение над лесом производить строго против ветра.

ВНИМАНИЕ! При выполнении внсений допустимое время непрерыв-
ной работы двигателей на взлетном режиме — не более 6 мин.
а наработка двигателя на этом режиме за весь ресурс не
должна превышать 5%.

(прод.)



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 5.3.1.

Лист 6
П Р И М Е Н Е Н И Е НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ — Полеты по выполнению работ

для борьбы с лесными пожа-
рами

(7) При зависании над выбранным местом лесного массива Л/н по
Команде К/В открывает заднюю входную дверь и руководит (произво-
дит) спуском и подъемом грузов, высадкой и подъемом десантников-
пожарных. После окончания этих работ Л/н закрывает дверь и докла-
дывает об этом К/В по СПУ.

(8) Перед отрывом груза (или десантника-пожарного) от земли во из-
бежание его раскачки необходимо выполнить точное зависание над гру-
зом (или десантником-пожарным). Точность зависания корректируется
с земли с помощью УКВ радиостанции или визуально, а также Л/н с
помощью СПУ.

(9) Любые перемещения вертолета, в том числе разгон скорости и на-
бор высоты, выполнять только после доклада Л/н об окончании спуска
или подъема людей и грузов.

— о О о —
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5.4.1. ПОЛЕТЫ ПО О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю РАБОТ
Г О С А В Т О И Н С П Е К Ц И И

0.1. Общие положения

(1) Вертолет Мн-2 в транспортном пли пассажирском вариантах
'может быть использован для обеспечения работы Госавтоинс-
пекшиг.

— надзора за движением транспорта на автомобильных дорогах н
".ылклонпя нарушителей правил движения;

— задержания нарушителей правил движения путем высадки азто-
•шспектора при посадке вертолета вблизи 'дороги на площадку, подоб-
ранную с воздуха, нлп высадки автоинспектора па режиме висенпи
вертолета на высоте 0.5—1,0 м от земли до колес, шасси:

— изучения условии движения транспорта с применением фото- и
киносъемочной аппаратуры;

— организации взаимодействия между удаленными друг от друга
постами ГАИ с помощью средств радиосвязи;

— доставки на места дорожно-транспортпых происшествии опера-
тивных групп н вывозки пострадавших с мест происшествий;

— поисков н задержания угнанного автотранспорта;
— наблюдения за движением автотранспорта и пешеходов на ос-

новных городских магистралях;
— координирования и управления движением транспорта, перерас-

пределения движения по менее загруженным магистралям путем пере-
аачн информации наземным постам ГАИ инспектором, находящимся
на боргу вертолета, с помощью радиосвязи;

— доставки нарядов ГАМ внутри города на кот рольные пункты,
оборудованные посадочными площадками.

(2) На вертолетах Мн-2, предназначенных для выполнения полетов в
УСЛОВИЯХ работы Госавтопнспекцнн, по согласованию с местными орга-
низациями ГЛИ может быть установлено следующее дополнительное
оборудование:

— радиостанция типа «Марс-2» или 28Р-3;
— звуковещательная станция типа ПЗС-68; ,
— дополнительный абонентский аппарат СПУ для связи автоинс-

пектора с пилотом.
Указанное дополниклыюе оборудование должно угпп'аплп'ллъо! па
зсртолете по чертежам, согласованным с'Московским'вертолетным за-
водом им. М. Л. Миля н утвержденным МГА.

(3) Полеты над городами должны выполняться по заранее разрабо-
ганш-'м н. утпери-сдснным маршрутам в соответствии о «Инструкцией по
производству полетов над городом н его пригородами I? интересах о.чра-
яы общественного порядка», утвержденной командующим войсками

(пред.)
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соответствующего военного округа и согласованной с начальником уп-
разления гражданской авиации, в ведении которых находится данный
город.
Инструкция по производству полетов в условиях работы Госавтоннс-
пекции должна быть разработана конкретно для каждого города, над
которым планируются полеты вертолета.

(4) При выполнении постоянных полетов над городом с посадками на
подготовленные площадки (доставка нарядов ГАИ на контрольные
пункты и т. п.) последние должны удовлетворять требованиям «Руко-
водства по проектированию вертодромов и посадочных площадок для
вертолетов ГА», введенного в действие приказом Министра ГА от
25 мая 1971 г. № 267, в части обеспечения взлета и посадки вертолета
без использопания влияния «воздушной подушки».

(5) При выполнении полетов над загородными автомагистралями, а
также при эпизодических полетах над городом разрешается произво-
дить посадки на подобранные с воздуха площадки вблизи загородных
автомагистралей и в черте города. Размеры площадок и воздушные
подходы к ним должны соответствовать требованиям, предъявляемым
к временным вертодромам.

(6) Пилоты, выполняющие полеты над городом, должны быть оттреии-
роваиы для производства посадок с коротким пробегом на вертолете с
одним работающим двигателем.

0.2. Обязанности члена экипажа и автоинспектора ГАИ

(1) При полетах по обеспечению работ Госавтоинспекщш экипаж вер-
толета состоит из одного пилота — командира вертолета. В полетах
также постоянно участвует автоинспектор ГАИ, который располагает-
ся рядом с пилотом на переднем правом сиденье. .

(2) Помимо выполнения основных обязанностей, определенных НПП
ГА—^5" командир вертолета должен:

— перед началом производственных полетов по патрулированию за-
городных автомагистралей выполнить контрольный полет над предстоя-
щим местом работы на высоте не менее 100 м в целях изучения харак-
тера препятствий вдоль дороги;

— перед началом производственных полетов по патрулированию го-
родских автомагистралей лично изучить на наземном транспорте марш-
руты патрулирования, расположение и характер препятствий, осмот-
реть площадки, пригодные для посадки вертолета в случае отказа авиа-
ционной техники;

— произвести инструктаж с представителями Госавтоинспекцни о
предстоящем полете;

(прод.)
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— в полете выполнять указания представителя Госавтоннспекшш
по выдерживанию маршрутов полета и производить при необходимости
посадки на площадки, подобранные с воздуха.

(3) Представитель Госавтоинспекции обязан:
— при предполетном осмотре проверить работоспособность звукове-

шательной станции ПЗС-68 и радиостанции «Марс-2» (или 28Р-3);
— провести с К/В разбор предстоящего полета;
— в полете постоянно поддерживать связь с К/В по СПУ;
— при выполнении посадок на подобранные с воздуха площадки

без выключения двигателей контролировать правильность посадки (вы-
садки) в вертолет служебных пассажиров;

— руководствоваться в полете должностной инструкцией Госавто-
инспекции.

0.3. Выполнение полета

( I ) Перед полетом командир вертолета обязан определить максималь-
но допустимый взлетный вес вертолета, рассчитать загрузку и центров-
ку с учетом конкретных условий полета в соответствии с рекомендация-
ми РЛЭ, 3.1.1. При выполнении полетов над городами для обеспече-
ния безопасности полета при отказе одного двигателя максимально до-
пустимый полетный вес вертолета определяется по графику (РЛЭ,
3.1.1, л. 5 оборот).
При полетах над загородными магистралями максимально допустимый
вес вертолета для взлета и посадки 3550 кг.

(2) Полеты над автомагистралями должны выполняться только в свет-
1ое время суток.
Полет должен производиться с левой стороны дорог]! (правым бортом
фюзеляжа к дороге), с боковым удалением от нее 20—30 м.
При полетах над загородными автомагистралями рекомендуемая вы-
сота по радиовысотомеру 40—60 м, рекомендуемая скорость полета по
прибору 120—140 км/ч. Высота пролета над препятствиями должна
быть не менее 10 м.

ВНИМАНИЕ! Когда по условиям работы ввиду срочности не представ-
ляется возможным перед началом производственных полетов
выполнить контрольный облет района патрулирования, разре-
шаются патрульные полеты над загородными автомагистраля-
ми на высоте не ниже 100 м.

(3) При полетах над городом рекомендуемая высота по радиовысото-
меру над автомагистралью внутри города 100 м, рекомендуемая ско-
рость полета по прибору 100—120 км/ч. Высота пролета над препятст-
виями должна быть не менее 30 м.

(ирод,)
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(4) Пр.; Бинолпгнпл полетов над загородными автомагистралями, ес-
ли необходимо прочитать номер легковой автомашины или мотоцикла,
высота полета должна быть 15—20 м по радиовысотомеру над участ-
'.'<ом дороги, свободным от препятствий, а скорость — приравнена к
скорости опознаваемой автомашины или мотоцикла.
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5-51. ПОЛЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЕДОВОЙ АВИАРАЗВЕДКИ
ПРИ БАЗИРОВАНИИ ВЕРТОЛЕТА НА ЛЕДОКОЛЕ

0.1. Общие положения

(I) Вертолет Мп-2 в трачспортном или пас</ажир~ком вярианте
пременно мох<ет быть использован в полетах по выполнению ле-<*-*~Х>Х*—•* *довой авиаразведки при базировании вертолета на ледоколе.
Комплекс авиационного обеспечения ледокола должен соответ-
ствовать «общий авиационным требованиям к средст-
вам обеспечения вертолетов на судах и- припод-
нятых над, водой платформах".

Полеты с борта ледокола регламентируются
Инструкцией по производству полетов вертолетов
на данном судне, разработанной в соответствии
с действующими "Методическими указаниями по
составление Инструкций по производству полетов
вертолетов гражданской авиации на"посадочных
площадках судов и приподнятых над водой -плат-
форм".:

(2) Полеты на ледовую авиаразведку при базировании на ледо-
коле рекомендуется выполнять с весами, обеспечивающими полет
на одном двигателе, * также при наличии ледовых полей, позво-
ляющих произвести вынужде»ную посадку. ч

(3) При полетах с борта ледокола на борту вертолета должны
находиться имущество и оборудование в соответствии с тцебо-
ваниямнпп. 8.1.11.5. и 8.1.11.6. ШШ ГА -'85.
Дополнительное оборудование должно устанавливаться по чер-
тежам, согласованным с Поставщиком.

(4) При базировании вертолета на- ледоколе все полеты на оператив-
ную разведку ледовой обстановки К/В выполняет по заданию кяпм-
таиа судна. > .
Решение на ВЫЛРТ с палубы ледокола принимает '<ома«дпр вертолета
и несет полную ответственность за его безопасность.

( п р о А . )
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0.2. Обязанности членов экипажа

При выполнении лолетов на ледовую авиаразведку экипаж вер-
толета состоят из командира вертолета, штурмана {'ПИ-

с^ и пщрошга,
«Олегах на ледовую Авиаразведку мо^ уластаов*-» капитаны -

н«ставнякн н другие специалисты' по заявке капитана судна ба-
• "

я положениями по яыподнеяию полетов в данных условиях. •
Гидролог, халитан-насгааняк, специалисты шта<$а морских операций
сбяз1а«*1 лрн цощах на ледовую авиаразведку руюя^ствоваться
«ответствуюьвдми должиостнымй инстру*аия«и. :.-

Выполнение иолета

С1) ЙШеты вертолета: с борта 'ледокола выполнять^ •соответст-
вии с ограннченнями, указанвымв в ннструхоин ло' выг.олнеиню
полетов с бррта ледокола данного тяпа-н главе 2 настоящего

(2} Перед полетом командир вертолета обязал определить максималь-
но допустимый взлётный вес вертолета, рассчитать загрузку и цент-
ровку с учетом •конкретных условий полёта в соответствия с рекомен-
дациями Р Л Э (3.1.1). • ' • • ' . ;
При полетах на ледовую авиаразведку для обеспечения безопасности
лолета в .случае отказа одного двигателя максимально допустимый

полетный вес вертолета рекомендуется определять по графику(рца ш, л. 5 оборот. ; .
(3) Запуск, выключение двягатедея ^родета щдщтфп, при
нал!яии страховочной (ослабленной) швартовки вертолета при
заторможенных щвссах шаесн. Расторыажвванне колес разре-
шается после начала взятия шага для отрыва вертолета от па-
лубы судна арн переходе к виоению.
(4| Шлет: §|ртолета с палубы ледокола к посадку на нее можно
выполнять как при стоянке, так-«^^--даиявдяши ледокола (кроме

циркуляции). Взлет вертолета с площадки ледокола н посадку на нее
при движении н стоянке ледокола можно яр^аррщдь д»«1 екорести
встречн ;го ветра НА» результирующего, воздушного по. экц, над п алу-
бой до 18 м/сек.
Если при посадке результирующий воздушный поток при движет I
ледокола (или оетер при стоянке ледокола) направлен со стороны
кормы, ледокол необходимо развернуть таким образом, чтобы посад-

(прод.)
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ку можно было выполнять со встречным или встречно-боковым резуль-
тирущим воздушным потоком (ветром) при боковой составляющей
результирующего воздушного потока (ветра) не более 5 м/сек Б сек-
торе площадки, свободном от препятствий.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Взлет с ледокола и посадка на него с

попутным ветром категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

(5) Взлет с площадки ледокола выполняется после зависания
Н над площадкой на высоте 3—5 м н е последующим разгоном

скорости с одновременным набором высоты в сторону, свободную
от препятствий (рекомендованный для данного судна сектор уг-
лов взлета).
Проход борта ледокола производить на высоте не менее 5 м.
Если позволяют размеры площадки, то при направлениях резуль-
тирующего потока сбоку относительно судна рекомендуется
сместиться на висении перед взлетом ближе к наветренному
борту.
Если боковая составляющая результирующего воздушного пото-
ка относительно вертолета при взлете в рекомендованном сек-
торе курсовых углов превышает значения ограничений, указан-
ных в РЛЭ, то зависание перед взлетом следует производить
строго против ветра на высоте 5 м, а затем сместить вертолет
за пределы судна на 15—20 м; после того как по курсу взлета
не будет препятствий, перевести вертолет в разгон скорости
с одновременным набором высоты.

Наличие на палубе ледокола всевозможных препятствий требует от
пилота повышенного внимания и точных действий органами управ-
ления.

ВНИМАНИЕ! Следует по возможности избегать таких полсже-
Н ний вертолета относительно судна, при которых вертолет

располагается хвостовым винтом к палубным надстройкам,
а последние не находятся в поле зрения пилота.

(6) При посадке на ледокол гашение скорости должно быть равно-
мерным и плавным и производиться с таким расчетом, чтобы к мо-
менту зависания над площадкой скорость вертолета относительно

площадки равнялась нулю, а высота висения составляла 3—5 м,
Н проход борта при посадке .производить на высоте не менее 5 м.

Заходы на посадку выполнять в секторах курсовых углов, реко-
мендованных для данного ледокола.
В случае, если при заходе на посадку в секторе рекомендован-
ных курсовых углов боковая составляющая результирующего
потока превышает значения, указанные в РЛЭ, заход следует

(прод.)
Рег. № 4 17.08.77
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5.5.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мм 2

ПРИМЕНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ - Полеты но выполнению ледо-
вой ;|1шаразведкп при базиро-
вании вертолета на ледоколе

•производить строго против ветра с зависанием с наветренного
И борта на расстоянии 15—20 м от центра ВПП, с последующим

смещением к центру, проход борта при этом осуществляется на
высоте не менее 5 м, приземление вертолета производить с кур-
сом против фактического направления результирующего воздуш-
ного потока.
ВНИМАНИЕ! При посадке предпочтительнее подходить к ледо-

колу левым бортом, так как в этом случае улучшается об-
зор ВПП-

(7) При заходе на посадку на палубу необходимо ориентироваться
исключительно по площадке ледокола, а не по водной поверхности
или по льду. Взгляд пилота должен быть направлен только на место
посадки.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е. В непосредственной близости к ледоколу

смотреть на лед (воду) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
В случае снижения вертолета при заходе на посадку ниже уровня
площадки необходимо выполнить повторный заход с разгоном скорости
против в|ща. ' . - • - - '

(8) ГТрн взлете с движущегося ледокола и заходе на посадку на
него т^ри входе в зону завихренного потока, образованного воз-
душным потоком, обтекающим ледокол, вертолет ведет себя более
неустойчиво, чем при: взлете и посадке не н е п о д в и ж н ы й л е д о к о л

Н при отсутствии ветра. Поэтому от пилота требуется' энергичное
вмешательство в управление.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Заходов на посадку с подветрен-

ной стороны следует избегать, так как при подходе к под-
ветренному борту вертолет ведет себя более неустойчиво, а
в непосредственной близости у борта возможна просадка вер-
толета,

(9) Полеты на ледовую авиаразведку рекомендуется выполнять на
истинных высотах 100—400 м. Для уточнения данных авиаразведки
допускается кратковременное снижение вертолета до 50 м над поверх-
ностью моря, при этом обязательно должен быть включен радиовысо-
томер.
(10) При полетах на ледовую авиаразведку ,$ отдельных случаях по
заданию капитана ледокола разрешается производить посадки на пло-
щадки, подобранные с ооидуха, как на льду, так и на земле материка
или мстрова, сч:лн такие посадки разрешены пилоту и записаны в зада
ним на полет, выданном командиром авиационного подразделения.

(прод.)



И л а
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Лист к) а
П Р И М Е Н Е Н И Е НА Р А З Л И Ч Н Ы Х ВИДАХ РАБОТ Панты по шио.шгиию /и-до

поп лпнпразвслкп мри Зпзиро-
вашш пертолета на Ледоколе

( 1 1 ) При полетах на ледовую авиаразведку в случае отказа диигателя
необходимо немедленно прекратить ныполнение задания и сообщить
на ледокол о характере отказа.
1'ешенпс о посадке с откапавшим двигателем пилот долхи-п п р и м и
мать , исходя из характера отказа двигателя, состояния льда, наличия
воды около ледокола, волнения моря н т. п.; при этом, если позволяет
состояние льда, посадку с отказавшим двигателем необходимо выпол-
нить на лед на подобранную вблизи ледокола площадку.
При невозможности произвести посадку с отказавшим двигателем на
лед вблизи ледокола (торосистый или битый лед, ледяное поле нахо-
дится на значительном удалении от ледокола и т. п.) разрешается вы-
полнять посадку с отказавшим двигателем на палубу ледокола.
Посадку с отказавшим двигателем следует выполнять по методике,
изложенной в РЛЭ (6.5.1).
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . Производить в воздухе запуск отказав-

шего двигателя ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

оОо —

Рег. № 4 17.08.77
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Лист И
Е ИЛ ('ЛЗлНЧИЫХ Ы1ДЛХ РАБОТ — Полеты но аэрофом^д-мке.

.местности и целях про,...иод-
стиа лесоустроительных райот

5.6.1. ПОЛЕТЫ ПО АЭРОФОТОСЪЕМКЕ МЕСТНОСТИ
В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

0.1. Общие положения

Вертолет Ми-2 в транспортном варианте может быть использован в по-
летах по аэрофотосъемке местности в целях производства лесоустроы-
гельнш работ.
На вертолетах Ми-2, предназначенных для таких полетоп, должно
с:,пч> установлено следующее дополнительное оборудование:

— два аэрофотоаппарата марки АФА-ТЭ или аналогичного тип,!;
— топографический командный прибор КПТ.

Указанное дополнительное оборудование должно устанавливаться на
вертолете по чертежам, утвержденным МГА.

0.2. Обязанности членов экипажа

( ! ) При полетах по аэрофотосъемке местности в целях производства
;.'С-;:иу<,:тронтелышх работ экипаж вертолета должен состоять из пилота
-- командира вертолета, штурмапа-аэрофотосъемщнка или летчика-
наблюдателя из представителей лесоустроительного предприятия и
бортоператора для работы с фотоаппаратурой. Основные обязанности
ллеиов экипажа в полете указаны в НПП ГА—8|>"и НШС ГА. Помимо
выполнения основных обязанностей, определенных НПП ГА-55" и
НШС ГА, командир вертолета должен:

— при предполетном осмотре проверить надежность крепления
съемной аппаратуры;

— при аэрофотосъемочных полетах с временных посадочных пло-
щадок принять прогноз погоды, используя бортовую радиостанцию или
!шеющнесяхназемные средства связи; решение на вылет принимает К/В
самостоятельно, если погодные условия в районе временной площадки,
по маршруту полета и в районе участка (объекта) съемки соответству-
ют требованиям аэрофотосъемки;

— при выполнении аэрофотосъемки строго выдерживать заданный
курс, шсогу и установленный режим полета на съемочных маршрутах;

— если необходимо изменить режим полета на съемочном маршру-
те, заранее предупреждать об этом Ш/а или Л/н.

(2) При выполнении аэрофотосъемочных полетов Ш/а или Л/н распо-
лагается рядом с К/В на правом переднем сиденье.
Штурман-аэрофотосъемщик обязан: .

— при предполетном осмотре проверить все навигационные прибо-
ры, радионавигационное оборудование н штурманское снаряжение;

— проверить завод и точность установки бортовых часов;

(прод.)
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П Р И М Е Н Е Н И Е НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ — Полеты по аэрофотосъемке
местности в целях производ-
ства лесоустроительных работ

— установить стрелки высотомера ВД-10 на нуль и сличить пока-
зания давления на шкале прибора с действительным атмосферным дав-
лением;

— убедиться в наличии графиков девиации и поправок к высотоме-
ру и указателю скорости;

— принять прогноз погоды в районе съемочных участков (объек-
тов.) и оценить возможность выполнения задания, доложить свои со-
ображения К/В;

— вывести вертолет на избранное направление и провести его к
съемочному участку (объекту);

— на подходе к участку подготовить к работе картографический
материал, навигационное оборудование и приборы, проверить готов-
ность Б/о, определить визуально границы съемочного участка и вход-
ной ориентир первого съемочного маршрута;

— непрерывно вести детальную ориентировку и фиксировать на
карте фактическое положение вертолета относительно заданной осп
маршрута;

— >стремиться к точному совпадению фактической линии пути вер-
толета на съемочном маршруте с заданной осью, для чего вводить не-
обходимые поправки в курс;

— обнаружив недопустимое отклонение фактической линии пути от
заданной оси съемочного маршрута, доложить К/В о повторении марш-
рута и сообщить об этом Б/о;

— по окончании последнего маршрута отметить на рабочей карте
(фотосхеме) его положение;

— сообщить К/В и Б/о об окончании съемки; рассчитать курс и
время полета для возвращения на аэродром базирования.
Летчик-наблюдатель в аэрофотосъемочных полетах обязан руководст-
воваться должностной инструкцией.

(3) Бортоператор при выполнении аэрофотосъеиочных полетов разме-
щается в транспортной кабине вертолета.
Бортоператор обязан:

— производить предполетный и послеполетный осмотр аэрофотосъе-
мочной аппаратуры и о результатах докладывать К/В;

— точно и немедленно выполнять все команды и указания К/В, Ш/а
или Л/я во время полета;

— обеспечивать работу аэрофотосъемочной аппаратуры в процессе
съемки, а при отказе аэрофотоаппаратуры немедленно докладывать
К/В.

'0.3. Выполнение полёта

(1) Перед полетом командир вертолета обязан определить максималь-
но допустимый взлетный вес вертолета, рассчитать загрузку и цеитров-

(прод.)
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местности в целях производ-
ства лесоустроительных работ

ку с учетом конкретных условий полета в соответствии с рекоменда-
циями РЛЭ, 3.1.1.
Установленное на вертолете Ми-2 дополнительное фотооборудовгшпе
увеличивает вес пустого вертолета на 100 кг и сдвигает центровку пу-
стого вертолета на 11 мм назад.

(2) Пилотирование вертолета Ми-2 с установленным фотооборудов'апн-
ем практически не отличается от пилотирования вертолета в транс-
портном варианте.

(3) Оптимальным режимом полета на аэрофотосъемке из условий фо-
тографирования является полет на высоте 200—300 м со скоростью
70—120 км/ч.

(4) При полетах по аэрофотосъемке местности в связи с неустойчивой
работой радиовысотомера РВ-УМ заданную высоту необходимо выдер-
живать по барометрическому высотомеру, установив предварительно
барометрическое давление над фотографируемой местностью путем вы-.
полнения посадки на подобранную в районе работы площадку.

(5) После установки и снятия с вертолета фотооборудования должно
быть произведено списание девиации компаса ГИК-1.

• о 0 о ~
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Н 5.7.1. ПОЛЕТЫ ПО В Ы П О Л Н Е Н И Ю СЪЕМОЧНЫХ РАБОТ

0.1. Общие положения

Вертолет Мн-2 в транспортном варианте может быть использован
на съемочных работах в горных районах для поисков месторож-
дений полезных ископаемых и получения информации о геологи-
ческом строении исследуемой территории.
Виды съемочных полетов, а также положения, касающиеся общей
специфики и условий выполнения этого вида работ, подробно из-
ложены в «Руководстве по выполнению съемочных работ».
На вертолете Ми-2 должна устанавливаться Б зависимости от
применяемого метода исследований соответствующая аэрогеофн-
зическая аппаратура.
Установка аппаратуры должна осуществляться но чертежам, со-
гласованным с Главным конструктором и утвержденным МГА.

0.2. Обязанности членов экипажа

(1) При полетах по выполнению съемочных работ экипаж верто-
лета должен состоять из пилота — командира вертолета, штур-
мана-аэрофотосъемщика и бортоператора.
Основные обязанности членов экипажа в полете указаны в НПП
ГА—Л$"н НШС ГА. Помимо выполнения основных обязанностей,

^^яг __ ^ — _^^л

определенных НПП ГА—8>хГи НШС ГА, командир вертолета дол-
жен:

— при предполетном осмотре проверить надежность креп-
ления аэрогеофизической аппаратуры;
— при. аэросъемочных полетах с временных посадочных
площадок принять прогноз погоды, используя бортовую
радиостанцию или имеющиеся наземные средства связи;

принимать решение на вылет самостоятельно, если погодные ус-
ловия в районе временной площадки, по маршруту полета и в
районе участка (объекта) съемки соответствуют требованиям вы-
полнения задания;

— в полете по маршруту строго выдерживать заданные
курсы и истинную высоту полета;
— правильно оценивать сложившуюся обстановку и свои
возможности при выполнении сложных полетов, особенно
в горах и над сильно пересеченной местностью, не начи-
нать маневр или съемочный маршрут, если нет уверен-
ности в благополучном его окончании.
Штурман-аэрофотосъе.мщик обязан:
— - при предполетном осмотре проверить аэрогеофнзнче-
скую аппаратуру, осмотреть вес навигационные приборы,
радионавигационное оборудование и штурманское снаря-
жение;

__________________. (прод.)_______________________
Рег. № 5 ~ ' ' -25.10.77
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— принять доклад бортоператора о готовности;
—— проверить завод и точность установки бортовых часов,
спорить их показания с показаниями личных часов всех
членов экипажа;
— убедиться в наличии графиков девиации н поправок
к высотомеру п указателю скорости;
— рассчитать по рабочей карте масштаба не менее
I : 100000 углы склонов гор;
— вывести вертолет на избранное направленно и провести
его к съемочному участку (объекту), непрерывно сохра-
няя детальную ориентировку;
— при подходе к участку подготовить к работе картогра-

фический материал, навигационное оборудование и при-
боры, проверить готовность бортоператора, определить
визуально границы съемочного участка и входной ориен-
тир первого съемочного маршрута;
— непрерывно вести детальную ориентировку н фиксиро-
вать на карте фактическое положение вертолета относи-
тельно заданной оси маршрута;
— при выполнебии сложных полетов своевременно преду-
преждать командира вертолета об. ориентирах н пред-
стоящем маневре;
— стремиться к точному совпадению фактической линии
пути вертолета с заданной осью съемочного маршрута,
для чего вводить необходимые поправки в курс;
— обнаружив недопустимое отклонение фактической ли-
нии пути от заданной оси съемочного маршрута, доло-
жить командиру вертолета о повторении маршрута и со-
общить об этом .бортоператору;
— по окончании последнего маршрута сообщить коман-
диру вертолета и бортоператору об окончании съемки.
Рассчитать курс и время полета для возвращения на аэро-
дром базирования.
Бортоператор обязан:
— производить предполетный и послеполетный осмотр
аэрогеофизической аппаратуры;
— точно и немедленно выполнять все команды и указа-
ния командира вертолета и штурмана-аэрофотосъемшмка
во время нахождения на борту .вертолета;
— обеспечивать работу аэрогеофизической аппаратуры во
время полета и в случае отказа в работе какого-либо из
приборов немедленно докладывать штурману-аэрофото-
съемщнку.

(прод.)
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0.3. Выполнение полета

( 1 ) Перед выполнением полета командир вертолета обязан рас-
считать максимально допустимы» взлетный вес вертолета с зави-
симости от заданном высоты рабочей площадки и температуры
наружного воздуха по номограммам (РЛЭ, 5.7.1, л. 15 и 3.1.1,
лл. ф и $ оборот).
(2) Необходимые метеоусловия при выполнении съемочных поле-
тов: ясно, отсутствие турбулентности, горизонтальная видимость
и высота облачности для различных- видов съемочных работ не
менее указанных в разделе 2.3.1, л. 3; скорость ветра непосред-
ственно в районе выполнения работ не более 10 м/сек.
(3) Полеты с обтеканием рельефа горной местности и выполне-
нием криволинейных маршрутов методом по горизонтали, а также
полеты в ушелья и долины рек разрешается производить до аб-
солютных высот полета 1500 м.
(4) Полеты с выполнением прямолинейных маршрутов над гор-
ными плато разрешается производить до высот 2000 м.
(5) Диапазон допустимых и рекомендуемьгг-скоростей полета:

Высота
полета, м

50—1500
1 500— 2000

Допустимые
скорости по-
лета по при-

бору, км/ч

60—160
60—140

Рекомендуемые скорости
полета, км/ч

по прямоли-
нейным марш-

рутам
90—150
90—140

по горизон-
талям

90-150
90—140

(6) При выполнении съемочных полетов необходимо соблюдать
истинную высоту полета над рельефом местности, указанную в
таблице.

Характер местности
Минимальная допустимая

высота полета (безопасная
___ высота) ___

Холмистая и горные равнины
(плато) с колебаниями релье-
фа от 200 до 500 м
Пересеченная горная мест-
ность с колебаниями высот
свыше 500 м

50

75

(7) Максимально допустимые углы набора высоты при полетах
с обтеканием склонов гор определять по номограмме (5.7.1, л. 15).
ВНИМАНИЕ! 1. При выполнении съемочных полетов использо-

вать режим работы двигателей не выше номинального, в
пределах установленного времени непрерывной работы и
суммарного времени работы за ресурс.

(прод.)
Рсг. 25.10.77
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н 2. Запрещается производить полеты по обтеканию скло-
нов вверх, если вертикальная скорость на номинальном
режиме работы двигателей менее 2 м/сек.
3. На снижений вниз по склону не допускать увеличения
вертикальной скорости более 4 м/.сек и уменьшения обо-
ротов турбокомпрессора менее 80%.
-К При полетах на аэросъемочных работах угол крена не
должен превышать 20°.
5. Минимально допустимая ширина боковых долин, куда
может заходить вертолет при полетах по горизонталям,
должна быть не менее утроенного разворота при угле
крена 20°.

(8) Полетный вес при полетах но горизонталям рассчитывается
только по номограммам . . (РЛЭ, 3.1.1, лл. •

$ оборот и 4) в зависимости от условий взлета;
Полетный вес для выполнения полетов по прямолинейным марш-
рутам с обтеканием рельефа местности выбирается в зависимости
от . барометрической высоты, температуры наружного воздуха и
угла наклона траектории (угла наклона обрабатываемой поверх-
ности) по номограмме (РЛЭ, 5.7.1, л. 15), построенной для «сред-
него» вертолета Ми-2.
П р и м е р . Барометрическая высота расположения площадки
1000 м, температура наружного воздуха +20°, угол наклона обра-
батываемой поверхности 6°.
Решение. Из точки А (высота 1000 м) на номограмме двигаемся
по стрелке в точку Г (температура +20°). Из точки Г опускаем
перпендикуляр на шкалу углов наклона траектории (угла набора
высоты) — точка Д — и находим угол наклона траектории при
полетном весе 3500 кг, который составляет 4,5°.
Следовательно, для обработки поверхности с углом наклона 6°
необходимо либо изменить метод обработки и перейти на полеты
по горизонталям, либо уменьшить полетный вес вертолета.
Пользуясь примечанием к номограмме, где указано, что измене-
ние угл* набора на 2° соответствует изменению полетного веса на
500 кг, рассчитываем полетный вес вертолета для выполнения
угла набора 6°, который должен составлять 3125 кг.
Правильность расчета полетного веса может быть проверена в по-
лете по величине вертикальной скорости на номинальном режиме
работы двигателей на Упр=100 км/ч. Максимально допустимые
обороты номинального режима устанавливаются согласно графи-
ку (РЛЭ, 7,3.1, л, 15 оборот).
Величина вертикальной скорости, при которой реализуется угол
набора 6°, определяется по номограмме (РЛЭ, 5.7.1, л. 15).
Из точкн А (высота 1000 м) двигаемся по стрелке в точку 5 (тем-
пература +20°). Из точки Б опускаем перпендикуляр на шкалу

(прод.)
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/ 2 3 1 5 Уц,М/с 2 ч в 8 •>() В,град

Номограмма для определения углов наклона траекторий (уг-
лов набора высоты) в установившемся наборе пысотн на но-
минальном режиме работы двигателей.
П р и м е ч а н и е . Изменению полетного веса на 500 кг соот-
ветствует изменение вертикальной скорости на 1 м/оек п из-
менение угла набора на 2°.
Номинальный режим работы двигателей задается макси-
мально допустимыми оборотами турбокомпрессоров двига-
телей, соответствующими этому режиму при конкретных ме-
теоусловиях (см. РЛЭ, 7.3.1, л. 15 оборот).

(прод.)
Рег. N4 5
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Н вертикальных скоростей (точка 11) п находим вертикальную ско-
рость ирн полетном весе 3500 кг, которая составляет 2,2 м/сек.
Пользуясь примечанием к номограмме, где указано, что нзмеле-
кне вертикальной скорости на I м/сек соответствует изменению
полетного веса .на 500 кг, рассчитываем вертикальную скорость
на номинальном режиме работы двигателей^ обеспечивающую
выполнение угла набора 6°, которая составляет 3 м/сек.
(9) При полетах по обтеканию склонов вверх з случае уменьше-
ния по каким-либо причинам минимально допустимо]"! истинно!!
высоты полета необходимо повысить режим работы двигателей",
в зависимости от наличия препятствий сделать разворот влево
или вправо и прекратить выполнение полета данным способом на
этом склоне.
(10) Зависимость радиуса разворота от угла крена и скорости
полета приведена на графике (РЛЭ, 8.1.8, л. 10 оборот).

000 —
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5.8.1. ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТСТРЕЛА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

01. Общие положения

(1) Вертолет Ми-2 в транспортном варианте, оборудованный допол-
нительно лебедкой ЛПГ-4, а также сдвижными или откидными блие-
терами на передней "правой двери, двери грузовой кабины и на перед-
'них окнах салона по левому и правому бортам, может быть исполь-
зован для отстрела диких животных.
(2) Доработки вертолета, указанные в п. (1), могут производиться
силами эксплуатационных подразделений либо ремонтными1 предприя-
тиями ГА по заказам подразделений. Чертежи доработок должны ут-
верждаться М.ГА.
(3) Вертолет, предназначенный для выполнения отстрела диких жи-
вотных, должен быть укомплектован дополнительной ракетницей с
набором ракет, комплектом переносных ветроуказателей (см. РЛЭ,
разд. 4.7.1, л. 14), лыжами-снегоступами (при глубоком снежном по-
крове), страховочными поясами, шлемофонами по количеству стрелков-
охотников, причем с помощью тройников и выносных кнопок централь-
ного вызова должна быть обеспечена внутренняя связь между всеми,
находящимися на борту вертолета, независимо от места расположения
абонента.
(4) Стрелки-охотники должны быть проинструктированы членами эки-
пажа о порядке посадки и высадки, обращения с оружием ,на борту,
спуска и подъема людей на борт вертолета с помощью электролебед-
ки, о порядке подцепки к ней, подъема и принятия в кабину убитых
диких животных, связи и стрельбы, способах крепления страховочными
поясами, правилах поведения во время полета.
До полетов должна быть проведена наземная тренировка на вертолете
по всем элементам предполагаемого полета и взаимодействию стрелков-
охотников с экипажем, который будет выполнять полет.
(5) Стрелки-охотники должны отлично знать район проведения работ,
обстановку по предполагаемому месту нахождения диких животных,
подлежащих отстрелу, и Наиболее вероятные направления их пере-
движения.
(6) Заказчик, арендующий вертолет для отстрела,--обязан обеспечить
полную информацию о районах нахождения диких животных, подлежа-
щих отстрелу, с помощью наземных разведок, анализа сведений от
местных органов власти и жителей (при истреблении хищников).
Заказчик представляет в распоряжение экипажа карты района масш-
табом не менее 1:10000.
(7) Для реализации наибольшей продолжительности полета на борту
вертолета рекомендуется нахождение не более двух стрелков-охотни-
ков (на правом переднем кресле и в задней части грузовой кабины).
(8) Оружие II боеприпасы должны находиться в местах, удобных для
пользования во время стрельбы, причем оружие должно быть во время
полета разряжено и заряжаться только по команде командира верто-

(Прод.)
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лета о заходе на цель, после того как стволы направлены в сектор
безопасного ведения стрельбы.
(9) Ведение стрельбы возможно из всех точек вертолета, оборудован-
ных сдвижными или откидными блистерами. Стрельба должна вестись
только в нижнюю полусферу, в секторах, свободных от элементов кон-
струкции вертолета (шасси, подножки, подвесные-топливные баки).
(10) Стрелки-охотники во время стрельбы должны быть надежно за-
креплены -либо привязными ремнями, либо страховочными поясами.
(11) К выполнению данных работ допускаются пилоты, допущенные
к внетрассовым полетам с подбором посадочных площадок с воздуха
и оттреннрованных по программе, утвержденной МГА.
(12) Перед началом отстрела диких животных производятся тщатель-
ное изучение и облет района работ. Основное внимание следует обра-
тить на расположение характерных линейных н площадных ориенти-
ров, естественных и искусственных препятствий, их превышение над
местностью.

02. Обязанности членов экипажа и стрелков-охотников
*• •

(1) Экипаж вертолета, .выполняющий полеты для отстрела диких жи-
вотных, должен состоять из командира вертолёта и бортмеханика.
(2) Бортмеханик при выполнении данного вида работ располагается
на заднем сиденье в грузовой кабине.
В обязанности бортмеханика 'входят:
— осмотр мест наблюдения и ведения стрельбы перед полетом;
— проверка работоспособности лебедки ЛПГ-4, наличия на борту пе-
реносных ветроуказателей, лыж-снегоступов, дополнительной ракет-
ницы с набором ракет, средств подъема, крепления и страховки людей
и грузов, средств ведения связи по СПУ, проверка легкости открытия,
закрытия и стопорения в открытом и закрытом положениях дверей и
блистеров, открываемых в полете, контроль разряженностп стрелкового
оружия, правильного расположения его и боеприпасов у мест ведения
стрельбы перед полетом;
— наблюдение за порученным сектором в целях обнаружения объек-
тов поиска, подача команд стрелкам-охотникам на открытие блистеров
для ведения стрельбы, зарядку оружия, начало и конец ведения стрель-
бы (дублирование команд командира вертолета), контроль разряже-
ния стрелкового оружия ы закрытия блистеров;
— сброс ветроуказателей для обеспечения посадки на площадки,
подобранные с воздуха, отметки мест нахождения убитых животных,
ведение стрельбы из ракетницы по местам возможного сокрытия от-
стреливаемых животных в целях их выпугивания (при отсутствии опас-
ности возникновения пожара о местах попадания ракет);
— работа с дебедкой ЛПГ-4 в режиме висеиия для: десантирования
стрелка-охотника, эвакуации стрелка-охотника и убитых животных;
—— обследование места посадки вертолета (выход из вертолета на ре-

(Прод.)
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жиме внсенпя при касании подстилающей поверхности, зондирование и
осмотр снега или почвы в месте посадки, руководство посадкой с по-
мощью уставных жестов);
— руководство входом и выходом стрелков-охотников для подбирания
животных, организация загрузки, размещения и закрепления в верто-
лете убитых животных, контроль занятия стрелками-охотниками своих
мест и закрепления на них.
Все действия бортмеханик выполняет по команде командира вертолета,
извещая о своих действиях по СПУ.
^3)- Стрелки-охотники должны выполнять команды командира верто-
лета и бортмеханика и- вести наблюдение за порученными секторами
обзора для обнаружения целей.
Стрелок-охотник, находящийся на переднем правом кресле, должен
вести ориентировку на м-естности, отыскивая места нахождения диких
животных, о чем он постоянно докладывает командиру вертолета.

03. Выполнение полета

(1) Перед полетом командир вертолета обязан рассчитать максималь-
но допустимый вес вертолета с учетом конкретных условий полета в
соответствии с рекомендациями РЛЭ, 3.1.1.
Полетный вес вертолета выбирается из условий висения вне зоны влия-
ния «воздушной подушки».' При расчете центровки необходимо учесть
изменение центровки при работе с лебедкой ЛПГ-4.
(2) Поиск диких животных ведется на скорости полета по прибору
100—120 км/ч и высоте 100 м. Для детального обследования местнос-
ти допускается снижение до высоты 20—50 м и уменьшение скорости
до 40—60 км/ч.
Поиск диких животных выполняется одним из методов: расходящейся
или сходящейся спиралью, галсами, параллельными курсами, полетом
по следу.
Каждый из методов применяется в зависимости.от подстилающей по-
верхности, вида отстреливаемых диких животных и этапа поиска.
При площадном поиске в крупных лесных массивах, если место нахож-
дения диких животных, отстрел которых необходим, обозначено при-
близительно, до обнаружения следа, рекомендуется поиск галсами или
параллельными курсами. . . . • .
После обнаружения следа наиболее приемлемым и эффективным спо-
собом поиска является полет по следу. •
Для распознавания следов при полете по следу допускается снижение
вертолета до высоты 50—20 м и уменьшение скорости до 0—40 км/ч,
при этом должен быть выдержан запас высоты — не менее 10 м над
препятствием.
Если след запутан и преследование по следу затруднительно, рекомен-
дуется поиск методом расходящейся спирали, центр которой находится
и месте обнаружения следа. Этот же метод рекомендуется применять

(Прод.)
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после того, как обнаруженные дикие животные разбегаются в различ-
ных направлениях. .
Если массив леса, в котором предполагается нахождение объектов
поиска, имеет небольшие размеры, то можно рекомендовать поиск по
сходящейся спирали, предварительно пройдя охватом по границе мас-
сива; не обнаружив следов, выхода диких животных из массива, поиск
продолжать по сходящейся спирали со смещением внутрь массива.
(3) После обнаружения цели пилот снижает вертолет до высоты 10 м
над подстилающей поверхностью (ниже не рекомендуется из-за воз-
можностиобразования снежного или пыльного вихря, ухудшающего
обзор) или до высоты на 1.0 м выше препятствий, расположенных на
курсе преследования.
Учитывая направление ветра, в зависимости от удобства ведения
стрельбы с правого или левого борта, подвести вертолет к цели правым
или левым бортом на дистанцию 30—40 м.. При этом цель должна про-
ектироваться: при подходе левым бортом под §0° к оси вертолета в ле-.
вый сдвижной блистер; при подходе правым бортом правее по курсу на
10—15°. Скрост.ь полета уравнивается со скоростью движения дикого
животного.
Перед выполнением маневра для отстрела командир вертолета по СПУ
подает команду: «ПРИГОТОВИТЬСЯ — ЦЕЛЬ С ПРАВОГО (ЛЕВО-
ГО) БОРТА». Бортмеханик дублирует команду. По этой команде, в
зависимости от расположения цели относительно вертолета и выбран-
ного места ведения огня, стрелок-охотник открывает блистер, направ-
ляет ствол оружия в безопасный сектор и заряжает оружие, следит за
целью, а при попадании ее в зону прицельной стрельбы начинает
стрельбу.
Если сопровождение цели становится невозможным или небезопасным
(резкий маневр дикого животного, уход в сторону близко расположен-
ных препятствий и т. д.), командир вертолета дает по СПУ команду
«ОТБОЙ» и выполняет повторный заход на цель в зависимости от из-
менившихся условий. Команда «ОТБОЙ» дублируется бортмехаником,
а ее принятие подтверждается стрелками-охотниками. До повторного
захода стрелок-охотник должен находиться в готовности к ведению
стрельбы, при этом стволы оружия направляются в сектор безопасного
ведения стрельбы.
ВНИМАНИЕ! "При отслеживании цели для ведения стрельбы строго

соблюдать ограничения по направлению и скорости ветра со-
гласно РЛЭ, 2.5.1; при опасности превышения боковой состав-
ляющей ветра* значений более предельно допустимых маневр
сопровождения прекратить, выполнить повторный маневр с
учетом изменившихся условий.

(4) При сопровождении цели для ведения стрельбы бортмеханик мо-
жет командами корректировать относительное расположение вертолета
и цели с точки зрения удобства прицельного ведения стрельбы. Коман-

(Прод.)
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дцр вертолета вносит по возможности коррективы или выполняет но-
вый маневр захода на цель. •
(5) При поражении цели стрелок-охотник докладывает об этом-коман-
диру вертолета, а бортмеханик отмечает место нахождения убитого
дикого животного сбросом переносного ветроуказателя (см. РЛЭ,
4.7.1, л. 14). '
(6) Если нет необходимости преследования следующей цели (напри-
мер, для отстрела всей стаи или стада) следует произвести посадку
с подбором площадки в 'непосредственной близости от убитого -дикого
животного или, при невозможности произвести посадку, эвакуировать
животное с помощью бортовой лебедки ЛПГ-4. Для этого следует сна-
чала десантировать с помощью лебедки стрелка-охотника, который
производит подцепку животного. Повторным подъемом эвакуируется
стрелок-охотник.
(7) При преследовании стаи (стада) и необходимости отстрела всех
особей стаи отстрел следует начинать с последнего дикого животного
с целью избежать рассеивания остальных особей.
(8) Пилотирование вертолета при сопровождении цели должно быть
плавным, маневры следует начинать заблаговременно с учетом прие-
мистости двигателей.

— 000 —
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П Р И М Е Н Е Н И Е НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РАБОТ — Полеты По
обеспечению гравиметрической съемки местности

3.9.1. ПОЛЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
МЕСТНОСТИ

0.1. Общие положения

Вертолет Ми-2 может быть использован для выполнения гравиметри-
ческой съемки местности. При масштабе съемки 1 :50000-—1 : 200000
и равнинной и холмистой местности посадки вертолета на подобранные
с воздуха площадки для проведения операторами-съемщиками изме-
рений возможны без предварительных 2—3 пролетов, методом подле-
та, с прямой.
Для этого во время наземной подготовки при участии «Заказчика» по
картам масштаба 1 :25000-И : 100000 тщательно изучается район по-
летов, определяются предполагаемые посадочные площадки, оценива-
ются подходы к ним, прокладывается маршрут полета с учетом разме-
щения опорных гравиметрических пунктов.
Взлетная масса вертолета должна быть такопа, чтобы к началу съемоч-
ного маршрута обеспечивалось внсение вне зоны влияния «воздушной
подушки» в ожидаемых условиях работы. Допускается выполнять в
течение летного дня до 40 посадок в равнинной и холмистой местности
и до 30 посадок в горной местности при расположении площадок до
высоты 1000 м. На площадки, .расположенные на высоте более 1000 м,
разрешается выполнять не более 15 посадок.

0.2. Обязанности членов экипажа

(1) При выполнении гравиметрической съемки экипаж вертолета со-
стоит из пилота-командира вертолета п бортмеханика. В полетах также
постоянно участвуют операторы-съемщики «Заказчика», один из них,
выполняющий роль штурмана при съемке маршрута, располагается
рядом с пилотом на переднем правом сиденье.
(2) Помимо выполнения основных обязанностей, определенных действу-
ющими в МГА наставлениями, инструкциями и положениями, командир
вертолета должен:
— перед началом полетов детально изучить район полетов по круп-
номасштабным картам масштаба 1:25000-4-1:100000 и под руковод-
ством командира летного подразделения предварительно выбрать без-
опасный метод выполнения посадок (с прямой или после проходов)
на предполагаемых площадках;
— провести инструктаж с представителями «Заказчика» о порядке
посадки, высадки, подхода к вертолету и др.;
— в полете выполнять указания оператора-съемщика (штурмана) по
выдерживанию маршрута полета и производить посадки на площадки,
подобранные с воздуха.

(прод.)
Рег № 14 ———————— ——— 22.03.82
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(3) Бортмшсаиик •расгевлагашеяв грузок©* кабине и после посадки,
по команде командира вертолета, удерживающего вертолет во взве-
шенном состоянии, высаживается из вертолета и с помощью стандарт-
ного ударника У—-I определяет прочность грунта в месте посадки по
методике, изложенной в НАС ГА —71.
(4) Представители «Заказчика» в полете руководствуются своей долж-
ностной инструкцией.

0.3. Выполнение полета

(1) Перед полетом командир вертолета обязан определить максималь-
но допустимую взлетную массу вертолета, рассчитать загрузку и цент-
ровку с учетом конкретных условий полета в соответствии с рекомен-
дациями РЛЭ 3.1.1.
(2) Рекомендованные скорости и высота полета на съемочном марш-
руте составляют:
— при масштабе съемки 1:50000 скорость 40—60 км/ч, высота 20—
25 м;
— при масштабе съемки 1:100000-7-1:200000 скорость не менее
60 км/ч, высота не менее 50 м.
При наличии залесенной, пересеченной местности или препятствий вы-
сота полета должна быть не менее 50 м над препятствиями. :
(3) В случае возникновения сомнений в безопасности выполнения по-
садок с прямой или при наличии слабоориентирной местности необхо-
димо выполнить на высоте не менее 100 м и скорости не менее 60 .км/ч
облет участка съемочных работ с целью осмотра посадочных площадок.
При этом участок облета должен включать не более 5 площадок.
(4) Окончательное решение о методе выполнения посадки (с прямой
или после предварительных проходов) командир вертолета должен при-
нять по результатам осмотра посадочной площадки при, подлете.
(5) При наличии возможности осмотр посадочной площадки может
дополнительно производиться с площадки предыдущей посадки, в том
числе с применением оптических средств.
(6) В случае невозможности приземления на выбранную площадку
из-за ее состояния (по оценке командира вертолета или докладу борт-
механика — глубокий снег, малопрочный грунт и т. д.) высадку и по-
садку операторов-съемщиков необходимо производить на режиме ви-
сения на высоте 0,5—1 м от поверхности.

Рег. Мэ 14 22.Ш.Ш
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6.1,1. АВАРИЙНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ

0.1. Содержание аварийных контрольных карт

ПОЖАР В ОТСЕКАХ ДВИГАТЕЛЕЙ — см. РЛЭ, 6.2.1

1 . Загоревшийся двигатель . . . . . .
2. Топливо . . . . . . . . .
3 . Аварийное снижение и посадку . . . .
4 . Генератор . . . . . . . . . .
5 . Отсек двигателя . . . . . . . .
Если пожар 1-й очередью не ликвидирован:
6 . 2 - ю очередь . . . . . . . . . . Включить
7 . Отсек двигателя . . . . . . . . . Проверить
Если пожар 2-й очередью не ликвидирован:
8 . 3 - ю очередь . . . . . . . . . . Включить
9 . Отсек двигателя . . . . . . . . . Проверить
Если пожар ликвидирован:
1 0 . Система . . . . . . . . . . . Исходное

положение

ПОЖАР В ОТСЕКЕ РЕДУКТОРА —'см. РЛЭ, 6.3.1.

1 . Аварийное снижение и посадку . . . . . Выполнить
2 . Отсек редуктора . . . . . . . . . Проверить
Если пожар 1-Й очередью не ликвидирован:
3 . 2 - ю очередь . . . . . . . . . . Включить
4 . Отсек редуктора . . . . . . . . . Проверить
Если пожар 2-й очередью не ликвидирован:
5 . 3 - ю очередь . . . . . . . . . .
6 . Отсек редуктора . . . . . . . . .
Если пожар ликвидирован:
7 . Система . . . . . . . . . . .

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. Есл»и есть признаки пожара, а сигна-
лизация 'И 1-я очередь не сработали, включить 1-ю очередь
.вручную.
2. По ликвидации пожара, не ранее чем через 5—6 сек после
•срабатывания огнетушителя 1-й (2-й или 3-й) очереди, пере-
ключатель .противопожарной системы кратковременно переве-
сти из положения ВКЛ. в положение КОНТРОЛЬ и обратно.
3. После ликвидации пожара запускать двигатель, в отсеке ко-
торого был пожар, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

(пррд.)
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0.2. Правила пользования аварийными контрольными картами

(1) Аварийные контрольные карты являются документом, предназна-
ченным для организации необходимых срочных действий командира
вертолета в аварийной ситуации.
В аварийных условиях безопасность полета обеспечивается четкостью
выполнения комплекса операций, производимых командиром вертоле-
та, обязательный перечень и последовательность которых приведены в
картах.

(2) В аварийных контрольных картах указаны необходимые операции.
Рядом с наименованием карты приведена ссылка на соответствующий
раздел РЛЭ, в котором подробно изложен комплекс аварийных дейст-
вий, предусмотренных данной картой.

(3) Пункты карты, отмеченные слева вертикальной линией, необходи-
мо выполнять в первую очередь. Командир вертолета обязан заучить
эти пункты на память, чтобы в аварийной ситуации выполнять их в
необходимой последовательности и объеме без потерь времени.

*0о —
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АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар в отсеках двигателей

0.2.1. ПОЖАР В ОТСЕКАХ ДВИГАТЕЛЕЙ

0.1. Пожар в отсеках дпигателей в полете

Условия (этап) работы Необходимые действия

(1) При возникновении пожара в
отсеке левого (правого) двигателя
должны загореться:
на приборной доске пилота —

— красное мигающее табло ПО-
ЖАР;
на пульте противопожарной систе-
мы:

— красное табло ПОЖАР;
— красное табло ОТСЕК ЛЕ-

ВЫЙ (ПРАВЫЙ) ДВИГАТ.;
— красное табло КРАН ОТ-

КРЫТ;
— желтое табло АВТОМАТ.

БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРАБОТ.

(2) Если пожар ликвидирован 1-й
автоматической очередью пожароту-
шения, то:
на приборной доске пилота

— горит красное мигающее табло
ПОЖАР;
на пульте противопожарной систе-
мы:

— не горит красное табло ПО-
ЖАР;

При загорании табло необхо-
димо: '

— остановить левый (пра-
вый) двигатель краном оста-
нова ОСТАНОВ ЛЕВ.
(ПРАВ.);

— перекрыть топливо кра-
ном ПОЖ. КРАН ЛЕВ.
(ПРАВ.);

— перевести вертолет в ре-
жим аварийного снижения и
произвести посадку;

— выключить генератор;
— проверить ликвидацию

пожара по сигнализации таб-
ло.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
6.2.1.
Лист

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА - Пожар в отсеках двигателей

Условия (этап) работы Необходимые действия

— горит красное табло ОТСЕК
ЛЕВЫЙ (ПРАВЫЙ) ДВИГАТ.;

— горит красное табло КРАН
ОТКРЫТ;

— горит желтое табло АВТО-
МАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРА-
БОТ.
(3) Если пожар 1-й автоматической
очередью не ликвидирован, то все
указанные табло продолжают го-
реть.

После нажатия кнопки должно за-
гореться желтое табло БАЛЛОН
2-й ОЧЕР. СРАБОТ.
(4) Если пожар ликвидирован 2-й
очередью, то на пульте противопо-
жарной системы:

— не горит красное табло ПО-
ЖАР;

— горят все остальные указанные
табло противопожарной системы
(5) Если пожар 2-й очередью не
ликвидирован, то все указанные
табло продолжают гореть.

После нажатия кнопки должно за-
гореться желтое табло БАЛЛОН
3-й ОЧЕР. СРАБОТ.

В этом случае следует:
— нажать кнопку ВКЛ. 2-й

ОЧЕР.;
— проверить ликвидацию

пожара по сигнализации таб-
ло.

В этом случае следует:
— нажать кнопку ВКЛ. 3-й

ОЧЕР.;
— проверить ликвидацию

пожара по сигнализации таб-
ло.

По ликвидации пожпря, не ра-
нее чем через 5—0 сек поело
срабатывания огнетушителя

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар в отсеках двигателей

Условия (этап) работы Необходимые действия

(6). После приведения системы в
исходное положение
на приборной доске пилота —

— не горит красное мигающее
табло ПОЖАР;
на пульте противопожарной систе-
мы:

— не горит красное табло ПО-
ЖАР;

— не горит красное табло ОТ-
СЕК ЛЕВЫЙ (ПРАВЫЙ) ДВИ-
ГАТ.;

—: не горит красное табло КРАН
ОТКРЫТ;

— горит желтое табло АВТО-
МАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРА-
БОТ,
Если для пожаротушения использо-
вано два или три баллона, то бу-
дут гореть два или все три табло,
сигнализирующие о срабатывании
огнетушителей
(7) Если пожар обнаружен визу-
ально или по каким-либо другим
признакам, а сигнализация и 1-я
очередь не сработали, выполнить
необходимые действия.

1-й (2-й или 3-й) очереди, при-
вести систему в исходное по-
ложение. Для этого переклю-
чатель противопожарной си^
стемы кратковременно переве-
сти из положения ВКЛ. в по-
ложение КОНТРОЛЬ и об-
ратно.

В этом случае следует:
— нажать кнопку ручного

включения 1-й очереди пожа-
ротушения, расположенную
под табло ОТСЕК ЛЕВЫЙ
(ПРАВЫЙ) ДВИГАТ.;

(•прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ .Ми-2
РЛЭ
6.2.1.
Лист 1

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар в отсеках двигателей

Условия (этап) работы Необходим ые действия

После нажатия кнопки должны за-
гореться табло:

— красное КРАН ОТКРЫТ;
— желтое АВТОМАТ. БАЛЛОН

1-й ОЧЕР. СРАБОТ.

(8) Если пожар не ликвидирован,
выполнить необходимые действия.

После нажатия кнопок загорается
желтое табло БАЛЛОН 2-й (3-й)
ОЧЕР. СРАБОТ.
Если для пожаротушения использо-
вано два или три баллона, то будут
гореть два или все три табло, сиг-
нализирующие о срабатывании ог-
нетушителей

(9) Если после ликвидации пожара
1-й очередью система была приведе-
на в исходное положение, но в по-

— остановить двигатель
краном останова ОСТАНОВ
ЛЕВ. (ПРАВ.);

— перекрыть топливо кра-
ном ПОЖ. КРАН ЛЕВ.
(ПРАВ.);

— перевести вертолет в ре-
жим аварийного снижения и
произвести посадку;

— выключить генератор;
— проверить ликвидацию

пожара по визуальным приз-
накам.

В этом случае на пульте про-
тивопожарной системы: на-
жать кнопку ВКЛ. 2-й ОЧЕР.
При необходимости, если по-
жар не ликвидирован 2-й оче-
редью, следует:

— нажать кнопку ВКЛ. 3-й
ОЧЕР.;

— проверить ликвидацию
пожара по визуальным призна-
кам.

По ликвидации пожара, не
ранее чем через 5—б сек пос-
ле срабатывания огнетушите-
ля 1-й (2-й или 3-й) очереди,
привести систему в исходное
положение. Для этого пере-
ключатель противопожарной
системы кратковременно пере-
вести из положения ВКЛ. о
положение КОНТРОЛЬ и об-
ратно.

(ирод.)



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ М-л-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар о отсеках лпигатслеП

Условия (этап) работы

лете возник новый пожар, а сигна-
лизация не сработала, то на пуль-
те противопожарной системы:

— горит желтое табло АВТО-
МАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРА-
БОТ.;

— не горят все остальные табло
противопожарной системы.

После нажатия кнопки ручного
включения 1-й очереди должно за-
гореться красное табло КРАН ОТ-
КРЫТ.

Необходимые действия

В этом случае на пульте про-
тивопожарной системы нажать
кнопку ручного включения 1-й
очереди, расположенную под
табло отсека горящего двига-
теля ОТСЕК ЛЕВЫЙ (ПРА-
ВЫЙ) ДВИГАТ.

Открыв кран нажатием кноп-
ки ручного включения 1-й оче-
реди, далее действовать в со-
ответствии с рекомендациями,
указанными в п. 8.

Контролируемые лампы

Красная лампа (табло) ПО-
ЖАР на пульте противопо-
жарной системы
Красная лампа (табло мигаю-
щее) ПО^САР в центре при-
борной доски пилота

Пожар"
ликвидирован

Ис горит

Горит

Пожар
не ликвидирован

орит

Горит

0.2. Пожар в отсеках двигателей на земле

(1) При возникновении пожара на стоянке, необходимо:
— остановить загоревшийся двигатель краном останова ОСТАНОВ

ЛЕВ (ПРАВ.);
— перекрыть топливо краном ПОЖ. КРАН ЛЕВ. (ПРАВ.).

Далее действовать в соответствии с рекомендациями, изложенными в
разд. 01 «Пожар и отсеках двигателей в полете».
(2) При возникновении пожара на рулении, необходимо:

— затормозить вертолет;

(прод.)



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛИТ11ОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 0.2.1.

Лист
АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАЙ ПОЛЁТА — Пожар в отсеках двигателей

— поставить его на стояночные тормоза;
— остановить загоревшийся двигатель краном останова ОСТАНОВ

ЛЕВ. (ПРАВ.);
— перекрыть топливо краном ПОЖ. КРАН ЛЕВ. (ПРАВ.); далее

действовать в соответствии с рекомендациями, изложенными в разд.
0.1. «Пожар в отсеках двигателей в полете»;

— доложить диспетчеру о пожаре;
— остановить второй двигатель;
— при невозможности ликвидировать пожар бортовыми средствами

без промедления начать эвакуацию пассажиров.

— о 0 о



РЛЭ
6.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар в отсеке редуктора

6.3.1. ПОЖАР В ОТСЕКЕ РЕДУКТОРА

0.1. Пожар в отсеке редуктора в полете

Условия (этап) работы Необходимые действия

(1) При возникновении пожара в
отсеке главного редуктора должны
загореться:
на приборной доске пилота —

— красное мигающее табло ПО-
ЖАР;
на пульте противопожарной систе-
мы:

— красное табло ПОЖАР;
— красное табло РЕДУКТ. ОТ-

СЕК;
— красное табло КРАН ОТ-

КРЫТ;
— желтое табло АВТОМАТ.

БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРАБОТ.

(2) Если пожар ликвидирован 1-й
автоматической очередью пожароту-
шения, то:
на приборной доске пилота

— горит красное мигающее таб-
ло ПОЖАР;
на пульте противопожарной систе-
мы:

— не горит красное табло ПО-
ЖАР;

— горит красное табло РЕДУКТ.
ОТСЕК;

— горит красное табло КРАН
ОТКРЫТ;

— горит желтое табло АВТО-
МАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРА-
БОТ.

При загорании табло следует:
— перевести вертолет в ре-

жим аварийного снижения и
произвести посадку;

— проверить ликвидацию
пожара по сигнализации таб-
ло.

(ирод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

А В А Р И Й Н Ы Е СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар в отсеке редуктора

РЛЗ
6.3Л.
Лист 6

Условия (этап) работы Необходимые действия

(3) Если пожар 1-й автоматической
очередью не ликвидирован, то все
указанные табло продолжают го-
реть.

После нажатия кнопки должно за-
гореться желтое табло БАЛЛОН
2-й ОЧЕР. СРАБОТ.
(4) Если пожар ликвидирован 2-й
очередью, то на пульте противопо-
жарной системы:

— не горит красное табло ПО-
ЖАР;

— горят все остальные указан-
ные табло противопожарной систе-
мы.
(5) Если пожар 2-й очередью нг
ликвидирован, то все указанные
табло продолжают гореть.

После нажатия кнопки должно за-
гореться желтое табло БАЛЛОН
3-й ОЧЕР. СРАБОТ.

В этом случае следует:
— нажать кнопку ВКЛ. 2-й

ОЧЕР.;
— проверить ликвидацию

пожара по сигнализации таб-
ло.

В этом случае необходимо:
— нажать кнопку ВКЛ. 3-й

ОЧЕР.;
— проверить ликвидацию

пожара по сигнализации таб-
ло.

По ликвидации пожара, не ра-
нее чем через 5—6 сек после
срабатывания огнетушителя
1-й (2-й или 3-й) очереди, при-
вести систему в исходное поло-
жение. Для этого переключа-
тель противопожарной систе-
мы кратковременно перевести
из положения ВКЛ. в положе-
ние КОНТРОЛЬ и обратно.

(про д.)



РЛЭ
0.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ,'ШТМОП ЭКСПЛУАТАЦИИ М.м.2

АВАРИЙНЫ!: СЛУЧАИ НС ЛЕТА — По:кар в отсеке редуктора

Условия (этап) работы Необходимые действия

(6) После приведения системы в
исходное положение
на приборной доске пилота

— не горит красное мигающее
табло ПОЖАР;
на пульте противопожарной систе-
мы:

— не горит красное табло ПО-
ЖАР;

— не горит красное табло РЕ-
ДУКТ. ОТСЕК;

— не горит красное табло КРАЙ
ОТКРЫТ;

— горит желтое табло АВТО-
МАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРА-
5ОТ.
Если для пожаротушения использо-
вано два пли три баллона, то будут
гореть два или все три табло, сиг-
нализирующие о срабатывании ог-
нетушителей.
(7) Если пожар обнаружен визу-
ально или по каким-либо другим
признакам, а сигнализация и 1-я
очередь не сработали, выполнить
необходимые действия.

(8) Если пожар не ликвидирован,
выполнить необходимые действия.

В этом случае следует:
— нажать кнопку ручного

пклкпення 1-й очереди пожа-
ротушения, расположенную
под табло РЕДУКТ. ОТСЕК;

— перевести вертолет в ре-
жим аварийного снижения ч
произвести посадку;

— проверить ликвидацию
пожара по визуальным приз-
накам.

В этом случае на пульте про-
тивопожарной системы на-
жать кнопку ВКЛ. 2-й ОЧЕР.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
6.3.1.

Лист • 7
АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар о отсеке редукгор.ч

Условия (этап) работы Необходимые депо ч она

После нажатия кнопок должно за-
гореться желтое табло БАЛЛОН
2-й ОЧЕР. (3-й ОЧЕР.) СРАБОТ.
Если для пожаротушения использо-
вано два или три баллона, то будут
гореть два или все три табло, сиг-
нализирующие о срабатывании ог-
нетушителей.

(9). Если после ликвидации пожара
1-й очередью система приведена з
исходное положение, но в полете
возник новый пожар, а сигнализа-
ция не сработала, то на пульте про-
тивопожарной системы:

— горит желтое табло АВТО-
МАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРА-
БОТ.;

— не горят все остальные табло
протисопсжариой системы.

При необходимости, если по-
жар не ликвидирован 2-й оче-
редью, следует:

— нажать кнопку ВКЛ. 3-й
ОЧЕР.;

— проверить ликвидацию
пожара по визуальным приз-
накам.

По ликвидации пожара, не ра-
нее чем через 5—б сек после
срабатывания огнетушителя
1-й (2-й или 3-й) очереди, при-
вести систему в исходное поло-
жение. Для этого переключа-
тель противопожарной систе-
мы кратковременно перевести
из положения ВКЛ. в положе-
ние КОНТРОЛЬ и обратно

В этом случае на пульте про-
тивопожарной системы нажать
кнопку ручного включения 1-й
очереди, расположенную под
табло РЕДУКТ. ОТСЕК.

(прод.)



РЛЭ
6,3,1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — ГОЖар о отсеке редуктора!

Условия (этап) работы Необходимые действия

После нажатия кнопки ручного
включения 1-й очереди должно за-
гореться красное табло КРАН ОТ-
КРЫТ.

Открыв кран нажатием кнопки
ручного включения 1-й очере-
ди, далее действовать в соот-
ветствии с рекомендациями,
изложенными в п. 9.

Контролируемые лампы Пожар
не ликвидирован

Красная лампа (табло) ПО-
ЖАР на пульте противопожар-
ной системы
Красная лампа (табло мигаю-
щее) ПОЖАР в центре при-
борной доски пилота

Не горит

Горит Горит

0.2. Пожар в отсеке редуктора на земле

(1) При возникновении пожара на стоянке необходимо:
— остановить двигатели кранами ОСТАНОВ ЛЕВ. и ОСТАНОВ

ПРАВ.;
— перекрыть топливо кранами ПОЖ. КРАН ЛЕВ, и ПОЖ- КРАН

ПРАВ.; далее действовать в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в разд. 0.1. «Пожар в отсеке редуктора в полете».

(2) При возникновении пожара на рулении необходимо:
— затормозить вертолет;
— поставить его на стояночные тормоза;
— остановить двигатели кранами ОСТАНОВ ЛЕВ. и ОСТАНОВ

ПРАВ.;
— перекрыть топливо кранами ПОЖ. КРАН ЛЕВ. и ПОЖ. КРАН

ПРАВ; далее действовать в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в разд. 0.1. «Пожар в отсеке редуктора в полете»;

— доложить диспетчеру о пожаре;
— при невозможности ликвидировать пожар бортовыми средства-

ми без промедления начать эвакуацию пассажиров.



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 6.4.!.

Лист 8
АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Пожар в кабине вертолета

6.4.1. ПОЖАР В КАБИНЕ ВЕРТОЛЕТА

0.1. Общие указания

(1) При возникновении пожара в кабине вертолета, если экипаж со-
стоит из одного пилота (командира вертолета) и на борту нет пасса-
жиров, немедленно выполнить аварийное снижение и погадку иа по-
добранную с воздуха площадку.
В случае возникновения пожара в каком-либо потребителе электро-
энергии немедленно его обесточить.
Если горящую сеть выявить невозможно, обесточить весь вертолет.

(2) После аварийной посадки в зависимости от характера и интенсив-
ности пожара принять меры по ликвидации пожара или покинуть вер-
толет.

(3) При возникновении пожара в кабине вертолета, если экипаж со-
стоит из двух и более членов и на борту имеются пассажиры, то чле-
ны экипажа или пассажиры по команде К/В должны приступить к
тушению пожара с помощью ручного огнетушителя.

(4) Командир вертолета должен выполнить экстренное снижение и
произвести посадку на подобранную с воздуха площадку.
После аварийной посадки в зависимости от характера и интенсивно-
сти пожара принять меры по ликвидации пожара или по срочной эва-
куации пассажиров.

ВНИМАНИЕ! При перевозке пассажиров последние перед полетом
должны быть ознакомлены командиром вертолета с правила-
ми пользования ручным огнетушителем.

0.2. Пользование ручным огнетушителем ОУ-2

При пожаре необходимо:
— спять огнетушитель, укрепленный в задней части грузовой ка-

бины;
— взяться правой рукой за рукоятку затвора;
— левой рукой повернуть раструб в направлении огня и нажать

указательным пальцем правой руки на спусковой крючок.
Горящую жидкость следует тушить, начиная с края огня и покрывая
струей огнегасящего состава всю поверхность жидкости.
Чтобы не разбрызгивать горящую жидкость, струю огнегасящего со-
става следует подводить наклонно сверху и сбоку.

(прод.)
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ВНИМАНИЕ! Огнетушитель разряжается только при нажатом спуско-

При тушении пожара пе наклонять огнетушитель в горизон-
тальное положение и не переворачивать затвором вниз.
Для того чтобы избежать ожогов, не надо держаться за раст-
руб огнетушителя.

е()о —
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6.5.1. ОТКАЗ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ

0.1. Признаки отказа двигателя

(1) В.полете возможны случаи внезапного и полного отказа двигате-
ля (с резким падением мощности двигателя) и частичного, неполного
ьтказа двигателя (с постепенным падением мощности двигателя).

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н ИЕ. Запуск в полете отказавшего двигателя
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1(2) Признаками внезапного и полного отказа двигателя могут яв-
ляться: .

— изменение углового положения вертолета со снижением (в связи
2 падением мощности двигателя обороты несущего винта уменьшаются,
что приводит к развороту и кренению вертолета вправо);

— резкое повышение или понижение температуры газов перед тур-
биной компрессора; .

— резкое падение давления масла на входе в двигатель;
— резкое падение оборотов турбокомпрессора;
— загорание светового табло ПОЖАР; ;
— загорание сигнального табло ОТКАЗ ЛЕВОГО ГЕНЕРАТ. или

ОТКАЗ ПРАВОГО ГЕНЕРАТ.;
— изменение шума работающих двигателей.

(3) При частичном (неполном) отказе одного Двигателя (когда про-
исходит постепенное падение мощности двигателя) система автомати-
ческого поддержания оборотов несущего винта обеспечивает в начале
отказа поддержание оборотов в заданном диапазоне. Поэтому такой
вид отказа по поведению вертолета,' как правило, не может быть об-
наружен. Пилот о таком виде отказа может судить по отклонениям от
нормы параметров работы одного из двигателей (понижение оборотов
турбокомпрессора, повышение или понижение температуры газов перед
турбиной компрессора и др.).

0.2. Действия пилота при отказе в полете одного двигателя

(1) При внезапном и полком отказе одного двигателя обороты несу-
щего винта начинают падать, вертолет стремится развернуться и на-
крениться вправо.
Система автоматического поддержания оборотов несущего винта уве-
личивает расход топлива работающего двигателя, стремясь обеспечить
поддержание оборотов несущего винта в необходимом диапазоне. Пи-
лоту в этом случае при запасе высоты полета над препятствиями не_-
обходимо:

— немедленно незначительным взятием ручки циклического шага
«на себя» уменьшить скорость полета (при отказе двигателя на скоро-

(прод.)
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стн более 100 км/ч по прибору — до величины 90—100 км'/ч, при отка-
зе двигателя на скорости 60— ЮОдш^ч — до величины не менее 50 км/ч
по прибору) и незначительно уменьшить общий шаг несущего винта
(на 1—4° по указателю), не допуская при этом падения оборотов несу-
щего винта менее, 70—74%, Одновременно ручкой циклического шага
удерживать вертолет от кренения вправо, а педалями — от разворота
вправо.

П р и м е ч а н и е . Величина, на которую уменьшается общий шаг несу-
щего винта, зависит от режима работы двигателей в момент
отказа: при более высоком исходном режиме работы двигате-
лей требуется уменьшить на большую величину общий шаг
несущего винта.

ВНИМАНИЕ! 1. При отказе одного из двигателей не следует (для пре-
дотвращения падения оборотов несущего винта ниже допусти-
мой величины) резко уменьшать общий шаг до минимального
значения, так как это приводит к значительному увеличению
скоростей снижения (сброс шага до минимального значения
равнозначен выключению второго двигателя).
2. При отказе одного из двигателей .ЗАПРЕЩАЕТСЯ1 ОТДА-
ЧА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ «ОТ СЕБЯ» до перехода на уста-
новившиеся обороты несущего винта, поскольку это приводят
к ухудшению аэродинамических условий работы несущего вин-
та и резкому падению его оборотов даже при немедленном
(вслед за отказом двигателя) и энергичном сбросе шага;

— перевести одновременно оба рычага раздельного управления га-
зом двигателей энергичным движением в крайнее верхнее положение;

— установить рычагом ШАГ—ГАЗ взлетную мощность работающе-
го двигателя, выдерживая обороты несущего винта не ниже 78% (или
температуру газов не выше максимально допустимой — 970° и 985°
для двигателей III и I, II серий соответственно);

— определив по показаниям приборов, какой из двигателей отка-
зал, во избежание пожара выключить его, закрыв соответствующий
стоп-кран;

— закрыть пожарный кран отказавшего двигателя и убедиться по
сигнальному табло на щитке противопожарной системы в том, что в
отсеке двигателя нет пожара.
(2) При частичном (неполном) отказе одного из двигателей, когда про-
исходит постепенное падение мощности двигателя, система автомати-
ческого поддержания оборотов несущего винта обеспечивает в начале
отказа поддержание оборотов в заданном диапазоне. Пилоту в этом
случае при запасе высоты полета над препятствиями необходимо:

— определить по показаниям приборов, какой из двигателей отка-
зал;

(прод.)
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— перевести плавным движением рычаг раздельного управления га-
зом нормально работающего двигателя вверх, а рычаг отказавшего
двигателя — до упора вниз;

— установить рычагом ШАГ—ГАЗ взлетную мощность работающе-
го двигателя, выдерживая обороты несущего винта не ниже 78% (или
температуру газов — не выше максимально допустимой);

— во избежание пожара выключить отказавший двигатель, закрыв
соответствующий стоп-кран;

— закрыть пожарный кран отказавшего двигателя;
— убедиться по сигнальному табло на щитке противопожарной си-

стемы в том, что в отсеке двигателя нет пожара.
ВНИМАНИЕ! Если частичный (неполный) отказ двигателя происходит

в полете над морем, горами, лесом и т. д. и у пилота нет пол-
ной уверенности в возможности продолжения полета без сни-
жения па одном работающем двигателе, то в этом случае при
отсутствии признаков разрушения, .пожара, посторонних шу-
мов и т, д. двигатель не выключать.

(3) После выполнения действий, изложенных в п. (1) или п. (2), уста-
новить ручкой управления наивыгоднейшую скорость полета, соответ*
етвующую минимальной потребной мощности горизонтального полета,
— 100—120 км/ч по прибору на вертолете в транспортном варианте и
80 км/ч по прибору на вертолете в сельскохозяйственном варианте.
По показаниям вариометра и барометрического высотомера устано-
вить, можно ли выполнять полет без снижения. Если это возможно, то
необходимо продолжить полет к ближайшему аэродрому или площад-
ке, пригодной для посадки с пробегом.
При полете вертолета на указанных наивыгоднейших режимах только
со снижением установить режим полета, обеспечивающий наивыгодней-
шие условия для посадки с одним неработающим двигателем на пло-
щадку, подобранную с воздуха.

(4) При внезапном отказе двигателя в полете на малой высоте без за-
пяса скорости при невозможности выполнения полета без снижения пи-
лоту необходимо:

— отклонением рычага ШАГ—ГАЗ вниз до 6—6,5° (на 1—4° в зави-
симости от величины шага в момент отказа двигателя) не допускать
кратковременного падения оборотов несущего винта менее 70—74%.
Отклонением левой педали вперед и ручки циклического шага влево и
назад ла-рнровать стремление вертолета (к правому развороту, кренению
вправо и уменьшению угла тангажа;

— изменением общего шага и отклонением ручки управления и пе-
далей установить наивыгоднейший режим полета, обеспечивающий до-
стижение 'подобранной с воздуха площадки для безопасной посадки с
одним неработающим двигателем.

(прод.)
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ВНИМАНИЕ! При отказе двигателя на малой высоте и малой скорости
у земли происходит значительное увеличение вертикальной ско-
рости, для парирования которой пилот может преждевременно
увеличить шаг до недопустимой величины. Поэтому необходимо
учитывать, что темп взятия шага и его максимальная величина
зависят от высоты полета -и скорости набегания земли.

0.3. Полет с одним неработающим двигателей

(1) Полеты с одним неработающим двигателем выполнять в диапазо-
не скоростей, разрешенном для горизонтального полета, набора высо-
ты и моторного снижения (РЛЭ, 2.5.1).
(2) Зависимость полетного веса вертолета, с которым возможен гори-
зонтальный полет без крена в случае отказа (выключения) одного из
двигателей и работы второго на взлетном режиме, от температуры на-
ружного воздуха и барометрической высоты полета при наивыгодней-
шей скорости 100—110 км/ч по прибору приведена в РЛЭ (3.1.1, л. 5
оборот).

ВНИМАНИЕ! Полет с одним работающим двигателем разрешается
производить (без последующих дополнительных ограничений
по эксплуатации) при режиме двигателя выше номинального в
течение не более 6 мин. Однако, если невозможно выпол-
нить безопасный полет при пониженных режимах работающего
двигателя (вертолет снижается при полете над морем, горами,
лесом и т. д;), допускается использование повышенного режи-
ма работы двигателя без учета ограничений по времени вплоть
до посадки.

(3) При невозможности выполнения горизонтального полета на наивы-
годнейшей скорости 100 км/ч по прибору следует производить прямоли-
нейный полет со снижением или полет с разворотом и со снижением на
скорости, обеспечивающей достижение наивыгоднейшей площадки, по-
добранной с воздуха для посадки.
Маневрирование после отказа двигателя с целью получения мннималь-
Ьюй потери высоты в полете с разворотом (влево или вправо) следует
выполнять при взлетном режиме работающего двигателя (/гтв=78ч-
гЬ-79%, рычаг раздельного управления работающего двигателя поднят
вверх) на скорости 60—80 км/ч по прибору с креном 25—30°.
Особое внимание при разворотах необходимо обращать на коордшшро-
ванность действий (выдерживание положения шарика по авиагоризонту
в центре), поскольку полет со скольжением приводит к значительному
увеличению вертикальной скорости снижения.

П р и м е ч а н и е . Зависимость потери высоты при координированном
развороте с изменением курса на 180° от скорости полета по

(прод.)
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прибору и углов крена приведена на графике (РЛЭ, 6.5.1,
л. 11). В прямолинейном полете (без крена) в условиях, ука-
занных на этом графике (Яср=500 м, *н-в=120С, Опол==3550-:-
н-3400 кг), при одном выключенном двигателе и втором, рабо-
тающем на взлетном режиме, вертолет на наивыгоднейшей
скорости 100 км/ч по прибору снижается с вертикальной ско-
ростью 0,5 м/сек.

0.4. Техника выполнения посадки с одним неработающим двигателем
(1) В зависимости от состояния поверхности, располагаемой длины и
углов ограничения препятствий в зоне воздушных подходов ветродро-
мов или посадочных площадок на вертолете с одним неработающим
двигателем могут быть выполнены посадки:

— с пробегом;
— с коротким пробегом;
— без пробега.

(2) Наиболее простой по технике выполнения является посадка с про-
бегом, которая характеризуется значительной по величине скоростью
приземления — более 30 км/ч и большими длинами пробега. Такая
посадка разрешается на подготовленные площадки длиной не менее
120 м с открытыми воздушными подходами.
Посадка с коротким пробегом, доступная пилотам средней квалифика-
ции, характеризуется небольшой скоростью приземления (менее
30 км/ч) и длиной пробега (5—50 м). Такой вид посадки должен при-
меняться в случаях вынужденных посадок на площадки, имеющие раз-
меры менее 120 м, углы ограничения препятствий в зоне воздушных
подходов не более 10° и состояние поверхности, допускающее после-
посадочный пробег вертолета.
Посадка без пробега, также доступная пилотам средней квалификации,
характеризуется практически нулевой скоростью приземления (без
пробега). Такой вид посадки должен применяться в случаях вынужден-
ных посадок на местность, на которой невозможен послепосадочный
пробег (лес, болотистая местность, водная поверхность и т. д.).

(3) При посадке с одним неработающим двигателем движения рычага
ШАГ—ГАЗ должны быть более плавными по сравнению с движения-
ми в полете с двумя работающими двигателями, так как при перемеще-
нии рычага вверх обороты несущего винта уменьшаются значительно
интенсивнее, чем при работе обоих двигателей.

ВНИМАНИЕ! При работе рычагом ШАГ—ГАЗ в полете с одним рабо-
тающим двигателем сектор раздельного управления газом ра-
ботающего двигателя может сдвинуться с верхнего упора. По-
этому перед посадкой его необходимо поставить на верхний
упор.

(прод.)
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.(4) При выполнении посадки с «подрывом» шага несущего винта до-
пус|стется непосредственно перед приземлённей падение оборотов несу-
щего винта до 65%.

(5) Посадка с пробегом выполняется следующим образом:
| — после расчета на посадку против ветра и при запасе высоты над
препятствиями (не менее 30 м) установить поступательную скорость
полета 90—100 км/ч по прибору и вертикальную скорость снижения
2—*§ м/сек;рекомендуется перешдить на снижение с установившимися
поступательной и вертикальной скоростями полета на высоте 100 м;

— расчет на посадку уточнять изменением поступательной и верти-
кальной скоростей;

— уменьшение поступательной и вертикальной скоростей полета
вертолета начинать с высоты 15—20 м с таким расчетом, чтобы к мо-
менту приземления поступательная скорость составляла 50—30 км/ч, а
вертикальная не превышала 0,2—0,5 м/сек;

— приземление производить на основные колеса с последующим
опусканием на передние; для создания необходимого посадочного угла
перед приземлением на высоте 2—3 м отдать ручку циклического ша-
га «от себя».

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е. При неотдаче ручки циклического шага
«от себя» перед приземлением может произойти касание хво-
стовой опорой грунта или поломка хвостового винта и хвосто-
вой балки;

— в случае необходимости поступательную скорость на пробеге га-
сить, отклоняя ручку циклического шага «на себя» при поднятом вверх
до 4—6° рычаге общего шага и используя тормоза колес;

— после осташвди вертолета плавно уменьшить до минимального
значения общий шаг несущего винта, одновременно перевести ручку
циклического шага в нейтральное положение и вывести коррекцию
|!влево.

(6) При посадке с коротким пробегом необходимо:
— после расчета на посадку против ветра при запасе высоты над

препятствиями (не менее 30 м) установить поступательную скорость
полета 70—80 км/ч по прибору при скорости встречного ветра не более
3—5 м/сек или 80—120 км/ч по прибору при встречном ветре более
5 м/сек и вертикальную скорость снижения 3—4 м/ сек. Рекомендуется
переходить на снижение с установившимися поступательной и верти-
кальной скоростями полета на высоте 150-М 00 м;

— расчет на посадку уточнять изменением поступательной и верти-
кальной скоростей; необходимо при этом учитывать, что снижение с
(меньшей поступательной скоростью по более крутой глиссаде затруд-
нено, так как осмотр предполагаемого места приземления ухудшается
из-за недостаточности остекления пилотской кабины;

Одрод.)
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— с высоты 20—25 м начать гашение поступательной и верти-
кальной скоростей увеличением тангажа' на 5—10° с одновре-
менным постепенным увеличением мощности работающего дви-
гателя с таким расчетом, чтобы на высоте около 10 м посту-
пательная скорость составляла 40 км/ч, а мощность работаю-
щего двигателя была близка к взлетной или обеспечивала. к
указанной высоте вертикальную скорость снижения 2—3 м/сек.

'Увеличение общего шага до высоты Ю м производить плавно,
не допуская падения оборотов несущего винта ниже 78%; •
— с высоты 10—5 м энергично гасить вертикальную скорость
путем резкого взятия рычага ШАГ—ГАЗ вверх. Темп и вели-
чину увеличения общего шага соразмерять со скоростью набе-
гания земли так, чтобы в момент приземления вертикальная
скорость была незначительной или погашена полностью.

I . . .•
Непосредственно перед приземлением рычаг ШАГ—ГАЗ берется при
необходимости более энергично. Если он будет взят преждевре-
менно, нужно или замедлить увеличение. общего шага, или уменьшить
шаг на 2-^-3° с последующим затяжелением несущего винта таким об-
разом, чтобы вертикальная скорость была близка к нулевой на высоте
0,5—1,0 м от земли до колес. Если рычаг ШАГ—ГАЗ взят с запозда-
нием, ошибку следует исправить энергичным увеличением общего шага.
Стремление вертолета к развороту влево, вызванное значительным па-
дением оборотов винта при «подрыве» шага, парировать отклонением
правой педали.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. Необходимо учитывать, что оконча-

ние предпосадочного маневра и зависание на большой высоте
(более 2 м) недопустимо (может привести к поломке верто-
лета).
2. В связи с тем, что вариометр и барометрический высотомер
дают показания с. запаздыванием, высоту и вертикальную ско-
рость снижения на конечном этапе посадки, начиная с высоты
10—15 м, необходимо определять визуально, ориентируясь по
земле;
— перед приземлением на высоте 1—2 м, в момент наиболее
энергичного взятия рычага ШАГ—ГАЗ, ручку циклическое
шага необходимо отдать «от себя», чтобы парировать энергич-
ный завал вертрлета на хвост, вызванный взятием рычага
ШАГ—ГАЗ. :

Приземление вертолета произвести на основные колеса с незначи-
тельно опущенной хвостовой балкой.

Р . г . М 3 8 1 2 . 0 7 . 1 9 9 1 Г
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В случае необходимости поступательную скорость вертолета оконча-
тельно гасить, взяв ручку циклического шага «на себя> при поднятом
вверх до 4 — 6° рычаге общего шага и используя тормоза колес.
После -остановки вертолета перевести ручку циклического шага в нейт-
ральное положение и плавно сбросить общий шаг с одновременным
выводом коррекции влево.

Посадку без пробега выполнять на неподготовлен-
ную плщвдку, исключающую послепосадочный пробег
в тех сшучаях, когда при отказе одного двигателя
на вертолете не воз ножен полет без снижения до аэро-
дрома или площадки, позволяющей выполнить посадку
с пробегом.

Действия пилота и режимы полета аналогичны
яем, которые указаны для посадки с коротким пробе-
гом в п. Г5).
Для получения практически нулевой скорости^ приземления 'выравни-
вание вертолета (гашение поступательной н вертикальной скоростей)
необходимо производить энергичным увеличением угла тангажа на
8 — 10°, начиная с высоты 20 — 25 м, с' «подрывом» шага несущего вин-
та с высоты 7—5 м. Эти действия выполнить с таким расчетом, чтобы
обеспечить практически зависание вертолета на высоте 0,5 — 1,0 м,
При выполнении вынужденной посадки на лес выбрать по возможно-
сти для посадки наиболее ровный участок леса, с. расстоянием между
стволами деревьев не более 8 — 10 м, избегая отдельно стоящих боль-
ших деревьев.
Посадку выполнять в соответствии с изложенными рекомендациями; за
поверхность приземления, относительно которой производится расчет
на посадку, следует принимать уровень верхушек деревьев. При этом
перед касанием деревьев, для избежания лобового удара, придать вер-
толету положение на кабрирование н выключить работающий двига-
тель краном останова.

При посадке на лес высотой менее 3 — 4 м за поверхность приземления
следует принимать землю.
При выпшненшг посадки без пробе па возможна гтогоыка
вертштетв.
(8) При отказе одного двигателя на малой высоте пилот должен о со-
ответствии с рекомендациями РЛЭ, 6.5.1, 01, 02 и 03 установить наи-
выгоднейший режим полета с целью обеспечения безопасной посадки
на подобранную с воздуха площадку прямо перед собой по маршруту
полета или в стороне от него, по возможности, против ветра.

Выключение двигателя, отказавшего на малой высоте, необходимо про-
изводить с помощью стоп-крана в полете при наличии запаса времени
до посадки и при полной уверенности, какой двигатель отказал, и пос-
ле посадки при отсутствии у пилота запаса времени на дополнитель-
ные действия.

(прод.)
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ВНИМАНИЕ! ПОСАДК/ С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ ПРИВОДЯТ К.
УСЛОЖНЕНИЮ ТЕХНИКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ И УВЕЛИ-
ЧЕНИЮ ПОСАДОЧНЫХ ДИСТАНЦИИ И ДЛИН ПРОБЕ-
ГА, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО-
САДКИ БЕЗ ПРОБЕГА ПРИ ОДНОМ НЕРАБОТАЮЩЕМ
ДВИГАТЕЛЕ С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ 2—4 М/СЕК И БО-
ЛЕЕ ВОЗМОЖНА ПОЛОМКА ВЕРТОЛЕТА.

При выполнении посадки в случае отказа одного двигателя на малой
высоте необходимо учитывать следующее:
Отказ двигателя а режим* снижения ярм заходе ;«а посадку по- верто-
летному с использованием влияния воздушной подушки или с корот-
ким пробегом при крутой глиссаде снижения (Ияр^бО— ?0 км/ч.
Уу*в~ -3-* — 5 л/сек) практически не приводит к откдо«е?«ню вертолета
с посадочной траекторян. разбалаиснровочиые моменШй незначительны.

В этом случае поездка возможна з точку приземления, намеченную для
посадки «а двух двигателях.
При необходимости зыполняетсл энергичный подрыв общего тага ИВ
непосредственно у земли соразмерно скорости снижения зерто/к-та.

Необходимо учнтыаать, что уход на аторо» круг при отказе
на высотах &—&} м н мгнее невозможен.

При отказе двягат&яя з режимах гориэонтхльиого надета к вЗДет: на
аысотах меяе« iff— flJDsi (большая высота соотзетст зуст полету на зер-
толетс с меньшим запасом мощности и большей эысоте препятствий
вокруг площадки взлета) действия пилота после парирования раэ<$а
/анснровочных моментов должны быть направлены на обеспечение по-

___ (прод.)
Per Л? l!>
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садки перед собой или с маневрированием в сторону с гашением посту-
пательной и вертикальной скоростей при подходе к площадке, подоб-
ранной с воздуха.

При отказе двигателя на скорости более 60 км/ч по прибору следует
выполнить энергичное гашение поступательной скорости до величины
не менее 40—50 км/ч по прибору. Энергичнее увеличение тангажа вер-
толета приводит к раскрутке оборотов НВ, Для предотвращения выхо-
да оборотов за допустимый диапазон (не более 86%) необходимо вна-
чале увеличить общий шаг, а при достижении скорости полета 60 км/ч
и менее следует уменьшить общий шаг (до величины около 6—6,5°).

При отказе двигателя на высотах более 10—15 м на скоростях менее
60 км/ч по прибору целесообразнее сразу же после парирования разба-
лаисировочных моментов и незначительного сброса шага (до величины
около 6—6,5°) отдачей ручки циклического шага «от себя» увеличить
скорость до 50—60 км/ч, чтобы перейти на более выгодную скорость с
целью облегчения посадки с подрывом общего шага.

При отказе двигателя на высотах менее 10—15 м на скоростях менее
20—30 км/ч необходимо учитывать, что у пилота практически нет воз-
можности отдачей ручки «от. себя» увеличить скорость до наивыгодней-
шего значения. Отдача ручки «от себя» в этом случаг приводит к паде-
нию оборотов НВ и резкому увеличению вертикальной скорости, вели-
чина которой становится близкой к критической -по вихревому кольцу
(около 4 м/сек).

При отказе двигателя на взлете на высотах более 15—30 м (меньшая
оысота соответствует полету на вертолете с большим запасом мощности
на площадках с открытыми воздушными подходами) после парирова-
ния разбалансирОБочиых моментов и установления взлетного режима
работающего двигателя выполняется, при необходимости, плавный раз-
гон -или гашение 'скорости до 'наивыгоднейшей — 100 «м/ч тю прибору
при прямолинейном поле'те и 60—80 км/ч при полете с разворотами.
При полете на этих скоростях обеспечивается возможность полета по
кругу с координированным разворотом влево или вправо с углами кре-
на до 30° и заходом на посадку на площадку взлета. Возможности
продолжения взлета и полет по кругу с одним отказавшим двигате-
лем определяются запасом высоты над препятствиями и вертикальной
скоростью снижения вертолета при полете по кругу. Пилотирование
вертолета при этом необходимо производить в соответствии с рекомен-
дациями (РЛЭ, 6.5.1, л. 10 оборот).

П р и м е ч а н и е . С целью повышения уровня безопасности полета вер-
толета в случае отказа двигателя взлеты с ограниченных по
размерам и воздушным подходам площадок следует выполнять
в соответствии с рекомендациями (РЛЭ, 4.2.1, л. 4 оборот).

(прод.)
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При отказе дпигателл на висекни происходит резкое снижение вертоле-
та с разворотом и кренекнем вправо. Если отказ двигателя произошел
на высоте 5 м и менее, то действия пилота сводятся к парированию
разбаланскровочных моментов педалями и ручкой циклического шага
и к увеличению (подрыву) общего шага. Увеличение общего шага не-
обходимо производить с исходного положения (практически сразу пос-
ле снижения вертолета и соразмерно скорости приближения земли) до
максимального значения одним энергичным движением с выводом кор-
рекции влево с момента, когда она начинает ограничивать дальнейшее
взятие рычага ШАГ—ГАЗ. Приземление необходимо выполнять, по
возможности, на основные колеса шасси.

При отказе двигателя на висении на высотах более 5 м необходимо
после парирова-ния разбалансировочных моментов .незначительно умень-
шить общий шаг (до 6—6,5°) для замедления темпа паден'ия оборотов
несущего винта. Начиная с 'Высоты 3—4 м, 'Выполнить энергичный под-
рыв общего шага НВ (со'рлзмер-но скорости набегания земли) до мак-
симального значения. Приземлять вертолет следует, тачг/хе ка основные
колеса шасси и- строго вертикально, удерживая его от 'боковых «переме-
щений ручкой циклического шага.

При отказе двигателя на внсении на высотах белее 10—15 м следует
после парирования разбаланснровочиых моментов и незначительного
уменьшения общего шага (до 6—6,5°) придать зертолету незначитель-
ное поступательное движение вперед (для создания более выгодных
аэродинамических условии для лссадки с подрывом).

Приземление вертолета при отказах двигателя на впсснпп прсисходпт
с большими нагрузками ка агрегаты вертолете.

— о О о —
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6.6.1. ОТКАЗ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ

0.1. Признаки отказа двух двигателей
Наиболее характерными признаками полного отказа двух двигателей
являются:

— резкое падение оборотов несущего винта и турбокомпрессоров
двигателей;

— изменение шума двигателей и трансмиссии;
— кренение и рыскание вертолета вправо с переходом на снижение.

0.2. Действия пилота при отказе в полете двух двигателей
При полном отказе двух двигателей пилоту необходимо:

— немедленно взять ручку циклического шага «на себя» при отка-
зе двигателей на скоростях кг менее 70 км/ч, чтобы не допустить зна-
чительного провала оборотов (при этом на скорости полета более
100 км/ч уменьшать скорость до 90—100 км/ч, а при отказе двигателей
на скоростях 70—1СО км/ч уменьшить скорость не более чем на
15—20 км/ч). Одновременно со взятием ручки циклического шага «на
себя» перевести вертолзт на полет в режиме самовращения несущего
винта, для чего уменьшить общий шаг до минимального значения, од-
новременно удерживая вертолет ручкой циклического шага от пикиро-
вания и кренения вправо, а педалями — от разворота вправо; не до-
пускать падения оборотов несущего винта ниже 76%, а при энергич-
ном торможении скорости — заброса оборотов выше 92%.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. При отказе в полете двух двигателей
резко падают обороты несущего винта. Поэтому задержка в
уменьшении общего шага недопустима, так как значительное
падение оборотов несущего шита приводит к потере эффектив-
ности управления вертолетом.
2. При отказе двух двигателей в полете на скорости с запасом
высоты над препятствиями запрещается отдача ручки управ-
ления «от себя» до перехода на установившиеся обороты не-
сущего винта, поскольку это приводит к ухудшению аэродина-
мических условий работы несущего винта и резкому падению
его оборотов даже при немедленном (вслед за отказом двига-
телей) и энергичном сбросе шага;

— установить рычагом ШАГ—ГАЗ обороты несущего винта
80—34%;

— выключить двигатели, закрыв стоп-краны;
— закрыть пожарные краны двигателей;
— установить скорость планирования вертолета, обеспечивающую

наивыгоднейшие условия для посадки на режиме самовращения несу-
щего винта на площадку, подобранную с воздуха.

(прод.)
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0.3. Полет с двумя неработающими дмгателями

(1) Планирование с двумя неработающими двигателями разрешается
выполнять в диапазоне скоростей, указанном в РЛЭ, 2.5.1.

(2) Развороты рекомендуется выполнять с углами крена 20—30°.

П р и м е ч а н и е . Характеристики планирования в режиме самовраще-
кия. несущего винта зависят в основном от поступательной ско-
рости. В качестве примера в РЛЭ приведена зависимость вер-
тикальной скорости и глиссады планирования от поступатель-
ной скорости (РЛЭ, 6.6.1, л. 16); зависимость потери высоты от
поступательной скорости планирования при развороте на 180°
с углом крена 20° (РЛЭ, 6.5.1, л. И); зависимое^ вертикаль-
ной скорости планирования от оборотов несущего винта (РЛЭ,
6.6.1, л. 16 оборот). Из приведенных зависимостей следует, что:
— наивыгоднейшей скоростью планирования, соответствую-
щей минимальной вертикальной скорости (7,5—8,0 м/сек), яв-
ляется скорость 100 км/ч по прибору;

— наивыгоднейшей скоростью, соответствующей наибольшей
дальности планирования, является скорость 140 км/ч по прибо-
ру (вертикальная скорость планирования при этом равна
8,5—9,0 м/сек, а угол планирования составляет 13°);

— наивыгоднейшей скоростью, соответствующей минималь-
ной потере высоты при установившемся развороте вертолета
на 180° с углом крена 20°, является скорость 60 км/ч по при-
бору;

— увеличение оборотов несущего винта на планировании в
режиме самовращення от 82 до 88% приводит к увеличению
вертикальной скорости на 5,5 м/сек.

0.4. Техника выполнения посадки с двумя неработающими двигателями

,(1) В зависимости от состояния поверхности, располагаемой длины и
углов ограничения препятствий в зоне воздушных подходов вертодро-
^4ов или посадочных площадок на вертолете с двумя неработающими
двигателями могут быть выполнены посадки:

— с пробегом;
— с коротким пробегом;
— без пробега.

(2) Наиболее простой по технике выполнения является посадка с про-
бегом, которая характеризуется значительной по величине скоростью
Приземления — более 30 км/ч и большими длинами пробега. Такая по-
садка разрешается на подготовленные площадки длиной не менее
(150 м с открытыми воздушными подходами.

(прод.)
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Посадка с коротким пробегом, доступная пилотам средней квалифика-
1Л1И, характеризуется небольшими скоростью приземления (менее
1>0 км/ч) 11 длиной пробега (5--50 м). Такой вид посадки должен при
меняться в случаях вынужденных посадок на площадки, имеющие раз-
?геры менее 150 м, углы ограничения препятствий в зоне воздушных
подходов не более 15° и состояние поверхности, допускающее послепо-
садочный пробег вертолета.
'Посадка без пробега, отличающаяся сложной техникой пилотирования,
характеризуется практически нулевой скоростью приземления (бет про-
бега). Такой вид посадки должен применяться в случаях вынужден-
ных посадок на местность, на которой невозможен послепосадочный
пробег (лес, болотистая местность, водная поверхность п т. д.).

(3) При выполнении посадок допускается:
— на этапе выравнивания вертолета на малой высоте у земли взя-

'гием ручки циклического шага «на себя» раскрутка оборотов несущего
винта до 92% на время не более 5 сек;

— непосредственно перед приземлениея при «подрыве» шага ИВ
падение оборотов НВ до 60%.

(••1) Для выполнения посадки с пробегом необходимо:
— после расчета на посадку-на подготовленную площадку (по воз-

можности против ветра) установить при запасе высоты над препят-
ствиями (не менее 30 м) поступательную скорость 90—100 км/ч по при-
бору при оборотах несущего винта 80—84%; рекомендуется перехо-
дить на планирование с установившейся поступательной скоростью на
высоте 100—150 м;

— расчет на посадку уточнять изменением поступательной скорости;
— при подходе к площадке с высоты 20—30 м начать плавное вы-

равнивание вертолета, взяв ручку циклического шага «на себя», а с.
сысоты 15—20 м начать увеличивать общий шаг несущего винта, плав-
но перемещая рычаг ШАГ—ГАЗ вверх с таким расчетом, чтобы к мо-
менту приземления вертолета вертикальная скорость снижения состав-
ляла не более 0,5—1,0 м/'сек, а поступательная была равна 60—30 км/ч;

— приземление производить на основные колеса с последующим
опусканием на передние; перед приземлением на высоте 2—4 м отдать
ручку циклического шага «от себя» для создания вертолету необходи-
мого посадочного угла.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . При неотдаче ручки циклического шага
«от себя» перед приземлением может произойти касание хво-
стовой опорой грунта или поломка хвостового винта и хвосто-
вой балки.

— в случае необходимости поступательную скорость на пробеге га-
сить, отклоняя ручку циклического шага «на себя» при поднятом вверх
до 4—6° рычаге общего шага и используя тормоза колес;

(про д.)
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— после остановки вертолета плавно уменьшить до минимального
значения общий шаг несущего винта с одновременным переводом руч-
:кн циклического шага в нейтральное положение.

(5) При посадке с коротким пробегом необходимо:
— после расчета на посадку (по возможности против ветра) на по-

добранную с воздуха площадку и при запасе высоты над лрепятствия-
{Ми (не менее 30 м) установить поступательную скорость полета
90—100 км/ч по прибору при оборотах несущего винта 80—84%; реко-
мендуется переходить на снижение с установившейся поступательной
Скоростью на высоте 100—150 м;

— расчет на посадку уточнять изменением поступательной скоро-
сти;

—— начиная с высоты 30—40 м, выполнить торможение скорости вер-
толета, взяв ручку циклического шага «на себя» при изменении угла
тангажа на 10—15° с одновременным увеличением шага винта на
$1,5—2° так, чтобы на высоте 10—15 м скорость вертолета составила
20—40 км/ч;

— с высоты 15—20 м, удерживая вертолет от дальнейшего увеличе-
ния тангажа, произвести энергичный «подрыв» общего шага несущего
винта движением рычага ШАГ—ГАЗ вверх с нарастающим темпом
вплоть до максимального значения за время 2—4 сек; темп взятия ша-
га соразмерять со скоростью набегания земли так, чтобы вертолет при-
землился с незначительной вертикальной скоростью. Непосредственно
перед приземлением рычаг ШАГ—ГАЗ берется при необходимости бо-
лее энергично. Если он будет взят преждевременно, нужно или замед-
лить увеличение общего шага, или уменьшить шаг на 2—3° с последу-
ющим затяжелением несущего винта таким образом, чтобы вертикаль-
пая скорость была близка к нулю на высоте 0,5—1,0 м от земли до ко-
лес. Если рычат ШАГ—ГАЗ взят с запозданием, ошибку следует испра-
вить энергичным увеличением общего шага.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : 1. Необходимо учитывать, что оконча-
ние гаредпосадочного маневра и зависание на большой высоте
(более 1,5—2,0 м) недопустимо (может привести к поломке
вертолета).
2. В связи с тем что вариометр и барометрический высотомер
дают показания с запаздыванием, пилот должен обращать осо-
бое внимание на выдерживание необходимой поступательной
скорости (90—100 км/ч) и оборотов несущих винтов (80—84%)
до высоты 30—40 м над местом приземления. После этой вы-
соты все внимание пилота должно быть перенесено на землю,
чтобы правильно оценить высоту начала гашения скорости
(взятие рычага ШАГ—ГАЗ), и выполнить симметричное при-
земление с необходимым посадочным углом;

(прод.)
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— перед приземлением на высоте 2—4 м ручку циклического
• шага отдать «от себя», чтобы создать вертолету требуемый

посадочным угол лля посадки па основные колеса с незначи-
тельно опущенной хвостовой балкой. В случае необходимости
поступательную скорость вертолета после приземления окон-
чательно гасить, изяп ручку циклического шага «на себя> при
подпитом вверх рычаге общего шага (на1- величину не менее
4°) п используя тормоза колес шасси;
— после остановки вертолета плавно сбросить.' общий шаг.

Примечание. Длина пробега вертолета при посадке с коротким пробе-
1 гом по указанной методике составляет 80—^15 м в аггнль.

С6)Посадка на неподготовленную площадку, исключа-
ющую после посадочный пробег.

, При посадке без пробега действия пилота и режимы полета Ол на -
кп к тем, которые указаны для посадки с коротким пробегом в п. (5).
Для получения практически нулевой скорости приземления установив-
шееся плаиироиапис следует выполнить на скорсгСгн 70—80 км/ч по
прибору.' Выравнивание вертолета необходимо Производить энергичным
увеличением угла тангажа и? 15—20°, начиная с высоты 20—25 м.
При постоянном тангаже с высоты 10—15 м выполнять энергичный
«подрыв» общего шага вплоть до максимального' значения за время
1—2 сек. С высоты 3—5 м ручкой циклического *шага Создать необхо-
димый посадочный угол вертолета и выполнить приземление практиче-
ски без пробега. - •
При выполнении вынужденной посадки на лес выбрать по возможно-
сти для посадки наиболее ровный участок леса, с расстоянием между
стволами деревьев не более 8—10 м, избегая отдельно стоящих боль-
ших деревьев.

Посадку выполнять в соответствии с изложенными рекомендациями;
за поверхность приземления, относительно которой производится рас-

"чет на посадку, следует принимать уровень верхушек деревьей.
'При вынужденных посадках на лес и местность» имеющую сложный
рельеф, окончательное гашение поступательной скорости вертолета

'следует выполнять энергичным взятием ручки управления «на себяг-
перед касанием колесами шасси верхушек деревьев '(при посадке на
лес) или сразу после приземления вертолета при верхнем положении
рычага ШАГ—ГАЗ (при посадке на местность со слокньш рельефом).

При посадке на лес высотой менее 3—4 м за поверхность лриземления
следует принимать землю.

>Н*рй выполнении посадки без пробеге возможна гомгом-
ка вертолета*

(нрод.)
*** А'^*——'" '
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(7) При отказе двух двигателей ма мало* высоте полета действия пи-
лота должны быть направлены на обеспечение безопасной посадки пря-
мо перед собой на площадку, да возможности ее имеющую препятст-
вий. Действия пилота в'полете на скорости должны быть аналогичны
действиям, изложенным в данном разделе, при этом необходимо учи-
тывать запас высоты над препятствиями.
(8) При отказе двух двигателей на висении действия пилота при по-
:адке сводятся к парированию появляющихся разворота и крёнения
вертолета вправо и х увеличению общего шага соразмерно скорости
:нижения. Если есть возможность, то такую посадку лучше выполнять
с поступательной скоростью.
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АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Неисправности главного редуктора

6.7.1. НЕИСПРАВНОСТИ ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА

При неисправностях главного редуктора, сопровождающихся появле-
нием непривычных шумов и тряски вертолета, а также падением дав-
ления масла и быстрым ростом температуры масла, необходимо:

V

— немедленно перейти на планирование с малой мощностью
двигателей в соответствии с рекомендациями, изложенными в
РЛЭ (6.6.1. 0.2);

— выбрать площадку и произвести заход на посадку по воз-
можности против ветра; \
— выполнить посадку в зависимости от условий с пробегом
или без пробега.

Рег. № 19 5 января 1984 г.
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АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Неисправности системы автоматического под-

держания оборотов несущего винта

6.8.1. НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОДДЕРЖАНИЯ ОБОРОТОВ НЕСУЩЕГО ВИНТА

При неисправностях системы автоматического поддержания оборотов
несущего винта, выражающихся в появлении самопроизвольной рас-
крутки оборотов винта свыше 86%, появлении «вилки» по оборотам
турбокомпрессоров свыше 2%, самопроизвольном колебании обо«^тов
турбокомпрессоров с возрастающей амплитудой, необходимо:

— вывести рукоятку коррекции из крайнего правого положения
влево для получения оборотов несущего винта не более 78%, при кото-
рых система должна отключаться, и поддерживать их на данном уров-
не рычагом ШАГ—ГАЗ;

— прекратить выполнение задания и произвести посадку.

— о О о



РЛЭ
6.9.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ,Чи-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Отказ

6.9.1. ОТКАЗ ПУТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(1) Прп«Шру*тШш управления от «еаалей к хвостовому вйНту его
лопасти под#;п|в*111иШ центробежных, а»|г»Шн%УйУ^ких и упругих сил
установятся «а угол 5°, при котором обеспечивается .путевая баланси-
ровка вертолета Ие$ • скольжения на скорос-ри горизонтального полета
70 км/ч по прибору.
В случай отказа системы путевого управления сбалансировать верто-
лет скольжением, уменьшить скорость полета до 70 км/ч по прибору,
выбрать ближайшую площадку для безопасной посадки и, балансируя
вертолет скольжением, проШвестй лосаойсу с Й^Обегом.
(2) При выходе из строя трансмиссии, передающей мощность к хво-
стовому 'винту, или хвостоёото ~вШгга, вертдйёт начинает иитенсюйго
разворачиваться влево и крениться 'вправо, а при отрыве хвостового
винта с хвостайым редуктором' ёёртолёт за счет резкого и значятель-
ного изменея-ия центровки переходит в пикирование.
В этом случае необходимо:
а) на висении у земли:

— удержать вертолет в первый момент от набора высоты и право-
го крена;

— произвести посадку, плавно уменьшая общий шаг несущего вин-
га и парируя опускание носовой части отклонением ручки управления
«на себя»;
б) в поступательном полете:

— немедленно полностью вывести коррекцию газа влево и одновре-
менно сбросить шаг несущего винта до минимального значения;

— отклонить ручку управления «на себя», удерживая вертолет от
пикирования;

— поперечным отклонением ручки управления удерживать верто-
лет от кренов;

— перейти к планированию на режиме самовращения несущего вин-
га, не выключая двигатели;

— на планировании балансировать вертолет скольжением, посте-
пенно увеличивая режим работы двигателей для уменьшения верти-
кальной скорости снижения;

— произвести посадку с пробегом на подобранную площадку по
возможности против ветра.

— оОо —



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
Р Л Э
(19.1 а

. „Чист 19а

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Нехватка запасои путевого управления

в.9.1а. НЕХВАТКА ЗАПАСОВ ПУТЕВОГО У П Р А В Л Е Н И Я

При нехватке запасов путевого управления на режиме, близком к ви-
сеимю, и появлении угловой скорости разворота влево при положе-
нии правой педали на упоре необходимо:

— немедленно, не дожидаясь значительного (более 40—50е)
разворота вертолета влево от намеченного курса зависания,
и развития большой угловой скорости вращения, уменьшить
общий шаг и высоту внсёния вертолета до минимально воз-
можной по условиям поверхности под вертолетом (до 0К2--
0,3'м);

Н — после уменьшения общего шага выждать уменьшение угло-
вой скорости вращения в течение 1—2 оборотов вертолета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ОПАСНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ
ПРЕПЯТСТВИЯМИ. ВО ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА — ПРИЗЕМ-
ЛИТЬ ВЕРТОЛЕТ НЕ ВЫЖИДАЯ УМЕНЬШЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРО-
СТИ ВРАЩЕНИЯ;

— после уменьшения угловой скорости плавно общим шагом
произвести приземление вертолета. Приземление при этом мо-
жет произойти с небольшой угловой скоростью'и с поворотом
вертолета на земле вокруг левого колеса. Во время приземлй.-
ния ручкой удерживать вертолет от кренения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАЗВОРОТА НА
• ВИСЕНИИ ПЕРЕВОДИТЬ ВЕРТОЛЕТ В РАЗГОН СКОРОСТИ.

0()0 —

Рег. № 13 3 июня 1981 г



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 6.10.1.

__________Лист 20
АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Непреднамеренное превышение допустимых ско-

ростей полета

6.10.1. НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ
СКОРОСТЕЙ ПОЛЕТА

При непреднамеренном превышении скорости полета выше максималь-
но допустимой на вертолете возрастает тряска, предупреждающая о
срыве потока с лопастей несущего винта. Дальнейшее развитие срыв-
ных явлений может привести к раскачке вертолета и потере управляе-
мости.
В случае превышения максимальной скорости необходимо плавно
уменьшить общий шаг и одновременным отклонением ручки цикличе-
ского шага «на себя» уменьшить скорость полета до заданной.

оОо



РЛЭ
6111. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

Возникновение флаттера " лоМстЙ нес
винта

6.11.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЛАТТЕРА ПОПАСШИ НЕСУЩЕГО
ВИНТА

возникновении флаттера лопастей несущего винта на вертолете
появляется тряска с некратной оборотам несущего винта частотой,
ухудшается управляемость, нарушается соконусность лопастей несущее-
[го винта.
В случае возникновения флаттера лопастей несущего винта необходи-
№о вывести рукоятку коррекции газа влево, рычагом ШАГ — ГАЗ умень-
шить обороты несущегб винта до минимально допустимых и одновре-
менным отклонением ручки циклического шага «на себя» уменьшить
скорость полета на 30 — 40 км/ч по прибору. Флаттер должен прекра-
титься.
Выполнение задания прекратить я возвратиться на аэродром на скоро-
сти по прибору на 30—40 км/ч меньше, чем та, при которой возник
флаттер.



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 6.12.1.

Лист 21
АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Возникновение колебаний типа сземной резо-

нано

6.12.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОЛЕБАНИИ
ТИПА «ЗЕМНОЙ РЕЗОНАНС»

При возникновении быстро нарастающих поперечных колебаний на
земле необходимо полностью вывести коррекцию газа влево и одновре-
менно энергичным движением перевести рычаг ШАГ—ГАЗ вниз до упо-
ра, а ручку управления циклическим шагом установить в нейтральное
положение. При этом перемещением левой педали парировать разво-
роты вертолета.
При возникновении нарастающих колебаний во время движения верто-
лета по земле (на разбеге, пробеге, рулении), кроме указанных выше
действий, надо торможением колес уменьшить поступательную ско-
рость движения вертолета, при необходимости — до полной остановки.
Если после указанных действий поперечные колебания вертолета не
прекратились, выключить двигатели.

оОо



РЛЭ , . .
6.13.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

Ав*р!Йй$* "ШроГ грузив 'с внешней подвески

6,13.1. АВАРИЙНЫЙ СБРОС ГРУЗА С ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ

(1) Груз, транспортируемой на внешней подвеске, дЬлжен быть сбро-
шен в полете в следующих случаях:

— на висении, если использовано максимальное значение мощности
двигателей, а вертолет начинает самопроизвольно снижаться, или если
аз-за снежного (пыльного) вихря не обеспечивается визуальный кон-
такт с землей;

— при задевании грузом земли в момент разгона скорости или при
торможении;

— при необходимости произвести вынужденную посадку из-за отка-
зов агрегатов, систем или при пожаре;

— при большой раскачке груза, угрожающей безопасности полета;
— при аварийной обстановке в полете.

(2) Сброс груза производить в безопасном для человеческих жизней
районе (зоне).

(3) К/В производить практический сброс груза нажатием кнопки ТАК-
ТИЧЕСКИЙ СБРОС на рычаге ШАГ—ГАЗ, а аварийный сброс груза
— нажатием кнопки АВАРИЙНЫЙ СБРОС на ручке циклического
шага. При нажатии указанных кнопок на приборной доске пилота гас-
нет сигнальное табло ГРУЗ ПОДВЕШЕН.



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 6.14.1.

Лист 22

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА - Неравномерная выработка химикатов из баков

6.14.1. НЕРАВНОМЕРНАЯ ВЫРАБОТКА ХИМИКАТОВ ИЗ БАКОВ

(1) При неравномерной выработке из баков в полете немедленно прекратить
выброс химикатов, не допуская создания несимметричной загрузки, и произве-
сти посадку.
Неравномерность выработки химикатов в полете К/В может обнаружить, непо-
средственно наблюдая за выбросом химикатов из баков с помощью смотровых
зеркал, или по увеличению нагрузок в поперечном направлении на ручке цик-
лического шага, а так же (при опрыскивании) по наличию давления в магистра-
ли до 2 атм по манометру.

(2) При создании несимметричной загрузки баков в полете горизонтальный
полет и маневр захода на посадку производить в диапазоне скоростей
60 - 80 км/ч по прибору.

(3) В процессе выполнения маневра при заходе на посадку на вертолете с не-
симметричной загрузкой баков гашение скорости, зависание, посадку произво-
дить плавным движением органов управления, не допуская резких отклонений
рычагов управления.
Посадку выполнять строго против ветра, избегая перемещений и разворотов на
висении перед приземлением.
Если нет возможности произвести посадку против ветра, посадку выполнять с
таким расчетом, чтобы боковая составляющая ветра была направлена со сто-
роны загруженного бака. Наиболее сложной является посадка, когда левый бак
загружен больше, чем правый.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . При образовании в полете несимметрич-
ной загрузки баков , когда загрузка левого бака на 200 кг и более пре-
вышает загрузку правого, при полете на малой скорости (20 км/ч), а
также в случае посадки с боковым ветром со стороны правого бака за-
пасы поперечного управления на вертолетах выпуска до 1972 г. могут
оказаться недостаточными.

(4) Моторное снижение при заходе на посадку при несимметричной загрузке
баков выполнять с вертикальной скоростью не более 2 - 3 м/сек.

(5) Развороты и виражи в горизонтальном полете, при наборе высоты и на сни-
жении в полетах с несимметричной загрузкой баков по возможности произво-
дить в сторону пустого бака.

- ооо -

Per. № 41 10 ноября 2005



РЛЭ
6.15.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА - Действия при аварийной посадке на сушу

6.15.1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКЕ НА СУШУ

(1) При возникновении на вертолете аварийной обстановки командир вертоле-
та включает аварийный радиомаяк, сообщает диспетчеру ближайшего аэропор-
та о решении произвести вынужденную посадку и координаты места нахож-
дения вертолета. Затем К/В дает указание пассажирам приготовиться к вынуж-
денной посадке.

(2) Перед полетом К/В обязан ознакомить пассажиров с расположением дверей
пассажирской кабины и кабины пилотов, порядком пользования ими, дать ко-
манду пристегнуться привязными ремнями и проверить исполнение.
После аварийной посадки командир вертолета обязан:

- дать команду второму члену экипажа или пассажиру, находящемуся на
правом кресле рядом с пилотом, расстегнуть привязные ремни, открыть
(сбросить) правую дверь пилотской кабины и покинуть вертолет, ука-
зав безопасное направление эвакуации;

- дать команду пассажирам расстегнуть привязные ремни;
- расстопорить фиксатор двери пассажирской кабины;
- дать команду старшему группы пассажиров на открытие двери пасса-

жирской кабины и на покидание вертолета пассажирами;
- расстегнуть свои привязные ремни;
- открыть (сбросить) левую дверь пилотской кабины;
- обеспечить эвакуацию пассажиров из вертолета;
- извлечь моноблок АС1А аварийного радиомаяка;
- после эвакуации всех пассажиров покинуть вертолет через любой из

дверных проемов.

(3) При возникновении на вертолете пожара К/В обеспечивает быструю эвакуа-
цию пассажиров на землю, а затем принимает все возможные меры к ликвида-
ции пожара.

(4) Если при посадке произошло заклинивание дверей пассажирской кабины,
KB необходимо разбить аварийным топором остекление двери, а также исполь-
зовать для эвакуации пассажиров левую и правую двери пилотской кабины.

(5) При покидании вертолета следует взять: сигнальные пистолет с ракетами,
аварийные радиостанцию и радиомаяк, запас пищи и воды, верхнюю одежду,
топоры, ножи, спички, карманные фонари и т. д.

(6) После эвакуации из вертолета К/В отводит всех людей в безопасное место
(не менее 25 - 30 м от вертолета), подготавливает к работе и включает моно-
блок аварийного радиомаяка (п. 7.8.1.(3)в), нуждающимся оказывает первую
помощь.

ооо -



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 6.16.1.

Лист 23

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА - Действия при аварийной посадке на воду

6.16.1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКЕ НА ВОДУ

(1) При полете над водным пространством на борту вертолета должны быть:
- спасательные жилеты по числу всех пассажиров и членов экипажа;
- спасательный плот СП-12 (ПСН-6А) или другое спасательное средство для всех лиц,

находящихся на борту вертолета;
- аварийный запас воды и продовольствия;
- аварийные средства связи, сигнализации.

Спасательные жилеты экипаж и перевозимые люди должны надеть до посадки в вертолет.
Надувать жилеты в вертолете ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

П р и м е ч а н и я : 1. Перед полетом пассажиры должны быть информированы об имею-
щемся на борту вертолета аварийно-спасательном оборудовании (спасательные
жилеты, плоты, аварийные упаковки к плотам, аварийные радиомаяки и т.п.) и
правилах пользования им в случае аварийной посадки на воду.
2. При полетах над внутренними водоемами на расстоянии от берега не более 25
км на борту вертолета в отдельных случаях разрешается иметь только спасатель-
ные жилеты по числу всех пассажиров и членов экипажа.

(2) Приняв решение о посадке на воду, командир вертолета обязан:
- включить аварийный радиомаяк, сообщить диспетчеру ближайшего аэропорта о ре-

шении произвести вынужденную посадку на воду, координаты приводнения и какая
требуется помощь;

- дать указание пассажирам подготовиться к приводнению и покиданию вертолета;
- дать указание второму члену экипажа или старшему группы пассажиров подгото-

виться к открытию дверей и выбросу плавсредств (надувного спасательного плота
или другого спасательного средства, аварийной упаковки к плоту, плавучего радио-
маяка и т. п.) на воду;

- перед приводнением на высоте 2 - 3 м дать указание открыть дверь пассажирской каби-
ны и выбросить на воду спасательные средства (удерживая их на фале-веревке у входа,
чтобы ветром и течением не унесло от вертолета);

- после приводнения открыть (сбросить) дверь пилотской кабины и, убедившись в
эвакуации всех пассажиров, быстро покинуть вертолет. При покидании вертолета
перенести в плавсредства, подготовить к работе и включить моноблок АС1А ава-
рийного радиомаяка (п. 7.8.1.(3)в).

(3) К/В должен, находясь на спасательном плоту, руководить спасением пассажиров, попав-
ших в воду, а затем дать указание отвести плот на 50 - 100 м от места приводнения вертолета

(прод.)

Per. № 41 10 ноября 2005



РЛЭ
6.16.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА - Действия при аварийной посадке на воду

(4) К/В с помощью аварийной радиостанции установить связь с кораблями (судами), бере-
говыми постами, самолетами (вертолетами) и наводить спасательные средства к месту на-
хождения, используя аварийные радиостанцию и радиомаяк, обозначая себя сигнальными
ракетами, фонарями, зеркалами.

- ооо -



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2 6.17.1.

Лист 24

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Действия при отказах систем вертолета

6.17.1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКАЗАХ СИСТЕМ ВЕРТОЛЕТА

Возможные отказы, неисправности систем и оборудования, отказы, свя-
занные с вынужденной посадкой вертолета, а также действия при этих
отказах изложены в РЛЭ, гл. 7.

— оОо-

Рег. № 32 23 января 1989 г.



РЛЭ
6.18.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА — Аварийный остаток топлива

6.18.1. АВАРИЙНЫЙ ОСТАТОК ТОПЛИВА

Если пилот допустил выработку топлива более расчетной и остаток
его составляет менее АНЗ на 30 мин полета (менее НО, кг — см. РЛЭ
З.1.1., 04), необходимо оценить возможность посадки на аэродром (основ-
ной или запасной) или на площадку, подобранную с воздуха.
При загорании табло «ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВО 100 ЛИТРОВ» пилот
обязан принять окончательное решение о месте посадки и произвести ее,
не допуская полной выработки топлива.
П р и м е ч а н и я : 1. При выполнении полета с работающими насосами

ЭЦН-75Б после загорания табло «ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВА
100 ЛИТРОВ» возможен полет в течение 17 мин на крейсерском
режиме.
2. При выполнении полета с фактическим остатком топлива
100 л и менее пилотировать вертолет необходимо плавно, раз-
вороты производить координирование, избегать скольжений.

-оОо



РЛЭ 
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.1.0. 

Лист 1 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Оглавление 

ГЛАВА 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
7.1.1. Управление вертолетом 

0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Неисправности 

7.2.1. Гидравлическая система 
0.1 Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Неисправности 

7.2.2. Воздушная система 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

7.2.3. Шасси 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

7.3.1. Силовая установка 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Неисправности 

7.3.2. Топливная система 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Неисправности 

7.3.3. Масляная система 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

7.3.4. Система охлаждения агрегатов силовой установки 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

7.4.1. Противопожарная система 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Неисправности 

7.5.1. Противообледенительная система 
0.1. Описание 

(прод.) 
Per. № 31 2 августа 1988г. 



РЛЭ 
7.1.0. 
Лист 1 

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Оглавление 

0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Неисправности 

7.6.1. Электрооборудование 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 
0.4. Возможные неисправности 

7.7.1. Радионавигационное оборудование 
ОЛ.Автоматический радиокомпас АРК-9 
0.2. Радиовысотомер малых высот PB-VM и РВ-3 

7.8.1. Связное оборудование 
0.1. Переговорное устройство СПУ-7 
0.2. Ультракоротковолновая радиостанция Р-860 
0.3. Коротковолновая радиостанция Р-842 
0.4. Коротковолновая радиостанция «Кристалл» 

| 0.5. Автоматический радиомаяк АРМ-406П 
7.9.1. Пилотажно-навигационное оборудование 

0.1. Указатель скорости, высотомер, вариометр, система полного 
и статического давления 

0.2. Гироиндукционный компас ГИК-1 
0.3. Магнитный компас КИ-13 
0 АЧасы АЧС-1 
0.5. Авиагоризонт 

7.10.1. Транспортное оборудование 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

7.10.2. Оборудование вертолета в пассажирском и учебно-тренировочных 
вариантах 

7.10.3. Сельскохозяйственное оборудование 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

7.11.1. Система отопления и вентиляции 
0.1. Описание 
0.2. Эксплуатационные ограничения 
0.3. Нормальная эксплуатация 

(прод.) 
Per. №41 10 ноября 2005г. 



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.1.1.

_________ ___ _________Лист 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Управление вертолетом

7.1.1. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОМ

0.1. Описание

Управление вертолетом относительно трех пространственных осей осу-
ществляется путем изменения величины и направления силы тяги не-
сущего винта (НВ) и изменения величины силы тяги хвостового винта
(ХВ).
В систему управления вертолетом входят:

— ручное управление, связывающее колонку продольно-поперечно-
го управления с автоматом перекоса;

— ножное управление, связывающее педали с хвостовым винтом;
— объединенное управление системой ШАГ—ГАЗ—СТАБИЛИЗА-

ТОР, где рычаг ШАГ—ГАЗ связан системой управления с ползуном
автомата перекоса и рычагами насоса НР-40Т. Стабилизатор связан
'цепью управления с ползуном автомата перекоса;

— раздельное управление двигателями, имеющее две ручки управ-
ления, связанные с рычагами насоса НР-40Т;

— управление тормозом несущего винта, связывающее ручку управ-
ления тормозом в кабине с рычагом тормоза на главном редукторе;

— управление остановом двигателей.
Ручное управление состоит из колонки управления, системы тяг и ка-
чалок, двух гидроусилителей РП-35 и автомата перекоса. Одна линия
проводки с гидроусилителем предназначена для продольного, вторая —
для поперечного управления.
Гидроусилители в линиях продольного и поперечного управлений вклю-
чены по необратимой схеме и служат для усиления воздействия пилота
на тарелку автомата перекоса. При необратимом управлении усилия
от несущего винта на ручку управления не передаются. Основная осо-
бенность такого управления — независимость усилий на ручке от ве-
личины и знака шарнирного момента при любом режиме полета. При
установленных в цепях управления гидроусилителях управление вер-
толетом сводится ;к тому, что -пилот, отклоняя ручку, .перемещает зо-
яотник гидроусилителя относительно исполнительного штока, на что за-
трачивается незначительное усилие. При отказе гидросистемы исполни-
тельный шток гидроусилителя работает, как жесткая тяга.
Для создания необходимого градиента усилий на ручке управления,
а также для снятия усилий с ручки на установившихся режимах поле-
та в лилиях продольного и поперечного управлений 'имеются затрузоч-
чые механизмы. Управление этими механизмами осуществляется пере-
ключателем, установленным в верхней части ручки управления, на ру-
коятке. На вертолетах выпуска до 1969 г. на левом пульте управления
в кабине пилота установлены переключатели для дублирующего управ-
ления загрузочным-и механизмами при отказе переключателя на ручке
управления.

(прод.)



РЛЗ
7.1.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

В верхиги части ручки циклического шага (иа рукоатке), кроме пере*
глючлт»' .1'л упрпел;мп;Я триммерами, расположены три кнопки, два из
которых служат дл%л о т к р ы т и я и закрытия клапана оирыекпиаиня (;;а-
слонки опылнвання) на вертолете в сельскохозяйственном варианте, а
одна кнопка используется для внешней связи через радиостанции. На
вертолетах в транспортном и пассажирским вариантах кнопка закры-
тия клапана опрыскивания используется для связи по СПУ.
При оборудовании вертолета системой внешней подвески кнопка от-
крытия клапана опрыскивания (заслонки олылшншия) предназначена
для аварийного сброса груза.
Ножное управление служит для управления вертолетом в путевом на-
правлении с помощью изменения тяги хвостового винта.
Ножное управление —- смешанной конструкции, состоит из педалей,
жесткой проводки — тяг, сектора, установленного на шпангоуте № 7Ф,
тросовой проводки и втулочно-роликовой цепи, надетой на «звездочку»
хвостового редуктора. При отклонении педалей происходит движение
штока хвостового редуктора, с помощью перемещений штока через
зтулку хвостового впита осуществляется изменение шага лопастей хво-
стового винта.
Для уменьшения усилий на педалях в системе ножного управления ус-
танавливается пружинный компенсатор.
Объединенное управление шагом несущего винта, двигателями и стаби-
лизатором осуществляется с помощью рычага ШАГ—ГАЗ.
Рычаг ШАГ—ГАЗ через систему тяг и качалок кинематически связан
•: ползуном автомата перекоса и одновременно с рычагами подачи топ-
пива, расположенными на двигателях. Кроме того, с системой управле-
ния рычагом ШАГ—ГАЗ связано управление стабилизатором, так как
цепь управления стабилизатором подсоединяется к качалке управления
общим шагом у автомата перекоса.
При перемещении рычага ШАГ—ГАЗ меняется общий шаг НВ и ре-
жим работы двигателей. Одновременно с изменением общего шага НВ
и режима работы двигателей при перемещении рычага ШАГ—ГАЗ из-
меняется угол установки стабилизатора. При увеличении общего тага
происходит увеличение угла установки стабилизатора — носок стаби-
лизатора поднимается вверх.
Для изменения числа оборотов двигателей при постоянном шаге несу-
щего винта на рычаге ШАГ—ГАЗ имеется поворотная рукоятка, кото-
рая кинематически связана только с рычагами подачи топлива на на-
сосах-регуляторах НР-40Т.
Наряду с объединенным управлением системой ШАГ—ГАЗ на вертоле-
те предусмотрено раздельное управление двигателями, позволяющее
производить отдельно опробование каждого двигателя на земле без. пз-
аденения общего шага несущего винта и раздельное управление двига-
телями в полете.

(прод.)



\.—.

/-
 

пм
с'

ьн
о-

по
; 

/•
 

но
 

па
ал

) 
I 

! 
ч

/
 

/ 
' 

„ 
х"

"Ч
4 

// 
1,
 \

 /
$)

Ру
чн

ое
 и

 н
ож

но
е 

уп
ра

вл
ен

ие
:

I 
—

 р
ук

оя
тк

а;
 2

 —
 к

ол
он

ка
 р

уч
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я;
 3

 -
--- 

кр
он

ш
те

йн
; 

4 
—-

 п
ед

ал
и;

 5
 —

 т
яг

а 
по

пе
ре

чн
о-

го
 у

пр
ав

ле
ни

я;
 6

 —
 т

яг
а 

пр
од

ол
ьн

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия
; 

7 
тя

га
 н

ож
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я;
 б

1 —
 м

ех
ан

из
мы

 з
а-

гр
уз

ки
; 

9 
—

 
ко

ро
бк

и;
 1

0 
—

- 
ро

ли
к;

 Л
 

—
 с

ек
то

р;
 1

2 
----

- т
ро

сы
; 

13
 —

 г
ид

ро
ус

ил
ит

ел
ь 

по
пе

ре
чн

ог
о 

уп
-

ра
вл

ен
ия

; 
14

 -•
••• 

гн
др

оу
сн

лп
те

ль
 п

ро
до

ль
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я;
 1

5 
—

- ц
еп

ь 
Га

лл
я;

 1
6 

-•-
 к

но
пк

и 
уп

ра
вл

ен
ия

ра
бо

то
й 

се
ль

хо
за

пп
ар

ат
ур

ы,
 

си
ст

ем
ы 

вн
еш

не
й 

по
дв

ес
ки

, 
СП

У
; 

17
 —

 
пе

ре
кл

ю
ча

те
ль

 
тр

им
ме

ро
в;

18
 —

 к
но

пк
а 

РА
Д

И
О

; 
19

 -
- 

ры
ча

г 
то

рм
оз

но
й 

си
ст

ем
ы 

ко
ле

с

?1 Н
 ''

Н
|! "
 I

К
 
I:

 
•?

,

с;; ет С



РЛЭ
7.1.1. ПО ..'ПЛТЮП ЭКСШ1УЛ ГЛЦП11 Л\ц 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - УираплеТше вертолетом

Раздельное управление осуществляется двумя рычагами, установленны-
ми на оощем кронштейне рычага ШАГ—ГАЗ с левой стороны сиденья
пилота.
На рукоятке рычага ШАГ—ГАЗ установлены переключатель управле-
мпя фарой н кнопка тактического сброса груза с внешней подвески, за-
крытая предохранительным колпачком.
Управление тормозом несущего винта. Тормоз несущего-винта предназ-
начен для быстрого останова несущего винта после выключения двига-
телей, а также для стопорения трансмиссии па стоянке и при выпол-
нении работ по техническому обслуживанию.
Управление тормозом несущего винта осуществляется ручкой, располо-
женной на полу пилотской кабины справа от кресла пилота.
Управление тормозом сблокировано с системой запуска двигателей, что
обеспечивает их запуск только при полностью расторможенной транс-
миссии, т. е. когда ручка находится в крайнем нижнем положении. Бло-
кировка осуществляется микровыключателем, установленным на
кронштейне.
Управление остановом двигателей предназначено для выключения дви-
гателей. Ручки управления остановом двигателей расположены на по-
голке в кабине пилота с левой стороны. При выключении любого дви-
гателя необходимо переместить вниз соответствующую ручку. На руч-
ках сделаны надписи: ОСТАНОВ ЛЕВОГО, ОСТАНОВ ПРАВОГО.
Движение от ручки через качалки и тяги передается па рычаг стоп-кра-
на насоса НР-40Т, который прекращает питание двигателя топливом.
Для предохранения ручек останова двигателей от самопроизвольного
закрытия введена их фиксация.

0.2. Эксплуатационные ограничения — без ограничений

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы Необходимые действия

Проверка системы управ-
ления при включенном
электропитании

а) Проверить работу продольного, по-
перечного, ножного управлений и управ-
ления общим шагом путем перемещения
ручки циклического шага, рычага ШАГ—
ГАЗ и педалей на полный диапазон их
хода.
б) Проверить управление триммерами,
для чего:

— включить АЗС УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОДОЛЬНОЕ, ПОПЕРЕЧНОЕ;

(прод.)



РУКОПО.ЧСПЮ ПО ЛЕТИОИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мм-2

" ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНЙЯ~^~Упраоление вертолетом

(ирод.)



РЛЭ
7.!.!. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мм-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Управление вертолетом

Условия (этап) работы

Проверка системы управ-
ления при включенном
электропитании

(прод.)

Необходимые действия

— устацеийить переключатель режима
работу Щ?̂ з|€|«|м ^нижнем щитке в поло-
жение ЩЩЩ^^ггерёключателем на руч-
к% циклического шага проверить работу
триммеров;

;-г- установить переключатель режима
работы в положение ДУБЛ. и переклю-
чателями ПРОДОЛЬНОЕ и ПОПЕРЕЧ-
НОЕ проверить работу триммеров.
Правильность работы управления трим-
мерами проверять по показаниям указа-
теля УПЭС-21 на приборной доске.

П р и м е ч а й и е. На вертолетах с № 10.01
дублирующее управление тримме-
рами отсутствует.

ВНИМАНИЕ! После проверки органов
управления установить их в положе-
ние, необходимое для запуска:
— рычаг ШАГ—ГАЗ на упоре в
нижнем положении (контроль по
указателю УШВ-1), рукоятка кор-
рекции повернута полностью влево;
— рычаги раздельного управления
двигателями — в нейтральное поло-
жение на защелке;
— триммер продольного управления
на 0,5—1,0 деление назад, а попе-
речного управления — на 0,5-4,0
деление вправо.

0.4. Неисправности

Необходимые действия

(1) Вертолет не реагиру-
ет на перемещения педа-
лей

Повреждено ножное управление. Необ-
ходимо продолжить полет до ближайшей
площадки, пригодной для безопасной по-
садки, сбалансировав вертолет скольже-
нием. Посадку выполнять с пробегом.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО /ШТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Л1н-2
РЛЭ
7.1.1.
•Лист -Т)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Упраоление вертолетом

Условия (этап) работы Необходимые действия

(3) Отказы в гидросисте-
ме

(4) Не снимаются усилия
с органов управления

Разрушен привод ХВ.
Необходимо сбросить общий шаг к пе-
рейти на режим самовращення НБ.
Сбалансировать вертолет в полете сколь-
жением и выполнить посадку на выбран-
ную площадку.

ВНИМАНИЕ! При отказе путевого уп-
равления на режиме висения у зем-
ли НЕМЕДЛЕННО сбросить шаг и
произвести посадку.

См. РЛЭ, 7.2.1.

а) Замыкание кнопки управления трим-
мерами:
При наличии дублирующего управления
перейти на управление от переключате-
лей дублирующего управления.
При отсутствии дублирующего управле-
ния продолжить полет, если усилия на
органах управления незначительны.
Если усилия на органах управления ве-
лики, произвести посадку на подобран-
ную площадку.
б) Отказ механизма МГМООМ или за-
мыкание проводки:
Управление триммерами не работает —
усилия с органов управления не снима-
ются.
Выключить АЭС триммеров.
При значительных усилиях от механиз-
мов загрузки выбрать площадку и про-
извести посадку.
При незначительных усилиях на органах
управления продолжить полет.

— оОо —





РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.2.1.

Лист
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Гидравлическая система

7.2.1. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

0.1. Описание

Гидравлическая система вертолета служит для питания гидроуснлите-
лей РП-35, установленных по необратимой схеме в системах продоль-
ного, поперечного управлений и управления общим шагом несущего
зинта.
Рабочая жидкость — гидросмесь АМГ-10 (ГОСТ 6794—53).
Гидравлическая система включает в себя следующие основные агре-
гаты:

— гндроблок Г Б-2;
— бортовой клапан всасывания;
— бортовой клапан нагнетания;
— разъемный клапан в линии всасывания ГБ-2-300;
— разъемный клапан в линии нагнетания ГБ-2-400.

В автономном гидроблоке ГБ-2 смонтированы следующие агрегаты:
— гидронасос И-1 — плунжерный, переменной производительности,

предназначенный для питания гидроуснлителей;
— гидробак;
— электромагнитный клапан отключения;
— предохранительный клапан;
— датчик индуктивного манометра ДИМ-100;
— сигнализатор давления МСД-35А;
— фильтры.

Гидроблок установлен на приводе главного редуктора, что обеспечива-
ет нормальную работу гидроусилителей в случае отказа двигателей и
Перехода вертолета на режим самовращения несущего винта.
Усилие, развиваемое гидроусшштелем при давлении в гидросистеме
Р=63 кг/см2, — не менее 130 кг.
Полный ход штока — 120,5±0,6 мм.
Полный ход распределительного золотника — 3,1 ±0,1 мм.
На панели ГИДРОСИСТЕМА на верхнем приборном пульте пилота
расположены приборы контроля гидросистемы:

— указатель манометра ДИМ-100, по которому контролируется
давление в гидросистеме;

— красное сигнальное табло ОТКАЗ ГИДРОСИСТ., которое сигна-
лизирует о падении давления в гидроснстеме;

— выключатель гидросистемы, отключающий гидросистему при
падении давления.
Включение гидроснстемы осуществляется автоматом защиты сети гид-
росистемы, расположенным на пульте АЭС.

(прод.)



1--ЛЭ
7.2.1. ПО ЛТГШОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Мч-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИС72Ш И ОБОРУДОВАНИЯ — Гндрпвлнческая система

су
X.и

(прод.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
7.2.1.
Лист 7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Гидравлическая система

0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра

(1) Давление нагнетания гид-
равлической системы

(2) Срабатывание сиг-
нализатора падения дав-
ления

(3) Температура окружающей
среды
(4) Рабочий диапазон темпе-
ратур жидкости АМГ-10

Единица
измерения

кг/см2

кг/см2

°С

°С

Значения
минималь-

ное

63

27

—60

—25

.нор-
•мальное

—

35

. —

—

макси-
мальное

84

43

+60

+80

Н

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы Необходимые действия

Прогрев и опробование
двигателей

Проверить работу органов управления
при включенной гидросистеме в такой
последовательности:

— плавно отклонить 2—3 раза ручку
управления вперед—назад и вправо —
влево на 1/а хода от нейтрали;

— слегка поднять и опустить 2—3 ра-
за рычаг ШАГ—ГАЗ.

Движения органов управления должны
быть плавными, без заеданий.

Давление в гидросистеме по указате-
лю манометра ДИМ-100 должно быть в
пределах 63—84 кг/см2.
Проверить работу системы сигнализации
отказа гидросистемы, для чего выклю-
чить выключатель на панели ГИДРО-
СИСТЕМА.
При снижении давления до 35+8 кг/см2
должно загореться красное сигнальное
табло ОТКАЗ ГИДРОСИСТ. Усилия на
органах управления возрастут.
Включить выключатель на панели ГИД-
РОСИСТЕМА.
При этом должно погаснуть красное сиг-
нальное табло ОТКАЗ ГИДРОСИСТ.

(прод.)

Рег. № 7 24.02.79



РЛЗ
7.2.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Ми-2

0.4. Неисправности

Отказ гидравлической си-
стемы

При отказе гидравлической системы,
т. е. при падении давления в ней, заго-
рается красное сигнальное табло ОТКйЗ
ГИДРОСИСТ.
При выходе из строя гидросистемы не-
обходимо выключить выключатель на
панели ЩДРОСИСТЕМА и перейти на
ручное управление. Отказ гидфяШотес-
кой системы в полете не приводит к соз-
данию аварийной обстановки. 3 этом
случае возможно продолжение полета с
отказавшей гидросистемоЙ на ближай-
ший вертодром (аэродром) или площад-
ку (на точку вылета, промежуточную
точку или на конечную точку маршрута).
Наивыгоднейшим режимом полета с от-
казавшей гидросистемой по усилиям на
ручке циклического шага является полет
со скоростью Кар «110-7-140 км/ч.
При отказе гидросистемы на висении не-
обходимо произвести посадку по^верто-
летному.
При отказе гидросистемы в полете по-
садку нёоСЦодимо произвести по^само-
летному, и только при отсутствии поса-
дочной площадки достаточных размеров
— по-вертолетному.
П р и м е"ч а и и е. При посадке по-верто-

летному на режиме торможения
и зависания возникают большие
(до 40 кг), тянущие вниз, усилия
на ручке общего шага, а на руч-
ке циклического шага появля-
ются1 переменные усилия (до 3—
6 кг). Во всех случах посад-
ку производить против ветра.

— ооо —

Рег.



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.2.2.

__ Лист 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Воздушная система

7.2.2. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

0.1. Описание

Воздушная система вертолета предназначена для торможения колес
главного шасси, управления агрегатами сельхозоборудования и внеш-

Н I ней подвеской грузов.
Воздушная система включает в себя следующие агрегаты:
— компрессор АК-50М1-П;
— баллоны сжатого воздуха объемом 2X2,8 л;
— автомат давления АД-50;
— фильтр-отстойник ФО-04;
— манометры воздушные МВ-30, МВУ-100;
— редукционный клапан ПУ-7Н;
— редукционный ускоритель УП-24/2;
— запорный вентиль;
— электропневмоклапан;
— воздушные фильтры;

— »ран управления пневмоцилиндром;
— пневмоцилиндр уборки и выпуска внешней .подвески (с вер-
толета 27.01)

— бортовой зарядный штуцер.
Сжатый воздух под давлением 50 кг/см2 находится в баллонах, в ка-
честве которых используются подкосы главного шасси.
Зарядка баллонов осуществляется от компрессора АК-50М1-П при
работе двигателей или от наземного баллона через бортовой штуцер.
Автомат АД-50 регулирует давление в системе в пределах 50+4 кг/см2.
Давление сжатого воздуха в системе контролируется манометром
МВУ-100 на левом нижнем пульте пилота.
В тормозную систему сжатый воздух из баллонов подводится через
редукционный клапан ПУ-7Н и редукционный ускоритель УП-24/2 с
редуцированным давлением 24 кг/см2.
Давление в тормозной системе контролируется манометром МВ-30 на
левом нижнем пульте пилота.
В агрегаты сельхозоборудования хсжатый воздух поступает из общей
воздушной системы через запорный вентиль и электропневмоклапан.
Управление электропневмоклапаном осуществляется кнопками, распо-
ложенными на ручке циклического шага.

В пневмоцилиндр сжатый воздух подводится из баллонов. ^Уп-
равление уборкой и выпуском внешней подвеской осуществляет-
ся ручным краном, расположенным за сиденьем пилота слева по
борту.

(прод.)

Рег. № 7 24.02.79



РЛЭ
7.2.2. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

СЙ<ГГШ И ОБОРУДОВАНИЯ — Воздушная система

(прод.)

Рег. т 7 24.02.79



РУКОВОДСТВО ПО ЛР.Т1ЮП ЭКСПЛУЛТЛЦМН Мн-2
РЛ:->
7.2.2.
Л мет О

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Возлушнпя система

0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра

(1) Давление воздуха в балло-
нах

(2) Давление воздуха в тор-
мозах колес

Единица
измерения

кг/см2

кг/см2

Знамения

мини-
мальное

—

0

•нормаль-
ное

50

—

макси-
маль-

ное

54'

24

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы

Предполетный осмотр

Необходимые действия

Проверить зарядку воздушной системы,
герметичность тормозов колес шасси,
для чего, нажав на тормозной рычаг,
убедиться, что давление по манометру
МВ-30 равно 24 кг/см2. При этом давле-
ние воздуха в системе по манометру
МВУ-100 должно быть 50+4 кг/см2.

0()С



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
7.2.3.
Лист 10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Шасси

7.2.3. ШАССИ

0.1. Описание

Шасси вертолета выполнено по трехопорной схеме, не убирается в по-
лете. Шасси состоит из передней ноги, правой и левой главных ног. К
взлетно-посадочным устройствам относится также хвостовая опора.

(1) Передняя нога состоит из амортизационной стойки, двух спарен-
ных нетормозных колес К-350 с авиашинами 300X125 мм.
Рычажная подвеска колес обеспечивает лучшую проходимость верто-
лета во время руления по неровной поверхности земли.
Ориентирование колес в направлении полета осуществляется кулачко-
вым механизмом, установленным в амортизаторе.

(2) Главные ноги шасси — пирамидального типа. Основными элемен-
тами ^каждой из главных 'ног являются: амортизационная стойка, рама
\Лобразной формы, тормозное колесо КТ96-200-1 с авиашиной
600X180 мм.
Амортизационная стойка — однокамерная, с демпфером. Демпфер
улучшает амортизацию и увеличивает запасы устойчивости по земно-
му резонансу.
Тормоз колеса КТ96-200-1 — колодочного типа.

(3) Управление торможением колес осуществляется тормозным рыча-
гом на ручке управления. При обжатии тормозного рычага срабатыва-
ют редукционный клапан ПУ-7Н и редукционный ускоритель УП-24/2.
В зависимости от усилия, приложенного к тормозному рычагу, сжатый
воздух редуцируется и поступает в тормозные камеры колес.

(4) Хвостовая опора служит для предохранения хвостового винта от
удара о землю при посадке вертолета с большим углом кабрирова-
ния. Хвостовая опора состоит из двух сварных подкосов, трубы, съем-
ной пяты и амортизатора.

0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра

(1) Давление азота в аморти-
заторе:
— переднего шасси
— главного шасси '

Единица
измерения

•кг/см2

Значения

мини-
мальное

63
54

нормаль-
ное

65
56

макси-
маль-
ное

67
58

(прод.)



РЛЭ
7.2.3. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Шасси

Наименование параметра

(2) Выход зеркала шгока
амортизатора (при макси-
мальном -взлетном весе вер-
толета) :
— «перей-вего шасси
— главного шасси

(3) Давление воздуха в авна-
шине:
— переднего шасси
— главного шасси

(4) Обжатие а виашш:
— переднего шасси
— глазного шасси

(о) Давление азота в аморти-
заторе хвостовой опоры

Единица
измерения

мм

•кг/см2

мм

кг/см2

Значения

минималь-
ное

—
—

—
—

—
—
43

нормаль-
ное

35
50

3,5
4,0

22
40
45

макси-
мально*

—
—

4,0
4,5

—
—
47

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы

Проверить:
— обжатие авяашин;
— выход штоков амортизационных

стоек;
— герметичность уплотнений аморти-

зационных стоек.
Убедиться, что нет повреждений (вмя-
тин, забоин) амортизатора хвостовой
опоры.

— 0()0
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7.3 I. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

0.1, Описание

Огловяя установка вертолета Ми-2 состоит из двух взаимозаменяемых
двигателей ГТД-Л50 и главного редуктора ВР-2. Днпгатсли сосдннн-
ютсн с ' лавным редуктором с помощью главных валов.

(I) Двигатель ГТД-350 представляет собой двухва.тышй газотурбин-
ннй двигатель- со свободной турбиной и состоит из следующих основ-
ных узлов: •

— компрессора — одноконтурного олчовального комбинированною,
состоящего из семи осевых и одной центробежной ступени;

— камеры сгорания — цилиндрической;
— турбины компрессора — осевой одноступенчатой, передающей

мощность на вращение компрессора и поводов двигателя;
— гмободной турбшп: — осевой двухступенчатой, передающей мот

ность через выводной вал двигателя к главному редуктору;
— редуктора двигателя, передающего крутящий момент вяля 01

а 'боднон турбины к главному редуктору;
— выхлопных патрубков, предназначенных для отвола выхлопных

газов н.( Iлчосборника в атмосферу.
Двигатель имеет системы смазки, топлнвопитанпя, регулсронпння, про-
гпвообледененпя, электропитания, дренажа, суфлнрования, вептпляппп
и противопожарную систему.
Для обеспечения устойчивой работы на переходных'режимах двшчпель
имеет систему перепуска воздуха за шестой ступенью компрессора.
Оснонным силовым элементом двигателя является корпус редуктора,
на котором размещены агрегаты двигателя, а также >злы креплении
двигателя к подмоторной раме. •• , ^
Для обеспечения работы силовой установки установлены следующие
агрегаты:
(я) агрегаты системы топливопитания, регулирования, управлении и
контроля:

— топливный насос-регулятор НР 40Т;
— ре/ уля гор оборотов свободной турбины РО-40Т; :
— синхронизатор мощности — СО-40;
— датчик сигнала для перепуска воздуха — ДС-40Т;

- электромагнитный клапан с клапаном постоянного ланлемлм:
—- топливная форсунка центробежная двухкпнальная,

(0) агрегаты маслосистемы:
— • • блок МИСЛ5ШЫХ насосов (один нагнетающий и четыре • 1 к л чип .ч-

кипи ч);
мяг/гянмн фильтр;

— • • • • ь-щорпып к/имам па линии откачки из двигателя;
центробежный суфлер;

(ирод.)
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(п) агрегаты системы запуска:
— стартер-генератор постоянного тока СТГ-3;
— агрегат зажигания С^НД-П-1А;
— пусковой воспла*г«1ШеЛь с запальной свечой СП-18УА;

(г) агрегаты дренажной системы:
— — блок дренажных клапанов;
— дренажный штуцер агрегатов топливной системы;

(д) клапан пе#епус,*а *оз*уха # протнаообледенения.

(4) Г**&ныДфеду«|Юф *^^2 *фед|цаначея для суммирования мощности
эбомх двигателей, дофедада ле ,на валы несущего и Хвостового винтов
и обеспечение лрм»ода *г,регат:ов, установленных на редукторе.
Длп обеспечеиля п0$«з-а вертолета при одном неработающем двигате-
ле, а также в услоаИнх авторотации несущего винта редуктор имеет
чве муфты свободного хода (обгонные муфты), которые автоматически
отключают один или оба двн1гател« <УГ редуктора.
Нг;р«дуктор« ус^ййовлены следующие агрегаты:

* • - йбёдушный компрессор''АК-ЙЙЙ1-П1;'
— гиДрШок* ГБ-2;
— генератор ГО1б№№*.
— датчик ДТгЙ сче^гчи^а оборотов;
— вентиля юр;
— тр^моз'МУсущего бинта.

(3) Система контроля работы силовой установки обеспечивает следу-
ющие задачи: . ' . . . • ; ' . ' • : ' ' • V . - ' . • " ; • ;

.'.-.—' з«411р тешшрвту^ы масла в двигателях и главном редукторе;
— — замер давления масла в двигателях йтлш«юм редукторе;
— ааме^'оборотов ту001«О11̂ <̂1ор€И1̂ 1̂  несу-

щего винта; :
— Замер температуры газов перед турбинам» д**гателей.

(а) Термометр ТУЭ-48 в комплекте. м ; < .
Уе-гановлШШй на вертолете тфмомсгр ^ТМв служат для замера
температуры масла п главном редукторе, ;

Работа термометра основана на совиестиоЙ ,̂аД5оте логометрнческого
указателя и приемн11ка5со|1ротивле1шя.
Рабочий д|цатшзон изме.рения 70-4-4-1б(ГС,
В конплек* термощгра входят:

— ука&атель ТУЭ-48 -г I шт,;
—•-^. приемник П-1 — 1 шт.

Допустимые погрешности показаний измерителя при нормальной тем-
пературе: '

. — в рабочей чостн шкалы гЬ5°С;
—•^ в нерабочей части шкалы ±10°С.

(б) Термометр 2ТУЭ-П1.

(прод.)
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Принцип работы термометра 2ТУЭ-111 такой же, как и термометра
ТУЭ-48, т. е. основан на совместной работе логометрического указате-
ля и приемника сопротивления.
'Установленный на вертолете термометр 2ТУЭ-111 служит для замера
температуры масла в двигателях.

Указатель термометра — сдвоенного типа с не зависящими друг от
друга измерительными цепями, установленными в одном корпусе.
Рабочий диапазон измерения—70ч—|-1500С.
В комплект термометра входят:

— указатель 2ТУЭ-1 — 1 шт.;
— приемник П-2 — 2 шт.

Допустимые погрешности показаний измерителя при нормальной тем-
пературе +20±5°С:

Проверяемый диапазон шкалы Допустимые
погрешности

от —70 до —50°С
от—40 до -НЗО°С
от +140 до +150°С

±10

±5

±10

(в) Тахометры.
На вертолете установлены два магнито-индукционных тахометра ти-
ков ИТЭ-2и ИТЭ-1.
Один из тахометров двустрелочный, служит для измерения оборотов
турбокомпрессоров двигателей, другой — однострелочный, измеряет
обороты несущего винта.
Шкалы обоих тахометров градуированы в -процентах.
В комплект двухстрелочного тахометра входят:

— указатель типа ИТЭ-2 — 1 шт.;
— датчик типа Д-1 (Д-2) — 2 шт.

Диапазон измерения 0—105%, цена одного деления 1%.
В комплект двухстрелочного тахометра входят:

— указатель типа ИТЭ-1 — 1 шт.;
— датчик типа ДТЭ-1 — 1 шт.

Диапазон измерения 0—110%.
Допустимые погрешности обоих указателей не должны превышать сле-
дующих величин:

±0,5%.— в диапазоне шкалы от 60 до 100%;
±1,0% — в остальной части шкалы.

(г) Термометр термоэлектрический ИТГ-182Г.
Термометр термоэлектрический ИТГ-182Г предназначен для измерения
температуры заторможенного потока газов перед турбинами двигате-
лей.

(ирод.)
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Б комплект термометра входят:
— измеритель ИТГ-1 — 1 шт.;
— термопара Т-82Г — 8 шт.

Основные технические данные:
— пределы измерения термометра 200—1000°С;
— иена деления шкалы в диапазоне 300—1000°С — 20°С, в осталь-

ном диапазоне — 50°С;
— рабочий диапазон 450—1000°С;
— погрешность показаний термометра при температуре- воздуха, ок-

ружающего измеритель, -(-20±5°С:

Диапазон измерений, °С

450—750 (включительно)

750—1000 (включительно)

В остальном диапазоне

Погрешность
комплекта, °С

±17

±20

±35

(д) Дистанционный индукционный манометр типа ДИМ.
Индукционный манометр типа 2ДИМ-8 предназначен для измерения
давления масла в двигателях.
Диапазон измерения — 0-=-8 кг/см2.
Рабочий диапазон измерения — 1,54-6,5 кг/см2.
Погрешность по указателю на рабочем диапазоне шкалы — не более
4%, на ©стальной части шкалы — не более 6%.
Ы) ТоПЛПВОмер КЭС-2097А.
'Для замера количества топлива в основном баке на вертолете устаиои-
1ен топлпвомер рычажно-поплапкового типа КЭС-2097А. В комплект
приббрй входят датчик и указатель. Датчик смонтирован в баке и со-
:тоит из потенциометра, механически связанного с рычагом поплавка,
и сигнального устройства, предназначенного для включения красной
сигнальной лаетпй критического остатка топлива, установленной на
приборной доеке пилота.
Табло ОСТАЛОСЬ ТОПЛИВА 100 лит. загорается при наличии топли-
за в баке 10© Л.-
Датчик т-еплмввмер* выдает также сигнал об окончании заправки бака
на ляетгсу сигнализации, установленную у заливной горловины основ-
ной тяпяниногв бак-а на правом борту. Рядом с сигнальной лампой ус-
ганйвлен переключатель' для ее проверки. Градуировочная погре1лность
комплекта топлпвомера при нормальной температуре (+20°С) и напря-
жении питания 27 в не превышает:

— на нулевой отметке шкалы указателя ± 2 , 5 % ;
— на остальной части шкалы указателя ± 5 % .

Погрешность срабатывания сигнального устройства составляет ± 3 % от
Измеряемого объема бака.

(прод.)
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Рег. № 30

0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра

(1) При запуске двигателя
Минимальная температура ;
масла при запуске без подо-
грева:
— на выходе из двигателя
— в главном редукторе
Время запуска:
— от бортовых источников пи-
тания
— от аэродромных источников
питания
Заброс температуры газов
перед турбиной компрессора:
— для двигателей I и II серий
— для двигателей III серии на
земле
в воздухе
(2) При проверке приемисто-
сти:
Время выхода на взлетный ре-
жим
Заброс температуры газов
перед турбиной компрессора:
— для двигателей I и II серий
— двигателей III серии

Единица
измерения

сек

сек

Значения
мини-

мальное

—40
— 10

нормаль-
ное

макси-
мальное

40

30

Согласно РЛЭ, 7.3.1., л. 14 оборот
Согласно РЛЭ, 7.3.1., л. 14 оборот

870

сек

'С
'С

15

1005
990

(ирод.)
8 апреля 1988 г.
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Для двигателей 1ц Ж серий

Для двигателей Ж серии

700-40

Зависимость максимально доаустнмой температуры газов (Т,) перед турбиной компрессора
во время запуска от температурь) воздуха (/„») на входе в двигатель
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Наименование параметра

3) На режиме малого газа

Обороты турбокомпрессора на

Едини-
ца из-
мере-

ния

%

Значения

мини'
мальное

54

нормаль-
ное

54—60

макси-
мальное

60

П р и м е ч а н и е . С подъемом на высоту обороты могут возрастать до
65—70%.

Максимально допустимая тем-
пература тазов I 790
В Н И М А Н И Е ! При запуске и выходе на малый газ кран отбора воз-

духа для систем^ -вертолета должен быть закрыт. Отбор воздуха
разрешается производить при температурах наружного воздуха
ниже -Н5°С.

Давление масла в двигателе
Давление масла в главном ре-
дукторе
Время непрерывной работы
Минимальная температура
масла для выхода на обороты
выше малого газа:

— -на выходе из двигателя
— в главном редукторе

(4) На остальных режимах
Максимально допустимые обо-
роты турбокомпрессора на зем-
ле -в зависимости от темпера-
туры наружного воз-духа
Максимально допустимые обо-
роты турбокомпрессора в по-
лете -на всех скоростях и высо-
тах в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха на
земле в месте старта
Режимы:

кг/см2
кг/см2

мин .

°с*с

1.5
1,2

—

— .

взлетный
номинальный
•крейсерский

Максимально ^допустимая раз-
ница в оборотазГг^рбокомпрес-
соров двнгате1'.'̂ 7Г\7а установив-
шихся режимах:

взлетном
•номинальном
крейсерском

20

30
5

Определяются по РЛЭ, 7.3.1, л. 15 обо-
рот

Температура наружного возду-
ха, °С:

—60— — 40~-
-40, -15,
101
89
85,5

101
92
88,5

_1 е •
^̂  1 1Г̂ ^

+60
101
90 ~
91

Допустимая разница в оборо-
тах не более, %:

Для двигателей Для двиглте.чей
ОДНОЙ серии различных серии

2 3
2 3
2 - 4
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
7.3.1.
Лист 16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

(1) Максимально допустимая температура газов перед турбиной на
всех скоростях и режимах полета, °С:

Режимы работы двигателей

Взлетный
Номинальный
Крейсерский

Серия

I

985
940
905

II

985
940
905

Н1

970
925
890

Наименование параметра

(2) Температура масла на вы-
ходе из двигателя

(3) Температура масла в глав-
ном редукторе

'

(4-) Давление масла в двигате-
ле

(5) Давление масла в главном
редукторе
(6) Расход масла в двигателе
(7) Расход масла в редукторе

Едини-
ца из-
мере-
ния

°С

°С

кг/см2

кг/см2

л/ч
л/ч .

Значения
мини-
маль-
ное

60
Для дли-
тельной
работы
на крей-
серском
1 и выше

30
Для дли-
тельной
работы

2,5

2

—

— ~*

нормаль-
ное

60— 14$ •

30—80

2,5—3,5

2-8

-—
— '

макси-
мальное

150

90

3,5

8

0,3

0,1

(прод.)

Рег. № 35 /2.07.199/г.



РЛЭ
7.3.1. РУКОПОЛСЛНО ПО ЛМТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТИЯЛ И ОКО1»УЛШ»АНМЯ -•• Силомя угниитм

Панмеиопашш ипрамстра

( 1 ) Максимально допустимое
ирсмя иинрерыниой работн
днигатгчеП на режимах:

- ^ллетиом
номинальном

' крейсерском 1 и ниже
(2) Время работы двигателя
•л ресурс:

па взлетном режиме
на номинальном режиме

1-1) Время работы главного ре-
луктпра за ресурс:
-- на взлетном режиме
— нг номинальном ; %жнме
-- при одном работающем
двигателе

.

Г;. ЛИ НН-
на «п-
мере*
ния

мин
мни

%
•%

.
%
%
%

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н 1 И

Значения
мини-
маль-
ное

—
—

нормаль-
ное

—
_и

макси-
мальное

0
60

Без ограничений

—
—

— .
— >
—

—
—

—
—
—-

б
40

5
40
10

(по 5% от
каждого
двигате-

ля)
1 Я : Т.Для повышении

нвдета®сти работы муфт смс&щного хода за-
прещается на режиме малого газа длительная
работа вертолета н=а оборотах несущего вин-
та равных 54-7 5#. 06*0роты 54-75* должны
быть .переходными с продолжительностью
перехода не более 20 сек.

Если при нижнем положении рычага/1 шаг-
газ11 и левой коррекции не обеспечиваются
требуемые обороты НВ, необходимо увеличивая
шаг НВ, но не более, чем доД5° снизить обо-
роты НВ менее 54#, режим малого газа при
этом сохранять а помощью рычагов раздельно-
го управления двигателями.

Перед увеличением режима работы двига-
телей с малого газа до крейсерского номи-
нального или взлетного переместить рычаг
"шаг-газ" в нижнее положение, увеличение ре-
жима производить плавным поворачиванием кор-
рекции вправо до упора с последующим увели-
чением общего шага.
2. Устранение-неооконусности несущего винта
выполнять на оборотах НВ, равйых 63

___•_______(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
7.3.1
Лист 17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая
установка

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап)
работы Необходимые действия

(2) Предполетный осмотр
редуктора ВР-2

I. Убедиться в отсутствии снега, льда на эле-
ментах воздухозаборников и ВНА. Убедить-
ся, что нет механических повреждений на дви-
гателях.
2) Убедиться, что нет повреждений стоек
ВНА и первых ступеней компрессоров.
3) Убедиться, что нет течи в соединениях топ-
ливных и масляных трубопроводов.
4) Осмотреть систему электрооборудования,
проверить, нет ли повреждений электропрово-
дов на двигателях, и состояние контрольно-
измерительных приборов. При включении при-
боров стрелка манометра давления масла дол-
жна установиться в положение «О», а стрелка
термометра масла должна показывать темпе-
ратуру окружающей среды.
5) Проверить управление двигателями на на-
дежность соединения тяг с рычагами насоса-
регулятора НР-10Т и убедиться, что нет зае-
даний при перемещении рычагов управления
двигателями.
6) Произвести вручную прокрутку роторов
компрессоров за лопатки первой ступени. Ком-
прессоры должны вращаться легко, без перио-
дических заеданий и скрежета.
ВНИМАНИЕ! КОМПРЕССОР ВРАЩАТЬ

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (СМОТРЯ НА
КОМПРЕССОР СПЕРЕДИ). ВРАЩЕ-
НИЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ — ЭТО ПРИВЕДЕТ К
ПОПАДАНИЮ МАСЛА В КОМПРЕС-
СОР.

7) Убедиться, что нет посторонних предме-
тов в отсеке силовой установки.
8) Проверить заправку маслосистемы двига-
теля, при необходимости дать указание тех-
нику произвести дозаправку.
1) Убедиться, что нет механических повреж-
дений на редукторе.
2) Убедиться, что нет течи и механических
повреждений в маслосистеме редуктора.
3) Проверить заправку маслосистемы редук-
тора и при необходимости дать указание тех-
нику произвести дозаправку.

(прод.)
Рег. X? 35 2 октября 1990 г.



РЛЭ
7.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая
установка

Условия (этан)
работы Необходимые4 действия

( 3), П од готов к а
лей к запуску

ВНИМАНИЕ! Г1тЖСГГЛУАТАЦ»4М
ГАШШЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ЗА-
ПУСК1 ШЗ ПОДОГРЕВА РАЗРЕШАЕТ-
СЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРА-
ТУРЕ АШША В ДВИГАТЕЛЯХ НЕ НИ-
ЖЕ —40 °С, В ГЛАВНОМ РЕДУКТО-
РЕ НЕ НИЖЕ -10°С.

масла ниже указанных вели-
чин необходимо прогреть горячим воздухом:
— двигатель до температуры масла - 30 °С;
— главный редуктор до температуры масла
—{-5 °С, но не ме*ше 20 мин.
При эксплуатации вертолета в полевых усло-
виях необходим^ Избегать запуска двигателей
на песчаной или пыльной площадке. В случае
необходимости площадку полить водой.
1) Перед запуском двигателей необходимо
убедиться в том, что:
— около вертолета нет посторонних предме-
тов;
— около вертолета имеются необходимые про-
тивопожарные средства (на аэродроме — по-
жарная машина или тележка, в полевых ус-
ловиях — пррецосдь^е огнетушители) ;

Рог. 35
2 октября 1990 г:



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
7.3.1.
Лист 18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

Условия (этап) работы Необходимые действия

(3) Подготовка двигате-
лей к запуску

(прод.)

(4) Холодная прокрутка
двигателя

— заглушки входных каналов дви-
гателей и выхлопных патрубков сня-
ты;
— капоты двигателей и главного ре-
дуктора закрыты.

2) Убедиться, что рычаг ШАГ—ГАЗ на-
ходится на упоре в нижнем положении,
а рукоятка коррекции полностью повер-
нута влево (соответствует малому газу).

3) Поставить в нейтральное положение
и застопорить рычаг раздельного управ-
ления двигателя.

4) Убедиться, что стоп-кран находится в
закрытом положении.

5) Поставить тумблер ПРОКРУТКА-
ЗАПУСК в положение ЗАПУСК.

6) Переключатель АЭРОДРОМНОЕ
ПИТАНИЕ поставить в положение АК-
КУМУЛЯТОРЫ — при автономном за-
пуске и в положение АЭРОДРОМНОЕ
ПИТАНИЕ — при запуске от аэродром-
ного источника питания.

Холодная прокрутка двигателя произво-
дится для продувки камеры сгорания от
топлива при неудавшемся запуске или
для охлаждения двигателя, а также пе-
ред очередным запуском при перерыве
между запусками более 2 ч и после за-
мены масла в двигателе.

1) Дать команду, предупреждающую о
начале прокрутки.

2) Включить подкачивающий насос.

3) Открыть пожарный кран.

(город.)



7.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТеМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая установка

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать пожарный
крак до включения подкачивающего насоса бака.

(4) Холодная прокрутка
двигателя

(прод.)

4) Переключатель ЗАПУСК—ПРО-
КРУТКА установить в положение ПРО-
КРУТКА.

5) Произвести холодную прокрутку, на-
жав кнопку ЗАПУСК на 1—2 сёк.
Время цикла работы пусковой панели
при холодной прокрутке составляет
30 сек (без переключения на 48 в). При
этом нет подачи электропитания на све-
чу и на электромагнитный клапан пус-
кового топлива, т. е. нет подачи топлива
на пусковую форсунку. Холодную про-
крутку производить при закрытом стоп-
кране.

6) После полного останова двигателя
необходимо:

— закрыть пожарный кран двига-
теля;
— выключить подкачивающий топ-
ливный насос;
— отключить электропитание.

Запуск двигателя может быть осущест-
влен от двух бортовых аккумуляторных
батарей 12САМ28, от аэродромного ис-
точника питания типа АПА-2М или
АПА-35 и от генератора работающего
двигателя.

Автономный запуск двигателя от акку-
муляторов

1) Дать команду «От винтов» и убедить-
ся в ее исполнении.

2) Установить переключатель АЭРО-
ДРОМНОЕ ПИТАЙИЕ—АККУМУЛЯ-
ТОР в положение АККУМУЛЯТОР.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ М»-? 7.3.1.
Лист 19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

Условия (этап) работы Необходимые действия

(5) Запуск двигателя
(прод.)

3) Подать питание на приборы контроля
работы двигателя и редуктора.

4) Поставить тумблер ПРОКРУТКА-
ЗАПУСК в положение ЗАПУСК.

5) Дать сигнал о начале запуска.

6) Включить подкачивающий насос № 1
бака.

7) Открыть пожарный кран двигателя.

8) Поставить переключатель выбора дви-
гателя ЛЕВЫЙ—ПРАВЫЙ на запускае-
мый двигатель.

9) Нажать кнопку запуска двигателя на
2—3 сек и перевести рычаг стоп-крана
в положение ОТКРЫТО.

10) При запуске следить за нарастани-
ем давления масла, которое к концу за-
пуска должно быть равным 1,5—
3,0 кг/см2.

Автономный запуск соседнего двигателя

Автономный запуск соседнего двигателя
может быть осуществлен как от аккуму-
ляторных батарей по схеме 24X48 в, так
и от генератора работающего двигателя
по схеме 24 в (без переключения на
48 в).

1) Запуск соседнего двигателя от акку-
муляторных батарей производится ана-
логично запуску первого двигателя. При
этом тумблер генератора работающего
двигателя на время запуска должен быть
выключен.

(прод.)



7,3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-5!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

Условия (этап) работы Необходимые действия

(5) Запуск двигателя
(ирод.)

2) При запуске соседнего двигателя от
генератора работающего двигателя необ-
ходимо включить тумблер генератора ра-
ботающего двигателя и вывести работа-
ющий двигатель на обороты ^.««'ЗО—
85%. Дальнейший порядок запуска
аналогичен автономному запуску перво-
го двигателя.

Запуск от аэродромного источника пита-
ния:

Перед запуском двигателя от аэродром-
ного источника питания необходимо:

— подключить аэродромный источник
питания к бортовой сети;

— переключатель питания АЭРО-
ДРОМНОЕ ПИТАНИЕ-АККУМУЛЯ-
ТОРЫ поставить в положение АЭРО-
ДРОМНОЕ ПИТАНИЕ.
Запуск от аэродромного источника пита-
ния производится аналогично автономно-
му запуску двигателя от аккумуляторов.

П Р ' Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я: 1. При запуске двигателя от аккумуля-
торных батарей разрешается производить подряд без подза-
рядки не более трех запусков с перерывами между запусками
не менее 3 мин.

2. При запуске двигателя от аэродромного источника питания
разрешается производить подряд пять запусков с перерывами
между запусками не менее 3 мин.

3. После проведения пяти запусков подряд стартер-генератор
и агрегат зажигания необходимо охладить а течение 30 мин.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель с неисправными при-
борами, контролирующими его работу.

5. При перерыве между запуска**» более 2 ч необходимо перед
очередным запуском произвести холодную прокрутку двига-
теля.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мм-2
РЛЭ
7.3.1
Лист 20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая
устинонкг!

Условия (этап) работы

(5) Запуск двигателя
(ирод.)

ВНИМАНИЕ! 1. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗ
МОЖИОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО РЕ-
ЖИМА РАБОТЫ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТ-
РОСИСТЕМЫ ВЕРТОЛЕТА ПРИ ИН-
ТЕНСИВНОМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ГЕНЕРАТОРА СОСЕДНЕГО ДВИ-
ГАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ЗАПУ-
СКАЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОБОРО-
ТЫ40-45 % ЗА ВРЕМЯ МЕНЕЕ 15 С
НЕОБХОДИМО КНОПКОЙ ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ ЗАПУСКА ОТКЛЮЧИТЬ ПА-
НЕЛЬ ЗАПУСКА.
2. ПРИ ЗАПУСКЕ ОТ АККУМУЛЯТОР-
НЫХ БАТАРЕЙ ПОСЛЕ ВЫХОДА ДВИ-
ГАТЕЛЕЙ НА МАЛЫЙ ГАЗ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ ДЛЯ ЭКОНОМНОГО РАСХО-
ДА ЕМКОСТИ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТА-
НИЕ СТАРТЕРА. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРО-
ИЗВОДИТЬ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАПУСКА.
3. ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПОСТАВИТЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ДВИГА-
ТЕЛЯ ЛЕВЫЙ — П Р А В Ы Й В НЕЙТ-
РАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Примечания: 1. Запуск двигателя в горных
условиях такой же, как и обычный за-
пуск на площадке, расположенной па
уровне моря.
2. Для получения равномерной наработ-
ки и загрузки двигателей и главного ре-
дуктора на вертолете запуск двигателей
рекомендуется чередовать.
3. В зимних условиях запуски обоих дви-
гателей производить, по возможности, от
аэродромного источника питания или ак-
кумуляторных батарей. В таких случаях
не следует производить запуск второго
двигателя от генератора работающего
первого двигателя.
4. При температуре наружного воздуха
4-5 °С и ниже и наличии облачности, ту-
мана, снегопада, дождя или мороси после
запуска двигателей и выхода их на режим
малого газа включить противообледени-
тельную систему двигателей, для чего
установить выключатель «ОБОГРЕВ
ДВИГАТЕЛИ И» в положение «ВКЛЮ-

(ирод.)

Рсг. № 35 2 октября 1990 г.



РЛЭ
7.3.1 РУКОВОДСТВО ПОЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСтШ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая
установка

(6) «Ложный» запуск

(7) Прогрев и опробова-
ние двигателей и главно-
го редуктора

«Ложный» запуск (запуск без поджига топ-
лива) производится для проверки работы си-
сте^ы запуска; при определении оборотов рас-
крутки турбокомпрессора стартером от источ-
ника питания, а также при проведении консер-
вации и расконсервации двигателя. «Лож-
ный» запуск производится в таком же поряд-
ке, как и обычный запуск двигателя, но без
подвига топлива. Для этого необходимо от-
соединить низковольтный провод от катушки
зажигания:
а) с открытым стоп-краном при выполнении
консервации и расконсервации двигателя и при
проверке работы систем, участвующих в за-
пуске;
б) с закрытым стоп-краном — при определе-
нил оборотов раскрутки турбокомпрессора
стартером от источника питания, при провер-
ке работы свечи зажигания пускового вос-
пламенителя и при продувке двигателя после
расконссрвацни. Время цикла работы пусковой
панели во время «ложного» запуска такое же,
как и при .обычном запуске, и составляет 31 —
35 с.
Примечание. После «ложного» запуска с от-

крытым стоп-краном необходимо произ-
вести холодную прокрутку двигателя.

(1) Т|рогрев двигателей и главного редукто-
ра производить на режиме малого газа при
оборотах турбокомпрессора 57±3 %, при ми-
нимальном угле установки лопастей несуще-
го .винта (рычаг ШАГ — ГАЗ находится в по-
лодесими ВНИЗ до упора) и полной левой
коррекции.
(2) Прогрев производить до температуры мас-
ла на выходе из двигателя 4-30 °С и темпе-
ратур№асла в редукторе -|-5 °С. Время про-
грева должно быть не менее 1 мин.
При запуске от АПА или аккумуляторов
обоих двигателей прогрев производить при ра-
ботаюЩй* 'Двух двигателях.

(«род.)

Рег. 2 октября 1990 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
7.3.1

Лист 21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силорая установка

Условия (этап) работы Необходимые действия

(7) Прогрев и опробование
двигателей и главного редук-
тора (прод.)

Н

(3) опробование двигателей произ-
водить раздельно или совместно —
в зависимости от работ, проводи-
мых на двигателях. Опробование
двигателей на земле без привязи
вертолета производить поочередно,
не допуская отрыва вертолета от
земли.
При раздельном опробовании дви-
гателей без привязи вертолета вес
его должен быть не менее 3300 кг.
Без привязи вертолета одновремен-
ное опробование двух двигателей
разрешается производить на режи-
ме висения.
4) Раздельное опробование двигате-
лей производить в следующем по-
рядке:

— ввести полную правую коррек-
цию на рычаге ШАГ—ГАЗ;

— рычаг раздельного управления
опробываемого двигателя перевести
вверх до упора;

— перемещением рычага ШАГ—
ГАЗ вывести двигатель на требуе-
мый режим.
5) Режим работы двигателя уста-
навливать по оборотам турбоком-
прессора в соответствии с РЛЭ 7.3.1,
л. 15 оборот.
6) Каждый режим необходимо вы-
полнять в течение 10—15 с и прове-
рять при этом соответствие парамет-
ров двигателей и главного редукто-
ра допустимым значениям.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ОПРОБОВА-

НИИ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ПОЖАРНЫЙ КРАН ВЫКЛЮ-
ЧЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ.

7) Если при опробовании одного
двигателя работает соседний дви-
гатель, необходимо:

— перевести рычагом раздельного
управления вниз неопробываемый

(прод.)

Рег, № 22 17 января 1.985 г.



РЛЭ
7.3 Л РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

Режим работы

Взлетный

Номинальный

Крейсерский

70пг. к

Малый газ

Пербып ддигатель

н

Время 6 минутах

Прогрев и опробование двигателей при запуске второго двигателя от
генератора работающего двигателя

(ЯШ-)

22 17 января 1985- г.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
7.3.1
Лист 22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И' ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

(7) Прогрев и опробование
двигателей и главного редук-
тора (прод.)

Необходимые действия

двигатель до оборотов турбоком-
прессора 65 — 70 %;
— при перемещении рычага
ШАГ — ГАЗ вверх поддерживать не-
опробываемый двигатель на оборо-
тах турбокомпрессора 65 — 70 % пу;
тем выведения коррекции влево или
дальнейшего перемещения рычага
раздельного управления этого двига-
теля вниз.
8) После проверки опробываемый
двигатель перевести на режим ма-
лого газа, для чего переместить ры-
чаг ШАГ — ГАЗ вниз до упора, ввес-
ти полностью левую коррекцию, а
рычаг раздельного управления пос-
тавить в нейтральное положение.
9) Совместное опробование двух
двигателей производится в следую-
щих случаях:
— перед первым полетом вертоле-
та с вновь установленным двигате-
лем;
— после выполнения 50-часовых
регламентных работ;
— после выполнения каких-либо
работ на вертолетной системе уп-
равления двигателями;
— после замены или регулировки
агрегатов топливной системы двига-
теля;
— при обнаружении в предыду-
щем полете неисправностей в сов-
месгной работе двигателей.
10) Совместное, опробование двига-
телей осуществляется посредством
перемещения рычага ШАГ — ГАЗ с
полностью введенной правой кор-
рекцией.
11) После опробования одновремен-
но перевести двигатели на режим
малого газа путем перемещения ры-
чага ШАГ — ГАЗ вниз до упора с
последующим переводом рукоятки
коррекции в крайнее левое положе-
ние.
12) Произвести охлаждение двига-
телей на режиме малого газа в тече-
ние 1 — 2 мин и остановить их.

(прод.)

Рег. № 34 3 октября 1989 г.-



РЛЭ
7.3.1 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая установка

Необходимые действия

1) Нормальный останов двигателя
производится с режима малого га-
за- ".'
2) Перед остановом двигатели не-
обходимо охладить, работая на ма-
лом га|ё 1 — 2 мин. В зимних усло-
виях во избежание коробления го-
рячей Насти двигателя время охлаж-
дения должно составлять 2 — 3 мин.
3) Останов двигателей производить
переводом рычага стоп-крана в по-
ложение СТОП.
4) При останове убедиться, что нет
посторонних шумов. При необходи-
мости 1ам€}рить время выбега рото-
ра турбокомпрессора, которое долж-
но быть не менее 25 с.
Время выбега считать с момента пе-
ревода рычага стоп-крана в положе-
ние СТОП с оборотов малого газа до
полного останова ротора турбокомп-
рессора.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

III СЕ'РИИ: ПОСЛЕ ОСТАНО-
ВА ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ
ЧЕМ НА 10 МИН ПРОИЗ-
ВЕСТИ ХОЛОДНУЮ ПРО-
КРУТКУ ЧЕРЕЗ 2 МИН:

П р и м е ч а н и е . При посадке на
плошадки, где нет аэродромных
источников питания, для эконо-
мии бортовых аккумуляторов
рекомендуется после охлажде-
ния двигателей на малом газе
остановить один двигатель, хо-
лодную прокрутку этого двига-
теля произвести от генератора
работающего двигателя, затем
остановить

(прод.)

Рег. № 34 3 октября 1Ш г.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
7.3.1.
Лист 2.''-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая установка

Необходимые действия

(3) Останов двигателей
(прод.)

(9) Работа
при рулении

двигателей

второй двигатель и произвести его
прокрутку от бортовых источников
питания.

5) После выключения двигателей не сле-
дует тормозить несущий винт, если в этом
нет необходимости. Если же после вы-
ключения двигателей несущий винт дол-
го не останавливается, то останавливать
его следует плавно, периодически, на ко-
роткое время, включая тормоз. При не-
работающих двигателях несущий винт
должен быть заторможен (рычаг тормо-
за поднят полностью вверх).

6) После полного останова двигателя не-
обходимо:

— закрыть пожарный кран;
— выключить подкачивающий топлив-

ный насос;
— выключить все АЭС и источники

электрического питания.

7) При стоянке входные каналы и вы-
хлопные патрубки двигателей должны
быть закрыты заглушками, а силовая ус-
тановка должна быть зачехлена.

1) Руление вертолета может произво-
диться при любом числе оборотов турбо-
компрессора двигателя. Показания при-
боров при рулении не должны выходить
за пределы, установленные для соответ-
ствующих режимов.

2) При рулении вертолета следить, что-
бы пыль, поднятая другими вертолетами,
не попадала в воздухозаборные каналы
двигателей.

ВНИМАНИЕ! При рулении вертолета
или ожидании разрешения на взлет

(прод.)



РЛЭ
7.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

Условия (этап) работы Необходимые действия

(10) Работа двигателей и
редуктора в полете

необходимо учитывать,, что непре-
рывная работа двигателя более
20 мин на режиме малого газа не до-
пускается.

1) Если на двигателях и редукторе
устранены все неисправности и при опро-
бовании ,их цараме|гры находятся в пре-
делах ТУ, то двигатели и редуктор счи-
таются подготовленными к полету.

2) Совместное управление двигателями
на земле и в полете осуществляется по-
средством рычага ШАГ—ГАЗ с полно-
стью введенной правой коррекцией. При
полете на одном двигателе управление
двигателем также осуществляется по-
средством рычага ШАГ—ГАЗ. При этом
рычаг раздельного управления этого дви-
гателя должен находиться в верхнем по-
ложении на упоре.

3) В полете обороты несущего винта на
всех установившихся режимах, кроме
режима авторотации, поддерживаются
системой автоматического поддержания
оборотов в диапазоне 78—84%. При этом
по мере увеличения потребной мощности
винта обороты несущего,, вщта уменьша-
ются в соответствии со статической ха-
рактеристикой регулятора РО-40Т.

4) На режиме авторотации обороты не-
сущего винта поддерживаются летчиком
вручную, путем подбора шага винта.

5) На переходных режимах полета до-
пускается падение или превышение обо-
ротов несущего винта в соответствии с
РЛЭ, 2.5.1, л. 6 оборот.

6) Режим работы двигателя определяет-
ся перед полетом по графику РЛЭ, 7.3.1,

(ирод.)



'УКОВОДСТ130 ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Л\и-2
РЛЭ
7.3.1

Лист 21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая установка

Условия (этап) работы Необходимые действия

(10) Работа двигателей и ре-
дуктора в полете (прод.)

л. 15 оборот. В соответствии с ним
устанавливается допустимое время
работы двигателя на данных оборо-
тах (например, при ^н.в=—20 °С и
пт,л.=88 % двигатель работает на
взлетном режиме и может работать
непрерывно только 6 мин; если же
^в=-[-200С, то припт.к—88 % дви-
гатель работает на номинальном ре-
жиме и может непрерывно работать
1ч).
Указанный график действителен до
высоты 1000 м. По достижении вы-
соты 1000 м, а также через каждые
следующие 500 м высоты разреша-
ется повышать верхний предел об-
ласти оборотов номинального и
крейсерского I режимов на 1 %, но
не более чем на 5 % для номиналь-
ного режима и не более чем на 3,5 %
для крейсерского I режима. Во всех
случаях температура газов перед
турбиной компрессора не должна

'превышать максимально допусти-
мую величину для данного режима.
С подъемом на высоту обороты тур-
бокомпрессора на взлетном режиме
возрастают и в дальнейшем ограни-
чиваются регулятором максималь-
ных оборотов насоса НР-40Т. При
повышении оборотов свыше 101 %
обороты необходимо ограничить до
101 % путем перемещения рычага
ШАГ—ГАЗ вниз и продолжить по-
лет.
С подъемом на высоту обороты ма-
лого газа могут возрастать до
65—70 %.
Совместный режим работы двигате-
лей определяется по режиму двига-
теля, имеющего наибольшие оборо-
ты турбокомпрессора.
Примечание. При выполнении авиа-

химработ необходимо прини-
мать меры к. предотвращению
попадания ядохимикатов в дви-
гатели (в том числе и при за-
грузке вертолета химикатами
на земле). В полете следует из-
бегать по возможности вхожде-
ния вертолета в облако ядохи-
микатов.

(прод.)
Пег. Л* 22 17 января 1985 г.



РЛЭ
7.3.1 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ"'- Силовая установка

Условия (этап) работы

(10) Работа двигателей и ре-
дуктора в полете
(прод.)

Н

(И) Останов двигателя в по-
лете в учебных целях

(12) Запуск двигателя
лете в учебных целях

в по-

7) При выполнении полета с имита-
цией отказа одного двигателя не
допускать падения оборотов на нем
ниже 65—70 % пт„.
В полете следует избегать режимов,
при которых наступает резкое затя-
желение или раскрутка несущего
винта. Переход с режима снижения
в горизонтальный полет или в набор
высоты, а также с режима набора
в горизонтальный полет или на сни-
жение производить плавно, не до-
пуская падения оборотов несущего
винта ниже 76 % или раскрутку обо-
ротов выше 86 %.
При выполнении посадок с пробегом
или коротким пробегом для сокра-
щения длины пробега торможение
несущим винтом производить таким
образом, чтобы не допускать паде-
ния его оборотов ниже 76 %.
При выполнении посадок с корот-
ки)* пробегом с одним неработаю-
щим двигателем допускается на ма-
лой высоте у земли непосредственно
перед приземлением с «подрывом»
шага несущего винта кратковремен-
ное, на время не более 10 с, падение
оборотов несущего винта до 65 %.
1) В случае преднамеренного оста-
нова двигателя в полете необходимо
перевести его на режим малого газа
и проработать до выключения
1—2 мин, затем перевести рычаг
стоп-крана в положение СТОП.
2) Закрыть пожарный кран.
3) При выполнении полета следить
за параметрами работающего дви-
гателя, которые должны соответст-
вовать рекомендациям РЛЭ, 7.3.1,
лл. 23 (оборот), 24.
1. Запуск двигателя в полете произ-
водится аналогично автономному
запуску на земле.
2. Надежность запуска обеспе-
чивается до высоты Я«3000 м.
3. При многократных запусках (бо-
лее двух) двигателей в учебных це-
лях необходимо чередовать запуск
левого и правого двигателей.

(прод.)

Рег. № 22 ,17 явяаря 1886 г.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая установка

Условия (этап) работы Необходимые действия

ВНИМАНИЕ! ЗАПУСК ДВИГАТЕ-
ЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НА
ОБОРОТАХ АВТОРОТАЦИИ
ТУРБОКОМПРЕССОРА НЕ
БОЛЕЕ 20 %. РЕКОМЕНДУЕ-
МЫЕ ОБОРОТЫ АВТОРОТА-
ЦИИ ДЛЯ ЗАПУСКА В ПО-
ЛЕТЕ — 5—7 %.
ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ГЕНЕРАТОРА РАБОТАЮ-
ЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ НА ВЫ-
СОТАХ БОЛЕЕ 2500 М ОБО-
РОТЫ РАБОТАЮЩЕГО ДВИ-
ГАТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕ-
ВЫШАТЬ ОБОРОТОВ ПРИ
НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Силовая установка

0,4. Неисправности

Условия (этап)
работы Необходимые действия

(2) Аварийный останов
двигателя

Запуск двигателя необходимо прекратить,
если:
— температура газов перед турбиной выше
допустимой;
— произошло зависание оборотов двигателя
в процессе выхода на режим малого газа
(обороты не меняются в течение 3 сек);
— нет воспламенения топлива;
— появилась течь топлива, масла или другие
признаки ненормальной работы двигателей,
редуктора и агрегатов;
— отсутствует увеличение давления масла по
манометру, которое к концу запуска должно
быть 1,5—3,0 кг/см2;
— произошел заброс давления масла двига-
теля или редуктора выше допустимых зна-
чений;
— напряжение бортсети устойчиво падает
ниже 16 В;
— отсутствует вращение лопастей несущего
винта при увеличении оборотов турбокомпрес-
сора.
Прекращение запуска производить путем пере-
вода рычага стоп-крана в положение СТОП
и нажатием кнопки «ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗА-
ПУСКА».
ВНИМАНИЕ! 1. ПОВТОРНЫЕ ЗАПУСКИ РАЗРЕ-

ШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И
УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН НЕНОРМАЛЬНОГО ЗА-
ПУСКА.
2. ПОСЛЕ НЕУДАВШЕГОСЯ ЗАПУСКА СЛЕДУЕТ
ПЕРЕД ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАПУСКОМ ПРОИЗВЕ-СТИ холодную ПРОКРУТКУ.

Аварийный останов двигателя производится
в следующих случаях:
— при резком падении давления масла в дви-
гателе или в главном редукторе:
— при резком повышении температуры газов
перед турбиной компрессора;
— при резком падении оборотов ротора тур-
бокомпрессора;
— при сильном выбивании пламени из выхлоп-
ного патрубка; *
— при появлении опасной в пожарном отно-
шении течи топлива или масла;
— при возникновении пожара в отсеке дви-
гателя.
В аварийных случаях двигатель может быть
остановлен стоп-краном с любого режима, без
плавного уменьшения режима и охлаждения

Рег. М 30
(прод.)

8 апреля 1988 Т.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И

двмгжтеля (прод.)
его на малом газе с последующим закрытием
пожарного крана. При этом второй двигатель
автоматически пер^одит на вззтеггйый ^Лжим
с режима совместной работы двигателей выше
84 %. При отказе одного двигателя с режима
совместной работы ниже 84 % двигатель выхо-
дит на обороты л„=90^-92 %. Для создания
взлетного режима необходимо перевести рычаг
раздельного управления двигателем вверх до
упора.

I. ПРИ ОТКАЗЕ В РАБОТЕ СТОП-вить ДВИГАТЕЛЬ, ЗАКРЫВ
1ЖАРНЫЙ КРАН. В ЭТОМ СЛУ-

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИОЛЖЕН БЫТЬ СОГЛАСОВАН СЛЕМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛЕТЕ
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

МЕСТНОСТЬЮ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПОСАДКУ) ИСПОЛЬЗОВАТЬ

:ЖИМ РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕ
НЕНИЯ ДЛИШЯЬЙОГО ГОРИ-

>ЛЕТА БЕЗ ОГШШЧЕШЙ.
ВАНИЯ ВЗЛЕТНОГО РЕЖИМА

Рег. № 30
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Силовая-установка

Условия (этап) работы {1 еобходнм ыс действ ни

(3) Помпаж двигателя
полете

(4) Увеличение оборотов
турбокомпрессора более
101% с подъемом на вы-
соту из-за разрегулиров-
ки максимальных оборо-
тов

(5) Самопроизвольная
раскрутка оборотов несу-
щего винта выше 86%,
самопроизвольное коле-
бание оборотов турбо-
компрессоров с возраста-
ющей амплитудой вслед-
ствие неисправности си-
стемы автоматического
поддержания оборотов
НВ

непрерывной работы более времени,
допустимого по инструкции для нор-
мальной эксплуатации, двигатель п
главный редуктор подлежат снятию.

Помпаж двигателя в полете может воз-
никнуть в результате износа деталей
газовоздушного тракта пли неисправно-
сти системы перепуска воздуха из-за 6-й
ступени компрессора.

Помпаж проявляется в резком увели-
чении температуры газов перед турбиной
и падении оборотов турбокомпрессора.

При возникновении помпажа необходимо
произвести аварийный остдноп двигате-
ля.

Продолжить полет, не допуская превы-
шения оборотов турбокомпрессора более
101% (ограничивать вручную).

Вывести рукоятку коррекции из крайне-
го правого положения влево для полу-
чения оборотов несущего винта не более
78%, при которых система должна от-
ключаться, и поддерживать их на дан-
ном уровне ручкой ШАГ—ГАЗ.

Выполнение задания прекратить и про-
извести посадку.

(ирод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ установка

Услосия (этап) работы Необходимые действия

(6) Шум в районе глав-
ного редуктора и тряска
вертолета

(7) Падение давления
масла и быстрый рост
температуры масла

Немедленно перейти на планирование с
малой мощностью двигателей.
Произвести посадку.

Выбрать площадку и произьести заход
на посадку гао возможности против вет-
ра.
Произвести посадку.

— о()о
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.__________________ Лист 27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Топливная система

7.3.2. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

0.1. Описание

Топливная система вертолета состоит из основного мягкого бака, уста-
новленного внизу центральной части фюзеляжа, двух подкачивающих
насосов ЭЦН-75, фильтров грубой и тонкой очистки, топливопроводов
с арматурой, топливомера рычажно-поплавкового типа и пожарных пе-
рекрывных кранов.
Основной мягкий бак емкостью 600 ~^0 л изготовлен из керосиностой-
кой резины 203Б и защитного слоя, состоящего из резиновой капроно-
вой ткани, МХПТУ 3687—55. Бак расположен между шпангоутами
№ ЗФ и 6Ф в дюралюминиевом контейнере, герметично вклепанном в
конструкцию фюзеляжа. В нижней стенке бак имеет технологический
люк, который закрывается плитой, используемой для установки двух
подкачивающих насосов ЭЦН-75 и сливного крана.
В верхнем переднем углу справа расположена заливная горловина и
рядом с ней сбоку — ниша для установки датчика топливомера.
В правой и левой стенках бака имеются два штуцера для подсоедине-
ния подвесных топливных баков.
Основной топливный бак закреплен в контейнере с помощью растяжек
и шпилек. Крепление бака, а также подсоединение трубопроводов и ар-
матуры выполнено с соблюдением полной герметичности.
Кроме основного бака, на вертолете предусмотрена установка двух ме-
таллических подвесных топливных баков, по одному с каждой стороны
фюзеляжа.
Подвесные топливные баки емкостью по 238±5 л цилиндрической фор-
мы, сварены из листового материала марки АМЦ толщиной 1 мм (ци-
линдрическая часть) и 1,2 мм (днище).
В местах крепления подвесные топливные баки имеют силовые шпан-
гоуты, состоящие из двух гнутых угольников и приваренной 'между
ними перегородки из материала АМГ-б. В верхней части каждого под-
весного топливного бака имеется заливная горловина, на ее пробке за-
Креплена мерная линейка для определения количества топлива в под-
весном баке на земле. В нижней части бака имеется расходный шту-
цер, по которому топливо самотеком перетекает в основной расходный
бак. На вертолетах с № 1101 для подключения под-есных топливных
раков к полиостью заправленному основному баку введены быстро-
разъемные штуцера. Подвесные топливные баки крепятся к съемным
Седлам лентами из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.
Необходимая затяжка лент обеспечивается тендерами. В свою очередь
седла баков с помощью подкосов крепятся к узлам на шпангоутах фю-
зеляжа. Подкосы изготовлены из стальных труб (ЗОХГСА), на концах
которых установлены стальные вильчатые наконечники. Конструкция
Крепления подвесных топливных баков обеспечивает их полную вза-
имозаменяемость.

_____Спрадь)________•
Рт.*39 30.11.1994г.
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7.3.2. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-?

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И
Топливный насос ЭЦН-75 предназначен«""для подачи топлива из основ-
кого бака к двигателям.
ЭЦН-75 — электроприводной центробежный одноступенчатый насос,
смонтированный непосредственно на валу электродвигателя МП-50С.

Основные технические данные насоса ЭЦН-75:

Питание электродвигателя от сети постоянного тока напряжением
27в=Ь10%
Производительность — 750 л/ч
Перепад давления, создаваемого насосом, — не менее 0,8 кг/см2
При работе двигателей топливо из основного бака подается насосом
ЭЦН-75 в блок фильтров, откуда через пожарные краны по двум тру-
бопроводам поступает к двигателям.
В нижней части блока фильтров имеется штуцер для подвода топлива
к фильтру грубой очистки, который предназначен для очистки топлива
от частиц размером до 100 мк.
Пройдя фильтрующие секции, топливо поступает к выходному окну, от-
туда — к двум фильтрам тонкой очистки, каждый из которых может
обеспечить питанием два двигателя. Эти фильтры предназначены для
фильтрации топлива от посторонних частиц размерим до 12—16 мк.
Фильтры тонкой очистки имеют перепускные клапаны, которые обеспе-
чивают питание двигателей нефильтрованным топливом при полном
засорении фильтров. __ _ . __.
Блок т с п л и в к ы х ф и л ь т р о в 2-ё 1 0 4 - 1 0 0 / А - , с авртслетег?
М 0 0 . 0 1 ттс М 37 .15 включительно не имеет |яльтра
г р у б е я очистка к снабжен сйгнализатсро» С П - 0 . 4 3
гтерепада давления на $ияътрая тонк-о* счисткк, «со-
горки в сочетании с допслнатсльной э л е к т р о с я - т е -
мой , устднавлзн^ай н.» вертолёте / сбрлсувт систему

:я:т ззссрения |ильтров томней очистки.
От фильтров тонкой очистки топливо поступает в полости пожарных
кранов и от них — к двигателям.
{Пожарные краны служат для прекращения подачи топлива к двигате-
лям. • * '.
Управление пожарными кранами механическое, осуществляется пило-
том путем поднятия и опускания ручек, установленных на полу в ка-
бине пилота, справа от него.
Проводка от ручек к пожарным кранам осуществлена тросами на ро-
ликах.
Для слива отстоя топлива из блока фильтров нйёютея три сливных
крана.
Топливная система надежно обеспечивает работу двигателей при нера-
ботающих подкачивающие насосах ЭЦН-78 или на оо^сточеяной маши-
не до высоты ЩЮ м за счет работы насооот-регуляторов НР-40Т, рас-
положенных на двигателях.
Для повышения надежности работы топливной системы параллельно
установлены два подкачивающих насоса ЭЦН-75, один из которых (за-
пасной) включается автоматически при опщзе основного насоса.
Управление работой насосов ЭЦН-75 осуществляется с помощью пане-
ли ВКЛЮЧЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДКАЧИВАЮЩИХ НАСО-
СОВ и_сигнализатора давления СД-16А.

(пред.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Топливная система

В положении переключателя работы насосов АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕ-
РЕКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ включается дублирующий насос № 2. Со-
здаваемое им давление замыкает электроцепь сигнализатора давления
СД-16А, загорается зеленое табло НАСОС № 2 РАБОТАЕТ. Таким об-
разом проверяется исправность автоматики схемы дублирующего на-
соса.
Основной насос № 1 включается принудительно нажатием кнопки
ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА № 1. При этом снимается питание с дублиру-
ющего насоса № 2 и с сигнального табло НАСОС № 2 РАБОТАЕТ.
Сигнальное табло НАСОС № I РАБОТАЕТ получает питание и заго-
рается.
При падении давления в системе сигнализатором давления СД-16А че-
рез реле включается цепь питания дублирующего насоса № 2 и табло
НАСОС № 2 РАБОТАЕТ. Насос № 1 и табло НАСОС № 1 РАБОТАЕТ
при этом обесточиваются.
Переключатель в положении ДУБЛИРУЮЩЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАСО-
СА № 2 включает только цепь насоса № 2 без дальнейшего автомати-
ческого переключения насосов.

0.2. Эксплуатационные ограничения — без ограничений
0.3. Нормальная эксплуатация

Необходимые действия

(1) Перед вылетом Принять доклад от техника о выполне-
нии следующих операций:

— заправке топливом, соответствую-
щей заданию на полет;

— сливе отстоя топлива из системы;
— проверке по паспорту пригодности

топлива.
Проверить, закрыты ли крышки запра-
вочных горловин, а также исправны ли
сигнальные табло.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е. Для сохранения центровки в допустимых
пределах при заправке топливом основного и одного дополни-
тельного баков следует заправлять дополнительный правый
бак.

(2) В полете Контролировать работу топливной систе-
мы следует по показаниям топливомера,
сигнальным лампам подкачивающих на-
сосов и по табло сигнализатора аварий-
ного остатка топлива ОСТАЛОСЬ 100 Л.

(прод.)
Рег. № 32 23 января 1989 г.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Топливная система

0.4. Неисправности

Условия (этап) работы

(1) Отказ основного под-
качивающего топливного
насоса № 1 — гаснет таб-
ло НАСОС Мг 1 РАБО-
ТАЕТ

(2) Отказ обоих топлив-
ных насосов подкачки —
гаснут два табло НАСОС
№ 1 РАБОТАЕТ и НА-
СОС № 2 РАБОТАЕТ

Автоматически включается дублирующий
насос № 2, загорается табло НАСОС
№ 2 РАБОТАЕТ.
В случае отказа автоматики на панели
ВКЛЮЧЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОДКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ пере-
ключатель насоса № 2 поставить в по-
ложение ДУБЛИРУЮЩЕЕ ВКЛЮЧЕ-
НИЕ НАСОСА № 2
Продолжать полет. Иметь в виду, что
работа двигателей обеспечивается до
высоты 3000 м за счет насосов-регулято-
ров НР-40Т, обороты НВ уменьшаются
на 1Д..З %, а турбокомпрессоров дви-
гателей — на 2...5 %, в зависимости от
условий полета. Не допускать в полете
с неработающими насосами подкачки сни-
жения оборотов турбокомпрессоров дви-
гателей менее 70%. Уменьшение режима
работы двигателей до «малого газа» мо-
жет привести к последующему падению
оборотов турбокомпрессоров вплоть до са-
мовыключения двигателей. При выборе ви-
да посадки с неработающими топлив-
ными насосами подкачки следует учиты-
вать, что снижение оборотов турбо-
компрессоров может привести к снижению
тяги НВ на режиме висения.

(прод.)
Рег. № 37 27 ноября 1990 г.
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Условия (этап) работы Необходимые действия
Величина падения тяги НВ при нерабо-

тающих ЭЦН-78Б зависит от степемя заео-
ренности топливных фильтров и составляет
— 100 кг — при чистых топливных филь-
трах;
— 280 кг — при одновременном срабаты-
вании светосигнал изатора «Фильтр за-
сорен».
При отказе обоих топливных насосов под-
качки в полете и включении светосигна-
лизатора «Фильтр засорен» произвести по-
садку на подобранную площадку.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕН ИЯ: Л. ПРИ ВЫПОЛ-

• НЕНИИ МАНЕВРИРОВАНИЯ, СВЯ-
ЗАННОГО С ЭНЕРГИЧНЫМ ГАШЕ-
НИЕМ СКОРОСТИ, НЕШСЙШКАТЬ
ПМЕНШ ШОТОТОВ ТУРБОКОМ-
ПР1ССФРШ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕ-
НЕЕ 70%.
2 ШЭДОШАЗЕ НАСОСОВ ПОДКАЧ-
КИ НА ̂ ШШМЕ ПОЛЕТА С ЧАС-
ТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ТУРБОКОМ-
ПР1СШМЮ1 70% И НИЖЕ ВОЗ-

СШОВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ. ПРИ ОТКАЗАХ ЭЦН-75Б
НА ШИрЕ^ИИ ПРИ РАБОТЕ ДВИ-
ГАТйЙЩ НА ВЗЛЕТНОМ ИЛИ НО-
МИ)НА||&|1Ш РЕЖИМЕ СОХРА-
НИТЬ йыШту ВИСЕНИЯ НЕВОЗ-
МОЖНО. НЕОБХОДИМО ВЫПОЛ-
НИТЬ СНИЖЕНИЕ с последую-
щим ЗАВИСАНИЕМ НА МЕНЬ-
ШЕЙ ВЫСОТЕ ИЛИ ПОСАДКОЙ.

/
— оОо —
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(3) Срабатывание » :.1ри срабатывании табло "Фильтр засорен**
светосиг иализатор а < гте ре вести вертолет э режим горизонтального
"Фильтр засорен" ; -толзтз. Установить Упр 100... 110 лм.'ч (для

! вертолетов а транспортном варианта) Упр
'• 30...90 км/ч ^для вертолетов в сельско-
! хозяйственном варианте), убедиться, что
| табло "Фильтр засорен" отключилось.
I После отключения табло продолжить полет
| до расчетного места посадки, если сраба-
I тывание табло произошло при пролете поло-
I вины и более расстояния от площадки взлета;
! произвести возврат и выполнить посадку в
! аэропорту вылета при пролете менее полови-
! ны расстояния к моменту срабатывания табло,
I если при этом обеспечивается дальность по-
! лета на скоростях, соответствующих мини-
I мальнои потребной мощности с имеющимся на
| борту запасом топлива. Если требуемая даль-
I ность полета не обеспечивается - произвести
посадку на ппощадку подобранную с воздуха.

При температуре наружного зоздуха пляс
30 С и а'азё *л пляс 5 С и ниже пиле г дслжен
установить Упр 100...110 км/ч (для вертсле-
тов & транспортном варианте) Улр 60...30
км/ч (для вертолетов а сельскохозяйственном
варианте), оценить возможность посадки на
площадку подобранную с воздуха или блкжай-
аий аэродром и произвести ее по возможности
с пробегом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
1. Запрещается взлет вертолета при срабаты-
вании табло "Фильтр засорен".
2. 2сли после установки режима горизонталь-
ного полета на Упр 100... 110 км/ч(для верто-
летов в транспортном варианте), Упр 30...90
км/ч (для вертолетов в сельскохозяйственном
варианте) сигнализатор не отключился или
сработал 1 а этом режиме повторно - произвес-
ти посадку на ближайшую пригодную площадку,
подобранную с воздуха.

- оОо -

Рег, N 39 30.11. 1934 г.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И'ОБОРУДОВАНИЯ - Маслимая система

7.3.3. МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

0.1. Описание

Масляная система силовой установки вертолета Ми-2 состоит из трех
изолированных масляных систем: маслосистем двух двигателей ГТД-ЗоО
и главного редуктора ВР-2.
Двигатели работают на синтетическом масле Б-ЗВ. Для сма:;ки главно-
го редуктора применяется смесь масел в следующем объеме: V* АМГ-10
и -/з гипоидного масла.

( 1 ) В масляную систему каждого двигателя входят масляный бак,
блок шестеренчатых маслонасосов (один нагнетающий и четыре отка-
чивающих), маслофильтр (на входе в двигатель) с запорным и редук-
ционным клапанами, масляный радиатор и магистральные трубопро-
воды.
Масло из маслобака поступает по трубке в нагнетающий насос, кото-
рый под давлением подает масло в фильтр двигателя. Под давлением
масла в фильтре открывается запорный клапан фильтра и масло по
внешним трубкам и внутренним каналам поступает к опорам роторов и
приводам редуктора.
Нагнетающие масляные магистрали заканчиваются форсунками с по-
добранными по производительности жиклерами.
Замер давления масла производится в трубке подачи масла к первой
опоре.
Замер температуры выходящего из двигателя масла производится в
трубопроводе, подводящем масло к маслорадиатору.
Суфлирование маслобака производится центробежным суфлером через
трубку, соединяющую маслобак с суфлерным бачком.
Замер количества масла в маслобаке осуществляется мерной лнпсиком.
Для контроля за состоянием подшипников, шестерен и других деталей
двигателя установлена магнитная пробка.

(2) В масляную систему главного редуктора ВР-2 входят два масля-
ных насоса — нагнетающий и откачивающий, две дополнительные
маслопомпы, откачивающие масло, из полостей обгонных муфт, масля-
ный фильтр с клапанами, масляный радиатор, форсунки, жиклеры.
Масло в картер редуктора заливается через заливную горловину. Для
контроля за уровнем масла на корпусе редуктора установлено смот-
ровое масломерное стекло с рисками «полно» и «долей». Нагнетающий
насос подает масло под давлением из маслоотстойника в масляный
фильтр. Через каналы в среднем и верхнем картерах редуктора масло
поступает к жиклерам и форсункам, подающим масло на шестерни и
подшипники редуктора.
Откачивающий насос подает нагретое масло из маслоотстопппка в рп-
Киатор, где оно охлаждается и возвращается сноса в млслоогстошшк
редуктора.

(прод.)
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8 маслоотстошшке редуктора установлена магнитная пробка. Суфлиро-
ванне полости редуктора осуществляется суфлером, установленным на
верхнем картере редуктора.
Для контроля за работой маслоспстемы редуктора установлены мано-
метр давления масла и термометр температуры масла.

0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра

( 1 ) Уровень масла в двигателе
определяется по рискам мас-
ломерной линейки
(2) Уровень масла в редукторе
определяемся по рискам масло-
мерного стекла

Едини-
ца 'ИЗ-
мере-
<нея

риска

риска

Значений
мини-

мальное

«долей»
(8л)

«долей»

нормаль-
ное

«полно»
(12,5 л)

«полно»

макси-
мальное

«полно»
(12,5л)

«полно»

0.3. Нормальная эксплуатация

Необходимые действия

(1) Подготовка системы
к полету

(2) Проверка системы в
процессе запуска двига-
телей

(3) Проверка системы на
режиме малого газа

1. Проверить данные анализа масла на
соответствие ГОСТ по паспорту.

2. Проверить заправку маслосистем дви-
рат-елей и главного редуктора и при не-
обходимости дать команду технику до-
заправить их.

В процессе запуска проследить за нара-
станием давления масла в двигателях и
главном редукторе, которое к концу за-
пуска для двигателей должно быть не
менее 1,5 кг/см2, для редуктора —
1,2 кг/см2.

Проверить давление и температуру мас-
ла в двигателях и главном редукторе в
соответствии с рекомендациями РЛЭ
7.3,1, л. 15.

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Масляная система

Условия (этап) работы

(4) Работа системы в по-
лете

Необходимые действия

П р и м е ч а н и е . При подогреве раСота-
ющего. редуктора на режиме малого
газа при низких температурах на-
ружного воздуха могут быть кратко-
временные колебания давления мас-
ла, а также повышение давления бо-
лее 8 кг/см2, которые исчезают при
достижении температуры масла в
редукторе 45—50°С.

В полете следить за давлением и темпе-
ратурой масла в двигателях и главном
редукторе, которые должны быть в пре-
делах ТУ, указанных в РЛЭ, 7.3.1, л. 16.

0.4. Неисправности

Условия (этап) работы Необходимые действия

(1) Давление масла в
двигателе или в редукто-
ре в конце запуска не
достигло минимально до-
пустимой величины

(2) В полете давление
масла в двигателе упало
ниже 2,5 кг/см2

(3) В полете давление
масла в редукторе упало
ниже допустимых значе-
ний.

Двигатель выключить.

Снизить режим работы двигателя до
крейсерского и продолжать полет. При
давлении масла ниже 2,0 кг/см2 (на крей-
серском режиме) двигатель выключить.

Немедленно перейти на планирование с
малой мощностью и произвести посадку
на выбранную площадку.

— о О о —
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Система охлаждение агрегатов
силовой установки

Н

7.3.4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ АГРЕГАТОВ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ

0.1. Описание

Для охлаждения агрегатов силовой установки служит высоконапрр-
ный вентилятор, имеющий привод от главного редуктора и крепящий-
ся к передней его части.
Воздухом от вентилятора охлаждаются маслорадиаторы двигателей и
главного редуктора, стартер-генераторы, генератор переменного тока,
карданные шарниры главных валов трансмиссии и компрессор
АК-50М1-П.
Вентилятор имеет поворотные лопатки направляющего аппарата, с
помощью которых регулируется производительность вентилятора.
Изменение угла установки лопаток производится на земле вручную.

С вертолета № 50$525 (с заводского № .вентилятора 74001, кро-
ме № 74830—74985) устанавливаются вентиляторы с нерегули-
руемыми лопатками направляющего аппарата.

0.2. Эксплуатационные ограничения — не установлены

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы Необходимые действия

(1) При эксплуатации в
зимний период

(2) При эксплуатации в
летний период

Техник должен поворачивать сектор ло-
патки направляющего аппарата по часо-
вой стрелке.

Техник должен поворачивать сектор ло-
патки направляющего аппарата против
часовой стрелки.

(прод.)

Рёг. № 7 24.02.79
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕИ! И < — Система охлаз .
силовой установки

Принципиальная схема

Рис. 2. Система охлаждения агрегатов силовой установки:
/ — входное отверстие вентиляторной установки; 2 — генераторы постоянного тока; 3 ~ вентилятор; 4
маслорадиаторы двигателей; 5 — маслорадиатор главного редуктора; 6 — компрессор АК-ЗОШГ; 7 — ге
ратор переменного тока; 8 — патрубки обдува карданных шарниров главных валов двигателей

— 000 —

Рег. М 7 24.02.79
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7.4.1. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

0.1. Описание

(1) Назначение системы,
Стационарная система противопожарной защиты вертолета служит
для обнаружения и ликвидации пожара в отсеках двигателей и отсеке
главного редуктора.
Для ликвидации пожара в кабине экипажа и пассажирском салоне
(грузовой кабине) имеется ручной переносный огнетушитель.
(2) Состав системы. '
Противопожарная защита вертолета-включает в себя следующее обо-
рудование:
(а) систему сигнализации о пожаре в отсеке левого (правого) двига-
теля ССП-6 — по одному комплекту^
(б) систему сигнализации о пожаре в отсеке главного редуктора
ССП-6 — 1 комплект;
(в) блок распределительных электромагнитных кранов 781200, огнету-

|

шители ОС2 с огнегасящим составом фреон 114В2 — 3 шт., руч-
ной переносный огнетушитель ОУ-2 с углекислотой;

(г) систему управления, обратные клапаны, распылительные коллекто-
ры, трубопроводы.
(3) Пульт управления и сигнализации.
Пульт управления и сигнализации системы противопожарной защиты
расположен на верхнем левом щитке в кабине экипажа.
Табло сигнализации о пожаре расположено в центре приборной дос-
ки пилота.
(4) Работа системы.
При'пожаре в любом из защищаемых отсеков в датчиках ДПС-1АГ
(ДТБГ) системы ССП-6 возникает термоэлектродвижущая сила, ко-
торая поступает на исполнительный блок системы.
С исполнительного блока сигнал поступает на красное мигающее таб-
ло ПОЖАР на приборной доске пилота. Одновременно сигнал посту-
пает на красное табло ПОЖАР и красное табло аварийного (горяще-
го) отсека, которые размещены на пульте противопожарной системы.
Одновременно автоматически открывается распределительный электро-
магнитный кран горящего отсека, загораются красное табло ПОЖАР
и красное' табло КРАН ОТКРЫТ на пульте противопожарной систе-
мы, срабатывает пиропатрон 1-й (автоматической) очереди пожаро-
тушения. После взрыва пиропатрона и открытия затвора огнетушите-
ля огнегасящий состав подается в горящий отсек.

(прод.)

Рег. № 7 ! = : : 24.02.79



РЛЭ
7.4.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Противопожарная система

Предусмотрено ручное включение 1-й очереди пожаротушения посред-
ством нажатия кнопки, расположенной под табло соответствующего
отсека (нижний ряд кнопок на пульте противопожарной системы).
При нажатии кнопки ВКЛ. 2-й ОЧЕР. (при необходимости В^Л. 3-й
ОЧЕЕ) ,на пульте противопожарной системы срабатывает 2-я (3-я)
очередь пожаротушения.
Загорание желтого табло АВТОМАТ. БАЛЛОН 1-й ОЧЕР. СРАБОТ.
или БАЛЛбН 2ЧЙ (3-Й) ОЧЕР. СРАБОТ. на пульте противопожарной
системы свидетельствует о разрядке огнетушителя 1, 2 или 3-Й очереди
пожаротушения.
(5) Источник питания.

Система противопожарной защиты питается от сети, постоянного тока
с напряжением 27 В ±10% через АЭС ОНЕР. 1 ОЧР>. 2, расположен-
ные на пульте АЭС.

0.2. Эксплуатационные ограничения — без ограничений

0.3. Нормальная эксплуатация

( I ) Проверка исправно-
сти сигнальных ламп си-
стемы сигнализации о
пожаре

1) Переключатель КбНТРОЛЬ СИГ-
НАЛЬ. ЛАМП на пульте АЭС устано-
вить в верхнее положение (включить).

2) Переключатель МИГАДКА на пульте
АЭС установить в верхнее положение
(включить).

3) Переключатель ПРОВЕРКА СИГ-
НАЛЪМЪШ ЛАМП на приборной дреке
пилота установить в положение ВКЛ.
При этом 3(^гораются красное мигающее
табло ПОЖАР на приборной доске пи-
лота и все табло на пульте противопо-
жарной системы.

4) Переключатель ПРОВЕРКА СИГ-
НАЛ ЫШХ ЛАМП на приборной доске
пилота установить в положение ВЫК.
При этом гаснут все табло противопо-
жарной системы.

(ирод.)

Рег.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТГ.М И ОБОРУДОВАНИЯ - Противопожарна систоы
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Функциональная схема системы противопожарной защиты

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Противопожарная система

Условия (этап) работы

(2) Проверка цепей уп-
равления распределитель-
ных электромагнитных
кранов

Необходимые действия

1) Переключатель противопожарной си-
стемы на пульте противопожарной си-
стемы установить в положение КОНТ-
РОЛЬ. При этом загорается красное таб-
ло КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ ПРОВЕ-
РИВ ВЫКЛЮЧИ на пульте противопо-
жарной системы.

2) Кнопки ручного включения 1-й оче-
реди пожаротушения на пульте противо-
пожарной системы под табло отсеков
ОТСЕК ЛЕВЫЙ ДВИГАТ., РЕДУКТ.
ОТСЕК и ОТСЕК ПРАВЫЙ ДВИГАТ.
поочередно нажать и отпустить.
При этом поочередно загораются и гас-
нут на пульте противопожарной системы:

— красные табло КРАН ОТКРЫТ и
ОТСЕК ЛЕВЫЙ ДВИГАТ.;
' — красные табло КРАН ОТКРЫТ и

РЕДУКТ. ОТСЕК;
— красные табло КРАН ОТКРЫТ и

ОТСЕК ПРАВЫЙ ДВИГАТ.

0.4. Неисправности

Проверяемый
объект Признаки неисправности Возможная причина

неисправности

(1) На земле при
проверке исправ-
ности сигнальных
ламп

(2) На земле при
проверке цепей
управления

Не мигает красное таблоОбры
ПОЖАР на
доске пилота.
Не горит одна или
сколько ламп на пульте Обр
противопожарной систе-
мы.

в проводов.
приборной Перегорела лампа.

Неисправно реле.
Перегорела лампа,

ыв проводов.
не-

Не горит красное табло
КРАН ОТКРЫТ.

Неисправность проводки
цепей управления распре--
делительных электромаг-
нитных кранов.

(п,род.)



РЛЭ
7.4.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мп-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Противопожарная система

Проверяемый
объект Признаки неисправности Возможная причина

неисправности

(3) При пожаре не горят таб-
ло, не срабатывает систе-
ма пожаротушения.

Неисправность реле в це-
пях управлений распре-
делительных электромаг-
нитных кранов.
Неисправность крана.

Действовать в соответст-
вии с РЛЭ 6.1.1—6.3.1.

—оОо
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Протнво
облсдгннтсльная снстсма

7.5.1. ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

0.1. Описание

Вертолет оборудован электротеиловой протнвообледеннтслыюй систе-
мой (ПОС) лопастей несущего и хвостового винтов, системами обогрева
левого стекла кабины пилота, трубки ПВД и воздухозаборников двига-
телей.
(1) Противообледенительная система лопастей несущего и хвостового
винтов.
Обогрев лопастей несущего и хвостового винтов осуществляется поверх-
ностными электронагревательными элементами, расположенными на
носке каждой лопасти но всей ее длине. Питание нагревательных эле-
ментов производится переменным током напряжением 208 В и часто-
той 400 Гн от генератора ГО10П48 через силовые токосъемники, отдель-
но для несущего и хвостового винтов.

Для уменьшении потребной мощности, расходуемой на обогрев несу-
щего и хвостового винтов, включение нагревателей производится цик-
лически. Поэтому нагреватели разделены на четыре группы с таким
расчетом, что в течение цикла каждая группа находится под током
38,5±2 сек (3 группы составляют три секции ПОС лопастей несущего
винта, 4-я группа — лопасти хвостового винта). Переключение секций
осуществляется с помощью программного механизма ПМК-21. Секции
подключаются симметрично, что обеспечивает сохранение балансиров-
ки винта при сбросе льда.
Контроль за работой ПОС лопастей несущего и хвостового винтов осу-
ществляется с помощью вольтметра и амперметра с переключателем.
(2) Система обогрева стекла кабины летчика-
Противооблсдсимтельмая система левого стскла;.кабнны пилота — элс-
ктротеиловая постоянного действия. Нагревателем стекла является
прозрачная пленка, нанесенная на внутреннюю .поверхность покровно-
го стекла. Питание нагревателя осуществляется" от сети переменного
тока через автотрансформатор АТ-8-3. Температура стекла поддержи-
вается постоянной с помощью автомата обогрева стекол АОС-81М.
(3) Система обогрева воздухозаборников двигателей и В НА.
Обогрев входных устройств двигателей (кока, лопаток ВНА и стоек)
осуществляется горячим воздухом и маслом, а обогрев воздухозабор-
ников (так как они одновременно являются и маслобаками) осущест-
вляется горячим маслом, поступающим в них от двигателей. Для более
равномерного обогрева воздухозаборников по периметру внутри каж-
дого воздухозаборника установлена тонкая металлическая перегородка.
Масло поступает из штуцера, вмонтированного в заднюю стенку бака,
в полость между перегородкой и передней стенкой бака и обогревает
поверхность воздухозаборника по всему периметру.

(прод.)

рсг. № 35 2 октября 1990 г



РЛЭ
75.1. РУКОВОДСТВО НО .41:.ПЮП :-)!«;! 1.ЛУЛТЛЦ1 I I I Мм-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ -Пропит-
облгдетпч'льнаи снегом и

В целях новцрсиия Ци|нм<Т1м*йостц об4*г|ммл> установлен 'купи перепуски
масла (минуя радиатор), которым в зимнее время должен быть открыт.

(4) Сигнализатор обледенения РИО-3 и визуальный указгггель обледе-
нения.
Датчик сигнализатора обледенения установлен во входе в вентилятор,
в блок - - в радноотсеке. Принцип действии сигнализатора основан па
ослаблении потока бета-нзлучеинн радиоактивного изотопа слоем льда,
нарастающим на чувствительной поверхности штыря датчика.

Для приближенной оценки интенсивности обледенения при полетах в
дневное Время установлен визуальный указатель обледенения • - — н а ле-
вой двери сзади ручки (на обшивке двери).

0.2. Эксплуатационные ограничения

I , Преднамеренные полеты в условиях обледенения при температуре
наружного воздуха ниже минус о' °С запрещаются.

_. Запрещается производить взлет, если на поверхности вертолета име-
ются отложения льда или-снега.

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этан) работы 11еобходимые действия

( I ) Предполетная под-
готовка

Перед полетом в условиях обледенения при
осмотре проверить: ,
— состояние поверхности лонастеД несущего
и рулевого винтов, особенно обогреваемых
носков лопастей (отсутствие «прожогов», вмя-
тин, пробоин, льда, снега) ;
— состояние электрожгутов питания нагре-
вательных элементов лопастей;
— состояние поверхностей вертолета, особен-
но участков |&р;ед входом в двигатели, носков
воздухозаборников и входных устройств дви-
гателей (отсутствие льда, снега) .
Кроме того, при включенном питании и АЭС
ПРОТИ0ООБЛЕД ОБЩИЙ необходимо про-
верить:
—-•• работу стеклоочистителей, для чего в,клю-
чпть АЗС СТЕК/1 ООЧИСТ., а переключатель
режимов работы стеклоочистителей устано-
вить кратковременно в положение ПУСК..
После проверки переключатель режимов рабо-
ты стеклоочистителей установить в положение
ВЫК./1;

(ирод.)

1'«т. 35
2 октября 1090 г



'.УКОВОДСТВО по Л1-ТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЛЭ
7.5.1.
.Мнет 37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Протпно-
облодрнительная система

Условия (этап) работы Необходимые действия

( I ) Предполетная подго-
товка

(2) Перед запуском дви-
гателей
(3) После запуска двига-
телей

— обогрев ПВД, для чего включить АЭС
ОБОГРЕВ ПВД на пульте АЭС и нажать
кнопку КОНТР. ОБОГРЕВА ПВД на левом
элсктрощнткс, при этом должно загореться
табло ОБОГРЕВ ПВД ИСПРАВЕН, располо-
женное рядом с кнопкой;
— работу электромагнитных клапанов обогре-
ва двигателей, для чего переключатель про-
гнвообледенитолыюй системы (ГЮС) ил цент-
ральном электрощитке установить в положе-
ние «РУЧНОЕ», при этом загорится табло
ПРОТИВООБЛ. СИСТЕМА РАБОТАЕТ и
должно прослушиваться срабатывание кранов.
Срабатывание кранов обогрева двигателей
необходимо проверить также при установке
выключателя ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ в по-
ложение ВКЛ. После проверок переключатель
ПОС установить в нейтральное положение,
выключатель ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ в по-
ложение ВЫКЛ. После проверки АЭС СТЕК-
ЛООЧИСТ ОБОГРЕВ ПВД и ПРОТИВООБ-
ЛЕД. ОБЩИЙ установить в положение
ОТКЛЮЧЕНО.
Включить АЭС генератора переменного тока
УПРАВЛ. и ВОЗБУЖ.
Установить выключатель АЭС ПРОТИВО-
ОБЛ. ОБЩИЙ в положение ВКЛЮЧЕНО.
На минимальном шаге, при оборотах несу-
щего винта не менее 72 %. проверить напря-
жение в цепи питания по вольтметру на цент-
ральном электрощитке, которое должно быть
208±8 В (при необходимости произвести под-
регулировку напряжения с помощью выносно-
го сопротивления, расположенного под вольт-
метром на центральном электрощптке).
Включить противооблсдснительную систему
винтов, поставив ее выключатель в положе-
ние РУЧНОЕ. При этом на центральном
электрощитке загорится зеленое табло «ПРО-
ТИВООБЛ. СИСТЕМА РАБОТАЕТ. Произ-
вести замер тока, потребляемого нагревате-
лями лопастей хвостового п несущего винтов,
по амперметру на центральном, электрощпт-
ке, устанавливая последовательно переключа-
тель под амперметром в положения « I» , «2»
и «3». Токи в 1-й и 2-й секциях лопастей не-
сущего винта должны составлять 55—05 А.
в 3-й секции 50—60 А, при установке переклю-
чателя в положение ХВ. ВИНТ — 15—20 А.

(прод.)
1'ег. 35 2 октября 1990 г.
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7.5.!. РУКОВОДСТВО ПО ЛГШОП ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми '2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ Против,,
обложчжтелыиш система

Условия (этап) работы •1С06ХОДИМЫО ДСНСТВНЯ

(3) После запуска двига-
телей

При температуре воздуха
4-5 °С и ниже независи-

мо от метеоусловий за
I —2 мин до начала выру-
швання или взлета.
При температуре возду-
ха 4-5| °С и ниже и нали-
чии облачности, тумана»
снегопада, дождя или мо-
роси.

(4) Пол ет ы в ус л они я х
обледенения
При температуре воздуха
4-5 °С и ниже, независи-
мо от метеоусловий
При температуре наруж-
ного воздуха 4-5 °С и
ниже и наличии облачно-
сти, тумана, снегопада,
.тждя или мороси.

П Р БД О С Т Е ' Р Е Ж Е Н И Е . Еся« по^реб-
ляемме противообледенительной системой
токи не соответствуют указанным вели-
чинам, пользоваться противообледенн-
тельной системой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

После проверки прогнвообледеннтсльнон си-
стемы АЭС ПРОТИВООБЛЕД. ОБЩИЙ
оставить включенным, включить АЭС Г1РО-
ТИВОСДБЛЕД. СИГНАЛ, расположенный ря-
дом, ни пульте АЗС, а выключатель нрогиво-
обледсиптелъиой системы из положения РУЧ-
НОЕ перенести в нейтральное положение.
Проверить электрообогрсн смотроиою стекла,
для чек» выключатель обогрева стекла ни
центральном электроплитке поставить в поло-
жение ВКЛ., и на ощупь убедиться в работе
элсктрообогрева. После проверки электрообо-
грсва указанный выключатель перевести в по-
ложение ОТКЛ.
Проверить обогрев датчика сигнализатора
обледенения, для чего нажать кнопку КОНТР.
ОБОГРЕВА РИО-3 на левом щитке электро-
пульта, при этом должно загореться гибло
ОБОГРЕВ: РПО-3 ИСПРАВЕН,,расположен-
ное рядом с кнопкой. После загорания табло
К Н О П К У ОТПУСТИТЬ.
Включить обогрев ПВД включением
ОБОГРЕВ ПВД на пульте АЗС.

АЗС

После запуска двигателей и выхода их на
режим малого газа включить протнвообледе-
нитсльную систему двигателей, установив
выключатель ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ в
положение ВКЛЮЧЕНО. Включить обогрев
стекла, установив выключатель ОБОГРЕВ
СТЕКЛА в положение ВКЛ.

Включить обогрев ПВД

Включить ир<п ивообледенитсл ьиую систем у
вертолета установкой переключателя в поло-
жение РУЧНОЕ. При этом должно загореться
табло ПРОТНВООБЛЕД. СИСТЕМА РАБО-
ТАЕТ.

Рсг. № 35

(ирод.)
октября 1990 г
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ Протпно-
облгдснитольпня сие г ом л

Условия (этап) работы Необходимые действия

(5) После посадки
(6) После заруливания

Включить обогрев стекла, установив выклю-
чатель ОБОГРЕВ СТЕКЛА п положение
ВКЛ.
Начало обледенения вертолета в полете опре-
деляется но срабатыванию сигнализатора об-
ледепеиня — загоранию табло ВКЛЮЧИ ПРО-
ТИВООБЛЕД. СИСТЕМУ, а также визуаль-
но по появлению ледяных отложении на стек-
ла* кабины пилота и визуальном указателе
обледенения.
Противообледепительпую систему отключать
после выхода из зоны обледенения при пол-
ной уверенности в отсутствии обледенения.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я : I В связи с

ненадежной работой сигнализатора обле-
денения РИО-3, установка переключателя
ПОС в положение АВТОМАТ не обеспе-
чивает ее своевременного включения, в
связи с чем ПОС должна включаться
вручную.
2. При непреднамеренном попадании
вертолета в зону обледенения с темпе-
ратурой воздуха ниже минус 6 °С необ-
ходимо включить протнвообледенитель-
ную систему, доложить диспетчеру служ-
бы движения и принять меры к немедлен-
ному выходу из зоны обледенения.

Выключить обогрев ПВД.
Выключит!! ПОС
переключатели в

вертолета, установив вес
выключенное положение,

если они не были выключены в полете.

0.4. Неисправности

Условия (этап) работы Необходимые действия

Не горит табло ПРОТИ-
ВООБЛ. СИСТЕМА РА-
БОТАЕТ.

Доложить о неисправности системы диспет-
черу службы управления воздушным движе-
нием. Принять меры к немедленному выходу
вертолета из зоны обледенения.

Рог. 2 октября 1990 г.
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РЛЭ
"УКО1ЮДСТПО ПО ,'ШТПОИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-Л 7.К.1.

Лист
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Электрооборудование

7.6.1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

0.1. Описание системы

,(!) Общие сведения.

На вертолете имеются четыре самостоятельные электросети:
— постоянного тока 27 в;
— однофазного переменного тока 115 в 400 гц;
— трехфазного переменного тока 36 в 400 гц;
— трехфазного переменного тока 208 в 400 гц.

Основными источниками электроэнергии постоянного тока являются
два стартер-генератора СТГ-3 номинальной мощностью по 3 квт, уста-
новленные по одному на каждом авиадвигателе.
Каждый стартер-генератор работает в-комплекте с регулирующей и за-
щитной аппаратурой, предназначенной для стабилизации напряжения,
защиты стартер-генераторов от обратных токов, обеспечения парал-
лельной работы генераторов, защиты потребителей электроэнергии от
питания повышенным напряжением в случае перенапряжения стартер-
генераторов.
В качестве резервного и аварийного источников электроэнергии посто-
янного тока и для обеспечения автономного запуска авиадвигателей
параллельно стартер-генераторам включены две аккумуляторные бата-
реи 12-САМ-28 емкостью 28 а-ч каждая. Электрическая сеть постоян-
ного тока выполнена по однопроводной схеме, в которой корпус вер-
толета используется как минусовый провод.
Электроэнергия постоянного тока от источников к потребителям посту-
пает через систему распределительных шин.
Бортовая сеть выполнена так, что при отказе одного генератора потре-
бители электроэнергии автоматически переключаются на второй (ис-
правный) генератор.
При выходе из строя двух генераторов часть второстепенных потреби-
телей электроэнергии автоматически отключается, а потребители эле-
ктроэнергии, необходимые для продолжения полета, продолжают полу-
чать питание от бортовых аккумуляторов.
Если необходимо использовать какой-либо из отключенных потребите-
лей, то на средней панели электропульта над включить выключатель
СЕТЬ НА АККУМ.
Аппаратура управления и контроля за работой источников электро-
энергии постоянного тока размещена на средней панели электропульта
пилота, на которой установлены:

— амперметры А-1 (2 шт.) для контроля нагрузочных токов стар-
гср'Гснсратороп (и генераторном режиме) н аккумуляторных батзреп;

— вольтметр В-! с переключателем ПЗПНГ-15 для контроля напря-
жения генераторов и аккумуляторов или аэродромного источника пита
иия;

(ирод.)
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— выносные сопротивления ВС-25Б для корректировки напряжения
генераторов;

— сигнальные табло отказа генераторов, отказа аккумуляторов,
подключения аэродромного источника электроэнергии;

— выключатели и переключатели для включения генераторов, бор-
говых аккумуляторов, аэродромного источника электроэнергии.
Электросеть трехфазного переменного тока 208 в 400 гц предназначена
для питания обогревательных элементов противообледенительной 'си*
стемы лопастей несущего и"хвостового винтов, обогрева стекла кабины
аегчика и трехфазных электродвигателей сельхозоборудования. В каче-
стве источника электроэнергии в данной системе используется трех-
фазный синхронный генератор Г01о*ПЧ8.
Электросеть однофазного переменного тока П5 в 400 гц предназначена
11ля питания автоматического радиокомпаса АРК-9 и радиовысотомера
РВ-УМ. В качестве основного источника питания этой сети служит пре-
|>бразователь ПО-250. В случае отказа преобразователя указанная вы-
ше аппаратура получает питание от генератора переменного тока
ГО16ПЧ8 через понижающий трансформатор АТ-8-3.
Электросеть трехфазного переменного тока 36 в 400 гц предназначена
для питания пилотажно-навигационного оборудования: авиагоризонта
АГК-47Б и гироиндукщюнного компаса ГИК-1.
В качестве основного источника питания потребителей в этой сети слу-
жит преобразователь ПТ-125Ц. При отказе его пчлотажно-павнгаци-
онное оборудование получает питание от генератора Г016ПЧ8 через по-
нижающий трансформатор ТСЗ-0.5М.
При отказе преобразователей ПО-250 и ПТ-125Ц переход на аварий-
ное питание от генератора ТО 16ПЧ8 производ1гтся автоматически.
Аппаратура управления преобразователями, и генератором переменно-
го тока и контроля за их работой размещена на средней панели э„тект-
/ропульта пилота, на котором установлены:

— переключатели включения генератора и преобразователей;
— сигнальные табло отказа преобразователей и генератора;
— выносное сопротивление ВС-33 корректировки напряжения гене-

ратора;
— вольтметр ВФ-250 для замера напряжения генератора;
— амперметр АФ-100 для контроля тока в противообледеннтелыюй

системе несущего и хвостового винтов.
Для подключения к бортовой электросети аэродромного источника
электроэнергии постоянного тока на вертолете установлена штепсель-
ная розетка аэродромного питания ШРАП-500.
Электрическая схема вертолета обеспечивает автоматическое отключе-
ние бортовых аккумуляторов и цепей включения генераторов при под-
ключении аэродромного источника питания, а также исключает возмож-^
ность включения в бортсеть вертолета аэродромного источника электро-
энергии и аккумуляторных батарей с неправильной полярностью.

(прод.)
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Защита сетей постоянного и переменного тока от коротких замыканий
и перегрузок осуществляется аппаратами защиты АЭС и предохрани-
телями типа СП и ИП.

(2) Светотехническое оборудование.
Светотехническое оборудование вертолета состоит из:

— огней внешней световой сигнализации;
— посадочно-рулежной фары и фары для освещения площадки при

загрузке вертолета;
— системы освещения кабины летчика;
— системы освещения пассажирской кабины.

1. К огням внешней световой сигнализации относятся:
— два аэронавигационных огня БАНО-45, установленных по бокам

фюзеляжа;
— хвостовой огонь ХС-39, установленный на обтекателе хвостовой

балки;
— маяк типа ОСС-61 предупреждения столкновения, установлен-

ный на хвостовом редукторе.

2. Посадочно-рулежная фара М.ПРФ-1А установлена снаружи, в носо-
зой части кабины вертолета..Источником света в ней служит лампа-
фара типа СМФ-5, имеющая две нити: посадочную (большой свет) и
рулежную (малый свет).
Фара ФР-100 для освещения площадки при загрузке вертолета установ-
лена в нижней части фюзеляжа.

3. Освещение приборных досок, пультов управления, щитков осущест-
вляется с помощью системы красного подсвета. Красный подсвет над-
писей выполнен с помощью ламп СМ-37 и специальной арматуры АПМ.
Красный подсвет приборов, установленных на приборной доске пилота
и пультах, осуществлен посредством щелевых светильников типа СВ,
ПСГ, С-60 и С-80.
При неисправной системе освещения в кабине пилота используется для
освещения красным светом приборной доски и органов управления све-
тильник кабинный типа СБК бело-красного света с плавным измзнени-
ем цветности. В светильнике установлена лампа типа СМ28-4Д
Для общего освещения кабины пилота имеется плафон белого света
П-39.
Освещение пассажирской кабины и радиоотсека осуществляется соот-
ветственно двумя и одним плафонами П-39.

(прод.)
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0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра

(1) Сеть постоянного *тока
Напряжение
Напряжение аккумуляторной
батареи под нагрузкой 12 а
Нагрузка генератора
(показание амперметра) :

на земле

в полете
разность нагрузок

(2) Сеть трехфазного перемен-
ного тока 208 в 400 гц
Напряжение (линейное)

Едини-
ца из-

мерения

в
в

а
а
а

в

Значения

мини-
мальное

27,5
24

•—
—

— -

204

нормаль-
ное

28,5
—

100
100

— •

208

макси-
мальное

29,5
—

100

100
10

212

0.3. Нормальная эксплуатация

Необходимые действия

(1) На земле перед за-
пуском двигателей

(а) Исходное положение элементов уп-
равления системой электроснабжения:

Все автоматы защиты на — в положение
панелях АЭС ВКЛ.
Все выключатели и пере- — в положение
ключатели на пультах, ВЫКЛ.
панелях и щитках

(б) Проверка степени заряженноеги ак-
кумуляторных батарей:

Переключатель АККУ- — установить в
МУЛЯТ. — АЭРОДРОМ, положение АК-
ПИТАНИЕ КУМУЛЯТ.
Переключатель вольтмет- — установить г*
ра положение АК-

КУМУЛЯТ.
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Условия (этап) работы Необходимые- действия

(1) На земле перед за-
пуском двигателей

(прод.)

(2) Запуск двигателей:
— от аэродромного ис-
точника электроэнергии

Переключатель ампер- — установить в
метра ЛЕВЫЙ ГЕНЕРА- положение АК-
ТОР— АККУМУЛЯТ. КУМУЛЯТ.
Включить постоянную на-
грузку величиной 10—
12 а.
Амперметр левого генера- — показывает
тора и аккумулятора нагрузку борт-

сети.

П р и м е ч а н и е . В качестве нагрузки
можно включить преобразователь
ПО-250 на холостом ходу.

Кнопки ЗАМЕР НА- — поочередно
ПРЯЖ. АККУМУЛЯТ. нажать на 3—

5 сек.
Показания вольтметра — не должны
постоянного тока быть ниже 24 в.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторная батарея
при напряжении ниже 24 в должна
быть заменена.

(а) Перед запуском каждого двигателя:

Аэродромный источник — подсоединить
электроэнергии постоян- к вертолету,
иого тока
Переключатель АККУ- ~ установить в
МУЛЯТ.—АЭРОДРОМЫ, положение
ПИТАНИЕ АЭРОДРОМЫ.

ПИТАНИЕ.
Выключатель СЕТЬ НА — поставить в
АКК.УМ. положение

выкл.
Выключатели генерато- — поставить в
ров положение

ВЫКЛ.
Переключатель вольтмет- — установить в
ра положение АК-

КУМУЛЯТОР.
Напряжение бортсетн — в норме.

(прод.)



РЛЭ
7.6.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Электрооборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

(2) Запуск двигателей:
— от бортовых аккуму-
ляторов

— от бортовых акку-
муляторов и генератора
запущенного двигатели

(б) Перед запуском каждого двигателя:

Выключатель СЕТЬ на
АККУМ,

Переключатель АККУ-
МУЛЯТ.—АЭРОДРОМЫ.
ПИТАНИЕ
Выключатели генерато-
ров

Переключатель вольтмет-
ра

— поставить в
положение
выкл.
—— установить в
положение АК-
КУМУЛЯТ.
— поставить в
положение
ВЫКЛ.
— установить в
положение АК-
КУМУЛЯТОР.
— в норме.

(в) Перед запуском первого двигателя:

Выключатель СЕТЬ НА
АККУМ.

Переключатель АККУ-
мулят-—АЭРОДРОМН.
ПИТАНИЕ
Зыключатели генерато*
50В

1ереключатс 1Ь вольтмет-
>а

Напряжение аккумулято-
зов под нагрузкой

— поставить в
положение
ВЫКЛ.
— установить в
положение
АККУМУЛЯТ.
—*— поставить в
положение
ВЫКЛ.
— установить в
положение АК-
КУМУЛЯТОР.
— в норме.

(г) Перед запуском второго двигателя:

Выключатель генератора — поставить в
запущенного двигателя положение

ВКЛ.

(прод.)



РУК01ЮЛСТ1Ю ПО ЛЕТ1Ю11 ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.Г..1. .
•Чист 4,1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Электрооборудование

Ус'лонпя (этап) работы Необходимые действия

— от бортовых аккуму-
ляторов и генератора
запущенного двигателя

(прод.)

(Я) После запуска двига-
телей

( I ) Н а к'млг
пуска лит
ле ге:

после за-
и в по-

рабо-
та генераторов постоян-
ного тома

Переключатель вольтмет-
ра

Напряжение генератора
Табло снгяалязацяи от-
каза генератора запущен*
ного двигателя

Выключатели генераторов

Переключатель вольтмет-
ре

— установить в
положение, со-
ответствующее
генератору за-
пушенного дви-
гателя.
— в норме.
— не горит.

— поставить в
положение
ВКЛ.
— устанежить в
положение
ЛЕВ. или
ПРАВ, генера-
тор.
— установить в
положение А К-
КУМУЛЯТ.
— установит* в
положение
ВЫКЛ.
— не горят.
— в норме.
— в нср"е.

— установи к. г.
положение
ПРЕОБРАЗИ-
ВАТЕЛИ.
— н* горят.

"Переключатель АККУ-
МУЛЯТ.— АЭРОДРОМЫ.
ПИТАНИЕ
Выключатель СГТЬ НА
АККУМ.

Табло отказа генераторов
Напряжение бортсети
эазность нагрузок генера-
торов
Переключатели ПРЕОБ-
РАЗОВАТЕЛИ -115 в,
-36 в. - ГЕНЕРАТОР

'абло отказа прсобразо-
« гелей

Дли съема одного аккумулятора нв АХР:
КйхшкуЗАМЕР НАПРЯЖ. - нажать на врекя
АШМЙШТ.-ОГЕВСПРАВ; сьенв аккумулятора

правого Глевогсг).
Табло отказе аккуму- - не горит
ля тора
Переключатель ампер-
*етра ЛЕВЫЙ ГВНЕРА-
ТОР - АККУШЯТ.

установить в полоке
ние АККУКУЛЯГТ.

Амперметр левого» ге-
нератора и аккумуля-
торе

показывает ток под-
заряда аккумулятора

(а) Контроль работы генератором:

Напряжение бортсетн — в норме.
Разность нагрузок гене- — в .норме,
раторов

( п р о д . )



РЛЭ
7.6.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ- СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Электрооборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

(4) На земле «после за-
пуска двигателей и в по-
лете:

— параллельная рабо-
. та генераторов постоян-

ного тока
(прод.) Переключатель вольтмет-

ра

'егулировочный винт РЕ-
УЛИРОВКА НАПРЯ-

ЖЕНИЯ ГШ1РАТОРШ

(б) Регулировка параллельной
генераторов:

работы

Выключатели генерато- — поставить в
ров положение

ВШ.
— установить в
положение
ЛЕВ. или
ПРАВ, генера-
тор.
— повернуть
для повышения
напряжения ме-
нее нагружен-
ному генерато-
ру и уменьше-
ния напряже-
ния более на-
груженному

РазносТь наг|уузок гене- — в норме.
}атЬров
^алряжение бортсеги — в норме.

Если напцязкенне отличается от нормаль-
ного,, повернуть все регулировочные вин-
ты ВС-25Б на один и тот же угол в сто-
рону уменьшения или увеличения напря-
жения.

П р и м е ч а н и е . В полете необходимо
следить за равномерностью рчспре-
делення нагрузки.
Регулировка параллельной работы
генераторов выполняется только при
разбалансе токов нагрузки между
параллельно работающими генерато-
рами более 10 а.
Окончательная корректировка па-
раллелъкЪй работы генераторов про-
изводится через 20—30 мин после
начала работы генераторов.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
7.6.1.
Лист 44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Электрооборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

(4) На земле после за-
пуска двигателей и в по-
лете:

(прод.)

— работа источников
переменного тока

ВНИМАНИЕ! В полете генераторы дол-
жны быть включены. Выключение
одного из генераторов допускается в
исключительных случаях.

(а) Контроль работы
менного тока:

Переключатель ГЕНЕРА-
ТОР — ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ ~115У
Табло ОТКАЗ ПРЕОБ-
РАЗ. -Н5У
Напряжение генератора

— установить в
положение ГЕ-
НЕРАТОР.
— горит.

— в норме.

(б) Регулировка напряжения генерато-
ра переменного тока:

Переключатель ГЕНЕРА-
ТОР — ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ -115У
Табло ОТКАЗ ПРЕОБ-
РАЗ. -115У '
Рычаг ШАГ—ГАЗ

Напряжение генератора

эегулировочный винт
ВС-33

— установить и
положение ГЕ -
НЕРАТОР.
— горит.

— в положе-
нии, соответст-
вующем оборо-
там несущего
винта не менее
72%.
— контролиру-
ется по вольт-
метру.
— повернуть
для установки
нормального
напряжения.

(прод.)
18. Зак. РИО 1914



РЛЭ
7.6.1, РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЗЩЩЛтТАШШ Ми-2

Условия (этап) работы Необходимые действия

(4) На земле после за-
пуска двигателей и в по-
лете:

(прод.)
— работа источников
переменного тока

П р и м е ч а н и-е. Контроль за работой и
регулировку напряжения генератора
можно производить при проверке ра-
ботоспособности противообледени-
тельной системы.
В этом случае переключатель ГЕНЕ-
РАТОР — ' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
~И5У можно не устанавливать в
положение ГЕНЕРАТОР, так как ге-
нератор подключается к борт^ети
автоматически' при включении проти-
вообледенительной системы.
Регулировку напряжения произво-
дить только при отклонении напря-
жения генератора от нормальных
значений.

(в) Контроль работоспособности системы
резервирования питания 115 в 400 гц:

Переключатель ГЕНЕРА-
ТОР — ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ ~П5У
Табло ОТКАЗ ПРЕОБ-
РАЗ. -П5У
Переключатель ГЕНЕРА-
ТОР — ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ ~П5У

Табло ОТКАЗ
РАЗ. ~115У

ПРЕОБ-

— установить в
положение ГЕ-
НЕРАТОР.
— горит.

— установить в
положение
ПРЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬ
—115У.
— должно по-
гаснуть.

(г) Контроль работоспособности систе-
мы резервирования питания 36 в 400 гц:

Переключатель ГЕНЕРА- — установить в
ТОР — ПРЁОВРАЗОВА- положение ГЕ-
ТЕ ЛЬ ~36У НЕРАТОР.
Табло ОТКАЗ ПРЕОБ- — горит.
РАЗОВ. ~36У



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2*
РЛЭ
7.6.1.
Лист 45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Электрооборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

(4) На земле после за-
пуска двигателей и в по-
лете:

— работа источников
переменного тока

(прод.)

Переключатель ГЕНЕРА- — установить в
ТОР '— ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ -36У

Табло ОТКАЗ ПРЕОБ-
РАЗОВ. -36У

положение
ПРЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬ ~36У
— должно по-
гаснуть.

0.4. Неисправности

Условия (этап) работы Необходимые действия

(1) Сеть постоянного то-
ка:

— горит табло сигна-
лизации отказа генера-
тора, нагрузка на нем
отсутствует

Эти условия являются следствием от-
ключения генератора:

(а) По причине заниженного напряже-
ния

При этом необходимо:
Выключатель отключен-
ного генератора

Регулировочный винт РЕ-
ГУЛИРОВКА ' НАПРЯ-
ЖЕНИЯ отключенного
генератора

Табло сигнализации отка-
за генератора
Показания амперметра

— поставить в
положение
ВКЛ.
— вращать в
сторону увели-
чения напряже-
ния до подклю-
чения генерато-
ра к бортсети.
— не горит.

— генератор
берет нагрузку.

(б) По причине перенапряжения генера-
тора из-за неисправности его регулятора
напряжения
При этом необходимо:

Выключатель отключен- — поставить в
ного генератора положение

ВКЛ.

(прод.)



РЛЭ
7.6.1. РУКОВОДСТВО ПО ДГГНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ аийе

Условия (этап) работы Необходимые действия

( I ) Сеть постоянного то-
ка:

— горит табло сигна-
лизации отказа генера-
тора, нагрузка на нем
отсутствует

(прод.)

— горят оба табло с»г-
нализации отказа гене-
раторов постоянного то-
ка. Нагрузка на генера-
торах; отсутствует, на-
пряжение бортсети око-
ло 24 в

Кнопка автомата АЗП — нажать.
отключенного генератор а
Табло сигнализации от- — не горит.
каза генератора
Показания амперметра — генератор

берет нагрузку.
П р и м е ч а н и я:

1. Если при увеличении напряжения
регулировочным винтом РЕГУЛИ-
РОВКА НАПРЯЖЕНИЯ не про-
изойдет подключения генератора, то
необходимо нажать кнопку автомата
АЗП отключенного генератора.
2. Если при нажатии кнопки на ав-
томате АЗП н& произойдет подклю-
чения генератора или произойдет
повторное срабатывание автомата,
то не предпринимать попыток к вос-
становлению работы генератора до
устранения неисправности в назем-
ных условиях. В полете необходимо
усилить контроль за работой второ-
го генератора. Мощности работаю-
щего генератора достаточно для
Обеспечения питания всех потребите-
лей электроэнергии.
Дополнительно необходимо выклю-
чатель отключенного генератора по-
ставить в положение ВЫКЛ.

Эти условия являются следствием обес-
точивания основной электросети из-за
отключения обоих генераторов от борт-
сети. Все потребители, подключенные к
генераторным шинам и шине двойного
питания, автоматически отключаются, а
именно: электродвигатели лебедки
ЛПГ-4, стеклоочиститель, вентилятор
ДВ-1К, проблесковый маяк, управление
агрегатами сельскохозяйственного обо-
рудования. Остальные потребители про-
должают получать питание от аккумуля-

(п-род.)



РУКОПОДГТВО по лптноп ЭКСПЛУАТАЦИИ м*-2 РЛЭ
76.1.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ К ОБОРУДОВАНИЯ -~ Электрооборудование

Условия (этап) роботы Необходимые действия

(1) Сеть постоянного то-
I К

— горят оба табло сиг-
нализации отказа гене-
раторов постоянного то-
ка. Нагрузил на гене-
раторах отсутствует,
напряжение бортсети
около 24 в

(ирод.)

табло сигна-
лп "мши ОТКАЗ АККУ-
МУЛЯТОРА

Выключатель СЕТЬ НА
АККУМ.

Переключатель вольтмет-
ра

Напряжение бортсети

Выключатели отключив-
шихся потребителей

•горной шины. При возникновении такой
ситуации необходимо:
Выключатели обоих гене-
раторов

— поставить в
положение
ВЫКЛ.
— поставить в
положение
ВЫКЛ.
— установить л
положение АК-
КУМУЛЯТ.
— контролиро-
вать по вольт-
метру.
— ПОСТ'1ЛТЬ В
положение
ВЫКЛ.

П р и м е ч а н и я : 1. Полностью заряжен-
ные и исправные аккумуляторы мо-
гут обеспечить работу приборов и аг-
регатов, подключенных к аккумуля-
торной шине, в" течение не менее
40 мин в ночном и 1 ч в дневном по-
лете. Однако необходимо принять
меры к экономии электроэнергии,
аккумуляторов, а именно, выключить
потребители, без которых можсг
быть продолжен полет в данных кон-
кретных условиях.
При снятии одного аккумулятора
на АХР врвмя расйэтн потребите-
лей аккуяуляторгоай шины сокра-
щается вдвое.
2. В случае необходимости запнтать
кской-либо из отключенных потреби-
телей необходимо выключатель СЕТЬ
НА АККУМ. установить в положе-
ние ВКЛ, после чего включить нуж-
ный потребитель.

Это условие является следствием корот-
кого замыкания на шинах аккумулято-
ров или повреждения в фидере аккуму-
ляторов.

( п р о д . )

Рег . N 38 12. 0 7 . 1 99 1г



РЛЭ
7.6.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОРГ ЭКСПЛУАТАЦИИ М«-2

СИСТЕт И ОБОРУДОВАНИЯ••— Электрооборудование

Условия (этал) работы Необходимые действия

( I ) Сеть постоянного то-
ка:

— горят табло сигна-
лизация ОТКАЗ АККУ-
МУЛЯТОРА

(пред.)

При этом необходимо:

МУЛ ЯТ.— А0РОДР* -
ТАНИЕ
Переключатель ампермет-
ра ЛЕВЫ» ПШЕШ1Т0Р

•АККУМУЛЯТ.

Показания амперметров
генераторов

•Напряжение бортсети

— установить в
нейтральное по-
ложение.
—. установить в
положение ЛЕ-
ВЫЙ ГЕНЕРА-
ТОР.
— а норме.

— в норме.
При отсутствии признаков пожара в
ЦРУ, пультах» электрощитках, отсеке ак-
кунуляторож доложить руководителю
полетов о неисправности и продолжить
полет. В полете усилить контроль за ра-
ботой генераторов и появлением призна-
ков пожара.
ВНИМАНИЕ! Если после установки пе-

реключателя АККУМУЛЯТ.—АЭРО-
ДР. ПИТАНИЕ в нейтральное поло-
жение показания амперметров гене-
раторов превышают допустимые зна-
чения, напряжение бортсети значи-
тельно ниже нормы или обнаружены
признаки пожара, необходимо доло-
жить руководителю полетов и про-
извести посадку на подобранную
площадку.

(прод.)
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Условия (этап) работы

(2) Сеть переменного то-
ка:

— горит табло сигна-
лизации ОТКАЗ ПРЕ-

ОБРАЗ. -П5У

— гЬрит табло сигна-
лизации ОТКАЗ ПРЕ-

ОБРАЗ. ~36У

— горит табло сигна-
лизации ОТКАЗ ГЕНЕ-
РАТ.

При этом происходит автоматическое пе-
реключение нагрузки на генератор
ГО16ПЧ8.
Переключатель ГЕНЕРА- — установить в
ТОР—ПРЕОБРАЗОВАТ. положение ГЕ-
-П5У -НЕРАТОР.

Напряжение
208 в

на шине — в норме.

При этом происходит автоматическое пе-
реключение нагрузки на генератор
ГО16ПЧ8.
Переключатель ГЕНЕРА- — установить в
ТОР—ПРЕОБРАЗ. ~36У положение ГЕ-

НЕРАТОР.
Напряжение на шине — в норме.
208 в

В этом случае происходит автоматиче-
ское отключение нагрузки генератора
ГО16ПЧ8 — противообледенителя лопа-
стей несущего и хвостового винтов, про-
тивообледенителя стекла кабины летчи-
ка и трехфазных электродвигателей сель-
хозоборудования.

Переключатель ГЕНЕРА-
ТОР—ПРЕОБРАЗ. ~36У

Переключатель ГЕНЕРА-
ТОР—ПРЕОБРАЗ.
-115У

Выключатель противооб-
леденительной системы

Выключатели электродви-
гателей сельскохозяйст-
венного оборудования

— установить ч
положение
ПРЕОБРАЗ.
—36У.
— установить /в
положение
ПРЕОБРАЗ.
—115У.
— поставить в
положение
выкл.
— поставить в
положение
ВЫКЛ.

(прод.)
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Необходимые действия

(2) Сеть переменного то-
ка:

— горит табло сигна-
лизации ОТКАЗ ГЕНЕ-
РАТ.

(прод.)

(3) Срабатывание АЭС

ВНИМАНИЕ! При отказегенератора
ГОШШ18''Эвшение о продолжении
полета командир вертолета должен
принйть в зависимости от условий
полета.

— поставить в
положение
ВКЛ.

П р и м е м а и и е. Если АЭС срабатывает
повторно, то его не вклКйгать до
устранения неисправности в назем-
ных условиях.

(прод.)
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I
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7.7.1. РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В состав радионавигационного оборудования вертолета Ми-2 входят:
— автоматический средневолновый радиокомпас АРК-9;
— радиовысотомер малых высот РВ-УМ или РВ-3.

0.1. Автоматический радиокомпас АРК-9

( I ) Описание.

Автоматический радиокомпас АРК-9 предназначен для определения
курсовых углов радиостанций (КУР) и применяется для вертолетовож-
дения по приводным и радиовещательным станциям, а также для пост-
роения предпосадочного маневра и захода на посадку по системе ОСП.
Комплект аппаратуры радиокомпаса АРК-9 состоит из следующих эле-
ментов:

— приемника;
— пульта управления;
— блока направленной антенны;
— блока питания;
— антенного блока;
— дистанционного переключателя волн (ДПВ).

Дополнительно к комплекту аппаратуры па вертолете установлены:
— ненаправленная антенна;
— распределительная коробка;
— автомат защиты цепи питания.

В качестве курсового индикатора радиокомпаса АРК-9 применяется
комбинированный указатель курса типа УГР-1 из комплекта системы
ГИК-1. Указатель установлен на приборной доске пилота.
Индикация КУР радиокомпаса обеспечивается узкой стрелкой указа-
геля. Отсчет КУР производится по неподвижной (внешней) шкале ука-
зателя.
Прослушивание сигналов приводных радиостанции обеспечивается че-
рез телефонные гарнитуры пилота при установке переключателя выбо-
ра радносредств абонентского аппарата СПУ в положение РК1.
Основные технические данные радиокомпаса АРК-9:
Дальность действия при работе с наземными приводными радиостан-
циями на высоте полета Я=1000 м — не менее 180 км;
Точность выхода на приводную радиостанцию по АРК — не хуже ±3°;
Диапазон частот приемника — непрерывный от 150 до 1300 кгц, делит-
ся на 4 поддиапазона:

1-й — 150—300 кгц,
2-й — 300—600 кгц,
3-й — 600—900 кгц,
4-й — 900—1300 кгц.

(прод.)
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Время перестройки с час»о1;ы дальней йрмэодд^радйост^ыцан (ос%нов-
нон канал) на частоту ближней приводной радиостанции (резервный
какал) — н е более 5 сек. Предварительная установка двух частот на-
стройки с возможностью выбора любой из них в иолете пран-зводится
с помощью дистанционного переключателя волн (ДПВ) р маркировкой
Д-Б.
Управление радиокомпасом осуществляется с рабочего места пилота.
Размещение органов управления и пульта управления радиокомпаса
АРК-9 показано в РЛЭ, 7.7.1, л. 50.
Основные органы управления радиокомпасом размещены на пульте уп-
равления (ПУ) АРК-9. К НЕМ относятся:

— две сдвоенные ручки декадной настройки ОСНОВНОЙ и РЕ-
ЗЕРВНЫЙ для установки сотен и десятков килогерц заданной ча-
стоты;

— две ручки подстройки ОСН., РЕЗ. — для точной подстройки на
заданную частоту (по максимальному отклонению стрелки индикатора
настройки вправо);

— переключатель ВЫКЛ.—КОМП.—АНТ.-—РАМКА — для выбора
режимов работы, обеспечивающий перевод радиокомпаса в различные
режимы работы (КОМПАС, АНТЕННА, РАМКА)', а также общее вы-
ключение радиокомпаса (режим ВЫКЛЮЧЕНО);

— переключатель ТЛФ—ТЛГ — для выбора режима работы радио-
компаса в зависимости от модуляции приводной радиостанции; если
радиостанция работает модулированными сигналами, то используется
режим ТЛФ (телефон), если пемодулированнымн — режим ТЛГ (те-
леграф) ;

— переключатель Л—РАМКА—П с незафиксированными положе-
ниями для ручного вращения рамки и поворота вручную стрелки ука-
зателя КУР; при нажатии влево и вправо этого переключателя пово-
рачивается соответственно влево и вправо направленная (рамочная)
антенна АРК. Вращение рамочной антенны продолжается до тех пор,
пока переключатель удерживают в нажатом состоянии. Ручное враще-
ние рамки возможно как в режиме РАМКА ,так и в режиме КОМПАС;

— ручка ГРОМК. (громкость) изменяет усиление приемника в ре-
жимах АНТЕННА и РАМКА и напряжение на телефонах в режиме
КОМПАС;

— кнопка УПРАВ. — для переключения управления радиокомпа-
сом с одного пульта на другой (на вертолете не задействована);

— индикатор настройки — определяет точную настройку радиоком-
паса (по максимальному отклонению стрелки прибора);

— лампочки подсвета служат для освещения шкалы настройки ин-
дикатора после включения радиокомпаса.

(прод.)
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Указатель ;<//г/сп УГР-/

Автомат

^̂ 1̂ \̂|г1̂ ,
Пцпьт управления АРК-9

Левая панель
верхнего

электропульта

Защитный
кожух

Переключатель волн /ДПВ]

Ланзль предохранителей
Размещение органов упразлення радиокомпаса АРК-9

(прод.)
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индикатор
настройки рода ра8с/г) РАМКА

Лампочки

Рцчка
ГРОМКОСТЬ

Ручки декадной настройки

частоты
Пульт управления АРК-9

(прод.)
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С помощью дистанционного переключателя волн (ДПВ) с маркиров-
кой Д—Б можно переходить с частоты дальней приводной радиостан-
ции (основной канал) на частоту ближней приводной радиостанции
(резервный канал).
Дополнительными органами управления радиокомпаса являются;
;, — переключатель СПУ—РАДИО и переключатель выбора радио-
систем на абонентском аппарате СПУ, установка которых соответст-
венно в положения РАДИО и РК1 обеспечивает включение цепи про-
слушивания позывных сигналов радиостанций;

— ручка ОБЩАЯ для регулировки громкости приема.
Готовность радиокомпаса АРК-9 к работе определяется по уверенной
автоматической установке стрелки указателя курса УГР-1 в положение
отсчета КУР после отведения ее от этого положения переключателем
РАМКА на пульте управления, а также по отчетливому прослушива-
нию позывных сигналов приводной радиостанции.
Питание радиокомпаса осуществляется: постоянным током — от бор-
говой электросети напряжением 27 в и переменным током напряжени-
ем П5 в и частотой 400 гц — от преобразователя ПО-250 (основное
питание) или от генератора переменного тока (резервное питание).
Защита цепей питания радиокомпаса по цепям постоянного тока осу-
ществляется с помощью автомата защиты АЗСГК-2 с надписью АРК-9,
установленного на левой панели верхнего электропульта, а по цепи пе-
ременного тока — с помощью плавких предохранителей типа СП, раз-
мещенных на панели предохранителей под левым нижним электрощит-
ком (или под приборной доской пилота), и предохранителя типа ПК-30
в блоке питания радиокомпаса.
Размещение радиокомпаса на вертолете выполнено следующим обра-
зом:

— пульт управления и переключатель волн (ДПВ) установлены на
левой панели верхнего электропульта;

— приемник, блок питания, антенный блок, эквивалент кабеля дли-
ной 5 и 20 м установлены в задней части фюзеляжа в радиоотсеке;

— блок направленной антенны (рамка) установлен под полом гру-
зовой кабины, между шпангоутами № 7 и 8;

— лучевая ненаправленная антенна радиокомпаса установлена меж-
&У шпангоутами № 7-и 9;

— абонентский аппарат пилота из комплекта СПУ расположен на
левом нижнем электрощитке или на потолке кабины.

(2) Эксплуатационные ограничения.

(а) Включение радиокомпаса необходимо производить только после
запуска авиадвигателей или от наземного источника питания.
(б) Выключение радиокомпаса производить после посадки вертолета
до останова двигателей.

(прод.)
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(в) Показания радиокомпаса за 2 ч до захода и восходи солнца могут
бьги^овдбочлы^!,;!! пользоваться ими не рекомендуется.
(г) В радиокомпасе АРК-9 частоты 224, 336 и 448 кгц (с точностью
±1 кгц) являются поражёнными, так как они кратны промежуточной
частоте радиокомпаса. При работе на этих частотах могут прослуши-
ваться щмехн ($висты), при наличии которых чувствительность радио-
компаса ро приводу и пеленгу ухудшается в 2 раза.
(д) Если при настройке радиокомпаса на приподиую радиостанцию в
телефонах прослушиваются сигналы мощных ппгрокопсщательных ра-
диостанций, причиной этого могут быть помехи, связанные с образова-
нием комбинационных частот в антенном усилителе. Эти помехи прогш-
ляются только на телефонном выходе в режиме АНТЕННА.

(3) Нормальная эксплуатация.

Необходимые действия

Автомат защи-
ты АРК-9
Тумблер АРК—
ВЫКЛ на пуль-
те управления
радиостанции

— включить.

— .установить
ние АРК

в положе*

На пульте управления АРК:
Переключатель
рода работ
Цри этом включится общее питание.

— установить в положе-
ние АНТ.

Ручка декад-
ной настройки
ОСНОВНОЙ
(Д)
Переключатель
ТЛФ—ТЛГ

Ручка ГРОМ-
КОСТЬ
Переключатель
воли (ДПВ) с

! маркировкой
|Д-Б

— установить значение
сотен и десятков килогерц
заданной частоты выб-
ранной радиостанции.
— установить в положе-
ние ТЛФ при приеме мо-
дулированных сигналов
или ТЛГ — при отсутст-
вии модуляции.
— в положение макси-
мальной громкости.
— установить в положе-
ние «Д».

(ирод.)
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Условия (этап) работы Необходимые действия

Включение и настройка
радиокомпаса

(прод.) 1ереключатель
ПУ—РАДИО

1ереключатель
ыбора радно-
вязей
>учка ГРОМ-
<ОСТЬ
Ручка ПОД-
СТРОЙКА-
ОСИ. НА ПУ
АРК

На абонентском аппарате СП У:
— установить в положе-
ние РАДИО.
— установить в положе-
ние РК1.

— установить необходи-
мую громкость.
— произвести точную на-
стройку на заданную ча-
стоту по максимальному
отклонению стрелки ин-
дикатора настройки впра-
во.

1ри этом в телефонах должен прослуши-
аться позывной сигнал выбранной ра-

диостанции.

ШИМАНИЕ! Настройка на приводную
радиостанцию на слух не является
показателем правильной настройки
приемника.

Переключатель
эода работ на
ПУ АРК

Переключатель
Л—РАМКА—П
на ПУ АРК

— установить в положе-
ние КОМПАС и по шка-
ле указателя курса УГР-1
произвести отсчет КУР
(МПР).
— отклонить рамку вле-
во или вправо на 90—120°
и отпустить.

Проследить за показанием стрелки ука-
зателя курса УГР-1. Стрелка должна
возвратиться в прежнее положение.
Для настройки радиокомпаса на вторую
частоту (резервный канал) необходимо
переключатель волн (ДПВ) установить в
положение «Б», повторить указанный вы-
ше порядок настройки на РЕЗЕРВНОМ
(Б) декадном устройстве и ручкой ПОД-
СТРОЙКА— РЕЗ точно настроить АРК.

(прод.)
19. Зак. РИО 1914
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(4) Неисправности.

Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Нет индикации КУР
на указателе курса

(б) Показания КУР ра-
диокомпаса не соответст-
вуют расчетным

(в) Непрерывное враще-
ние стрелки указателя
курса.

Не включен автомат защиты АРК-9 на
левой панели верхнего электропульта.
Включить» автомат защиты.

Неправильно установлена частота при-
водной радиостанции на ПУ АРК-9.
Проверить правильность настройки ча-
стоты на ПУ и прослушать позывные на-
земной радиостанции,

Убедиться в работе наземной приводной
радиостанции.
Запросить руководителя полетов о рабо-
те наземной приводной радиостанции.

0.2. Радиовысотомер малых высот РВ-УМ и РВ 3

(1) Описание.

Радиовысотомер малых высот предназначен для определения истинной
зькюты полета вертолета над пролетаемой местностью (вне зависимо-
сти от атмосферных условий и скорости полета) и предупреждения пи-
лота о снижении вертолета до заданной высоты.
На вертолете Ми-2 установлен радиовысотомер РВ-УМ или РВ-3 в за-
зисимости от серии вертолета.
В комплект аппаратуры радиовысотомера РВ-УМ входят:

— приемопередатчик ПП-УМ;
—— указатель высоты УВ-57;
— переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ;
— лампа сигнализации опасной высоты;
— приемная и передающая антенны.

Указатель высоты УВ-57 имеет шкалу с градуировкой от 0 до 600 м.
•Переключатель сигнализируемой высоты ПСВ-УМ предназначен для
установки заданных *ысот: 50, 100, 150, 200, 250, 300 или 400 м.
При снижении вертолета с большой высоты до высоты, соответствую-
щейзаданной* в телефоны пилота подается прерывистый звуковой сиг-
нал тона 406 тц в течение 3—10 сек и загорается сигнальная лампочка
(табло) КОНТРОЛЬНАЯ ВЫСОТА (или ОПАСНАЯ ВЫСОТА).

(прод.)



РУТЭ'
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.7.1.

Лист 53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Радионавигационное оборудо-

вание

При наборе вертолетом высоты сигнальная лампочка (табло) КОНТ-
РОЛЬНАЯ ВЫСОТА (или ОПАСНАЯ ВЫСОТА) должна гореть не-
прерывно до высоты полета, соответствующей установленной на пере-
ключателе ПСВ-УМ, после чего сигнальная лампочка (табло) гаснет.
Наземная проверка работоспособности сигнализации заданной высоты
осуществляется при установке переключателя ПСВ-УМ в положение
«К». Если на земле перевести переключатель ПСВ-УМ из положения
«К» в положение 50 м или любое другое, кроме ВЫКЛ, то' однократно
сработает световая и звуко&ая сигнализация заданной высоты.
При установке переключателя ПСВ-УМ в положение ВЫКЛ. звуковая
сигнализация и блокировка указателя высоты выключаются,, при этом
сигнальная лампочка световой сигнализации (табло) горит постоянно.
Основные технические данные радиовысотомера:
Диапазон измеряемых высот — от 0 до 600 м.
Точность измерения истинной высоты в диапазоне от 0 до 600 м —
5 м±8% измеряемой высоты;
Точность сигнализации заданной высоты по отношению к заданной вы-
соте по указателю высоты:

на высоте 50 м +20 % н—10%;
на остальных высотах 4-10%-:—5%.

Питание радиовысотомера осуществляется от сети переменного тока на-
пряжением 115 в 400 гц — от преобразователя ПО-250 или от генера-
тора переменного тока (резервное питание).
Включение питания радиовысотомера производится выключателем
В-200 РВ-УМ.
Защита цепей питания по переменному току осуществляется с помощью
плавких предохранителей типа СП, размещенных на панели предохра-
нителей под левым нижним электрощитком (или под приборной доской
пилота), и предохранителя типа ПУ-2, установленного непосредственно
на передней панели приемопередатчика ПП-УМ.
Аппаратура радиовысотомера РВ-УМ размещена на вертолете следую-
щим образом (РЛЭ, 7.7.1, лл. 53 оборот, 54):

— указатель высоты УВ-57, лампочка сигнализации (табло) КОНТ-
РОЛЬНАЯ ВЫСОТА (или ОПАСНАЯ ВЫСОТА), переключатель
ПСВ-УМ и выключатель питания РВ-УМ расположены на приборной
доске пилота, а на вертолетах других серий переключатель ПСВ-УМ и
выключатель питания РВ-УМ расположены на левом нижнем электро-
щитке;

— приемопередатчик ПП-УМ установлен в задней части фюзеляжа,
в радиоотсеке;

— антенны (приемная и передающая) расположены под хвостовой
балкой.

(прод.)
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Указатель
высоты УВ-57

Сигнальная лампочка

Аппарат
СПУ-7

0095
QO0C0G

АРК-9

и—-арз-шчи—ж

Выключатель
питания

LL—U
•>"

Панель предохранителай
I V*& МЕТРЫ < « Т

Левый нижний

электрошмшок Переключатель ПСВ-УМ
Размещение органов управления радиовысотомера РВ-УМ (для верто-

летов выпуска до 1971 г.)
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Сигнальная лампочка

Левая панель верхнезо
электрояульта

Указатель
высоты УВ-57

, Защитный кожух

Переключатель ЛСВ-УМ Панель предохранителей

Размещение органов управления радиовысотомера РВ-УМ (для верто-
летов выпуска после 1971 г.)
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3 комплект аппаратуры радиовысотомера РВ-3 входят:
— приемопередатчик ПП-П1;
— указатель высоты УВ-П1;
— приемная и передающая антенны.

Указатель высоты УВ-П1 обеспечивает визуальную индикацию высоты,
световую и звуковую {через Специализацию прохода ОПАСНОЙ
высоты. :
Указатель высоты имеет шка§у е град|||ювкой в пределах от 0 до
300 м. Кроме того, в нижней части Панели указателя расположены
ручка задатчика УСТАНОВКА ВЫСОТ и лампочка световой сигнали-
зации ОПАСНОЙ высоты (РЛЭ, 7.7.1, л. 55).
Ручка задатчика УСТАНОВКА ВЫСОТ предназначена для установки
заданной ОПАСНОЙ высоты.
Указателем выбранной высоты сигнализации является индекс, переме-
щаемый по шкале указателя высоты*
Основные тсхничесние данные радиовысотомера:
Диапазон измеряемых высот •,.*— ш* 0 ЖоЗЙОм.
Точность измерения истинной высоты полета по указателю высоты:

— на высотах от 0 до 10 м — ±1 м;
— на высотах от 10 до 300 м — ±10%, измеряемой высоты.

Точность сигнализаций ОШ|СШ)15 высоты относительно заданной по
указателю щысрты:

— ст 2 до 25 м — не более 0,5 м;
— от 25 до 300 м — не более ±6%;
— погрешность измерения высЦти ярролета увеличивается при углах

крена и тангажа вертолета более 15*.
Управление раднсаШЬ-ш^ером осуществляется органами управления,
сосредоточенными к'а указателе высоты УВ-П1.
Радиовысотомер должен быть включен не менее чем за 5 мин перед
стартом. При температуре окружающей среды —30°С и ниже необхо-
димо включать радиовысотомер за 10—15 мин до начала работы с ним.
Включение радиовысотомера производится выключателем с надписью
РВ-3— ВЫКЛЮЧЕНО.
После включения радиовысотомера стрелка указателя высоты уйдет по
часовой стрелке в темный сектор шкалы.
Через 1—3 мин тщ» включении стрелка указателя высоты должна ус-
тановиться на нулевой риске шкалы с точностью ±0,5 м. В момент про-
хождения стрелкой индекса ОПАСНОЙ высоты должна выдаваться
сигнализация ОЙАШОй высоты —- зауковая и световая.
Установка ОПАСНОЙ высоты производится с помощью ручки УСТА-
НОВКА ВЫСОТ указателя высоты. ОПАСНУЮ высоту можно уста-
навливать в полете и на земле.
Индекс ОПАСНОЙ высоты устанавливается вращением ручки до зна-
чения высоты, заданной как ОПАСНАЯ.

(прод.)
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Темный сектор
шкалы *'

Индекс
/высот

Держатель
- лампочек подсветашкалы

Ручья
Уста найма высот

Красная сигнальная
лампочка ОПАСНАЯ

ВЫСОТА
Указатель высоты УВ-П1
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При снижении вертолета до ОПАСНОЙ высоты загорается красная
лампочка сигнализации на указателе высоты и одновременно в теле-
фоны пилота выдается в течение 4—8 сек звуковой сигнал тона 400 гц.
Лампочка сигнализации ОПАСНОЙ высоты горит непрерывно на про-
тяжении всего полета на высоте ниже заданной.
При увеличении высоты полета выше заданной подача светового сиг-
нала ппекращается.
При прослушивании сигнала положение переключателя на абонентском
аппарате СПУ может быть любым.
Выключение радиовысотомера производится выключателем РВ-3 ВЫ-
КЛЮЧЕНО после посадки вертолета. ""
Питание радиовысотомера осуществляется: по постоянному току — от
бортовой электросети напряжением 27 в, по переменному току напря-
жением 115 в 400 гц — от преобразователя ПО-250 или от генератора
переменного тока (резервное питание).
Защита радиовысотомера по цепи постоянного тока осуществляется с
помощью автомата защиты АЗСГК-2, установленного на левой панели
верхнего электропульта, а по цепи переменного тока —: с помощью
плавких предохранителей типа СП, размещенных на" панели предохра-
нителей под приборной доской пилота и предохранителей ПР1 и ПР2,
установленных на передней панели приемопередатчика радиовысото-
мера.
Включение, питания радиовысотомера осуществляется выключателем с
надписью РВ-3 ВЫКЛЮЧЕНО, установленным Ни приборной доске
лилота.
Аппаратура радиовысотомера РВ-3 размещена на вертолете следую-
щим образом:

— указатель высоты УВ-П1 расположен на приборной доске пи-
лота;

— приемопередатчик ПП-П1 установлен в задней части фюзеляжа,
в радиоотсеке;

— антенны (приемная и передающая) расположены под хвостовой
балкой.

(2) Эксплуатационные ограничения.

[(а) Цключать радиовысо- змер следует после запуска двигателей, а вы-
ключать до останова двигателей.
(б) Включать радиовысотомер в нормальных условиях необходимо за
3—5 мин, а в условиях низких температур и повышенной влажности —
за 10—15 мин до применения.
(в) Показаниями радиовысотомера не рекомендуется пользоваться в
следующих случаях:

— при полетах на высотах менее 50 м над толстым слоем льда или
гнега, так как радиовысотомер может измерять высоту с большой
ошибкой;

(прод.)
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— при углах крена вертолета более 15°, так как в этих
погрешность его показаний может быть выше допустимой;

—г- при полетах в горных условиях.

условиях

(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Включение радиовы-
сотомера РВ-УМ

(б) Включение радиовы-
сотомера РВ-3

Выключатель РВ-УМ - включить.
ВЫКЛЮЧЕНО
Через 3—4 мин стрелка указателя высо-
ты должна установиться на нулевой рис-
ке шкалы с точностью ±5 м.
ВНИМАНИЕ! Включение радиовысото-

мера производить не позже чем за
5 мин до его использования.

Переключатель сигнали-
зации ОПАСНОЙ высоты
ПСВ-УМ

—- установить в
положение «К»,
а затем в лю-
бое другое, кро-
ме ВЫКЛ.

При этом в телефонах пилота должен
прослушиваться прерывистый сигнал и
должна загореться сигнальная лампочка
(табло) КОНТРОЛЬНАЯ ВЫСОТА
(или ОПАСНАЯ ВЫСОТА).
Переключатель сигнали- — установить
зации ОПАСНОЙ высоты контрольную
ПСВ-УМ (ОПАСНУЮ)

высоту полета
в пределах
50—400 м.

При этом звуковая и световая сигнализа-
ция сработает, если высота полета ниже
заданной.

(Автомат защиты РВ-3 — включить.
Выключатель РВ-3 — включить.
ВЫКЛЮЧЕНО
Стрелка указателя высоты уйдет в тем-
ный сектор шкалы. Через I—3 мин
стрелка указателя установится на нуле-
вой риске шкалы с точностью ±0,5 м.

(прод.)
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Условия (этап) работы

(б) Включение радиовысо-
томера РВ*3

Необходимые действия

ВНИМАНИЕ! Включение радиовысото-
мера производить не позже чем за
5 мин до его использования.

В момент прохождения стрелкой индек-
са ОПАСНОЙ высоты должна выдавать-
ся сигнализация ОТАСЙ0Й высоты*—
звуковая и световая.
Ручка УСТАНОВКА ВЫ- — установить
СОТ на указателе высоты значение задан-
УВ-П1 ной ОПАС-

НОЙ высоты
полета.

Звуковая и световая сигнализация сра-
ботает, если высота полета ниже задан-
ной, при этом лампочка сигнализации
ОПАСНОЙ высоты гордт непрерывно на
протяжении всего полета на высоте ни-
же заданной.
Если полет происходит выше пределов
измеряемых высот радиовысотомера,
стрелка указателя высот уйдет в темный
сектор.

(4) Неисправности.

Условия (этап) работы

(а) При снижении верто-
лета с исходной высоты
полета до высоты ниже
заданной не срабатывает
сигнализация ОПАСНОЙ
высоты радиовысотомера
РВ-УМ
(б) При включении пита-
ния радиовысотомера
РВ-3 стрелка указателя
высоты не уходит в тем-
ный сектор шкалы

Необходимые действия

Не включен переключатель ПСВ-УМ на
приборной доске пилота или на левом
нижнем электрощитке.
Включить переключатель ПСВ-УМ м ус-
тановить необходимую заданную ОПАС-
НУЮ высоту.

. . . . . . . •
Не включен автомат защиты Р8ИЗ на ле-
вой панели верхнего электропульта.
Включить автомат защиты.
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7.8.1. СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0.1. Переговорное устройство СП У-7

(1) Описание.

Вертолетное переговорное устройство СПУ-7 предназначено для связи
между членами экипажа и для подключения к средствам внешней
связи.
Переговорное устройство СПУ-7 обеспечивает выход на телефоны и ла-
рингофоны или авиагарнитуры АГ-2 членов экипажа следующей аппа-
ратуры:

— командной УКВ радиостанции Р-860;
— связной КВ радиостанции Р-842;
— радиокомпаса АРК-9.

Кроме того, СПУ-7 обеспечивает подачу в телефоны пилота звукового
сигнала ОПАСНОЙ высоты независимо от положения переключателей
радиосвязи.
Управление переговорным устройством осуществляется с помощью ру-
чек и переключателей, установленных на абонентском аппарате СПУ^7,
и кнопок РАДИО и СПУ, размешенных на ручке циклического шага.
Абонентский аппарат пилота расположен на потолке пилотской каби-
ны — на вертолетах выпуска с 1971 г, и на левом приборном щитке пи-
лота — на вертолетах выпуска до 1971 г.
На вертолетах в учебно-тренировочном варианте имеется третий або-
нентский аппарат СПУ-7, расположенный на дополнительном щитке
инструктора.
Второй абонентский аппарат расположен на задней стенке в транс-
портной кабине (РЛЭ, 7.8.1, л. 57 оборот).
Цепь питания усилителя СПУ-7 от бортовой сети защищена автоматом
защиты типа АЗСГК-2, расположенным на левом верхнем электро-
пульте.

(2) Эксплуатационные ограничения — без ограничений.

(прод.)



РЛЭ
7.8.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Срязное оборудование

Для 6$®т®пвюо& выпуска 9о 1971 г. Для вертолегп&5 выпуска
с/д?1г.

Размещение органов управления абонентских аппаратов системы
СПУ-7:

/ — регулятор громкости прослушивавши; 2 — регулятор громкости
общий; 3 ~ переключатель радиосвязи; 4 — переключатель СПУ—РА-
ДИО; 5 — кнопка ЦВ; 6 — переключатель сетей; 7 — абонентский

аппарат

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Связное оборудование

(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы Необходимые действия

Включение СП У и веде-
ние внутренней связи

елефонно-микрофонная — подключить
ларингофонная) гарни- к разъемам а<5о
уг>а нентских аппа-

ратов СПУ.
Автомат защиты СПУ — включить.

ЗНИМАНИЕ1 Питание переговорного
устройства СПУ-7 в течение всего по-
лета держать включенным.

На абонентском аппарате С Л У:

Переключатели
ЕТЬ-2

Тереключатель
РАДИО

СЕТЬ-!,

СПУ-

'учка громкости ОБЩАЯ

'учка громкости ПРОСЛ.

— установить в
положение
СЕТЬ-1.
— установить в
положение
«СПУ».
— установить
необходимую
громкость.
— установить
чеобходимую
громкость про-
слушиваемого
сигнала по
внешней связи.

Для ведения внутренней связи по СПУ
между пилотом и абонентом, находящим-
ся в пилотской или транспортной каби-
не, необходимо:
Кнопку «СПУ» на левой — нажать.
>учке циклического шага
или кнопку ЦВ на або-
нентском аппарате
При приеме речи — отпустить

кнопку.

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Свяэное оборудовав

Условия (этап) работы Необходимые действия

Включение СПУ и веде-
ние внутренней связи

(прод.)

Ведение внешней связи
через СПУ

П р и м е ч а н и я : 1. Работа кнопок СПУ
аналогична работе кнопок ЦВ.
2. При внутренней связи абонент од*
новременно прослушивает, но с по-
ниженной громкостью радиоприема
той станции, на которую устанШген
переключатель радиосвязи абонент-
ского аппарата.

[а абонентском аппарате СПУ для про-
лушивания работы наземных УКВ и КВ
адиостанций:

Переключатель выбора
адиосвязей УКР (соот-
етствует радиостанции
-860) или КР (соответ-
твует радиостанции
-842)

Переключатель
АДИО

СПУ-

'учка громкости ПРОСЛ.

— установить в
юложение
«УКР» или
«КР» (в зави-
симости от
станции, необ-
ходимой для
связи).
— установить в
положение
РАДИО.
— установить
необходимую
громкость про-
слушиваемого
сигнала по
внутренней свя-
зи.

Для передачи информации через радио-
Р-Ш) или Р-842 необходимо:

— нажать.

— отпустить
КНОПКУ.

Кнопку
ручке
1рн

(ирод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОБОРУДОВАНИЯ — Связное оборудование

(4) Неисправности.

Условия (этпп) работы Необходимые действия

Внутренняя и внешняя
связь отсутствует

Обрыв или короткое замыкание проводов
в телефонах или в микрофоне.
Перегорели предохранители.
Заменить гарнитуру.

0.2. Ультракоротковолновая радиостанция Р-860

(1) Описание.
УКВ радиостанция предназначена для ведения беспоисковой и беспод-
строечной оперативной телефонной связи между экипажем вертолета и
диспетчером УВД на расстояниях прямой видимости. Радиостанция ра-
ботает в,диапазоне частот И 8—136 мгц.
Управление радиостанцией осуществляется с СПУ и пульта дистанци-
онного управления (ПУ). Выбор требуемого канала связи производит-
ся переключением ручек на пульте.
Время настройки радиостанции не более 6 сек. Питание радиостанции
Р-860 осуществляется от бортовой электросети напряжением 27 в.
Пульт управления (ПУ) радиостанции Р-860 на вертолетах выпуска с
1971 г. размещен на приборной доске пилота, а на вертолетах выпуска
до 1971 г. — на левом приборном щитке пилота (РЛЭ, 7.8.1, л. 59
оборот).
Защита цепи питания радиостанции Р-860 осуществляется с помощью
автомата защиты сети типа АЗСГК-15, установленного в левом щитке
верхнего электропульта, и предохранителей на 3 а, установленных на
передней панели радиостанции.

(2) Эксплуатационные ограничения.

Наименование .параметра

(а) Время готовности УКВ ра-
диостанции Р-860 к работе
после включения
(б) Время перестройки кана-
лов связи с пульта управления

Едини-
ца из-
мере-
ния

мин

сек

Значения

мини-
мальное

2

. —

нормаль-
ное

••ж

—

макси-
мальное

5

Не более
6

(прод.)
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СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Связное оборудомнне

2

ш/р?да

Размещение органов настройки на пульте управления радиостанции
|?̂ 60:

/ — выключатель АРК; 2 — лаша пшяета; в — вмключА^ель пода-
вителя шумов; 4 — регулятор гроикоёти; 5 ••— переключатель кайалов
через 100 кгц; 6 — переключатель каналов через 1 мгц; 7 — пульт уп-

равления радиостанции
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(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Включение и наст-
ройка радиостанции Р-860

Автомат защиты УКВ на — включить,
левом верхнем электро-
пульте
При этом включается подсвет шкалы ча-
стот на пульте управления
На пульте радиостанции:
Тумблер АРК—ВЫКЛ.

Ручки установки частоты

Ручка регулятора
кости

гром-

— установить в
положение
ВЫКЛ.
— установить
рабочую часто-
ту.
— установить
необходимую
громкость.

На абонентском аппарате СП У:
Переключатель
РАДИО

СПУ—

Лереключатель радносвя-
зей

Ручка ОБЩАЯ

— установить в
положение
РАДИО.
— установить з
положение
УКР.
— установить
необходимую
громкость при-
нимаемого сиг-
нала внешней
связи.
— установить
необходимую
громкость про-
слушиваемого
сигнала внут-
ренней связи.

П р и м е ч а н и е . Переключатель
СЕТЬ-1—СЕТЬ-2 должен находиться
в положении СЕТЬ-1.

Ручка ПРОСЛ

(прод.)



РЛЭ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И 01^1*У^1ЙАРГНЯ - Связное оборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Включение и наст-
ровна радиостанции Р-860

(прод.)

При этом в телефонах должна прослу-
шиваться работа командной радиостан-
ции аэропорта.

Тумблер ПШ—-ВЫКЛ на — включить в
пульте управления Р-860 положение

«ПШ».
Работа командной радиостанции аэро-
порта должна прослушиваться без шу-
мов и помех.
Тумблер ПШ—ВЫКЛ — включить

положение
ВЫКЛ.

Работа командной радиостанции аэро-
порта должна прослушиваться с шумом,

без помех.
Кнопка РАДИО на ручке
циклического Шага

—нажать кноп-
ку РАДИО и
произвести
контрольный
счет
вать

или выз-
на связь

Для перестройки УКВ
другую частоту (канал)
[ТУ установить частоту
связь радиостанции.

станцию аэро-
порта; при этом
будет прослу-
шиваться своя
передача;
— отпустить
кнопку РАДИО
на ручке уп-
равления; при
этом будет про-
слушиваться
ответная пере-
дача диспетче-
ра аэропорта,

радиостанции на
необходимо на

вызываемой на

(прод.)
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(4) Неисправности,

Условия (этап) работы Необходимые действия

(б) Выход из строя при-
емопередатчика радио-
станции Р-860 (выключе-
ние автомата защиты).

(в) Не работает УКВ ра-
диостанция Р-860 (пере-
горел предохранитель)

— включить ав-
томат защиты.

— выключить.

— заменить.

Автомат защиты АЗСГК-
15 на щитке центрального
энергоузла

Автомат защиты АЗСГК-
15
Предохранитель на прие-
мопередатчике радиостан-
ции
Включить радиостанцию.

ВНИМАНИЕ! Если дефект повторится,
то повторную замену предохраните-
лей и включение автомата защиты
УКВ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ.

0.3. Коротковолновая радиостанция Р-842

(1) Описание.

ЖВ радиостанция предназначена для передачи оперативной информа-
ции при отказе УКВ радиостанции, а также для обмена информацией
между экипажем вертолета и диспетчером УВД на расстояниях, не пе-
рекрываемых УКВ связью.
Радиостанция работает в диапазоне 2—8 мгц с сеткой частот через
4—8 кгц.
Управление радиостанцией производится с СПУ и с пульта управления
(ПУ) радиостанции.
Выбор требуемого канала связи производится переключением ручки
на пульте дистанционного управления.
Включение питания радиостанции Р-842 производится с помощью ав-
томата защиты АЗСГК-15, установленного на левой панели верхнего
электропульта.
Пульт управления (ПУ) радиостанции на вертолетах выпуска с 1971 г.
размещен на приборной доске пилота, а на вертолетах выпуска до
1971 г. — на левом приборном щитке пилота (РЛЭ, 7.8.1, л. 61
оборот).

(прод.)



Рлэ
7.8.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОШ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШШШ СмМ о&фудоваиие

ЛеВый приборный
Приборная диска пилота

Для Для вертолетов выпуска с 197/г.
Размещение органов настройки на пульте управления радиостанции

Р-842:
/ — переключатель каналов; 2 — лампа подсвета; 3 — выключатель
радиостанции и режима работы; 4 — регулятор громкости; 5 — огра-
ничитель модуляции; 6 — самоконтроль; 7 — пульт управления радио-

станции

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Связное оборудооание

(2) Эксплуатационные ограничения.

Наименование параметра

(а) Время готовности КВ ра-
диостанции Р-842 к работе:

— с заданной стабильно-
стью

— с пониженной стабильно-
стью

(б) Время перехода с приема
на передачу на одной частоте
(в) Время перестройки кана-
лов связи с пульта управления

Единица
измерения

МИН

мин

сек

сек

Значения
мини-
маль-
ное

—

нормаль-
ное

60

1

Не более
1

15

макси-
мальное

—

(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы Необходимые действия

Включение и настройка
радиостанции Р-842

Автомат защиты КВ на
верхнем электропульте
^а абонентском аппарате
ПУ:

1ере.ключатель СПУ—
РАДИО

Лереключатель радио-
связен
Ручка громкости ОБЩАЯ

— включить.

— установить в
положение РА-
ДИО
— установить в
положение КР
— установить
необходимую
громкость при-
нимаемого сиг-
нала внешней
связи

Ручка громкости ПРОСЛ. — установить
необходимую
громкость про-
слушивания
сигнала внут-
ренней связи

На пульте управления радиостанции:
Ручка переключателя ро-
да работ ВЫКЛ—РРГ—
АРГ

(прод.)

— установить в
положение РРГ
при связи с
дальними кор-
респондентами
или в условиях
больших шу-
мов; АРГ—при
связи с ближ-
ними коррес-
пондентами.



РЛЭ
7.8.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

Условия (этап) работы Необходимые действия

Включение и настройка
радиостанции Р-842

(прод.)

Переключатель каналов — установить
КАНАЛЫ номер канала,

соответствую-
щий заданной
частоте.

При этом после автоматической настрой-
ки радиостанции включается подсвет ру-
чек на пульте управления
Ручка ограничения моду-
ляции ОГР. МОД.-
ВЫКЛ

Ручка самоконтроля С.
КОНТРОЛЬ

Кнопка РАДИО на ручке
управления вертолета

— установить в
положение
ВЫКЛ — при
связи с ближ-
ними коррес-
пондентами
или в условиях
больших шу-
мов;
— установить в
положение
ОГР. МОД. —
при связи с
дальними кор-
респондентами

или в условиях
малых шумов.
— отрегулиро-
вать громкость
самопрослушн-

вания.
—нажать кноп-
ку и произве-
сти контроль-
ный счет через
микрофон или
ларингофоны,
проверить на
самопрослуши-

вание свою ра-
боту перед вы-
ходом на внеш-
нюю связь. При
этом в телефо-

(прод.)
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Условия (этап) работы Необходимые действия

Кнопка РАДИО

пах должна
прослушивать-
ся собственная
передача.
— отпустить.

П р и м е ч а н и е . КБ радиостанция Р-842
настраивается предварительно на
земле техником по указанию пило-
та на необходимые рабочие частоты.

(4) Неисправности.

Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Выход из строя при-
емопередатчика радио-
станции Р-842

(б) После включения ра-
диостанции работа прие-
мопередатчика не прослу-
шивается.

Выключение автомата
защиты на левом верхнем
щите электропульта
Перегорание предохрани-
теля

Обрыв или короткое за-
мыкание проводов в аг;иа-
гариитурс

— включить ав-
томат защиты
АЗСГК-15.
— выключить
автомат за щиты
АЗСГК-15, на
приемопередат-
чике радиостан-
ции заменить
перегоревший
предохрани-
тель, включить
радиостанцию.
— заменить
авиагарннтуру.

ВНИМАНИЕ! Если дефект повторится,
то повторную замену предохраните-
лей и включение автомата защиты
АЗСГК-15 радиостанции НЕ ПРО-
ИЗВОДИТЬ.

о О о —
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I 0.4. Коротковолновая радиостанция «Кристалл»

(I) Описание.
Однополосная коротковолновая связная радиостанция «Кристалл» пред-
назначена для обеспечения беспоисковой, бесподстроечной радиосвязи
экипажей самолетов и вертолетов, эксплуатирующихся на местных лини-
ях и ПАНХ, с наземными диспетчерскими пунктами. Радиостанция рабо-
тает в диапазоне частот 2,000—9,9999 МГц с дискретностью 100 Гц.
Радиостанция обеспечивает непрерывную работу в течение 8 ч по цик^
лу: 1 мин — передача, 3 мин — прием.
Радиостанция обеспечивает работу в режимах приема, передачи и наст-
ройки в однополосном телефонном виде работы на верхней боковой
полосе с подавленной не менее 40 дБ несущей.
Управление радиостанцией и системой встроенного контроля осущест-
вляется с СПУ и дистанционного пульта управления.
Включение питания радиостанции «Кристалл» производится с помощью
автомата защиты АЗСГК-15, установленного на левой панели верхнего
электропульта.
Пульт управления (ПУ) радиостанции на вертолетах выпуска с 1971 г.
размещен на приборной доске пилота, а на вертолетах выпуска до
1971 г. — на левом приборном щитке пилота.

(прод.)
Рег. № 31

2 августа 1988
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Связное оборудование

Пульт управления радиостанцией «Кристалл»

1. Переключатель ПШ (подавитель шумов).
2. Тумблер включения радиостанции.
3. Кнопка «КОНТР».
4. Табло сигнализации «Контр», «Настр».
5. Регулятор громкости «ГРОМК».
6. Индикаторное табло набора частот.
7. Переключатели частоты.
(2) Эксплуатационные ограничения

Наименование
параметра

(а) Время готовности
КВ радиостанции
«Кристалл» к рабо-
те
— с заданной ста-
бильностью
— с пониженной
стабильностью

(б) Время перехода с
приема на переда-
чу на одной час-
тоте

(в) Время перестрой-
ки каналов связи с
пульта управления

(г) Диапазон рабочих
температур, °С

Единица
измерения

мин

мин

сек

сек

Значения
минималь-

ное
*

—

—

От —55

нормаль-
ное

5

—

Не более 1

5

До +55

макси-
мальное

—

—

(3) Нормальная эксплуатация

Условия (этап)
работы Необходимые действия

Включение и
настройка ра-
диостанции
«Кристалл»

Авиагарнитуру подключить на вход радиостанции.
Освещение пульта управления — включить.
На пульте управления:
тумблер «ОМ—ОТКЛ» — в положение «ОТКЛ» пере-
ключатель ПШ — в положение «ОТКЛ» ручку ГРОМК—
в крайнее правое положение.
Автомат защиты КВ на верхнем электропульте — вклю-
чить.
Тумблер «ОМ—ОТКЛ» — в положение «ОМ».
Светойндикаторы часто- — засветится — радиостанция
ты и табло «Настр.» автоматически перешла в ре-

жим настройки

Рег. № 31
(прод.)

2 августа 1988 г.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Связное оборудование

Условия (этап)
работы Необходимые действия

Включение и
настройка ра-
диостанции
< Кристалл»
(прод.)

Табло «Настр.» — должно погаснуть через
5 с — радиостанция настрои-
лась на установленную частоту
и находится в режиме приема.

Проверку работоспособности радиостанции системой
встроенного контроля произвести на всех регламентных
частотах настройки:
Переключатели частоты — набрать на светоиндикаторе

рабочую частоту.
Кнопка «КОНТР» на — нажать.
пульте управления
Табло «КОНТР» т—-засветится и после оконча-

ния цикла контроля должно
погаснуть.

Проверка ПШ и регулятора громкости:
— включить, при отсутствии

полезного сигнала через
3—10 с уровень шума дол-

жен резко уменьшаться.
Ручку «ГРОМК» —плавно поворачивать по ча-

совой стрелке, громкость
должна увеличиваться плав-
но, без рывков.

Проверка радиостанции на передачу.
Переключатели частоты — набрать частоту аэродром-

ной радиостанции.
Табло светоинди-
каторов —покажет частоту аэродром-

ной радиостанции.
Ручка управления — нажать кнопку «РАДИО»
«шаг—газ»
Радиостанция переключилась в режим передачи.

Условия (этап)
работы Необходимые действия

Отказ приемо-
передатчика
(Б1-КЛ,
Б5-КЛ)

При включении загора-
ется табло «КОНТР»,
на ПДУ отсутствует вся
остальная индикация.
Табло «КОНТР» вновь
загорается
На передней панели
блока Б1 -КЛ светится
светодиод с обозначе-
нием неисправного бло-
ка или субблока, табло
«КОНТР» на ПДУ го-
рит.

выключить
АЗСГК-15.

заменить блоки Б1-КЛ,
Б5-КЛ.
заменить неисправный блок
или субблок.

-оОо—
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0.5. Автоматический радиомаяк АРМ-406П

(1) Описание.
Автоматический переносной радиомаяк АРМ-406П предназначен для передачи
радиосигналов через искусственные спутники Земли системы КОСПАС-САРСАТ на
станции приема и обработки информации, по которой осуществляется:

- идентификация аварийного вертолета и его принадлежность;
- определение координат местоположения потерпевшего аварию вертолета;
- привод к месту аварии вертолета поисково-спасательных средств по сигналам, излу-

чаемым радиомаяком.
В комплект радиомаяка входят:

- моноблок "П", установленный в грузовой кабине слева между шп. 1Ф и 2Ф;
- пульт дистанционного управления ПДУ-406, размещенный на левом обрезе прибор-

ной доски;
- внешняя антенна АНТ-406В, установленная сверху на хвостовой части фюзеляжа ме-

жду шп. 11 и 12.
Моноблок "П" представляет собой раму, на которой амортизаторами закреплен кожух
блока "П", в котором размещен моноблок АС1А. На раме закреплены датчик перегрузки и
разъемы. К разъемам подсоединены внешняя антенна АНТ-406В и пульт дистанционного
управления ПДУ-406.
Включение радиомаяка в рабочий режим осуществляется как вручную нажатием кнопки
АВАРИЯ-АРМ, так и по сигналу от датчика перегрузки при грубой посадке или падении
вертолета.
После вынужденной посадки моноблок АС1А необходимо извлечь из блока "П" и исполь-
зовать как аварийно-спасательный радиомаяк.
Моноблок АС1А является переносным радиомаяком. В блок входят:

- передающий модуль ПМ-АС1А, состоящий из:
• передатчика спутникового канала ПРД-406 и передатчика ближнего привода ПРД-121;
• платы программно-временного устройства (ПВУ) АРМ-021 А;
• платы управления (ПУ) АРМ-03А;

- блок автономного питания (БАП) АРМ-043;
- антенна АНТ-АРМ.

Передатчик спутникового канала ПРД-406 и передатчик ближнего привода ПРД-121 рабо-
тают на одну антенну штыревого типа. Питание передатчиков осуществляется от блока
автономного питания (АРМ-043), состоящего из четырех последовательно соединенных
элементов питания LSH20 фирмы SAFT.
Пульт дистанционного управления ПДУ-406 предназначен для:

- обеспечения питанием радиомаяка, как в дежурном, так и в рабочем режимах;
- включения радиомаяка в рабочий режим и проверки его в режиме встроенного контроля;
- световой и звуковой сигнализации работы АРМ-406П.

ПДУ-406 обеспечивает также возможность переключения АРМ-406П из рабочего режима
в дежурный режим при ложном срабатывании датчика удара или несанкционированных
действий экипажа.
Для отключения рабочего режима необходимо нажать и отпустить кнопку ДЕЖУРН-
КОНТР на пульте управления. При этом радиомаяк отработает в режиме встроенного кон-
троля и перейдет в дежурный режим.

(прод.)

Per . № 41 10 ноября 2005 г.
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Функциональное назначение органов управления и контроля:
Органы управления и контроля Назначение

Пульт управления радиомаяком
Кнопка-табло АВАРИЯ-АРМ (под
предохранительным колпаком)

Кнопка ДЕЖУРН-КОНТР

Кнопка ОТКЛ ЗВУК

Светосигнальный индикатор
ОТКАЗ с желтым светофильтром

Включение и сигнализация включения рабочего
режима радиомаяка при возникновении аварийной
ситуации.
Включение радиомаяка в режим встроенного кон-
троля и перевод радиомаяка в дежурный режим (при
ложном срабатывании датчика удара, преднамерен-
ном или непреднамеренном действии экипажа).
Отключение (на ПУ радиомаяком и в телефонах
гарнитуры) звуковой сигнализации о работе ра-
диомаяка' в рабочем режиме.
Сигнализация отказа радиомаяка.

Включение и отключение питания радиомаяка производится выключателем АРМ 406П на
левом щитке верхнего электропульта.

Радиомаяк АРМ-406П может работать в следующих режимах:
дежурный режим;
режим встроенного контроля (ВСК);
рабочий режим.

(2) Эксплуатационные данные радиомаяка АРМ-406П:
- частота передатчика ПРД-406 406,025 МГц

или 406,028 МГц;
- частота передатчика ПРД-121 121,5 МГц;
- максимальное время непрерывной работы радиомаяка от одного комплекта блока авто-

номного питания в диапазоне температур наружного воздуха от минус 40 С до 55 С:
• для передатчика ПРД-406 24 ч;
• для передатчика ПРД-121 48 ч;

- работоспособность радиомаяка сохраняется при температурах наружного воздуха от
85°С до минус 60°С;

- питание радиомаяка осуществляется постоянным током от бортовой электросети или
от блока автономного питания;

- перегрузка, при которой радиомаяк включается
от датчика перегрузки 5g;

- масса радиомаяка АРМ-406П не более 6 кг;
- масса моноблока АС1А (переносного радиомаяка) не более 2,2 кг.

ВНИМАНИЕ. 1. Вновь устанавливаемый на борт вертолета радиомаяк должен быть зареги-
стрирован в трёхдневный срок в Международном координационно-
вычислительном центре (МКВЦ) системы КОСПАС-САРСАТ в г. Москве
(Морсвязьспутник). Перестановка зарегистрированного радиомаяка на
другой вертолёт не допускается.

2. Включение в аварийный режим незарегистрированного радиомаяка счита-
ется несанкционированным и влечет последствия в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

3. Использовать радиомаяк только в случае аварии вертолета. Несанкциони-
рованное использование является нарушением закона.

4. Вылет вертолета с неисправным радиомаяком АРМ-406П ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
(прод.)
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ЛеШ щиток
йерхнего эвектропуяыпа .^ №н_шп Антенна АНТ-406В

I

ПДУ-406

Места размещение составных частей радиомаяка АРМ-406П на вертолете.

<s>
АВАРИЯ
АРМ

[лвтП
|KOHTP|

0ТО1
ЗВУК

<s

v <s
л •«

Пульт дистанционного управления ПДУ-406.

(прод.)

Per. №41 10 ноября 2005 г.
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0
ЛЕБЕДКА

ДВИГАТЕЛИ
№1. I №2.

0

АНО дп-з ГИК-1,

0

Расположение АЗС радиомаяка АРМ-406П
(левый верхний электропульт).

Антенна

Первюишатшь :

ВКП-ВЫЮТ-КОНТР^

йэдикатор ШШ

Моноблок ACIА в рабочем подожении,

(прад.)
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(3) Нормальная эксплуатация.
Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Подготовка к полету

(б) Включение рабочего
режима радиомаяка пе-
ред аварийной посадкой

Перед включением бортового электропитания необходимо
убедиться, что органы управления радиомаяком находятся
в исходном положении:
- АЗС АРМ 406П на левом щитке верхнего электропульта

выключен;
- кнопка АВАРИЯ-АРМ на ПДУ-406 закрыта предохрани-

тельным колпаком и опломбирована.
После запуска двигателей:
Включить АЗС АРМ 406П, при этом радиомаяк автомати-
чески включится в режим встроенного контроля (ВСК). На
панели ПДУ-406 кратковременно загорится и погаснет ин-
дикатор ОТКАЗ желтого цвета. Одновременно на кнопке
АРМ-АВАРИЯ загорится надпись АВАРИЯ, при этом про-
исходит одиночное тестовое излучение сигнала радиомаяка
с частотой 406,025 МГц, вызывающее мигание надписи
АВАРИЯ в течение не более 5 с. Во время прохождения
всего цикла контроля проходит звуковой сигнал. После
окончания режима ВСК, в случае положительных резуль-
татов контроля, надпись АВАРИЯ кнопки АВАРИЯ - АРМ
погаснет, после чего прекратится звуковой сигнал, а АРМ-
406П перейдет в дежурный режим.
В случае неисправности радиомаяка загорится индикатор
ОТКАЗ. При включенном АРМ-406П для проведения
встроенного контроля можно также нажать кнопку
ДЕЖУРН-КОНТР на ПДУ-406.
Перед аварийной посадкой командиру вертолета:
- откинуть предохранительный колпак с кнопки АВАРИЯ-

АРМ;
- нажать кнопку АВАРИЯ-АРМ, при этом надпись

АВАРИЯ на кнопке должна гореть непрерывно;
ВНИМАНИЕ. При работе радиомаяка в рабочем режиме

затруднено ведение радиосвязи по УКВ радиостанциям
на частотах в районе 121,5 МГц.

(прод.)

Per. №41 10 ноября 2005 г.
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Условия (этап) работы Необходимые действия
(в) Включение рабочего

режима радиомаяка по-
сле аварийной посадки

(г) Выключение радиомаяка
после полета

Для использования радиомаяка после аварийной посадки
необходимо:
- расстегнуть застежку на кожухе блока "П" и потянуть за

ручку до извлечения радиомаяка (моноблока АС1А) из
кожуха рамы;

- вынести радиомаяк на открытую местность. Отсоеди-
нить антенну от транспортного разъема и присоединить
ее к разъему ВЫХ;

- установить антенну радиомаяка в вертикальное положе-
ние;

- перевести переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР в поло-
жение ВКЛ;

- убедиться, что один раз в 50 с в мигающем режиме за-
горается индикатор ИЗЛ красного цвета. Установить ра-
диомаяк горизонтально, антенной вверх, по возможно-
сти, на возвышенном месте. Чтобы не влиять на излуче-
ние радиомаяка, необходимо отойти от него на расстоя-
ние не менее 6 м.

ВНИМАНИЕ. Если включение радиомаяка произве-
дено от кнопки АВАРИЯ-АРМ или от срабатывания
датчика перегрузки и радиомаяк работает, то переводить
переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР в положение ВКЛ
не требуется.
Для отключения рабочего режима необходимо нажать и
отпустить кнопку ДЕЖУРН-КОНТР на ПДУ-406. После
нажатия кнопки пройдет цикл встроенного контроля и
по его окончании радиомаяк перейдет в дежурный ре-
жим.

После заруливания на стоянку выключить АРМ-406П на
левом щитке верхнего электропульта.

-оОо-
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0.1. Указатель скорости, высотомер, вариометр, система полного
и статического давлений

(1) Описание.
(а) На вертолете используются следующие -приборы для измерения
скорости и высоты полета:

— указатель скорости УС-250;
— -высотомер ВД-10;
— вариометр ВР-10М.

Приборы установлены на (Приборной доске летчика.
(б) Система питания анероидно-мембранных приборов обеспечивает
подачу статического и полного давлений .к барометрически*! приборам
(УС-260, ВД-10, ВР-10М).
Схему питания анероидно-'мембранных приборов см. в РЛЗ, 7.9.1, л. 64
оборот.
Система состоит из . магистралей (.трубопроводов), (подключенных к
приемнику лолного и статического давлений 1ПВД-6М. Приемник уста-
новлен в -передней части фюзеляжа с левой стороны.
Приемник (П'ВДчбМ имеет обогревательный элемент, включение которо-
го осуществляется автоматом защиты ПВД, установленным на верх-
нем правом элеютрощитке.
В кабине установлен -кран аварийного переключения статического дав-
ления на кабину. Рукоятка аварийного крана в нормальном полете
должна стоять в -положении «ПВД».
Для проверки исправности обогревательного элемента 'Приемника
ПВД-6М -под щитком А'РК установлены табло ОБОГРЕВ ПВД ИС-
ПРАВЕН с -зеленым фильтром и кнопка. Если обогревательный эле-
мент ГШДнбМ исправен, то при нажатии кнопки должно загореться
табло ОБОГРЕВ ОВД ИСПРАВЕН.
Электрическое .питание обогревательного элемента приемника ОВД-6М
•производится (постоянным током напряжением (27 В ±2,7) В.
(2) Эксплуатационные ограничения.
(а) Допустимые [расхождения (показаний шкалы барометрического дав-
ления с атмосферным давлением на уровне аэродрома для высотомера
ВД-10 — «±1,5 мм рт. ст. при температуре воздуха +15-̂ -35 °С, а при
других температурах *•— • ±-2,0 мм рт. ст.
При 'большей разности давлений вылет запрещается.
(б) Согласование шкалы высотомера непосредственно на вертолете
не производить.
(в) Время непрерывной работы обогрева ПВД-6М на земле, если дви-
гатели не запущены, • — не более 1 — 2 мин.

_______________ (дрод.) ________ ____ _____ .
Рег. № 26 28 мая 1987 г.
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7

Схема питания анероиянснмембранных приборов:
1 — .приемник ПВД-6М; 2 — трубопровод статического давления; 3 — трубопровод полного давления; 4 —
крап аварийного переключения статического давления; 5 — указатель скорости УС-250; 6 — высотомер ВДнЮ;

7 — вариометр ВР-ШМ.

(ирод.)
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(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы Необходимые действия

(а) Исходные положения

(б) Включение обогрева
ПВД-6М

(в) Рукоятка аварийного
крана
(г) В полете

Показания стрелок
ВД-10, УСР-250,
РВ-10М
Показание шкалы
барометрического
давления высотоме-
ра ВД-10

Обогрев ПВД-6М

— на нулевых отмет-
ках шкал.
— должно соответст-
вовать атмосферному
давлению на уровне
аэродрома.
Расхождение ±1,5 мм
рт. ст. при температуре
воздуха -{-15-7-35 °С, а
при других температу-
рах — ±2,0 мм рт. ст.
— включить АЭС
ОБОГРЕВ ПВД.
Нажать кнопку КОНТР.
ОБОГР. Если загорит-
ся табло, обогреватель-
ный элемент исправен.

Обогрев ПВД включать за 1—2 мин до начала
выруливания или взлета при температуре на-
ружного воздуха +5 °С и ниже независимо от
метеоусловий. При температуре воздуха у зем-
ли выше -}-5 °С обогрев ПВД включать после
взлета при понижении температуры до +5 °С.
Рукоятка — должна стоять

положении «ПВД».
Суммарные поправки измерения высоты в по-
лете учитываются в соответствии с приказом
Министра гражданской авиации от 28.05.70 г.
№ 305 и «Единой методикой ввода поправок
при измерении высоты на самолетах и верто-
летах авиации всех министерств и ведомств».

(прод.)
Рег. № 35
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(4) Допустимые погрешности показаний высотомера ВД-10

Проверяемое значение
шкалы, м

0
300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400

Погрешность
показаний, м

±15
±15
±20
±25
±35
±35
±35
±45
±45

Проверяемое
значение
шкалы, м

2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100

Погрешность
показаний, м

±45
±45
±45
±45
±45
±60
±60
±60
±60

(5) Неисправности.

Необходимые действия

(а) Отказ в работе ука-
зателя скорости.

Обледенение или за-
купорка приемника
ПВД-6М
Закупорка статиче-
ской системы

(6) Отказ высотомера и
вариометра. Стрелка ва-
риометра устанавливает-
ся в нулевое положение.
Показания высотомера и
вариометра не изменяют-
ся с изменением верти-
кальной скорости полета.

— проверить, включен
ли обогрев приемника
ПВД-6М.
— переключить ру-
коятку аварийного кра-
на в положение КА-

— Б И Н А .
ВНИМАНИЕ! УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ

УС-250 НЕУСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ НА
МАЛЫХ ВЫСОТАХ (5—10 м) И СКО-
РОСТЯХ МЕНЕЕ 50 км/ч. В ЭТОМ
СЛУЧАЕ СКОРОСТЬ ОЦЕНИВАТЬ ВИ-
.ЧУДЛЬНО.

(прод.)

Рег. № 35
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0.2. Гироиндукционный компас ГИК-1

(1) Описание.

Гироиидукционный компас ГИК-1 служит для указания магнитного
курса, угла разворота вертолета и в комплекте с радиокомпасом .АРК
— для указания магнитного пеленга и курсовых углов радиостанции.
В комплект гироиндукциоиного компаса ГИК-1 входят индукционный
датчик ИД-1, гироагрегат Г-ЗМ, коррекцпонный механизм КМ, выклю-
чатель коррекции ВК-53РБ, усилитель У-6М, указатель УТР-!, соеди-
нительная коробка СК-П, кнопка согласования 5К.

Основные характеристики гироиндукционного компаса ГИК-1:

Погрешность компаса в определении магнитного курса:
— при нормальных условиях — не более ±1,5°;
— при температурах окружающей среды 4-50 и —60° — не более

±2°.
Дополнительная послевиражная погрешность показаний компаса на
каждую минуту разворота — не более 0,5°.
Погрешность в показаниях магнитного пеленга радиостанпт"! — не бо-
лее ±3,5°.
Питание компаса осуществляется:

— от источника постоянного тока напряжением 27 в±2,7 в
— от источника переменного трехфазного тока напряжением часто-

той от 33,9 до 39,6 в 400±8 гц.

(2) Эксплуатационные ограничения.

После посадки вертолета питание компаса ГИК-1 не выключать до за-
рулнвания на стоянку.

(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы

(а) Включение ГИК-1

Необходимые действия

Включить автомат защиты «~36 в»,
Включить автомат защиты ГИК-1.
Через 3—5 мин нажать кнопку согласо-
вания. При этом подвижная шкала
УГР-1 начнет перемещаться, а затем ос-
тановится или будет колебаться около
согласованного положения с амплитудой
не более ±1°.

(прод.)
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Условия (этап) работы

(б) После выполнения
эволюции в полете

Необходимые действия

Вывести вертолет в горизонтальный пря-
молинейный полет с постоянной (устано-
вившейся) скоростью.
Нажать кнопку согласования. При этом
шкала указателя должна показывать
курс полета вертолета.

(4) Неисправности.

Условия (этап) работы Необходимые действия

В случае отказа в работе
компаса ГИК-1

Необходимо пользоваться магнитным
компасом КИ-13 с учетом графика де-
виации.

0.3. Магнитный компас КИ-13

(1) Описание.

На вертолете в кабине установлен магнитный компас КИ-13. Он пред-
назначен для определения магнитного курса полета вертолета и исполь-
зуется в случае отказа гироиндукщюниого компаса ГИК-1.

Технические данные:
Собственная девиация компаса на курсах 0, 90, 180, 270° — не Солее
±2,5°.
Угол застоя картушки — не более Г.
Девиационное устройство позволяет устранять девиацию в пределах от
О до 50°.
Конструкция компаса обеспечивает его нормальную работу при кренах
вертолета до 17°.

Для контроля за магнитным курсом необходимо периодически выклю-
чать систему обогрева кабины, приемника ПВД и аккумуляторов, стек-
лоочистителя, вентиля-юра ДВ-3, генератора ГОШПЧ8, причем компа-
сом можно пользоваться спустя 18—20 мин с момента запуска двига-
телей от аккумуляторных батарей.
Генераторы постоянного тока СТГ-3 должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО
включены в сеть.

(пред*)
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(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы

В полете

Необходимые действия

При пользовании в полете магнитным
компасом КИ-13 необходимо вносить по-
правки в показания курса на девиацию

(4) Неисправности — не установлены.

0.4. Часы АЧС-1

(1) Описание.

Часы АЧС-1 предназначены для указания текущего времени в часах,
минутах и секундах, измерения времени полета в часах и минутах, из-
мерения "коротких промежутков времени — до одного часа — в мину-
тах и секундах.
Часы рассчитаны на непрерывную работу а течение трех суток,

Технические" данные:

[Точность суточного хода часов при температуре +20 ± 5 а С — ± 2 0 сек.
Напряжение питания электрообогревателя постоянным током —
2 7 в ± 1 0 % .

(2) Эксплуатационные ограничения — без ограничении.

(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы

(а) Завод часов

(б) Перевод стрелок те-

кущего времени

(а) Засечка времени по-

лёта

Необходимые

Левая кремальера

Левая кремальера

Правая кремальера

действия

— вращать

против часовой
стрелки.

— вытянуть на
• себя: и переве-
сти стрелки.

•— нажать от
себя, при этом
в окошечке по-
явится белый
кружочек.

3 1

( п р е д . )

1 2 . О 7 . 1 9 9 1 г
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0.5. Авиагоризонт ЛГК-47В

( I ) Опнсяиис.

Электри"ескин комбнннропапиый авиагоризонт АГК-47В предназначен
для определения положения вертолета а пространстве относительно ис-
гпнною горизонта, а также для определения направления и угловой
скорости поворота вертолета вокруг вертикальной оси и для его Соко-
вого скольжения.

Авиагоризонт Л\'К-\7П представляет собой комбинацию трех приборов,
размешенных п одном корпусе: гнрогорнзоита, указателя поворота п
указателя скольжения.

Основные технические данные.'

Погрешность определения горизонта в прямолинейном полете — не
.'более 1°.

Чувствительность указателя поворота: отклонение стрелки от среднего
положения при угловой скорости разворота зертолзта 1 8 е — 10—14 мм.
Питание прибора:

— напряжение питания — 3G в ± Ю % ;
— частота — 400 гц±10%

Авиагоризонт ЛГК-47В внброустойчив при частотах вибрации 10—12 гц
'и амплитуде 0,5 мм, также при частотах 20—80 гц и перегрузках 1,5 g

вдоль вертикальной осн.

(2) Эксплуатационные ограничения.

'Лвнагорнзомг АГК-47В начинает давать устойчивые показания не р.тнее

чем через >г) мин носче е.п.'иичения питания.

(3) Нормальная эксплуатация.

Условия (этап) работы

(а) Перед включением
питания

(б) При работающих дпи-

гателях

(о) Перед озлеюм

(г)3 полете

(д)После посадки

Необходимые действия

Лпнагорпзонты заарретнровать.

Авиагоризонты включить

Авиагоризонты разарретнровать.

После взлета перед входом в облачность
плавным покачиванием вертолета по крену
5° убедиться в исправной работе
авиагоризонтов и ЭУП.
После заруливания на стоянку до выключения
авиагоризонтов зааретировать их.
(прод.)
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(4) Неисправности.

Условия (этап) работы Необходимые действии

При включении питания
гироскоп не держит го-
ризонт.
Гироузел не восстанавли-
вается из завалов.
Указатель поворота не
реагирует на разворот.
Колебания в одной плос-
кости или быстрый завал.
Медленный завал авиаго-
ризонта.

1. В случае отказа авиагоризонта при
выполнении полета в простых метеоус-
ловиях необходимо перейти к визуально-
му пилотированию, ориентируясь на ес-
тественный горизонт.
Режим полета контролировать по пока-
заниям других пилотажных приборов и
по режимам работы несущего винта и
двигателей.
Доложить руководителю полетов об от-
казе авиагоризонта и действовать по его
указанию.

2. В случае отказа авиагоризонта при
выполнении полета в сложных метеоус-
ловиях необходимо перейти на пилотиро-
вание по другим приборам, контролируя
тангаж вертолета по вариометру, высо-
томеру, указателю скорости и по режи-
мам работы несущего винта и двигате-
лей, а крен — по указателю скольжения
и гироиндукционному компасу. По воз-
можности принять меры для выхода из
облаков.

3. В случае пилотирования вертолета с
двумя авиагоризонтами необходимо:

— при несоответствии показаний ле-
вого и правого авиагоризонтов опреде-
лить неисправный авиагоризонт по пока-
заниям других пилотажных приборов и
перейти на пилотирование по исправно-
му авиагоризонту, контролируя работу
последнего по другим приборам;

— при обнаружении отказа обоих
авиагоризонтов руководствоваться п. 1
или 2 настоящего подраздела.

(прод.)
21. 2ак. РИО 1914
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.-10

Авиагоризонт АГК-47В:
1 — указатель горизонта (самолетик); 2 — шкала крена; 3 — ручка
установки подвижного индекса линии горизонта; 4 — подвижной ин-
декс линии горизонта; 5 — указатель скольжения; 6 — риски, указы-
вающие угловую скорость виража с креном 25° и при скорости полета
V = 120 км/ч; 7 — шкала УП; 8 — стрелка указателя поворота; 9 —

ручка арретира; 10 — шкала тангажа

(прод.)
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РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО. ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.10.1.
_____________ ____' _______________^ Лист 70

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Транспортное оборудование

7.10.1. ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0.1. Описание

К транспортному оборудованию относятся: сетка-и восемь ремней для
швартовки грузов в грузовой кабине, грузовая стрела с лебедкой, си-
стема внешней "подвески грузов.
В комплект грузовой стрелы входят сама стрела и электролебедка
ЛПГ-4 с пультом управления ПУЛ-1 и коробкой управления КУЛ-4.
Грузовая стрела представляет собой сварную из хромансилевых труб
конструкцию. Для направления троса стрела имеет систему роликов.
Крепится она на кронштейнах, установленных на шпангоуте № 9Ф, и
у верхнего заднего угла проема двери. Для подъема (опускания) груза
стрела выводится за борт, а вместе с поднятым грузом может быть
введена внутрь фюзеляжа. В походном положении стрела располагает-
ся вдоль фюзеляжа.
С наружной стороны верхней части стенки шпангоута № 9Ф установ-
лена грузоподъемная лебедка ЛПГ-4. Рядом с ней установлена короб-
ка управления типа КУЛ-4, а ниже — сумка для пульта ПУЛ-1 уп-
равления лебедкой.
Швартовка грузов, перевозимых в грузовой кабине, осуществляется с
помощью сеток и ремней, которые крепятся к швартовочным узлам в
количестве 18 шт., установленным на полу грузовой кабины и на верх-
ней плите контейнера топливного бака.
Система внешней подвески предназначена для транспортировки круп-
ногабаритных грузов в подвешенном состоянии.
Подвеска — трехстроповая тросовая пирамида. Передний силовой трос
крепится к узлу у шпангоута № ЗН, две задних — к узлам на шпан-
гоуте № 7Ф, рядом с узлами крепления задних подкосов шасси.
Внешняя подвеска состоит из замка-держателя, подвешенного к сило-
вым тросам подвески, системы управления открытием замка, системы
удлинительных тросов и комплекта грузовых универсальных стропов
для подцепки груза.
В системе управления открытием замка предусмотрены тактический и
аварийный сбросы груза с замка-держателя.
Тактическое открытие замка-держателя — электрическое, осуществля-
емое при нажатии кнопки на рычаге ШАГ—ГАЗ.
Электропроводка тактического сброса груза проложена по левому бор-
ту фюзеляжа и по переднему силовому тросу к замку-держателю.
Аварийное открытие замка-держателя также электрическое, но кнопка
расположена на рукоятке ручки циклического шага. Электропроводка
аварийного сброса груза проложена по правому борту фюзеляжа и по
заднему силовому тросу к замку-держателю.
При закрытом положении замка-держателя на приборной доске пило-
та загорается световое табло ГРУЗ ПОДВЕШЕН.

(прод.)

Рег. № 7 ' 24.02.79
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Н

Если система внешней подвески в полете не используется, то она под-

( тягивается к фюзеляжу (в походное положение) из грузовой ка-
бину вручную с помощью троса (для ве^яр^тов по ЛЬ 2Э.$0.

включительно) либо с помощью пневмоцилкндра (для вертолетов с
№27.01.).
На замок-держатель подвешивается промежуточный трос с вертлюгом,
уменьшающим закрутку троса при вращении груза вокруг вертикаль-
ной осн. На карабин промежуточного троса подвешивается скоба с
четырьмя универсальными стропами, имеющими на концах карабины
для зацепления за специальные узлы на грузе. При необходимости
вертлюг может соединяться со скобой через удлинительные тросы дли-
н«й1 б| 10, 20м.
Подцепка грузов к системе внешней подвески производится вручную.
Высота1 выпущенной подвески от нижнего обвода фюзеляж| до ниж-
ней точки закрытого грузового замка-держателя составляет 900 мм.
Длина грузовых стропов подвески от замка держателя до карабинов
подцепки груза составляет 2000 мм. Вес комплекта системы внешней
подвески 20,4 кг.

• • " . ' •

0.2. Эксплуатационные ограничения

Наименование элемента, узла,
агрегата. Замеряемый параметр

Предельные параметры
___работы

минималь-
ный максимальный

(1) Система внешней подвески:
— усилие, потребное для открытия зам-
ка-держателя ВДЗ-53 и приложенное к
нижнему плечу рычага взвода при на-
грузке на несущий рычаг 250 кг.
— усилие, потребное для открытия зам-
ка-держателя Б ДЗ-53 при нагрузке на
несущий рычаг 1500 кг.
(2) Лебёдка'ЛПГ-4: вес груза, поднима-
емого (опускаемого) на лебедке.

Не менее
0,2$ кг

Не более 45 кг

(прод.)

Рег. № 7 24.02.79
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Транспортное оборудование

Вид против полета

Ось симметрии машины

Рис. 3. Система внешней подвески грузов:
1 —- кнопка аварийного сброса груза; 2 — кнопка тактического сброса груза; 3 я /5 — узлы крепления силовых
тросов; 4 и 14 — силовые тросы; 5 — универсальные стропы; б — промежуточный трос; 7 — резиновый шнур; 8 — скобы;
9 — вертлюг; 10 —- кронштейн замка-держателя; // — замок-держатель; 12 — хомут; 13 — ролик; 16 — трос подуягива-

ння подвески

(прод.)

Рег. 24.02.79
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дершатель
S убранном
положении

•еэ

-еэ
*н i_._

L—-^

.-J

Рис. 4. Система внешней подвески грузов .(с вертолета № 27-01):
I — кнопка аварийного сброса груза; 2 — кнопка тактического сброса груза; 3 — ручка пневмокрана управления внешней
подвеской; 4 — рычаг «ШАГ—ГАЗ»; 5 — задние тросы; 6 — промежуточный трос; 7 — передний трос; 8 — универсаль-

ные стропы; 9 — пневмоцилиндр уборки и оыпуска внешней подвески; 10 м- трубопровод

(прод.)

Per. № 7 24.02.79
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Транспортное оборудование

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы Необходимые действия

Система внешней подвес*
ки
(1) Предполетный осмотр
и подготовка

н|

(2) Проверка систе-
мы при включенном
электропитании.

Осмотреть узлы крепления и силовые
тросы подвески.
На вертолетах с № 27.01 дополнительно
осмотреть пневмоцилиндр, поясок замка
держателя и трубопроводы воздушной
системы.
ВНИМАНИЕ: Тросы, имеющие обрыв

нитей, к эксплуатации не допу-
скаются.

Проверить от руки легкость вращения
вертлюга.
Проверить работу системы ручного вы-
пуска (уборки) подвески (на вертоле-
тах до № 26.50 включительно). Прове-
рить правильность установки зеркала
заднего обзора.

• Проверить правильность комплектования
подвески в соответствии с.конфигура-
цией груза, предназначенного для пере-
возки и условиями взлета (посадки).
Убедиться в исправности жгутов элект-
ропроводки, проложенной вдоль силовых
тросов подвески.
Проверить уборку силовых тросов в по-
ходное положение, для чего установить
ручку пневмокрана в положение «УБОР-
КА» (на вертолетах с № 27.01). При
этом должна погаснуть сигнальная лам-
па на приборной доске «ПОДВЕСКА
ВЫПУЩЕНА».
Включить АЭС ВНЕШНЯЯ ПОДВЕС-
КА, расположенные на левом верхнем
пульте пилота. При этом, если замок
закрыт, должно загореться табло ГРУЗ
ПОДВЕШЕН.
Открыть замок внешней подвески. При
этом табло ГРУЗ ПОДВЕШЕН должно
погаснуть.
Проверить работу системы тактического
сброса груза. Для этого необходимо на-
жать кнопку ТАКТИЧЕСКИЙ СБРОС,
расположенную на рычаге ШАГ — ГАЗ.
После нажатия кнопки замок внешней
подвески, предварительно закрытый,
должен открыться и должно погаснуть
табло ГРУЗ ПОДВЕШЕН.

(прод.)

Рег, № 7 24.02.79
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Вид на левши борт •Вид А

Мгут электропроводов K3U

Предельное
верхнее положение
грузового крюка

б

1 —

Рис. 5. Грузовая лебедка.со стрелой:
электролебедка ЛПГ-4; 2 — коробка управления КУЛ-4; 3 — гоузовая стрела; 4 — выключатель А-801

(Ьрод.)

№ 7 2-Ш.79
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Условия (этап) работы Необходимые действия

Система1 здешней подвес-
ки
(2) Проверка систем*}
при включенном электро-
питании

(прод.)

(3) Проверка СПУ и
страховочного пояса

Погрузочная стрела и ле-
бедка ЛПГ-4
(1) Предполетный осмотр
и проверка работоспособ-
ности

Проверить работу системы аварийного
сброса груза. Для этого кмбходямо на-
жать кнопку АВ^^ЙЙЙЫЙ СБРОС,
расп^аоженнммг на ручке циклического
шага. Яосле4 дджчтия кнопки згмок
ънешней подвески, т^аедварительно за-
крытый, должен открыться и должно по-
гаснуть табло ГРУЗ ПОДВЕШЕН.

П р и м е ч а н и е . Открытие замка-дер-
жателя производится вручную с по-
мощью специального ключа.

Проверить исправность связи по СПУ
между командиром вертолета и бортопе-
ратором.
Проверить исправность и подогнать стра-
ховочный пояс.

Проверить исправность агрегатов стре-
лы, тросов и узлов их крепления.
ВНИМАНИЕ! Если на внутренней по-

верхности втулки и ограничителя
троса стрелы возникнут углубления
на 2/з толщины троса (2 мм), то
втулку необходимо заменить.

Проверить работу лебедки на вертолете,
для чего:

— включить АЭС СЕТЬ НА АККУМУ-
ЛЯТ., ЛЕБЕДКА, ДВИГАТЕЛИ № 1
и 2;

— включить АЭС на коробке КУЛ-4,
предварительно проверив правильность
намотки троса на барабан лебедки.
После подцепки груза нажать кнопку
ВЫПУСК (если трос намотай) или
УБОРКА (если трос размотан).

ВНИМАНИЕ! I. При проверке на крюке
лебедки должен находиться груз ве-
сом 30—120 кг.

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАН»Я - Транспортное оборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

Погрузоч.ная стрела и ле-
бедка Л ПГ-4
(1) Предполетный осмотр
и проверка работоспособ-
ности

(прод.)

(2) Пользование лебед-
кой Л ПГ-4 на режиме ви-
сения

2. При выпуске груз нел*о*гжер ка-
саться земли.
3. П|>||..̂  уборке держать кнопку
У&ОЩА на пульте управления
ПУЛ-4 нажатой до тех пор, пока
двигатель не остановится.

Проверить аварийное -выключение лебед-
ки, для чего при подъеме груза необхо-
димо выключить АЭС «Б!» и «Во» на ко-
робке КУЛ-4. Двигатели должны остано-
виться и начать работать после включе-
ния АЭС «Б!» и «В2» на коробке КУЛ-4.

Перед подъемом или спускрм грузов с
помощью погрузочной стрелы и лебедки
ЛПГ-4 бортоператору необходимо:

— надеть страховочный пояс и закре-
пить его за коль'цо, установленное на
задней правой части топливного бака;

— подключить шлемофон (авиагарни-
туру) к абонентскому щитку СГ1У и про-
верить внутреннюю связь с пилотом;

— по команде пилота открыть и за-
фиксировать в открытом положении
дверь грузовой кабины;

— установить и закрепить стрелу ле-
бедки в рабочем положении;

— вынуть пульт управления лебедкой
из сумки;

— поставить автоматы защиты ЛЕ-
ВЫЙ и ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛИ на ко-
робке управления КУЛ-4 в положение
ВКЛЮЧЕНО;

— доложить пилоту о готовности и по
его команде приступить к работе.
Спуск груза:
Закрепить груз на карабине лебедки и
вывести его за борт вертолета.

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Транспортное оборудование

Условия (этап) работы Необходимые действия

Погрузочная стрела и ле-
бедка Л ПГ-4
(2) Пользование лебед-
кой Л ПГ-4 на режиме ви-
сения

(прод.)

Взять в руки пульт управления лебед-
кой, нажать кнопку ВЫПУСК и, наблю-
дая за грузом, держать кнопку нажатой,
пока груз не достигнет высоты 1,0—1,5 м
от земли.
Отпустить кнопку и доложить пилоту об
окончании спуска.

П р и м е ч а н и я : 1. Для медленного спус-
ка необходимо, кроме кнопки ВЫ-
ПУСК, нажать еще скобу на пуль-
те управления.
2. Опускание груза на землю с вы-
соты 1,0—1,5 м производит* пилот,
уменьшая высоту висения вертолета.

Подъем груза:
После подцепки груза на земле к кара-
бину лебедки доложить пилоту о готов-
ности к подъему.
По команде пилота начать п^ъем гру-
за, нажав кнопку УБОРКА, и, наблюдая
за грузом, держать ее нажатой до авто-
матической остановки лебедки при пол-
ностью поднятом грузе. Для медленного
подъема груза, кроме кнопки УБОРКА,
нажать еще скобу на пульте управления.
Доложить об окончании подъема и вве-
сти груз в грузовую кабину.
Установив стрелу лебедки в походное
положение, закрыть дверь грузовой ка-
бины и доложить пилоту об окончании
работ.

оОо —
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сажирском и учебно-трениро-
вочной ваоиантах

7.10.:;». ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТА В ПАССАЖИРСКОМ
И УЧПК310-ТРПИИРОВОЧНОМ ВАРИАНТАХ

Ц 1 ) Оборудование вертолета в пассажирском варианте.

На вертолете в пассажирском варианте можно перевозить восемь чело-
век. Для этого в центральной части фюзеляжа на верхней плите кои-
гейнера топливного бака устанавливается шестиместный пассажирский
диван, состоящий из общей спинки и шести подушек. На диване пас-
сажиры размещаются спиной друг к другу: три — по полету и три —
против полета. Спинка клепаной конструкции, имеет фиксаторы, с по-
мощью которых она устанавливается на кронштейнах, привернутых
болтами к борту фюзеляжа и к плите контейнера топливного бака.
Каждое сиденье снабжено индивидуальными привязными ремнями, ко-
торые с помощью скоб крепятся к спинке и кронштейнам, установлен-
ным на плите. Два других пассажира размещаются на сиденьях, одно
пз которых (откидное) установлено в носовой части фюзеляжа, рядом
с сиденьем пилота, другое — в центральной части фюзеляжа, у стенки
радиоотсека.
На правом борту кабины установлен столик. Пассажирская кабина
оборудована теплозвуконзоляцией и облицовкой из отдельных панелей.
Пол пассажирской кабины выстлан губчатыми ковриками с ворсистым
покрытием.

(2) Оборудование вертолета в учебно-тренировочном варианте.

На вертолете в учебно-тренировочном варианте применено двойное уп-
равление для следующих систем:

— ручного управления;
— ножного управления; < ; •
— объединенного управления системой ШАГ—ГАЗ;
— управления торможением колес.

Принцип управления вертолетом в учебно-тренировочном варианте та-
кой же, как и вертолетом с одинарным управлением.
Кресло правого пилота (инструктора) установлено с правой стороны,
рядом с креслом левого пилота, и сдвинуто назад.
Вместо сдвижного блистера с левой'стороны кресла левого пилота ус-
тановлена сдвижная дверь, обеспечивающая курсанту возможность
входа и выхода с левого борта фюзеляжа.
'В связи с применением сдвижной двери изменен левый нижний пульт,
а часть приборов перенесена на приборную доску. Поэтому на левом
(нижнем пульте установлены только манометры.

(прод.)
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сажирском и учебно-трениро-
вочном вариантах

Рабочее место правого пилота оборудовано* дополнительным пультом
с переключателями, благодаря которым правый пилот (инструктор)
имеет возможность:

— управлять триммерами и гидроснстемой;
— управлять фарой МПРФ-1А;
— имитировать отказ авиагоризонта левого пилота (курсанта);
— имитировать отказ гирокомпаса ГИК-1.

Дополнительный пульт правого пилота установлен на кожухе верти-
кальных тяг управления. Здесь же установлен третий абонентский ап-
парат, позволяющий поддерживать телефонную связь с левым пилотом
и внешнюю радиосвязь.
Абонентский аппарат левого пилота (курсанта) установлен на потолке
до оси симметрии вертолета, абонентский аппарат бортоператора — в
грузовой кабине.
На вертолете в учебно-тренировочном варианте на приборной доске
установлен дополнительный авиагоризонт для левого пилота, в связи с
чем преобразователь ПТ-70Ц заменен преобразователем ПТ-125Ц.
Для выполнения тренировочных полетов по приборам на остекление
пилотской кабины устанавливаются светофильтры оранжевого света,
и в этом случае левый пилот (курсант) выполняет пилотирование в оч-
ках с голубыми светофильтрами. При таком сочетании светофильтров
обеспечивается хорошая видимость приборов с сиденья левого пилота,
в то время как при обзоре внешнего пространства получается впечат-
ление черного, непрозрачного слоя.
Правый пилот выполняет пилотирование без специальных очков, и в
•этом случае обеспечивается хорошая внешняя видимость и видимость
приборов, так как желтый светофильтр прозрачен для человеческого
глаза.
Общая эксплуатация вертолетов Ми-2 в пассажирском и учебно-трени-
ровочном вариантах производится в соответствии с рекомендациями
РЛЭ для вертолета в транспортном варианте.

(прод.)
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7.10.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0.1. Описание

Сельскохозяйственная аппаратура вертолета предназначена для выпол-
нения авиационно-химических работ с жидкими н сыпучими химиката-
ми и состоит из двух систем: опрыскивания и опыливания.
Система опрыскивания предназначена для разбрызгивания жидких
ядохимикатов и состоит из следующих узлов:

— двух стеклопластиковых баков емкостью по 600 л, устанавливае-
мых по обоим бортам фюзеляжа;

— заборных горловин, имеющих в передней части фланцы, к кото-
рым крепятся насосы ЭЦН-17/СХ с электродвигателями МТ-3000 и
съемными фильтрами;

— клапана опрыскивания, установленного на правой горловине пос-
следовательно с обратным клапаном;

— основных штанг опрыскивания, имеющих размах 14 м, с ферма-
ми крепления и хвостовой штанги опрыскивания, имеющей размах
2,5 м, с тягами подвески;

— набора распылителей (форсунок) и комплекта заглушек;
— измерителя давления ДИМ-8 с датчиком на правой заборной гор-

ловине н индикатором на щитке управления работой сельхозаппарату-
ры;

— дистанционного измерителя количества жидкости ДИКЖ-4 с дат-
чиком на левой заборной горловине и индикатором на щитке, управле-
ния работой сельхозаппаратуры.
Система опыливания предназначена для рассева минеральных удобре-
ний и опыливания растений дустами.
В систему опыливания входят:

— два стеклопластиковых бака (те же, что и для системы опрыс-
кивания);

—- два туннельных распылителя, в передних частях которых уста-
новлены вентиляторы с электродвигателями МТ-3000; на горловинах
распылителей установлены пневмоцилиндры, с помощью которых при-
водятся В движение шиберы;

— рыхлители (по одному внутри каждого бака) с электродвигате-
.лями МУ-332;

— дозирующие диски.
Заправка сельхозбаков сыпучими химикатами производится через лю-
ки в верхней части баков. Заправка жидкими химикатами может так-
же производиться через заправочные люки или, через специальные шту-
цера на горловинах баков с помощью заправочного агрегата.
Насосы в системе опрыскивания н вентиляторы в системе опылизання
приводятся в действие с помощью электродвигателей МТ-3000, питае-
мых переменным током от генератора ГО-16ПЧ8.

(прод.)
22. Зак. РИО 1914
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СИСТЕМ « ОеОРУДОВАМНЯ - Свльскбхсйянствевное оворудо-
ванпе

Рыхлители ЦЩ^ОДОДА;^?^^ действие
электродвигателями МУ-332, питаемыми постоянным током от сети
вертолета.
Включение насосов в системе опрыскивания или вентиляторов в систе-
ме опыливаняя производится с помощью переключателя ОПЫЛИВА-
ГЕЛЬ—ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, устанавливаемого в соответствующее по-
ложение.
Включение электродвигателей МУ-332 и сигнализации измерителя дав-
ления ДИМ-8 ярсмивоуртся с помоо^ю. Арб на щитшв уцрадения ;раг
ботой сельхозаппаратуры. Открытие и закрыт*^аас^яонок (ши^р^в)гв
системе опыливання, а также открытие (закрытие) клапана опрыски-
вания осуществляется с помощью пневмоцилиндров, питаемых сжатым
воздухом от пневмосистемы вертолета.
Управление работой пневмоцилиндров осуществляется с помощью эле-
ктропневмоклапана.
Управление работой электропневмоклапана производятся с помощью
«кнопок Ш*КР. йгЗАШ3. (ВИКЛ:) на ручке управления цию!и*!еск11м
шагом.
При нажатии кнопки ОТКР. срабатывает электропневмокладан, порш-
^и пневмоцилиндров перемещаются, открывая' шиберы или открывая
доступ жидкости в штанги опрыскивания.
При нажатии кнопки 3АКР. (ВЫКЛ.) прекращается выброс химика-
тов или жидкости.

0,2. Эксплуатационные ограничения

(1) Максимальная суммарная загрузка сельхозбаков жидкими или сы-
пучими химикатами не должна превышать 700 кг.

(2) При работающей сельхозаппаратуре запрещается включать проти-
вообледеййтельиую систему вертолета.

(3) Включение сельхозаппаратуры разрешается производить при обо-
ротах несущего винта не менее 7§% и© указателю.

(пр^од.)
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Сельскохозяйственное оборудование. Система опрыскивания:
1 — стеклопластиковые баюи; 2 — ферма подвески основной штанги;
3 — основные штанги опрыскивания; 4 — хвостовая штанга опрыски-

вания; 5 — тяга подвески хвостовой штанга; 6 — электронасосы

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ.И ОБОРУДОВАНИЯ — Сельскохозяйственное оборудо-
вание

Сельскохозяйственное оборудование. Система опыливания:
/ — стеклопластиковые баки; 2 — вентиляторы с электродвигателями;
3 — туннельные распылители; 4 — пневмоцилиндр привода шибера;

5 — шибер

(прод.)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ — Сельскохозяйственное оборудо-
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СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Сельосохоаяйственное оборудо-
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0.3. Нормальная эксплуатация

Необходимые действия

(I) Предполетный осмотр

(2) При опробовании дви-
гателей и в полете

Проверить:
— расчетную загрузку сельхозбаков

химикатами;
— надежность крепления установлен-

ного сельхозоборудованйя;
— нет ли механических повреждений

сельхозоборудованйя;
— нет ли подтекания жидкости из ба-

ков и трубопроводов;
— давление в пневмосистеме вертоле-

та (должно быть в пределах 50** кг/см2
по манометру).
Установить в удобное положение зеркало
заднего обзора.

Включить АЭС УПРАВЛ, ВОЗБУЖД.
на правом пульте АЭС.
Включить генератор переменного тока
(переключатель 2ППГ-15К на панели пе-
ременного тока поставить в положение
ГЕНЕРАТОР).
Включить АЭС на щитке сельхозобору-
доваиия.
За 50—60 м до границы обрабатываемо-
го участка переключатель вида работ
ОТЛЫ ЛШАТЕЛЬ —ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
поставить в соответствующее положение.
Выброс химикатов производить с по-
мощью кнопок ОТКР. и ЗАКР. (ВЫКЛ).
При полетах с аппаратурой опрыскива-
ния контролировать работу системы
опрыскивания по манометру, световому
табло и указателю -ДИ10К-4.
По окончании выброса химикатов вы-
ключить насосы (вентиляторы) переклю-
чателем ОПЫЛИВАТЕЛЬ—ОПРЫСКИ-
ВАТЕЛЬ.

о 0 о —
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 7.11.1.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ - Система отопления и вентиляций

7,11.1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

0.1. Описание

На вертолете для обеспечения нормального температурного режима
при различных температурах наружного воздуха применяются:

— теплообменники;
— вентилятор ДВ-1КМ.

(1) При низках температурах наружного воздуха для создания нор-
мального температурного режима используется горячий воздух, отби-
раемый от компрессоров двигателей, который через краны и гибкие
рукава подается в теплообменники. После отдачи тепла отработанный
воздух выводится в атмосферу по патрубкам, расположенным внизу
каждого теплообменника.
Забор воздуха для системы отопления может производиться частично
или полностью из кабины вертолета — в зависимости от установки за-
слонки, управляемой рукояткой. Забираемый воздух подается вентиля-
тором по коробам в теплообменники. В теплообменниках воздух на-
гревается и поступает в кабину вертолета для отопления через верхние
•и нижние заслонки теплообменников. Одновременно из правого тепло-
обменника теплый воздух поступает в верхний отопительный короб,
имеющий отверстия для выхода воздуха в грузовую кабину. Из левого
отопительного короба теплый воздух подводится к ногам пилота.
Теплопроизводительность системы отопления не более 5000 ккал/ч.
Для уменьшения теплопотерь трубопроводы горячего воздуха теплоизо-
лированы. _*

(2) В режиме вентиляции магистрали подвода горячего воздуха от
компрессоров двигателей перекрываются кранами. Гибкий шланг забо-
ра воздуха из кабины закрывается резиновой заглушкой, после чего
забор воздуха для системы осуществляется только из атмосферы через
открытую заслонку. Свежий воздух подается вентилятором ДВ-1КМ
по магистралям системы отопления и поступает в кабину через верхние
и нижние заслонки. Помимо этого, в кабине вертолета имеется венти-
лятор обдува ДВ-3.

(прод.)



РЛЭ
7.11.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

й

0.2. Эксплуатационные ограничения — не установлены

0.3. Нормальная эксплуатация

Условия (этап) работы

(1) Включение обогрева
кабины на земле после
запуска двигателей

— в полете

выключение обогрева
кабины

веитиля-

(3) Выключение вентиля-
ции кабины.

Включить на пульте АЭС ОБОГРЕВ
ВЕНТНЛ. КАБИНЫ, Рукоятку заслонки
з в бора воздуха поднять вверх.
Открыть краны подачи горячего воздуха
от компрессоров двигателей. После это-
го открыть нижние и верхние заслонки
теплообменников и заслонку подвода теп-
лого воздуха к ногам пилота-

Количество и распределение теплого воз-
духа, подаваемого к кабину, регулирует-
ся с помощью открытия и закрытия за-
слонок.

Выключить на пульте АЭС ОБОГРЕВ
ВЕНТИЛ. КАБИНЫ, Рукоятку заслонки
забора воздуха поставить в нейтральное
положение. Закрыть краны отбора горя-
чего воздуха от компрессоров двигате-
лей. Заслонки закрыть.

Выключить на пульте &ЗС ОБОГРЕВ
ВЕНТИЛ. КАБИНЫ, ВЕНТИЛЯТОР.
Проследить, чтобы краны подвода горя-
чего воздуха от компрессоров двигателей
были закрыты.
Рукоятку заслонки забора воздуха опу-
стить вниз для подачи воздуха из атмос-
феры.
Открыть верхние и нижние заслонки теп-
лообменников.

Выключить на пульте
ВЕНТИЛ. КАБИНЫ,
Заслонки закрыть.

АЗС ОБОГРЕВ
ВЕНТИЛЯТОР.

(прод.)
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РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 8.0.0.

___________Лист
ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Оглавление

ГЛАВА 8. ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

8.1.1. Основные определения
0.1. Скорости
0.2. Веса
0.3. Дистанции
0.4. Тяга вертолета

8.1.2. Характеристики тяги несущего винта вертолета на режиме висе-
ния у земли

8.1.3. Взлетные характеристики
8.1.4. Характеристики скороподъемности
8.1.5. Минимальные и максимальные скорости
8.1.6. Запас управления
8.1.7. Посадочные характеристики
8.1.8. Прочие данные

оОо—



РЛЭ
8.1.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мя-2

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Основные определений

8 1 . 1 . ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

0.1. Скорости

— максимально допустимая скорость полета— .наибольшая
разрешенная скорость полета по прибору.

— крейсерская скорость полета — скорость полета вертолета,
при которой выполняются полеты по маршруту в конкрет-
ных условиях эксплуатации (высота полета, температура
н влажность воздуха, полетный вес).

0.2. Веса

— максимальный взлетный вес — наибольший вес вертолета в
начале взлета перед отрывом от земли или в начале разбега,
разрешенный в эксплуатации и допускаемый требованиями
норм прочности.

база-м-д — максимально допустимый взлетный вес — наибольший вес
вертолета в начале взлета перед отрывом от земли или в на-
чале разбега, допустимый для эксплуатации вертолета на за-
данной летной полосе в фактических атмосферных условиях
(давление, температура воздуха, направление и скорость вет-
ра).

•бпос-м-д — максимально допустимый посадочный вес — наибольший вес
вертолета перед посадкой, допустимый для эксплуатации вер-
толета на заданной летной полосе в фактических атмосфер-
ных условиях (давление, температура воздуха, направление
и скорость ветра).

0.3. Дистанции

^-взл — взлетная дистанция — расстояние по горизонтали, проходимое
вертолетом при взлете с нормально работающими двигателя-
ми от точки старта до точки взлетной траектории, находящей-
ся на высоте 15 м относительно точки старта

^ш>с — посадочная дистанция — расстояние по горизонтали, проходи-
мое вертолетом от точки траектории на высоте 15 м относи-
тельно точки касания летной полосы до полной остановки.

0.4. Тяга вертолета

7'с„ — свободная тяга — взлетный вес, с которым вертолет висит вне
зоны влияния «воздушной подушки» при взлетном режиме ра-
боты двигателей.

Гь — тяга вертолета — вес, с которым вертолет висит на высоте /г
от земли до колес шасси в зоне влияния «воздушной подушки».



РУКОВОДСТВО'ПО ЛЁТйбЙ'ЭКСГГЛУАТАПЙЙ
РЛЭ
8.1.2
Лист 2

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Характеристики тяги

Н

8-)г2г.ХАРА1СТЕРИСТИК;11 Т]ЯГЙ НЕСУЩЕГО. ВИНТА ВЕРТОЛЕТА
* • НА" РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ У ЗЕМЛИ

Величина максимальной тяги НВ вертолета на висении определяет
грузоподъемность вертолета. Максимальную тягу НВ развивает при
висении вертолета у земли в зоне влияния «воздушной подушки». Бли-
зость земли практически перестает оказывать влияние на величину
тяги при высоте висения около 10 м от земли до колес шасси (РЛЭ,.
8.1.2, л. 2 оборот).
Для приближенной оценки влияния близости земли на тягу вертолета
на режиме висения можно воспользоваться графиком (РЛЭ, 8.1.2, л. 3),
на котором показано изменение относительной тяги НВ вертолета Ми-2
с увеличением высоты висения над землей при постоянной мощности
двигателей. Указанная зависимость построена для условий: барометри-
ческая высота площадки //'"вО, в штиль. Следует иметь в виду, что
с увеличением барометрической высоты расположения площадки и ско-
рости ветра влияние «воздушной подушки> уменьшается. Зависимость
тяги НВ от температуры, влажности, барометрической высоты пло-
щадки и скорости ветра показана в РЛЭ, 3.1.1 номограммами, по ко-
торым должен определяться максимально допустимый вес вертолета
при взлете и посадке.
Веса вертолета, приведенные в номограммах, соответствуют его тяге
на режиме висения при работе двигателей на взлетном режиме. При
этом веса вертолета (РЛЭ, 3.1.1, л. 4 . ) соответствуют его сво-
бодной тяге, а в РЛЭ, 3.1.1, л. .4 оборот — тяге вертолета при висеник
у земли на высоте 2 м от земли до колес шасси при взлетном режиме
работы двигателей.
Величина тяги НВ вертолета в фактических условиях полета может
значительно отличаться от величин тяг, принятых при расчете номо-
грамм (РЛЭ, 3.1.1, л. -^ ,, оборот).
Это может быть вызвано ухудшением состояния поверхности лопастей
несущего винта в процессе эксплуатации, изменением мощностных ха-
рактеристик двигателей из-за-определенных производственных допусков
и по мере выработки ресурса и др. Поэтому необходимо строго соблю-
дать рекомендации РЛЭ о проверке перед взлетом правильности опре-
деления максимально допустимого веса.

(ирод)

Ре г, 26.07:85
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8.1.2 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Характеристики тяги

3700

ЗОЮ

лав

У.ОО
. • . Ю 13

Высота Оисемоцт зеияи во номе шасси),/»

Характеристика тяга иесущего_вннта «среднего» вертолет Ми-5
в условиях МСА ' •

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мя-2
РЛЭ
8.1.2.
Лист 3
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ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Характеристики тяги

Вы о от а Вис зная (от з«,чяи до колес

Зависимость относительной тяги несущего винта от высоты висения над
землей при постоянной мощности двигателей

оОо —



8.1.3. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Взлетные характеристики

8.1.3. ВЗЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взлетные характеристики вертолета при взлете по-вертолетному с ис-
пользованием влияния «воздущной подушки» приведены в РЛЭ, 8.1.3,
д. 4. Графики построены по осредненным значениям параметров взлета.
Траектории взлетов получены при разгоне вертолета до скоростей 60,
90 и НО км/ч по прибору и последующем наборе высоты на этих ско-
ростях при использовании взлётного ретма работы двигателей.
Взлеты выполнялись при условиях: Р—761 мм рт. ст., /н.в — — 6-5—9°С,
№=0-М м/сек, Сия=3550 кг.
Как видно из графиков, взлетные дистанции (дистанции набора высо-
ты 15 м) практически не зависят от скорости в наборе высоты в диапа-
зоне скоростей 60-—ПО км/ч по прибору и составляют 80—95 м при ис-
пользовании взлетного режима в процессе разгона скорости и набора
высоты. Это объясняется тем, что на высоте 15 м еще продолжается
разгон скорости.
Дистанция набора высоты 50 м при взлете и разгоне составляет:

— до Ущ>=60 км/ч — 200 м,
— до УПР=90 км/ч — 260 м,
— до Упр==110 км/ч — 310 м.

Минимальные взлетные дистанции получены при разгоне до Упр~
«60 км/ч. На этой же скорости получены и максимальные углы набо-
ра высоты.
Вышеприведенные кривые (РЛЭ, 8.1.3, л. 4) могут быть использова-
ны для приближенной оценки взлетных характеристик вертолета.
Взлетные характеристики могут отличаться в зависимости от техники
пилотирования при взлете (темпа разгона скорости), а также от на-
правления и скорости ветра.
Сильный встречный ветер значительно уменьшает взлетную дистанцию
и увеличивает угол набора высоты.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2
РЛЭ
8.1.3.
Лист 4

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Взлетные характеристики

вшоопд



ДЙЗ
8-1.4. РУКОВОДСТВО ЙО ЛИНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-*

ЛЕТНЫЕ

8.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОПОДЪЕМНОСТИ

Максимальная скороподъемность вертолета обеспечивается при наивы-
годнейшей скорости набора высоты, т. е. при "ракой скорости по траек-
горни, которая соответствует максимальному избытку мовшости на дан-
ной высоте при установившемся режиме работы двигателей.
Наибольшая скороподъемность достигается при выдерживании скоро-
стей вертолета в соответствии с рекомендациями РЛЭ, 4.3.1, л. 7 при
использовании взлетного режима работы двигателей.
Характеристики скороаодъемнозти рфтошШ в/фаддартн^й; а^осфере
при непрерывном наборе высоты на номинальном режиме работы дви-
гателей в соответствии с приведенными рекомендациями показаны в
РЛЭ, 8.1.4, л. 5 для взлетного веса 3560 кг.

•(прод.)



РУКОВОДСТВО по ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2- 8.1.4.
Лист 5

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Характеристики скороподъемности

м/сек
Характеристики скороподъемности вертолета при номинальном режиме

работы двигателей в условиях МСА



8.1.5. РУКОВОДСТВО ЛО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мл-2

ЛЕТНЫЕ ХАОДЯСОДУДОЁТШДО ~- Минимальные « «ШксймШЕЬиЫе скорйе*и!

8.1.5. МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ

{Величины эавиещцрстеА макшшалышх и мщималБных скоростей гори-
зонтального полета |ця вертолета в транспортном и еельскохозяйствен-
|чом вариантах с полетнум весом 3550 кг 0т высоты полета приведены
в РЛЭ, 8.1.5, л. 6.
^Максимальные скорости горизонтального полета ограничены условиями
обеспечения запасов прочности |грегатов^несущей системы.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
8.1.5.
Лист 6

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Минимальные и максимальные скорости

О
100 150

Приборная скорость, км/1
200 Упр

Область допускаемых скоростей полета:
I — для вертолета в транспортном варианте;
И — для вертолета в сельскохозяйственном варианте.
Ограничения по скоростям на малых высотах у земли см. в РЛЭ, 2.5.1,
л. 5 оборот, 6.



РЛэ
8.1.6. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

8.1.6. ЗАПАС УПРАВЛЕНИЯ

На графиках (РЛЭ, 8.1.6, лл. 7, 7 оборот) представлены осреднеьные
зависимости отклонений автомата перекоса в продельном направлении
от скорости горизонтального полета при преде^йо допустимой задней
центровке (—0,01 м) и от направления ветра на режиме вйсения при
предельно жопусткмоЙ! передней 1|ентровке <4-ОД8§ м) вертоле|а.
Запас продольного управления в сторону переднего упора (нот себя)
имеет наименьшее значение на режиме горизонтального полета с мак-
симально допустимой скоростью 210 км/ч по прибору при предельно
допустимой задней центровке и в сторожу заднего упора (на себя) на
режиме вйсения с предельно передней центровкой при ветре сзади
5 м/сек и составляет соответственно ё и 6,3% при старой регулировке
и 7,7 и 13Ш ир« новой регулировке автомата перекоса,
вертолеты'Ми-2, начиная^ с 1973 г., выпускаются с расширенным диа-
лазоном управления автомата перекоса в продольном и поперечном на-
правлениях.

(прод.)



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запасы управления

РЛЭ
8.1.6.
Лист 7
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РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мп-2 8.1.7.

Лист 8
ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Посадочные характеристики

8.1.7. ПОСАДОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область рекомендуемых посадочных траекторий вертолета при посад-
ках по-вертолетному с использованием влияния «воздушной подушки»
приведена в РЛЭ, 8.1.7, л. 8 оборот.
Посадки выполнялись при условиях: Р—761 мм рт. ст., 1я.ъ~— 6ч—9°С,
Н7=0-г-1 м/сек, (?взл=3550 кг, предпосадочное снижение производилось
на скоростях бО-г-70 км/ч и V у—3—5 м/сек.
(Как видно из РЛЭ, 8.1.7, л. 8 оборот посадочные дистанции (дистанции
снижения с высоты 15 м) в области рекомендуемых посадочных траек-
торий составляют 40—80 м.
Следует отметить, что не допускается выполнение предпосадочного сни-
жения на поступательной скорости 60 км/ч и ниже при вертикальной
скорости 3—5 м/сек. В этом случае сильно усложняется техника пило-
тирования на посадке, так как при отсутствии запаса поступательной
скорости и при ее гашении резко увеличивается вертикальная скорость.
Увеличение мощности двигателей вплоть до взлетной не обеспечивает з
этом случае полного торможения и прекращения снижения вертолета.
Поэтому уменьшение поступательной скорости менее 60 км/ч по прибо-
ру при вертикальной более 2—3 м/сек при заходах на посадку недо-
пустимо.
Вышеприведенные графики могут быть использованы для приближеи-
<ной оценки посадочных характеристик вертолета.
Посадочные характеристики могут отличаться в зависимости от скоро-
сти и направления ветра, а также от техники пилотирования при по-
садке. Встречный ветер уменьшает посадочную дистанцию и увеличива-
ет угол снижения.

(прод.)



РЛЭ
8.1.7. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Посадочные характеристики
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РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 8.1.8.
________________________________________________Лист 9
ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ—Прочие данные

8.1.8. ПРОЧИЕ Д А Н Н Ы Е

_
г ИСТ" — " - —— — -—V А У А

1'Де КПр — скорость, показываемая прибором;
с1Уа — аэродинамическая поправка ПВД (находится по графику,

РЛЭ, 8.1.8, л. 10);
Д — относительная плотность воздуха;

V/ — индикаторная скорость.
Величина Д в зависимости от высоты полета для стандартной атмосфе-
ры определяете^ по РЛЭ, 8.1.8, л. 9 оборот.
В случае отличия температуры наружного воздуха на высоте полета от
стандартной величина Д может быть найдена по формуле

д =0,378-^—,

где Р — давление наружного воздуха в мм рт. ст. на высоте полета;
Т — температура наружного воздуха (в °К) на высоте полета

(Г0К=2730+/°С).
Величины Р,р/, Д, ]-'"д~—/(.Я) могут быть найдены по графику (РЛЭ,
8.1.8, л. 9 оборот) для высот до 5600 м.
Пример. Скорость полета по прибору Кпр=120 км/ч, высота полета

Я760=2000 м, температура наружного воздуха на этой высоте
/н.в = -}-20С (стандартная атмосфера).

Определить истинную скорость полета Уист-
По графику аэродинамических поправок ПВД (РЛЭ, 8.1.8, л. 10)
находим, что для скорости 120 км/ч аэродинамическая поправка
61/а=—5 км/ч.
По графику (РЛЭ, 8.1.8, л. 9 оборот) находим, что для стандартной ат-
мосферы для #=2000 м Д=0,82, а у^д"» 0,906.
Таким образом:

V. =]/пр4-6Ка=^ 120—5^115 км/ч,

откуда У ™ - - - 127 км/ч.

(прод.)



8.1.8. тио но литноп ЭКСПЛУАТАЦИИ мн-2

-ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Прочие данные
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мм-2
РЛЗ

8.1.8
Лист 10

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прочие данпьге

200

160

120

ВО

*Уа,км/ч
-в
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~'в-
-*!2

^6-

40 во 120 160 км/ч

Тарировка приемника воздушного давления.

(прод.)

Рег. № 5 25.10.77



' 8.1.8 РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

Н

чооо

3000

2000

1000

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прочие данные

т

7

50 100 150 200 250 300 ,
км/ч

Зависимость радиуса разворота от скорости полета и угла
крена.

оОо —

Тип. изд-ва «Ваздушный транспорт*. Тер, ШО. 3§к, 23|832.



Р Л Э
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 . 9.1.0

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЯ — Оглавление

Г Л А В А 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

О Г Л А В Л Е Н И Е

9.1.1. Инструкция по заправке топливом вертолета Ми-2
0.1. Заправка из топливозаправщика
0.2. Заправка из наземной емкости
9.2.1. Перечень неисправностей, допустимых для перелета с'небазо-
вого аэродрома
0.1. Условия применения перечня
0.2. Обязанности командира вертолета
0.3. Перечень допустимых неисправностей

оОо —



Р Л Э
9,1.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2

Инструкция по заправке тойливом

П

Н

Н

Н

9.1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВОМ ВЕРТОЛЕТА Ми-2

0.1. Заправка из топлнвозаправщика

1. Для заправки применять топливо марок Т-1/ТС-1 (ГОСТ 10227—
62) или Т-2 с присадкой ПМАМ-2 (ГОСТ 10227—62).
2. Перед заправкой проверить по паспорту пригодность топлива, плом-
бировку тошшвозалравщика и исправность сетки топливо?апра]|орого
пистолета. Проконтролировать слив отстоя из тошшвозапра.вщика.
3. Заземлить вертолет и топливозаправщик. .
4. Проверить наличие около вертолета необходимых противопожарных
средств.
5. Перед заправкой топливного бака включить питание на тошшвомер
и проверить остаток топлива в баке.
6. Непосредственно перед заправкой (дозаправкой) топливом слить
отстой топлива из основного то.пливного бака и блока фильтров.
7. Заправить бак топливом.
Контроль заправки производить по расходомеру тошшвозаправщика,
топливомеру, визуально через заливную горловину, а также с помощью
сигнализации полной заправки топливного бака.
Порядок пользования указанной сигнализацией следующий:

— перед заправкой открыть лючок • СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА-
- ПРАВКИ БАКА, расположенный на правом борту фюзеляжа,

и включить тумблер сигнализации БАК ЗАПРАВЛЕН;
— при загорании лампы табло ,БАК ЗАПРАВЛЕН прекра-
тить подачу топлива от заправщика, включить тумблер сигна-
лизации БАК ЗАПРАВЛЕН и закрыт лючок..

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 1. Во время заправки топливной системы ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:— переключить бортовые аккумуляторы, подсоединять и от-
ключать аэродромные источники питания;
— производить на вертолете или на расстоянии менее 25 м от
него какие-либо работы, связанные с искрообразованием.
2. Для предотвращения выбивания топлива через заливную
горловину необходимо заправку последних 100 л топлива про-
изводить при работе топливозаправщика на пониженных обо-
ротах.

8. После заправки (дозаправки) топливом, но не ранее 15 минут по-
сле ее окончания, слить отстой топлива из основного топливного бака.
Примечание. После стоянки более 12 часов при выполнении работ по обеспечению

вылета произвести слив отстоя топлива из основного топливного бака.
9. При полете с дополнительными баками следует заправлять их через
заливные горловины. Контролировать заправку по мерной линейке.
Полная емкость каждого дополнительного бака 238 л.

02. Заправка из наземной емкости
Операции на вертолете при заправке из наземной емкости такие же,
как при заправке из топливозаправщика.

_0(}0-
И июля 1Ш г,



РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 9.2.1.

______________________________ Лист 2
П Р И Л О Ж Е Н И Я — Перечень неисправностей, допустимых для перелегз с иебазояого

аэродрома

9.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ДОПУСТИМЫХ
ДЛЯ ПЕРЕЛЕТА С НЕБАЗОВОГО АЭРОДРОМА

0.1. Условия применения перечня

(1) В Перечне приводятся допустимые отказы и неисправности, с кото-
рыми разрешается вылет до базового аэродрома.

(2) Перечень применяется только в том случае, если ремонт, замену
отказавшего оборудования, устранение неисправности или повреждения
Нельзя произвести на небазовом аэродроме ко времени выполнения за-
дания на полет.

(3) Количество одновременно допускаемых отказов на вертолете, с ко-
торыми разрешается вылет, НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ двух В ОД-
ДОИ СИСТЕМЕ.

(4) Неустранеиные отказы, неисправности и повреждения, с которыми
был разрешен вылет вертолета, должны быть указаны в бортжурнале
с четкой записью: о характере отказа или неисправности, о работах, вы-
полненных по их устранению, и о принятом решении.

(5) Все отказы, неисправности и повреждения, с которыми вертолету
был разрешен полет, должны быть устранены после возвращения вер-
толета на базовый аэродром.

(6) Если в колонке Перечня «Наименование агрегатов, проявление от-
(каза» не приведены признаки неисправности, считать агрегат полно-
стью отказавшим.

0.2. Обязанности командира вертолета

Получив доклад о неисправности или повреждении вертолета, командир
вертолета принимает решение о возможности вылета без их устране-
ния на основе данного Перечня, с учетом известных пли прогнозируе-
{«ых условий полета (метеоусловия по трассе, на аэродроме вылета и
(посадки, оснащение наземными средствами навигации по трассе и
т. п.), а также с учетом продолжительности полета.

(прод.)
21. Злк. РМО 19! ».
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РЛЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2 9.3.1.

Лист I

П Р И Л О Ж Е Н И Е - Контрольная карта

9.3.1. КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА

0.1. Общие указания
( 1 ) Карта контрольной проверки вертолета Ми-2 является средством
организации в экипаже дополнительного контроля за выполнением наибо-
лее ответственных операций, определяющих готовность вертолета к экипа-
жа к полету.

(2) Контроль с использованием Карты является обязательным комп-
лексом операций, проводимых экипажем под руководством КВС на
предписанных рубежах при подготовке и выполнении полетов любого
назначения.

(3) Карта контрольной п'роверки является принадлежностью вертоле-
та. Вылет без Карты контрольной проверки ЗАПРЕЩАЕТСЯ-

(4) Комплектование вертолета Картой выполняется АТБ. На Карте
указывается бортовой регистрационный номер вертолета и она вносит-
ся в опись бортового имущества (разд. 9) Бортжурнала вертолета.
Ответственный за своевременное несение изменений — начальник тех-
нического отдела АТБ.

Контроль за состоянием Карт возлагается на старших инженеров лет-
ных отрядов.

(5) При чтении каждого пункта Карты следует убедиться в выполне-
нии операции.

(6) По окончании чтения Карты и поступления докладов по последне-
му пункту зачитываемого подраздела бортмеханик, которому предпи-
сано чтение Карты при наличии в экипаже 2-х или более членов эки-
пажа, должен доложить КВС о завершении контроля по соответствую-
щему разделу.

(7) Карта содержит 2—3 колонки
(перечень контролируемых операций).
(8) Рубежи начала чтения Карты:

— «Перед запуском двигателей» — после поступления докла-
дов от всех членов экипажа о готовности к запуску;
— «После запуска двигателей» — после выхода двигателей на
режим «малого газа»;
— «Перед рулением» — после выполнения подраздела «После
запуска двигателей».
— «Перед взлетом» — после выполнения подраздела «После
запуска двигателей» или «Перед рулением».
— «Перед посадкой на радиофицированную площадку» —
за 5—10 мин до запроса разрешения на посадку;
— «Перед посадкой на площадку, выбранную с воздуха» —
после осмотра площадки до начала четвертого разворота;

(прод.)

Рег. № 33 10 апреля 1989 г.



РЛЭ
9.3.1. РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми-2

ПРИЛОЖЕНИЕ— Контрольная карта

— «Перед снижением с эшелона при заходе на посадку по
ППГЬ — за 5—10 мин до запроса разрешения на снижение
с эшелона;
— «На эшелоне перехода» — после установки высотомера на
давление аэродрома посадки.

(9) В связи с изменением настоящей Карты контрольных проверок экипа-
жа вертолета Ми-2 считать утратившими силу ранее действующей Карты
контрольных проверок вертолета Ми-2 и все изменения и дополнения к: ним.

0.2. Контрольная проверка перед запуском двигателей

Объект проверки
Подготовленность стоянки вертолета

ч запуску
Наличие бортовой документации
Размещение и крепление груза
Дверь грузовой кабины
Заправка топливных баков
Крепление привязными ремнями
Направление и скорость ветра
Рычаги РУЙ
Рычаг «ШАГ — ГАЗ>

Воздушная система
Тормоз колес
Ручка циклического шага, педали

Тормоз НВ
Высотомер
Часы
Выключатели и переключатели в це-
пях электропитания потребителей
Аэродромное питание (аккумуля-
торы)
Переключатель «Сеть на аккумуля-
тор»
Автоматы защиты на панелях АЭС
УКВ радиостанция
Проблесковы* маяк
Переключатель «Аккумулятор —
аэродромное литанне»

Сигнальные лампы, табло

Проверено
Правильное
Закрыта, застопорена
Проверена
Выполнено
Допустимые
На защелке, нейтрально
Плавность хода проверена,
положение на нижнем упоре,
коррекция левая
Заряжена
Заторможен
Плавность хода проверена,
положение нейтрально (трим-
меры на «О»)
Расторможен
Стрелки на «О», сравнить Ра*>
Исправны, время московское
Выключены

Включены
Включена, проверена
Включен
Включен, «Аэродромное пита-
ние» («Аккумулятор»), напря-
жение проверено
Проверены, исправны

33 10 апреля 1989 г



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ми 2 9.3.1.
Лист 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е — Контрольная карта

Показания топливомсра

АЭС для запуска
Приборы контроля СУ
Топливные насосы
Пожарные краны
Краны подачи горячего возду-
ха от компрессора двигателей
в системы обогрева
Противопожарная система
Гидросистема
Переключатель «Прокрутка —
Запуск»
Преобразователи 36 В. 115 В
Ф ПОС двигателей
* Обогрев ПВД
^Барограф
3**Техник (бортмеханик), обе-
спечивающий запуск
Готовность экипажа

Информация экипажу :.

количество топлива ... кг, соответ-
ствует «Заданию»
включены
исправны
исправны, включен насос № 1
открыты
закрыты

проверена, включена
включена
в необходимое положение

включены
проверена, выключена
проверен, выключен
включен
в поле зрения К/В на расстоянии
от вертолета 8—10 м
готовы (выполнять при 2-х и более
членах экипажа)
см. РЛЭ 9.3.1., приложение 1 (вы-
полнять при 2-х и более членах эки-
пажа)

Освещение кабины
Красный подсвет
АНО
Фары

Дополнительно ночью
— нормальное
— отрегулирован
— включены
— работоспособны

.у- Выполнять при и*0#хсшим<а«:ти.
"'*>:• Прм запусках на площадках не выполняется.

0.3. Контрольная проверка после запуска

Объект проверки На что обратить внимание

Генераторы постоянного тока
Переключатель «АККУМУЛЯ-
ТОР — АЭРОДРОМНОЕ ПИ-
ТАНИЕ»
*** Аэродромное питание
Выключатель «СЕТЬ НА АККУ-
МУЛЯТОР»
Преобразователи
Топливные насосы
* ПОС двигателей
Работа гидросистемы
Авиагоризонты
Радиовысотомер

Включены
В положение АККУМУЛЯТОР

Отключено
Выключен

Включены
Включен № 1. работает
Включена
Проверена
Включены, разарретированы
Включен

^ ЭДП4АНЯТ* ПОИ (прод.)
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ—Контрольная ка

Объект проверки

ГИК-1
Радиокомпас
Связная радиостанция
Показания приборов СУ
Коррекция
Генератор переменного тока
•#. ПОС НВ, РВ, стёкол
Обогрев ПВД

Сигнализатор обледенения РИО-3
Переключатель выбора двигателей « Левый-Правый.»

На чтаоОрати^ь внимание

Включён
Включен, настроен на ДПРМ/БПРМ
Включена, проверена
Нормальное
Правая
Проверен
Включена
Включить за 1-2 мин. До начала
выруливания или взлета при
температуре воздуха +5 °С и ниже
независимо от метеоусловий.
Включить.

В нейтральном положении.

При необходимости снятия одного из аккумуляторов на АХР после контрольной проверки К/В
даст команд) технику « СНЯТЬ АККУМУЛЯТОР ЛЕВЫЙ (ПРАВЫЙ)» и нажимает кнопку «ЗАМЕР.
НАПРЯЖ. АККУМУЛЯТ. - ПРАВ. (ЛЕВ) на время съема.

Правая дверь

Показания приборов

0.4. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД РУЛЕНИЕМ

Закрыта застопорена

Нормальные

двигателей и трансмиссии.
Тормоза колес
Готовность экипажа

Проверены и расторможены
Готов, слева, впереди, справа свободно к рулению готов.
( выполнять при 2-х и более членах экипажа)

0.5. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВЗЛЁТОМ

Авиагоризонты
ГИК-1
** Показания приборов СУ
Коррекция газа
Триммеры.
Тормоза

Включены, разарретированы
Согласован, проверен, курсозадатчик на
Нормальные
Правая
В положении для взлета
Расторможены

... град.

Высотомер
Радиовысотомер
ГИК-1

0.6. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
НА РАДИОФИЦИРОВАННУЮ ПЛОЩАДКУ

Давление мм установлено, высота .... м.
Включен
Согласован, курсозадатчик МКпос=... град.

0.7. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ НА ПЛОЩАДКУ,
ВЫБРАННУЮ С ВОЗДУХА.

Радиовысотомер
Направление и скорость ветра
Курсозадатчик.

Включйн
Допустимые (называется направление)
НаМЮюс-.. град.

Рег. №35
Per.

2 октября 19У0 г

-(2.07.



РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Мн-2
РЛЭ
9.3.1.
Лист

ПРИЛОЖЕНИЕ — Контрольная карта

Объект проверки На что обратить внимание

Состояние площадки

Ориентир на площадке

Метод -посадки

Препятствий на подходах (уклонов
нет — имеются, то какие), размеры
площадки и состояние ее поверхно-
сти позволяют посадку вне зоны (в
зоне)
Ориентир намечен (какой; при ве-
роятности возникновения снежного
или пыльного вихря)
Посадка в зоне (вне зоны)

* — выполнять .при необходимости.

Для определения направления и скорости ветра, определения состояния
площадки необходимо выполнить на Ущ>иб—80—100 км/ч два-три про-
хода над >площадкой на -высоте не менее 100 м. При заходе на пло-
щадку на высоте 20—-30 м детально осмотреть площадку и, оконча-
тельно убедившись в ее «пригодности, произвести посадку.

0.8. Контрольная проверка перед снижением с эшелона
при заходе на посадку по ППП

Информация экипажу
Схема захода
Радиокомпас
ГИК-1
* ПОС

К/В см. РЛЭ 9.3.1., приложение 2
К/В ознакомлен
К/В настроен ДПРМ/БПРМ
К/В согласован
Включена

* — -выполнять отри необходимости.

0.9. Контрольная проверка на эшелоне перехода
Высотомер

Радиовысотомер
Остаток топлива

К/В давление аэродрома ... мм ус-
тановлено, высота по прибору . . . м
К/В включен, ВИР установлена
К/В ... кг, до заласного с В'ПР не-
обходимо ... кг.
К/В на МКпос= ... 'Град.Курсозадатчик

Расчет захода на посадку по приборам необходимо выполнять в соот
ветствии с рекомендациями РЛЭ (4.6.1).

* — выполнять 'при необходимости.
** — выполнять при -повторном взлете, если
вертолета не выключались.

двигатели и системы

(.прод.)
Рег. 28 2Я м&я 1987 г:



РЛЭ
Ми-Й

ПРИЛОЖЕНИЕ — Контрольная карта

Приложение 1 Информация экипажу перед запуском двига-
телей:
— дата, (время, номер вертолета . . . . .
— выполняем полет по маршруту . . . . .
— высота полета (эшелон) . . . . .
— «погода по маршруту в пункте посадки . .
— опасные метеоявления на маршруте . . .
— метеоусловия, усложняющие взлет (отсут-

ствуют, имеются, какие) . . . . . . .
— (йияотйрует вертёлет . . . . . . . . .
^- связь ведет . . . . . . . . . . . .

Информация экипажу перед снижением с эше-
лона ло ПШ1:
— погода »а аэродроме посадки . . . . .
— >погода на запасном аэродроме . . . . .

.
— уход на 2-й круг, следование на . . . запас-

ной
— днлотирует вертолет . . . . . . . . .
— связь ведет . . . . . . . . . . . .

Рег. № 28
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