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П Р Е Д И С Л О В И Е

Развитие сельской телефонной связи осуществляется в соот
ветствии с основными требованиями Единой автоматизирован
ной сети связи (ЕАСС) и принципами организации электро

связи в сельской местности. На базе первичной сети ЕАСС 
в сельской местности организуются вторичные сети, обеспечи
вающие внутрипроизводственную телефонную и диспетчерскую 
связь, производственно-технологическую, факсимильную связь, 
передачу данных и проводное (звуковое) вещание (П В ). 
Развитие сельских сетей связи осуществляется с применением 
перспективных систем коммутации, высокочастотного уплот
нения кабелей, оконечных и вводно-коммутационных уст
ройств.

В Справочнике рассматриваются вопросы построения 
ІШмплексньіх сетейП сельской связи и проводного вещания, 
приводятся электрические нормы, предъявляемые к трактам 
передачи и его элементам. Значительное место в Справочнике 
уделено конструкциям и электрическим характеристикам ка
белей, применяемых на СТС и ПВ, методам их прокладки и 
монтажа, оконечным кабельным и вводно-коммутационным 
устройствам, а также методам измерения кабельных линий и 
их эксплуатации.
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П о с т р о е н и е  с е л ь с к и х  т е л е ф о н н ы х  с е т е й  
и  п р о в о д н о г о  в е щ а н и я

1.1. Принципы организации электросвязи в сельской местности
П од связью в сельской местности понимается система электросвязи, органи
зуем ая в пределах сельского административного района. Для организации свя
зи в сельской местности создается первичная сеть линий и каналов передачи, 
являющаяся низшим звеном первичной сети ЕАСС. На основе первичной сети 
электросвязи сельской местности организуются различные вторичные сети, от
личающиеся видом связи (телефонная, телеграфная, вещание), принадлежно
стью (общего пользования или ведомственная) и способом построения (ком
мутируемая или некоммутируемая). В  сельском административном районе ор
ганизуются следующие сети электросвязи:

Сети общего пользования, предназначенные для обслуживания различными 
видами электросвязи населения, советских, партийных и хозяйственных орга
низаций. Они включают сети: телефонной связи, телеграфной связи, передачи 
программ звукового вещания.

Сети внутрипроизводственной связи, обеспечивающие обслуживание необ
ходимой производственной связью колхозов, совхозов и других сельскохозяй
ственных предприятий. К внутрипроизводственным сетям, организуемым в сель
ской местности, относятся сети:

внутрипроизводственной телефонной связи; 
диспетчерской телефонной связи; 
диспетчерской радиотелефонной связи; 
директорской связи; 
факсимильной производственной связи; 
передачи информации технологического характера.
Сети учрежденческо-производственной ( ведомственной) телефонной связи, 

предназначенные для обслуживания связью предприятий различных ведомств, 
расположенных на территории сельского административного района.

Сеть сельской телефонной связи (СТС) общего пользования является ос
новной, наиболее развитой сетью электросвязи сельского административного 
района, определяющей построение первичной сети связи в сельской местности. 
Сеть СТС обеспечивает установление соединений между абонентами в преде
лах сельского административного района, а также выход абонентов на теле
фонные сети внутризоновой, междугородной и международной связи.

В  состав СТС входят технические средства телефонных сооружений район
ного центра, городов районного подчинения, поселков городского типа и сель
ских населенных пунктов, включающие все станционные и линейные сооруже
ния, а также абонентские устройства. В нее не входят расположенные в сель
ской местности телефонные сети выделенных городов областного подчинения 
(не являющиеся районными центрами), учреждений, промышленных предприя
тий и ведомств. Связь выделенных городов областного подчинения с СТС 
осуществляется по внутризоновой телефонной сети, т. е. через автоматические 
междугородные телефонные станции (АМТС) с применением принципов, при
нятых для междугородной (внутризоновой) телефонной связи.

Для организации СТС в населенных пунктах сельской местности, включая 
райцентр, устанавливаются автоматические телефонные станции, которые соот
ветствующим образом связываю тся между собой пучками межстанционных 
соединительных линий.
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Сельские телефонные сети общего пользования строятся по радиальному 
(одноступенчатая схема) и радиально-узловому (одно- и двухступенчатая схе
мы) принципам (рис. 1.1а) с использованием центральной *Ц С ), узловых (УС)
и оконечных (ОС) станций.

Центральная станция располагается в районном центре и является одно- 
.временно городской телефонной станцией райцентра. В ЦС включаются соеди-

Рис. 1.1. Построение сельской телефонной сети:
■а) схема построения межстанционных связей; б) схема построения абонентской сети;
1 — параллельное подключение телефонных аппаратов; 2 — подключение телефонных аппа
ратов по шкафной системе; 3 — подключение телефонного аппарата по системе прямого пи
тания; 4 — подключение телефонного аппарата по системе прямого питания через блокира
тор; 5 — подключение телефонных аппаратов через групповую установку; Г У  — групповая 
установка; БЛ — блокиратор; РК — распределительная коробка; РШ — распределительный 
шкаф; АТС — автоматическая телефонная станция

нительные линии (С Л ) от узловых станций при двухступенчатой схеме по
строения сети и СЛ от оконечных станций при одноступенчатой схеме по
строения.

Узловые станции располагаются в любом из населенных пунктов сельского 
района. В  УС включаются СЛ от оконечных и центральной станций.

Оконечные станции располагаются в любом из населенных пунктов сель
ского района. В зависимости от схемы построения СЛ от ОС включаются в 
ЦС или УС.

Одноступенчатая схема построения СТС по сравнению с двухступенчатой 
схемой обеспечивает минимальное затухание разговорного тракта, упрощает 
станционное оборудование и ускоряет процесс установления соединений. По
этому она является наиболее перспективной.

При соответствующем технико-экономическом обосновании на СТС с одно
ступенчатым построением могут организовываться сетевые узлы, объединяю
щие пучки линий (каналов) от нескольких ОС к ЦС в общий пучок без ком
мутации линий (каналов). Сетевые узлы оборудуются системами передачи как 
с частотным, так и с временным разделением.

Двухступенчатая схема построения СТС применяется только при условии 
технико-экономической целесообразности узлообразования, как правило, при 
наличии нескольких АТС в одном хозяйстве (колхозе, совхозе).

Возможна организация поперечных связей, при условии значительного тя
готения и соответствующего технико-экономического обоснования, на уровнях 
узловых и оконечных станций координатной и разрабатываемых перспектив
ных систем АТС.

Абонентские сети сельских телефонных станций строятся по бесшкафной 
либо шкафной системе. Бесшкафная система применяется в относительно не
больших населенных пунктах при емкости станции до 200 номеров. Абонент
ские линии (АЛ) в данном случае включаются непосредственно в вводно-ком- 
мутационное устройство (ВК У ) станции. При емкости станции 200 и более
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номеров применяется шкафная система с использованием распределительных 
шкафов (Р Ш ), служащих для соединения цепей магистральной линии с або
нентскими линиями*!! обеспечивающих возможность переключения и испытания 
абонентских линий. Абонентские пункты, расположенные на расстоянии не бо
лее 300 м от АТС, включаются непосредственно в станцию, минуя РШ . Такой 
способ включения называется способом прямого питания.

Для обеспечения связью абонентов, сосредоточенных в одном пункте (на
пример, поселке), применяются групповые телефонные установки типа 
ГУ-10/3 на десять абонентов, связанные с АТС тремя двухпроводными СЛ. 
Подключение д вух телефонных аппаратов к одной абонентской линии осуще
ствляется с помощью блокиратора. У абонентов, удаленных от станции на 
значительное расстояние, устанавливаются телефонные аппараты с усилителя
ми ТАУ-0,3, включаемые на АТС через комплект удаленного абонента (К УА ).

Схема построения абонентской телефонной сети общего пользования с ва
риантом подключения абонентских пунктов к АТС приведена на рис. 1.16.

1.2. Принципы построения сетей внутрипроизводственной связи
На рис. 1.2 приведена схема организации внутрипроизводственной связи 

колхоза (совхоза).
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Рис. 1.2. Схема организации внутрипроизводственной связи сельско
хозяйственных предприятий
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Сеть внутрипроизводственной телефонной связи (ВПТС) предназначена для 
установления связи между производственными объектами в пределах хозяйства 
(предприятия) и выхода части ее абонентов на сеть телефонной связи общего 
пользования. Она является главным средством сбора и передачи информации 
для управления сельскохозяйственным производством, организуется на базе 
станционных и линейных сооружений СТС в пределах хозяйства и, в свою оче
редь, служит основой для организации других видов внутрипроизводственной 
связи.

Оборудование сети обеспечивает: 
установление соединений между абонентами; 
передачу речи в полосе 300—3400 Гц; 
выход части абонентов на сеть ТФ -О П ; 
запрет части абонентов выхода на сеть ТФ-ОП.
В  зависимости от размеров территории хозяйства (предприятия), числа 

входящих в него населенных пунктов, количества жителей в них и телефон
ной плотности —  показателей, определяющих построение сети ТФ-О П , —  преду
сматриваются следующие способы телефонизации хозяйств (предприятий): 

обслуживание хозяйств одной сельской АТС;
обслуживание хозяйств несколькими сельскими АТС, образующими теле

фонный узел;
__ обслуживание нескольких- х о зя йств о д ной сельской—АТС—(в тех случаях,

когда невозможно или нецелесообразно устанавливать АТС в каждом хозяй
стве) .

. На сети ВПТС предусматривается применение телефонных комплектов 
местной связи (ТКМ С), основные аппараты которых включаются на правах 
абонентов этой сети. Возможность выхода на сеть ВП ТС предоставляется с 
дополнительных аппаратов только тех ТКМС, которые включены в линии, не 
имеющие права выхода на сеть ТФ-О П . Комплект ТКМС предназначен для 
прямой телефонной связи основного аппарата системы АТС-ЦБ с пятью до
полнительными аппаратами системы Ц Б, а также с АТС или РТС. Предусмат
ривается совместное использование для внутрипроизводственной и диспетчер
ской связи индивидуальных абонентских линий ВПТС, не имеющих права вы 
хода на сеть ТФ-ОП.

Сеть диспетчерской телефонной связи (ДТС) предназначается для органи
зации оперативно-командной связи как внутри хозяйств, так и в пределах 
сельского административного района. Оборудование сети должно предостав
лять диспетчерам возможность:

оперативного вызова абонентов сети;
индивидуальной, групповой и циркулярной связи с абонентами; 
громкоговорящей связи.
Как правило, сеть ДТС организуется в тех хозяйствах (предприятиях), 

телефонная связь которых обслуживается одной или несколькими сельскими 
АТС. Если телефонная связь хозяйства обслуживается сельской АТС, распо
ложенной в другом хозяйстве, и проводные средства не могут быть использо
ваны, диспетчерская связь организуется с помощью средств радиосвязи.

Диспетчерская проводная связь осуществляется через коммутатор диспет
черской связи (К Д С ), устанавливаемый в здании конторы хозяйства (пред
приятия). В этом же здании желательно установить и сельскую АТС, обслу
живающую данное хозяйство.

В  КДС включаются:
самостоятельные абонентские линии диспетчерской связи; 
абонентские линии (каналы), используемые совместно как для ДТС, так 

и для ВПТС;
СЛ  к АТС, обслуживающие данное хозяйство, включаемые в станцию на 

правах абонентских линий без ограничения в праве выхода на сеть ТФ -О П ;
С Л  к ЦС при достаточном количестве СЛ на участке между ЦС и УС 

(О С). Эти соединительные линии включаются 'в  ЦС на правах абонентской 
линии без права выхода на сеть ТФ -О П  и используются совместно как для
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телефонной, так и для внутрирайонной диспетчерской связи (в том числе кон
ференц-связи с коммутатором диспетчерской связи района) без права комму
тации на них других абонентских линий КДС.

Для организации диспетчерской связи КДС с производственными объекта
ми отделений (бригад), в которых установлены ОС или ГУ, предусматривается 
создание отдельных линий (каналов) связи, используемых совместно для ДТС, 
ВП ТС, ВП ФС.

Связь диспетчера с удаленными от центральной усадьбы абонентами сети 
ВПТС, иметотцимй^гграво ^выхода на—сеть ТФ-ОП. может осущ ествляться только 
через АТС, обслуживающую данное хозяйство (предприятие).

Диспетчерская проводная телефонная связь района (ДТСР) осуществляет
ся через коммутатор диспетчерской связи района (К Д С Р ), устанавливаемый, 
как правило, в здании районного управления сельского хозяйства. Абонентами 
сети ДТС района являются партийные, советские и хозяйственные организа
ции, диспетчера хозяйств, а такж е строительные и другие предприятия и орга
низации, которые могут одновременно являться абонентами ЦС, не имеющими 
права пользования зоновой и междугородной связью.

В К Д С Р включаются:
самостоятельные абонентские линии диспетчерской связи;
абонентские линии (каналы), используемые совместно как для ДТС, так 

и для телефонной связи в пределах района;
СЛ к ЦС, на правах абонентских линий с возможностью выхода на сеть 

ТФ -О П  и без права коммутации на них других абонентских линий КДСР.
Организация поисковой, групповой и конференц-связи в сети Д ТС  района 

с диспетчерскими пунктами хозяйств осуществляется по абонентским линиям 
(каналам), связывающим диспетчерские пункты хозяйств с ЦС.

Сеть передачи информации технологического порядка (ПТИ) предназна
чается для наблюдений хода производственных процессов внутри хозяйства 
путем телеконтроля, телеизмерений и телесигнализации. Оборудование сети 
обеспечивает передачу дискретных и аналоговых сигналов по некоммутируе
мым линиям (каналам) связи.

Сеть ПТИ частично совмещается с сетями ТФ-О П  и ВП ТС в пределах 
хозяйства (предприятия) на участках АЛ и СЛ за счет уплотнения линий и 
вторичного уплотнения каналов связи, а также использования выделенных пар 
в общих кабелях, физических цепей на воздушных линиях связи и каналов в 
аппаратуре уплотнения.

Сеть ПТИ состоит из диспетчерского полукомплекта (Д П ), контролируе
мых полукомплектов (К П ), датчиков контроля (Д К ) и линий (каналов), свя
зывающих их. Линии от всех КП и расположенных на производственных 
объектах в пределах центральной усадьбы Д К  включаются непосредственно 
в ДП . Линии от Д К , находящихся на объектах в отделениях (бригадах), вклю
чаются в соответствующие КП.

Сеть внутрипроизводственной факсимильной связи (ВПФС) предназначает
ся для организации передачи документальной информации как внутри хозяйств, 
так и в пределах района. Оборудование сети должно обеспечивать:

установление соединений между абонентами;
передачу штриховых изображений при скорости развертки до 120 стр./мин.
Сеть передачи данных (ПД) предназначается для передачи информации 

между хозяйствами (предприятиями) и соответствующими вычислительными 
центрами (В Ц ). Оборудование сетей должно обеспечивать:

установление соединений между оконечными установками передачи дан
ных (ОУП Д) и ВЦ ;

передачу данных с низкой и средней скоростями.

1.3. Принципы построения сети проводного вещания
Сеть проводного вещания в сельской местности предназначена для обеспе

чения широкого круга слушателей программами звукового вещания. Органи
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а)
1  зВено (ю) , I зВено (АЦ)

зационно сеть строится по административно-территориальному признаку: «сеть 
П В населенного пункта», «сеть П В сельского района».

Организационно-технической единицей сети является радиотрансляционный 
узел (Р Т У ). В состав Р Т У  входят станционные, линейные сооружения и або
нентские устройства. Станционные сооружения служат для приема, усиления 
и распределения по линиям программ 
звукового вещания. Линейные соору- /  звено (АЦ)
жения являются элементом тракта, |* 
соединяющего усилитель с абонент
ской установкой. Комплекс линейных 
сооружений РТУ, включая абонент
ские проводки, называется распреде
лительной сетью (P C ).

Система построения, при которой 
подача программ звукового вещания 
осуществляется от одной станции, 
называется сетью Р Т У  с централизо
ванным питанием нагрузки. Система 
построения, при которой программы 

-вещ ания— подаются— от—центральной- 
станции проводного вещания (ЦСПВ) 
на несколько опорных усилительных 
станций (ОУС) и далее распределя
ются по абонентской сети, называет
ся сетью РТУ с децентрализованным 
питанием. В  сельской местности при
меняется в основном система с цен
трализованной подачей программ ве
щания.

Цепи PC подразделяются на 
абонентские и фидерные. Абонент
ской цепью (АЦ) называется цепь, 
питающая абонентские устройства.
В состав АЦ входит такж е внутри- 
домовая распределительная проводка.

Фидерные цепи подразделяются 
на распределительные и магистраль
ные. Распределительным фидером 
(Р Ф ) называется цепь, питающая 

абонентские цепи. Магистральным фи
дером (М Ф) называется цепь, питаю
щая РФ . На сельской сети ПВ до
пускается подключение АЦ непосред
ственно к МФ.

Сети проводного вещания могут быть трех типов: однозвенные, двухзвен
ные и трехзвенные. Однозвенной называется сеть, состоящая из АЦ, подклю
ченных непосредственно к станции РТУ (рис. 1.3а). Однозвенные сети при
меняются в небольших населенных пунктах, обслуживаемых маломощными 
узлами. В двухзвенной сети (рис. 1.36, в) абонентские цепи (I звено) подклю
чаются к распределительным фидерам (II  звено). Двухзвенные сети исполь
зую тся в крупных населенных пунктах, а также для подключения к РТУ 
распределительных сетей близлежащих населенных пунктов. Трехзвенная сеть 
(рис. І.Зг) состоит из магистрального фидера, подключаемого к станции РТУ 
( I I I  звено)., распределительных фидеров (II  звено), питаемых магистральным 
фидером, и АЦ. Организация трехзвенной сети целесообразна в густонаселен
ной местности для подключения к станции узла крупных населенных пунктов. 
Такое построение сети может применяться для организации проводного вещ а

—<1

Рис. 1.3. Схемы сетей проводного вещания: 
а) однозвенная; б) двухзвенная с электри
чески коротким Р Ф ; в)  двухзвенная с элек
трически длинным РФ , корректированным 
трансформатором; г)  трехзвенная сельско
го РТУ (РФ1, РФ2. РФЗ — электрически 
короткие РФ, РФ4 — электрически длин
ный Р Ф ); д) трехзвенная городского РТУ



10 Т е хн и ч е с к и е  средства с е л ь с к и х  те л е ф о н н ы х сетей и п р овод но го  Л щ а н и я

ния в отдельных сельскохозяйственных производствах при обслуживании двух
трех хозяйств одним узлом.

Р А З Д Е Л  2

Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  
с е л ь с к и х  т е л е ф о н н ы х  с е т е й  
и  п р о в о д н о г о  в е щ а н и я

2.1. Коммутационное оборудование СТС

Сельские телефонные сети организуются на базе автоматических телефонных 
станций. Основной системой коммутационного оборудования являются коорди
натные АТС с косвенным (регистровым) управлением и обходным способом 
установления соединений. В  качестве ЦС емкостью до 4 тыс. номеров приме
няются координатные автоматические телефонные станции типа АТС К -100/2000, 
свыше 4,0 тыс. —  телефонные станции городского типа АТСК. Допускается 
использование находящихся в эксплуатации АТС декадно-шаговых систем типа 
А ТС-100/500, АТС-100/500М , АТС-47, УАТС-49, АТС-54 и ATC-54A.

В качестве УС и ОС рекомендуются координатные АТС типа АТС К -100/2000, 
АТС К-50/200, АТС К-50/200М . Допускается использование также находящихся 
в эксплуатации АТС декадно-шаговой системы типа А ТС-100/500 и 
АТС-100/500М .

Основные характеристики АТС, применяемых на сельских телефонных се
тях, приведены в табл. 2.1.

2.2. Высокочастотные системы передач

Для повышения эффективности использования линейно-кабельных соору
жений СТС в качестве соединительных линий межстанционной сети применя
ются высокочастотные кабели с полиэтиленовой изоляцией жил и полиэтиле
новой оболочкой типа КСПП, уплотняемые высокочастотными системами пе
редачи с частотным (КНК-6Т, КНК.-12, КАМА) и временным (ИКМ -12М , 
И К М -12Х З «Зона») делением каналов. Основные характеристики систем пе
редачи приведены в табл. 2.2.

2.3. Оборудование внутрипроизводственных сетей
Для организации внутрипроизводственной связи используются типовые 

АТС, применяемые на сетях общего пользования.
Диспетчерская телефонная сеть организуется с помощью пультов диспет

черской связи типа ПДС и станции диспетчерской связи типа СДС М -50/100.
Пульт диспетчерской связи изготавливается двух модификаций: П Д С -20/20 

и П ДС -10/10. К ПДС-20/20 можно подключить: 20 абонентских линий для 
совместной работы с автоматической телефонной станцией типа АТС К -50/200; 
15 абонентских линий для работы по системе Ц Б и пять —• по системе М Б; 
четыре соединительные линии для связи с другими АТС или ручными теле
фонными станциями Ц Б ; одну соединительную линию связи с пультом управ
ления радиостанции. К П ДС-10/10 можно подключить: десять абонентских ли
ний для совместной работы с автоматической телефонной станцией типа ATG 
К -50/200; пять абонентских линий для работы по системе Ц Б и пять —■ по си-
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Тип АТС Система Назначение

Емкость АТС Максимальное 
количество: спарен

ных телефонных 
аппаратов

Возможность связи 
между абонентами 

со спаренными 
телефонными 
аппаратами

Напряжение 
питания. В

номи
наль

ное

допус
тимые

пре
делы

АТС ВРС-20 
(ВРС-20М)

АТС-10/40

АТС-50/ІІ00М 
(АТС-50/100)

АТС К-40/80 

АТС К-50/200

АТС- 100/500М 
(АТС-100/500)

АТС К -100/2000

Релейная

Релейно-блочная

Декадно-шаговая

Координатная

»

Декадно-шаговая

Координатная

Оконечная

Оконечная
(узловая)

С конечная

Оконечная
(узловая)

Центральная,
узловая,
оконечная

Центральная,
узловая,
оконечная

20

10

50

40

50

100

100

20

40 

50 (80) 

80 

200

В зависимо
сти от коли
чества ступе
ней искания

В зависимо
сти от коли
чества ступе
ней искания

14 (1 6 )

4 в каждом 10- 
номерном блоке

20

8 в каждом 40- 
номерном блоке

20 в каждом 50- 
номерном блоке

20 на ф ж дую  
сотню I

По 20 на каж 
дою сотню

Предусмотрена 
(не предусмот
рена)

Предусмотрена

Не предусмот
рена

Предусмотрена

10 с взаимо
связью и 10 без 
взаимосвязи

Предусмотрена

60

24

60

60

60

60

60

•)8— 6 4

>2— 3 2  

>8—64 

і 4 — 7 2  

3 4 - 7 2  

->3-64

',8—66
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Т а б л и ц а  2 .2 . Электрические и конструктивны е характеристи ки систем  передачи СТС

Наименование
КНК-6 (С, СМ, Т)характеристики КНК-12 КАМА ИКМ-12М ИКМ-12ХЗ «Зона»

1 2 3 4 5 6

Форма сигналов Аналоговая ДискретнаяПринцип разделения кана Частотный Временнойлов при передаче сигналов
Система связи Двухпроводная, двухполосная, однокабельиая Четырехпроводная, однополосная,
Линейный спектр, кГц 1 6 - 1 2 0 6 - 1 0 8 12—54 8

однока
8—704

эельная
8—2048

Количество каналов связи.
организуемых по одночетве
рочному кабелю:

телефонных 12 24 60 12 30проводного вещания 
II класса

I — по фантомной 2 — за счет четырех — 1 — за счет двух I — за счет двух
пепи телефонных каналов телефонных каналов телефонных каналов

телеграфных — _ — 2 — без занятия 8 — без занятия
Максимальная длина связи телефонных каналов те. іефонных каналов

112 — на кабеле 112 — на кабеле 50 100 50между оконечными стаи КСПП 1X 4X1,2; КСПП 1X 4X 1,2;
ииями (без переприема по 98 — на кабеле 105 — на кабеле 50 100 50тональной частоте), км КСПП 1X 4X0,9 КСПП 1X 4X 0,9
Максимальная длина уси
лительного (регенерацион
ного) участка между око
нечной станцией и НУП
(регенератором), а также
между НУП (регенератора
ми) на кабеле, км:

КСПП (КСППБ) 
1X 4X 1,2

1 6 , 0 1 6 , 0 8 , 0 8 , 0 4 , 6
КСПП (КСППБ) 
1X 4X 0,9 1 4 , 0 1 5 . 0 8 , 0 7 , 0 4 , 0

Максимальное количество
НУП (регенераторов) меж
ду оконечными станциями
па одном переприемиом
участке на кабеле:

КСПП (КСППБ) 6 6 6 7 121X 4X 1,2
КСПП (КСППБ) 6 6 6 6 121X 4X 0,9

Бторичное уплотнение теле
фонных каналов Не допускается Допускается Допускается Допускается Допускается

Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

е
 

ср
е

д
ств

а
 

се
л

ь
ски

х 
те

л
е

ф
о

н
н

ы
х

 
сетей 

и 
п

р
о

в
о

д
н

о
го

 
в

е
щ

а
н

и
я

'



V

Окончание табл. 2.2

1 о 3 4 5 6

Автоматическая регулировка Отсутствует Имеется Имеется Имеется Имеется
сигналов передачи системы
Напряжение питания. В:

оконечная аппаратура
основное Переменное Переменное Переменное Постоянное Постоянное

2 2 0 1 0 % 
22 15%

220"Ь 10 0/о
— 15% 2 2 0 " ^  ^— 1 5%

6 0 + 2 0 %ьи-ю% Ь0- Ю %
резервное Постоянное

б о + 2 °%
- 1 0 %

Постоянное
6 о + 2 0 %ьи-ю %

Постоянное
бо̂ "2®0/̂  —іок

промежуточный НУП Постоянное 16 Постоянное 16 Постоянное 18 Постоянное 10 Постоянное 10
(регенератор), питание
местное или дистан
ционное

Максимальное количество 3 3 3 4 6
НУП (регенераторов), пи
таемых с одной оконечной
станции
Максимальное напряжение ± 6 0 ± 2 0 0 ± 4 2 0 ± 1 6 0 ± 2 3 0
дистанционного питания
(Д П ), подаваемого в ли
нию, В
Ток ДП в линию, не бо 0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 1 5 0 , 08 0 , 1 0
лее, А

Пара—параСистема питания НУП (ре Пара—пара Пара—пара Пара—пара Пара—пара
генераторов) на линии (средние точки чет (средние точки чет (средние точки чет- (средние точки чет (средние точки чет

верки кабеля) верки кабеля) нерки кабеля) верки кабеля) верки кабеля)
Служебная связь между По искусственной цепи кабеля По искусственной По искусственной По искусственной
оконечными станциями, око цепи кабеля и кана цепи кабеля цепи кабеля
нечными станциями и лу системы пере
НУП (регенераторами) дачи
Техническое обслуживание
аппаратуры станции: Периодическое Периодическое Периодическое Периодическое Периодическое

оконечной Необслуживаемая Необслуживаемая Необслуживаема [ Необслуживаемая Необслуживаемая
промежуточной
(регенерационной)
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стеме М Б; две соединительные линии для связи с другими АТС; одну соеди
нительную линию для связи с пультом управления радиостанцией. Коммута
тор может работать по типовым кабельным линиям.

Для диспетчерской связи внутри центральной усадьбы небольших хозяйств 
применяется коммутатор типа КОС-22М . Однако отсутствие возможности сов
местного использования абонентских линий для внутрипроизводственной и дис
петчерской телефонной связи не позволяет использовать его для организации 
диспетчерской связи всего хозяйства. Н а его основе можно организовать лишь 
локальные диспетчерские сети. Для организации таких сетей применяются так
же комплекты местной связи типа ТКСМ -2 и ТКСМ-2/8.

Станция диспетчерской связи СДС М -50/100 позволяет подключить 50 або
нентских линий и четыре соединительные линии с АТС и РТС ЦБ. Станция 
обеспечивает: двустороннюю телефонную связь диспетчера с прямыми абонен
тами по абонентским и соединительным линиям с помощью микротелефонной 
трубки; громкоговорящую связь со стороны диспетчера; циркулярную связь 
диспетчера со всеми или группой абонентов и двусторонний разговор одновре
менно с тремя абонентами; подключение линий абонентов СДС к АТС для 
совместного использования.

Для организации директорской связи в крупных хозяйствах могут приме
няться коммутаторы Д ГУ -1М , КОС-22М, КД-18, «Псков», САС-40, а в неболь
ших хозяйствах ТКМ С-2, К Д-6.

На сети передачи информации технологического характера используются 
типовые устройства телемеханики. Эти устройства классифицируются на уст
ройства: телесигнализации, телеизмерений и телеуправления.

Устройства телесигнализации используются для передачи сообщений вида 
«Д а— Нет» и информируют диспетчера о состоянии контролируемого объекта 
(например, об аварийной ситуации). Устройства телеизмерения осуществляют 
передачу непрерывно измеряемых величин (например, уровня горючего, вы 
ходную мощность гидроэлектростанции). Устройства телеуправления обеспечи
ваю т передачу информации в виде команд на включение или отключение раз
личных агрегатов или механизмов.

Сеть внутрипроизводственной факсимильной связи организуется на базе 
сети ВПТС и предусматривает установку у соответствующих абонентов аппа
ратуры «Штрих-М». Эта аппаратура предназначена для передачи и приема 
ікопий любых текстовых и графических документов, рассчитана для работы по 
стандартным каналам тональной частоты и подключается параллельно теле
фонному аппарату внутрипроизводственной связи колхоза и совхоза.

2.4. Оборудование сетей ПВ

Подача программ звукового вещания на РТУ помимо приема У К В  радио
вещательных станций может осуществляться из райцентра по проводным сред
ствам. Для организации канала вещания II класса качества на цепях СТС 
внутри района применяется каналообразующая аппаратура АВСП (аппаратура 
вещания, сельская, проводная), АВФ-1 (аппаратура вещания по фантомным 
цепям) и ИКМ-12М (аппаратура с импульсно-кодовой модуляцией), в которой 
предусмотрен блок канала вещания.

Аппаратура АВСП обеспечивает возможность передачи программ вещания 
в следующих спектрах частот: 0,1—6,0; 7,88— 13,78; 17,3—23,2; 28,7— 34,6; 
34,8— 40,7 кГц.

Первый спектр частот используется для передачи программы вещания по 
искусственным цепям одночетверочных кабелей КСПП, уплотняемых системой 
передачи КНК-6, или по сдвоенному первому и седьмому каналам системы 
ИК.М-12М. Второй, четвертый и пятый спектры частот применяются для обра
зования каналов вещания на воздушных цепях СТС. Третий спектр образует
ся за счет сдваивания частотных полос второго и третьего телефонных кана
лов трехканальных систем передачи. Кроме того, пятый спектр может быть
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такж е использован для образования канала вещания в линейном спектре си
стемы K H K -I2 за счет сдваивания восьмого и девятого каналов.

В системе АВСП может быть до трех усилительных участков с  максималь
ным затуханием в каждом —  47,8 дБ.

Аппаратура типа А ВФ-1 предназначена для передачи программы по фан
томной цепи одночетверочного кабеля КСПП, уплотненного системой передачи 
КНК-6. Аппаратура обеспечивает программы вещания II  класса качества в 
спектре 0,1— 6 кГц.

Радиотрансляционные узлы оборудуются различными видами станционной 
аппаратуры: М ГС РТУ -50; М ГС РТУ -100; ТУ-50, ТУ-100 мощностью 50— 100 Вт. 
Эта аппаратура на электронных лампах с питанием от сети переменного тока 
применяется для радиофикации небольших населенных пунктов. Прием программ 
осуществляется от приемников Д В , СВ, КВ. Оборудование РД П Қ -40, РД П -40 
применяется для работы по стальным цепям воздушных линий связи. В круп
ных населенных пунктах, райцентрах и рабочих поселках РТУ  оборудуются 
ламповыми установками ТУ-500, ТУ-600 и ТУ-5 мощностью 500, 600 и 5000 В т 
соответственно. Они обеспечивают подачу программ на расстояние до 20—■ 
30 км. Кроме того, получили развитие и внедрение комплекты транзисторного 
оборудования Т У П В -0 .25Х 2 с двумя идентичными усилителями мощностью по
0,25 кВт каждый и комплект лампового оборудования Т У -1,25 с  двумя уси- 
лителям]щщщносг-ыо по 1,25 кВт.--------------------------------------------------------------------- ;---------
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3.1. Электрические нормы СТС

Качество телефонной связи —  громкость, артикуляция телефонного сообщения, 
прохождение сигналов взаимодействия — определяется рядом требований к элек
трическим характеристикам телефонного тракта. К основным нормируемым па
раметрам относятся:

рабочее затухание телефонного тракта при частоте 800 Гц; 
сопротивление цепи линии постоянному току; 
рабочая емкость цепи;
переходное затухание между цепями на ближнем конце при частоте 800 Гц; 
мощность псофометрических шумов в телефонных цепях.
Нормы затухания на сельских телефонных сетях определяются рекомен

дованным М ККТТ методом оценки качества передачи по эквиваленту затуха
ния с учетом качественных характеристик телефонных аппаратов, применяе
мых на сетях. В соответствии с нормами ЕАСС затухание между любыми ап
паратами абонентов страны, участвующих в соединении, на частоте 800 Гц 
не должно превышать: при междугородной связи 30,0 д Б ; внутризоновой свя
зи 28,0 дБ ; местной связи 29,0 дБ .

Распределение величины этого затухания между элементами тракта зави
сит от схемы организации СТС и применяемого оборудования. Варианты та
кого распределения приведены на рис. 3.1— 3.3. Из рисунков видно, что зату
хание станционных четырехполюсников не должно превышать 1,0 дБ , а зату
хание абонентской линии —  6,0 д Б  при уплотнении соединительных линий на 
участках ЦС—УС, ЦС— ОС, УС— ОС и 4,5 дБ при использовании на участке 
между ОС— УС или УС— ЦС низкочастотных цепей.

Качество телефонной связи, удовлетворяющее требованиям ЕАСС при ука
занных значениях затухания, обеспечивается при условии выполнения опреде
ленных норм по псофометрическим шумам. Средние величины мощностей псо
фометрических шумов на выходе аппаратуры коммутации и физических цепей
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іРис. 3.1. Распределение затухания на сельской телефонной сети при междугородной связи: 
а )  дифсистема на оконечной станции; б) дифсистема на узловой станции; в)  дифсистема 
на центральной станции
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Рис. 3.2. Распределение затухания на сельской телефонной сети при зоновой связи: 
а )  дифсистема на оконечной станции; б) дифсистема на узловой станции; в) дифсистема 
на центральной станции
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Характеристика
Единица

измерения
Частота,

кГц

КНК-6Т и 
АВСП 

(1 вариант)

Ю сч
h e x

jo О

^ощрртЫвление цепи, не более
Р азносіь сопротивлений жил цепи, 
не іболЪе
Сопротивление изоляции между каж 
дой жилой и остальными жилами, 
соединенными с экраном (металличе
ской брбней) и заземлением, не менее
Сопротивление экрана, не более
Сопротивление изоляции оболочки эк
р ан-зем ля (броня—земля), не менее

Рабочая емкость цепи, не более
Электрическая прочность изоляции 
между всеми жилами, соединенными 
вместе, и экраном, а также каждой 
жилы по отношению к другим жилам, 
соединенным с экраном, не менее

[ Переходное затухание между основ- 
I ными цепями на ближнем конце ка- I беля, не менее

•Переходное затухание между основ
ными и фантомными цепями на ближ
нем конце линии, не менее
В&щищенность между основными це
лями на дальнем конце линии, не 
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СТС должны быть не более 100 пВт для ОС, УС и Ц С; 100 пВт для абонент
ских линий; 500 пВт для соединительных линий, что соответствует напряже
ниям помех 0,245 и 0,55 мВ, измеренных псофометром с фильтром М ККТТ. 
Максимальная величина псофометрического напряжения на зажимах абонент
ского аппарата (средняя за час) для любого вида соединения не должна быть 
более 1,25 мВ при номинальной величине остаточного затухания канала 
28— 30 дБ.

Защищенность телефонных цепей- в“ низкочастотных кабелях—обеспечивает
ся при выполнении нормы по переходному затуханию между цепями на ближ
нем конце при частоте 800 Гц — 69,5 дБ.

Рис. 3.3. Распределение за- 
тухания на сельской теле
фонной сети при местной 
связи:
а ) дифсистема на оконеч
ной станции; б)  дифсистема 
на узловой станции

Нормированные значения электрических характеристик цепей высокочас
тотных линий СТС, определяемые типом кабеля и системами передачи, при
ведены в табл. 3.1.

В табл. 3.2— 3.4 приведены электрические нормы на линии, выполненные 
низкочастотными кабелями, и абонентскую проводку.

Т а б л и ц а  3.2. Нормы электрических характеристик на смонтированные линии, 
выполненные однопарными кабелями

Характеристика

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Ч
ас

то
та

,
кГ

ц

ПРППМ ПРВПМ ПТВЖ

0 , 8 0 , 9 1 .2 0 . 8 1 .2 0 , 6 1 ,2

Сопротивление цепи при
температуре +20°С, не бо Пост.
лее Ом/км ток 72 56 ,8 32 75 ,2 33 ,4 1200 280
Сопротивление изоляции
жил при температуре +20°С,
не более МОм-км » 75 75 75 7 ,5 7 ,5 7 ,5 7 ,5
Коэффициент затухания дБ/км 0 . 8 0 , 9 0 ,7 5 0 .6 1 ,2 0 ,8



С овм ещ ение ц епей передачи д искр е тн о й  и аналоговой  инф орм ации 19

Т а б л и ц а  3.3. Нормы электрических характеристик на смонтированные
соединительные и абонентские линии, выполненные кабелями типа 

ТГ (Б, К), ТПП (Б ), ТПЭПЗ

Характеристика Единица
измерения

Ч
ас

то
та

 
то

ка
, 

кГ
ц ТГ (Б, К) 1 ТПП (Б)

Диаметр токопроводящей жилы, мм

0 ,4 0 ,5 0 , 7 0 , 3 2 0 , 4 0 ,5 0 , 7

Сопротивление цени при 
температуре +20°С , не бо
лее

Сопротивление изоляции 
каждой жилы по отноше
нию ко всем остальным 
жилам, соединенным со 
свинцовой оболочкой (экра
ном) при температуре +20°С 
(без оконечных устройств)
То же, с оконечными 
устройствами
Разность сопротивлений жил
цепей, не более
Рабочая емкость, не более

Ом/км

МОм-км

МОм-км

Ом
мкФ/км

Пост.
ток

»

>

»
Пост.

296

2000

1000

0 , 0 5 5

190

2000

1000

1 % от 
0 , 055

96

2000

1000

сопрот

229

5000

1000

івлени 
0 ,0 5

296

50 0 0

1000

цепи
0 . 0 5

192

5000

1000

0 , 05

96

5000

1000

0 . 0 5

более
Переходное затухание на 
ближнем конце между лю
быми цепями, не менее

дБ/км

дБ

0 ,8  

0 ,8

1 ,6 0  

6 9 , 5

1 , 26 

6 9 , 5

0 , 83 

6 9 , 5

1 .91

69 ,5

1 , 60  

69  , 5

1 , 25 

69 ,5

0 , 80 

69 , 5

Т а б л и ц а  3.4. Нормы электрических характеристик на абонентскую проводку

Характеристика Единица
измерения

Тип кабеля 
жилы

с диаметром 
0,5 мм

ТРП ТРВ

Сопротивление цепи при темпе
ратуре +20°С, не более

Ом/км 190 190

Сопротивление изоляции жил, 
не менее

МОм (на всю абонентскую 
проводку)

100 25

3.2. Совмещение цепей передачи дискретной и аналоговой 
информации в кабельных линиях СТС

Основными принципами организации электросвязи в сельской местности 
предусмотрено комплексное использование кабельных линий СТС для пере
дачи дискретной и аналоговой информации.

Возможность совмещения в одном кабеле цепей различного назначения 
регламентируется параметрами сигналов дискретной информации и переход
ным затуханием между цепями в кабельной линии.

Сеть дискретной информации (передача данных, факсимильная связь, пе
редача сигналов технологического характера) строится по некоммутируемой си
стеме (прямые провода).

Цепи в кабелях СТС строго фиксированы: так, например, сигналы телеме
ханики в сети ПТИ передаются из диспетчерского пункта к контролируемым 
абонентам и обратно по определенным закрепленным в многопарном кабеле 
цепям.

Аппаратура дискретной информации может работать сигналами перемен
ного и постоянного тока. Первые относятся к сигналам телефонного типа. Это
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сигналы с амплитудной (AM ), частотной (ЧМ ), фазовой (ФМ ) модуляциями 
(табл. 3.5) и сигналы факсимильной связи (табл. 3 .6 ). Вторые относятся к 
сигналам телеграфного типа. Это одно- и двухполярные телеграфные сигналы 
и сигналы телемеханики. К  этому типу сигналов относятся такж е импульсные 
сигналы любой формы (табл. 3 .7 ), например аппаратуры ДАТА.
Т а б л и ц а  3.5. Параметры сигналов передачи данных________________________________________

Напряжение Несущая Д евиа Фаза. Скорость
Вид сигнала сигнала, В частота, Гц ция, Гц град. переда- 

чи, Бод

Частотно-модулиро- 0,3—0,775 1080 ±100 200
ванный 1750 ±100 200

1500 ±200 600
1700 ±4 0 0 1200

470 ±3 0 75
Многочастотный: 0,3—0,775 Группа А — 920, 40

(суммарное 1000, 1080, 1160
напряжение)

по одной часто
те из групп Группа В — 1320,
А, С 1400, 1480, 1560
по одной часто
те из групп А, Группа С — 1720,
В, С 1800, 1880, 1960

Фазо-модулирован- 0,3—0,775 1000 90 2400
ный 1800 1 80 2400

1500 90 1200
1500 180 1200

Т а б л и ц а  3.6. Параметры сигналов факсимильной связи

Вид сигнала Напряжение 
сигнала, В

Несущая 
частота, Гц Девиация, Гц Скорость пере

дачи, стр./мин

ЧМ 0 , 0 5 —0 , 7 7 5 1900 ± 4 0 0 120
1700 ± 4 0 0 120
2 700 ± 4 0 0 240
3 0 0 0 ± 7 0 0 240

AM 0 , 1 5 —0 , 775 1500 60
1 900 120
2 800 90

120
250

Т а б л и ц а  3.7. Параметры сигналов дискретной информации

Вид сигналов Напряжение 
сигнала, В

Скорость пере
дачи, Бод Примечание

Импульсы постоянного
тока:

однополярные 80— 120 50
двухполярные 2 0 ; 60 50

10 100
0 , 3 ;  0 ,7 1200 ;  2400

Импульсы телеграфной ап Не более 5 0 ; 100 По каждому каналу
паратуры ДАТА: 0 , 775

трехканальной 2 4 0 0 Групповая скорость
шестиканальной Не более 5 0 ;  100; 200 По каждому каналу

0 ,7 7 5
48 0 0 Групповая скорость

То же, аппаратуры АГАТ 6 5 0 ; 10 ; 200
То же, аппаратуры або
нентского телеграфирования 20 100

10 100
10 200
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Для систем телемеханики используются:
импульсные сигналы постоянного тока напряжением 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 6; 

12; 24; 48; 60; 120 В . Длительность импульсов определяется рядом (1, 2, 4, 
6, 8 )Х Ю " , где п —  любое положительное или отрицательное число;

амплитудно-модулированные сигналы переменного тока напряжением 0,6;
1,2; 4,8; 6; 12; 24 В с несущей частотой от 300 до 3400 Гц.

Совмещение цепей передачи дискретной и аналоговой информации в або
нентских кабельных линиях СТС возможно при условии отсутствия взаимных 
помех и обеспечения качества передачи, удовлетворяющего требованиям ЕАСС.

Средняя мощность суммарных псофометрических помех в абонентской цепи 
на клеммах телефонного аппарата не должна превышать 100 пВт (0,245 м В ). 
При этом доля помех (псофометрическое напряжение) от влияния соседних 
цепей передачи дискретной информации не должна превышать 0,2 мВ.

По степени влияния цепи передачи дискретной информации подразделяются 
на цепи низкого уровня, оказывающие влияние по величине, мало отличаю
щейся от влияния телефонных цепей, и высокого уровня, влияние которых 
превосходит взаимное влияние между телефонными цепями. Цепи низкого уров
ня, как правило, не требуют отбора пар в кабеле по переходному затуханию, 
однако количество этих цепей может быть ограничено. К сигналам низкого 
уровня следует отнести ЧМ, ФМ, AM сигналы, импульсы постоянного тока с 
напряжением не более 0,5 В , сигналы телеграфной аппаратуры АГАТ, приие.- 
денные в табл. 3.5 и 3.6.

Сигналами высокого уровня следует считать сигналы: существующей те
леграфной аппаратуры, работающей однополярными импульсами постоянного 
тока напряжением 120 В и двухполярными напряжением ± 6 0 ,  ± 2 0 ,  ± 1 0  В

при скорости передачи 50 Бод; телеграфной аппаратуры ДАТА и ЧМ, ФМ , 
AM сигналы напряжением более 0,5 В, применяемые для передачи данных, 
факсимильной связи и телемеханики.

Передача сигналов высокого уровня требует отбора пар с повышенным 
переходным затуханием на ближнем конце при частоте 800 Гц. Количество 
пар и параметры сигналов при этом строго регламентируются.

Ниже указаны основные положения по использованию телефонных пар к а 
белей ГТС для передачи дискретной и аналоговой информации:

1. Для передачи данных, сигналов телеграфирования, телемеханики, фак
симильной связи должны предоставляться пары, которые удовлетворяют предъ
являемым к телефонным цепям нормам по постоянному току.

2. Передача дискретной информации может осуществляться по выделен
ным симметричным телефонным цепям кабельных линий СТС.

3. Аппаратура передачи дискретной информации должна иметь симметрич
ный выход.

4. Передача сигналов дискретной информации низкого уровня может осу
ществляться по любым абонентским цепям, удовлетворяющим нормам теле
фонной сети по переходному затуханию на ближнем конце при частоте 800 Гц 
(Л0^ 6 9 ,5  д Б ), однако количество цепей ПДИ ограничивается.

5. Передача сигналов дискретной информации высокого уровня должна 
осуществляться по выделенным цепям с повышенным переходным затуханием 
на ближнем конце при частоте 800 Гц.

6. Передача дискретной информации по телефонному принципу может 
быть организована по местной сети, в том числе с выходом на междугородную

ь телефонную станцию (М ТС ). Информация при этом передается переменным 
током сигналами AM, ЧМ, ФМ  и многочастотными сигналами (см. табл. 3 .5 ).

7. При организации связи по физическим цепям местной сети (без вы хода 
на МТС) максимальные уровни сигналов дискретной информации в точке под
ключения к абонентской линии не должны превышать 0 дБ.

8. Передача дискретной информации по абонентской линии осущ ествляется:
а) сигналами AM, ЧМ, ФМ высокого уровня напряжением 0,775 В (см.

табл. 3 .5). При этом для передачи должны предоставляться пары с переход
ным затуханием Л о ^ 8 7 ,0  дБ. Количество цепей не ограничивается;
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б) сигналами AM, ЧМ, ФМ  низкого уровня напряжением 0,5 В и ниже (см. 
табл. 3 .5). При этом для передачи могут быть использованы любые цепи с 
переходным затуханием Л о 5= 69,5 дБ  без отбора. Количество предоставляемых 
для передачи цепей зависит от емкости кабеля (табл. 3 .8).

в) сигналами факсимильной аппаратуры «Штрих» напряжением 0,245 В  
(— 10 д Б ) и ниже. При этом могут использоваться любые пары с переходным 
затуханием А 0 5=69 ,5  дБ.
'1 а О л и ц а 3.8. Количество цепей, предоставляемых для передачи сигналов 

низкого уровня

Емкость кабеля, пар 600 400 300 200 100

Количество цепей, не более 55 50 45 40 35

9. Передача дискретной информации телеграфными сигналами и сигнала
ми телемеханики высокого уровня на участке абонентской линии СТС может 
осуществляться:

а) по двухпроводным линиям однополярными импульсами постоянного то
ка напряжением 120 В  и двухполярными напряжением ± 6 0  В  при скорости 
передачи 50 Бод по цепям с переходным затуханием А05=95,5 дБ ;

б) однополярными импульсами постоянного тока напряжением — 20 В и 
± 1 0 ,  ± 2 0  В  при скорости передачи 100 Бод по цепям с переходным затуха
нием А0^ 8 7  дБ ;

в) однополярными импульсами напряжением 20 В и двухполярными им
пульсами постоянного тока напряжением ± 1 0  В при скорости передачи 200 Бод 
по цепям с переходным затуханием А о ^ 8 7  дБ;

г) двухполярными импульсами постоянного тока напряжением ± 0 ,7  В  при 
скорости передачи 1200 и 2400 Бод по цепям с переходным затуханием 
А о ^ 7 8 ,2  дБ.

10. Количество цепей, предоставляемых на абонентском участке для пере
дачи всех видов телеграфных сигналов постоянного тока, приведено в табл. 3.9.

Т а б л и ц а  3.9. Количество цепей, предоставляемых для передачи 
телеграфных сигналов постоянного тока

Емкость кабеля, пар 600 500 400 30 0 200 100 50

Количество цепей, не более 25 23 20 10 7 5 2

11. Телеграфная аппаратура ДАТА при выходном напряжении сигнала 
0,65 В может работать по цепям абонентских линий, переходное затухание 
между которыми при частоте 800 Гц не менее 69,5 дБ. Количество цепей за 
висит от емкости кабеля и не должно превышать величин, указанных в 
табл. 3.10.

Т а б л и ц а  3.10. Количество цепей, предоставляемых для 
работы телеграфной аппаратуры ДАТА

Емкость кабеля, пар 600 400 300 200 100

Количество цепей 2 0 15 10 6 4



Э ле н тр и че ски е  норм ы  л и н и й  РТУ 23

Количество цепей для аппаратуры ДАТА не ограничивается при переход
ном затухании между цепями 78,0 дБ.

12. Телеграфная аппаратура АГАТ при напряжении выходного сигнала 
6,0 В  и скорости передачи 50, 100 и 200 Бод на абонентских линиях СТС мо
жет работать по цепям с переходным затуханием при частоте 800 Гц А0 ̂  
^ 69,5 дБ  без отбора пар. Количество цепей яе ограничивается.

13. Передача сигналов дискретной информации со скоростью 1200 и 2400 Бод 
при напряжении 0,3 В  может осуществляться по любым парам кабельных ли
ний СТС с переходным затуханием при частоте 800 Гц Л 0 5= 69,5 дБ . Количе
ство цепей не ограничивается.

3.3. Электрические нормы линий РТУ

Качественные показатели на радиовещательные тракты, включая и тракт 
проводного вещания, установлены государственным стандартом. Согласно 
ГОСТ 11515— 65 для тракта П В предусматривается два класса качества: I и
II. Для сельских сетей Пв установлен II класс качества.

«Электрическими нормами проектирования радиотрансляционных сетей» 
предусматриваются сети I II  класса качества. Это вызвано наличием на селе 
Р Т У  с длинными цепями PC и маломощной по питанию аппаратурой, при ко
торых тракт удовлетворят нормам только I II  класса качества. В се строящие
ся и реконструируемые РТУ должны удовлетворять нормам тракта II  класса 
качества. Качественные показатели тракта П В приведены в табл. 3.11.

Т а б л и ц а  3.11. Характеристики классов качества трактов ПВ

Класс качества 
тракта

Нормируемая 
полоса ча

стот, Гц

Неравномерность 
частотной 

характеристики, 
не более

Коэффициент
нелинейных
искажений

Уровень фона 
и шума от
носительно 

номинального 
выходного 

напряжения, 
не более, дБ

полоса 
частот, Гц

/

дБ полоса 
частот, Гц дБ

частота 
фона 
50 и 
100 Гц

частота 
фона 
150— 

600 Гц 
и шум

Тракт I класса:
в целом 6 0 - 9 5 0 0 6 0 - 9 5 0 0 6 60 —1 00 6 - 5 5 - 6 0

1 0 0 —5000 2 10 0 —4000 2 ,5 — —
4000 6 — —

усилительный 5 0 — 10 000 5 0 —1000 3 5 0 - 1 0 0 6 _ _
1 00—5000 1 1 0 0 - 4 0 0 0 2 ,5 - 5 5 —60

4000 6
распределитель 6 0 - 9 5 0 0 60—9500 4 _ _ _ _
ной сети 10 0 —50 0 0 2 _ _ _ _

Тракт II класса:
в целом 1 0 0 —6000 10 0 —60 0 0 6 1 00 —200 8 _ —

2 0 0 - 4 0 0 0 3 ,6 —50 - 5 5
4 0 0 0 —6000 6 _ _

усилительный 10 0 —6000 1 0 0 —6000 2 1 0 0 —200 8 _ —
2 0 0 —4000 3 ,6 —50 - 5 5
4 0 0 0 -6 0 0 0 6 — —

распределитель 10 0 —60 0 0 10 0 —6000 4 _ _ _ _
ной сети

Тракт II I  класса:
в целом 2 0 0 —400 0 2 0 0 —400 0 6 2 0 0 - 4 0 0 0 7 - 4 5 Не норми 

руется
усилительный 2 0 0 —4000 2 0 0 —400 0 2 2 0 0 —4000 7 - 4 5 э
распределитель 2 0 0 —40 0 0 2 0 0 —400 0 4 _ _
ной сети
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В зависимости от номинального напряжения линии ПВ могут быть двух 
классов:

I к л асс— фидерные линии с номинальным напряжением свыше 360 В ;
II  кл асс— фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В и або

нентские линии с напряжением 15 и 30 В.
Тракт передачи ПВ оценивается величиной затухания на частоте 1000 Гц.

Линейный тракт Р Т У  должен иметь затухание не болёё 4 дБ. На длинных

Рис. 3.4. Схемы сетей ПВ: однозвенной 
(слева) и двухзвенной с 
низированным или непупинизированным 
Р Ф  (справа)
Участок Р Ф ,: я р ф і = 3  дБ; я р ф і+ я АЦ <  
^ 4  дБ . Участок Р Ф „ : а Рф  = 3  дБ . Уча

сток АЦ: дБ ; а  + а  , „ < 4  дБ 
АЦ Р Ф „ А Ц ^ -

цепях допускается затухание свыше 4  дБ . Величина затухания свыше 4 дБ 
компенсируется: на распределительных фидерах уменьшением коэффициента 
трансформации абонентских трансформаторов, на магистральных фидерах 

уменьшением коэффициента трансформации понижающего трансформатора 
(ТП ). Распределение затухания напряжения по звеньям цепей приведено на 
рис. 3.4.

Затухание подземного распределительного фидера не должно превышать 
3 дБ на участке равного напряжения. Участками равных напряжений назы
ваются участки цепи, на которых затухание напряжения составляет 3 дБ . Для 
каждого последующего участка номинальное напряжение принимается на 3 дБ 
ниже предыдущего: например, первый участок 120 В, второй участок 85 В . 
Соответственно такому распределению напряжения на каждом участке уста
навливаются абонентские трансформаторы с номинальным напряжением пер
вичной обмотки, равным напряжению данного участка. Длины участков рав
ных напряжений для линий, выполненных из кабелей П РВП М  2 X 1 ,2  и 
ПРППМ  2 x 1 ,0 ,  составляют 4 км; ПРППМ  2 x 1 , 2  — 5 км, МРМП 2 x 1 .2  — 7 км.

Р А З Д Е Л  4

К о н с т р у к т и в н ы е  и  э л е к т р и ч е с к и е  
х а р а к т е р и с т и к и  к а б е л е й  С Т С  и  
п р о в о д н о г о  в е щ а н и я

4.1. Назначение и область применения кабелей СТС и ПВ

Марки и области применения кабелей связи на СТС установлены едиными 
техническими указаниями (ЕТУ ) по выбору и применению кабелей связи в 
алюминиевой, стальной и пластмассовой оболочках. Основные типы и область 
применения кабелей СТС и ПВ приведены в табл. 4.1, а рабочий диапазон 

температур прокладки и эксплуатации кабелей — в табл. 4.2.
При наличии соответствующего обоснования возможно использование и 

других типов кабелей, не указанных в табл. 4.1. В исключительных случаях
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Т а б л и ц а  41. __Основные типы кабелей СТС и ПВ и область их

Область применения

Марка кабеля ГОСТ. ТУ По основному 
назначению По условиям прокладки

1 2 3 4

Высокочастотные одночет верочны е к абели  СТС 
КСПП, КСПЗП ОСТ 16.0.505.002-79

КСППБ, КСПЗПБ

КСПЗПК

КСПЗПт

КСПЗПБт

ОСТ 16.0.505.Ѳ02—79

ОСТ 16.0.505.002—79

ОСТ 16.0.505.002—79

ОСТ 16.0.505.002—79

Соединительные 
линии СТС

В телефонной канализации, 
коллекторах, тоннелях, шах
тах; по мостам; в устойчивых 
грунтах I—II I  категорий без 
каменистых включений (при 
прокладке кабелей кабеле- 
укладчиками), плывунов и веч
ной мерзлоты; в районах, не 
характеризующихся повышен
ным электромагнитным влияни
ем и опасностью повреждения 
грызунами; на опорах воздуш
ных линий связи (В Л С)
То же, что кабель КСПП, а 
также в районах, зараженных 
грызунами; на опорах в зонах

магнитных*1 высокочастотных 
полей
Через горные, судоходные и 
сплавные реки, их затопляемые 
поймы; болота глубиной более
2 м; в грунтах, подверженных 
мерзлотным деформациям (вы
пучивание, морозобойные тре
щины)
На опорах воздушных линий 
связи, в том числе в районах, 
где затруднена прокладка под
земного кабеля (скальный' 
грунт, сильно пересеченный 
рельеф трассы и т. д.)
То же, что кабель КСПЗПт, а 
также в зонах повышенного 
влияния электромагнитных вы 
сокочастотных полей

М ногопарны е телефонные к абели  в  свин ц овой  оболочк е
ТГ ГОСТ 20802—75 Соединительные 

и абонентские 
линии

ТБ г о с т 20802—75
ТБГ І ОСТ 20802—75

ТК г о с т 20802—75

В телефонной канализации, 
коллекторах, по стенам зданий 
и сооружений, подвеска на 
опорах
Непосредственно в грунте 
Внутри помещений, в коллек
торах и тоннелях 
По дну водоемов; в грунтах, 
подверженных мерзлотным д е
формациям

М ногоп арны е т елефонные к абели  в  пласт м ассовой оболочк е
ТПП, ТППэп

ТППБ

ТППБг

ТППБбШп

ГОСТ 22498—77

ГОСТ 22498—77

ГОСТ 22498-77 

ГОСТ 22498—77

Соединительные 
и абонентские 
линии

В телефонной канализации, 
коллекторах, ш ахтах, по сте
нам зданий, подвеска на опо
рах
В грунтах всех категорий, не 
характеризующихся повышен
ной коррозионной опасностью 
по отношению к стальной броне 
В коллекторах, ш ахтах, тон
нелях
В грунтах (воде), агрессизных
по отношению к стальной 
броне
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П родол ж ен и е табл. 4.1

1 2 3 4

ТППт ГОСТ 22498—77 Подвеска на опорах
ТПВ ГОСТ 22498—77 По стенам зданий, внутри по* 

мещений, подвеска на опорах
ІП В Б г ГОСТ 22498—77 Внутри помещений, в тоннелях 

В телефонной канализации, 
коллекторах, ш ахтах, внутри 
зданий, подвеска на опорах,
в грунте в зонах, незаражен- 
ных грызунами

ТТТЭТТЗ ТУ 16.505.691—75

ТПЭПБЗ,
ТППЗПП

ТУ 16.505.691—75 В грунте, в районах, заражен
ных грызунами

О днопарны е к абели  сельск ой свя зи  и п р о во д н о го  вещ ания

ПРППМ, ПРПВМ ТУ 16.505.755—75

ПТПЖ, ПТВЖ

ТРП, ТРВ. АТРП

МРМВ, МРМП
МРМПЭ
МРППб

МРМПЭБ

МРМПЭ
МРМПЭБ

ГОСТ 10254—75

ГОСТ 20575—75

ТУ 16.505.230—77 
ТУ 16.505.230—77 
ТУМИ 397—76

ТУ 16.505.230—77

ТЪ 16.505.230—77 
ТУ 16.505.230—77

Абонентские ли
нии СТС и ПВ

Короткие або
нентские линии 
СТС и ПВ и
Е В О Д Ы
Абонентская про
водка СТС, ПВ 
Магистральные 
фидерные линии 
ПВ напряжением 
до 2000 В , рас
пределительные 
фидерные линии 
ПВ, абонентские 
линии ПВ 
Магистральные 
фидерные линии 
ПВ напряжением 
до 2000 В, рас
пределительные 
фидерные линии 
Распределитель
ные фидерные 
линии ПВ напря
жением до 240 В

В устойчивых грунтах I—III  ка
тегорий без каменистых вклю
чений, плывунов и вечной 
мерзлоты; в районах, не х а 
рактеризующихся опасностью 
повреждения грызунами; на 
опорах воздушных линий связи 
(ВЛС )
То же, что и кабель ПРППМ

По стенам зданий, внутри по
мещений, на открытом воздухе 
Непосредственно в земле, на 
опорах воздушных линий, на 
стенах зданий

Непосредственно в земле, на 
заболоченных и зараженных 
грызунами участках

В телефонной канализации, кол
лекторах, технических под
польях

К аб ел и  т рехпрограмм ного п р о во д н о го  вещ ан ия

КВМ, КРППМ, 
КРВПС, КРППС

ТУ 16.505.183—77 Междомовые и 
внутридомовые 
линии трансля
ционных сетей 
трехпрограммно
го ПВ с рабочим 
напряжением до 
30 В

В грунте, коллекторах, по сте
нам зданий, на опорах воздуш
ных линий

Станционные к абели

ПВЧС-25 
КМС-1, КМС-2

ТСВ

ГОСТ 17255—71 
ТУ 16.505.758-75

ГОСТ 14354-69

Для соединения 
оборудования вы
сокочастотных 
трактов
Для соединения 
оборудования 
низкочастотных 
трактов

Межстоечный 
ный монтаж

и внутристоеч-

Межстоечный монтаж



Н азна чен ие и область п р им ен ени я  кабелей СТС и ПВ 27

О кончание табл. 4.1

К аб ел и  для  прокладки в  зо н а х  оп асн ого  электромагнитного влияния

СТПАП ТУ 16.505.092—70 Абонентские и
соединительные
линии СТС

СТПАПБ ТУ 16.505.092—70

СТПАПБГ ТУ 16.505.092—70 * Абонентские и
СТПАПБП ТУ 16.505.092—70 соединительные

линии СТС

ТЗАП

ТЗАПБ

ТЗАПБП

ТЗПАП
ТЗПАПБ
ТЗПАПБП
73П А П БП Ж

Вблизи заземленного контура 
энергоустановок и в зонах лог 
вышенного электромагнитного 
влияния ЛЭП, в телефонной ка
нализации, коллекторах, шах
тах, по стенам зданий, подве
ска на ВЛС
То же, что кабель СТПАП, а 
такж е в устойчивых грунтах 
всех категорий, при пересече
нии несудоходных и несплав
ных рек, в условиях отсутст
вия коррозийной опасности к 
стальной броне
То же, что кабель СТПАП, а 
такж е в коллекторах, шахтах

К аб ел и - д л я  в в о д о в  и в ста вок

ТУ

1ІГ. Вводы и вставки
в ВЛС и соеди
нительные линии

ТУ 16.505.186—71

ТУ 16.505.186—71

ТУ 16.КП 276—68
ТУ 16.КП 276—68
ТУ 16.КП 276—68
ТУ 16.КП 276—68

То же, что кабель КСПП. кро
ме подвески на опорах ВЛС

То же, что кабель КСППБ, 
кроме подвески на опорах 
ВЛС
В грунтах всех категорий, в 
воде (кроме условий, указан
ных для кабелей КСППК), при 
пересечении неглубоких болот, 
несудоходных и несплавных 
рек, в агрессивных к стальной 
броне средах, в районах с по
вышенным электромагнитным 
влиянием
То же, что кабель ТЗАП 
То же, что кабель ТЗАПБ 
То же, что кабель ТЗАПБП 
Преимущественно вдоль желез
ной дороги, электрифицирован
ной на переменном токе, в тех 
же условиях, что кабель 
ТЗАПБП

Т а б л и ц а  4.2. Допустимая температура эксплуатации и прокладки 
кабелей СТС и ПВ

Марка кабеля

Допустимая 
температура 

эксплуата
ции, °С

Д
оп

ус
ти

м
ая

 
м

и
ни

м
ал

ьн
ая

 
те

м
п

ер
ат

ур
а 
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ок

ла
дк

и,
 °

С

Марка кабеля

Допустимая 
температура 

эксплуата
ции, °С

Д
оп

ус
ти

м
ая

 
м

и
ни

м
ал

ьн
ая

 
те

м
п

ер
ат

ур
а 

п
р
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и

,°С

м
и
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м
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м
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м
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і

м
и

ни
м

ал
ьн

ая

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

КСПП, к с п з п —50 + 5 0 - 1 0 ПРППМ
н
—40 +  60 —10

ТПП,  ТПЗ —50 +  5 0 — 1 0 Hf  ВПМ 30 +  45 — 5
ТПВ —40 + 5 0 —10 птпж.  п т вж —40 + 5 0 — 10
ТГ —50 + 5 0 —20 ТРП. TPB —40 + 5 0 — 5
ТБ —50 + 5 0 — 15 МРМП. МРППб —60 + 6 0 — 10
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Т а б л и ц а  4.3. Сумма отрицательных среднемесячных температур для городов СССР

Наименование
города

Су
мм

а 
от

ри


ц
ат

ел
ьн

ы
х 

ге
м

пе
ра

ту
р,

Наименование
города

Су
мм

а 
от

ри


ц
ат

ел
ьн

ы
х 

ге
м

пе
ра

ту
р,

 
J C

Наименование
города

Су
мм

а 
от

ри


ц
ат

ел
ьн

ы
х 

ге
м

пе
ра

ту
р,

Архангельск 49 , 8 Куйбышев 4 8 , 4 Салехард 115 .3
Астрахань 1 6 , 8 Курск 2 7 , 5 Саратов 3 6 , 6
Барнаул 66 ,9 Кызыл 127 ,8 Свердловск 5 6 , 4
Белгород 22 ,6 Ленинград 25 ,4 Смоленск 29 , 1
Благовещенск 85 ,6 Магадан 9 8 , 2 Сыктывкар 5 7 , 0
Владивосток 4 0 , 5 Минск 2 0 , 2 Таллин 1 5 , 5
Волгоград 27 , 1 Москва 3 4 , 3 Тамбов 35 ,8
Вологда 41 ,5 Мурманск 41 ,5 Томск 7 4 , 0
Воркута 106 ,8 Новосибирск 7 3 , 6 Тюмень 61 ,2
Горький 4 2 , 0 Норильск 149 ,3 Ульяновск 4 8 , 3
Днепропетровск 1 4 , 8  

80 ,  1
Нукус 1 4 , 2 Уфа 51 , 6

Иркутск Омск 7 4 , 6 Хабаровск 7 4 , 6
Казань 4 9 , 1 Орел 31 ,7 Харьков 2 0 , 7
Киев 16, 1 Оренбург 52 ,6 Челябинск 5 8 , 7
Киров 5 2 , 4 Пермь 5 8 , 6 Чита 99 ,7
Комсомольск-на- Петрозаводск 33 ,8 Элиста 1 7 , 0
Амуре
Красноярск

8 8 , 7
6 8 , 0

Рига
Ростов-на-Дону

1 4 , 4
1 4 , 3

Якутск 1 8 4 . :

Прим ечание. Таблица составлена на основании Справочников по климату СССР.

допускается применение кабелей в свинцовой оболочке. Критерием для опре
деления такой возможности является сумма отрицательных значений средне
месячных температур воздуха 2 t°C, исчисляемая по данным местных гидро
метеорологических станций (табл. 4 .3). Кабели в свинцовой оболочке приме
няются, если 2 / > 6 0 ° С .

4.2. Высокочастотные кабели сельской связи
Для соединительных линий СТС в основном используются симметричные 

одночетверочные кабели с медными жилами, в полиэтиленовой изоляции и по
лиэтиленовой оболочке. Промышленностью освоен выпуск негерметизирован- 
ных и герметизированных кабелей с гидрофобным заполнением следующих ма
рок (рис 4 1):

КСПП 1 X 4 X 0 ,9, КСПП І Х 4 Х І , 2 — кабели сельской связи с полиэтилено
вой изоляцией и оболочкой;

КСПЗП 1X4X0,9, КСПЗП ІХ 4 Х І ,2 — то же, с гидрофобным заполнением;
КСППБ 1X4X0,9, КСП П Б ІХ 4 Х І ,2 — кабели сельской связи с полиэти

леновой изоляцией, бронированные стальной лентой, в полиэтиленовом защит
ном шланге;

КСППК ІХ 4 Х 0 ,9, КСППК 1X 4X1,2 — кабели сельской связи с полиэти
леновой изоляцией, бронированные круглыми стальными проволоками, в поли
этиленовом защитном шланге;

КСПЗПК 1X 4X0,9, КСПЗПК 1X4X1,2 — то же, с гидрофобным заполне
нием; _  _

КСППт 1X4X0,9, КСППт ІХ 4 Х І.2 , КСП П Бт 1X 4X0,9, КСП П Бт ІХ 4 Х І.2  
-— кабели сельской связи с полиэтиленовой изоляцией, небронированные и бро
нированные стальной лентой, со встроенным несущим тросом;

КСПЗПт 1X4X0,9, КСП ЗП т І Х 4 Х І . 2 ,  КСП ЗП Бт ІХ 4 Х 0 .9 ,  КСП ЗП Бт 
ІХ 4 Х І.2  — то же, с гидрофобным заполнением.

Кабели типа КСПП 1 x 4  предназначены для уплотнения системами пере
дачи с амплитудной модуляцией и частотным разделением каналов в спектре 
частот до 550 кГц (аппаратура КНК-6Т, КНК-12, КАМА) и с временным де
лением каналов и импульсно-кодовой модуляцией в спектре до 700 кГц
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(И К М -І2М) при напряжении дистанционного питания до 350 В  постоянного 
тока. Кабели допускают прокладку в грунте, телефонной канализации, подвес

к у  на опорах воздушных линий связи и монтаж при температурах, указанных 
в табл. 4.2, и минимальном радиусе изгиба, равном 15-кратному диаметру 
кабеля.

Конструктивные параметры соответствующих марок герметизированных и 
негерметизированных марок унифицированы. Кабели содержат четыре медные 
жилы со сплошной полиэтиленовой изоляцией, скрученные в звездную четвер-

кспп/кспзп

КСППК/КСПЗПК КСППБ/КСПЗПБ

О)

КСППт/КСПЗПт 

6)
Конструкция одночетверочных высокочастотных кабелей сельской связи типа КСПП 

(К.СППЗ):
а) подземного; б) подвесного;
/ — токопроводящая жила; 2 — изоляция;' 3 — поясная изоляция; 4 — алюминиевый экран: 
5 экранная медная проволока; 6 — подушка под броню (ПВХ лента); 7 — стальная лен
точная броня; 8 — стальная проволочная броня; 9 — полиэтиленовая оболочка в неброниро
ванных или защитный шланг в бронированных конструкциях; 10 — защитный шланг на не
сущем тросе; 11 — несущий трос

ку с шагом не более 150 мм (при диаметре жил 0,9 мм) и 170 мм (при диа
метре жил 1,2 мм). В четверке две жилы, расположенные по диагонали, обра
зуют пару. Изоляция обеих жил первой пары имеет натуральный цвет, второй 
пары — синий цвет. Поверх скрученного сердечника накладываются последо
вательно поясная изоляция в виде трубки из полиэтилена и экран из алюми
ниевом отожженной ленты с перекрытием не менее 10%. Свободный объем под 
поясной изоляцией герметизированных кабелей заполнен гидрофобным ком
паундом, который вводится в сердечник одновременно с наложением поясной 
изоляции. Поверх экрана накладываются: в небронированных кабелях — труб
чатая^ полиэтиленовая оболочка, в бронированных — поливинилхлоридная 
(П ВХ) лента, броня из стальной ленты (К СП П Б) или оцинкованных круглых 
стальных проволок (К СП П К ), защитный полиэтиленовый шланг. Самонесущие 
кабели имеют встроенный несущий трос в общей оболочке с сердечником, об
разующий конструкцию «восьмерка».

Технические требования к конструктивным размерам одночетверочных вы 
сокочастотных кабелей сельской связи приведены в табл. 4.4, а к электричес
ким характеристикам цепей кабелей — в табл. 4.5.

Частотные характеристики параметров передачи кабелей КСПП и КСПЗП 
приведены в табл. 4.6. Эти данные получены путем статистической обработки 
результатов массовых измерений строительных длин кабеля и являются усред
ненными. Практически наблюдается различие характеристик как разных марок 
кабелей (бронированных и небронированных, герметизированных и негермети
зированных), так и отдельных строительных длин кабелей одной марки. О т
клонения измеренных величин конструктивных характеристик кабелей КСПЗП 
и КСПП от среднего значения имеют порядок: диаметр неизолированной жи-
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Т а б л и ц а  4.4. Конструктивные данные кабелей КСПП и КСПЗП

Характеристика
Единица

измерения

Диаметр

0.9

жил, мм 

1.2

Диаметр медной жилы мм — От§------ 1 ,2
Толщина изоляции жил мм 0 , 7 ± 0  ,1 0 , 8 ± 0 ,1
Толщина поясной изоляции мм 0 , 8 ±  0 ,1 0 , 8 ±  0 ,1
Шаг скрутки в четверку мм 15 0 170
Толщина алюминиевой экранной ленты мм и , 1 ±  и , и 1 о
Толщина ПВХ ленты для кабелей КСППБ и

КСППК мм 0 , 1 5 0 , 1 5
Толщина брони для стальной ленты кабелей

КСППБ мм 0 .1 0 .1
Диаметр стальных оцинкованных проволок

брони кабелей КСППК мм 1 , 2 1 . 2
Толщина оболочки (шланга) мм 1 , 8 ±  0 ,3
Разрывная прочность кабелей:

подземных (кроме КСПЗПК) н 588 882
КСПЗПК н 1 960 1 960

Разрывная прочность несущего троса (кабели
КСПЗПт) н 4 000 400 0

Толщина защитной оболочки троса кабелей
КСППЗт мм 1 .0 1 , 0

Максимальный наружный диаметр кабелей: мм
КСПП, КСПЗП 1 2 , 0 1 4 , 0
КСППБ, КСПЗПБ 1 3 , 5 1 6 , 0
к с п п к ,  к с п з п к 1 6 , 4 1 7 , 0
КСППт. КСПЗПт 1 4 , 0 X ^ 5  . 0

Максимальная масса кабеля: кг/км
КСПП 1 06 141
КСПЗП 140 1 81
КСПЗПБ 1 90 229
к с п п к 210
К С П (3)Бт 250

Строительная длина, не менее м 750

Т а б л и ц а  4 5. Нормы электрических характеристик кабелей КСПП и КСПЗП 
с различным диаметром жил

Характеристика Единица
измерения

Диаметр жилы, мм

0,9 1.2

I 2 3 4

Сопротивление цепи постоянному току, не 
более
Асимметрия сопротивления жил постоянному 
току, не более:

для 100% значений 
для 95% значений 

Сопротивление изоляции каждой жилы отно
сительно других, соединенных друг с другом 
и экраном, не менее
Испытательное напряжение между жилами, 
а также между жилами и экраном в тече
ние 2 мин:

на частоте 0,05 кГц 
при постоянном токе 

Электрическое сопротивление экрана постоян
ному току, не более
Электрическое сопротивление изоляции обо
лочки и защитного шланга (экран—земля), 
не менее
Рабочая емкость цепей на частоте 0,8 кГц

Ом/км

Ом/стр.дл.

МОм-км

В

Ом/км

МОм-км
нФ/км

5 6 , 8

0 . 5
о . з

15 000

20  С 
3 0 0

1

38 ± 3 1

31 , 6

0 , 5
0 , 3

1 5 000

0
0

5

5
43 , 5 ± 3
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П р одол ж ен и е табл.

1 2 3 4

Переходное затухание на ближнем конце, не 
менее:

в спектре частот до 350 кГц 
для 100% значений 
для 80% значений 

в спектре частот до 550 кГц 
для 100% значений 
для 80% значений 

Защищенность между цепями кабеля на 
дальнем конце, не менее:

в спектре частот до 120 кГц 
для 100% значений 
для 90% значений 

в спектре частот до 550 кГц 
для 100% значений 
для 90% значений 

Коэффициент затухания на частоте, кГц:
120
350
550

д Б/стр. дл

дБ/75 Ом 

дБ/км

к
е

6
5

3 , 2 8  +  0 , 2 6  
5 , 01 ± 0  , 37  
6 , 3 4  +  0 , 4 3

6
1

3
8

6 7 . 7  
69 ,4

66
6 7 . 7

3 , 0  + 0 , 2 6  
4 , 7 3 + 0 , 3 7  
5 , 64  + 0  . 43

7 , 03 ± 0  , 43 ■; . ! • - " ’ ■
Ом

120
350
550
700

Коэффициент защитного действия при наве
денной продольной ЭДС 30 В/км на часто
те 0.05 кГц

136 ± 6  
1 3 2 + 5  
130  ± 5  
1 2 9 + 5

0 ,

1 1 9 + 5  
1 1 5 + 5  
1 1 3 + 5  
1 13 ± 5

99

Т а б л и ц а  4.6. Параметры передачи одночетверочных кабелей типа КСПП и КСПЗП 
с различным диаметром жил

І.
кГц

1 X 4X 0 ,9 1X 4X 1,2

а,
дБ

/к
м

Р.
ра

д/
км « еі 

& я
1 U

1 _ 
2  1.
'8  38  а

а,
дБ

/к
м

р
.

ра
д/

км

& 3  
1 & а 

• 1
0—

3, 
а

гр
ад

.-
'

0 ,8 0 ,6 0 .1 536 42 0 ,5 0 ,1 375 41
,6 1 ,4 0 ,3 211 30 3 ,4 1 ,0 0 .2 169 24 3 ,4
2° 1 ,6 0 , 4 1 83 24 3 , 5 1 .1 0 .4 152 18 3 ,5
2 0 2 ,0 0 , 7 156 1 7 3 , 3 1 ,5 0 ,7 138 14 3 , 5
30 2 ,2 1 ,0 147 14 2 , 8 1 ,7 1 ,0 131 11 3 , 4
40 2 ,4 1 ,3 143 11 — 1 ,9 1 ,3 129 9 —
60 2 , 7 2 , 0 136 8 3 , 0 2 ,3 2 ,0 125 8 2 ,9
76 2 , 9 2 , 5 135 7 — 2 ,5 2 ,5 124 7 —

120 3 ,3 3 . 9 130 6 2 , 4 3 ,0 3 ,9 121 6 2 , 7
250 4 ,6 1 0 ,6 128 5 2 , 3 4 ,1 7 ,9 1 1 7 4 2 ,6
350 5 ,0 1 2 , 3 125 3 — 4 , 7 1 1 , 0 116 2 —
55 0 6 . 4 1 7 , 2 1 24 2 2 , 1 5 , 7 1 7 , 3 11 4 1 . 5 2 , 4
700 7 , 1 20  ,7 123 2 — 6 , 2 21 , 7 113 1 —

1000 9, 1 31 , 0 121 1 . 5 _ 7 , 8 3 0 , 8 1 1 1 1 —
2 000 1 2 , 9 6 2 , 0 117 0 , 8 — 1 0 , 9 5 7 , 8 107 0 , 5

лы — 0,015 мм, изолированной жилы —  0,12 мм, радиальной толщины поясной 
изоляции —  0,1 мм. Вследствие этого разброс значений коэффициента затуха
ния может достигать ± 1 0 % .

Приведенные в табл. 4.6 данные соответствуют температуре + 2 0 ° С . Пере^ 
счет на другие температуры осуществляется с использованием температурного
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коэффициента, значения которого а а  для коэффициента затухания кабелей 
КСПП 1 Х 4  приведены в табл. 4.6.

Кривые распределения величин параметров влияния — переходного затуха
ния на ближнем конце Л 0 и защищенности на дальнем конце Л3 между ос

новными цепями кабелей КСПП
________________________________ 1 X 4  — приведены на рис. 4.2.

Эти кривые построены по ре
зультатам массовых испытаний 

~стр ш ітел ьн о тгтр тг“кабелей“ на~ 
отдельных частотах. Разброс ве
личин параметров влияния мо
жет достигать 10— 15 дБ.

Фантомные цепи высоко
частотных кабелей образуются 
двумя цепями четверки и мо
гут использоваться для служеб
ной связи и передачи программ 
вещания. Вторичные параметры 
передачи фантомных цепей ка
белей КСПП 1 X  4 приведены в 
табл. 4.7. Минимальные значе
ния переходного затухания на 
ближнем конце и защищенно
сти на дальнем конце между 
основной и фантомной цепями 
составляют при частоте 800 Гц

20 30 W 50 ВО А,, 95/стр. дл. величинУ 6 0 - 6 5  дБ/стр дл, ■г\ j ’ I г  прИ частоте 35 кГц  —  43— 
О/ 46 дБ/стр.дл.

Р ис. 4.2. Распределение величин параметров меж- 
ду цепями одночетверочных кабелей КСПП:
а) переходного затухания А0 на ближнем конце;
б) защищенности А 3 на дальнем конце

Т а б л и ц а  4.7. Параметры передачи фантомных цепей кабелей КСПП с различным 
диаметром жил

КСПП 1X 4X 0,9 КСПП 1X 4X 1,2

f .
кГц а, 3. г„ . -Ф в. а . Р. z„. -<Р„.

дБ/км рад/км Ом град. дБ/км рад/км Ом град.

0 , 8 0 ,7 0 , 0 8 235 43 0 , 5 0 , 07 166 42
1 ,5 0 , 9 0 , 1 2 1 73 42 0 , 7 0 , 1 0 123 40
3 , 4 1 , 3 0 , 1 9 116 38 1 , 0 0 , 1 6 83 34
6 , 0 1 , 6 0 , 2 8 89 33 1 ,1 0 , 24 69 28

1 0 , 0 1 , 8 0 , 39 73 27 1 , 2 0 , 37 57 21
20 , 0 2, 1 0 , 7 3 63 1 8 1 ,4 0 , 7 0 51 13
30 ,0 2 , 3 1 , 02 59 1 4 1 , 6 1 , 03 51 10

4.3. Телефонные кабели местной связи

На соединительных и абонентских линиях крупных населенных пунктов в 
сельской местности применяются многопарные кабели местной связи, прокла
дываемые в телефонной канализации и непосредственно в грунте или подве
шиваемые на опорах воздушных линий связи. В  настоящее время наиболее 
широко используются на СТС кабели в пластмассовом исполнении, герметизи-
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рованные типа ТПЭПЗ и негерметизированные типа ТП. На существующих се
тях в эксплуатации находятся такж е кабели с воздушно-бумажной изоляцией 
в свинцовой оболочке тина Т (ГО СТ 20802— 75).

Токопроводящие жилы кабелей ТП и ТПЭПЗ изготавливаются из медной 
проволоки (М М ) диаметром 0,4; 0,5 и 0,7 мм и изолируются сплошным поли
этиленом толщиной соответственно 0,25; 0,3 и 0,4 мм при парной скрутке и 
0,20; 0,25 и 0,35 мм при звездной скрутке с допуском ± 0 ,0 5  мм. Д ве или че
тыре жилы разного цвета скручиваются с шагом не более 100 мм в элемен> 
тарную группу — пару или четверку. Сердечники кабелей с применяемым чаще 
всего на СТС номинальным количеством пар или четверок до 100 включитель
но могут быть скручены из элементарных групп по системе повивной или пуч
ковой скрутки. При повивной скрутке элементарные группы размещаются кон
центрическими слоями — повивами. Каждый последующий повив содержит на 
шесть групп больше предыдущего (считая от центра сердечника). Смежные 
повивы скручиваются в противоположные стороны. При пучковой скрутке эле
ментарные группы скручиваются в пучки, а сердечник скручивается из одно
типных пучков. При пучковой скрутке элементарные группы в пучках и все 
пучки в сердечнике скручиваются в одну сторону с равными шагами, благо
даря чему пучки деформируются, полностью заполняя объем сердечника. Пуч
ки  ̂ в кабеле такж е располагаются- повивами; вследствие деформации—пучков 
каждый последующий повив содержит на четыре пучка больше нижележащего.

При повивной скрутке сердечника в повиве имеются одна счетная и одна 
направляющая пара или четверка с  расцветкой, резко отличной от расцветок 
всех остальных пар (четверок) повива. Смежные в повивах пары (четверки) 
отличаются расцветкой хотя бы одной из жил в паре и одной из пар в чет
верке. Каждый повив обматывается синтетической или хлопчатобумажной 
нитью.

Сердечники кабелей пучковой скрутки с количеством пар или четверок до 
100 скручиваются повивами из десяти пар, расположенных двумя концентри
ческими повивами (2н -8 )х2 , или пяти четверок 5X4, расположенных в одном 
повиве. В  случае пучковой скрутки 100-парный кабель скручивается из элемен
тарных пучков по схеме (3+ 7) X (10X2) при парной скрутке элементарных 
групп и (3+7) X (5X4) при звездной скрутке. При повивной скрутке 100-пар
ный кабель имеет шесть повивов: (2 + 8 + 1 4 + 2 0 + 2 5 + 3 1 ) Х 2 жил.

В кабеле пучковой скрутки на каждый элементарный и главный пучок 
наложена по открытой спирали скрепляющая обмотка из синтетических или 
хлопчатобумажных нитей. Счетный пучок обмотан прядью нитей, имеющих 
цвет, отличный от цветов обмоток остальных пучков. Счетные элементарные 
пучки моі*ут отличаться от остальных пучков цветом изоляции хотя бы одной 
из жил рабочих пар.

Техническими условиями предусмотрен выпуск кабелей следующих марок 
(рис. 4.3):

ТПП
ТПЭПЗ

Рис. 4.3. Конструкция телефонных ка- 
белей местной связи:
/  — четверка; 2 — элементарный пучок 
5X4; 3 — поясная изоляция; 4 — алю
миниевый экран; 5 — полиэтиленовая 
оболочка; 6 — подушка под броню 
(П ВХ ленты); 7 — броня из стальных 
лент; 8 — защитный шланг; 9 — гидро
фобное заполнение сердечника герме
тизированных кабелей

4
ТПЗПЗБП

ТППБП

2 - 1 3 6
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ТПП (ТП В) — телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном' из алю
миниевой ленты, в полиэтиленовой (поливинилхлоридной) оболочке;

ТПЭПЗ — то же, с гидрофобным заполнением сердечника;
ТППБП — телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюми

ниевой ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный двумя стальными 
лентами, в полиэтиленовом защитном шланге;

ТПЭПЗБП —  то же, с гидрофобным заполнением сердечника;
ТП П ЗБП  — телефонный, с полиэтиленов6й“ 1гаомцйей, <Г гидрофобным за

полнением, в полиэтиленовой оболочке, бронированный одной стальной лентой, 
в полиэтиленовом защитном шланге;

ТППБ — то же, что ТППБП, но с защитным покровом ленточной брони 
вместо полиэтиленового шланга.

Кабели герметизированные и марки ТПВ выпускаются емкостью 5— 100 пар, 
остальных, марок 5— 600 пар. Диаметры медных жил и толщины изоляции 
герметизированных и негерметизированных кабелей унифицированы.

Поверх скрученного сердечника (в герметизированных кабелях), заполнен
ного гидрофобным компаундом, наложена поясная изоляция из полиэтиленовой 
или поливинилхлоридной ленты с перекрытием. Во всех марках кабелей, за 
исключением ТП П БЗП , на поясную изоляцию накладывается экран из алюми
ниевой ленты толщиной 0,1— 0,2 мм с перекрытием не менее 10%. Поверх 

.поясной изоляции в кабеле ТП П БЗП  и поверх экрана в остальных марках 
кабелей накладывается оболочка из светостабилизированного полиэтилена (по
ливинилхлорида в кабелях Т П В ). В бронированных конструкциях кабелей на 
оболочку накладываются последовательно защитные покровы: две П В Х  ленты, 
одна (в ТП П ЗБП ) или две (в остальных марках кабелей) стальные ленты 
толщиной ОД— 0,3 мм с антикоррозийным покрытием, защитное покрытие (в 
ТП П Б) или защитный полиэтиленовый шланг (в остальных марках кабелей).

‘ Т а б л и ц а  4.8. Максимальные наружные диаметры кабелей марки ТПЭПЗ, мм

Номинальное
число Парная скрутка Четверочная скрутка

Диаметр жилы, мм
пар четверок

0,4 0,5 0,7 0,4 .0,5 0.7

5 9 ,0 1 0 , 0 1 2 , 0
1 0 5 1 1 , 0 1 2 , 8 1 5 , 8 9 , 6 1 0 , 9 1 4 , 0
20 10 1 3 , 8 1 6 , 8 20 , 8 12 , 1 1 4 , 1 1 Ь , 5
30 15 1 5 , 9 1 9 , 0 24 ,6 1 3 , 9 1 6 , 1 21 , 9
50 25 1 9 , 2 23 , 0 30 ,2 1 6 , 5 20  ,4 2 7 , 5

10.0 50 25 ,5 3 0 , 8 3 9 , 3 2 2 , 3 27  , 5 3 7 , 0

Т а б л и ц а  4.9. Максимальные наружные диаметры кабелей марки ТПП ЗБП, мм

Номинальное число Парная скрутка Четверочная скрутка

Диаметр жилы, мм
пар четверок

0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0.7

10 5 1 7 , 0 1 8 , 8 21 , 8 1 4 , 4 1 6 , 9 1 9 , 6
20 1 0 2 0 , 4 23 ,4 27 , 4 1 7 , 7 2 1 , 0 25 , 0
30 15 22 ,5 2 6 , 2 31 , 8 19 , 1 22  , 7 2 9 , 0
50 25 26 ,4 30 , 2 3 8 , 2 2 2 , 6 27  , 5 3 4  ,6

100 50 3 2 , 7 3 8 , 8 47 , 9 29  , 0 3 4 , 6 43 , 9
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Т а б л и ц а  4.10. Максимальные наружные диаметры кабелей марки 
ТПЭПЗЫ 1, мм

Номинальное число Парная скрутка Четверочная скрутка

Диаметр жилы, мм
пар четверок

0,4 0,5 0,7 0,4 0.5 '0.7

10 5 1 7 , 6 1 9 , 8 23 ,4 1 5 , 8 1 7 , 9 21 , 6
20 1 0 21 ,0 24 , 4 2 9 , 0 1 8 , 3 22 , 0 26 . 7
30 15 2 3 , 5 2 7 , 2 3 2 , 8 21 ,5 2 3 , 7 30 , 1
50 25 2 8 , 4 31 , 2 3 9 . 2 24 .7 28 ,6 35 , 7

1 00 50 33 ,7 3 9 , 8 4 8 , 9 3 0 , 5 35 , 7 46 , 0

Т а б л и ц а  4.11. Масса кабеля марки ТПЭПЗ
с четверочной скруткой жил, кг/км

ко
Диаметр жилы, мм

Марка с —
4 £ О Икабеля А & 0,7■г "™ в-

0,4 и,О

ТПЭПЗ 5 96  ,7 1 3 0 , 7 222 ,1
10 162 ,4 226 , 8 3 9 9 , 3
15 215  ,3 3 0 4 , 0 5 6 9 , 8
25 3 4 0 , 0 511 , 6 9 0 8 , 6
50 623  .4 940  ,4 1 7 3 7 , 1

ТПЭПЗБП 5 254  .3 402  ,8 5 7 7 , 0
10 358  ,0 492  .4 877 , 0
15 569  ,2 711 ,4 1127 , 3
25 772 ,2 1 0 26 , 1 1621 ,1
50 1185 ,2 1 0 6 9 , 0 2 6 8 6 , 7

ТППЗБП 5 187 ,4 2 5 8 , 9 3 6 7 , 5
10 30 2  ,1 4 1 2 , 7 6 1 5 , 4
15 3 6 3 , 1 5 0 2 , 7 8 1 6 , 1
25 533  .1 770 , 8 1 2 8 7 , 1
50 902  ,9 1 2 2 8 , 2 2 1 6 4 , 6

Толщина оболочки кабелей ТПП и ТПЭПЗ зависит от диаметра сердечника и 
ориентировочно составляет 1 ,2 + 0 ,0 6 5  мм.

Максимально наружные диаметры кабеля ТПЭПЗ приведены в табл. 4 .8— 
4.10, масса герметизированных кабелей — в табл. 4 i.ll. Кабели типа ТПП имеют 
приблизительно такие же наружные диаметры. М асса негерметизированных 
кабелей меньше массы соответствующих марок герметизированных кабелей иа 
20% - Строительная длина составляет 350— 300 м для кабелей емкостью до 
100 пар и 250—200 м для кабелей большей емкости. Допустимый радиус из
гиба — не менее 12 диаметров по оболочке.

Кабели типа Т имеют медные жилы диаметром 0,5 и 0,7 мм, изолирован
ные бумагомассной или трубчато-бумажной изоляцией. Скрутка —  парная по> 
вивная (при количестве пар 150 и выше может применяться пучковая скрутка 
сердечника).

На СТС используются две марки этих кабелей: Т Г  — в свинцовой оболоч' 
ке без внешнего защитного покрова для прокладки в телефонной канализации

2*
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и подвески на опорах и ТБ —  в свинцовой оболочке, бронированный двумя 
стальными лентами с наружным покровом из пропитанной кабельной пряжи 
для прокладки непосредственно в грунте.
Т а б л и ц а  4.12. Нормы электрических характеристик телефонных кабелей 

местной связи

Тип кабеля

ТПП, ТПЭПЗ Т

Характеристика Единица
измерения

Частота,
кГц

1-й кате
с государ с государ

ственным 1-й кате ственным
гории Знаком

качества
гории Знаком

качества

Электрическое сопротив
ление токопроводящей
жилы диаметром, мм: Ом/км Пост, ток

0,32 21 6 ±  1 3
0,4 139 + 9 1 3 9  ±  9
0,5 9 0 ±  6 90  ± 5
0,7 4 5 і 3 45 ± 3

Электрическое сопротив
ление изоляции жилы,
не менее: МОм-км Пост, ток 500 0 1 00% —6000 5 0 0 0 * * 8 0 0 0 * *

Рабочая емкость цепи
60% —8000 4 0 0 0 * * * 5 0 0 0 * * *

при диаметре жилы, мм: нФ/км 0 , 8
Ю,32 45 ±  8 /5 0 ± 5 * 45 ± 5/50± 5 — —

0,4 и 0,5 45 ± 8 /5 0 ± 5 45 ± 5 /5 0 ± 5 5 ° ± 1 0 5 0 + 1
0,7 45 ±  а /5 0 ±5 45 ±5/50 ± 5 4 5 ± 57 45 +  5

Испытательное напря
жение в течение 1 мин
между: Вжилами Пост, ток 1500 1500 750 750

жилами и экраном
0 , 05 1000 1 000 500 500

Пост, ток 750 750
5000 ,0 5 500Коэффициент емкостной

связи k в кабелях чет
верочной скрутки, не бо
лее:

для 100% значений 
для 97% значений

пФ/300м 0 , 8
600
300
250

300

250

700
300

700
300

для 95% значений
Переходное затухание
на ближнем конце для
кабелей парной скрутки, 
не менее дБ/300 м 0 . 8 7 8 , 2 7 8 . 2 7 8 , 2 78 , 2
Сопротивление изоляции
оболочки в  воде, не ме

Пост, ток 10 10нее МОм-км —■ —
Коэффициент затухания

дБ/км 0 ,8при диаметре жил, мм:
0,32
•0,4 1 , 9 1 / 2 , 03
0,5 1 , 54/1 , 63 1 , 66
0,7 1 , 2 3 / 1 . 3 1 , 2

Модуль волнового сопро 0 , 8 7 / 0 , 9 2 0 , 88
тивления при диаметре

Омжил, мм: 0 , 8 1
13850,32

0,4 1 140/ 1 080 1054
0,5 9 4 0 / 890 972
0,7 7 0 0 / 660 672

* В числителе указана величина для незаполненных кабелей, в знаменателе — для 
заполненных.

** Данные относятся к  кабелям ТГ с трубчато-бумажной изоляцией.
*** Данные относятся к кабелям ТГ с бумагомассной изоляцией.
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Кабели Т Г  выпускаются с числом пар 5— 1200, бронированные —  до 600 пар. 
Протяженность строительной длины изменяется от 500 м для кабелей емко
стью 10— 20 пар до 125 м для кабелей емкостью 1000— 1200 пар.

Электрические характеристики кабелей местной связи приведены в табл. 4.12. 
Величины параметров влияния кабелей парной скрутки и вторичных парамет
ров передачи техническими условиями не нормируются. Для кабелей звездной 
скрутки нормируется величина коэффициента емкостной связи ki между це
пями внутри четверки.

На СТС применяются некоторые типы телефонных кабелей местной связи 
зарубежного производства. Телефонные кабели с полиэтиленовой изоляцией 
поставки Г Д Р  выпускаются в соответствии со стандартом К ВО-С 471-05. Они 
имеют медные жилы диаметром 0,5 и 0,7 мм, звездную повивную скрутку, 
экран из спирально наложенной алюминиевой ленты. Кабели имеют марку ТПП 
и выпускаются емкостью 10— 1000 пар при диаметре жил 0,5 мм и 10— 600 пар 
при диаметре жил 0,7 мм, защитные покровы отсутствуют. Кабели предназ
начены для прокладки в кабельной канализации, по стенам зданий и для под
вески на опорах B JIC .

Сельские телефонные кабели с полиэтиленовой изоляцией и полиэтилено
вой или поливинилхлоридной оболочкой поставки Н РБ выпускаются в соот
ветствии со стандартом БД С 9096— 72. Они имеют медные жилы диаметром 
0,4; 0,5; 0,6 й~0,7 мм, парную или звездную пучковую скрутку. На кабельный 
сердечник накладываются поясная изоляция из пластмассовой ленты толщиной 
0,2 мм, экран из спирально наложенной алюминиевой или медной ленты тол
щиной не менее 0,04 мм, пластмассовая (ПЭ или П ВХ ) оболочка. Предусмот
рен выпуск бронированных и подвесных самонесущих кабелей. Подземные ка
бели выпускаются емкостью 2— 1200 пар (1— 600 четверок), подвесные — до 
100 пар.

Электрические характеристики кабелей зарубежного производства, приме
няемых на СТС, «езначительно отличаются от характеристик соответствующих 
конструкций кабелей отечественного производства.

Выпускаемые отечественной промышленностью герметизированные кабели 
обладают высокой влагонепроницаемостью и обеспечивают стабильность элек
трических характеристик цепей даж е во влажной среде при повреждении 
оболочки. Техническими условиями на герметизированные кабели предусмот
рены специальные испытания влагонепроницаемости сердечника: образцы дли
ной 5— 10 м с кольцевыми вырезами шириной 2— 5 мм до экрана или до жил 
на расстоянии 1— 1,5 м друг от друга помещают в ванну при температуре ок
ружающей среды, предварительно измерив электрическую емкость и сопротив
ление изоляции жил. После выдержки в воде в течение десяти суток откло
нение измеренных величин от первоначальных значений не должно превышать 
10% . В сердечнике кабеля не должно быть следов воды далее чем на 150 мм 
от вырезов. Аналогичные требования предъявляются и к кабелям КСПЗП. 
Как показали испытания, в негерметизированных кабелях аналогичных кон
струкций при тех же условиях увеличение электрической емкости составило 
для кабелей ТПП 170— 230% , а для кабелей КСПП — 25% .

4 .4 . Однопарные кабели СТС и ПВ
Конструктивные и электрические характеристики однопарных кабелей и 

проводов СТС и проводного вещания приведены в табл. 4.13, 4.14 (рис. 4 .4 ). 
Наибольшее распространение на СТС получили однопарные кабели типа 
ПРППМ . Эти кабели имеют полиэтиленовую изоляцию жил, поверх которой 
накладывается оболочка из светостабилизированного (2%  сажи) шлангового 
полиэтилена. Техническими условиями предусмотрен такж е выпуск однопарных 
кабелей марки ПРПВМ , отличающихся от ПРППМ  наличием поливинилхло
ридной оболочки. Строительная длина кабеля 500 м.

Некоторое применение на СТС находят кабели типа ПРППА 
(ТУ  16.505.235—71) с жилами из неотожженного алюминия диаметром 1,6 мм,
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Т а б л и ц а  4.13. Конструктивные данные однопарных кабелей и проводов СТС и ПВ

Марка
кабеля

или
провода

Ж ила Изоляция
Наружные 

размеры 
кабеля, ммматериал

диа
метр,
мм

мате
риал

толщина,
мм

Масса,
кг/км Примечание

ПРППМ
ПРППМ
ПРППМ

ПРВПМ
ПРВПМ
ПРВПМ
ПТП Ж
ПТПЖ
ПТПЖ

ТРП

АТРП

МРМП

МРМПЭБ
МРППб

ҚРППМ

КРППС

Медь (ММ)

Сталь

Медь (ММ)

Алюминий
(AM)
Медь (ММ)

Алюмо
медь
Медь

Сталь

О, Я
0 ,9
1 , 2

0 , 8  
1,0 
1.2 
0 , 6  
1 .2  
1 . 8

0 , 5

0 ,7

1 .2

1 .2  
1 ,4 5

0 ,5

0 , 6

ПЭ

ПВХ

ПЭ

ПЭ

Пори
стый 

ПЭ 
То же

ПЭ

0 ,5  ±0, 1 
0 ,5 ± 0 ,1 
0 , 6 ± 0 , 1

1 , 0  + 0 , 2  
1 . 2  + 0 , 2  
1 , 4 ± 0 , 2  
0 , 6 ± 0 , 1  
0 , 7 ± 0  ,1 
0 , 8 ± 0 , 1

0 , 7  +  0 , 1

0, 7 + 0,1 

2 , 6

2 . 6
2 , 6

0 . 3

0 . 3

3 . 6  +  7 , 2  
3 , 9  ± 7  , 8
4 . 6  +  8 , 2

3 , 2 x 6 , 7 
3 , 8 X 8 , 1
4 , 4 X 9 , 3  
2 , 0 X 6  , 0 
2 , 8 X 7 , 6  
3 , 6 X 9 , 2

2 , 3 x 6 , 6

2 , 5 x 7 , 0 

9 , 4 X 1 5 , 8

1 2 , 0 X 1 8 , 5
1 0 , 4 x 1 7 , 2

7 , 3

7 , 7

29 ПГ 
3 6 , 0  
43 , 8

2 4 . 2  
3 6 , 4  
51 ,0

8 , 6
2 5 . 3  
51 , 7

10, 0

9' ,  4' 

131

215

26 „0

30 .0

Кабель ПРВПМ  от
личается от кабеля 
ПРППМ наличием 
П ВХ изоляции то® 
же толщины

Провод П ТВЖ  отли
чается от провода 
ПТПЖ  наличием 
ПВХ изоляции той1 
же толщины 
Провода ТРВ а  
АТРВ отличаются от 
проводов ТРП  и 
АТРП наличием П ВХ 
изоляции той же тол
щины

То ж е

Кабель КРВПМ  от
личается от КРППМ 
наличием ПВХ обо
лочки вместо П Э 
оболочки
Кабель ҚРВПС отли
чается от КРППС 
наличием ПВХ обо
лочки вместо ПЭ* 
оболочки

Т а б л и ц . 4.14. Электрические характеристики однопарных проводов и кабелей СТС 
и ПВ, а также кабелей трехпрограммного ПВ
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• I

£  к О й  . 
О с ®  га га к

Примечание

s s c ef * U  с; с .0) о *  к а  ж  Е

ПРППМ 1 ,2 3 2 , 0 69 60 0 0 380
0 , 9 5 6 ,  8 63 6000 380
0 , 8 72 , 0 62 60 0 0 380

П РВП М 1 ,2 33 ,4 116 10 360
1 .0 4 7 , 8 114 10 360
0 , 8 75 , 2 1 1 1 10 360

П ТП Ж 1 ,8 140 ,0 — 60 50 0 Провод П ТВЖ  отличается от провода.
1 ,2 280 ,0 — 60 500 ПТПЖ  более низким сопротивлением
0 ,6 1 2 0 0 , 0 — 60 500 изоляции — 10 МОм • км

ТРП 0 ,5 190 — 100 500 Провод Т РВ имеет по сравнению с
проводом ТРП  более низкое сопротив
ление изоляции — 25 МОм-км

М РМ В, 1 ,2 31 ,6 2 5 1000 2000 Кабели МРМПЭ и МРМПЭБ имеют
МРМП аналогичные характеристики; сопро

тивление изоляции между экраном и 
землей — 5 МОм-км

КРВПМ , О СЛ 180 — 2000 —
КРППМ

2000КРППС, 0 ,6 900 — —
КРВПС
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аналогичные по конструкции и элек
трическим характеристикам кабелям 
ПРППМ .

Условия использования проводов 
ПТП (П ТВ) и П РВП М  аналогичны усло
виям, указанным для кабелей ПРППМ 
(П Р П В М ). Провода ТРП (Т Р В ) и 
АТРП  (А Т РВ ) используются, главным 
образом, для прокладки по стенам зда
ний при выполнении абонентской провод
ки. При этом провода с изоляцией из 
полиэтилена черного цвета и поливинил
хлорида черного, синего, голубого, зе
леного цветов применяют для проклад
ки на открытом воздухе, а других две 

тов, в том числе натурального, —  для 
прокладки внутри помещений.

Рис. 4.4. Конструкции однопарных кабелей 
и проводов:
о) ПРППМ. П РП ВМ ; б) ПРВПМ ; в)  ПТПЖ, 
П ТВЖ , ТРП, Т РВ . АТРП. АТРВ; г)  МРМВ. 
МРМП, МРППб; д )  МРМПЭ; е ) МРМПЭБ; 
I — оболочка кабеля; 2 — изоляция; 3 — 
жила; 4 — перемычка; 5 — алюминиевая 
экранная лента; 6 — экранная проволока; 
7 — поясная изоляция; 8 — стальная бро- 
нелента; 9 — пластмассовая лента

Кабели М РМ  выпускаются следующих марок:
М РМ В 2 X1 , 2  — магистральный кабель проводного вещания предназначен 

для работы при напряжении до 960 В в диапазоне частот до 130 кГц, имеет 
медные жилы диаметром 1,2 мм, в пористой полиэтиленовой изоляции и свето
термостабилизированной поливинилхлоридной оболочке;

М РМ П — то же, но в оболочке из светостабилизированного ПЭ;
М РППб —  то же, с биметаллическими (алюминиевыми) жилами;
М РМ ПЭ —- то же, что МРМП, но с экраном из алюминиевой или алюмо- 

полиэтиленовой ленты, применяется для прокладки в грунте, телефонной кана
лизации, по стенам зданий и подвески на опорах на тросе. Затухание экрани
рования на частоте 120 кГц составляет 29 д Б ;

М РМ П ЭБ —  то же, что и М РМПЭ, но поверх экранной ленты наложена 
стальная лента в качестве брони, применяется на зараженных грызунами уча
стках.

 ̂ Параметры передачи линий из кабелей ПРПП -1,2 и М РМ  приведены в 
табл. 4.15. На практике наблюдается значительный разброс значений парамет
ров проводов и кабелей, а также зависимость параметров неэкранированных 
проводов и кабелей от условий прокладки и эксплуатации линий и характе
ристик окружающей среды. Поэтому техническими условиями нормируются 
максимальные значения электрической емкости цепей.

Поскольку существующими правилами разрешается параллельная проклад
ка нескольких однопарных кабелей в одной траншее, необходимо знание па
раметров взаимных влияний между такими кабелями. В  результате экспери
ментальных исследований установлено, что при прокладке нескольких одно
парных кабелей в одной траншее переходное затухание на ближнем конце Ао



40 Х а р а к те р и с т и к и  кабелей СТС и п р о во д н о го  в е щ а н и я

Т а б л и ц а  4.15. Параметры передачи линий из однопарных кабелей

Коэффициент 
затухания, дБ/км

Волновое 
сопротивле

ние, Ом
Коэффициент 

затухания, дБ/км

Волновое 
сопротивле

ние, Ом

ЯU С— сч

«3 £ сз £
С с С С С с с С
С £ С £ н С £ Е й
а О- 0- О» с- а. с. а
а £ Е £ у С £ С %

0 ,3 0 , 3 5 0 . 22 552 900 3 , 0 0 , 9 1 0 , 5 7 187 2 8 0
0 , 8 0 , 4 2 0 , 3 5 345 525 5 , 0 0 , 9 9 0 , 6 2 157 2 4 5
2 , 0 0 . 79 0 , 4 9 271 349 120 2 . 7 4 1 , 82 12 7 1 7 0

и защищенность на дальнем конце А3 на частоте 800 Гц составляют величину 
порядка 85 — 100 дБ при параллельном пробеге до 5 км, что удовлетворяет 
предъявляемым требованиям.

Для междомовых и внутридомовых линий трансляционных сетей трехпро
граммного проводного вещания применяются трехпарные кабели К Р ВП М , 
КРППМ , К РВП С , КРППС. Д ве токопроводящие жилы скручиваются в пару; 
три скрученные пары образуют сердечник кабеля. Цвет первой пары —  крас
ный и зеленый, второй — черный и синий, третьей — натуральный и коричневый. 
Поверх скрученного сердечника наложена оболочка из ПЭ или П В Х  толщи
ной 0,7 мм. Переходное затухание между цепями кабеля на ближнем конце 
при частоте 1 кГц составляет не менее 60,9 дБ, коэффициент затухания при 
частоте 1 кГц для кабелей с медными жилами равен 1,74 дБ/км, со стальны
ми жилами — 3,48 дБ/км. Строительная длина не менее 150 м.

4.5. Кабели для вставок, вводов и прокладки в зонах 
опасного электромагнитного влияния

Для каблирования линий связи на территории населенных пунктов, устрой
ства вводов в здания станций и усилительных пунктов и вставок в воздушные 
линии связи на СТС используются кабели типа ТЗА и ТЗПА в алюминиевой 
оболочке. На существующих сетях эксплуатируются такж е кабели в  свинцовой 
оболочке типа ТЗ.

Кабели ТЗ имеют медные жилы диаметром 0,8; 0,9 и 1,2 мм, изолирован
ные кордельно-бумажной изоляцией (для жил 0,8 и 0,9 мм используется так
же трубчато-бумажная изоляция). Кабели содержат от 3 до 114 четверок при 
диаметре жилы 0,8 и 0,9 мм и от 3 до 61 четверки при диаметре жилы 1,2 мм. 
На сердечник накладываются поясная изоляция из кабельной бумаги, свинцо
вая оболочка, внешние защитные покровы: броня из стальных лент (Т З Б ) или 
стальных круглых проволок (Т З К ). Сопротивление жилы постоянному току 
равно 36,1; 28,5 и 16,4 Ом/км при диаметре жил 0,8; 0,9 и 1,2 мм соответ
ственно. Сопротивление изоляции жил не менее 1000 МОм-км, электрическая 
емкость 36 нФ/км.

Кабели типа ТЗА выпускаются с медными жилами диаметром 0,9 и 1,2 мм 
в кордельно-бумажной изоляции. Число четверок от 3 до 37. В зависимости от 
конструкции они имеют следующую маркировку кабелей: ТЗАП —  поверх алю
миниевой оболочки ПЭ шланг; ТЗАПБ — ПЭ шланг и броня из стальных лент 
с антикоррозийным покрытием; ТЗАПБП — ПЭ шланг, броня и ПЭ шланг. 
Электрические характеристики кабелей ТЗА и кабелей ТЗ аналогичны.
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Кабели ТЗГТА выпускаются с числом четверок от 4 до 19 марок ТЗГТАП, 
ТЗП А П Б, ТЗПАПБП, ТЗПАПКП (последняя марка — с круглой проволочной 
броней для прокладки через водные преграды). Жилы медные диаметром 0,9 
и 1,2 мм, изолированные пористым ПЭ толщиной соответственно 0,5 и 0,6 мм. 
По сравнению с кабелями типа ТЗ и ТЗА кабели ТЗПАП имеют более высо
кие электрические параметры: электрическая емкость 3 3 ± 3  нФ/км, коэффициент 
емкостной связи не более 100 пФ/стр. дл., минимальные величины переход
ного затухания на ближнем конце и защищенность на дальнем конце в спектре 
частот до 150 кГц не ниже соответственно 63 дБ/стр. дл. и 67 дБ/стр. дл.

Кабели с алюминиевой оболочкой могут использоваться для прокладки в 
зонах влияния высоковольтных линий. Они имеют коэффициент защитного дей
ствия (К ЗД ) при ЭДС 20—250 В и частоте 50 Гц, равный 0,75— 0,1 (в зави
симости от габаритов и конструкции внешних защитных покровов), и обеспечи
вают в 1,5—2 раза большую защищенность от внешних электромагнитных полей, 
чем кабели типа ТЗ.

Для прокладки вблизи заземляющих контуров электроустановок и в зонах 
повышенного электромагнитного влияния высоковольтных линий рекомендуются 
специальные телефонные кабели местной связи (для энергосистем) с алюминие
вой оболочкой типа СТПА. Емкость кабелей от 10 до 200 пар, жилы медные 
диаметром 0,5 мм со сплошной полиэтиленовой изоляцией, скрутка — парная по- 
в ивная или пучковая. Сопротивление жилы постоянному току 90 ± 6  Ом/км, 
электрическая емкость 4 5 ± 8  нФ/км, сопротивление изоляции жил не менее 
5000 МОм-км, испытательное напряжение (на частоте 50 Гц) не ниже: между 
жилами—  1000 В, между жилами и оболочкой — 5000 В.

В зависимости от конструкции внешних защитных покровов кабели имеют 
следующую маркировку:

СТПАП —  специальный телефонный кабель с ПЭ изоляцией жил, в алюми
ниевой оболочке с наружным защитным шлангом;

СТПАПБ —  то же, бронированный стальными лентами с защитным покры
тием;

СТП А П БГ — то же, с противокоррозийным защитным покрытием;
СТПАПБП — то же, с наружным ПЭ шлангом.
Алюминиевая оболочка покрывается битумным антикоррозийным составом.
Кабели выпускаются строительными длинами 350 м при емкости до 50 пар 

и 300 м при большей емкости. Максимальный наружный диаметр кабеля 
СТПАП 2 0 0 X 2 X 0 ,5 —47 мм. Допустимый радиус изгиба равен 15-кратному 
диаметру кабеля.

4.6. Станционные кабели, провода, шнуры

Для соединения различного телефонного оборудования внутри помещений 
телефонных станций используются специальные телефонные станционные кабели 
марки ТСВ с изоляцией и оболочкой из П ВХ , с медными жилами диаметром 
0,4 и 0,5 мм. Кабели выпускаются с числом пар 5— 105 или числом троек 5— 20. 
Система скрутки сердечника — повивная. На сердечник накладывается экран из 
алюминиевой ленты толщиной 0,1 мм. Нормируемая величина сопротивления 
изоляции жил не менее 100 М Ом-км, испытательное напряжение 500 В (на ча
стоте 50 Гц).

Для соединения оборудования высокочастотных трактов систем передачи 
{от вводных линейных боксов до аппаратуры) используется симметричный вы 
сокочастотный станционный провод марки П ВЧС-250. Провод ПВЧС имеет се
мипроволочную жилу общим диаметром 0,45 мм. Жилы изолируются цветным 
полиэтиленом. Сердечник имеет экран в виде оплетки из медных проволок 
и оболочку из поливинилхлорида. Строительная длина провода ПВЧС 50 м. 
Электрические характеристики высокочастотного станционного провода приве
дены в табл. 4.16.
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Т а б л и ц а  4.16. Нормы электрических характеристик станционного высокочастотного # 
провода ПВЧС

Характеристика Единица
измерения Норма

Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, не 
более Ом/км 155
Сопротивление изоляции, не менее 
Испытательное напряжение на частоте 50 Гц 
Электрическая емкость, не менее 
Волновое сопротивление
Коэффициент затухания на частоте 250 кГц, не более 
Переходное затухание между двумя кабелями, проложен
ными вплотную друг к другу на длине 
100 м на частоте 25Ѳ кГц, не менее

МОм-км
В

нФ/км
Ом

дБ/км

д Б

1000
60 

135 ±  1 5 
1 3 , 9

105

Кроесировки в распределительных шкафах осуществляются плоским ли
нейным проводом марки Л ТР-П  с двумя медными жилами диаметром 0,6 мм 
и резиновой изоляцией в общей оплетке (ГО СТ 8133—77). Используется также 
станционный кроссовый провод ПКСВ, содержащий две, три или четыре жилы 
диаметром 0,5 мм с П В Х  изоляцией (ТУ 16.505.178—76).

Для соединения проводов воздушных линий с  жилами кабеля, включен
ного в кабельный ящик, используется витой провод марки Л Т В — В с двумя мед
ными жилами диаметром 0,6 мм, П В Х  изоляцией, витой (ГО СТ 8133—77).

Все указанные провода, шнуры и кабели в П ВХ оболочке рассчитаны на 
работу при температуре окружающей среды — 40-Н +  50°С .

Электрические характеристики кроссировочных проводов приведены в табл.
4.17.

Т а б л и ц а  4.17. Нормы электрических характеристик кроссировочных проводов

Марка провода

Характеристика Единица
Л ТР -В ,
ЛТР-П

измерения Л ТВ -В ,
ЛТВ-П ПКСВ

Сопротивление
лее
Сопротивление 
Испытательное 
не. менее

токопроводящей жилы, не бо-

изоляции, не менее 
напряжение на частоте 50 Гц,

Ом/км
МОм-км

кВ

63
70

1

63
100

1

94
60

0 , 8

 ̂ Для межстоечного монтажа высокочастотных систем передачи применяются 
кабели марок КМС-1 и КМС-2. Кабели предназначены для работы соответст
венно в полосе частот 12— 552 и 12—250 кГц.

Токопроводящие жилы скручены из семи медных луженых проволок диа
метром 0,2 мм в кабеле КМС-1 и 0,15 мм в кабеле КМС-2. Жилы изолированы 
полиэтиленом радиальной толщины 0,6 мм. Д ве изолированные жилы разных 
цветов скручены в пару, поверх которой наложен экран в виде оплетки из 
медных луженых проволок. Кабели имеют поливинилхлоридную оболочку. Элек
трические характеристики кабелей КМС-1 и КМС-2 приведены в табл. 4.18.

Для соединения проводов воздушных линий связи с приборами защиты в 
кабельных шкафах и кабельных ящиках применяют такж е провода марок П Р  
и П Р Г (ГО СТ 20520— 75) с резиновой изоляцией в оплетке хлопчатобумаж
ной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. На сельских телефонных, 
сетях применяют провода ПР с диаметром медных жил 1,37 и 1,76 мм, П Р Г  —  
1,37 мм. Последний имеет медные гибкие жилы.
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Т а б л и ц а  4 .IS. Нормы электрических характеристик кабелей КМС-1 и—КМС-2

Характеристика Единица
измерения

Марка

КМС-1

кабеля

КМС-2

Сопротивление постоянному току, не более Ом/км 100 150
•Сопротивление изоляции, не менее МОм-км 10 000 8000
Рабочая емкость, не более нФ/км 40 50
Коэффициент затухания на частоте, кГц: дБ/100 м

110 1 ,о 1 ,1 3
250 1 ,0 —

Волновое сопротивление на частоте, кГц: Ом
110 — 150
250 150 —

Р А З Д Е Л  5

К о н с т р у к ц и я  л и н е й н ы х  с о о р у ж е н и й ,  
к а б е л ь н а я  а р м а т у р а  
и  о к о н е ч н ы е  к а б е л ь н ы е  у с т р о й с т в а

5.1. Кабельная канализация
Кабельная канализация представляет собой систему трубопроводов и смотровых 
устройств. Она предназначена для размещения кабелей, муфт и сопутствующего 
им линейного оборудования: например, усилительных или регенерационных стан
ций системы передачи, ящиков с катушками индуктивности и т. д.

На местных телефонных сетях основное распространение получили, цилин
дрические одноотверстные асбестоцементные и полиэтиленовые трубы и прямо
угольные бетонные блоки. На участках, где нормальная глубина прокладки 
асбестоцементных, полиэтиленовых или бетонных трубопроводов невозможна, 
используются стальные трубы. Для северных районов с вечной мерзлотой и 
переувлажненными пучинистыми грунтами разработана лотковая железобетон
ная канализация.

Асбестоцементные трубы, применяемые для строительства кабельной кана
лизации, имеют условный проход диаметром 100, 75 и 50 мм. Их размеры при
ведены в табл. 5.1.

Кабельная канализация строится в основном из трубопроводов с условным 
проходом 100 мм. Трубопроводы с условным проходом 75 мм применяются на 
переходах через дороги при бестраншейной прокладке, а трубопроводы с про
ходом 50 мм —  в качестве распределительных каналов и на вводах в здания.

Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства кабельной канали
зации, изготавливаются из полиэтилена высокой (П ВП ) или низкой (ПНП) 
плотности. Основное использование получили два типоразмера труб: с внешним 
диаметром 110 мм и 63 мм. Размеры полиэтиленовых труб приведены в табл. 5.2.

Бетонные прямоугольные трубопроводы длительное время выпускались с 
одним, двумя и тремя каналами диаметром 90 мм. В настоящее время реко
мендованы к применению бетонные трубопроводы с числом каналов до 12; 
диаметр канала 100 мм. Размеры бетонных трубопроводов приведены в табл. 5.3.

Лотковая канализация состоит из полуподземных сборных железобетонных 
каналов, сооружаемых из стандартных лотков каналов Л 1—ЛЮ  и плит пере
крытий П1— П5. М еста сопряжения лотков каналов_заделываются каболкой и за
ливаются горячим битумом.
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Т а б л и ц а  5.1. Размеры асбестоцементных Т а б л и ц а  5.2. Размеры
безнапорных труб полиэтиленовых труб
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100 100 116 8 5 ,5 2 и 3 ПНП 110 98 1 .7 8 6— 1 2
100 93 109 8 5 ,1 2 и 3 63 57 0 ,6 3 0 —2 00

75 69 83 7 3 ,3 2 и 3 ПВП 110 104 1 , 3 9 6 - 1 2
50 44 58 7 2 , 3 2 и 3 63 58 0 , 5 1 6— 12

Т а б л и ц а  5.3. Размеры бетонных трубопроводов
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1 1 50 150 100 34 , 0 1 , 0 2 245 140 90 4 6 , 0 I , 0
140 140 90 2 9 ,  0 1 , 0 3 400 150 100 8 4 ,  0 1 . 0

2 275 150 100 51 ,0 1 ,0 350 140 90 65 ,0 1 , 0

Лотковая канализация прокладывается в грунте на небольшой глубине. В  
случае необходимости лотки каналов могут быть подняты на 10 см выше уров
ня грунта.

Компоновка блоков асбестоцементных, бетонных и полиэтиленовых трубо
проводов, а такж е лотковая канализация показана на рис. 5.1.

Ниже перечислены способы монтажа трубопроводов.

Материал т рубопровода С пособ монтажа
Асбестоцемент Полиэтиленовыми манжетами, металличе

скими манжетами и цементным раствором, 
асбестоцементными муфтами

Полиэтилен Сваркой
Бетон Бетонным раствором (с использованием

бетонных подкладок)

В табл. 5.4 указана минимальная глубина прокладки трубопроводов.
Между смотровыми устройствами трубопроводы прокладывают с уклоном 

3— 4 мм на метр для обеспечения стока воды в оба или в одно смотровое 
устройство.

Длина пролета канализации между двумя смотровыми устройствами при
нимается не более 150 м.

Смотровые устройства кабельной канализации могут быть типовыми или 
специальными (нетиповыми). Типовые смотровые устройства изготовляют из 
железобетона или кирпича. В  табл. 5.5 приведен перечень типовых смотровых 
устройств, даны их размеры, перечислены возможные формы смотровых 
устройств. Железобетонные смотровые устройства могут быть сборными и мо
нолитными. Колодец ККС-1 имеет прямоугольную, а колодцы ККС-2— К К С -5—  
овальную, многоугольную или эллиптическую форму. Кирпичные колодцы 
ККС-2— ККС-5 могут иметь только овальную форму. В табл. 5.6 приведены 
конструкции смотровых устройств.
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— В  настоящее вррмя институт «Гипросвязь-2» разработал новые типовые ко- 
лодцы прямоугольной формы с увеличенными размерами, допускающие вводило 
48 каналов.

Применяемые сборные железобетонные колодцы состоят из двух частей: 
нижнего кольца с днищем и верхнего кольца с перекрытием. Допускается ис-

манжета

О О О о
оооо
О О О о

100

5 — — Бетонная 
б) подкладка

Рис. 5.1. Расположение трубопроводов в блоке:
а )  асбестоцементные трубы; б) бетонные блоки; в) полиэтиленовые трубы; 
г )  лотковая канализация

Т а б л и ц а  5.4. Минимальная глубина прокладки трубопроводов

Минимальное расстояние от поверхности 
дорожного покрова (или подошвы рельса) 

до верхней трубы, м
Материал трубопровода

под пешеход
ной частью

под проез
жей частью

под трамвай
ными путями

Асбестоцементные и полиэтиленовые 0 , 4 0 , 6 1 , 0
Бетонные 0 , 5 0 ,7 1 , о
Стальные 0 , 2 0 , 4 —

Прим ечание. На вводе в смотровое устройство глубина прокладки трубопроводов 
должна быть не менее 0,7 м под пешеходной частью и 0,8 м под проезжей частью улиц.

пользование сборных колодцев из четырех частей: двух колец, днища и пере
крытия. Перекрытие колодца должно быть заглублено в грунт не менее чем 
на 0,3 м на проезжей и 0,2 м — на пешеходной части улицы.

Если число каналов в блоке трубопроводов велико и не могут быть ис
пользованы типовые колодцы, то применяют специальные смотровые устройства.

5.2. Арматура кабельной канализации, воздушно-кабельных 
линий и кабелей

А рм атура смотровых устройств

Люки предназначены для доступа в  смотровые устройства канализации. 
Люки выпускаются двух типов: тяжелого (Т) — для установки на проезжей
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Т а б л и ц а  5.5. Типы смотровых кабельных устройств и их характеристики

Тип смотро
вого устрой

ства

Размеры 
(наружные/внутренние), м

Количество
вводимых
каналов Форма

длина ширина высота
(не более) или 

предельная 
емкость АТС

Материал

ККС-1 0 , 7 6 / 0 , 6 0 , 7 6 / 0 , 6 0 , 5 1 Ж елезобе
тонные и

Прямо-
-уголъ^

ККС-2 1 . 3 6 / 1 , 2 1 , 0 6 / 0 , 9 1 , 5 6 / 1 , 4 2
кирпичные 
Сборные и

ная
Шести

ккс-з 1 , 9 6 / 1 , 8 1 , 1 6 / 1 , 0 1 , 78/ 1 , 6 6

монолитные
железобетон
ные
Кирпичные

гранная,
овальная

Овальная
ККС-4 2 , 4 / 2 , 2 1 , 3 / 1 , 1 1 , 9 8 / 1 , 3 12 Сборные и Восьми

ККС-5 3 , 0 / 2 , 8 1 , 6 / 1 , 4 2 , 0 / 1  , 8 24

монолитные
железобе
тонные
Кирпичные

гранная,
овальная

Овальная
Станционный 
колодец свя
зи типоразме
ра:

1 2 , 7 / 2 , 5 2 , 3 2 / 2 , 1 2 2 , 0 7 / 1 , 8  
2 , 5 3 / 2 , 2

До 3 000 номеров Монолитные Смешан
2 4 , 5 4 / 4 , 3 2 , 8 4 / 2  , 6 «6 000 * железобетон ная
3 5 , 2 6 / 5 , 0 3 . 2 6 / 3 , 0 2 , 5 3 / 2 , 2 «10 000* ные, (овально-
4 6 , 4 / 6 , 0 3 . 4 / 3 ,  0 2 , 5 3 / 2 , 2 «20 000* кирпичные многогран

ная)

П рим ечание. В соответствии с ТУ 45.1418—75 ККС расшифровывается как «колодец 
кабельный связи», цифра обозначает типоразмер. Например, ККС-1 соответствует старому 
обозначению коробки малого типа, ККС-2 — обозначению коробки большого типа, ККС-3 
— колодца малого типа, ККС-4 — среднего типа и ККС-5 — большого типа

Т а б л и ц а  5.6. Основные типы смотровых устройств и место их установки

Тип колодца, 
обозначение Место установки Схемное изображение

I
Проходной колодец ККС На прямолинейном участке 

трассы трубопровода
- Ѳ -

Угловой колодец ККСу:

типовой
В местах поворота трассы тру
бопровода под углом 90°

9 0 ° ^

нетиповой
В местах поворота трассы тру
бопровода под углом больше 
или меньше 90°

Ла
Более 9 0° . 

Л 6
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О кончание табл. 5.6

1 2 3

составной Составляется из типового про
ходного колодца и типовых у г
ловых вставок

ЕВ

Разветвительный колодец 
ККСр:

типовой

В местах разветвления трассы 
трубопровода:

на два направления Ы -
* ш

k1

специальный

на три направления

Строится с использованием спе
циального углового колодца и 
добавлением угловой вставки

Строится из проходного колодца 
с двумя угловыми вставками

ш  ♦
*

г  t 
*

ЕГ t

Станционный колодец Вблизи телефонных станций 
соединяется трубопроводом сс 
станционной шахтой t 

1
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части улиц и легкого (JI)  — для установки на тротуарах. Люки изготавливают
ся из чугуна и имеют наружную и внутреннюю крышки. Внутренняя крышка 
снабжена запорным приспособлением. Конструктивные данные люков приведены 
в табл. 5.7.

Т а б л и ц а  5.7. Конструктивные данные люков

Размеры, мм

Тип нагрузка Диаметр Масса, кг
игрышки, ісН наружный внутренний

Т 250 850 600 200 162
Л 50 850 600 100 125

Кронштейны используются для крепления консолей в колодцах телефонной 
канализации. Размеры кронштейнов приведены в табл. 5.8.

Консоли применяются для укладки кабелей в колодцах телефонной кана
лизации. Консоли изготовляются из чугуна. Типоразмеры и конструктивные дан
ные консолей приведены в табл. 5.9.

Т а б л и ц а  5.8 Конструктивные 
данные кронштейнов

Тип
крон

штейна

Длина 
кронштей

на, мм

Полосовая
сталь

шири
на, мм

Толщи
на, мм

ККП-60 600 40 4
ККП-130 1300 40 4
К К П -190 1900 40 4

П рим ечание. Каждый кронштейн 
поставляется с двумя анкерными бол
тами, двумя шайбами и двумя гай
ками.

Т а б л и ц а  5.9. Конструктивные данные кон
солей

Тип
консоли

Число
мест

Размеры, мм
М асса, кг

длина 'ііирина

ККЧ-1 1 105 60 0 , 6 3
ККЧ-2 2 209 60 0 ,8 0
ККЧ-3 3 313 60 1 ,2 5
ККЧ-4 4 417 60 2 ,0 0
ККЧ-5 5 526 60 3 , 1 5
ККЧ-6 6 630 60 4 ,4 5

П рим ечание. Каждая консоль поставля
ется вместе с консольным болтом, шайбой и 
гайкой.

Консольный крюк предназначен для укладки кабелей в коробках малого и 
большого типов. Крюк изготовляется из полосовой стали толщиной 5 мм. Длина 
крюка 145 мм, ширина 50 мм.

Серьги предназначены для крепления блоков в колодце, используемых при 
затягивании кабелей. Они изготовляются из стального прутка диаметром 10 мм 
и заделываются в стены колодцев.

Арматура воздушно-кабельных линий

Столбовые консоли используются для крепления каната к опоре. Изготавли
ваются столбовые консоли из чугуна и стали. Чугунная литая консоль (рис. 
5.2а) состоит из верхней и нижней губ, скобы и стяжного болта с гайкой. 
Штампованная консоль (рис. 5.26) состоит из скобы и двух стяжных болтов с 
гайкой.

Специальная консоль предназначена для крепления каната подвесных кабе
лей типа ТП П т и КСППБт к опоре. Конструкция консоли представлена на 
рис. 5.3.

Стальная гильза  применяется для сращивания канатов подвесных кабелей, 
например типа ТП П т или КСППБт. Основные размеры гильз приведены в табл. 
5.10
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Рис. 5.2. Столбовые консоли:
а) чугунная; б) штампованная стальная

( \ г---------------— 1
12 300 J  * РN
Рис. 5.3. Специальная консоль:
1 — накладка; 2 — квадратная шайба;
3 — болт

Рис. 5.4. Подвес:
1 — подвес; 2 — шплинт

Т а б л и ц а  5.10. Конструктивные данные стальных гильз

Емкость 
кабеля, пар

Характеристика каната Размеры гильзы, мм

число про
волок, мм

диаметр 
проволок, мм

Диаметр
Длина

внутренний внешний

10—30 7 1 .0 3 . 2 6 ,5 80
5 0 —1 00 -7  - 1 ,2 3 , з 7 .5 80
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Т а б л и ц а  5.11. Типоразмеры подвесов

Тип
подвеса

Размеры мм . Масса 
1000 шт., кга б в г д е ж

П-9 9 9 40 1 7 1 45 13 24 ,3
П-11 11 9 40 17 1 45 13 24 ,7
Д -13 13 9 40 1 7 1 45 13 25 ,2  .
П-16
П-20 20 12 55 30 1 72 18 6 0 ,  8
П-°4 24 12 55 30 1 72 1 8 62 ,5
П-29 29 14 65 30 1 72 18 7 1 , 8
П-32 32 14 65 30 1 72 1 8 73 ,5
П-38 33 16 75 35 1 80 20 9 7 , 9

Подвесы (рис. 5.4) предназначены для крепления кабелей к канату. Под
весы изготовляются из стальных полос, концы которых крепят шплинтами. Ти
поразмеры подвесов приведены в табл. 5.11.

Арматура стоечных линий

Трубчатая стойка (рис. 5.5а) предназначена для крепления и ввода кабелей 
и проводов на чердак зданий. Подвеска проводов и кабелей осуществляется 
на стойках типа СПТ-6 и СПТ-10 (соответственно на шесть и десять пар прово
дов).

Вводная труба (рис. 5.56) служит для ввода кабеля на чердак здания. 
Двойной хомут предназначен для крепления вводной трубы к стойке (рис. 

5 .5s).

Рис. 5.5. Оборудование стоечных линий:
а) стойка СПТ-6; б) вводная трубка; в) двойной хомут

Кабельная арматура

На линиях СТС применяются полиэтиленовые, поливинилхлоридные, свин
цовые и защитные чугунные муфты.

Полиэтиленовые муфты предназначены для восстановления пластмассовых 
оболочек кабелей. Конструкция муфт показана на рис. 5.6.
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____ ^Муфты^цля -кабеяей-^rmra' ТИ П  вштускают по 'IV 16-538^149—72.
Стаканчиковые муфты изготавливают из полиэтиленовых труб или отрезков 

оболочек кабелей путем заварки одного конца. Полиэтиленовые трубы для из
готовления стаканчиковых муфт выпускают по М РТУ  6-05-918—67. Данные труб 
приведены в  табл. 5.12.

пТІ

Рис. 5.6. Полиэтиленовые муфты:
а) заваренная с одной стороны муфта-трубка; б) муфта с отрезным конусом; в) поперечно
разрезная муфта; г )  муфта для бронированного кабеля; д) муфта для монтажа кабеля 
типа КСПП, входящая в монтажный комплект; е )  газонепроницаемая муфта

Т а б л и ц а  5.12. Данные полиэтиленовых труб

Наружный диаметр трубы, мм 20 25 32 40 50 63 75

Масса 1 м трубы, кг 0 , 1 3 0 , 15 0 , 20 0 , 2 8 0 . 3 9 0 , 5 9 0 , 8 3

Монтажные комплекты для кабеля типа КСПП (Т У  МН 001— 70) содержат 
муфту и две смотанные в рулон полиэтиленовые ленты. Одна лента использует
ся для восстановления изоляции жил и поясной изоляции. Она имеет ширину
15,  ̂толщину 0,12 мм и длину 5 м. Вторая лента предназначена для сварки дета
лей муфты и имеет ширину 20, толщину 0,15 мм и длину 8 м.

М уфта состоит из двух полумуфт. Конструкция представлена на рис. 5.6<Э.
Поливинилхлоридные муфты предназначены для восстановления поливинил

хлоридных оболочек кабелей и выпускаются по М РТУ  45.507—64 и ТУ УКП  
045—66.

Муфты чугунные защитные (рис. 5.7) предназначены для защиты пластмас
совых и свинцовых муфт подземных многопарных кабелей от механических воз
действий.

Переходные манжеты используются для монтажа кабелей с оболочками из 
разнородных материалов. Различают три типа манжет:

МПК-ПС —  для соединения кабелей в полиэтиленовой и свинцовой оболоч
ках;

М ПК-ВС —  для соединения кабелей в поливинилхлоридной и свинцовой обо
лочках;

М П К-П В — для соединения кабелей в полиэтиленовой и поливинилхлорид
ном оболочках.

Конструкция переходных манжет показана на рис. 5.8.,



Рис. 5.7. Муфты защитные чугунные
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Рис. 5.8. Переходные манжеты; 
а  -  МПК ПС; б  -  МПК ВС; в  -  МПК П В;
1 — металлическая трубка; 2 — залуженный конец метал
лической трубки; 3 — полиэтиленовое покрытие; 4 — по
ливинилхлоридное покрытие

Рис. 5.9. Устройство для соединения стальных канатов: 
а ) зажим; б) клемма;
1 — колодка; 2 — скоба; 3 — гайка; 4 — шайба пружин
ная; 5 — пластина; 6 — шайба; 7 — болт М8-40; dK — диа
метр каната

У *
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&
К
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Трубчатый кронштейн предназначен для размещения муфт стаканчикового 
типа в смотровых устройствах телефонной канализации.

Зажим и клемма служат для соединения стальных канатов, а также кана
тов с проводом заземления (рис. 5 .9). Зажимы выпускают по ГОСТ 13186—67 
и имеют четыре типоразмера (табл. 5.13).

Т а б л и ц а  5.13. Типоразмеры зажимов

Диаметр каната, мм 5 - 7 7— 10 10—13 1 6 - 1 9

Типоразмер зажима 7 10 13 16

Коуш предназначен для заделки петли каната. Выпускается по ГОСТ 
2224—72.

Бандажная лента из оцинкованной жести применяется на кабелях со 
встроенным канатом и служит для предотвращения самопроизвольного отде
ления кабеля в месте крепления столбовой консоли к канату (см. рис. 6 .5 ).

Проволочный подвес предназначен для установки муфт 
стаканчикового типа (рис. 5.10).

Термоусаживаемые трубки (ТУТ) применяются для 
восстановления пластмассовых оболочек и шлангов кабе
лей, крепления кабелей в вводных трубках кабельных око
нечных устройств, оконечных заделок кабелей. Трубки вы 
пускаются в соответствии с ТУМИ 471— 78 и имеют марки:

ТТШ  — трубки термоусаживаемые шланговые;
ТТЭ-С — то же, электроизоляционные из светостабили

зированного полиэтилена;
ТТЭ-Т —  то же, из термостабилизированного полиэти

лена.
Размеры и масса термоусаживаемых трубок приведе

ны в табл. 5.14.
Коэффициент усадки ТУТ равен двум. Температура 

усадки 130— 180° С.
При выборе трубки исходят из диаметра смонтирован

ного сердечника и внешнего диаметра кабеля. Правильно 
выбранная ТУТ в состоянии поставки (до усадки) должна 
иметь внутренний диаметр несколько больше, чем диаметр 
смонтированного сердечника кабеля. После усадки в сво
бодном состоянии (без кабеля) внутренний диаметр труб- П0двесПр0В0Л04" 
ки должен быть на 15—20%  меньше внешнего диаметра 
кабеля.

Сэвилен (сополимер этилена с  винилацетатом) применяется в качестве пояс
ков подслоя при восстановлении оболочек кабелей с помощью термоусаживаю
щих трубок. Выпускается по ТУ 6-05-1636—73.

5.3. Оконечные кабельные устройства и их элементы

Оконечные кабельные устройства (ОКУ) предназначены для включения ка
бельных линий связи, коммутации телефонных цепей, а такж е проведения элек
трических измерений и испытаний линий и отдельных ее участков. Эти устройства 
обеспечивают, кроме того, защиту абонентов, обслуживающего персонала и ли
ний связи от опасных напряжений и токов.
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Т а б л и ц а  5.14. Конструктивные данные термоусаживаемых трубок

Марка
трубки

Размеры М асса 1 м 
трубки, кг

Марка
трубки

Размеры М асса 1 м 
трубки, кг

т т э - с ,  т т э - т 8 /4*
1 2 /6
16/8
2 0 /1 0

0 , 0 1 1  
0 , 0 2 0  
0 ,0 2 7  
0 ,  0 3 "

т т ш .  т т э - с ,  
т т э - т

40/20
6 0 /3 0
80 /4 0

100 / 50

0 ,1 3 6  
0 , 2 0 6  
0 ,2 7 3  
0 , 3 4 2

2 4 /1 2
3 2 / 1 6

0 , 0 4 1  
0 , 0 8 2

110 /55 0 , 3 7 6

* Числитель соответствует внутреннему диаметру трубки до усадки (в состоянии по
ставки ), знаменатель — внутреннему диаметру трубки после усадки в свободном состоя
нии (без кабеля).

В зависимости от назначения О К У делятся на распределительные (Р У ) и 
переходные защитные устройства (П З У ). К РУ  относятся распределительные те
лефонные коробки и распределительные телефонные шкафы. Основным элемен
том РУ являются боксы с установленными на них плинтами. К ПЗУ относятся 
кабельные воронки, кабельные ящики, междугородные кабельные шкафы и або
нентские защитные устройства.

Боксы кабельные телефонные (БК Т) предназначены для ввода и оконечной 
разделки кабеля. Они устанавливаются в распределительных шкафах.

'  д )

Рис. 5.11. Боксы типа БКТ:
м ) БКТ 100X2; б) БКТ-50Х2; в )  БКТ-30Х2; г)  БКТ-20Х2; д )  БКТ-10Х2



О ко н е чн ы е  каб ельн ы е устр о й с тв а  и и х  элем енты 55

Т а б л и ц а  5.15. Конструктивные данные боксов БКТ

Тип бокса 
и емкость

Размеры, мм
Расстояние 

между 
точками, мм

Внутрен
ний диа

метр 
вводной 
трубки, 

мм

Масса, кг

вы
со

та

ш
ир

ин
а

гл
уб

и
на

по 
ве

рт
и

ка
ли

по 
го

ри
зо

н
та 

л и

бе
з 

пл
ип

то
в

S
сз
И

X
чв
V

БКТ-10Х2 38 1 20 42 110 1 2 , 0 0 , 3 2 0 , 4
Б КТ-20 X 2 107 119 50 40 110 1 5 , 5 0 , 9 4 1 ,1БКТ-30Х2 147 1 19 53 80 110 1 8 , 0 1,  16 1 , 4БКТ-50Х2 231 119 46 160 110 21 ,0 1 ,9 0 2 ,2
БКТ-100Х2 547 104 73 496 68 26 (30) 5 , 6 0 7 , 0

Бокс состоит из литого металлического корпуса с вводной трубкой и крыш
ки (рис. 5 .11). Конвтруктивные данные БКТ приведены в табл. 5.15. На лицевой 
стороне бокса устанавливаются плинты типа 9 с контактными перьями (рис. 5.12) 
для припайки жил вводимого в бокс кабеля и винтовыми зажимами для под
ключения кроссировочных проводов. Ешкость~плинта —  десять пар.

Рис. 5.12. Плинт типа 9

Боксы кабельные междугородные типа БМ предназначены для включения 
симметричных низкочастотных и высокочастотных кабелей. Конструкция бокса 
приведена на рис. 5.13, а данные —  в табл. 5.16.

На боксах устанавливаются либо низкочастотные плинты типа ПН (рис. 
5 .14а), либо высокочастотные экранированные типа П Э -6 (рис. 5 .146).

Коробки телефонные распределительные (К РТ ) предназначены для соединения 
абонентской проводки с десятипарным распределительным кабелем и переклю
чения телефонных цепей. Устанавливаются на стенах внутри зданий. На теле
фонных сетях СТС используются три типа распределительных коробок: КРТ, 
КРТП  и КРТН (рис. 5 .15). Коробки К РТ (чугунные) и КРТП  (пластмассовые) 
состоят из корпуса с крышкой и бокса, на котором устанавливается плинт типа 9.
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Рис. 5.13. Бокс типа БМіІ-1:
1 — корпус; 2 — крышка; 3 - 
вводная трубка

Т а б л и ц а  5.16. Конструктивные данные боксов БМ

Тип бокса
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ПН-10 ПЭ-6 длина ширина глубина

БМ1-1 1 1 6 265 159 141 25 2 , 7 5
БМ1-1 1 1 10 — 265 159 123 25 2 , 4 4
БМ2-1 2 1 10 — 265 159 123 18 2 , 7 9
БМ1-2 1 2 20 — 424 156 145 30 4 , 5 4
БМ2-2 2 2 20 — 424 156 145 25 4 , 6 9
БМ2-3 2 3 30 — 542 156 155 30 7 , 3 6

Р ис. 5.14. Плинты кабельные междугородные типа: 
л )  ПН-10; б) ПЭ-6
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Рис. 5.15. Распределительные телефонные коробки:
— о) К Р Т -10Х 2; б) К РТП -10Х 2: а) К Р Т Н -1 в Х 2 ^

1 — крышка; 2 — корпус; 3 — крепежный винт; 4 — бокс; 5 — вводная трубка

Коробка К РТН  (малогабаритная пластмассовая для установки в нишах) 
имеет плоский плинт. Конструктивные данные коробок приведены в табл. 5.17.

Т а б л и ц а  5.17. Конструктивные данные распределительных телефонных коробок

Размеры корпуса, мм
Расстояние
между
точками
крепления,
мм

Тип
коробки

Материал
корпуса

дл
и

на

ш
ир

ин
а

вы
со

та

Расположение
плинта

Место
установки
коробки

КРТ-10Х2 Чугун 190 110 75 160 Горизонталь
ное В неотапли

ваемых поме
КРТП-10Х2 Пласт

масса
175 112 86 145 Наклон впе

ред под уг
лом 35°

щениях 
В отапливае
мых помеще-

КРТН-10Х2 3> 140 70 43 125 Г оризонталь- 
ное То же

Распределительные телефонные шкафы предназначены для соединения пар 
магистрального кабеля с распределительными и обеспечения промежуточной 
коммутации цепей и их измерений. По конструкции распределительные шкафы 
делятся на два типа: Ш РП  — для установки внутри помещения и Ш Р —  для 
установки вне помещения (на открытом воздухе). Конструкция шкафов пред
ставлена на рис. 5.16, данные приведены в табл. 5.18.

Кабельные ящики типа Я К Г (рис. 5.17) предназначены для осуществления 
перехода с кабеля на воздушные цепи или с многопарного кабеля на однопар
ные. Устанавливаются на кабельных опорах воздушных линий, а такж е на чер
даках зданий.

Кабельные ящики выпускаются двух типоразмеров: Я К Г -1 0 Х 2  и Я К Г -2 0 Х 2 . 
Конструктивно кабельный ящик представляет стальной корпус с откидывающей
ся вверх крышкой, внутри которого устанавливается бокс типа Б Г  (рис. 5.18) 
с одним или двумя плинтами 11ГП или с 11Г с элементами защиты (рис. 5 .19). 
Конструктивные данные боксов приведены в табл. 5.19. Конструктивные дан
ные кабельных ящиков представлены в табл. 5.20.
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Рис. 5.16. Распределительные телефонные шкафы типа: 
а) Ш РП; б) ШР

Т а б л и ц а  5.18. Конструктивные данные распределительных 
шкафов

Тип шкафа 
и емкость

Количество
100-парных
боксов

Раззѵ

га
ноо
2а

еры коі

га
к
S
О-к

3 ■с
гл

уб
ин

а 
£ 2 £

вы
со

та
ц

ок
ол

я

М
ас

са
, 

кг

Ш РП-150Х2 _ 663 508 203 _ 23
Ш РП-300Х2 3 1 030 600 240 405 35
Ш РП-600Х2 6 1500 670 280 242 98
Ш РП-1200Х2 12 2120 850 280 245 135
Ш Р-600 X2 6 1550 730 290 292 160
Ш Р-1200Х2 12 2180 900 290 305 264

П рим ечание. В шкафу Ш РП -150 устанавливают боксы ем 
костью не более 50 n a D .

Рис. 5.17. Кабельный я щ и к  т и п е якг
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Рис. 5.18. Боксы типа: 
а)  БГ-10Х 2; 6) БГ-20Х 2

Рис. 5.19. Плинты с грозоразрядниками и предохранителями типа: 
а) 11 Г; 6) 11ГП

Т а б л и ц а  5.19. Конструктивные данные боксов БГ

Тип бокса

Размеры, мм Расстояние между 
точками крепления

Внутрен
ний диа

метр 
вводной 
трубки, 

мм
высота ширина глубина по верти

кали
по гори
зонтали

БГ-10Х 2
БГ-20Х2

221
240

62
144

36
36

156
152

43
116

13
16
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Т а б л и ц а  5.20. Конструктивные данные кабельных ящиков

Размеры корпуса, мм £  .

Тип и ем
кость ящика

Тип установ
ленного 

бокса

Количе
ство

плинтов
Расположение
плинтов я

н
я я

X :а 
с 

бс
 

и 
пл

ин
 

не 
бо

- 
кг

Я
са

К
а ч М

ае
<

со
м

то
м

,
ле

е,

ЯК Г-10Х2 БГ-10Х2 1 Вертикальное 229 116 157 5 , 5
Я К Г-20Х2 БГ-20Х2 2 Горизонтальное 252 221 157 9 ,5

Кабельная воронка предназначена для перехода с  однопарного кабеля на 
воздушную линию и служит для защиты линии от опасных напряжений и токов 
(рис. 5.20).

В  качестве элементов защиты используются два двухэлектродных газона
полненных разрядника типа Р-350, которые устанавливаются на держателях

внутри корпуса воронки. Размеры 
воронки 1 9 7 x 6 5 x 4 5  мм (включая 
вводную втулку длиной 27 мм и 
диаметром 20 мм).

Абонентские защитные устрой
ства (рис. 5.21) предназначены 
для защиты абонентских пунктов 
от опасных напряжений и токов, 
возникающих на линиях связи. 
Устройства размещаются в або
нентских пунктах в местах перехо
да линии на абонентскую про
водку.

Существуют пять типов або
нентских защитных устройств: 
АЗУ-1, АЗУ-2, АЗУ-З, А ЗУ-4 и 
АЗУ-5, отличающиеся друг от дру
га назначением, конструктивным 
оформлением и электрической схе
мой включения элементов защиты. 
На действующих кабельных лини
ях СТС применяются А ЗУ-1, а на 
строящихся —  новое А ЗУ-5.

Конструктивные данные або* 
нентских защитных устройств при
ведены в табл. 5.21.

Шкафы кабельные междугородные (Ш КМ) предназначены для перехода 
симметричных кабелей на воздушные линии связи, а такж е для защиты кабеля 
от опасных напряжений и токов, проникающих с воздушных цепей. Ш кафы уста
навливаются на кабельных площадках опор воздушных линий, рядом с  опорами 
или в кабельной будке.

Конструктивно Ш КМ (рис. 5.22) представляет собой металлический корпус 
с  дверцами, внутри которого устанавливаются междугородные боксы типа БМ, 
элементы защиты (разрядники и предохранители) и согласовывающие устройст
ва. Основные типы и данные ШКМ приведены в табл. 5.22, а электрические 
характеристики элементов оконечных кабельных устройств — в табл. 5.23.
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Т а б л и ц а  5.21. Конструктивные данные АЗУ

Тип АЗУ Элементы защиты Габари
ты, мм

Масса,
кг Примечание

АЗУ-1

АЗУ-5

Двухэлектродные угольные 
разрядники типа УР-500 
Трехэлектродный газонапол
ненный разрядник типа 
Р-27

82,5X45

70X45X48 0 ,1

Устанавливаются в абонент
ских пунктах, включаемых 
в кабели с металлической 
оболочкой длиной более 
500 м и в кабели с пласт
массовой оболочкой любой 
длины

П рим ечание. В соответствии с ГОСТ 5238—73 [19] АЗУ-2, АЗУ-З и АЗУ-4 устанавлива
ются в абонентских пунктах при наличии воздушной абонентской линии.

Рис. 5.21. Абонентские защитные устройства Рис. 5.22. Шкаф кабельный междуго»
типа: родный (Ш КМ ):
а) АЗУ-1; б) АЗУ-5 1 — корпус; 2 — дверь; 3 — патрубок

Т а б л и ц а  5.22. Типы и основные данные ШКМ

Тип
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ШКМ-8 8 915 800 290 БМ М 16 (8) іб 50
ШКМ-8/3 8 (3) 915 М П ) 290 БЭД1-1 15 (8) іб 4 3 — $ — 56
ШКМ-14 — 1 4 1250 80 0 - 9 0 БМ1-2 28 (14) 28 80
ШКМ-14/4 14 (4) 1250 800 290 БМ1-2 28 (14) 28 14 4 4 96
Ш КМ -14/6 14 (6) 1250 800 290 БМ1-2 28 (14) 28 14 6 6 105
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Т а б л и ц а  5.23. Электрические характеристики элементов оконечных 
кабельных устройств

Наименование
устройства
(элемента) Тип

dK
OC

Tb
, 

па
р

С
оп
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ти
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ен

ие
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ол

яц
ии

, 
не
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ее

, 
М

О
м

 
.

<и
S
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иs  ?

° k  
*  = 5
| s °
5 в »

Место установки

ы г—> С Я

Плинты без раз
рядников

9К, 9Д 10 3 000 1000 — На боксах типа 
БКТ в распреде
лительных шка
фах и телефон
ных коробках 
КРТ, КРТП

Плинты с раз
рядниками и пре
дохранителями

11ГП, 11Г 10 3 000 1000 На боксах типа 
БГ в кабельных 
ящиках ЯКГ

Плинты кабель
ные междугород
ные

ПН-10 10 50 000 2000 Не более 

0 ,1

На боксах ка
бельных между
городных

Устройства з а 
щиты абонентских 
пунктов провод
ной связи

АЗУ-1,
АЗУ-5

1 1000 1000 В помещениях у 
абонентов

Шкафы кабель
ные междугород
ные

ШКМ 1800 Около опор на 
железобетонных 
фундаментах или 
помостах и брусь
ях, укрепляемых 
в нижней части 
опор

П рим ечание. В  соответствии с ГОСТ 464—68 величины сопротивления заземления со
ставляют: для абонентских защитных устройств до 30 Ом; для кабельных ящиков до
10 Ом; для кабельных междугородных шкафов до 10 Ом в грунте с удельным сопротив
лением р = 100 Ом-м или 30 Ом с р >  100 Ом-м.

5.4. Трансформаторы линий ПВ
На линиях проводного вещания применяются абонентские и фидерные тран

сформаторы.
Абонентские трансформаторы предназначены для согласования входного со

противления абонентских цепей с сопротивлением фидера или усилителя и по
нижения напряжения.

Фидерные трансформаторы предназначены для согласования выходного со
противления усилителя с входным сопротивлением фидеров, согласования со
противлений фидеров в местах их соединения и преобразования напряжения.

Ниже перечислены типы фидерных трансформаторов:
Тип трансформатора Н азн ачен и е и место установки

Повышающий трансформатор Повышение напряжения. Устанавливается между вы хо
дом усилителя и входом магистрального фидера 
Понижение напрялсения. Устанавливается на магист
ральном фидере в месте подключения распределительно
го фидера
Повышение или понижение напряжения. У станавливает
ся между выходом усилителя или магистрального фиде
ра при включении электрически длинного распредели
тельного фидера
Согласование входных сопротивлений. Устанавливается 
в месте соединения линий разной конструкции 
Гальваническое отделение участка совместной подвески 
от остальных участков. Устанавливается на фидере, под
вешенном на опорах совместно с цепями СТС, или на 
участках, подверженных опасным влияниям линий силь
ного тока

магистрального фидера 
Понижающий трансформатор 
магистрального фидера

Трансформатор распределитель
ного фидера

Согласовывающий трансформа
тор
Разделительный трансформатор
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Корректирующий трансформатор

'Трансформатор отвода

Выравнивание частотной характеристики. Устанавлива
ется на электрически длинных распределительных фи
дерах
Согласование • входных сопротивлений. Устанавливается 
в месте отвода от фидера

Фидерные повышающие трансформаторы устанавливаются в здании радио
трансляционного узла или на вводной полуанкерной опоре. Остальные типы 
трансформаторов размещаются на опорах или в зданиях (на наружных и внут
ренних стенах, в нишах, на чердаках, крыш ах).

5.5. Контрольно-разрывные пункты линий ПВ

Контрольно-разрывные пункты (К РП ) уста
навливают на линиях проводного вещания для об
легчения нахождения мест повреждения и удоб
ства эксплуатации. Их размещают в местах: 

подключения отвода к фидерной линии; 
подключения абонентских трансформаторов; 
перехода подземного кабеля на воздушную 

линию.
Для этих целей -могуі-и&пользоваться кабель- 

ные коробки, кабельные воронки или кабельные 
ящики.

На фидерных линиях контрольно-разрывной 
пункт устраивается в виде петли кабеля, который 
заводится в кабельную коробку (рис. 5 .23).

Рис. 5.23. Кабельная коробка КРП

5.6. Устройства для отметки трассы кабеля на местности

Замерные железобетонные столбики служ ат для фиксации трассы кабельной 
линии, ее поворотов, пересечений, расположения муфт, выходов из воды. Кон
структивные данные замерного столбика типа СБ-1 приведены ниже.

Общая длина, м м ...........................................................................1200
Длина подземной части, м м ...............................................700
То же, надземной части, м м ...............................................500
Ширина стороны, м м ................................................................. 120

Диаметр арматуры, м м ........................................................ 6—10
Тип к а р к а с а .................................................................................... К-1
Масса, к г .............................................................................................36

Р А З Д Е Л  6

П р о к л а д к а  к а б е л е й  н а  л и н и я х  С Т С  и  П В
6.1. Организация работ по развитию и реконструкции 

линейных сооружений

Развитие и реконструкцию линейных сооружений в сельской местности произво
дят производственно-технические управления связи (П ТУС), выступающие при 
взаимодействии со строительными организациями в роли заказчика.

Строительство и реконструкция линейных сооружений СТС и ПВ выпол
няются передвижными механизированными колоннами (ПМК) трестов «Связь-



64 П ронладна кабелей на л и н и я х  СТС и ПВ

строй», республиканскими трестами, специализированными республиканскими СМУ 
связи или подрядными организациями других ведомств. В  редких случаях строи
тельство и реконструкция линейных сооружений производятся самостоятельно 
эксплуатационными организациями.

Взаимоотношения между заказчиком и строительной организацией (подряд
чиком) определяются договором, составляемым ими по указаниям «Правил о 
договорах подряда на капитальное строительство» (М., 1970. В надзаг.: М-во 
связи СС СР). Строительство и реконструкция линейных сооружений производят
ся по утвержденным технорабочим проектам (ТРП ) и проектам производства 
работ (П П Р).

6.2. Состав проектной документации

Технорабочий проект должен содержать пояснительную записку, ведомости 
объемов работ, ведомости потребных материалов и сметы.

Кроме того, в части линейных сооружений СТС, ТРП  должен содержать 
следующие материалы:

1) схему линий межстанционной связи с указанием протяженности линий 
(без масштаба);

2) схему абонентской сети; при шкафной системе построения абонентской 
сети составляются:

кабель-план магистральной сети с таблицей объемов по направлениям (без 
масштаба),

схемы шкафных районов (масштаб 1 : 1000; 1 : 2000);
3) Чертежи с нанесенными трассами проектируемых кабелей:
уличные чертежи (масштаб 1 : 200; 1 : 500),
чертежи загородных участков трасс (масштаб 1 : 500; 1 : 1000; 1 :2 0 0 0 ) ;
4) уличные чертежи с нанесенной трассой и указанием глубины заложения 

проектируемой телефонной канализации (масштаб 1 : 200; 1 : 500);
5) чертежи переходов через водные преграды (масштаб 1 :5 0 0 — 1 :2 0 0 0 ) ,  

профили 1 : 50— 1 : 200;
6) чертежи переходов через железнодорожные пути, шоссейные дороги, 

мосты:
открытых (масштаб 1 : 200— 1 : 500; профили 1 : 50— 1 : 100),
скрытых (масштаб 1 : 100— 1 : 200);
7) карточки сложных кабельных абонентских вводов в здания с указанием 

длины кабеля (без масш таба);
8) монтажную схему кабельной линии с распределением кабельных пар по 

оконечным устройствам (без масш таба);
9) поэтажные планы по кабельным вводам емкостью более 100 пар в адми

нистративно-хозяйственные здания (масштаб 1 : 50 или 1 : 100);
10) конструкцию линейного ввода в здание станции и раскладку кабелей 

(масштаб 1 : 20 или 1 : 50 );
11) конструктивные чертежи нетиповых смотровых устройств (масштаб 

1 : 10— 1 : 100);
12) конструктивные чертежи устройств защиты кабелей от ударов мол

ний (без масш таба);
13) чертежи заземлений с указанием материалов (без масш таба).

П рим ечания : іі. Вся перечисленная документация должна быть согласована проектной 
организацией со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке и под
писана заказчиком: «К производству работ».

2. На чертежах по п. 3 должны быть указаны трассы посторонних подземных соору
жений и кабелей. На этих же чертежах должны быть указаны: участки, предусматриваю
щие механизированную прокладку кабелей кабелеукладчиками, рытье траншей механизма
ми и ручную отрывку траншей; участки механизированной прокладки кабелей с предвари
тельной пропоркой щели; участки с вырубкой леса, кустарника, а также участки защиты 
кабеля от ударов молний.

3. Заказчик передает строительной организации три экземпляра проектной докумен
тации.
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Т а б л и ц а  6.1. Нормы сближения подземных кабелей СТС с посторонними
сооружениями

Наименование 
постороннего сооружения

Допустимое расстояние, не менее, м

при параллельном 
прохождении при пересечении

Кабели;
однопарные (ПРПГІМ)

многопарные (ТППБ) 
одночетверочные (КСПП) 
проводного вещания напря
жением:

до 240 В 
более 240 В

б о л е е  360 В 

Кабели силовые

Воздушные линии связи 
Заземлители опор связи 

— BJI напряжением дсгТООО В

0,1; совместно (при длине 
прокладки не более 5 км) 
Совместно 
Совместно

0,25
0,5 (один из кабелей бро
нированный)

3.0
1,0 в стесненных условиях 

0 ,5

Определяете
25.0

Определяется проектом

0 .1

0 ,1
0 .1

0 ,2 5
0 , 5  ( 0 , 2g>

0 , 5  ( 0 , 2 5 )
0 , 5  ( 0 , 2 5 )
0 , 5  ( 0 . 2SV

я проектом
25,0

2,0 ГПО) от незаземленных 
опор, в стесненных усло

Опоры освещения 
Красная линия застройки в го
родах и поселках 
Обрезы фундаментов 
Бортовой камень:

новая застройка 
старая застройка 

Деревья на городской трассе 
Блок телефонной канализации 
и колодцы
Водопровод при диаметре труб, 
мм:

до 300 
более 300 

Канализация 
Дренажи и водосток 
Теплопровод
Газопроводы давлением, кПа:

4,9
от 4,9 до 294 
от 294 до 588 
от 588 до 1176 
5400

Ж елезные дороги:
неэлектрифицированные 
электрифицированные 

Насыпи железных и автомо
бильных дорог 
Насыпи или бровки каналов

Мосты:
через судоходные реки и 
каналы
через несудоходные реки 
и каналы 

Автомобильные дороги

0 , 5

1 .5  
0 , 6

1 .5
Определяете

1 .5  
0 , 2 5

0 , 5  
0 , 1  
0 , 5  
0 , 5  
1 , 0

1 , 0  
1 ,5  
2 , 0  
3 , 0  
10

3.0 от оси пути 
Определяется проектом

5.0 от края подошвы
1.0 от подошвы насыпи 
или бровки
200 ниже по течению 

50—100 ниже по течению

виях, в населенных пунктах;
5.0 от незаземленных опо? 
в ненаселенной местности;
3.0 от заземлителя опоры 
или железобетонных опор 
в населенных пунктах;
10.0 от заземлителя опоры 
или железобетонных опор 
в ненаселенной местности

я проектом

0 ,1

0 , 2 5  ( 0 , 1 5 )
0 , 2 5  ( 0 , 1 5 )
0 , 2 5  ( 0 , 1 5 )
0 , 2 5  (0 , 15 )
0 , 2 5  ( 15)

0 , 5  ( 0 , 1 5 )
0 , 5  ( 0 , 1 5 )
0 . 5  ( 0 , 1 5 )
0 , 5  ( 0 , 1 5 )
0 . 5  ( 0 , 1 5 )

1.0 от подошвы рельса
1.0 от подошвы рельса

0,8 ниже дна кювета
П рим ечания: 1, В скобках указаны расстояния при прокладке кабеля в стальной 

трубе.
2. На линиях проводного вещания с совпадающими программами кабели могут быть 

проложены совместно. При напряжении до 240 В фидерные и абонентские линии прокла
ды ваю т совместно. Кабели с напряжением более 240 В должны отстоять от абонентских 
на 0,5 м.

3— 136
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Проект производства работ должен охватывать весь период строительства 
и содержать:

пояснительную записку с обоснованием принятых проектных решений, тех
нической характеристикой работ, очередностью сдачи линий и сроками оконча
ния строительства;

объемы строительно-монтажных работ по видам;
календарный план или сетевой график производства работ на объекте, а 

также сетевые графики по видам работ и кабельным направлениям;
графики обеспечения строительства рабочими кадрами, машинами, мёх'аниз- 

мами, материалами и инструментами;
принятую систему контроля качества работ;
мероприятия по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасно

сти
Для объектов с малым объемом работ составляется сокращенный ППР, 

структура которого определяется главным инженером ПМК.

6.3. Согласование отступлений от проектной документации
Отступления от проектной документации в процессе строительства, вызы

ваемые изменением местных условий, должны быть согласованы строительной 
организацией с заказчиком. Заказчик, в свою очередь, должен согласовать от
ступления с проектной организацией, утвердившей проект.

При незначительных отступлениях, не вызывающих изменения стоимости 
сооружения, не ухудшающих качества и прочности, заказчик может вносить из
менения самостоятельно, извещая об этом строительную организацию. Измене
ния, допущенные во время строительства, должны быть нанесены на рабочие 
чертежи строительной организацией.

6.4. Нормы сближения трасс кабельных линий

Трассы кабельных линий должны отстоять от других сооружений на опре
деленном расстоянии. Нормы сближения подземных кабельных линий приведены 
в табл. 6.1, а линий с кабелями, подвешенными на опорах В Л С , — в табл. 6.2.

Т а б л и ц а  6.2. Габариты воздушных линий с подвесными кабелями

Расстояние

Минимальное расстояние, м

СТС
Проводного вещания

I класса II класса

От земли до кабеля: 
в населенных пунктах 

вне населенных пунктов
вдоль электрифицированных железных дорог 
вне населенных пунктов

на пересечении автомобильных дорог
на пересечении дорог с троллейбусным
движением

От головки рельса до кабеля при пересече
нии:

железных дорог 
трамвайных путей 

На пересечениях между кабелем и 
подвесным кабелем СТС
проводом электросети напряжением до 
1000 В
несущим контактным проводом электрифи
цированной железной дороги 
проводом линии связи 
коньком крыши
наиболее высокими мачтами судов при 
нанвысшем уровне воды в реках и каналах

4 .5  
3 ,0
2 .5

5 .5  
1 0 , 5

7 , 5
8 , 0

0 , 6  
1 , 25

2 , 0

0 . 6  
1 . 5 
1 ,0

6 , 0
4 . 5
4 . 5

6 , 0
1 0 , 5

7 ,5 
8 , 0

1 , 2 5  
1 , 25

2 , 0

1 . 25
2 .5 
2 , 0

4 . 5
3 . 0
■3,0

5 . 5  
1 0 , 5

7 . 5
8 , 0

1 , 25  
1 . 25

2 , 0

1 , 25  
1 , 5 
1 .0
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— Кабели проводного иещания маркіг M PM llj»  допускается прокладывать в 
отдельном канале канализации при параллельном пробеге с любым кабелем связи 
на длине до 2 км, а кабели марки М Р М П Э Б — до 3 км. Указанные кабели не 
допускается прокладывать в смежных каналах с теми, в которых проложены 
кабели, уплотненные системами передачи с частотным разделением каналов.

Параллельное прохождение телефонных кабелей по стенам совместно с ос
ветительной или силовой электропроводкой допускается на расстоянии не менее 
25 мм.

В табл. 6.3 приведены минимально допустимые расстояния между кабелями 
СТС и ПВ при параллельной прокладке по стенам зданий.

Т а б л и ц а  6.3. Минимальные расстояния между кабелями СТС и проводного вещания 
при параллельной прокладке по стенам зданий

Длина участка параллельной прокладки, м 10 20 30 50 70

Минимальное расстояние, мм 15 20 25 30 50

Совместная прокладка кабелей СТС и П В по стенам зттяний допускается 
на длине не более 7 м. При прокладке в отдельных металлических трубах они 
могут располагаться в непосредственной близости на всей длине параллельного 
пробега.

Кабели внутри зданий должны прокладываться по трассам, допускающим 
обслуживание в любое время.

6.5. Хранение кабелей, механизмов и инвентаря

Хранение поступивших на объект кабелей производится на складах, кабель
ных площадках или рабочих дворах. Бухты кабелей хранятся в закрываемом по
мещении, предотвращающем возможность порчи, а также хищения. Бухты 
укладывают рядами. Не допускается укладка поверх бухт других предметов.

Барабаны устанавливают на кабельных площадках или рабочих дворах груп
пами по четыре-пять так, чтобы между ними обеспечивалось расстояние, доста
точное для выкатывания барабанов или проезда автомашин и автокранов. Пе
рекатывать барабан можно только в направлении стрелки, указанной на его щеке.

На площадках без усовершенствованного покрытия необходимо принять ме
ры, предотвращающие вмерзание барабанов в грунт. Для этого под барабаны 
подкладывают обрезки досок, кирпичи и т. д. Если кабельная площадка имеет 
уклон, то под барабаны укладывают упоры, препятствующие их самопроизволь
ному раскатыванию.

Площадь кабельной площадки определяют исходя из ожидаемого количест
ва и размеров барабанов. Ориентировочно принимают, что для одного бараба
на одночетверочного кабеля КСПП (или М РМ П ) требуется площадь 8— 10 к в .м .

Хранение кабеля на трассе должно производиться на выделенных для этой 
цели кабельных площадках с круглосуточной охраной. Кабельные площадки 
организуются в непосредственной близости от трассы, на расстоянии 15—20 км 
одна от другой.

Для хранения механизмов, инструментов, инвентаря и приспособлений на 
трассах выделяются охраняемые площадки, передвижные вагончики или лари, 
располагаемые в зоне производства работ.

6.6. Погрузка и транспортировка кабелей
Бухты однопарных кабелей перевозят любым видом транспорта. В кузове 

автомобиля бухты укладываю т рядами. При погрузке и выгрузке не допускается

3*
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бросать или волочить бухты по земле. Не следует допускать нарушения перевязки 
бухт и перепутывания витков кабеля. Оторвавшуюся бирку следует немедленно 
прикрепить к соответствующей бухте.

Барабаны с кабелем и пустые барабаны перевозят кабельными транспор
терами или бортовыми автомобилями нормальной или повышенной проходимо
сти. Все барабаны должны крепиться упорами, подкладываемыми с обеих сто
рон.

Не допускается перевозка барабанов с кабелем на щеке. При массе бара
банов более 1,5 т  перевозка их автомобилями на большое расстояние может про
изводиться при условии дополнительного крепления кузова настилом из досок.

На кабельные транспортеры барабаны грузят установленными на них ле
бедками. Погрузка барабанов в автомобили производится автокранами или кра
нами, установленными в кузовах (FA 3-53A , ЗИ Л -130). При этом используют 
грузоподъемные приспособления —  стропы, траверсы, грузозахватные приспособ
ления.

При отсутствии автокранов барабаны грузят с платформ, аппарелей или 
ручными лебедками грузоподъемностью 1— 1,5 т, устанавливаемыми в кузове. 
Барабаны одночетверочных кабелей допускается закаты вать в кузов по покатям 
вручную.

Пустые барабаны вывозят с линии при обратном рейсе кабельного тран
спортера или автомобиля.

S.7. Проверка кабелей перед прокладкой
Кабели должны проверяться: при приемках от транспортных организаций 

на склад (входной контроль) и непосредственно перед прокладкой.
При получении материалов и оборудования с железной дороги или от 

других транспортных организаций проверяется наименование, количество мест 
и сохранность груза. У  барабанов с кабелем проверяют целость обшивки, щек, 
втулок. У  бухт однопарных кабелей проверяют целость обшивки и наличие би
рок. Если обнаружены повреждения, несоответствие наименования груза или 
несоответствие количества мест, то составляется коммерческий акт.

При приемке на склад кабели проверяют и измеряют по указаниям табл. 6.4. 
Результаты проверки записывают в протокол. Если обнаружены кабели с не- 
Т а б л и ц а  6.4. Состав проверок кабелей при приемке на склад

№ п/п Тип кабеля Состав проверок

Однопарные кабели в бухтах

Все типы кабелей на бараба
нах

Миогопарные кабели, постав
ляемые под избыточным д ав
лением

Миогопарные кабели в сталь
ной гофрированной оболочке, 
поставляемые под давлением

Наличие упаковки и ее состояние, исправность 
внешних витков, наличие бирок 
Исправность барабанов, обшивки, болтов и вту
лок, наличие паспортов, стрелки на барабане, 
состояние внешних витков и оконечных заделок. 
При отсутствии оконечных заделок, помятости 
внешних витков, поступлении кабелей без бирок 
и паспортов или получении кабелей от других 
строительных или эксплуатационных организаций 
проверяют целость жил и экрана, измеряют со
противление изоляции между жилами, а также 
между экраном и землей
Проверка наличия давления и соответствия его 
величины паспортным данным. При отсутствии 
давления или расхождении его величины с пас
портными данными проверяют герметичность обо
лочки, измеряют сопротивление изоляции между 
жилами
Проверка наличия давления и соответствия его 
величины паспортным данным, измерение сопро
тивления изоляции между стальной оболочкой 
и землей. При отсутствии давления или расхож
дении его величины с паспортными данными 
выполняется то же, что в п. 3
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герметичными оболочками, пониженным сопротивлением изоляции или обры
вами жил и экрана, то вызываются представители завода-изготовителя и со- 
ставляется рекламационный акт. Он должен составляться не позднее чем через 
пять дней после обнаружения дефектных кабелей, с учетом времени, необходи
мого для проезда представителей завода.

Непосредственно перед прокладкой кабели проверяют:
однопарные — после транспортировки к месту прокладки, не ранее чем за 

три дня до прокладки;
одночетверочные и многопарные —  на кабельных площадках, не ранее чем 

за пять дней до прокладки.
Проверку кабелей перед прокладкой производят по указаниям табл. 6.5. Р е

зультаты  измерений приводят к длине 1 км, к температуре + 2 0 °  С и сравни
вают с нормами. Прокладка кабелей, не соответствующих техническим нормам, 
не допускается. После проверки кабелей должны быть восстановлены оконечные 
заделки на их концах.

Т а б л и ц а  6.5. Состав проверок, испытаний и измерений кабелей перед прокладкой

Тип кабеля Состав проверок, испытаний и измерений

Однопарные кабели в бухтах

Все типы кабелей, поставляе
мых на барабанах

Многопарные кабели, поставляе
мые под давлением

Кабели в стальной гофрирован
ной оболочке, поставляемые 
под давлением

Проверка целости жил. Измерения сопротивления изо
ляции между жилами и землей (водой)*
Наличие оконечных заделок. При отсутствии оконечных 
заделок измеряется сопротивление изоляции между жи
лами, а такж е между экраном и землей 
Проверка давления. При отсутствии давления пооизво- 
дятся проверка герметичности оболочки, измерение со
противления изоляции между жилами, а такж е между 
экраном и землей
Проверка давления. Измеряется сопротивлением изоля
ции между стальной оболочкой и землей

* После содержания в воде не менее 48 часов.

6.8. Перемотка и отыскание поврежденных участков кабелей

Кабели с неисправных барабанов перематывают на исправные того же но
мера. Перемотку выполняют дважды, чтобы верхний конец кабеля вновь ока
зался снаружи. На щеке барабана делают надпись: «Перемотан». После пере
мотки проверяют целость экрана (только у  кабелей в пластмассовых оболоч- 
ких). Повреждения оболочки кабелей отыскивают при перемотке путем 
тщательного ее осмотра. Поиск мест обрыва жил и экрана, пониженного сопротив
ления изоляции и сообщения производят по указаниям «Инструкции по элек
трическим измерениям цепей внутрирайонной связи» (М.: Связь, 1976).

Участки однопарных и одночетверочных кабелей с пониженным сопротивле
нием изоляции, а такж е многопарных, заполненных гидрофобным составом ка
белей отыскиваются путем непрерывного измерения сопротивления изоляции 
при протягивании кабеля через наполненную водой ванну. М еста негерметично- 
сти оболочки многопарных незаполненных кабелей отыскиваются газоанализа
тором ГТИ -3 или по пузырькам воздуха при протягивании кабеля через ванну 
с  водой.

Отремонтированные кабели подвергают повторным испытаниям и измере
ниям.
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6.9. Комплектация кабельных линий и группировка кабелей 
перед прокладкой

Абонентские и соединительные линии СТС и линии П В должны комплекто
ваться кабелями, жилы которых на всем протяжении имеют один диаметр и вы
полнены из однородного материала; оболочка — такж е из однородного мате
риала.

В исключительных случаях допускается комплектация линий кабелями с 
- двум я различными диаметрами жнл или двумя отличающимися материалами 

оболочек, но составляющими не более двух участков, причем на каждой линии 
допускается лишь одна переходная муфта со сростками жил разного диаметра 
или с соединением разнородных оболочек.

Скомплектованные строительные длины кабелей группируют в целях обеспе
чения требуемых электрических характеристик, сокращения монтажных работ и 
повышения надежности линий. Группировку низкочастотных кабелей выполняют 
по протяженности строительных длин, а высокочастотных — по протяженности, 
средней величине рабочей емкости и величине переходного затухания на ближ
нем конце.

Строительные длины по протяженности подбираются так, чтобы суммарная 
длина прокладываемого кабеля (с учетом запасов) соответствовала требуемой 
протяженности линии (или участка линии) при минимальном числе муфт.

Группировка кабелей по средней величине рабочей емкости производится 
таким образом, чтобы емкость цепей соседних строительных длин отличалась не 
более чем на 0,2 нФ/км. Группировку кабелей по величине переходного затуха
ния на ближнем конце производят по результатам измерений на наивысшей час
тоте рабочего диапазона аппаратуры уплотнения с таким расчетом, чтобы две, 
три строительные длины кабелей, прокладываемые на концах усилительного 
участка (на подходах к оконечным станциям и усилительным пунктам), имели 
бы наибольшую величину переходного затухания на ближнем конце.

Протяженность строительной длины указывается на бирке или щеке бара
бана, а средняя величина рабочей емкости и величина переходного затухания — 
в паспорте, прилагаемом к каждой строительной длине высокочастотного ка
беля.

Группировку кабелей по величине переходного затухания производят из чис
ла полнометражных строительных длин. Маломерные строительные длины, как 
и строительные длины с меньшим значением переходного затухания, распола
гают в средней части усилительного участка.

6.10. Сращивание однопарных кабелей перед прокладкой

Однопарные кабели перед прокладкой могут быть соединены в смонтиро
ванные участки. Особенно целесообразно проведение монтажа кабелей перед 
прокладкой при наличии в бухтах маломерных отрезков (100— 300 м).

Для соединения кабелей может быть принят только такой способ сращива
ния, который позволяет получить сростки малого размера, проходящие в кассе
ту  или укладочную трубу кабелеукладчика. По мере сращивания строительных 
длин в стационарных условиях кабель перематывается на катушки, входящие в 
комплект кабелеукладчика, или барабаны.

Смонтированные строительные участки кабеля, перемотанные на катушки 
или барабаны, выдерживают в течение 48 часов в воде и подвергают электри
ческим измерениям, указанным в табл. 6.4.

6.11. Составление укладочной ведомости

На основании результатов подбора кабелей по маркам, протяженности, ра
бочей емкости и переходному затуханию составляется укладочная ведомость, в
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которой номера барабанов с кабелем или катушек записываются в очередности 
прокладки. Ведомость должна быть составлена в двух экземплярах: один оста
ется на кабельной площадке, а второй передается бригадиру, производящему 
прокладку.

На щеке каждого барабана мелом проставляют номер, соответствующий по
рядковому номеру, указанному в укладочной ведомости. Катушки с однопарным 
кабелем располагают на кабелеукладчике в порядке очередности прокладки.

6.12. Подготовка и разбивка трасс кабельных линий

Разбивку трассы производят непосредственно перед прокладкой кабеля. 
Трасса должна быть подготовлена так, чтобы обеспечивалась беспрепятствен
ная прокладка кабеля на всем протяжении линии.

В процессе подготовки трассы на указанных в проекте участках выравни
вают грунт (срывают бугры и засыпают углубления), удаляют посторонние 
предметы, вырубают просеки, корчуют пни, устраивают откосы у  склонов овра
гов и в берегах для спуска и подъема трактора с кабелеукладчиком.

Первоначально трассу отмечают на местности и в опорных точках, для ко- 
торых в рабочих че ртеж ах указаны привязки. Затем разбивку делают между 
опорными точками (для обеспечения прямолинейной прокладкиі. в местах изме
нения направления трассы и на пересечениях с другими подземными сооруже
ниями, шоссейными и железными дорогами, водными преградами. Расстояние 
от ориентира, использованного в рабочих чертежах для привязки, до опорной 
точки трассы отмеряют рулеткой, мерной цепью или метром.

При механизированной прокладке в опорных точках устанавливают опорные 
вехи (рейки) высотой 2,5— 3,0 м. Между опорными вехами помещают дополни
тельные. На прямолинейных участках дополнительные вехи размещают на рас
стоянии прямой видимости. Вехи устанавливают также в местах поворотов трас
сы, на пересечениях с дорогами или другими сооружениями. На участках трас
сы, которые проходят вдоль дороги на постоянном расстоянии от ее насыпи 
или оси. При отсутствии пересечений с инженерными сооружениями дополни
тельные, вехи можно не устанавливать.

Разбивка трассы кабеля при ручной отрывке траншей производится с по
мощью вех и деревянных кольев длиной 30— 40 см и диаметром 3— 4 см.

На усовершенствованных покровах трассу отмечают мелом по шнуру, крас
кой или насечкой пневматическим молотком (если им производится вскрытие 
покровов). На размеченной траншее отмечают норму для каждого рабочего (или 
для каждой бригады). При разметке котлованов отмечают их углы и ось тран
шеи. В населенных пунктах траншеи и котлованы размечают только на одну 
дневную норму.

Места пересечений трассы с подземными сооружениями отмечают колышка
ми, к которым крепят таблички с надписью, указывающей их характер, напри
мер: «Силовой кабель», «Водопровод» и т. д. На участках пересечения с водны
ми преградами трасса на берегу отмечается вехами, а в воде —  буями. На бе
регах намечают места установки оградительных знаков, запрещающих судово
дителям бросать якоря.

На стенах зданий повороты трассы отмечают мелом или углем (что опреде
ляется окраской стен). Оси трасс провешивают по точкам отметок поворотов, s 
при большой длине пролета — по промежуточным отметкам, устраиваемым с по
мощью отбойного шнура, натертого мелом или углем.

6.13. Глубина прокладки кабелей в земле

Установленная минимальная глубина прокладки кабелей в земле приведе
на в табл. 6.6.
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Т а б л и ц а  6.6. Минимальная глубина прокладки кабелей в грунте

Характер
грунта

I—II I  категорий

Тип кабеля Глубина проклад* 
ки, м

Скальный IV катего
рии и каменистый 
при наличии над 
последним наносного 
слоя
Скальный IV катего
рии и выше при вы 
ходе скалы на по
верхность

К аб ели  СТС:
Однопарные (ПРППМ)
Одночетверочные (ҚСПП)
Бронированные многопарные кабели с пластмас
совыми оболочками в населенных пунктах 
Многопарные кабели с  пластмассовыми оболоч
ками вне населенных пунктов
Однопарные, одночетверочные и многопарные 
кабели с пластмассовыми оболочками на пере
сечении с автомобильными дорогами, железно
дорожными и трамвайными путями 
К абели  П В на линиях:
I класса
II класса
I класса при условии защиты кирпичом 
I и II классов на зараженных грызунами уча
стках

Бронированные кабели всех типов

Бронированные кабели всех типов

0 ,8
0 ,8
ТТ.?
0 , 9

1 .0

1 . 2
0 , 8
0 , 8
1 . 2

0 , 6

0 .4

6.14. Допустимая температура воздуха при прокладке кабелей

Допустимая температура воздуха при прокладке кабелей (см. табл. 4 .2 ), не 
ниже, °С:

в свинцовых оболочках — минус 20;
в пластмассовых оболочках —  минус 10.
Прокладка кабелей в пластмассовой оболочке при температуре от минус 10 

до минус 20° С может производиться только после предварительного прогрева 
кабелей на барабанах. Барабаны прогревают в переносных или разборных ка
бинах (будках) с  помощью жаровен. Длительность прогрева зависит от внеш
ней температуры и может составлять 30—40 часов.

Д ля ускорения прогрева может быть использован подогреватель типа ПП-85.

6.15. Прокладка кабелей кабелеукладчиками

Д о начала работ всем организациям, имеющим в зонах прохождения трас
сы свои подземные сооружения, должны быть направлены извещения с указа
нием места и времени начала этих работ. Весь линейный персонал должен быть 
ознакомлен с правилами безопасного ведения работ.

Перед началом прокладки в охранных зонах кабельных магистралей меха
низированная прокладка кабелей или рытье траншей допускается только в при
сутствии представителя кабельных участков РКМ  (Р К Р М ). В  местах сближения 
или пересечения с газо- и нефтепроводами работы должны производиться в при
сутствии представителей этих эксплуатационных организаций. Не допускается 
прокладка кабелей без наличия чертежей трасс, согласованных соответствую
щими организациями.

Механизированная прокладка кабелей в грунтах 1— III категорий произво* 
дится кабелеукладчиками, работающими как прицепное устройство к гусеничным 
тракторам. Технические характеристики кабелеукладчиков приведены в табл. 6.7,
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Т а б л и ц а  6 . 7 .  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  кабелеукладчиков

Характеристика Единица
измерения

Марки кабелеукладчика

КУ-4 КУ-2 ЛКУ-61 КУ-120

Количество тракторов: шт.
1—2Т-100М 2 —3 1—3 3 —4

ТДТ-60; ДТ-54 — 2—3 2—3 —
Характер грунта Категория I — I I I I — I I I I — I I I I — IV
М аксимальная глубина прокладки м 1 , 2 1 ,2 0 , 8 1 .2
Максимальный диаметр кабеля мм 32 26 16 50
Масса т 3 , 7 2 ,5 2 ,0 3 , 5
Скорость транспортировки м/с 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3
Максимальное тяговое усилие на крюке 
Максимальный радиус поворота при глу
бине прокладки:

Н

м

98 ООО 98 ООО 98 000 58 8  000

0,8 — — 10— 12 —
0,9 1 0 10 — —
1,2 14 14 — 8

Численность обслуживающего персонала 2 2 2 3
Количество поставляемых ножей шт. 3 (1 по 

спецза
казу)

2 2 1

а-конструкции —  на рис. 6 .1— 6.3. Қабелеукладчик Л К У -4 имеет г идрофициро- 
ванные раму (подъем и опускание) и поворотный кронштейн.

Рис. 6.1. Конструкция кабелеукладчика КУ-2:
I  — нож; 2 — балка; 3 — ходовые колеса; 4 — опора; 5 — поворотный кронштейн; о — блок 
демпфера; 7 — токосъемник; 8 — фиксатор ножа; 9 — катуш ка; 10 — ручная лебедка; / /  — 
кран; 12 — тамбур; 13 — серьга; 14 — барабан

Количество используемых тракторов определяется типом кабелеукладчика, 
характером грунта и его состоянием. При использовании нескольких тракторов 
различного типа кабелеукладчик сцепляют с  более мощным трактором. Конец 
кабеля заправляют через ролики демпфера и продевают через кассету (или ук
ладочную трубу) ножа кабелеукладчика.

ІМШЬШЙ ЗАЛ
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Рис. 6.2. Конструкция гидрофицированного кабелеукладчика Ю М :
/  — рама; 2 — ходовое устройство; 3 — нож; 4 — опорный кронштейн; 5 — поворотный крон
штейн; 6 — ось; 7 — кран; 8 — устройство перемещения рамы; 9 — тамбур; 10 — гидроцилиндры 
подъема рамы; 11 — гидроцилиндры поворотного кронштейна; 12 — стойка

Рис. 6.3. Конструкция кабелеукладчика КУ-120:
/  — корпус; 2 — ножевая балка; 3 — рамы под барабаны; 4 — колесо; 5 — тяговое дышло; 
6 — лебедка подъема барабанов; 7 — пропашник; 8 — кабелеукладочный нож

Однопарные кабели прокладываются с катушек при включенной системе 
предобрывной сигнализации.

Во время прокладки бригадир должен постоянно сверять схему трассы с 
фактической прокладкой и фиксировать все отклонения. При окончании строи
тельной длины кабеля его конец нельзя пропускать через кассету ножа. За 2— 
3 м до окончания строительной длины кабелеукладчик останавливают. Пустую
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катушку или барабан снимают и на их место устанавливают новые. Конец но
вой строительной длины однопарного или одночетверочного кабеля прочно свя
зывают шпагатом с концом проложенной. Место соединения направляют в кассе
ту. В  щель за ножом кабелеукладчика опускают металлический крюк, зацепля
ют им кабель и осторожно вытягивают его на поверхность до появления места 
соединения. Величина запала от каждой строительной длины должна составлять 
1,0— 1,5 м. Соединенные концы кабелей разъединяют.

Если место соединения кабелей не проходит в кассету, то нож поднимают 
и заправляют в кассету конец нового кабеля. За ножом кабелеукладчика отка
пывают ямку глубиной 0,3— 0,4 м и укладываю т в нее скрученные в кольца кон
цы кабелей.

На тяжелых грунтах (глинистых, каменистых, с корнями деревьев) перво
начально пропарывают щель ножом кабелеукладчика без кабеля. На отдельных 
участках с грунтом IV  категории и в мерзлых грунтах пропорка выполняется 
пропорщиком-рыхлителем типа РМ. Щ ель в грунте, образованная ножом кабе
леукладчика, уплотняется гусеницей трактора при прохождении его по трассе 
(при обратном перегоне).

6.16. Прокладка кабелей в траншеях, размеры траншей 
и котлованов

Траншеи для прокладки кабелей отрывают на участках, где не может быть 
применена механизированная прокладка, где требуется увеличенная глубина 
прокладки или при малых объемах работ, когда использование кабелеукладчи- 
ков нецелесообразно. В местах окончания строительных длин кабелей при ручной 
и механизированной прокладке отрывают котлованы.

Порядок проведения земляных работ при рытье траншей и котлованов изло
жен в «Строительных нормах и правилах» (СНиП) и в «Общей инструкции по 
стройтельству линейных сооружений городских телефонных сетей» (М .: Связь, 
1978). Размеры траншей и котлованов, отрываемых без крепления, приведены в 
табл. 6.8 и 6.9.

Т а б л и ц а  6.8. Размеры траншей, отрываемых без крепления

Глубина 
траншеи, м

Ширина траншеи в верхней части, м

Тип и число кабелей

Однопарные Одночетве
рочные

Многопарные при диа
метре более 20 мм

1 - 5 6—10 ! 1 4-6 1 1 2 3 1 4
0 ,4 —0 ,5 0 , 3 0 0 , 3 5 0 , 3 0 0 , 4 0 0 . 3 0 0 , 3 5 0 , 4 0 0 , 4 5
0 , 6 - 0 .  7 0 , 3 0 0 , 3 5 0 , 3 0 0 , 4 0 0 , 3 0 0 , 3 5 0 , 40 0 , 4 5
0 , 8—0 . 9 0 , 3 5 0 , 4 0 0 , 3 5 0 , 4 5 0,  35 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 50

1 , 0 0 , 4 0 0 , 45 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 5 0 0 , 5 5

П рим ечания: 1. Ширина траншеи в нижней части на 0,1 м меньше, чем в верхней 
части.

2. Траншеи, отрываемые с креплением, на 0,1 м шире, чем траншеи без крепления.
3. На участках с подсыпкой глубина траншеи увеличивается на 0Д_м.

На предусмотренных проектом участках производят подсыпку в траншеи 
рыхлой земли или песка слоем толщиной 10 см.
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Т а б л и ц а  6.9. Размеры котлованов, отрываемых без крепления

Количество и тип прокладываемых кабелей
Размеры котлованов в верхней части, м

длина ширина

1—3 однопарных, 1 одночетверочный, 1 много
парный диаметром до 20 мм включительно

1 ,1 1 .1

4—5 однопарных, 2 одночетверочных, 1 мно
гопарный диаметром более 20 мм

1 .6 1 .3

6—10 однопарных, 3—6 одночетверочных, 2—4 
многопарных диаметром более 20 мм

2 ,2 1 .5

Прим ечания: 1. Ширина котлованов в нижней части на 0,1 м меньше, чем в верхней.
2. Котлованы, отрываемые с креплением, на 0,1 м шире, чем без крепления.
3. В сыром грунте с интенсивным притоком воды длину котлованов увеличивают на 

0,4—0,5 м, а в одном из его углов делают приямок глубиной 0,5—0,6 м для стока воды и< 
удобства ее вычерпывания.

Однопарные кабели прокладывают в траншею с тамбура, который перево
зят или переносят по трассе. Остальные типы кабелей прокладывают с бараба
нов. Их устанавливают на кабельном транспортере, который везут по трассе или 
в кузове автомобиля на козлах. Если по трассе нельзя проехать, то барабан 
устанавливают около котлована на козлах-домкратах. Кабель постепенно разма
тывают и несут на руках вдоль траншеи. При переноске нельзя допускать воло
чения кабеля по земле, сильных рывков, перекручивания и изгибов с малым ра
диусом.

Первоначально кабели укладывают на бровку траншеи, осматривают, а за
тем перекладывают на дно. В случае прокладки одного кабеля его укладываю т 
на середине дна траншеи. Однопарные и одночетверочные кабели при прокладке 
с автомобилей допускается укладывать непосредственно в траншею (без перво
начальной укладки на бровке). В  котлованах оставляют запас кабелей в разме
ре 1— 1,5 м. Оставленные запасы сворачивают кольцами и укладывают на д н а 
котлована.

Во время прокладки представителями строительной организации и заказчи
ка составляются акты на скрытые работы.

Засыпка траншей и котлованов выполняется механизированным или ручным 
способом.

Траншеи и котлованы засыпают вынутым грунтом так, чтобы наиболее рых
лый грунт отсыпался в нижние слои. Засыпку производят слоями толщиной не 
более 20 см. В наЬеленных пунктах каждый слой грунта уплотняют механиче
скими или ручными трамбовками. В  зимнее время траншеи и котлованы перво
начально засыпают слоем талого грунта толщиной не менее 10 см. В скаль
ных грунтах засыпку первоначально производят привозным грунтом или песком 
слоем толщиной не менее 10 см.

6.17. Скрытая прокладка кабелей

Через магистральные железные и шоссейные дороги кабельные переходы 
оборудуются без прекращения движения транспорта методом скрытой проходки. 
Кабели прокладывают в скважинах, проделанных в грунте, или в трубах, за 
кладываемых в скважины.

Работу по устройству скважин допускается выполнять только при наличии 
рабочих чертежей и в присутствии представителей дороги, под которой устраи
вается скважина. Скважины нельзя устраивать под железнодорожными путями 
на криволинейных участках (поворотах) или под стрелками.

Скважины длиной до 40 м и диаметром 130—300 мм устраивают, как пра
вило, способом пробоя с использованием пневмопробойников ИП-4603 (с обрат
ным ходом) или И П-4601, которые работают от компрессорной установки 
ЗИ Ф -55. Характеристики пневмопробойников приведены в табл. 6.10.
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Т а б л и ц а  6.10. Характеристики пневмопробойников

Единица
измерения

Марка пневмопробойника
Характеристика

И П-4603ИП-4601

М аксимальная длина сква м 40 40
жины
Диаметр скважины: мм

135 130без расширителя
с расширителем 150, 200, 250 2 0 0 ,  300

Скорость пробивания сква м/ч 8—15 в грунте 18—23 в грунте
жин III  категории; 

15—30 в грунте 
II категории; 
30—60 в грунте

II категории

I категории
155(ГДлина пневмопробойника мм 1500

М асса (без шлангов) кг 80 65
Номинальное давление воз кПа 588 588
духа
Р асход воздуха м3/мин 3 , 0 3 , 5
Диаметр шлангов мм 25 25
Размер котлована м 1 , 8 x 0 , 8 1 , 8 x 0  , 8

Для продавливаішя скважин длиной до 50 м в непесчаных и до 20 м в пес
чаных грунтах может быть использован гидропресс Б Г-3 . Он позволяет полу
чить скважины диаметром 130, 170 и 200 мм при использовании расширителя 
и 50 мм без расширителя. При больших объемах работ используется комплекс
ная машина марки М К-143М , собранная на базе автомобиля ГАЗ-63А и осна
щенная гидропрессом Б Г-3.

6.18. Совместная прокладка кабелей в земле

За один проход кабелеукладчика может быть проложено несколько кабелей. 
Допускается совместная прокладка не более шести одночетверочных кабелей 
марки КСПП. На абонентских линиях СТС из однопарных кабелей протяжен
ность участка совместной прокладки не должна превышать 5 км. Протяженность 
участка совместной прокладки экранированных одночетверочных и многопарных 
кабелей не ограничивается.

На участках совместной прокладки необходимо подбирать строительные дли
ны кабелей таким образом, чтобы они оканчивались, по возможности, в одном 
месте. Совместно проложенные кабели между котлованами должны сохранять 
свою транспозицию, должны быть проложены параллельно (в один или несколь
ко рядов) и следовать на установленной глубине. Не допускается переплетение 
или скручивание кабелей между собой.

В котлованах совместно проложенные кабели должны быть выложены без 
перекрещивания так, чтобы к каждой муфте обеспечивался доступ без необхо
димости разборки других кабелей. В траншеях два совместно прокладываемых 
кабеля располагают у противоположных стен, а три и более кабелей — на рав
ных расстояниях один от другого без перекрещиваний.

6.19. Прокладка кабелей в грунтах, подверженных 
мерзлотным деформациям

В соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и примене
нию кабелей связи в алюминиевой, стальной и пластмассовой оболочках» (М .: 
ССКТБ, 1974) в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям (пучениям, 
морозобойным трещинам и т. д .) , должны применяться высокочастотные кабели 
с круглой проволочной броней марок КСПЗПК, МКСАПКШп и низкочастотные
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кабели марок ТК и ТЗПАКпШп. Кабели КСПП, КСППБ, ТП П Б и ТППБбШ п 
в этих условиях не применяются.

Прокладка кабелей в зонах с мерзлотными деформациями грунта произво
дится, как правило, с обваловкой трассы (устройством насыпи над кабелем), в 
соответствии с «Техническими указаниями по изысканию трасс магистралей, вы 
бору типа кабелей и определению защиты от мерзлотных явлений в районах 
вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания грунтов» (М.: ЦНИИС, 
1963). Кроме того, в указанных районах следует использовать подвесные кабели 
со нстрттенным канатом марок ҚСППЬт, ТППт или кабели КСПП, ТГТП с под- 
веской их на стальном канате.

6.20. Фиксация трасс подземных кабельных линий

Трассы подземных кабельных линий на загородных участках и в мелких на
селенных пунктах отмечают замерными железобетонными столбиками, а в черте 
города — специальными указателями. На линиях СТС и проводного вещания из 
однопарных кабелей марок ПРППМ , П РВП М , П ТПЖ , П Т В Ж  и им подобных 
замерные столбики не устанавливают.

Замерные столбики устанавливают в процессе прокладки кабеля в местах 
окончания строительных длин, на поворотах трассы, на переходах через шоссей
ные, железные дороги, через водоемы и в местах пересечений прокладываемого 
кабеля с посторонними подземными сооружениями. Столбики устанавливают на 
расстоянии 10 см от кабеля или муфты со стороны «поля».

Перед сдачей линии в эксплуатацию замерные столбики белят известью и 
нумеруют. На столбиках, размещенных на поворотах, указывают знаки поворо
тов ( Д и л и Ѵ ) .  На столбиках, установленных на пересечении с дорогами, во

доемами и подземными сооружениями, наносят знак пересечения (— ). Цифры и 
знаки проставляют по трафарету черной масляной краской. Размеры цифр — 
7 0 X 3 0  мм.

Указатели крепят на стенах зданий или заборах, а при отсутствии послед
них —  на опорах линий связи или электроосвещения, проходящих вблизи трассы 
кабеля. Высота крепления указателей — 1,5 м от поверхности земли.

М еста расположения сростков однопарных кабелей, замерных столбиков и 
указателей привязывают к местным ориентирам и отмечают на чертежах трасс 
линий.

6.21. Подвеска кабелей на опорах воздушных линий

П одвеска кабелей на опорах воздушных линий предусматривается на 
участках, где подземная прокладка затруднена или где проложенные под землей 
кабели могут часто повреждаться (машинами и механизмами, грызунами, мерз
лотными явлениями в почве).

На опорах воздушных линий связи подвешивают однопарные, одночетвероч
ные и многопарные кабели. Для подвески должны использоваться одночетвероч
ные и многопарные кабели специальной конструкции, содержащие стальной ка
нат (КСП П Бт, ТП П т). Канат крепят к устанавливаемым на опорах столбовым 
консолям.

Допускается подвеска на опорах кабелей обычной конструкции (П РПП М , 
М РМ П, КСПП, ТПП, Т Г ), которые крепятся к предварительно подвешиваемо
му стальному канату или к стальной проволоке с помощью металлических под
весов (рис. 6 .4).

На одной линии допускается одновременная подвеска не более двух одно
четверочных или многопарных кабелей. Кабели должны располагаться на раз
ных сторонах опор.
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Рис. 6.4. Крепление подвесных кабелей:
а) со встроенным канатом; б) обычной конструкции;
/ — опора; 2 — столбовая консоль; 3 — бандажная лента; 4 — обмотка из трех витков пласт
массовой ленты; 5 — кабель; 6 — участок каната с удаленной оболочкой; 7 — провод зазем 
ления; 8 — деревянная рейка; 9 — скоба; 10 — шайба; 11 — канат; 12 — подвес; 13 — клемма

Канаты подвесных кабелей крепятся к опорам перечисленными ниже спосо
бами:

Тип оп оры  С пособ крепления каната

Оконечная или любая другая, от которой 
происходит ответвление линии

Промежуточная

Угловая:
с внешней стороны угла при внутреннем 
угле более 160° 
то же, менее 160° 
с внутренней стороны угла

Оконечная, промежуточная или угловая

Оконечное:
непосредственно к опоре
крюком
струбциной

Промежуточное: столбовой консолью

Угловое:

консолью 
двум я консолями
одной консолью на сквозных болтах или как 
на оконечной опоре (клеммой или струбци
ной)

Монтажное (в месте расположения сростка)? 
простое 
оконечное

Варианты оконечного крепления канатов показаны на рис. 6.5. На линиях 
СТС консоли и скобы устанавливают ниже нижнего крюка или траверсы на 
расстоянии 35 см. К деревянным опорам консоли крепят двумя глухарями 
100X 12 мм, а железобетонным — металлическими хомутами. Установка подвесов 
производится таким образом, чтобы они плотно обжимали кабель и свободно 
висели на канате. Подвесы закрепляют металлическими поясками. Размеры под
весов несущих канатов и проволок приведены в табл. 6.11. При креплении ка-
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натов и кабелей должны обязательно обеспечиваться установленные стрелы про
веса, указанные в табл. 6.12.

Несущий канат заземляют на оконечных опорах и на линии: в населенных 
пунктах через каж дые 250 м, а вне населенных пунктов через 2 км. Провод

Рис. 6.5. Оконечное крепление канатов:
а; б; д) непосредственно к опоре; в; е) крюком; г) струбциной;
I  — опора; 2 — канат; 3 — зажим; 4 — глухарь; 5 — клемма; 6 — перевязка проволокой; 7 — 
крюк; « — коуш; 9 — хомут; 10 — струбцина; / /  — подвес; 12 — кабель; 13 — провод зазем
ления; 14 — скоба; 15 — деревянная рейка; 16 — просмоленная пакля; /7 — защитный желоб 
■ли угольник; 18 — шайба; /9 — участок каната с удаленной оболочкой; 20 — канат кабеля 
в оболочке; 21 — бандаж ная лента; 22  — обмотка из трех витков пластмассовой ленты

заземления соединяют с канатом с помощью клеммы (см. рис. 6.46) или шайбы 
(см. рис. 6.4а, 6.5, 7.11 в ) . Провод заземления выполняют из целого куска сталь
ной оцинкованной проволоки и крепят к деревянной опоре скобами. На опоре 
провод заземления должен быть закрыт деревянной рейкой.
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Т а б л и ц а  6.11. Размеры подвесов, типы проволок и канатов

М а; ■■ п 'V; и '.'п: и з а е у. о го Тип Тип Лиаметп стальной пооволоки.
кабеля подвеса ЛИНИИ мм. или марка каната

ПРППМ П-9 О, Н Проволока 4,0
У » 5.0

МРМП П-16 О. Н » 5,0
У Канат 4.3-Г-1-Н-140

КСПП П-13 О, Н Проволока 5,0
У Канат 4.3-Г-1-Н-140

ТП П -10Х2Х0.5 П-11 О, Н, У » 4.3-Г-1-Н-140
Т П П -20х2х0 ,5 П-ІЗ О. Н. У » 4.3-Г-1-Н-140
ТП П -30Х2Х0.5 П-16 о .  н » 4.3-Г-1-Н-140

У > 6Л-Г-1-Н-140
ТП П -50Х2Х0.5 П-24 о ,  н ,  у » 6.1-Г-1-Н-140
ТПП -100Х2Х0.5 П-29 О, Н, У » 6.7-Г-1-Н-140

П рим ечания: 1. О — облегченный, Н — нормальный, У — усиленный.
2. Кабели ТПП емкостью до 30 пар на линиях О и Н допускается подвешивать на 

стальной проволоке диаметром 5 мм (за исключением пролетов пересечения с В Л ).
3. В пролете пересечения подвешивается только один кабель с обязательным приме

нением несущего стального каната.
Т а б л и ц а  6.12. Стрела провеса, см

Длина пролета, м
V
X 40 50

со Температура ь

о
г
S
го

S
ч

а
X

н

- 2 0 —10 0 +1 0 + 2 0 + 3 0 —20 - 1 0 0 + 1 0 + 2 0 + 3 0

Канат 
Кабель 
после под
вески

О, Н, У 

О. Н, У

62

83

67

86

7 2

8 9

7 7

9 2

8 0

9 5

84

9 8

7 6

1 0 4

8 2

1 0 8

8 8

111

9 4

1 1 4

9 9

1 1 7

1 0 3

1 2 0

6.22. Подвеска кабелей на стоечных линиях
На стоечных линиях допускается подвешивать однопарные, одночетверочные 

и многопарные кабели емкостью до 30 пар. Если кабель подвешивают индиви
дуально, то в качестве опор применяют вводные трубы (рис. 6 .6).

Вводные трубы крепят к крыше самостоятельно, а к стойке —  с помощью 
двойного хомута. Длина пролета между стойками или вводными трубами долж 
на быть не более 60— 80 м.

Рис. 6.6. Установка вводной трубы:
/ — вводная труба; 2 — канат; 3 — подвес; 4 — кабель
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6.23. Прокладка кабелей в телефонной канализации 
и трубах

В крупных населенных пунктах кабели прокладываются в телефонной кана
лизации. Принципы строительства канализации изложены в «Общей инструкции 
по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей» (М.: Связь, 
1978). В свободные каналы канализации кабель затягиваю т стальным канатом или 
стальной проволокой, а в занятые —  пеньковым канатом или веревкой. Проволо- 
кѵ или веревку заблаговременно затягивают в канал винтовыми палками, пласт
массовым прутком или трубкой (при длине пролета до 100 м), изогнутой сталь
ной лентой (до 70 м ), стальной проволокой с петлей на конце (до 35 м) и дру
гими средствами.

Тяжение каната производят лебедками; кабельной машины, механической 
или ручной, а при тяговом усилии до 980 Н (100 кгс) — вручную. Многопарные 
и одночетверочные кабели прокладывают с кабельного транспортера или с ко
зел-домкратов (рис. 6 .7).

Рис. 6.7. Прокладка кабеля в канализации:
/ — смотровое устройство; 2 — трубопровод; 3 — кабель; 4 — барабан; 5 — козлы-домкраты; 
о колено; 7 лебедка; 8 — канат; 9 — блок; 10 — штанга; 11 — серьга; 12 — компенсатор 
кручения; 13 — карабин; 14 — чулок

Однодарные кабели прокладывают с тамбура, устанавливаемого около люка 
колодца. Кабели скрепляют с затянутым в канал канатом способами, показан
ными на рис. 6.8.

К кабельному захвату или чулку карабином присоединяют компенсатор кру
чения, к которому крепят канат. Тяжением каната или проволоки затягивают 
кабель в трубопровод. Контроль тяговых усилий производят динамометрами. 
Максимальные длины прокладки кабелей указаны в табл. 6.13. Кабель в колод
цах не должен перекрещиваться, закрывать отверстий трубопроводов или ле
жать ка других кабелях. Концы проложенных кабелей выкладывают на консо
лях вдоль стен колодцев. Для монтажа кабелей оставляют запасы, величины ко
торых указаны ниже.

М арка и емкость к абеля  Величина за п а са , м, на к аж ды й  конец
ПРП ПМ  0.3 (0,6) *
МРМП 0,35 (0,6) *
КСПП 0,4 (0,6) *

ТПП с числом пар:
Ю—50 0,25—0,35 (0,6)'*
100 и 150 0,35—0,40
200 0,4—0,45
300—600 0,5—0,55

* При заливке муфт битумными компаундами.
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— В каждом колодце на кабель долж- 
но быть надето нумерационное кольцо, 
на котором указываю т номер кабеля, 
его тип, емкость и диаметр жил. Если в 
колодце смонтирована муфта, то на ну
мерационном кольце под типом кабеля 
должен быть указан номер муфты.

Каналы трубопроводов в колодцах 
заделывают: занятые —- просмоленной 
паклей и замазкой, свободные — дере
вянными или бетонными пробками, пак
лей и замазкой.

Рис. 6.8. Крепление кабеля с тяговым канатом: 
а ) кабельным захватом; б; в )  чулком; г) ско-
бой; д ) ремнем; й) с ж и м о м ; _____________________________
а , б . в  — кабели большой емкости; г, д , е  — 
малой емкости $

Т а б л и ц а  6.13. Максимальные длины кабелей при прокладке в канализации

а. Предельные длины а Предельные длины
с прокладки кабеля, м. с прокладки кабеля, м,

СО 2
*  S

о с диаметром жил, мм то 2 о с диаметром жил, мм

1 «
оя 1 , 2І0 ,9 0 ,7 0 ,5 0 ,4 ! «

и
S 1 ,2 0 . 9І0. 7І 0 , 5 0 , 4

£  х гг

ПРППМ 1 560 _ — — — ТПП 200 — _ 386 360 330
300 — — 366 350

КСПП 2 390 250 400 — — 401 369 353
500 408 3 / 8 362

ТПП 10 _ _ 5 89 481 407 600 — — — 382 360
20 — — 634 590 519
30 — — 636 581 567 ТПСтШп 100 — — — 770 —
50 — — 610 592 568 30 0 — — — 570 —

100 — — 548 482 460 600 — — — 530 —

П рим ечание. Однопарные и одночетверочные кабели могут прокладываться длинами, 
намного превосходящими значения, указанные в табл. 6.13, при условии прокладки в обе 
стороны или создании слабины в промежуточном колодце.

Кабели прокладывают в стальных трубах теми же способами, которые при
меняются при прокладке в каналах телефонной канализации. На входе и вы 
ходе из труб кабели заделывают просмоленной паклей, плотно закупориваю
щей канал.

6.24. Прокладка кабелей через водные преграды

Прокладка кабелей через водные преграды должна производиться в соответ
ствии с проектной документацией. Способ прокладки определяется проектом. 
Как правило, кабели должны прокладываться по мостам, если это не вызывает 
увеличения~протяженности линии. Допускается организация подводных или воз
душно-кабельных переходов.
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По мостам кабели прокладывают в специальных каналах, предусмотренных 
в их конструкции. При отсутствии каналов кабели могут быть проложены в ас
бестоцементных или стальных трубах. При этом их располагают так, чтобы они 
не мешали движению транспорта и пешеходов, не подвергались прямому дейст
вию солнечных лучей. Как правило, трубы располагают под фермами мостов или 
сбоку. Трубы должны иметь уклон от середины моста к его концам. По обе 
стороны от моста трубы заглубляют в грунт до уровня прокладки подземного 
кабеля. Открытая прокладка кабелей по мостам не допускается.

Способы прокладки кабелей на подводных переходах перечислены в табл. 6.14.

Т а б л и ц а  6.14. Способы прокладки кабелей на подводных переходах

Способ прокладки Условия прокладки Характеристика способа

Кабелеукладчиком

С плавучих средств, 
подъем ность которых 
чем в 5 раз превосходит массу 
кабеля и рабочих:

Через мелкие водое
мы с пологими бе
регами

грузо-
более

с заглублением в дно во
доема
без заглубления

Перетягивание на проволоке Через водоемы шири
ной до 200 м при 
скорости течения во
ды до 1,5 м/с

Передвижение кабелеукладчика 
трактором или перетягивание ка
натом
Во всех случаях прокладки за 
глубление в берегах на 0,8—1,2 м

Прокладка в подводных траншеях

Кабель скрепляется со стальной 
проволокой пластмассовой лентой 
через каждые 0,5—1,0 м. К сталь
ной проволоке крепятся грузила из 
битого кирпича или керамики 
Через водоем заводят проволоку. 
Кабель скрепляют с проволокой 
пластмассовой лентой через каж 
дые 0,5—1,0 м. Тяжением проволо
ки перетягивают кабель на другой 
берег___

На подводных переходах через мелкие несудоходные водоемы глубиной до 
3 м, шириной не более 40 м, со скоростью течения воды не более 1,5 м/с и без 
лесосплава прокладывают кабели тех типов, которые используют на данном 
участке подземной линии. В  остальных случаях для прокладки через водные 
преграды должны применяться бронированные кабели. М еста соединений под
водного кабеля с подземным должны располагаться в незатопляемой части 
на расстоянии 30 м от воды.

Через судоходные реки и реки с молевым лесосплавом помимо основного 
кабеля прокладывают резервный. Расстояние от резервного кабеля до основно
го должно составлять 300 м. Концы резервного кабеля с оконечными заделка
ми должны находиться в месте соединения основного подводного кабеля с под
земным. Запас концов резервного кабеля должен составлять не менее 3 м.

На пересечениях с реками, имеющими обрывистые берега, каналами и ары
ками шириной до 40 м, имеющими бетонированные берега, или оврагами уст
раивают воздушно-кабельные переходы. Через арыки шириной до 1,5 м допус
кается прокладка кабелей в стальных трубах.

6.25. Оборудование усилительных станций систем передачи

Необслуживаемые усилительные станции систем передачи размещаются не
посредственно на линии, а при возможности — в зданиях. Установку станций на 
линии производят на сухих участках (буграх, возвышенностях) с хорошим дос
тупом и возможностью подъезда автотранспорта.
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Необслуживаемая усилительная станция системы КНҚ-6Т имеет подземно
надземную конструкцию. Она содержит:

латунную коробку с тремя усилителями (один резервный); 
чугунный контейнер для размещения латунной коробки; 
две коммутационные коробки;
железобетонную приставку ПР-1 для установки коммутационных коробок 

(комплектно не поставляется).
Контейнер с усилителями закапывают в землю на глубину 0,8 м, а комму

тационные коробки размещают на приставке (рис. 6 .9 ). В  каждую коммутаци

ями 6.9. Промежуточная усилительная станция системы КНК-6Т:
/  — рама; 2 — приставка П Р-1; 3 — винт; 4 — коммутационная коробка; 5 — крышка; 6 — 
кожух; 7 — зажим

онную коробку включено два одночетверочных кабеля: один в пластмассовой 
оболочке, длиной 2 , 5  м, соединяемый при монтаже с  кабелем линии, а другой 
в свинцовой оболочке, длиной 6 м, соединяемый с контейнером. Все кабели име
ют оконечные заделки.

М асса оборудованжьіх станций (без приставки) 2 3 5  кг. Габариты контейне
ра 1 1 6 0 X 5 4 0 X 2 5 4  мм, а коммутационной коробки— 5 0 0 X 3 0 0 X 2 0 0  мм. При мон
таже в котлован устанавливают нижнюю часть контейнера. Латунную коробку 
с усилителями вставляют так, чтобы ее сторона «А» находилась со стороны под
хода кабеля в свинцовой оболочке от коммутационной коробки «А». Затем к а 
бель в свинцовой оболочке включают в латунную коробку, а кабель в пластмас
совой оболочке (стабкабель) монтируют с кабелем линии. После настройки 
линейного тракта латунную коробку закрывают крышкой и запаивают. Все сво
бодное пространство контейнера заливают массой, поставляемой совместно со
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станцией. Залитый контейнер закрывают чугунной крышкой и через ее отверстие 
доливают массу. Запасы кабелей выкладывают кольцами, после чего котлован

с контейнером засыпают.
Промежуточная станция системы ИКМ -12М  име

ет подземно-надземную конструкцию (рис. 6 .10). В  ее 
цилиндрическом корпусе размещено четыре регене
рационных усилителя. В  корпус вводят четыре стаб- 
к а бел я (К С П П ), гнябж-риньтх пкпнрчі{ыми заделка- 
ми. Корпус промежуточной станции устанавливают 
вертикально так, чтобы он возвышался над землей 
на 600 мм. Монтаж станции производят в следующем 
порядке:

устанавливают корпус в котловане; 
вводят стабкабель; 
проверяют герметичность корпуса; 
устанавливают перемычки и проверяют исправ

ность кабелей с оконечных станций;
устанавливают линейные регенерационные усили

тели;
проверяют работу линейного тракта и работу

служебной связи;
запаивают перемычки.
Герметичность корпуса проверяют избыточным 

давлением 98 кПа в течение 30 мин. Падение давле
ния при этом может составлять не более 4,9 кПа.

Работы на промежуточной станции выполняют 
не^менее чем два человека. Любые работы при сня
той крышке должны производиться при выключен
ном дистанционном питании.

Рис. 6.10. Промежуточная 
станция системы ИҚМ-12М: 
1 — корпус; 2 — защитный 
кожух; 3 — защитный уголь
ник; 4 — стабкабель; 5 — 
плита

6.26. Механизация строительно-монтажных работ
На строительстве линейных сооружений сельской телефонной связи и про

водного вещания широкое внедрение получила комплексная механизация строи- 
тельно-монтажных работ. Выбор средств малой механизации производится в со
ответствии со справочником «Машины и механизмы, применяемые при строи
тельстве воздушных и кабельных линий связи» (М.: Связь, 1976). Инструменты 
и приспособления, применяемые при строительстве и реконструкции линейно-ка
бельных сооружений, перечислены в «Каталоге инструмента, инвентаря и при
способлений для линейно-кабельных работ» (М.: Оргтехсвязьстрой, 1973), а также 
в «Каталоге конструктивных чертежей на инструмент, приспособления, кре
пежные материалы, детали и конструкции, применяемые для строительства ли
нейных сооружений связи» (М.: Оргтехсвязьстрой, 1971).

Р А З Д Е Л  7

М о н т а ж  к а б е л е й ,  в к л ю ч е н и е  и х  
в  о к о н е ч н ы е  у с т р о й с т в а

7.1. Организация монтажных работ

Монтаж кабельных линий должен выполняться монтажниками-спайщиками, кото
рые прошли курс специального обучения и приобрели практический опыт работ.
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Ка к правило, каждую линию монтирует одна бригада (звено)—спайщиков, со- 
стоящая из двух-трех человек. При значительном объеме работ или сжатых 
сроках строительства допускается производить монтаж одной линии двумя или 
несколькими бригадами. В этом случае вся линия разбивается на участки, каж 
дый из которых закрепляется за одной бригадой. Соединение участков между 
собой производит одна бригада, которая контролирует качество выполненных 
работ и осущ ествляет приемку смонтированных участков от остальных бригад.

Абонентские линии СТС монтируют по монтажным участкам. Разбивка ли
ний на участки определяется планом очередности монтажа. Перед монтажом 
муфты каждый отрезок кабеля проверяют. Муфты монтируют на головных участ
ках линий (до первого разветвления кабеля максимальной емкости), как прави
ло, по направлению от станции.

Абонентские многопарные кабели СТС монтируют участками по четыре —  
шесть пролетов. Смонтированные участки проверяют и соединяют между собой.

Перед началом монтажа линий из многопарных кабелей проводятся подго
товительные работы, связанные с получением бригадиром монтажной бригады 
технической документации, ее изучением, ознакомлением с монтируемой линией 
в натуре, получением монтажных материалов и т. д. Бригадиру спайщиков 
должны быть выданы:

наряд на выполнение работ;
требование на получение необходимых материалов;
монтажная схема линии, содержащая распределение каое^іьных пар в око-

нечных устройствах; ---------  -| Т  ■■■ --Г-------
выкопировка из картограммы с указанием расположения проложенного кабе

ля в канализации, мест монтажа соединительных и разветвительных муфт, типа 
используемых оконечных устройств, мест установки оконечных устройств;

справка об испытании герметичности оболочек кабелей на барабанах; 
план очередности монтажа, проверки и испытания кабеля в процессе монта

жа, содержащий следующие указания: разбивку линии по монтажным участкам 
протяженностью 0,5 км (четыре — шесть пролетов); место сборной муфты; места 
проверки кабелей на обрыв, сообщение жил между собой, с экраном или с обо
лочкой, на парность и герметичность оболочки.

Монтаж соединительных линий из одночетверочных кабелей производят по 
усилительным участкам. Ответственный за прокладку сдает, а бригадир мон
тажной бригады принимает кабель в монтаж на каждом усилительном участке. 
При этом бригадиру монтажной бригады должны быть переданы:

схема трассы усилительного участка с указанием (привязкой) мест распо
ложения концов строительных длин кабелей;

укладочная ведомость с паспортами строительных длин; 
протоколы испытаний строительных длин перед прокладкой.
Прием и сдача кабелей в монтаж актируются. В  акте перечисляется вся 

техническая документация, принятая на время монтажа бригадиром.
М онтаж линий проводного вещания выполняется по фидерным и абонент

ским направлениям.
При проведении. монтажных работ на улицах и дорогах рабочее место 

должно быть ограждено. С наступлением темноты на ограждениях зажигают 
фонарь красного цвета. Вскрытие люков и вентиляцию колодцев осуществляют 
с соблюдением установленных правил по технике безопасности.

7.2. Допустимая температура воздуха при монтаже 
кабелей

Монтаж линий из кабелей в пластмассовой и стальной гофрированной обо
лочках может производиться при температуре воздуха не ниже минус 10° С, а 
кабелей в свинцовой оболочке —  при температуре не ниже минус 20° С.

Аварийно-восстановительные работы на кабелях в пластмассовой и сталь
ной гофрированной оболочках допускается выполнять при температуре воздуха 
не ниже минус 20° С, причем должны обеспечиваться:
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нагрев воздуха в месте работ до температуры не ниже минус 10° С; 
периодический глубокий прогрев монтируемых участков кабелей горячим воз

духом;
плавное охлаждение сваренных и прилегающих к ним участков оболочки в 

течение 15— 20 мин.
При температуре ниже плюс 5° С монтаж кабелей производится в палатках, 

обогреваемых паяльными лампами или жаровнями.

7.3. Проверка проложенных кабелей перед монтажом

Перед монтажом проложенные кабели проверяют и измеряют на целость 
жил и экрана, на сообщение жил между собой, с экраном или металлической 
оболочкой, на сопротивление изоляции между жилами и землей, между экра
ном и землей, а также на герметичность оболочки.

Проверка на обрыв и сообщение жил производится у  всех кабелей. Провер
ка сопротивления изоляции между жилами и землей, экраном и землей осу
ществляется у всех однопарных и одночетверочных кабелей. Сопротивление изо
ляции многопарных кабелей проверяют только в случае негерметичности их обо
лочки. Сопротивление изоляции между стальной оболочкой и землей проверяют 
во всех случаях.

Герметичность оболочки проверяют на кабелях емкостью 100 и более пар, 
проложенных на магистральных линиях любой протяженности, а такж е на ли
ниях прямого питания, когда протяженность последних превосходит 0,5 км. Про
верку выполняют сухим воздухом при избыточном давлении 49 кП а в течение 
24  ч, считая с момента уравновешивания давления на обоих концах кабеля. Обо
лочка кабеля считается герметичной, если за время испытаний не произошло за
метного снижения давления.

7.4. Соединение токопроводящих жил, экранов и бронелент

Способы соединения токопроводящих жил определяются их материалом и 
диаметром и перечислены в табл. 7.1. Длина скруток указана в табл. 7.2.

Т а б л и ц а  7.1. Способы соединения жил кабелей СТС и проводного вещания

Материал
жилы

Диаметр жил, мм 

Сторона кабелей Способ
соединения

А (Б) Б (А)

Медь 0 ,3 2  ; 0 ,4  ; 0 ,5 0 , 3 2  ; 0 , 4  ; 0 , 5 Рѵчная скрутка
0 , 32 ; 0 ,4 0 , 7  ; 0 , 8  ; 0 , 9 Скрутка и пайка
0 ,5 0 , 8 ; 0 ,9
0 , 7  ; 0 ,  8 0 ,8  ; 0 , 9  ; 1 ,0  ; 1 ,2
0 , 9  ; 1 ,0  ; 1 ,2 0 ,9  ; 1 ,0  ; 1 , 2  ; 1 ,2 »
0 , 3 2  ; 0 , 4  ; 0 , 5 0 , 3 2  ; 0 , 4  ; 0 , 5 Механизированная скрутка

приспособлением ПСЖ-4

0 ,3 2  ; 0 ,4 0 , 3 2  ; 0 , 4 Соединители СМЖ-Ю
0 , 5  ; 0 , 7 0 , 5  ; 0 , 7 То же

Алюмомедь 1 ,4 5 1 ,4 5 Скрутка и пайка
Сталь 1 ,8 1 . 8 >

Прим ечания: 1. При сращивании между собой трех или нескольких медных жил пос
ледние соединяются скруткой и пайкой в том случае, если хотя бы одно сочетание диа
метров требует пайки.

2. Жилы из разнородных металлов соединяются скруткой и пайкой.
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Т а б л и ц а  7.2. Длина скрутки жил

Диаметр жилы, мм Принятый способ соединения Длина скрутки, мм

0,32—0.5 Ручная скрутка или ручная 
скрутка и пайка

12—15

0 ,5 -0 ,8 То же 15—20
0,8—1.2 Ручная скрутка и пайка 20—30
•,32—0.5 Механическая скрутка Определяется типом исполь

зуемого приспособления, но 
не менее 20 мм

П рим ечания: 1. При соединении жил с различными диаметрами длина скрутки прини
мается по жиле с  большим диаметром.

2. Скрутки жил диаметром 0,32—0,5 мм настенных и подвесных кабелей, прокладывае
мых в районах с  суровым климатом, увеличивают до 30 мм.

Жилы однопарных и одночетве
рочных кабелей в зависимости от х а 
рактера сростка соединяют, как ука- 
зано на рис. 7.1 и 7.2.________

Рис. 7.1. Соединение жил однопарных ка
белей:
а )  при монтаже муфт заливкой битумным 
компаундом; б; в ;  г )  при монтаже спосо
бом склейки;
1 — паяный участок скрутки жил; 2 — 
скрутка жил; 3 — зачищенный участок обо
лочки

Рис. 7.2. Соединение жил одночетверочных 
кабелей:
а )  при монтаже муфт заливкой битумным 
компаундом (для кабелей КСПП-1X 4X 0,9 
d = 5 мм, КСПП-1 Х 4Х 1.2  d  =  5,6 мм); б )  при 
монтаже способом склейки;
/ — паяный участок скрутки жил; 2 — 
скрутка жил; 3 — изоляция; 4 — тупико
вая гильза; 5 — зачищенный участок изо
ляции; 6 — витки полиэтиленовой ленты 
с полиизобутиленовой массой; 7 — витки 
полиэтиленовой ленты без полиизобутиле
новой массы
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г ) *)
Рис. 7.3. Соединение жил простой скрут
кой и индивидуальной гильзой:
а ) надевание групповых колец и гильз;
б) скрутка жил по изоляции и удаление 
изоляции; в)  скрутка токопрозодящих жил; 
г)  установка гильз и колец

Рис. 7.4. Соединение жил простой скрут
кой и общей гильзой:
а) надевание гильзы; б) скрутка жил по 
изоляции и удаление изоляции; в) скрут
ка токопроводящих жил; г)  обрезание жил 
и отгиб скруток; д) установка гильзы

Сращивание жил многопарных 
кабелей вручную и изолирование 
скруток жил осуществляют с по
мощью простой скрутки и индивиду
альной гильзы (рис. 7 .3 ), простой 
скрутки и общей гильзы (рис. 7.4) 
или парной скрутки и общей гильзы 
(рис. 7 .5 ).

При простой скрутке сращивают 
одну жилу, а при парной —  одновре
менно пару жил. Положение жил и 
индивидуальных гильз фиксируют 
групповыми кольцами или перевязкой 
суровыми нитками. При использова
нии общей гильзы дополнительных 
мероприятий по фиксации жил в па
рах не проводится. Размеры гильз и 
групповых колец приведены в табл. 
7.3 и 7.4.

9)

Рис. 7.5. Соединение жил парной скруткой и 
общей гильзой:
а)  надевание гильзы: б) скрутка жил по изо
ляции и удаление изоляции; в) одновремен
ная скрутка двух пар жил; г)  одновременная 
обрезка жил; д) установка гильзы
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Т а б л и ц а  7.3. Размеры изолирующих гильз, применяемых для изоляции скруток жил 
кабелей

Диаметр
жилы

кабеля,
мм

Индивидуальные гильзы Общие полиэтиленовые 
гильзы

Бумажные Полиэтиленовые
Д

ли
на

, 
м

м
Диаметр, мм

Д
ли

на
, 

м
м

Диаметр, мм

Д
ли

на
, 

мм

Диаметр, мм

на
ру

ж
ны

й

С

ОО.н

3

»3

>.е.га вн
ут

ре
нн

ий

наружный внутренний

0 , 3 2  ; 0 , 4 40 3 , 1 2 , 5 40 3 , 6 3 , 0 70 4 , 8 4 , 0
0 ,6 40 3 , 4 2 , 8 40 3 , 6 3 , 0 70 4 , 8 4 , 0
0 , 7 40 3 , 6 3 , 0 40 4 , 8 4 , 0 70 5 , 8 5 , 0
0 , 8 50 5 , 0 4 , 2 50 5 ,4 4 , 6 — — —
0 , 9 60 6 , 0 5 , 0 60 6 , 0 5 , 2 — — —

1 . 0 - 1  ,2 70 8 , 0 7 ,0 70 7 ,4 6 , 0 — — —

П рим ечание. При механизированной скрутке жил четверки сростков изолируют гильза
ми длиной 100—110 мм с внутренним диаметром 4,2—4,5 мм.
Т а б л и ц а  7.4. Размеры, мм, групповых колец при различном способе скрутки жил

Четверочная скрутка Парная скрутка
Диаметр 

жилы, мм Длина
Диаметр

Длина
Диаметр

наружный внутренний наружный внутренний

0 , 3 2  ; 0 , 4  
0 , 5

5 , 0 3 , 8 3 , 2 5 , 0 2 , 8 2 , 2
5 , 0 4 , 3 3 , 7 5 , 0 3 , 3 2 , 7

0 , 7 8 , 0 5 , 4 4 , 6 8 , 0 4 , 4 3 , 6
0 , 8 15 7 , 5 6 , 5 — — —
0 , 9 15 7 , 5 6 , 6 — — —
1 , 2 15 8 , 5 7 , 5 — — —

Скрутки медных жил паяют оловянно-свинцовым припоем ПОССу-40-2, со
держащим 40% олова. Температура начала плавления припоя + 1 8 3 °  С, а тем
пература полного расплавления + 2 3 5 °  С. При пайке в качестве флюса исполь
зуют канифоль. Предварительно приготовляют раствор канифоли в спирте или 
скипидаре. К 30 весовым частям канифоли добавляют 70 частей растворителя. 
Допускается использовать канифоль в порошкообразном виде. Раствор канифо
ли наносят на скрутки жил кисточкой, а порошок — пальцами рук. Скрутки жил 
паяют паяльниками, нагреваемыми паяльной лампой, газовой горелкой, термит
но-муфельными патронами или электричеством. При выполнении прямых и раз- 
ветвительных сростков скрутки паяют паяльником стаканчикового типа (футор- 
кой), а отводы —  обычным (торцевым) паяльником. Длина участка пайки долж
на составлять 5— 8 мм на скрутках жил диаметром 0,32— 0,7 мм и 15 мм на 
скрутках жил диаметром 0,8— 1,2 мм.

Стальные жилы однопарных кабелей отжигают в пламени паяльной лампы 
и зачищают шабром. Затем жилы залуживают паяльной пастой ПМКН-40, а при 
ее отсутствии — припоем ПОССу-40-2 с флюсом. В  качестве флюса применяют 
пасту П БҚ-26М  или раствор хлористого цинка с концентрацией 20—50% . Пасту 
и раствор наносят на жилы кисточкой. При использовании хлористого цинка за
луженные жилы промывают водой для удаления его остатков и сушат горячим 
воздухом от паяльной лампы. Залуженные жилы скручивают с большим шагом 
и паяют.

При соединении медных жил со стальными первоначально залуживают каж 
дую жилу отдельно, затем их скручивают и паяют припоем ПОССу-40-2. Скрут
ки жил пригибают к жилам и изолируют друг от друга.
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Скрутки жил многопарных кабелей должны отстоять от обреза оболочки 
не менее чем на 40 мм. Скрутки жил одной группы (пары или четверки) при 
использовании индивидуальной гильзы располагают в одном месте. В  случае 
применения общей гильзы скрутки жил одной пары размещают на расстоянии 
5— 10 мм друг от друга, а скрутки жил разных пар в четверке смещают на по
ловину длины гильзы. Скрутки жил разных групп распределяют по всей длине 
сращиваемого участка сердечника кабеля. Скрутки жил каждой последующей 
группы смещают на половину длины гильзы предыдущей группы. Допускается 
размещать скрутку в шахматном порядке.

При монтаже кабелей заливкой компаундом все скрутки выполняют на од
ном или д вух уровнях от обреза оболочки.

М еханическая скрутка жил многопарных кабелей выполняется специальным 
приспособлением типа П СЖ -4 (крутилкой). Крутилка (рис. 7.6) имеет устройст
ва для нагрева изоляции (электроспиралью или газовыми горелками) и скрутки 
нагретых изолированных жил. При скрутке токопроводящие жилы прорезают на
гретую полиэтиленовую изоляцию и приходят в соединение. Н ад местом нагрева 
происходит обрыв скруток. Скрутки жил извлекают из крутилки, отгибают в од
ну сторону и надвигают на них одну общую полиэтиленовую гильзу. Оборван
ные концы жил извлекают из прорезей малых шестерен крутилки и удаляют. И с
пользование крутилки вдвое повышает производительность монтажных работ.

Для соединения жил многопарных кабелей можно использовать соединитель 
сжимаемого типа (СМ Ж -Ю ), который показан на рис. 7.7. С соединителя уд а
ляется крышка. Основание соединителя с  клеммами укладывается в пресс, снаб
женный фиксирующим устройством. Жилы двух концов кабелей попарно заводят 
в фиксирующее устройство и располагают над прорезями клемм. На основание 
накладывается крышка, которая сочленяется с ним путем поворота рукоятки

Рис. 7.6. Приспособление ПСЖ-4 для сращи
вания жил кабелей ТПП:
а) сросток жил; б) соединение жил;
/ — скрутка жил; 2 — гильза; 3 — соединяемые 
пары жил; 4 — витки электроспирали; 5 — ма
лая шестерня; 6 — рукоятка большой шестер
ни; 7 — большая шестерня; 8 — щека

пресса. При этом выступы крышки вдавливают жилы в изоляции в прорези 
клемм. Кромки прорезей разрезают изоляцию, и токопроводящие жилы приходят 
в соединение с  клеммами. Одновременно нож пресса обрезает выступающие из 
соединителя концы жил. После сращивания жил соединитель извлекают из прес
са и укладываю т на монтируемый сердечник кабеля.

Смонтированный сросток кабеля с пластмассовой изоляцией жил плотно 
обматывают пластмассовыми лентами (ранее смотанными в рулончики) с 50% - 
ным перекрытием. Концы лент связывают.

Рис. 7.7. Групповой соединитель СМЖ-Ю: 
/ — крышка; 2 — основание; 3 — клемма; 
4 — выступ клеммы; 5 — токопроводящая 
жила; 6 — изоляция жилы; 7 — места со
единения жил с выступами клеммы
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Сердечник кабеля с бума жной изоляцией жил перея монтажом и гростгж— 
кабеля после монтажа просушивают горячим воздухом над пламенем паяльной 
лампы или, при необходимости, прошпаривают. Не допускается прошпарка сер
дечников, смонтированных соединителями СМ Ж -Ю .

Экраны кабелей в пластмассовой и стальной гофрированной оболочках вос
станавливают намоткой на сросток концов экранных лент и соединением между 
собой экранных проволок. Концы экранных лент наматывают поверх восстанов
ленной поясной изоляции с 20%-ным перекрытием и соединяют «кровельным» 
швом. Экранные проволоки спирально наматывают на сросток и соединяют 
скруткой. Длина скрутки должна составлять 15—2 0  мм.

При монтаже кабелей в пластмассовой и стальной гофрированной оболочках 
с кабелями в свинцовой оболочке экраны кабелей соединяют со свинцовой обо
лочкой.

Бронеленты соединяют между собой проволочной перемычкой посредством 
пайки или винтом с гайкой, для чего в бронелентах перфоратором проделывают 
отверстия.

7.5. Способы восстановления оболочек кабелей на линиях 
СТС и ПВ

Способы восстановления оболочек кабелей на линиях СТС и ПВ перечисле- 
і!ы ниже.

Тип к абеля  С п особ  восст ановления оболочк и
Однопарные, одночетверочные и многопар- Заливкой муфт битумно-резиновыми ком- 
ные с числом пар не более 50 паундами
Однопарные ПРПГТМ, ПТПЖ , ПРВПМ , Склейкой 
П ТВЖ . М РМВ, М РМ В с МРМП
Однопарные М РМП, МРМПЭ, МРМПЭБ, Сваркой или термоусаживаемыми трубка* 
МРППб, одночетверочные КСПП, ВТСП, мно- ми (ТУТ) А
гопарные ТПП, ТП В
Многопарные с пластмассовой оболочкой внут
ри помещений на стенках зданий при числе 
пар: _

не более 100 Пластмассовыми муфтами и липкими
пластмассовыми лентами 

10 и 20 Липкими пластмассовыми лентами
Многопарные в свинцовых и стальных гофри- Пайкой 
рованных оболочках
Однопарные ПРППМ, ПРВПМ , ПТПЖ, Липкими пластмассовыми лентами 
П ТВЖ  при временном сращивании

Способ восстановления оболочек заливкой муфт битумно-резиновыми ком
паундами имеет наиболее простую технологию выполнения и не требует дли
тельного обучения спайщиков. Поэтому на линиях СТС и ПВ он получает наи
большее применение.

7.6. Монтаж кабелей битумно-резиновым компаундом

Метод монтажа кабелей битумно-резиновыми компаундами заключается в 
разделке кабеля, соединении жил, экранов и бронелент параллельно уложенных 
концов кабелей, в заливке полиэтиленовой муфты нагретым компаундом и встав
лении сростка в муфту.

Инструменты и приспособления, необходимые одному монтажному звену, 
состоящему из двух человек, указаны ниже.

Н аим енован ие Количест во, шт.
Нож м он тер ски й ................................................................................................................2
Б о к о р е з ы .................................................................................... ......... ,_______ . . 2
Плоскогубцы . . — .------.------,------5------s----- 5------;------;----- ;------;------;--------1—
Рулетка ( 1 м ) ................................................................................................................1
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Паяльники:
с т а к а н ч и к о в ы й .............................................. ....................................................... 1
торцевой * ............................................................................................................... 1

Напильник трехгранный * .............................................................................................й
Пила ножовка с полотнами * ................................................................................... 1
Чайник стальной, сварной ................................................................................... ..........1
Монтажный я щ и к ......................................................................................................
Металлическая лопатка или л о ж к а .................................................................1
Паяльная лампа или газовая горелка (ко м п л ект)..................................... 1
Ж аровая или плита газовая п ер ен о сн ая ........................................................
Очки з а щ и т н ы е ............................................................................................................... 1

— Рукавицы брезентовые (пара) .------------ ------- --------------------- ------- .------.------.--------2-------------------
Палатка с к о з л а м и ......................................................................................................1
Термометр на 2 0 0 ° С ......................................................................................................1
Перфоратор * ...............................................................................................................
Ведро паяльное * * ......................................................................................................1

Основные монтажные материалы, применяемые при монтаже муфт, перечис
лены в табл. 7.5. Помимо указанных материалов используются спички для раз
жигания паяльной лампы или жаровни, а такж е мыло и бумажные полотенца 
для мытья рук.

Т а б л и ц а  7.5. Основные материалы, применяемые при монтаже муфт

Наименование
материала

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Количество материала

На десять муфт кабеля
На одну муфту 

кабеля ТПП 
емкостью, пар

П
РП

П
М

М
РМ

П

К
С

П
П

.
К

С
П

ЗП

К
С

П
ЗП

Б
10 30 50

Полиэтиленовая муфта (за
варенная с одной стороны
трубка) шт. 10 10 10 1 0 1 1 1
Припой: г

ПОССу-40-2 5 5 10 10 — — —
ПОССу-ЗО-2 — — — 30* — — —■

К"яттигЪп7тк 2 2 4 4
Полиэтиленовые гильзы: шт.

сквозные — — — — 21 62 103
тупиковые — — 40 40 ' — — —

Поливинилхлоридная лип
кая лента длиной 0,5 м, г 30 40 40 50 5 7 9
толщиной 0,15 мм
Битумный компаунд кг 1 .0 3 ,0 2 ,5 3 , 0 0 , 2 5 0 , 3 5 0 . 5
Ветошь г 30 30 50 50 3 5 5
Бензин Б-70 л 1 .0 1 ,5 1 ,5 1 .5 1 ,5 2 , 0 2 ,5
Стеклолента м — — — — 0 , 7 5 . 1 , 5 3 , 0

* Применяется для пайки бронелент.

Рекомендованные размеры муфт приведены в табл. 7.6.
При прокладке кабелей в канализации для вертикального расположения 

муфт используют проволочный подвес или трубчатый кронштейн. В  случае под
вески кабелей на опорах линий связи кроме столбовых консолей применяют 
клеммы (или стальные гильзы) для монтажа каната, бандажи и проволочные 
подвесы.

Битумные компаунды, пригодные для заливки муфт кабелей, перечислена 
в табл. 7.7. Вместо дибутилфталата допускается использовать диоктилфталаі 
(ГОСТ 8728— 66) или диоктилсебацинат. Случайные битумные компаунды при-' 
менять для заливки муфт категорически запрещается.

* Используются при монтаже бронированных кабелей.
** Применяется при монтаже кабелей в смотровых устройствах канализации.
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Т а б л и ц а —7.6. Размеры

Тип и марка кабеля

Размеры муфт, мм

Тип и марка кабеля

Размеры муфт, мм

РЗяа

вн
ут

ре
нн

ий
ди

ам
ет

р

то
лщ

ин
а

ст
ен

ки

дл
и

на

вн
ут

ре
нн

ий
ди

ам
ет

р

то
лщ

ин
а

ст
ен

ки

Однопарные ПРППМ, Одночетверочные:
ПРВПМ. ПТПЖ. КСПП. КСПЗП 330 28 2
ПТВЖ 2 6 0 іб 2 КСПЗПБ 330 36 2
Однопарные: Многопарные город

МРМП. МРМВ 3 3 0 36 2 ского типа:
МРМПЭ, МРМПЭБ. 3 3 0 45 2—3 ТПП 1 0 X 2 X 0 , 5 330 28 2
МРППб 2 0 X 2 X 0 , 5 350 28 2

3 0 X 2 X 0 , 5 350 36 2
• 5 0 X 2 X 0 . 5 350 45 2 - 3

Т а б л и ц а  7.7. Рецептура битумных компаундов

ГОСТ, ТУ или ПИ

ГОСТ 6997—34
ГОСТ 2102—67

ГОСТ 15836—70 
ГОСТ 2102—67

ГОСТ 6997—77 
П И -3-02—72

Наименование
состава

ЬтХІ

Б-2*

МБМ**
БР-20**

Рецептура

Б-70 (100 в .ч .)***-
Дибутилфталат 
(9,5 в.ч.)
МБР-90 (100 в.ч.) 
Дибутилфталат 
(9,5 в.ч.)

* Приготовляют на местах.
** Поставляют централизованно.

*** в. ч. — весовые части.

Во время монтажа битумный компаунд нагревают в стальном сварном чай
нике на жаровне или переносной газовой плите. При заливке компаунда в муф
ту его температура должна составлять: Б-1 и Б-2 — 80° С; МБМ-1 —  70° С и 
Б Р-20 — 90° С.

Размеры разделки кабелей указаны на рис. 7.8, а характер их соединения — 
на рис. 7.9.

Скрутки жил одночетверочных кабелей изолируют тупиковыми полиэтилено
выми гильзами, размеры которых приведены на рис. 7.2, а скрутки многопар
ных кабелей — обычными сквозными гильзами. Жилы и гильзы многопарных ка
белей обматывают стеклолентой шириной 20 мм, толщиной 0,1— 0,2 мм. Ленту 
наматывают в три-четыре слоя с перекрытием 20 —30% . Конец стеклоленты кре
пят перевязкой.

После выполнения сростка однопарных, одночетверочных или многопарных 
кабелей полиэтиленовую муфту прикладывают к сростку и определяют уровень, 
на который будет погружен в нее кабель с таким расчетом, чтобы концы скру
ток жил однопарных кабелей или концы надетых на скрутки жил гильз одно
четверочных и многопарных кабелей не доходили бы до дна муфты на 10— 
15 мм. Кабели на этом уровне обматывают липкой поливинилхлоридной лентой. 
Обмотка должна содержать пять — восемь витков ленты. Конец ленты нагрева
ют спичкой и прижимают к поверхности намотанных лент. Вместо липкой лен
ты допускается использовать простую поливинилхлоридную ленту. М ежду ка
белями на расстоянии 10— 15 см от обреза оболочки вставляют вкладыш, обес
печивающий зазор между кабелями. Вкладыш изготовляют из обреза оболочки 
того же кабеля. Муфту вставляют вертикально в рыхлый грунт отвала котлова
на, а при монтаже в колодцах —  в подвес или трубчатый кронштейн, на дно ко-
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Рис. 7.8. Размеры разделки кабелей:
а) однопарных (ПРППМ, П РВП М );
б) одночетверочных (КСПП, ВТСП );
в )  многопарных (ТП П );

Число пар 10 30 50

1, мм 140 180 235

10 15

I)

D

Рис. 7.10. Муфта од- 
ночетверочн#г© кабе
л я :
1 — соединенные ка
бели; 2— корпус муф
ты; 3 — заливочный 
компаунд; 4 — броне- 
лента; 5 — экранная 

лента; 6 — экранная 
проволока; 8 — изоля
ц и я  жил; 9 — скрутка 
токопроводящих жил;
10 — гильзы полиэти
леновые

а)

Рис. 7.9. Характер соединения кабелей: 
а) однопарных; б) одночетверочных;
в) многопарных;
1 — кабель; 2 — обмотка из лент; 3 — 
вкладыш; 4 — скрутка жил; 5 — скрутка 
экранных проволок; 6 — тупиковая гиль
за; 7 — сквозные гильзы; 8 — обмотка из 
стеклоленты

№ Уровеньло_гружения_  
сростка В му р т у
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торых положена просмоленная пакля. Затем муфту заливают на 2/3  высоты би
тумным компаундом и конец соединенных кабелей вводят в муфту до обмотки 
из лент. Готовая муфта показана на рис. 7.10. Не ожидая охлаждения компа
унда, муфту переносят в котлован.

Муфты, залитые битумными компаундами, могут эксплуатироваться только 
в вертикальном положении, причем всегда должен обеспечиваться их упор (в

Рис. 7 .11. Размещение муфт, залитых битумным компаундом: 
а )  в земле; б )  в колодце; в )  около опоры;
I — кабель; 2 — замерный столбик; 3 — стаканчиковая муфта; 4 — консоль; 5 — трубчатый 
кронштейн; 6 — болт; 7 — опора; 8 — столбовая консоль; 9 — бандаж ная лента; 10 — канат;
I I  клемма; 12 — проволочный подвес; 13 — шайба; 14-— провод заземления* 15 — скоба- 
16 — деревянная рейка ’ ’

грунт или подвес), исключающий самопроизвольное сползание с кабелей. В кот
ловане муфту размещают в углублении, сделанном в его дне, в телефонной ка
нализации — в проволочном подвесе или трубчатом кронштейне, а на воздуш
ных линиях — только в проволочном подвесе. Размещение муфт показано на 
рис. 7.11.

4— 136



М о н та ж  кабелей, вкл ю ч е н и е  и х  в о ко н е ч н ы е  устр о й с тв а

7,7. Монтаж кабелей способом склейки

М етод монтажа кабелей склейкой заключается в разделке кабелей, соедине
нии жил, экранов и бронелент и восстановлении изоляционных покровов пласт
массовыми лентами с клеящими составами. Основные монтажные инструменты 
приведены ниже.

Н аим енован ие Количест во, шт.

Нож м он тер ски й ............................................................................................. • ?
Б о к о р е з ы ........................................................................................................................ 2
Плоскогубцы ............................................................................................................... 1
Рулетка (1 м ) ............................................................................................................... 1
Паяльник стаканчиковый .......................................................................................................1
Деревянная палочка . ..................................................................1
Кисточка мягкая ............................................................................................................... ..........1
Пробирка стеклянная для хранения кисточки .........................................................1
Паяльная лампа или газовая го р е л к а .................................................................1
П алатка с козлами . ...........................................................................1
Перфоратор ............................................................................................. ............................ J
Монтажный ящик . . ....................................................................................1

Основные монтажные материалы, необходимые для сращивания кабелей спо
собом склейки, указаны в табл. 7.8. Рецептуры полиизобутиленовой массы и клея
щих составов приведены в табл. 7.9 и 7.10.

Т а б л и ц а  7.8. Основные монтажные материалы и их количество на десять прямых 
муфт

Марки кабеля
Іі С

% и *■: 
Наименование материала

Единица
измерения

П
РП

П
М

,
П

ТП
Ж

П
Р

В
П

М
,

П
Т

В
Ж

М
РМ

В

М
РМ

В 
с 

М
РМ

П

Припой ПОССу-40-2 г 5 5 5 5
Канифоль г 2 2 2 2
Д ве полиэтиленовые ленты толщиной 
Ѳ,1 мм, шириной 15 мм, длиной, м:

0,7
г

25
1.0 — — 40 40
3,0 — — — 120

Полиизобутиленовая масса г 40 — 60 180
Д ве поливинилхлоридные липкие или 
сухие ленгы толщиной 0,15—0,25 мм, 
шириной 15 мм, длиной, м:

1
г

100
3 — — 300 300

Перхлорвиниловый клей г — 40 130 130
Ветошь г 50 50 70 70
Бензин Б-70 л 0 ,5 0 ,5 0 , 5 0 ,5

П рим ечание. При выполнении тройниковых соединений и отводов длина лент увели
чивается в 1,5 раза.

Т а б л и ц а  7.9. Состав полиизобутиленовой массы

Наименование составных частей Марка ГОСТ или ТУ
Количество

весовых
частей

Полиизобутилен с  молекулярным ве
сом:

18000—20000 П-20 ТУ МХП 1761—54 65
85000—100000 П-85 ТУ МХП 1665-54 5

Бензин Б-70 ГОСТ 443—56 30
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Т а б л и ц а  7.10. Рецептуры клеящих составов

Наименование
клеящего

состава
Перхлорвиниловый клей на 

основе метиленхлорида
Перхлорвиниловый клей 

на основе цикяовексанона 
(клей Ц-1)

Состав, % (по 1. Метилхлорид 1. Циклогексанон—85
весу) (ТУ МХП 3105—52)—85

2. Перхлорвиниловая смола 2. Перхлорвиниловая «мола
(ТУ МХП 4274—54)—15 (ТУ МХП 4274—54)— 15

П рим ечание. Вместо перхлорвинилового клея могут быть использованы перхяорвини- 
ловые лаки (№ 1 и № 2), ВТУ № 661—62.

Полиизобутиленовая масса готовится следующим образом. Полиивобутллен 
измельчают на кусочки диаметром 5— 10 мм и помещают в банку с бензином. 
Банка должна иметь широкую горловину с  герметичной пробкой. Через каждые 
сутки смесь перемешивают деревянной палочкой в течение 30 мин. Через четве
ро суток масса готова к употреблению.

Д ля приготовления- клеящ его-состава верхяорвиниловуго смолу растворяют 
в метиленхлориде при комнатной температуре.

0)

Рис. 7.12. Размеры разделки кабелей: 
а) ПРППМ, ПРВПМ ; б) М РМ В; в)  ВТСП

В зависимости от характера ^соединения кабелей- их жилы соединяют, как 
указано на рис. 7.1. Размеры разделки кабелей приведены на рис. 7.12.

Разделанные концы кабеля помещают в монтажный станок, показанный на 
рис. 7.13. После скрутки и пайки жил их отогнутые концы пригибают к выем- 
4*
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о

Марка
кабеля Схемы восстановления изоляционных покровов

Х ар акт ер  намотки лент

на изоляцию на оболочку

ПРПГІМ,
ПТПЖ.
ПРППб

ПРВПМ,
П ТВЖ

МРМВ

МРМВ 
с МРМП

Каждую жилу по полиэтиленовой оболочке 
обматывают полиэтиленовой лентой 1 с по
лиизобутиленовой массой, г; затем поливи
нилхлоридной липкой лентой 2 или сухой 
лентой с клеящим составом Поверхность 
оболочки 3 предварительно защищают

Каждую жилу по пори 
стой полиэтиленовой
изоляции обматывают 
полиэтиленовой лентой 
1 с полиизобутиловой 
массой

Каждую жилу по поливинилхлоридной обо
лочке обматывают поливинилхлоридной лен
той 1 с клеящим составом. Поверхность обо
лочки 2 предварительно зачищают

Сростки жил и оболочки кабелей обматывают 
поливинилхлоридной лентой : с перхлорвини- 
ловым клеем. Поверхность оболочки 3 пред
варительно зачищают

Каждую жилу по пори
стой полиэтиленовой 
изоляции обматывают 
полиэтиленовой лентой
1 с полиизобутиленовой
массой

Сростки жил и оболочки кабелей обматывают 
полиэтиленовой лентой 2 с полиизобутилеио- 
вой массой. Поверх образованного сростка на
матывают поливинилхлоридную липкую ленту 
3 или сухую ленту с перхлор шниловым клеем. 
Поверхность оболочки 4 предварительно зачи
щают
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кам, образованным срезами изоляции, зачищают ножом прилегающие к сростку 
участки изоляции и восстанавливают изоляционные покровы путем намотки лент 
с клеящими составами. Первые два-три слоя лент наматывают без клея. Схемы 
восстановления изоляционных покровов кабелей способом склейки приведены в 
табл. 7.11.

7.8. Монтаж кабелей способом сварки

При восстановлении оболочек кабелей способом сварки изоляция жил вос
станавливается следующими методами:

Однопарные МРМВ, 
МРМПЭБ, МРППб 
Одночетверочные

Многопарные

Тип и марка к аб ел я  
МРМП,

С пособ восст ановления изоляц ии ж ил
МРМПЭ, Полиэтиленовыми лентами с  полиизобутиле

новой массой (см. п. 7.7)
Изоляция каждой жилы восстанавливается 
полиэтиленовой лентой длиной 0,7 м, шири
ной 15 мм. толщиной 0.1 мм с  нанесением по
лиизобутиленовой массы.
Аналогично восстанавливается поясная изоля
ция полиэтиленовой лентой длиной 2 м с  по
лиизобутиленовой массой 
Сквозными гильзами

Размеры разделки однопарных и одночетверочных кабелей приведены на 
рис. 7.12, а многопарных кабелей —  на рис. 7.14 и в табл. 7.12.

После восстановления поясной изоляции и экрана на сростки кабелей в по
лиэтиленовой оболочке надвигают детали полиэтиленовой муфты, надетые перед 
разделкой на каждый конец кабеля. Сварку полиэтиленовых деталей муфт меж
ду собой и с оболочкой кабеля допускается производить: полиэтиленовой лен
той под стеклолентой, медными вкладышами, электронагревом. На линиях СТС
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основное применение получила сварка полиэтиленовыми лентами под стеклолен- 
той.

Данный способ сварки заключается в следующем. На оболочки  ̂ кабелей 
около конца муфты наматывают пять — десять слоев полиэтиленовой ленты, 
после чего столько же слоев ленты наматывают с заходом на конус муфты на 
20—25 мм. Конец ленты приплавляют спичкой. Аналогично наматывают ленту

/  /  I i f i =
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Рис. 7.14. Разделка многопарных кабелей: 
а )  голых; б) бронированных;
/  — место обреза; 2 — место зачистки оболочки; 3 — место обреза «подушки»; 4 — месте» 
обреза бронепокрова; 5 — место обреза кабельной пряжи (или наружного шланга)

Т а б л и ц а  7.12. Размеры разделки кабелей ТПП,  ТППБбШп с жилами диаметромг 
0,5 мм
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(или шланга) 
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1 0 250 5 0 0 140 250 300 200 610 700 320 520 600
20 300 50 0 160 260 340 300 660 800 400 610 690
30 310 5 0 0 180 280 360 400 710 90о 420 660 740
50 340 5 00 240 340 420 500 750 900 440 680 760

100 460 7 00 300 500 580 600 760 900 460 720 780
150 500 7 0 0 310 510 590

на кабель и конус муфты с ее другого конца. В местах сопряжения муфты 
между собой полиэтиленовую ленту наматывают в пять десять слоев на
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шов, с заходом на обе части муфты. Поверх полиэтиленовой ленты наматыва
ют стеклоленту, два-три слоя с 50%-ным перекрытием. Лента должна перекры
вать участки оболочки по обе стороны муфты примерно на 20— 30 мм. Пос
леднее необходимо для предохранения кабеля от повреждений при сварке. 
Конец ленты закрепляют мягкой проволокой.

Умеренным пламенем паяльной лампы нагревают стеклоленту над участ
ками с намотанной полиэтиленовой лентой (рис. 7.15). Нагрев чередуется с 
паузами, при которых паяльную лампу относят в сторону. Первоначально 
ленту нагревают 1—2 мин и убирают паяльную лампу на 30 с. Затем продол
жительность нагрева и пауза соответствуют 30 с. После шести —  десяти цик
лов нагрева и пауз операцию прекра
щают и переходят к другому участку.
Необходимо, чтобы нагрев всей по
верхности сварки был равномерным, 
недопустимо задымление или воспла
менение полиэтилена. Нельзя изги
бать нагретые участки. По окончании 
нагрева каждого участка сварки его 
слегка обжимают рукой в перчатке.

Муфту охлаждают в естествен- 
ных- условиях. Не допускается уско
рять охлаждение (поливкой холод
ной водой, мокрыми тряпками, сне
гом). После остывания мест сварки 
до 40— 50° С с муфты снимают стек
лоленту. Муфта кабеля КСППБ, вы
полненная способом сварки, показана 
на рис. 7.16.

Д ля восстановления поливинил
хлоридных оболочек кабелей ВТСП  и 
ТПВ используют поливинилхлорид
ные муфты-трубки. Сварку произво
дят медными вкладышами, конструкция которых приведена на рис. 7.17. Над мес
том сварки на трубку наматывают резиновую ленту и закрепляют проволокой.

Рис. 7.15. Сварка под стеклолентой:
/ — кабель; 2 — корпус муфты; 3 — зачи
щенный участок муфты; 4 — фаска; 5 — 
полиэтиленовая лента; 6 — стеклолента; 
7 — зачищенный участок оболочки; 8 — 
закрепляющая проволока

Рис. 7.16. Муфта кабеля КСППБ, выполненная способом сварки:
1 — кабель; 2 — полиэтиленовая лента, сваренная с оболочкой кабеля и левой полумуфтой; 
3 — левая полумуфта; 4 — паяная скрутка экранных проволок; 5 — экранная лента; 6 — пояс
ная изоляция кабеля; 7 — экранная проволока, выведенная из-под экранной ленты; 8 — изо
ляция жил; 9 — паяная скрутка токопроводящих жил; 10 — обмотка сростка жил полиэти
леновой лентой с полиизобутиленовой массой; //  — полиэтиленовая лента, сваренная с левой 
и правой полумуфтами; 12 — металлическое опорное кольцо; 13 — обмотка изолированных 
сростков жил и поясной изоляции кабеля полиэтиленовой лентой с полиизобутиленовой мас
сой; 14 — правая полумуфта; 15 — конец экранных лент, соединенных кровельным швом; 
16 — полиэтиленовая лента, сваренная с  оболочкой кабеля и правой полумуфтой

Вкладыши вводят в зазор между оболочкой и трубкой. Пластины вкладышей 
попеременно нагревают пламенем паяльной лампы до их самопроизвольного вы 
хода из-под трубки (рис. 7 .18).
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Рис. 7.17. Медные вкладыши Рис. 7.18. Сварка поливинилхлоридной оболочки
медными вкладышами:
1 — кабель: 2 — поливинилхлоридная муфта (труб
ка); 3 — медные вкладыши: 4 — резиновая лента; 
5 — закрепляющая проволока; 6 — бандаж  из бу
мажной ленты

7.9. Монтаж кабелей термоусаживаемыми трубками

Термоусаживаемые трубки могут быть использованы для восстановления 
пластмассовых оболочек и шлангов кабелей самостоятельно или в сочетании 
с пластмассовыми муфтами. При этом жилы изолируют также, как при вос
становлении оболочек способом сварки.

В  первом случае монтаж производится, как правило, двумя термоусажива
емыми трубками, которые надевают на концы кабелей перед их разделкой. 
Одна трубка используется в качестве внутренней, а вторая — наружной. Дли
на наружной трубки должна быть примерно на 80 мм больше внутренней. 
После соединения жил, восстановления поясной изоляции и экрана сросток 
обматывают двумя-тремя слоями полиэтиленовой ленты. Затем на оболочку 
кабеля по обе стороны от сростка наматывают пояски из сэвилена шириной 
20 мм и на сросток надвигают внутреннюю термоусаживаемую трубку. Нагре
вая трубку слабым пламенем паяльной лампы, усаживают ее так, как показа
но на рис. 7.19. На расстоянии 10— 15 мм от концов усаженной внутренней 
трубки наматывают вторую пару поясков из сэвилена, надвигают внешнюю тер
моусаживаемую трубку и усаживают ее аналогичным способом.

При использовании термоусаживаемых трубок в сочетании с пластмассо
выми муфтами последние устанавливают над сростком. У стыков деталей муф
ты между собой и оболочкой кабеля наматывают пояски из сэвилена. На сты
ки надвигают термоусаживаемые трубки и усаживают. Готовая муфта пока
зана на рис. 7.20.

7.10. Монтаж кабелей в свинцовых и стальных 
гофрированных оболочках

Размеры разделки кабелей в свинцовых и стальных гофрированных обо
лочках приведены в табл. 7.13.
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г)
Рис. 7.19. Восстановление оболочек кабелей термоусаживаемыми трубками: 
а )  усадка правой половины трубки; 6) усадка левой половины трубки; в )  усаженная труб
к а ; г )  готовая муфта;
1 — кабель; 2 — термоусаживаемая трубка; 3 — поясок из сэвилена

Рис. 7.20. Восстановление оболочек кабелей муфтой и термоусаживаемыми трубками: 
каоель; 2 термоусаживаемая трубка; 3 — пояски из сэвилена; 4 — корпус муфты

Свинцовые и стальные гофрированные оболочки кабелей восстанавливают 
свинцовыми муфтами посредством пайки припоем ПОССу-ЗО-2. При пайке 
свинцовых оболочек в качестве флюса используют стеарин. При пайке сталь
ных гофрированных оболочек его не применяют.

Залуживание стальных, очищенных от битума, оболочек выполняется па
яльной пастой ПМ КН-40. В  зависимости от конфигурации конца муфты (ци
линдрического или конусного) применяют две формы пайки (рис. 7 .21).
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Т а б л и ц а  7.13. Размеры разделки кабелей в свинцовой и стальной оболочках (диаметр 
жил 0,5 мм)

Марка
кабеля

Емкость
кабеля,

пар

Длина освобождаемого 
от оболочки (или шланга) 

участка, мм
Расстояние между обрезами, мм

Соединитель
ная муфта

Сборная
муфта оболочек бронелент шланга

ТГ, ТБ 10 240 500 140 240 290
20 285 500 185 285 335
30 300 500 200 300 350
50 330 500 230 330 380

100 450 700 300 410 470
150 490 700 340 450 510
200 600 700 400 515 575
300 650 300 450 600 660
40 0 700 900 490 650 710
5 0 0 740 900 520 680 750
60 0 750 900 530 700 780

ТСтШп, 100 510 750 30 0 400
ТПСтШп 200 660 750 320 — 420

3 0 0 720 860 400 — 520
400 770 960 420 — 540
5 0 0 810 960 440 — 560
6 0 0 820 960 460 — 5 80

а) ю

Рис. 7.21. Форма пайки: 
а )  цилиндрическая; б )  ко
нусная

Места паек и оголенных участков стальной оболочки гидроизолируют на
гретым битумно-резиновым компаундом (М БР-75, М БР-90, М Б Р -100 или ком
паундами, перечисленными в табл. 7.7) и обматывают пластмассовыми лен
тами. Гидроизоляция может выполняться такж е намоткой пяти-шести слоев 
липкой полиэтиленовой ленты, закрепляемой двумя слоями липкой поливинил
хлоридной ленты или сухой пластмассовой ленты, наматываемой с полиизобути
леновой массой.

На подземных линиях муфты кабелей в свинцовой оболочке защищают 
чугунными муфтами, а муфты кабелей в стальной гофрированной оболочке — 
полиэтиленовыми муфтами, свариваемыми с оболочкой кабеля под стеклолентой 
(рис. 7 .22).

Рис. 7.22. Муфта кабеля в стальной гоф
рированной оболочке:
1 — шланг; 2 — обмотка из лент; 3 — сталь
ная гофрированная оболочка; 4 — сросток 
кабеля; 5 — скрутка экранных проволок; 
6 — свинцовая муфта; 7 — место пайки 
муфты с оболочкой; 8 — полиэтиленовая 
муфта, детали которой сварены между со
бой и со шлангом кабеля

1 ■> г 4 5 5 7 8
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7 .1 1 . Монтаж бронироняннт.тҳ кабрдр.й

Полиэтиленовые оболочки бронированных кабелей восстанавливают поли
этиленовыми муфтами, состоящими из цилиндрической части и д вух  вставляе
мых в нее конусов. На один конец кабеля надевают конус, а на другой ко
нец — конус и цилиндр, причем его надевают на кабель через конус. М уфту 
сваривают под стеклолентой или вкладышами. Пластмассовые муфты проло
женных в земле многопарных кабелей (бронированных и небронированных) 
защищают чугунными муфтами. В зависимости от наружного диаметра монти
руемого кабеля, пластмассовой муфты и ее длины выбирают типоразмеры чу
гунных муфт (МЧ-25 — М Ч -85). Взамен чугунных муфт допускается использо
вание отрезков асбестоцементных, поливинилхлоридных, пековолокнистых или 
бетонных труб, которые надевают на один конец кабеля до того, как будут 
надеты детали муфты.

Если в одной траншее проложено два или несколько бронированных кабе
лей в свинцовых оболочках, то оболочки всех кабелей должны быть соедине
ны между собой изолированным проводом (жилой кабеля П РП П М ). В  преду
смотренных проектом случгях от оболочек бронированных кабелей делают вы 
воды из муфт, которые включают в контрольно-измерительные пункты (КИ П) 
или заземляют. Бронеленты соединяют между собой, с корпусом свинцовой 
муфты и изолированным проводником посредством пайки (рис. 7 .23). Ч угун
ные муфты или заменяющие их отрезки труб заливают кабельной массой МК.Б, 
нагретой до температуры 110° С и затем охлажденной до 90° С. Муфта кабеля 
ТППБбШ п показана на рис. 7.24. Расположение муфт в котловане приведено 
на рис. 7.25.

Рис. 7.24. Муфта кабеля ТППБбШ п:
/ — полиэтиленовый шланг; 2 — бронелента; 3 — проволочный бандаж на бронеленте' 4 __
полиэтиленовая оболочка; 5 — место сварки муфты с оболочкой; 6 — конус муфты; 7 — место 
сварки корпуса муфты с конусом; 8 — опорное кольцо; 9 — корпус муфты; 10 — перемычка 
между бронелентами; / /  — экранные ленты; 12 — скрутки экранных проволок; 13 — уплотне
ние из пакли: 14 — обмотка липкими лентами; 15 — кабельная масса; 16 — корпус чугунной 
муфты; 17 — накладка
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Сторона поля

Рис. 7.25. Расположение в котловане муфт: 
а )  одной; б)  двух

7.12. Монтаж кабелей со встроенным канатом

Монтаж подвесных кабелей со встроенным канатом начинают производить 
со сращивания каната. Размеры разделки кабелей ТППт приведены в табл. 
7.14. На участке разделки разрезают пластмассовую перемычку, отделяют ка
бель от каната и удаляют с каната пластмассовое покрытие. Очищенные кон
цы каната соединяют клеммой, состоящей из двух плашек (выполненных и»

Т а б л и ц а  7.14. Размеры разделки кабеля ТППт со встроенным канатом с жилам» 
диаметром 0,5 мм

Емкость 
кабеля, пар

Длина у 
участь

перемычки

іаляемого 
La, мм

оболочки

Расстояние между 
срезами оболочек 

концов кабелей, мм
Длина удаления 

покрытия каната, мм

10 800 250 140 150
20 800 300 160 160
30 1000 310 180 170
50 1000 340 240 200

100 1200 460 300 250

полосовой стали толщиной 4 —5 мм) и болтов, или стальной гильзой, сжимае
мой клещами ПК-1- Допускается соединять концы канатов бандажным спосо
бом. Оголенные участки каната, клемму или гильзу покрывают лаком «Куз^ 
басс» либо нагретым битумно-резиновым компаундом.
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При монтаже кабелей битумно-резиновым компаундом их плавно отводя т 
от каната и опускают параллельно друг другу. При восстановлении оболочки 
сваркой кабели горизонтально укладывают под канатом на расстоянии от него 
100— 150 мм. После монтажа муфт в местах обрезов перемычек на кабель а  
канат наматывают тр и — пять слоев липкой или сухой пластмассовой ленты 
шириной 20— 25 мм, поверх которой накладывают металлические хомуты или 
бандажи из четырех-пяти витков стальной перевязочной проволоки диаметром 
1,5 мм.

7.13. Монтаж заполненных кабелей

Монтаж кабелей, заполненных гидрофобным составом, не отличается от 
монтажа обычных кабелей. В процессе монтажа разделенные концы кабелей 
слегка нагревают горячим воздухом от паяльной лампы, после чего ветошью 
стирают с них заполнитель. Особенно тщательно заполнитель удаляют с токо
проводящих жил, соединяемых участков бронелент и алюминиевых экранных 
лент. Разделанные концы кабелей протирают смоченной керосином ветошью. 
В процессе работы руки и рукоятки инструментов периодически вытирают ве
тошью, тряпками или бумажными полотенцами.

При монтаже кабелей способом сварки, после надевания деталей муфтьт 
на концы кабелей, участки оболочки в месте предполагаемой сварки зачища
ют и обматывают двумя-тремя слоями бумаги, закрепляемой перевязками Э то 
мероприятие предохраняет оболочку от замасливания заполнителем, присут
ствие которого может привести к некачественной сварке. Перед установкой де
талей муфты на сросток необходимо вытереть руки и удалить бумажные об
мотки.

7.14. Монтаж кабелей в оболочках из разнородных 
материалов

Монтаж кабелей в оболочках из разнородных материалов осущ ествляется 
свинцовыми или пластмассовыми муфтами с использованием переходных ман
жет. Разнородные оболочки кабелей с числом пар не более 30 допускается 
монтировать без муфт, располагая сростки внутри манжет. Основные варианты 
соединения кабелей в разнородных оболочках приведены в табл. 7.15.

Т а б л и ц а  7.15. Основные варианты соединения кабелей в разнородных оболочках

Марки
соединяемых

кабелей
Материал

муфты
Тип

манжеты
Способ соединений конца манжеты

с муфтой с оболочкой

ТП П -ТГ

ТПП-ТПСтШп

т п в - т г

т п п - т п в .
к с п п - в т с п

Свинец

Полиэтилен

Свинец

Поливинил
хлорид
Полиэтилен

м п к - п с

м п к - п с

м п к - в с

ППК-ВС

м к п - п в

Пайка припоем 
ПОССу-ЗО-2 
Сварка под стекло- 
лентой
Пайка припоем 
ПОССу-ЗО-2 
Сварка медными 
вкладышами 
Сварка под стекло- 
лентой

Сварка под стекло- 
лентой
Пайка припоем 
ПОССу-ЗО-2 
Сварка медными, 
вкладышами 
Пайка припоем 
ПОССу-ЗО-2 
Сварка медными' 
вкладышами

Переходную манжету устанавливают и сращивают с оболочкой до» 
разделки кабеля. Если разнородные оболочки восстанавливают свинцовой муф
той, то экранные ленты на сросток не наматывают. И х обрывают у обреза 
пластмассовой оболочки. К свинцовой оболочке кабеля припаивают медную 
проволоку диаметром 0,9— 1,2 мм, которую наматывают на сросток и соеда- 
няют скруткой и пайкой с экранной проволокой.
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7.15. Монтаж разветвительных и станционных муфт

Разветвительные муфты состоят из цилиндрической части и коробки с паль
цами. Цилиндрическую часть разветвительной муфты надевают на основной 
кабель, а в пальцы коробки вводят ответвляющиеся кабели так, чтобы обрезы 
их оболочек доходили до конца коробки. Пальцы коробки разветвительной муф
ты сваривают с оболочками ответвляющихся кабелей перед началом разборки 
сердечников. При этом ответвляющимся кабелям придают такое положение, в 
-котором- они будут находиться после монтажа муфты.

В качестве станционных муфт кабелей в полиэтиленовых оболочках ис
пользуются полиэтиленовые муфты с патрубками или, при вертикальном рас
положении муфт, полиэтиленовые муфты без патрубков, в . которые вставляет
ся шайба с отверстиями, заливаемая после монтажа компаундом (битумным 
или эпоксиднотиоколовым). Для кабелей в свинцовой и стальной гофрирован
ных оболочках применяют свинцовые муфты с патрубками. Коробку муфты с 
введенными в ее патрубки станционными кабелями ТСВ переворачивают откры
той частью вверх, места ввода кабелей обматывают липкой поливинилхлорид
ной лентой и внутреннюю часть коробки заливают эпоксиднотиоколовым ком
паундом. После отвердения компаунда производят соединение жил линейного 
кабеля со станционными.

Смонтированный сросток обматывают пластмассовой лентой. Экранные про
волоки станционных кабелей соединяют скруткой. К свинцовой или стальной 
оболочке линейного кабеля припаивают медную проволоку диаметром 1,2 мм, 
конец которой скручивают и паяют со скруткой экранных проволок. При по
лиэтиленовой оболочке линейного кабеля его экранную проволоку соединяют 
со скруткой экранных проволок станционных кабелей. В месте расшивки жил 
станционных кабелей на громоотводных полосах экранные проволоки должны 
быть соединены с заземленным каркасом кросса (или В К У ).

Патрубки станционных муфт могут быть соединены с кабелями термоуса
живаемыми трубками.

7.16. Монтаж газонепроницаемых муфт

На станциях СТС емкостью более 1000 номеров магистральные кабели ем
костью 100 и более пар и кабели прямого питания той же емкости и протя
женностью более 0,5 км должны устанавливаться под постоянное воздушное 
давление 39,2 кПа. Для содержания кабелей под давлением на них монтируют 
газонепроницаемые муфты, располагаемые в шахте станции и около шкафов 
(в шкафных колодцах). В  качестве газонепроницаемых используют муфты с 
двумя патрубками, которые устанавливают над участком кабеля, на котором 
удалены оболочка, экранная лента, поясная изоляция и нитки, а изолирован
ные жилы по возможности отделены друг от друга (экранная проволока со
храняется). На кабелях в полиэтиленовой оболочке применяют полиэтилено
вые, а на кабелях в свинцовой и стальной гофрированных оболочках —  свин
цовые газонепроницаемые муфты. На кабелях с полиэтиленовой изоляцией жил 
муфты заливают эпоксиднотиоколовым компаундом (Э ТЗК ), а на кабелях с 
бумажной изоляцией — массой МКС. Рецептуры компаунда и массы приведены 
в табл. 7.16. Схема заливки муфт эпоксиднотиоколовым компаундом приведе
на на рис. 7.26. Время отвердения компаунда зависит от внешней температу
ры и составляет при температуре 15; 5; 0, минус 5 и минус 10° С соответст
венно 2, 3, 4. 8 и 10 суток.

М ассу МКС нагревают в стальном чайнике до температуры 140° С и за
ливают непрерывной струей в нагретую свинцовую муфту через один из пат
рубков до появления во втором. Муфту продолжают периодически нагревать 
2 —4 часа и подливают массу по мере ее усадки. После прекращения усадки 
муфту охлаждают в естественных условиях и запаивают патрубки. Газонепро
ницаемые муфты показаны на рис. 7.27.
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Рис. 7.26. Заливка газоне
проницаемых муфт на кабе
лях:
а ) с полиэтиленовой изоля
цией жил; б )  с бумажной 
изоляцией жил;
1 — насос; 2 — воздуховод
ный шланг; 3 — заливочный 
бачок; 4 — манометр; 5 — 
полиэтиленовая трубка; 6 — 
корпус муфты; 7 — вентиль 
автомобильный; 8 — кабель 
с полиэтиленовой изоляцией 
жил; 9 — кабель с бумаж
ной изоляцией жил; 10 — 
патрубок; И — свинцовая 
муфта; 12 — заливочная 
масса

Рис. 7.27. Газонепроница* 
мые муфты на кабелях:
а )  с бумажной изоляцией 
жил в свинцовой оболочке^
б )  с полиэтиленовой изоля
цией жил в пластмассовой

- оболочке; в )  с полиэтиле
новой изоляцией жил в 
стальной гофрированной обо
лочке;
1 — свинцовая оболочка; 2 — 
свинцовая муфта; 3 — об
мотка из марли; 4 — патру
бок; 5 — миткалевая лента; 
6 — масса МКС; 7 — экран* 
ная лента; 8 — пластмассо-» 
вая лента; 9 — сросток эк
ранных проволок; 10 — сер
дечник; 11 — полиэтиленовая 
муфта; 12 — вентиль; 13 — 
ЭТЗК; 14 — обмотка из 
пластмассовых лент; 15 — 
стальная оболочка; 16 — би- 
тумное покрытие; 17 — по
лиэтиленовый шланг; 18 — 
уплотняющая пластмассовая 
лента
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Т а б л и ц а  7.16. Рецептуры компаундов ЭТЗК и массы МКС для заливки 
газонепроницаемых муфт

Составные элементы, в весовых частях

Наименование 
компаунда 
ели массы

Эпоксидный ком
паунд или смола Тиокол

НВБ-2
Полиэфир
МГФ-9

Канифоль
светлая

Парафин
очищенный

Церезин
синтети
ческий

К -153 К -115 ЭД-5

ЭТЗК-1 100 60
ЭТЗК-2 -- 100 — 80 — — — —
ЭТЗК-З - — 100 100 10 — — —
МКС --- — — — — 78 16 6

П рим ечание. Для отвердения ЭТЗК в него перед заливкой муфт вводят отвердитель 
(полиэтиленполиамин): на 100 в .ч .  ЭТЗК-1 и ЭТЗК-2 полиэтиленполиамина 12 в .ч . ;  а на 
100 в. ч. ЭТЗК-З полиэтиленполиамина 15 в. ч.

7.17. Демонтаж муфт и выполнение оконечных заделок
При наличии запаса однопарных и сдночетверочных кабелей муфты не де

монтируют: их отрезают и переделывают. Газонепроницаемые муфты, залитые 
ЭТЗК, также не демонтируют. При обнаружении продольной негерметичности 
муфты рядом с ней монтируют новую. Во всех остальных случаях муфты мо
гу т  быть демонтированы. Порядок демонтажа муфт указан в табл. 7.17.
Т а б л и ц а  7.17. Порядок демонтажа муфт

Способ монтажа или 
тип муфты

Порядок демонтажа

Заливкой битумными ком
паундами

Склейкой или липкими лен
тами
Сваркой под стеклолентой

Термоусаживаемыми труб
ками

Свинцовая муфта

Чугунная муфта

Газонепроницаемая муфта, 
залитая массой МКС

Муфты нагревают горячим воздухом или в кипящей воде 
до р а з м я г ч е н и я  компаунда. В д н е  муфты п р о р е з а ю т  о т в е р 
стие. Затем муфту стягивают со сростка. Остатки ком
паунда дополнительно нагревают горячим воздухом и сти
рают со сростка ветошью. Затем сростки протирают смо
ченной б е н з и н о м  Б е т о ш ь ю
Поочередно разматывают ленты, намотанные на сросток

Места сварки муфты нагревают горячим воздухом от пла
мени паяльной лампы. Кончиком ножа прорезают поли
этиленовую ленту в месте перехода с муфты на кабель и 
с одной части мѵфты на другую. Детали муфты сдвигают 
со сростка
На трубке делают продольный надрез, после чего ее сни
мают со сростка. Поочередно разматывают ленты, намотан
ные на сросток _
Распаивают швы. Для этого места пайки нагревают до 
приобретения припоем пластичного состояния. Гладилкой 
удаляют припой с мест паек в подставленный под муфту 
противень
Защитную муфту укладываю т на козлы и очищают от зем
ли и грязи. Под муфту устанавливают противень. Откры
вают крышку люка верхней полу муфты. Муфту нагревают
и, по возможности наклоняя, выливают кабельную массу. 
От нижней полумуфты отделяют обе накладки и верхнюю 
полумуфту. Свинцовую муфту нагревают и ветошью уд а
ляют кабельную массу. Остатки массы стирают смоченной 
бензином ветошью
Вскрывают запаянные патрубки. На середине нижней ча
сти свинцовой муфты прорезают отверстие в форме равно
бедренного треугольника со стороной 15—20 мм. Разрез де
лают по двум сторонам треугольника и по третьей — от
гибают разрезанный участок, под муфту подставляют про
тивень. Муфту нагревают пламенем паяльной лампы до 
полного удаления массы. Распаивают места пайки свинцо
вой муфты
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Концы кабеля всегда должны быть заделаны. На ограниченное время 
(один-два дня), при отсутствии прямого воздействия воды, допускается выпол
нять оконечные заделки обмоткой концов кабелей липкими лентами. На более 
длительное время оконечные заделки кабелей выполняются способами, пере
численными в табл. 7.18.

Т а б л и ц а  7.18. Оконечные заделки кабелей

Марка кабеля Способ выполнения

ПРППМ, ПРВПМ

В се марки кабелей, включая 
многопарные с числом пар 
не более 50

М РМ В, ВТСП

МРМП, КСПП

Все марки кабелей с поли
этиленовой или поливинил
хлоридной оболочкой

Кабели в свинцовой обо
лочке
Кабели в стальной гофриро
ванной оболочке

Конец кабеля слегка нагревают пламенем паяльной лампы 
(или спичек), оболочку стягивают с жил на 10 мм. конец 
стянутой оболочки нагревают до вязкотекучего состояния и 
сжимают плоскогубцами
Конец кабеля вставляют в муфту, залитую битумным ком
паундом. Оконечная заделка, как и муфта, располагается 
вертикально. Допускается одновременная заделка двух кон
цов кабелей помещением в одну муфту
Конец кабеля обматывают полиэтиленовыми лентами с по
лиизобутиленовой массой и закрепляют поливинилхлорид
ными липкими лентами или сухими лентами с перхлорви- 
ниловым клеем
Конец кабеля обматывают полиэтиленовой лентой, стекло- 

__лентой и сваривают- пламенем-паяльной-лампы—
На конец кабеля надевают соответственно полиэтиленовый 
или поливинилхлоридный наконечник, который сваривают с 
оболочкой. Целесообразно применение наконечников из 
термоусаживаемого материала
На конец кабеля надевают свинцовый наконечник, кото
рый припаивают к оболочке
На конец кабеля с предварительно залуженной стальной 
оболочкой надеваю т свинцовый наконечник, который при
паивают к оболочке. Оголенные участки стальной оболочки 
гидроизолируют обмоткой лентами. При выполнении заде
лок на длительное время поверх свинцового наконечника 
надевают полиэтиленовый, который сваривают со шлангом. 
Целесообразно применение наконечников из термоусажи
ваемого материала

7.18. Включение кабелей в оконечные устройства
Включение кабелей в оконечные устройства производится по указаниям 

табл. 7.19. Включение кабелей в плинты коробки и кабельного ящика показа
но на рис. 7.28. Счет плинтов на боксе и порядок разборки сердечников пока
заны на рис. 7.29. Разводка пучков жил в боксах изображена на рис. 7.30.

Рис. 7.28. Включение кабеля 
в распределительную короб
ку (а, б, в) и кабельный 
ящик (г):
а )  ввод в бокс; б )  расшив
ка пар; в ) включение жил 
в клеммы плинта коробки. 
г )  включение жил в клеммы 
плинта кабельного ящика
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Рис. 7.30. Распределение десятипарных пѵчков 
жил по плинтам боксов

Рис. 7.29. Нумерация плинтов на боксе и распре
деление десятипарных пучков жил сердечника 
кабеля по плинтам.
П рим ер: при зарядке 30-парного бокса (ЗОБ) пу
чок жил 4X 2 центрального повива совместно с 
пучком жил 6X2 второго повива подается к ну
левому плинту (ОП ); пучок жил 10X2 первого 
повива подается к первому плинту (1П ), а пучок 
жил второго повива подается ко второму плин
ту (2П)

20*2

5 0 * 2
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При пучковой скр утке сердечника центральный пучок вклю чаю т в  ве рх— 
ний плинт. Зап асны е пары оставляю т у  верхнего плинта. В  сл учае включения 
в бокс каб еля с контрольными жилами нижний плинт на боксе оснащ аю т д в у 
мя дополнительными клеммами рис. 7 .31 . Контрольные жилы припаивают к  
контактны м  перьям дополнительных клемм.

Рис. 7.31. Плинт с дополни
тельными клеммами:
1 — винт; 2 — шайба; 3 — 
контактное перо

Р А З Д Е Л  Я

К о н с т р у к ц и я  в в о д н о - к о м м у т а ц и о н н ы х  
у с т р о й с т в  д л я  к а б е л ь н ы х  л и н и й  С Т С

8.1. Назначение и технические характеристики ВКУ

Д л я  включения кабельны х линий связи в помещениях автом атических сельских 
телеф онных станций используются так назы ваем ы е вводно-ком мутационны е у с 
тройства (В К У ) и абонентские кроссы открытого типа.

Вводно-ком м утационные устройства предназначаю тся дл я вво д а , включения, 
коммутации, электрических испытаний и измерений цепей данной станции, а 
такж е для электрической защ иты обслуж иваю щ его персонала и станционного 
оборудования от опасных напряжений и токов, возникаю щ их на линии.

Сущ ествую щ ие типы В К У  (кроссов) являю тся устройствам и универсаль
ными и обеспечиваю т возм ож ность включения как кабельны х, так  и возд уш 
ных линий связи С ТС. Применительно к кабельным линиям В К У  обеспечиваю т: 

вво д  и включение двухп р оводны х неуплотненных абонентских линий (А Л ), 
в том числе прямых и совмещ енных А Л  диспетчерской телефонной связи ; д в у х 
проводных неуплотненных соединительных линий ( С Л ) ; соединительных линий, 
уплотняем ы х системами передачи К Н Қ -6Т  и К Н К -12  в  спектре частот до 
120 кГ ц ;

электрическую  защ иту оборудования сельских А ТС  и систем В Ч  передачи 
с амплитудной модуляцией и частотны м  делением (Ч Д ) кан ал ов с  напряж е
нием дистанционного питания Н У П  до 6 0  В  согласно требованиям ГО С Т  
5 2 3 8 — 73;

переключение (коммутацию ) лю бого абонентского комплекта (А К) или 
комплекта соединительных линий (Р С Л ) на любую пару линейного каб ел я ;

образование и коммутацию и скусственны х телеф онны х и телеграф ны х 
цепей;

передачу уплотненных физических цепей на аппаратуру уплотнения (А У ); 
передачу отдельны х физических цепей, а такж е цепей, организованны х по 

средним точкам, на телеграф , радиоузел и други е служ бы ; 
включение и коммутацию линейных трансф орм аторов;
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подключение к любой включенной в  В К У  цепи в целях испытания и из
мерения к ак  в  сторону линии, т а к  и в сторону станции на у ч астк ах  после при
боров электрической защ иты и после линейных трансф орм аторов;

прием от АУ низкочастотны х каналов и передачу их на комплекты P C J1 
А ТС;

возм ож ность проверки исправности станции и линии, а такж е простейших 
эксплуатационных электрических измерений на постоянном токе;

возм ож ность ведения переговоров с  обслуж ивающ им персоналом теле
фонных станций, а такж е с монтерами, находящ имися на линии.

На С ТС  применяются В К У  различных типов, отличающ иеся по своем у н а
значению, количеству вклю чаем ы х цепей и конструктивном у оформлению. К а ж 
дый тип В К У  предназначен и используется с определенным типом АТС. П ере
чень и основные технические данны е В К У  (Р Р О .210.171 Т У ), разработанны х и 
поставляем ы х в комплекте с  А ТС  координатной системы типа А ТС  К -5 0 /2 0 0 , 
АТС К -100/2000, а такж е модернизированных В К У , разработанны х в послед
ние годы и предназначенны х для усоверш енствованны х А ТС  К -50/200М  и А Т С

Т а б л и ц а  7.19. Включение кабелей в оконечные устройства

Оконечное
устройство

Вводимый
кабель

Порядок включения кабеля

Кабельная воронка

Распределительные 
коробки КРТ, КРТП

Однопарный ПРППМ, 
МРМП

ТПП, ТПВ емкостью 
10X2. В исключитель
ных случаях Т Г

Кабельные ящики 
ЯКГ
Боксы БКТ

Боксы БМ

То же, емкостью 
10X2 или 20x2  
ТПП. ТППэп, ТПВ. 
ТГ, ТСгШіі, ТПСіШ п 
емкостью до 100 пар

КСПП

Кабель вводят в воронку через патрубок. Ж и
лы очищают от изоляции и крепят клеммны
ми винтами. На вводе в патрубок кабель, 
уплотняют и крепят липкой пластмассовой 
лентой
С конца кабеля на длине 250 мм удаляю т 
оболочку, конец вводят во втулку бокса ко
робки, жилы расшивают елочкой по шабло
ну, перевязывают капроновыми или суровы
ми нитками, с концов жил снимают изоля
цию, жилы припаивают к контактным перьягл 
плинтов и изолируют полиэтиленовыми гиль
зами. Экранную проволоку припаивают к 
вводной трубке или к специальной клемме. 
Кабель крепят к вводной втулке липким» 
лентами или термоусаживаемыми трубками. 
Свинцовую оболочку кабеля Т Г паяют с 
вводной трубкой 
То же

С конца кабеля удаляют оболочку на длине, 
превышающей высоту бокса на 200—300 мм. 
Сердечник кабеля разбирают на пучки 10x2. 
Четные пучки выкладывают с правой сторо
ны, нечетные — с левой стороны бокса. Каж
дый пучок обходит свой плинт сверху вниз. 
Жилы расшивают елочкой. Включение жил, 
экранной проволоки и крепление кабеля в 
вводной трубке производят так же, как в  
распределительных коробках 
К вводной трубке бокса припаивают свинцо
вую трубку (отрезок оболочки кабеля Т Г ), 
внутренний диаметр которой на 1— 1,5 мм 
превосходит внешний диаметр кабеля. Конец 
кабеля вводят в бокс через свинцовую 
трубку на длину 30 см. Жилы кабеля при
паивают к линейным штифтам экранирован
ного плинта, а экранную проволоку — к 
экранному штифту (или к свободному линей
ному штифту). Конец свинцовой трубки за- 
чеканивают и обматывают шестью—восьмью 
слоями липкой поливинилхлоридной ленты. 
Нижнюю часть бокса заливают кабельной 
массой, нагретой до температуры не более 
+90°С. Кабель может быть закреплен в 
вводной трубке термоусаживаемой трубкой



4

Т а б л и ц а  8.1. Типы и основные технические данные серийно изготовленных ВКУ АТС координатной системы

Максимальное количество 
включаемых в ВКУ двухпро

водных линий
Приборы электрической 

защиты

Тип ВКУ
Тип АТС, для 
которой пред

назначено ВҚУ

уплотненных
СЛ

Способ комму
тации включае
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Х В

линий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Р В 2.108.013 
(Р В 2 .108.013 ТУ)

АТС К-100/2000У 
(Р Р 0 .122.093 ТУ)

— 100 50 До 150 Разрядник Р-27 150 Неуплотненных 
С Л — беспаеч- 
ный, уплотнен
ных — посредст
вом пайки

Статив напольной 
го типа, 
2140X782X435

PB2.108.0I4 
(Р В 2 .108.014 ТУ)

АТС К-100/2000У 
(Р Р 0.122.093 ТУ)

1000 - - - Разрядник Fj-27 
Предохранитель
0,25 А

1000
400

Беспаечный То же, 
2140X750X400

Ы Я 2,122.054 
фІЯО. 122.000 ТУ)

АТС К-50/200М 
(Ы Я 0.122.000 ТУ)

200, в том 
числе: 160 АЛ. 
20 прямых ли
ний ДТС, 20 
совмещенных 
л^ний ДТС

30 8 До 150 Разрядник Ғ|-27 
Предохранитель 
ПС-0,25

278
40

Неуплотненных 
С Л, АЛ, в том 
числе и линий 
ДТС, — беспаеч
ный, уплотнен
ных СЛ — по
средством пайки

То же,
2260X782X434

Р Р 2 .108.069/
Р Р 2.108.081 
(PP0.2I0.171 ТУ)

АТС К -100/2000 
(Р Р 0 .122.093 ТУ)

62 13 j 36 Разрядник ИР-0,2 
Разрядник Ғ)-350 
Предохранитель 
СН-1,0

150
150
150

Посредством
пайки

То же, 
2450X755X440

Н
азначение 

и 
технические 

характеристики 
ВКУ 

117



Окончание табл. Й.І

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Р Р 2 .108.077/ 
РР2.108.080 
(Р Р 0.210.171 ТУ)

АТС К-100/2000 
(Р Р 0.122.093 ТУ)

375 Разрядник УР-500 
Катушка ТК-0,25 
Предохранитель 
СН-1,0

750
750

70

То же То же, 
2450X755X440

2-50812-011 АТС К-100/2000
(производства
ВН Р)

55 20 120 Разрядник ИР-0,2 
Разрядиик Р-350 
Предохранитель 
СН-1,0

150
150
150

» То же, 
2100X750X450

2-758002-011 АТС К -100/2000
(производства
ВН Р)

400 (одна 
секция)

— - - Разрядник УР-500 
Катушка ТК-0,25

800
800

> Секция наполь
ного типа, 
2320X620X620

РР2.108.067/
Р Р 2 .108.074 
(PP0.210.17I ТУ)

АТС К-50/200 
(PP0.I22.107 ТУ)

100 5 2 36 Разрядник УР-500 
Катушка ТК-0,25 
Разрядник ИР-0,2 
Разрядник Р-350 
Предохранитель 
СН-1,0

200 
200 

14 
1 4
28

> Шкаф настенного 
типа,
1090X755X260

РР2.108.068/ 
РР2.108.075 
(РР0.210.171 ТУ)

АТС К-50/200 
(РР0.122.107 ТУ)

18 4 36 Разрядник ИР-02 
Разрядник Р-350 
Предохранитель 
СН-1,0

44
44
44

То же, 
1090X755X260

Р Р 2 .108.078/
Р Р 2.108.079 
(Р Р 0.210.171 ТУ)

АТС К-50/200 
(Р Р 0 .122.107 ТУ)

100 — — — Разрядник УР-500 
Катушка ТК-0,25

200
200

То же,
1090 X 755 X 260
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К -1 0 0 /2 0 0 0 У , приведены в  табл. 8.1. Э т и т ипы В К У  м огут пост авл я ться  по от- 
дельны м  заказам  дл я А ТС други х типов соответствую щ ей емкости.

Н а некоторых СТС, оборудованны х А ТС малой емкости декадно-ш аговой  и 
релейной систем, имеются вводны е щиты и В К У  стар ы х конструкций (табл. 
8 .2 ).

Т а б л и ц а  8.2. Типы ВКУ АТС релейной и декадно-шаговой систем

Тип 
сельской АТС Тип ВКУ Емкость ВКУ

АТС ВРС-20М

Релейная блоч
ная АТС-10/40

Декадно-ш аговая
АТС-50/100

Вводный универсальный щит 
ВЩУ-1
Настенные вводные щиты типа:

I

II
Вводная плата в составе станцион
ного оборудования

Вводная универсальная стойка 
ВРС-1

16 AJI, четыре неуплотненных CJ1

20 AJ1, одна неуплотнениая и од
на уплотненная СЛ в спектре ча
стот до 36 кГц
20 AJI, две неуплотненные CJ1 
16 АЛ, четыре СЛ, в том числе 
одна уплотненная в  спектре ча
стот до 36 кГц
50 АЛ, десять неуплотненных СЛ, 
в том числе восемь физических и

Декадно-ш аговая ВКУ-1 Д евять физических неуплотненных 
и четыре фантомные цепи 
Ш есть СЛ, уплотненных в спектре 
частот до 36 кГц, и три фантомные 
цепи

АТС-100/500
ВКУ-2

8.2. Схемы и приборы электрической защиты кабельных 
линий на ВКУ

Устройства электрической защ иты  (разрядники и предохранители) для 
кабельны х линий С ТС, входящ ие в  состав оборудования В К У , предназначаю тся 
дл я обеспечения безопасности обслуж иваю щ его персонала и абонентов, а так
ж е дл я снижения до минимума вероятности повреждений станционного обору
довани я и систем В Ч  передачи о т  опасны х напряжений и токов, возникаю щ их 
на линии.

Источники опасны х напряжений и токов дл я цепей связи дел ятся  на вн у т
ренние и внешние. Внутренние источники зави ся т от коммутации токов в  
цепях станционной аппаратуры и обычно устраняю тся рациональным конструи
рованием самой аппаратуры. Внешними источниками явл яю тся: грозовы е раз
ряды, а такж е электромагнитное влияние линий электропередачи и линий элек
трифицированных ж елезны х дорог переменного тока.

У станавли ваем ы е на В К У  элементы электрической защ иты  и схем ы  их 
вклю чения зави сят от назначения (А Л , неуплотненная или уплотненная С Л ) 
и конструкции вклю чаемы х кабельны х линий (кабел ь подземный или п одвес
ной, в металлической или в пластм ассовой оболочке) и определяю тся дей ству
ющим ГО С Т  523 8 — 73.

С огласно этому ГО С Т  электрическая защ ита на В К У  д л я  кабельны х ли
ний С ТС  долж на выполняться по схемам рис. 8.1, 8.2. При этом комплекты 
Р С Л , вклю ченные в соединительные линии, (уплотненные и неуплотненные си
стемами передачи с  AM  и Ч Д  кан ало в, с  напряжением дистанционного пита
ния не более 60  В )  и выполненные кабелем  в металлической и пластмассовой 
оболочках, защ ищ аю тся только разрядниками. М еталли ческая оболочка, эк
ран кабелей с  пластм ассовой оболочкой и трос подвесного каб еля долж ны  быть 
зазем лены  (в  начале и конце линии). При использовании кабелей с системой 
контроля изоляции в  промеж уточных то ч к ах  зазем ляется только несущий трос.
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Рис. 8.1. Схемы электри
ческой защиты абонент
ских комплектов на стан
циях СТС и абонентских 
пунктов, включенных в 
кабели с металлической 
оболочкой длиной более 
500 м или в кабели с 
пластмассовой оболочкой 
любой длины:
1 -  ВКУ на АТС; 2 — 
кабельная AJI; 3 — або
нентский пункт, обору
дованный АЗУ-1 (рис. 
8.1а) или АЗУ-5 (рис. 
8 .16)

|----------------------------------------------------р.

I
Р -350

К РОЛ, АУ ^
I 54 . J ------- у

-'J~||| Экран

Рис. 8.2. Схема электрической 
защиты комплектов реле соеди
нительных линий, не уплотнен
ных и уплотненных системами 
передачи с AM и частотным де
лением каналов, с напряжением 
дистанционного питания НУП і U \
не более 60 В , включенных в 1 ѵ J
•кабельные (подземные, п о д в е с 

ные) линии с металлической и * ^  1 \ 7
пластмассовой оболочкой: | ________________________ '__L ._.
1 — ВК У на АТС; 2 — кабель- 
ная CJI

Сопротивления защ итны х заземлений на А ТС  вы полняю тся согласно ГО С Т  
4 6 4 — 79.

А бонентские комплекты на станциях сельской связи и абонентские пункты, 
вклю ченные в каб ель с  металлической оболочкой длиной более 500  м или с  
пластм ассовой оболочкой любой длины (см. рис. 8 .1 ) , долж ны  бы ть защ ищ ены 
такж е, к ак  и комплекты P C J1 , только разрядниками. При использовании в к а 
честве  А Л  кабельной подземной линии с металлической оболочкой длиной до 
500 м на В К У  электрическая защ ита не требуется.

Кабельны е ввод ы  и вставк и  в воздуш ные линии сельской связи защ ищ аю т
с я  разрядниками, предохранителями, запирающими и дренаж ными катуш кам и 
в соответствии с  Г О С Т  523 8 — 73. Схемы защ иты кабельны х вво д ов и вставо к  
в В Л С  разм ещ аю тся в  кабельны х ящ иках, располож енных на кабельн ы х опо
рах. Электрическая защ ита аппаратуры передачи И К М -12М , «Зона», КАМ А, 
предназначенной дл я работы по кабельным  линиям С ТС , предусмотрена в 
ввод но -кабельн ы х устр ой ствах, входящ и х в  состав оборудования этой аппара
туры.

Схемы защ иты кабельны х линий СТС, предусм атриваемы е ГО С Т  523 8 — 73, 
реализованы только на трех типах В К У : Ы Я 2 ,118.054, Р В 2 .108.013 и 
P B 2 .1 0 8 .0 1 4 . При этом схем ы  защ иты дл я А Л , не уплотненных и уплотненны х 
С Л , унифицированы и содерж ат только разрядник —  трехэлектродный газо н а
полненный типа Р -2 7  (Щ Ф З .3 93 .013  Т У ).
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Вводно-ком м утационные устройства для А ТС  К -50 /200  и А ТС К -1 0 0 /2 0 0 0 , 
а такж е В К У -1 и В К У -2  разрабаты вались в  соответствии с  требованиями ра
нее д ей ствовавш его  ГО С Т  5238— 66, который не распространялся на каб ельны е 
линии С Т С , выполненные кабелем  в  пластмассовой оболочке. Поэтому н а  В К У  
этих типов защ ита станционного оборудования С ТС , работаю щ его по каб ел ь
ным линиям, осущ ествляется аналогично защ ите оборудования, работаю щ его 
по В Л С . В  состав комплектов защиты, кроме двухэлектродны х газонаполнен
ных разрядников типа Р -3 5 0  (Т У  С Л  393— 0 00 .4 ) д л я  C JI и д вухэ л ектр одн ы х 
угольны х типа У Р -5 0 0  д л я  А Л  вхо д я т :

предохранители типа С Н -1,0  (Г О С Т  5010-53),, вклю чаемые со стороны ли
нии и предназначенные для защ иты аппаратуры и разрядников Р -3 5 0  о т дли
тельно протекаю щ их токов;

термические катуш ки (Г О С Т  8 2 6 6 — 7 6 ) на номинальный ток 0 ,25  А, вклю 
чаемые после разрядников У Р -5 0 0  со стороны станции и предназначенны е для- 
защ иты станционного оборудования от опасны х токов напряжением ниже на
пряж ения заж игания разрядников.

С хем ы  электрической защ иты оборудования С ТС, работаю щ его по каб ел ь
ным линиям, на В К У  А ТС  К -50 /200  и А ТС  К -100/2000  приведены на рис. 8 .3 ,
8.4 и на модернизированных В К У  (Ы Я 2 .122.054 дл я А ТС К -50/200М . 
Р В 2 .1 0 8 .0 1 3 /0 14 для АТС. Қ -100 / 2 0 0 0 У ) — на рис. 8.5. В  табл. 8.3 даны  пере- 
чень и основные технические характеристики применяемых на В К У  АТС типов 
разрядников, в табл . 8 .4  —  паспортные данны е линейных трансф орм аторов.

Н а В К У  А Т С -10/40  производства В Н Р  применяются элементы защ иты, от
личные от отечественны х:

Т К - 0 , 2 5 т ----------1 і
W  УР-500  ___ I _

-----------------------------  К AK "Tjl* -J _
Рис. 8.3. Схема электриче- "ТГ/к ЧР-ЧПП Ч І  
ской защиты оборудования
АЛ на ВКУ АТС К-50/200 Т К '0 ,2 5  I
(40/80) и К-100/2000: ^ ________ I I ---------I I --------------------і -----------------------------------------------------  '  ,
1 — ВКУ на АТС; 2 — линия -----------------------------------------------------------I
(чисто кабельная или сме- / і 2 
шанная)

Рис. 8.4. Схема электрической защиты обору
дования СЛ, неуплотненных и уплотненных 
системами передачи ВЧ в спектре частот 
36—120 кГц:
1 — ВКУ на АТС; 2 — линия (чисто кабель
ная, смешанная, воздуш ная); 3 — линейный 
трансформатор, устанавливаемый на неуплот
ненных СЛ

Рис. 8.5. Схема электрической защиты обо
рудования АЛ, неуплотненных СЛ, СЛ, 
уплотняемых системами передачи в  спект
ре частот до 120 кГц. на модернизирован
ных ВКУ АТС К-50/200М и К -100/2000:
/  — ВКУ на АТС; 2 — линия

трехэлектродны е газонаполненные разрядники типа N B 3 /1 9 0  и В 5  2 0 0 /Е -W 
с напряжением пробоя 3 5 0 ± 4 0  В ;

плавкие предохранители на номинальный ток 0 ,75  А и термические ка
туш ки типа Т К -0,5 .
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с Конструкция Объект защиты

Типы ВКУ АТС,
где применяются 
элементы защиты

Двухэлектродн ый 
угольный типа 
УР-500

500± 100 Не
норми
ровано

Не
норми
ровано

1 10 Два прямоугольных или ко
рытообразных угольных 
бруска с изоляционной про
кладкой между ними. Тол
щина прокладки 0,7 или 
1,0 мм

Абонентские комплекты 
АТС, работающие по ка
бельным цепям связи без 
дистанционного питания и 
при отсутствии влияния на 
них линий высокого напря
жения

РР2.108.067, 
РР2.108.077, 
РР2.108.078, 
2-758002-01!. 
ібонентский 
кросс
АТС-100/500. 
ВКУ АТС-10/40

Двухэлектродный 
газонаполненный 
типа Р-350

350+40 5-10’ 1 0 ,0 3 1 0 Оформление стеклянное. 
Колба диаметром 18,2 и 
длиной 64 мм с двумя но
жевыми металлическими 
контактами

Комплекты РСЛ АТС, обо
рудование систем ВЧ пере
дачи, работающие по ка
бельным цепям связи без 
дистанционного питания, а 
также с дистанционным пи
танием напряжением ло 
60 В

ВЩУ-1, ВРС-1. 
ВИС-4. ВИС, 
уР 2.108.067, 

Р Р ? .108.068, 
Р Р 2 .108.069, 
2-508012-011

Трехэлектродн ый 
газонаполненный 
типа Р-27

350 ±4 0 5-10' 2 2 50 Оформление стеклянное но 
типу лампы 6К1П. Высота 
с выводами 45 мм, без вы 
водов 38 мм, диаметр 
19,0 мм

Абонентские комплекты, 
комплекты РСЛ АТС, обо
рудование систем ВЧ пере
дачи, работающие по ка
бельным цепям связи без 
дистанционного питания, а 
также с дистанционным пи
танием напряжением до 
60 В

Ы Я2.118.054, 
Р В 2 .108.013, 
Р В 2 .108.014

Двухэлектродный 
вентильный типа 
РВ-500

500± 100 Не
норми
ровано

60 Не ог
рани

чен

Не
норми
ровано

Оформление пластмассовое, 
прямоугольной формы с 
двумя металлическими но
жевыми контактами

Оборудование систем пере
дачи с ИКМ, работающее 
по кабельным цепям с ди
станционным питанием на
пряжением до 250 В

Ячейки ВКУ ап
паратуры переда
чи ИКМ-12М и 
«Зона»

Искровой типа 
ИР-0,2

1500—2000 Не нормированы Воздушный промежуток раз
мером 0,2 мм, на цоколе- 
держателе разрядника ти
па Р-350

Как дополнительный к раз
ряднику типа Р-350

ЗКУ-1, ВКУ-2. 
ІЗКУ АТС К-50/200, 
АТС К-100/2000, 
2-508012-011
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Т а б л и ц а  8.4. Паспортные данные линейных трансформаторов

Характеристика

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия Параметры линейных трансформаторов

отечественного производ
ства типа ДТН производства ВН Р

Соотношение модулей вход
ных сопротивлений линей
ной и станционной обмоток 
Коэффициент трансформа
ции

Сопротивление постоянному 
току при і =20°С, не более

Ом 1400 : 600

1,51; 1,56

Между выводами 1—4 при 
замкнутых контактах 3 и 
— 80,0; между выводами 
5—8 при замкнутых контак
тах 5 и 7 — 39,0

11400 : 600 
240 : 600

(8 - 9 )  : (1—2) =  1,5±2%  
(4 -5 )  : (8—9) =  1,168±2%  
(6 -7 )  : (8—9) =  1,67±2%  
(8—9)—25,0

Сопротивление изоляции 
между линейной и стан
ционной обмотками, а так

МОм 500,0

же между этими обмотками 
и корпусом, не менее

Рабочее затухание в полосе 
частот 0,3—3,4 кГц, не бо
лее

ДБ 0,43 0.7

Переходное затухание ли
нейной обмотки относитель
но средней точки в полосе 
частот 0,1—3,4 кГц, не ме
нее

-- 73.9 Не нормируется

8.3. Электрические нормы ВКУ и измерительная аппаратура

В се  В Қ У  предназначены дл я эксплуатации в  сухи х отапливаем ы х помещ е
ниях с окруж аю щ ей температурой во зд уха  в  пределах + ( 1 0 — 4 0 )°  С и отно
сительной влаж ностью  во зд уха  4 0 — 7 5 % . Техническими условиями нормирую тся 
электрические характеристики элементов В К У : сопротивление изоляции, эл ек
трическая прочность изоляции, переходное затухан и е м еж ду цепями. В  табл .
8.5 приведены электрические нормы В К У  при температуре во зд уха  в помещ е
нии + 2 0 °  С и относительной влаж ности  6 5 % .

Электрические эксплуатационные измерения с В К У  производятся посред
ством  специальной контрольно-измерительной аппаратуры (К И А ), которая ли
бо м онтируется непосредственно на В К У  либо придается в комплекте с  В К У  
или с  оборудованием телефонной станции. К  числу этой аппаратуры относятся:

испытательный прибор И П -60 дл я А Т С -50/100 , А ТС  К -50/200 , А Т С  
К -100/200 ;

В К У -З  для А Т С -100/500 ,
плата И П К  для О С  и У С  А ТС  К -5 0 /2 0 0  (А Т С -4 0 /8 0 ) ;
п лата И П  для О С и У С  А ТС  К -5 0 /2 0 0 М ; — ——
плата ИП для А ТС  К -Ю 0/2000У ;
испытательно-измерительный стол (И И С ) для АТС К -1 0 0 /2 0 0 0  и А Т С  

К -Ю 0/2000У .
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Т а б л и ц а  8.5. Электрические нормы ВКУ АТС

Сопротивление изо
ляции между токо
ведущими элемен

тами ВКУ. а также 
между любым токо
ведущим элементом 
и заземленным кор
пусом при нормаль
ных климатических 

условиях, не ме
нее, МОм

Переходное затухание. не меііее, дБ
прочность изоляции Для оборудования СЛ
между любыми то

коведущими эле Для обо- 
рудова-

уплотненных аппаратурой ВЧ

Тип ВКУ
ментами ВКУ, а 

также между токо не уплот
ненных 

на часто
те 800 Гц 
и нагруз
ке 600 Ом

норма при на
ведущим элементом 
и заземленным кор
пусом при нормаль
ных климатических 
условиях, не менее, 

Бдейотв

при часто- 
те 800 Гц 
и нагруз
ке 600 Ом

согласо
ванное

телефони
рование

(ОС)

встречное 
телефони

рование 
(УС, ЦС)

грузке 
135 Ом в 

диапазоне 
частот, 

кГц

Ы Я 2.118.054 (для АТС К-50/200М)
2 0 0 0 *
10000 1000 8 6 ,9 104 82 ,5 і з  p g r 150

Р В 2 .108.013 (ВҚУ—150 СЛ для 
АТС К-Ю0/2000У)

2 0 0 0 * 1 0 0 0 *
10000 1500 — 104 8 2 ,5 130 150

Р В 2 .108.014 (ВҚУ—1000 АЛ для 
АТС К-100/2000У) 2000

1000 8 6 ,9 — — —

Р Р 2 .108.067. Р Р 2 .108.074 
(для АТС К-50/200) 1000

500 8 6 ,9 104 1 2 1 .5 36

Р Р 2 .108.068, РР2.108.075 
(для АТС К-50/200);
РР2.108.069, Р Р 2 .108.081 
(для АТС К-100/2000); 2-508012-011 
(для АТС К-100/20000 производ
ства ВНР)

1000 500 104 121 ,5 36

120

РР2.108.077, Р Р 2 .108.080 
(для АТС К-100/2000); Р Р 2 .108.078, 
РР2.108.079 (для АТС К-50/200); 
2-758002-011 (для АТС К-100/2000 
производства ВН Р)

1000 500 8 6 .9

ВКУ-1 (АТС-100/500М) 1 1000 |Не нормируется 1 - 1 104 1 - 1 4- 1 -
ВКУ-2 (АТС-100/500М) 1 1000 1 1 - 1 - 1 2 1 ,5 1 36
ВРС-1 1 50 1 1 87 1 87 1 6 0 , 8 * * * 1 36
ВЩУ-1 1 50 1 1 87 1 87 1 — 1 -

ВИС 1 0 0 * * * » — 104 7 2 ,8 -  
103 .3 -

-1 04 *4 
- 1 0 4 , 2 “

60
150

* В числителе норма для оборудования АЛ и неуплотненных СЛ, в знам енателе— для уплотненных СЛ. 
** В числителе норма для оборудования неуплотненных СЛ, в знаменателе — для уплотненных СЛ.
*** Для линейных комплектов
*4 Первая цифра — переходное затухание на частоте 60 кГц между неэкранированными четырехполюсниками, 

дом, вторая — разнесенными.
*•' Первая цифра — переходное затухание на частоте 150 кГц между экранированными четырехполюсниками, 

дом, вторая — разнесенными.

расположенными

расположенными

ря-

ря- Очо
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8.4. Рекомендации по включению высокочастотных кабельных 
цепей в ВКУ

Т а б л и ц а  8.6. Нормы А при включении в ВКУ сельских АТС высокочастотных 
ВК У

кабельных цепей систем передачи КНК-6Т и КНК-12

Системы передачи

Значение А в спектре частот 
ВК У

до 120 кГц, не менее, дБ

при согласованном 
телефонировании 

(ВКУ ОС)

при встречном 
телефонировании 

(ВКУ УС. ПС и ЦС)

Однотипные КНҚ-6Т или КНК-12 81 ,2 130

Разнотипные КНК-12 и КНК-6Т 9 1 , 2 140

В веден ны е в  помещение Л А Ц  (кросса) А ТС вы сокочастотны е кабельны е 
цепи, к ак  правило, вклю чаю тся в общ ее В К У  совм естно с  уплотненными во з
душ ными, а такж е неуплотненными воздуш ными и кабельными цепями. И с
ключение составляю т кабельные цепи, уплотняемые системами передачи 
И К М -12М , «Зона» и КАМ А, которые, минуя общее В К У , вклю чаю тся непос
редственно в  комплекты защ иты и коммутации, предусмотренные в со ставе 
этой аппаратуры.

Н астоящ ие рекомендации касаю тся использования сущ ествую щ их типов 
В К У  сельских А ТС , нормированных по Т У  в  части переходного зату хан и я  в 
спектре частот до 3 6  кГц , дл я включения вы сокочастотны х каб ельн ы х цепей в 
спектре частот до 120 кГц .

При включении вы сокочастотны х цепей в В Қ У  требуется, чтобы не сни
ж ал ась величина защ ищ енности для линии в целом. Д л я  выполнения этого тр е
бования м еж ду комплектами защ иты и коммутации (четырехполюсниками) 
В К У  при включении в них цепей, уплотняемых в спектре ч асто т до 120 кГц , 
долж ны  обеспечиваться величины переходного затухан и я Л В К У , приведенные 
в  табл. 8.6. Эти нормы выполняю тся при включении в В К У  вы сокочастотны х 
цепей систем передачи К Н К -6Т  и К Н К -12  при согласованном  телефонировании, 
согласно рекомендациям табл. 8.7. У казан н ы е номера четырехполю сников соот
ветствую т нумерации комплектов защ иты и коммутации по технической д о к у 
ментации на В К У .

В ы сокочастотны е цепи систем передачи К Н К -12 и К Н К -6Т  при условии 
встречного телефонирования вклю чать в одно общ ее В К У  не до п ускается. В  
таки х случаях сл едует использовать д ва  В К У  лю бого из указан ны х типов, 
вклю чая в  одно из них вы сокочастотны е системы К Н К -6Т , в др угое —  К Н К -12.

8.5. Особенности устройства линейных вводов высокочастотных 
кабельных цепей в АТС

При устройстве линейных вво д о в  вы сокочастотны х цепей в  А ТС  различ
ных ступеней узлообразовани я (О С, УС, Ц С ) взаим ная защ ищ енность м еж ду 
цепями на участках  подхода и вво д а  в  А ТС  долж на бы ть такой, чтобы не сни
ж ал ась защ ищ енность м еж ду этими цепями на линии в  целом. Д л я  этого не
обходимо выполнение следую щ их требований к защ ищ енности на дальнем  кон
це и переходному затухани ю  на ближнем конце соответственно дл я условий 
согласован н ого  и встречного телефонирования:
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Т а б л и ц а  8.7. Номера четырехполюсников ВКУ, пригодных для включения 
высокочастотных цепей в спектре частот до 120 кГц

Тип ВКУ

Однотипные системы передачи 
КНК-6Т и КНК-12

Разнотипные системы передачи 
КНК-6Т и КНК-12 при согласо

ванном телефонировании

при согласован
ном телефони

ровании

при встречном
— телефониро--___

вании

КНК-12 (с вы
соким уровнем 

передачи)

КНК-6Т (с низ
ким уровнем

передачи)

РР2.108.067 1 и 7 Включать нельзя 1
ил

7

7
и

1

РР2.108.068 Любые из 22 че
рез один комп
лект

Іі и 24; 8 и 21 
или 15 и 24

15 ( 1 6 ) , 2 1 , 2 4 5 , 8

РР2.108.069 Любые из 75 че
рез два комп
лекта

1 , 21 , 4 1 ,  5 6 ,  
76

Любые из 13 комплектов 
с экранированным монтажом

12-508.012-011 1—20; 2 1 -7 5  (лю
бые через один 
комплект)

1—20 1—20

ВКУ-2 1 - 6 1 и 5 или 1 и 6 1—3
1 - 5

4—6
6

БИС 1—20 Любые два из 
четырех экрани
рованных, распо
ложенных по диа

гонали

1
и/

2

4
и

3

1) на вво д е  в  ОС, а такж е в  У С , Ц С при использовании систем передачи 
К.НК-6Т, К Н К -12, КАМ А защ ищ енность долж на быть не менее 83,4 д Б  в ди а
пазоне частот до 5 5 2  кГц ;

2) на у ч а стк а х  подхода и вво д а  в Ц С  и У С  при использовании систем пе
редачи К Н К -6Т , К Н К -12  переходное затухан и е долж но быть не менее 133 д Б  
в диапазоне часто т  д о  120 кГц , а при использовании системы передачи 
КАМ А —  не менее 136 д Б  в  диапазоне частот до 552 кГ ц ;

3) на у ч а стк а х  подхода и вво д а  в А ТС  любой ступени узлообразовани я 
при использовании одной системы И К М -12М  переходное зату хан и е долж но 
бы ть не менее 65— 70 д Б , а до пяти систем —  не менее 7 4 — 78 д Б  (п ервая циф
ра относится к  устр ой ству  ввод а непосредственно линейными кабелям и, вто 
рая —• к устр ой ству  общим многопарным кабелем , например типа Т З , Т З Б ) ;

4) на у ч астк е  ввод а в АТС любой ступени узлообразования переходное 
затухан и е м еж ду вы сокочастотным и цепями систем передачи с  частотны м  д е 
лением и системы И К М -12М  с временным делением каналов долж но быть не 
менее 69,5  д Б  во всем диапазоне совпадаю щ их спектров частот этих систем.

С учетом выполнения указан ны х норм максимально допустим ая дли
на вы соко частотны х кабельны х цепей в  общем вводном  кабеле, а т а к ж е  допу
стимая длина совм естного параллельного пробега этих цепей и линейных 
(вво д н ы х) кабелей на подходе и вво д е  в А ТС  различных ступеней узлообразо-
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вания при использовании как  однотипных, т а к  и разнотипных систем передачи 
не долж ны  превыш ать значений, указан ны х в  табл. 2 — 4, 6 и 7 «Инструкции 
по устрой ству ввод ов и включению уплотненных цепей межстанционной связи 
в сельские А Т С » (М .: С вя зь, 1975).

Конструктивно ввод ы  вы сокочастотны х кабельны х цепей в  сельских А ТС  
долж ны  бы ть, как правило, подземно-кабельными и вы полняться согласно ти
повым проектам и решениям, а такж е с  учетом рекомендаций упомянутой И н
струкции.

Р А З Д Е Л  9

В в о д ы  к а б е л е й  в  з д а н и я ,  п р о к л а д к а  
в н у т р и  з д а н и й ,  у с т а н о в к а  
к а б е л ь н ы х  о к о н е ч н ы х  у с т р о й с т в

9.1. Ввод кабелей в здания телефонных станций 
и радиоузлов

В во д  линейных кабелей в здания телеф онных станций и радиоузлов вы 
полняется, к а к  правило, подземным. В оздуш но-кабельны е вводы  через стены  
доп ускаю тся на станциях емкостью  не более 50  номеров. В оздуш ны е прово
лочные ввод ы  в  станции С ТС  не допускаю тся.

Д л я  вво д а  кабелей в станции большой емкости вы деляется специальное 
помещение —  ш ахта или ш ахта и перчаточная. Линейные многопарные кабели 
распаиваю тся в ш ахте или перчаточной на станционные. Расп айка производит
ся в станционных м уф тах. В ы со та  ш ахт долж на быть не менее 2 м. При вы соте 
ш ахты  от 2 до 3 ,5 м муфты размещ ают горизонтально (рис. 9 .1 ) , а при 3 ,5 м 
и более —  вертикально (рис. 9 .2 ) .

Рис. 9.1. Горизонтальная распайка кабелей в ш ахтах:
1 =  вводный блок; 2 — воздуховоды; 3 — газонепроницаемая муфта; 4 — консоли; 5 — отвер
стия для подачи станционных кабелей в кросс; 6 — линейный кабель; 7 — металлический кар
кас; 8 — горизонтальная станционная муфта; 9 — станционные кабели
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Рис. 9.2. Вертикальная распайка кабелей в шахте:
1 — вводный блок; 2 — газонепроницаемые муфты; 3 — воздуховоды; 4 — консоли; 5 — отвер
стия для подачи станционных кабелей в кросс; 6 — линейный кабель; 7 — металлический 
каркас; « — вертикальная станционная муфта; 9 — станционные кабели

Помещения ш ахт долж ны  иметь:
стены и перекрытия из огнеупорных материалов (кирпича, бетона, ж ел езо

бето на), асф альти рованны е полы;
защ иту от грунтовы х, канализационных вод  и вредны х газо в ;
отдельный в х о д  шириной не менее 90 см с  дверью  из огнестойкого м ате

риала;
отопление, обеспечивающ ее в холодный период температуру не ниж е 

+  10° С, а в теплое время —  в пределах от + 1 5  до + 3 5 °  С.
естественную  приточно-вытяж ную  вентиляцию с 1,5-кратным обменом во з

д у ха  в  час;
электроосвещ ение основное и дополнительное (от аварийного источника пи

тан и я).
Наличие окон в  ш ахтах  не доп ускается.
С ш ахты  А ТС не допускается ввод и ть силовые кабели, фидерные кабели 

проводного вещ ания, трубы  водо-, газо- и теплопроводов.
Кабели поступаю т в ш ахту через вводны й блок трубопроводов. Е м кость 

вводного блока долж на соо тветство вать максимальной емкости станции. Т р убо
проводы ввод но го  блока располагаю тся с уклоном, препятствующ им проникно
вению гр унтовы х вод  в ш ахту. Р асстояни е м еж ду размещ аемым в  ш ахте ме
таллическим каркасом  и вводным  блоком, а такж е ширина прохода м еж ду 
каркасом  и стеной долж ны  быть не менее 0 ,9  м.

Бронированны е кабели вво д ятся  в  ш ахту  через вводны й блок. К абели, не 
требующ ие распайки (однопарные, одночетверочны е), вво д ят в  ш ахту  через 
вводны й блок и подаю т в В К У  или к  боксам.

В во д ы  кабелей в станции АТС К -5 0 /2 0 0  и А ТС емкостью менее 1000 номе
ров вы полняю тся через ш ахты  (при условии дальнейш его развития А Т С ), при
ямки или трубы. Приямки долж ны:

расп олагаться около стен на глубине не ниже подошвы ф ундам ента з д а 
ния;

иметь ош тукатуренные кирпичные или бетонные стены;
иметь крышки (в виде закры ваю щ ихся щитов из м еталла или д ер е ва ; вм е

сто щ итов до п ускается устано вка чугунного лю ка).
В  приямках кабели вы клады ваю т на консолях. Расстояни е от кабеля до 

пола приямка долж но быть не менее 5 см.
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При в в о д е  кабелей через приямок станционные муфты разм ещ аю т на к ар 
касе вво д н о го  ш кафа, устанавливаем ого в  линейно-аппаратном цехе (Л А Ш  
или другом техническом  помещении (рис. 9 .3 ) . Д оп ускается распайка кабелей 
в колодце, располож енном около здания станции (рис. 9 .4 ) .

Рис. 9.3. Ввод кабелей через приямок с распайкой в  вводном ш каф у
1  — вводный блок; 2 — газонепроницаемые муфты; 3 —  кронштейн; 4 — вводный шкяА- ч 
консоли; 5 -  воздуховод; 7 - с т а т и в ы ;  « -ста н ц и о н н ы е муфты; 9 — станционные к™бели

Рис. 9.4. Распайка кабелей в станционном колодце:
2 — станционные муфты; 3 — кронштейн; 4 — консоли; 5 — станционные кабели- 

вводный блок; 7 — газовые трубы; 8 — желоб, закрытый кожухом ’
5 - 1 3 6
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В во д  п одвесны х кабелей может быть подземным^ или воздуш но-кабельны м . 
При подземном вво д е  кабель спускаю т по кабельной опоре и укл ад ы ваю т в 
траншею, из которой через вводны й блок его подаю т в  станцию. При возд уш 
но-кабельном вво д е  кан ат крепят на крюке к стене здания станции. К абель по 
канату подводят к отверстию  в стене и через изолирующую втул ку  подаю т в 
помещение (рис. 9 .5 ) . Н а вво д е в отверстие кабель обм аты ваю т просмоленной 
паклей.

В во д ~ к а б ёл еи " іір бЕодіш га~ветц атп г—в -зд а н и е —ради оузла долж ен бы ть, к а к  
правило, подземно-кабельным. Кабели вво д я т  через заделанны е в стен у  асбес-

8 -------------------------------
Рис. 9.5. Ввод кабеля через 
стену:
I — стена; 2 — крюк; 3 — 
клемма; 4 — перевязка про
волокой; 5 — подвес; 6 — ка
нат; 7 — кабель; 8 — уплот
нение паклей; 9 — изолиру
ющая втулка

тоцементные или стальны е трубы, через отверстия в подземной или надземной 
части здания (с  защ итой кабеля на вы соту  не менее 3 м ). М еста ввод о в вы- 
б”р2ю т, nm unw uw TH, вблизи установки вво д н ы х щитов.

9,2. Устройство абонентских вводов

Линейные сооруж ения абонентских вво д ов д ел ятся  на наруж ны е и вн у т
ренние. Н аруж ны е сооруж ения могут быть подземными и воздуш ными, а вн у т
ренние —  со скрытой, открытой и смешанной проводкой. В воды  м огут быть 
групповыми или индивидуальными.

Групповой вв о д  при числе абонентских линий более трех вы п олняется под
земным или подвесным кабелем, а при трех и д в у х  линиях -— подземными о д 
нопарными кабелями или воздуш ными проводами от кабельной опоры или 
стойки.

Подземный в в о д  долж ен быть один. У стройство нескольких в в о д о в  доп ус
кается в  исклю чительных случаях, например при особой конфигурации з д а 
ния или большом числе абонентских линий.

Подземные кабели вво д я т  через ф ундам ент или через стены дво р ового  и 
бокового ф асадо в здания в  той части, гд е  они н есут наименьшие нагр узки . В а 
рианты наруж ны х групповы х ввод ов приведены на рис. 9.6. П одзем ны е кабели 
ввод ят в п одвал зданий через проложенные в  ф ундам енте асбестоцем ентны е 
или стальные трубы . В  п одвалах крупных зданий с  закладными устрой ствам и 
кабели п роклады ваю т по стенам технических коридоров до  вер ти кальны х к а 
налов. Кабели в  п од вал ах защ ищ ают стальными желобами.

В в о д  подвесного каб еля выполняют, к ак  правило, через стену. Д ли на про
лета от опоры до стены  долж на быть не более 40  м. П одвесной каб ель 
стоечной линии вво д я т через вводную  тр убу на чердак здания и  подаю т на 
лестничные клетки или коридоры.

И ндивидуальны е вво д ы  при кабельной или воздуш ной линии м огут вы 
полняться однопарным кабелем или воздуш ными проводами. В ар и ан ты  индиви-
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Рис. 9.6. Варианты устройства групповых вводов:
а )  подземный ввод с выходом на стену; 6) подземный ввод с выходом на лест
ничную клетку и внутрь здания; в )  воздушный ввод со стоечных линий; 
о )  переход из одного здания в другое посредством дворового перекопа



В)
Рис. 9.7. Индивидуальные вводы через: 
а ) фундамент; б)  стену; в )  саманную стену; г )  окон
ную колоду
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д уал ьн ы х кабельны х ввод о в показаны  на рис. 9.7. Воздуш но-проволочный вво д  
кабельной подземной линии устр аи вается в м естах, гд е  каб ель не мож ет быть 
проложен к зданию. Д лина пролета от кабельной опоры до здания долж на 
быть не более 40  м при п роводах диаметром 3 и 4 мм и не более 20  м при 
п роводах диаметром 2 мм. М есто ввод а выбирают так, чтобы  исклю чались пе
ресечения телеф онных проводов с проводами электросети.

В вод ы  от стоек выполняю т проводами J IT B -B  и П Р  сечением 1— 0,75 мм2. 
О т изоляторов провода через отверстия в траверсе и внутри трубы  стойки про
вод ят на чердак.

9.3. Прокладка кабелей по стенам зданий

Кабели м огут п роклады ваться по наруж ным и внутренним стенам зданий. 
По внутренним стенам преимущ ественно долж ны  п р оклады ваться кабели с  по
ливинилхлоридной оболочкой.

Кабели, проложенные непосредственно в грунте, п одводят к стенам на 
глубине прокладки, изгибаю т по д у ге  с  радиусом, равным 15 диаметрам  каб е
ля, и поднимают на стену.

В ы во д  кабеля на стену здания кз канала кабельной канализации произво
д я т посредством изогнутой стальной трубы диаметром 50 мм. Труба вы води т
ся н ад землей на вы соту  0 ,7 м.Сопряжение изогнутой трубы  с  асбестоцем ент
ной трубой канализации вы полняется с помощью деревянной или бетонной 
пробки. На стен ах, поддаю щ ихся штроблению, изогнутая тр уба утап ливается на 
половину своего диаметра в цокольную  часть здания. Н а ж елезобетонны х сте 
нах изогнутая труба не утап ливается.

Н а вертикальных уч астках  кабели защ ищ аю тся на наруж ны х стен ах —  на 
вы соту  3 ,0 м, а на внутренних —  на 2,3 м. Кабели защ ищ аю тся стальными 
ж елобами толщиной 0 ,8— 1,0 мм или угольниками. Д о п ускается  применение 
сплош ных угольников или ж елобов и угольников, состоящ их из отдельны х ч а с
тей (звен ьев). При непосредственной прокладке кабелей в  грунте ж елоба и 
угольники заглубл яю т на 0,1 м. Если кабель вы веден из кан ал а канализации 
через изогнутую  стальную  трубу, то нижний конец звена ж ел оба н акл ад ы ваю т 
на утопленный конец трубы. Если конец трубы не утоплен, то  ж елоб долж ен 
сопрягаться с  концом трубы  фигурной накладкой. О тверстие газовой  трубы и 
вер х  ж елоба долж ны зад ел ы ваться  просмоленной паклей и зам азкой.

Н а лестничных кл етк ах  и в  коридорах защ итные ж елоба устанавл и ваю т с  
заделкой их нижнего конца в  перекрытие. К стенам ж елоба и угольники кр е
пятся накладкам и. Р асстояни е м еж ду накладками устан авл и вается  в зависи
мости от длины одного звен а  ж елоба или угольника, обычно 0 ,7— 0,8  м. В ер х 
няя и ниж няя накладки долж ны  располагаться на расстоянии 5— 10 см от их 
концов. На стен ах зданий накладки крепятся шурупами на дю бел ях или про
волочных спиралях, устанавл и ваем ы х на алебастровом растворе. П рименять 
деревянны е пробки не до п ускается. Ж елоб а, угольники и крепящие их н акл ад
ки долж ны  плотно прилегать к  стенам.

Н а горизонтальных у ч а стк а х  кабели проклады ваю т по наруж ны м  стенам  
на вы соте от 2 ,8 до 5 м, а по внутренним —  на расстоянии не менее 2 ,3 м от 
пола и 0,1 м от потолка.

П о стенам зданий кабели долж ны  проклады ваться прямолинейно. Р ад и ус 
изгиба кабеля долж ен бы ть не менее 15 диаметров кабеля. К абел ь после про
кладки долж ен сохранять первоначальную  форму и не иметь вмятин и пере
кручиваний.

Кабели, проложенные по стенам  зданий, долж ны плотно (без просветов) 
прилегать к ним и крепиться скрепами или пластинами. К абели м арок К С П П , 
Т П В  и ТП П  емкостью до 100 пар крепятся на лю бых стен ах  фигурными скре
пами (рис. 9 .8 ) , размеры которы х приведены в табл. 9 .1 . О дночетверочны е и 
многопарные кабели при емкости до 30 пар м огут крепиться пластинчатыми 
скрепами (рис. 9 .9 ) , размеры которы х приведены в  табл. 9 .2 . Н а  кирпичных
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стен ах пластинчатые скрепы вм азы ваю т в гнезда с  помощью гипса или алеб а
стра. Ф игурны е скрепы на таких стенах м огут крепиться шурупами на спира
л я х, вм азы ваем ы х алебастром  в заготовленны е в стене гнезда, винтами на д ю 
бел ях с  распорными гайками, шурупами на дю бел ях с волокнистым наполни-

Т а б л и д а  9.1. Размеры фигурных скреп

Рис. 9.8. Внешний вид фи- 
гурной скрепы:
1 — скрепа; 2  — кабель; 3 — 
крепежное отверстие; 4 — 

лпурущ— 5—— спираль;— 6—  
алебастр

Марка, емкость Тип
скрепы

Размеры, мм
и диаметр жилы 

кабеля а б в г а е Ж 3 и к л

КСП П -1Х4Х1.2 
ТПП. ТПВ:

С-20Х2 12 14 3 14 I 2 5 ,5 14 5 6 7

10X2X0,5 С-10Х2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 12 5 6 6
20X2X0,5 С-20Х2 12 1 4 3 1 4 1 2 5 5 14 5 6 7
30X2X0,5 С-30Х2 12 16 3 1 в 1 2 5 5 16 5 6 7
50X2X0,5 С-50Х2 20 20 4 20 1 ,5 2 5 5 1 8 8 5 9 11 ,5

100X2X0,5 С-100Х2 22 26 5 26 1 ,5 2 5 ,5 20 10 12 12

Т а б л и ц а  9.2. Размеры пластинчатых скреп

Размеры, мм
Марка и емкость кабеля

а б в г а е ж 3

ТПП-10Х2, КСПП, М РМВ 58 12 10 6 3 0 ,6 28 30
ТПП-20Х2, ТПП-30Х2 73 ,5 14 10 7 3 ,5 0 ,7 3 8 , 5 35

Е#Н*

Рис. 9.9. Внешний вид пластинчатых скреп: 
1 — скрепа; 2 — кабель



134 Вводы набелей в зд ания , пр о кл а д ка  в н у т р и  зданий

телем, шурупами, ввинчиваемыми в гн езда, в которые вставл ены  поливинилхло
ридные трубочки или свернуты е в рулоны отрезки пластиката, при этом ш у
рупы и гн езда  имеют такие ж е размеры, к а к  в случае использования дюбелей 
с  волокнистым наполнителем. Н а верти кальны х у ч астк ах  прокладки кабелей 
расстояние м еж ду скрепами долж но быть равным 50 см, а на горизонталь
ных —  35 см.

Скрепы устанавл и ваю тся  по одну сторону кабеля к а к  на прямолинейных 
участках, так~'И при из менении направления На- поворотах кабеля их у с т а н а в 
ливаю т на расстоянии 10 см от вершины у гл а  по обе его стороны. Д в а  кабеля, 
проложенные в одном направлении, крепятся д вум я скрепами, прикрепляемы
ми к  стене одним шурупом.

К абель П Р П П М  крепят к стене стальным и оцинкованными скобам и. На 
чердаках и лестницах под каж дую  скобу п одклады ваю т прессш пановую  про
кл адку  (или прокладку из обрезков оболочки к аб ел я ).

Кабели типа П Т П Ж , П Т В Ж , Т Р П  и Т Р В  крепят к стенам гвоздям и, вби 
ваемыми в  перемычку м еж ду их жилами. Р асстояни е м еж ду скобами или гво з
дями долж но со ставл ять  0 ,25— 0,3 м на горизонтальных и 0 ,35— 0,4 м  на вер 
тикальны х у ч астк ах . Варианты  располож ения кабелей при совместной про
кладке приведены в  табл. 9.3.

Т а б л и ц а  9.3. Варианты совместного расположения кабелей

Условия сближения кабелей Выполнение прокладки

Параллельная прокладка кабелей: 
многопарных

однопарных и многопарных

Кабели прокладывают прямолинейно. Кабели 
большого диаметра располагают сверху (за 
исключением, когда кабели малого диаметра 
первыми ответвляются в места, расположен
ные выше трассы). Допускается прокладка 
кабелей с малым диаметром в штробе под 
кабелями большого диаметра 
Однопарные кабели прокладывают под мно-

однопарных, укрепленных гвоздями 
то же, скобами 

Пересечение кабелей

Пересечение однопарных кабелей с 
проводкой:

электроосвещения
электрозвонков

Вплотную друг к другу 
На расстоянии, равном ширине кабеля 
Кабель большого диаметра прилегает к сте
не, а кабель меньшего диаметра огибает его 
сверху или проходит в штробе под ним

Под проводкой электроосвещения 
Под проводкой электрозвонков

Кабели, пролож енные по стенам  зданий, к ак  правило, не до лж ны  иметь 
соединительных муфт. Разветвител ьны е муфты могут располагаться на гори
зонтальны х и верти кальны х у ч астк ах  и долж ны  быть улож ены  в ш тр об у на 
такую  глубину, чтобы  выходящ ие из м уф ты кабели не имели изгиба.

П рокладка кабелей всех  типов по стенам  выполняется с лестниц или стр е
мянок. Д лина лестниц долж на быть такой, чтобы с  них можно было рабо тать, 
стоя не вы ш е третьей ступени (считая св е р х у ). О снования лестниц долж ны  
быть оборудованы  шипами или резиновыми наконечниками, предохраняю щ ими 
лестницу от скольж ения.

9.4. Прокладка кабелей в закладных устройствах зданий
З акл адн ы е устрой ства зданий сод ер ж ат трубные разводки, стен н ы е и под

польные каналы , пустоты  в  перекрытиях, ниши, ш кафы и коробки. О ни пред
назначены для скрытой прокладки кабелей, размещения муфт и телеф онны х 
распределительны х коробок.
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В  свободны е короткие каналы  (до 10 м) кабели затяги ваю т проталки ва
нием, а при длине более 10 м —  заготовкой из стальной проволоки диаметром 
3— 4 мм. Н а  конце проволоки делаю т петлю. При прокладке кабелей в  зан я
ты е кан алы  проволоку на петле обм аты ваю т изоляционной лентой.

В  свободны е каналы  протяж енностью  более 30 м и в каналы  с  изгибами 
кабели ем костью  100 пар и более затяги ваю т стальным  канатом, а в зан яты е —  
пеньковой веревкой.

К абели, затян уты е в вертикальные каналы , крепят в ниш ах и ш каф ах к 
монтаж ным доскам  фигурными скрепами.

Н а у ч а стк а х  вертикальной прокладки протяж енностью  более 10 м, при 
отсутствии ниш и ш каф ов, кабель заранее скрепляю т со стальным  канатом , 
верхний конец которого крепят к стене или перекрытию. Крепление каб ел я  с 
канатом  выполняю т через каж ды е 0 ,5 м стальной перевязочной проволокой 
диаметром 1,5 мм.

При скрытой прокладке муфты кабелей и распределительные коробки р ас
п олагаю тся в  ш каф ах, оборудованны х в  нишах. Однопарные кабели  д о п уска
ется  разм ещ ать под плинтусами или в ш тробах стен.

9.5. Установка распределительных и оконечных устройств

Р аспределительны е коробки устанавл и ваю т внутри помещений, к а к  пра
вило, в  специальных ш каф ах, разм ещ аем ых в нишах стен зданий. При откры 
той прокладке кабелей допускается устано вка  коробок непосредственно на сте
нах (на лестничных кл етках или в коридорах). Н а лестничной кл етке коробку 
располагаю т, по возмож ности, против марш а, идущ его вверх. В  помещениях 
высотой до 3 м распределительные коробки устанавли ваю т на расстоянии
0,3 м от потолка, а в  помещениях вы сотой более 3 ,3 м —  на вы соте 3 м. Р а с 
пределительные коробки разм ещ аю тся горизонтально. Они не долж ны  распо
л агаться  на карни зах или находиться от них на расстоянии менее 250  мм (по 
верти кали ).

Распределительная коробка, предварительно заряж енная в мастерской к а 
белем емкостью  10 пар, крепится на дер евян ны х стенах шурупами, а на кир
пичных, кам енны х или бетонных —  ш урупами на дю белях. Д о п ускается  ис
пользование ш урупов с проволочной спиралью, вм азываем ой в стену а л еб аст
ровым раствором. Распределительные коробки, устанавливаем ы е в ш каф ах 
скрытой проводки, крепятся к  деревянны м  доскам .

Распределительный кабель на вво д е  в коробку долж ен иметь д угоо б р аз
ный изгиб с  расстоянием 15 см от верш ины дуги  (рис. 9 .1 0 ). П осле установки 
распределительной коробки кабель, заряж енны й в  ее бокс, сращ иваю т с  к аб е
лем линии. Не д о п ускается затя ги вать  каб ель с муфтами в каналы  закл адны х 
устройств.

О днопарные кабели абонентской проводки с  хорош о зачищенными концами 
жил вво д я т  в  распределительную  коробку через специальные отверстия и н а 
деж но заж имаю т клеммными винтами плинта.

Кабельную  вор онку устанавли ваю т на стене здания или опоре и крепят 
шурупами или проволочными хомутами. Если провода линии П В , подвеш енные 
на опорах с  проводами электропередачи напряжением 3 8 0 /220  В , переходят на 
подземный кабель, то кабельную  воронку (или кабельный ящ ик) у стан авл и ва
ю т на отдельной опоре, располагаемой на расстоянии не менее 2  м от ближ ай
шей опоры совместной подвески.

Токопроводящ ие ж илы вклю чаемого в кабельную  воронку кабеля, скр у
ченные колечками, заж им аю т верхними контактными винтами держ ателей раз
рядников. Этими ж е винтами заж и м аю т ж илы провода J IT B -B , концы которого 
вы водят из воронки через изоляционные втулки, крепят на изоляторах и сое
диняют скруткой и пайкой с  отогнуты ми вниз концами линейной проволоки. 
Нижние клеммы держ ателей разрядников соединяю т м еж ду собой и с корпу
сом воронки отрезком провода Л Т В -В . К орпус воронки зазем ляю т.
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К абельные ящики устанавли ваю т на кабельны х опорах или ч ер д ак ах  зд а 
ний. При устано вке на опоре (рис. 9 .11) ящик разм ещ аю т со стороны подхода 
кабеля (на стороне, противоположной тя ге  проводов) и крепят к  опоре гл у 
харями 6 X 8 0  мм. К абельный ящик емкостью 10 пар устанавл и ваю т под второй, 
а емкостью  20 пар •—  под третьей восьмиштырной траверсой.

На чердаках зданий кабельны е ящики устанавл и ваю т на отдельной мон
таж ной доске, прикрепляемой глухарям и к  стропильным балкам. К орпус ящи-

Рис. 9.11. Оборудование кабельной опоры:
1 — молниеотвод; 2 — штырь; 3 — траверса; 4 — кабельный ящик;
5 — подкос; 6 — кабельная площадка; 7 — защитный желоб; 8 — 
накладка; 9 — ступень; 10 — опора

ка надеж но зазем лянл дугем  подключения к  земляной клемме провода зазем 
ления. Д л я  кабельн ы х ящ иков, установленны х на кабельны х опорах, в  качестве 
провода зазем ления используют отрезок медного провода (П Р ) диаметром 
не менее 2 мм, который соединяю т с проводом молниеотвода. Д л я  кабел ь
ных ящ иков, разм ещ аем ых на чердаках, провод зазем ления долж ен иметь се
чение не менее 4  ммг, бы ть изолированным в  пределах помещения и  крепить
ся скобами отдельно от кабеля.

Воздуш ны е провода соединяю т с  клеммами кабельного ящика проводом 
Л Т В — В , который вво д я т  в ящик через нижние втулки. С концов п роводов па 
у частке  2 5 — 30 мм удаляю т изоляцию на длине 8— 10 мм. Конец п ровода заж и 
м аю т клеммным винтом плинта.

О т кабельного ящ ика до траверс провода J1 T B -B  проклады ваю т по опоре 
и крепят общими скобами. Затем  провод продеваю т через отверстие с  втулкой 
в траверсе и подаю т к  изолятору (рис. 9 .2 ) . Соединение провода Л Т В - В  с  ли
нейным проводом вы полняется пайкой. Д оп ускается  такж е простая скр утка с 
покрытием ее асф альтовы м  лаком. Если кабельный ящик установлен на чер да
ке, то провода J I T B - B  пропускают через трубу стойки и вы водят в  отверстие 
с  втулкам и в  тр убчаты х тр авер сах, находящ ихся под штырями, у  со о т в е т ст в у 
ющих изоляторов.

К абельны е ящики долж ны  устанавл и ваться  и в  м естах перехода многопар
ного подвесного кабел я  на однопарные (подземные и подвесны е).
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Рис. 9.12. Соединение линейно* 
го провода с проводом Л ТВ -В : 
а ) размеры оконечной заделки 
линейного провода; б )  соедине
ние линейного провода с прово
дом Л ТВ -В  при установке изи* 
лятора на крюке; ѳ )  этапы об
вязки провода Л Т В -В  вокруг 
шейки изолятора; е )  соединение 
линейного провода с проводом 
Л ТВ -В  при установке изолято
ра на траверсе.

Тип
изолятора

Размеры, мм

а 6

ТФ-2
ТФ-3
ТФ-4

50
30
30

75
45
45

Распределительны е шкафы емкостью  1200 и 600  пар могѵт^ д я з м р ш я т ь г я  и 
п одъездах крупны х зданий или на открыты х м естах (у  стен домов, у  забо р ов, 
в ск в е р а х). Ш каф ы  емкостью  300  и 150 пар устанавли ваю тся только в п одъ
ездах зданий (в  ниш ах). В  зданиях с тонкими стенами ш кафы у стан авл и ваю т 
без устрой ства ниш, вплотную  к торцевой или ф асадной (дворовой) стене з д а 
ния. Н а улицах их размещ аю т у  стен капитальны х зданий.

К оличество введен н ы х в шкаф трубопроводов от ш кафного колодца и х а 
рактер их прокладки определяю тся проектом. К ак  правило, в  шкаф емкостью  
1200 пар вводи тся четыре, а в шкаф емкостью  600  пар —  три трубопровода. Н а 
подходе к  распределительному ш кафу трубопровод выполняется, к а к  правило, 
асбестоцементными трубами с использованием дл я поворотов бетонны х муфт. 
Применение для поворотов стальны х или чугунны х изогнутых труб до п ускается  
в исклю чительных случаях.

Распределительны е шкафы, устанавли ваем ы е на открытых м естах (у  стен  
зданий, оград и т. д .) ,  крепятся на кирпичных или ж елезобетонны х цоколях 
(ф ундам ентах) болтами диаметром 20 мм (рис. 9 .1 3 ). Щ ели м еж ду шкафом и 
фундаментом зад ел ы ваю т цементным раствором . Распределительные ш каф ы, 
устанавли ваем ы е на лестничных кл етках у  стен, крепят к перекрытию (полу) 
четырьмя болтами диаметром 20 мм, длину которы х принимают исходя из 
местных условий.

В  телеф онных распределительных ш каф ах размещ аю тся кабельны е боксы , 
соответствую щ ие по числу и емкости вводимым магистральным и распредели
тельным кабелям . Располож ение м агистральны х и распределительных боксов в 
ш каф ах показано на рис. 9 .14. -

З ар яд ка боксов кабелем осущ ествляется в мастерской. Длина зар яж енно
го в бокс каб еля долж на быть достаточной дл я монтаж а его с линейным к а 
белем в ш кафном колодце.

Б оксы  симметричных кабелей, уплотненны х системами передачи, у стан авл и 
ваю т непосредственно в Л А Ц . В  случае уплотнения части пар телеф онных к а 
белей распай ку кабелей на уплотненные и неуплотненные производят в ш а хт а  
или перчаточной.

К абельный ш каф Ш К М  (У К М Ш ) устанавл и ваю т:
около опор на ж елезобетонны х п ри ставках или кирпичных ф ундам ентах 

высотой 0 ,5 — 0,6 м;
на брусьях, укрепляемых в нижней части опор на вы соте 0,8 м от земли;
на помосте, укрепляемом в нижней части опор на вы соте 1,0 м от земли.
П ровода _ уплотненных воздуш ны х цепей соединяю т с приборами защ иты 

ш кафа радиочастотным коаксиальным кабелем Р К -5 0 -4 -1 3  или Р К -5 0 -7 -1 5  
(внутренним проводом ). Внешний провод каб ел я  (оплетку) зазем ляю т.

6— 136
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Рис. 9.13. Цоколь для установки распреде* 
лительного шкафа: 
а )  бетонный; б )  кирпичный
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0 м еж ш каірного.

ПВО * г

150 -X 2

зррхг

п ш

600*1

Рис. 9.14. Расположение боксов в распределительных 
шкафах: магистрального; распределительного; межшкаф- 
ного

К онтрольно-разры вные пункты (К Р П ) устраиваю т только на фидерных ли
ниях проводного вещ ания. При оборудовании К Р П  кабель в виде петли з а в о 
д я т  в  кабельную  коробку. О борудование К Р П  производят; 

в м естах подключения отвода к  фидерной линии; 
по обе стороны подводного перехода шириной более 100 м; 
в м естах установки  абонентских трансформаторов.
К абельны е коробки размещ аю тся на опорах. Д оп ускается  у стан о вк а  их 

на стенах зданий на вы соте не менее 2 ,5  м. В  м естах перехода подземной ли
нии на воздуш ную  функцию К Р П  выполняет каб ельн ая воронка. Н а абонент
ских линиях в качестве К Р П  может служ ить каж ды й абонентский ввод , вы 
полненный в  виде петли.
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Р А З Д Е Л  10

Т е х н и ч е с к а я  э к с п л у а т а ц и я  
к а б е л ь н ы х  с о о р у ж е н и й  С Т С  и  П В

10.1. Задачи технической эксплуатации

О сновными задачам и технической эксплуатации кабельны х сооружений С ТС  и 
П В  являю тся:

обеспечение бесперебойной и вы сококачественной работы сооружений;
сниж ение тр удовы х и материальны х затр ат на техническую  эксплуатацию 

сооруж ений;
внедрение новой техники.
Д л я  решения этих зад ач  выполняю тся работы, входящ ие в со став  техни

ческой эксплуатации кабельны х сооружений. К  этим работам  относятся: орга
низация технической эксплуатации; техническое обслуж ивание; ремонт, сбор, об
работка и анализ эксплуатационной информации и разработка на этой основе 
мероприятий по улучшению эксплуатации сооружений.

Р аботы  но организации технической эксплуатации заклю чаю тся в плани
ровании технической эксплуатации, формировании эксплуатационных подразде
лений, соверш енствовании и внедрении прогрессивных м етодов эксплуатации и 
научной организации тр уда и организации материального обеспечения эксплуа
тации.

Техническое обслуж ивание п редставляет собой комплекс работ, проводимых 
дл я поддерж ания и восстановления исправного и работоспособного состояния 
линейных сооружений в соответствии с  нормами и требованиями, устано влен 
ными нормативно-технической документацией (Н Т Д ) М инистерства связи 
С С С Р  [6, 7, 15, 19].

Рем онтны е работы имеют своей целью восстановление работоспособности 
предотвращ ение возм ож ны х повреждений линейных сооружений. Ремонт (ре
монтные работы) разделяется на текущ ий и капитальный. П од текущ им ре
монтом понимается минимальный по объем у вид планового ремонта, при котором 
производятся работы по систем атическом у и своеврем енном у предохранению 
линейных сооружений от преж девременного износа и возникновения пов
реждений. Капитальный ремонт предусм атривает полное восстановление исправ
ного и работоспособного состояния сооружений и приведение их конструктив
ных и электрических характери стик к  требованиям Н ТД .

Сбор, обработка и анализ эксплуатационной информации заклю чаю тся в 
сборе от эксплуатационных- подразделений учетны х докум ентов, их обработке, 
анализе и составлении отчетны х докум ентов и предложений по улучшению эк
сплуатации.

10.2. Организация технической эксплуатации

О рганизацию технической эксплуатации линейных сооружений С ТС  и П В 
на уровне М инистерства связи С С С Р  осущ ествляю т соо тветственно Главное 
управление городской и сельской телефонной связи (Г У Т С ) и Гл авно е управ
ление космической и радиосвязи (Г К Р У ) ,  а на уровне министерств свя зи ” сою з
ных республик и областны х (кр аевы х) производственно-технических управле
ний связи  — отделы (сл уж бы ) городской и сельской телефонной связи (Г С Т С ), 
радиосвязи, радиофикации и телевидения.

Управления сою зного м инистерства разр абаты ваю т общие вопросы техни
ческой эксплуатации, издаю т Н Т Д  по линейным сооружениям, планируют эк
сплуатацию  и организую т материально-техническое снабж ение эксплуатации, 
6 *

I" ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
I.
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контролирую т и анализируют состояние эксплуатации, р азр аб аты ваю т меро
приятия по ее улучшению.

О тделы  городской и сельской телефонной связи выполняю т те ж е функции 
н а  ур овне производственно-технического управления связи. Предприятия связи 
(П Т У С  и другие сам остоятельные предприятия) м огут р азр аб аты вать  и изда

в а т ь  стандарты  предприятия (С Т П ), регламентирующ ие вопросы технической 
эксплуатации (например, вопросы кач ества  в комплексной системе управления 
к ач ество м ). Р азр аб о тк а  С ТП  о сущ ествл яется  в  ^соответствии— е- ГО С Т  1.4— 68 
«Г о су д ар ствен н ая  система стандартизации. П орядок разработки и утверж дени я 
стан д ар то в предприятий» и О С Т 4 5 .10— 77 М инистерства связи С С С Р  «П орядок 
прохож дения, согласовани я и обращ ения стандартов».

Т ехни ческая эксплуатация линейных сооружений С ТС  и П В  осущ ествл яется 
эксплуатационно-техническими (Э Т У С ) или районными узлами связи (Р У С ), 
входящ ими в со став  П ТУ С  или республиканских министерств связи (в  республи
ках без областного или кр аевого дел ени я). В  со ставе Э ТУ С  или Р У С  организу
ю тся линейно-технические подразделения (цеха и уч астки ), выполняющ ие рабо
ты  по техническом у обслуж иванию  и текущ ем у ремонту линейных сооружений.

Ш таты  работников ЭТУ С  или Р У С  определяю тся областными (краевы м и или 
.республиканскими) П ТУ С  на основании действую щ их ш татны х нормативов.

10.3. Основные методы технической эксплуатации 
линейных сооружений

П од методами технической эксплуатации понимают способы и приемы вы 
полнения технических эксплуатационных работ и использования дл я этих целей 
контрольного, измерительного, ремонтного и вспомогательного оборудования. 
Н аиболее распространенными методами технической эксплуатации явл яю тся про
филактический и восстановительны й.

Профилактический метод характери зуется проведением систем атических р а
бот по предупреж дению и обнаруж ению  повреждений до того, к а к  они оказали 
влияние на качество  работы средств связи. Э тот метод применяется при техни
ческой эксплуатации линейных сооруж ений и заклю чается в проведении перио
ди чески х контрольных осмотров, испытаний и измерений и выполнении на осно
вании полученных результатов ремонтных работ с  целью поддерж ания исправ
ности и работоспособности.

Восстановительный метод заклю чается в  проведении ремонтных работ после 
возникновения и  обнаруж ения повреж дение с  целью восстановления исправно
сти  и работоспособности.

П рофилактический метод реализуется путем проведения технического обслу
ж ивания и плановы х ремонтов линейных сооружений: соединительны х и распре
делительны х линий сельской телефонной связи, фидерных (м аги стральны х и  

распределительны х) линий П В.
В осстанови тельны й метод применяется при ликвидации аварий и повреж де

ний на соединительных и фидерных линиях, а такж е на абонентских линиях 
С ТС  и P C , повреж дения на которы х устраняю тся, как правило, по заявлениям 
абонентов.

На линейных сооруж ениях С ТС  и P C  используются оба м етода. При этом 
возмож ны д в а  способа их реализации: децентрализованный («постовой») и цент
рализованный.

При <гпостовом» способе линейно-кабельные сооруж ения, эксплуатируемые 
линейно-техническим цехом (Л Т Ц ) Э Т У С  (Р У С ), разделяю тся на линейно-тех- 
нические участки  (Л Т У ), а последние на монтерские участки, закрепленны е за 
отдельными монтерами, выполняющими на этих уч астках  все  работы  по техни
ческом у обслуж иванию  и текущ ем у ремонту сооружений, а та к ж е по устр ан е
нию кабельн ы х повреждений и аварий. Д л я  устранения аварий и  производства 
работ по капитальном у ремонту в  со ставе  ЭТУ С  (Р У С ) м огут о р гани зовы вать
ся ремонтные бригады  (Р Б ) .
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При центра лизованном способе тех нический .чмчт уитиийй в со ставе Л Т Ц  
созд аю тся специализированные бригады монтеров: деж урны е, выполняющ ие 
профилактические работы и устраняющ ие повреж дения, и ремонтные, вы полняю 
щие текущ ий и капитальный ремонты и работы  по развитию линейных сооруж е
ний. Район обслуж ивания, в зависимости от его  размеров и наличия линейных 
сооруж ений, мож ет бы ть разделен на зоны обслуж ивания, закрепляемые за  д е 
ж урными бригадами. Д еж ур н ы е бригады в  дневное время нахо дятся в  пределах 
своей зоны и выполняю т работы  по профилактике. Они м огут бы ть немедленно 
направлены в любой пункт зоны для устранения аварий или повреждений. Р е 
монтные бригады  выполняю т ремонтные работы  в пределах района Л Т Ц , но в  
случае необходимости м огут бы ть вы званы  в др уги е районы дл я ликвидации 
крупных аварий или повреждений.

Д л я  ликвидации возм ож ны х аварий и повреждений в  нерабочее время о р га
низуется деж ур ство  бригад на дом у с  возм ож ностью  немедленного вы зова  и 
вы езд а  к м есту аварий.

Ц ентрализованны й способ обеспечивает более бы строе устранение аварий и 
повреждений, качественное выполнение ремонтных работ и лучш ее использование 
специалистов. Д л я  реализации этого метода необходима организация в со ставе  
Э Т У С  (Р У С ) или Л Т Ц  диспетчерской служ бы , обеспечение бригад мобильным 
транспортом и средствам и связи с диспетчером.

10.4. Технические эксплуатационные работы на линейных 
сооружениях СТС и ПВ

Планирование технических эксплуатационных работ на линейных соор уж е
ниях осущ ествл яется начальником Л Т Ц  (Л Т У ). Н ачальник Л Т Ц  (Л Т У ) со с т а в 
л яет годовой производственный план с  включением в  него работ по капитально
му и текущ ем у ремонтам. П лан утвер ж дается руководством  Э ТУ С  (Р У С ). На 
основании этого плана составляю тся квар тальны е графики капитального и т е к у 
щ его ремонтов с  разбивкой по месяцам и указанием  исполнителей, сроков в ы 
полнения работ, м атериального обеспечения и сметной стоимости работ. О д н о 
временно с  составлением  год о во го  производственного плана р азр аб аты вается  и 
утвер ж д ается  план (или граф ик) закрепления участков за  монтерами (при по
стовом  способе технического обслуж ивания) или зон централизованного об сл у
ж ивания.

При составлении планов используются нормы р асхода материалов, приве
денны е в [29], и нормативы тр удовы х затрат.

К онтроль за работой уч астковы х монтеров при постовом методе осущ ествл я
ется  начальником участка , а контроль за работой бригад —  начальником Л Т Ц  
и деж урны м  диспетчером Э Т У С  (Р У С ) или Л Т Ц . У частковы е монтеры (н а 
чальники участков) и бригадиры обязаны  периодически (каж ды е 1— 2 часа) с в я 
зы ва ться  с  Ц С С ТС  или деж урны м  диспетчером РУ С .

О тчет о работах, вы полненны х по техническому обслуж иванию , ведется в 
ж урнале технического обслуж ивания, а о р аб о тах  по капитальному и текущ ем у 
ремонтам составляется акт приемки в  соответствии с  указаниями, помещенными 
в  [15]. А кт приемки капитально отремонтированных сооружений у твер ж д ается  
главны м  инженером П Т У С , а акт  приемки работ, выполненных по текущ ем у 
ремонту, —  главным инженером Э Т У С  (Р У С ).

При техническом обслуживании линейно-кабельны х сооружений вы полняю тся 
следую щ ие работы:

осмотр и определение состояния трасс кабельн ы х линий и соблю дения п р а
вил охраны  линий М инистерства связи С С С Р [22];

плановы е и контрольные электрические измерения;
проверка состояния каб ельн ы х вводов в  телефонные станции и абонентские

п ункты ;
проверка состояния Н У П  и Н РП  систем передачи К Н Қ -6Т , К Н К -12 , 

И К М -12М , И К М -1 2 Х З , «Зона» и величины сопротивления зазем ления в Н У П  
(Н Р П ) ;
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проверка состояния защ итны х и коммутационных устройств в кабельн ы х 
ящ иках, коробках, боксах и абонентских защ итных устр ой ствах;

содерж ание кабельны х линий под постоянным избыточным давлением ;
проверка состояния кабельны х переходов через ш оссейные и ж елезны е д о 

роги и водны е преграды, поддерж ание стрел провеса троса на подвесны х к а 
бел ях;

проведение организационно-разъяснительной работы среди населения и ра
ботников строительны х, ремонтных, мелиоративных и дорож ны х организаций, 
колхозов, со вхо зо в, л есхозо в и других предприятия о правилах охраны  каб ель
ны х линий и порядке проведения работ в зоне прохож дения кабелей с  вруче
нием решений исполкомов м естных С оветов народных деп утатов об охране линий 
связи ;

составление акто в в случае повреж дения кабелей посторонними организа
циями и возб уж дени е исков дл я возмещ ения убы тков;

проведение надзора за производством зем ляных и строительных работ в  зо
н ах прохож дения тр асс кабеля;

согласовани е производства зем ляны х работ в зонах прохож дения тр асс к а 
беля.

В  состав текущ его ремонта вх о д я т  следую щ ие работы:
1. На каб ел ьн ы х линиях, пролож енных в грунте: замена неисправны х к у с 

к о в  каб еля длиной не более 200 м; перезаделка неисправных муфт (ср о ст к о в ); 
частичны е вы копка и углубление каб еля, вы равнивание грунта на тр ассе каб еля 
с  подсыпкой гр унта в  к е с т а х  промоин, оползней и обвалов; ремонт и зам ена 
оконечны х распределительны х устройств на кабельны х вст а в к а х ; исправление 
повреж денных пар; ремонт и зам ена трансф орматоров и зам ена катуш ек пупини- 
зации на линиях P C ; приведение в вертикальное состояние и о б вал овка корпу
со в  Н У П , Н Р ГІ; зам ена столбиков; устранение травяного покрова на площ адках 
и вокр уг опор Н У П , Н РП  с покрытием площадки гравием, кирпичом или пес
ком ; исправление ввод ов кабелей в  здания узлов связи и в абонентские п ункты ; 
уплотнение крыш ек Н У П  и Н РП .

2. Н а п одвесны х и настенны х кабельны х линиях: ремонт или зам ена троса 
длиной до 200  м, подвесных кабелей; перезаделка неисправных муфт (ср остк ов) 
с  заменой отдельны х куско в кабеля; перекладка кабелей по стенам  зданий; ис
правление повреж денных пар; восстановление защ итных покровов кабелей ; вы 
правление сдви нувш и хся и зам ена неисправных подвесов; регулировка стрел 
провеса тросов и кабелей; ремонт молниеотводов и заземлений на опорах; 
сплошной контроль опор; ремонт и зам ена ступеней и ремонт площ адок на к а 
бельны х опорах.

3. На подводны х кабельны х линиях (п ер ехо д ах): частичное углубление и 
вы но ска  кабеля на откосах, отм елях и у берегов водны х преград; подсыпка 
гр унта в м естах промоин, оползней и обвалов; отколка л ьда ; вы п р авка, зам ена, 
о кр аска и нумерация зам ерных и направляю щ их столбиков; исправление по
вреж денны х пар; текущий ремонт сигнальны х знаков.

4. На кабельной линии, проложенной в кабельной канализации: зам ена не
исправны х к у ск о в  кабеля длиной не более 200 м; выправление и перезаделка не
исправны х м уф т; исправление повреж денны х пар; осмотр и восстано влени е 
у кл ад ки  кабелей  в см отровых устр о й ствах ; восстановление перепаек (попереч
ны х спаек) кабелей в  свинцовой оболочке; протирка кабелей и очистка см отро
вы х  устр ой ств; мелкий ремонт лю ков и задел ка отверстий в неиспользуемых к а 
н ал ах ; осмотр и приведение в порядок установок для содерж ания кабелей под 
давлением .

5. В  оконечны х распределительны х устрой ствах производятся чистка в се х  
внутр енних частей и окраска металлических корпусов, проверка, ремонт и зам е
на приборов защ иты , кроссировок, заземлений, ремонт и зам ена боксов в  к а 
бел ьны х ко р обках и распределительных ш каф ах.

П о окончании текущ его ремонта на кабельной линии производят контроль
ные электрические измерения, составляю тся протоколы электрических измерений, 
вн о ся тся  необходим ые записи (коррекции) в паспорта кабельны х сооруж ений и
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составл я ю тся  сп равки о со ставе и объеме запланированны х и выполненных ра- 
бот, а такж е о фактическом расходе м атериалов, рабочей силы и денеж ны х 
ср ед ств . П еречисленные докум енты  вм есте с  протоколами электрических измере
ний, произведенных д о  начала ремонта, предъявляю тся комиссии по приемке. 
Комиссию во згл авл я ет  начальник цеха. Вы борочная проверка работ по текущ е
му ремонту, в  объеме не более 25%  общ его объема работ, производится распо
ряж ением начальника (главн ого  инженера) Э Т У С  или Р У С .

Капитальный ремонт кабельны х сооруж ений производится периодически в 
зависим ости от состояния сооружений и установленного межремонтного цикла. 
С остояние сооруж ений определяется техническим осмотром, включающим так ж е 
электрические измерения. При осмотре составл яется  ведом ость деф ектов, к к о 
торой прилагаю тся протоколы электрических измерений. Н а основании ведом о
сти  деф ектов со ставл яется  документация на капитальный ремонт, содерж ащ ая 
ведом ость деф ектов, результаты  измерений электрических характеристик, р аб о 
чие чертеж и, см ету (или сметно-финансовый р асчет на работы стоимостью  до
5  ты с. р у б .), ведом ость необходимых м атериалов, кабелей и оборудования.

М еж ремонтный цикл составляет: д л я  кабелей  в  пластмассовой оболочке, 
пролож енных в  грунте и в  канализации, —  12 л ет и настенных —  7  л ет ; д л я  
м агистр альны х кабелей в свинцовой оболочке, проложенных в  канализации, —  
2 5  лет; дл я распределительны х кабелей в  канализации —  20  лет; п од весн ы х —  
10 лет и настенны х —  15 лет. Д л я  бронированных и речных кабелей цикл опре
дел яется  в 20 лет, для Н УП  и Н РП  —  20  лет, заземлений —  7 лет.

К апитальный ремонт планируется П Т У С , которое составляет титульный спи
со к  объектов, подлеж ащ их капитальному ремонту. Титульный список у т ве р ж д а 
е тся  начальником П ТУ С  (или министерством связи союзной республики). Ф и 
нансирование и м атериально-техническое снабж ение обеспечивается П Т У С  в со 
ответстви и с титульным списком.

Д л я составления предварительных за я во к  на финансирование и обеспечение 
материалами во втором квар тале каж дого  год а  в П ТУС  представляю тся в е д о 
мость деф ектов, ориентировочные сметы (см етно-ф инансовы е расчеты ) и пере
чень материалов.

В  состав капитального ремонта вхо д я т  следую щ ие работы: 
прокладка кабелей с  перепайкой, зам ена ку ско в  подземных, подвесны х, н а 

стенны х и п одводны х кабелей длиной более 2 0 0  м;
вы носка, перекладка или углубление кабеля, в том числе на п ереходах ч е 

рез водны е преграды, овраги с  устройством  в  необходимых случаях вста во к  и 
привлечением вод ол азо в;

прокладка и монтаж  кабелей при ремонте или зам ене кабельной кан ал и 
зации;

ремонт кабельной канализации, вкл ю чая ремонт смотровых устр ой ств; 
частичная зам ена подвесного или настенного кабеля подземным; 
ремонт или зам ена тросов подвесных кабелей ;
зам ена и устан о вка  приборов (устр ой ств) защ иты кабельны х линий от  гр о

зо вы х  разрядов, влияния линий электропередачи и электрифицированных ж ел ез
ных дорог и от коррозии;

ремонт, зам ена и перестановка кабельны х ящ иков, боксов, распределитель
ных ш кафов и коробок;

ремонт и переустройство кабельны х вво д о в ;
замена корпусов Н У П  и Н Р П , а такж е устрой ство муфт на сты ке стаб к а- 

белей и линейных кабелей;
установка м агистральны х кабельны х линий под постоянное избыточное в о з 

душ ное давлени е (м онтаж  или ремонт устано вки , монтаж  газонепроницаемых 
муфт, нахож дение и устранение мест негерметичности каб ел ей );

приведение электрических характеристик кабельн ы х линий к нормам Н Т Д , 
устранение неправильны х сращ иваний («р азби тость» пар и четвер о к), симметри
рование и восстановление повреж денных ж ил (п ар) с  вскрытием и п ереустрой
ством более д в у х  муфт (или ср о стк о в );
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устано вка р азветви тельн ы х и согласовы ваю щ их трансф орм аторов и катуш ек 
на линиях П В ;

работы, выполняемые при внедрении на действую щ их линиях усоверш енст
вованны х конструкций, кабельной арм атуры, оконечных распределительных и 
защ итных устрой ств, средств безопасности тр уд а, а такж е при зам ене кабелей 
новыми более соверш енными или большей емкости.

Капитальный ремонт в зависимости от объема работ мож ет вы полняться 
силами эксплуатационных организаций (хозяйственным  способом) или специа
лизированной организацией по подрядному договор у.

В  состав технического оснащения эксплуатационных кабельны х подразделе
ний вхо дят материалы, инструменты, приборы, приспособления, спецодеж да в  
оборудование д л я  безопасного тр уда, а такж е транспортные ср ед ства  и ср ед ст
ва механизации.

В  табл. 10.1 указан ы  средний нормативный срок служ бы  кабелей, приме
няющихся на сел ьских телеф онных сетях, и примерные нормы р асхода кабелей 
на техническое обслуж ивание и ремонт кабельны х линий.

Т а б л и ц а  10.1. Средний нормативный срок службы кабелей местной связи,
временные нормы годового расхода кабелей на текущее обслуживание,, 

текущий и капитальный ремонты

Тип кабеля

Средний 
расчетный 

нормативный 
срок службы 

в годах

Норма, % от имеющихся в 
кабелей

эксплуатации

на техниче
ское обслу
живание и 

текущий 
ремонт

на капи
тальный 
ремонт

общая

С ельские телефонные к абели

Кабели сельские телефонные
одночетверочные в пластмассо
вой оболочке небронированные: 

проложенные в канализации 22 1 .2 3 ,3 4 , 5
проложенные в грунте 15 2 ,0 4 ,7 6 ,7
подвесные 1 0 2 ,5 7 ,5 1 0 , 0

То же, бронированные:
проложенные в грунте 20 1 »5 3 , 5 5 , 0
подводные 20 1 .0 4 ,0 5 , 0

Однопарные в пластмассовой
оболочке 10 3 . 0 7 ,0 1 0 , 0

Го содск и е т елефонные кабели

В пластмассовой оболочке:
проложенные в канализации 20 1 ,2 3 . 8 5 , 0
подвесные 10 2 , 5 7 ,5 1 0 , 0
настенные 15 2 , 0 4 , 7 6 , 7

То же, бронированные:
проложенные в грунте 18 1 ,о 4 ,6 5 , 6
подводные 18 0 , 7 4 , 9 5 , 6

В свинцовой оболочке:
проложенные в канализации 50 0 , 6 1 ,4 3 , 0
подвесные 18 1 ,5 4 ,1 5 ,6
настенные 26 1 ,0 2 , 8 3 . 8

То же, бронированные:
проложенные в грунте 40 0 ,4 2 ,1 2 ,5
подводные 40 0 ,3 2 ,2 2 ,5

Кабели телефонные станцион
ные 40 0 ,5 2 .0 2 ,5

Д л я ликвидации аварий в Э ТУ С  (Р У С ) со зд ается аварийный запас каб еля, 
м онтаж ных м атериалов, комплектов инструм ентов и приспособлений.

Аварийный зап ас однопарных кабелей образуется в размере 3%  протяж ен
ности каж дой марки кабеля, находящ егося в эксплуатации, а одночетверочныж
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кабелей в разм ере 2 %  протяженности каж дой марки кабеля, н ахо дящ егося в 
эксплуатации. Д л я подводных кабелей аварийный запас определяется длиной 
кабеля дл я п одводного перехода наибольшей протяженности в  зоне Э Т У С  
(Р У С ). А варийный зап ас многопарных кабелей емкостью до 100 пар вклю чи
тельно со ставл я ет  150 м для каж дой марки.

Нормы р асхо д а монтаж ных материалов дл я выполнения муфт и сростков 
кабелей у к азан ы  в разд. 7, а временные нормы годового расхода ^материалов, 
арматуры и оборудовани я на техническое обслуж ивани е и текущ ий ремонт —  
в  [15, 29]. П еречень инструментов и приспособлений для технического о бслуж и 
вания и рем онта кабельны х линий указан  в [15] и в разд. 7. П еречень ^измери
тельны х приборов д л я  технической эксплуатации кабельны х сооруж ений приве
ден в  табл . 10.2. Н азначение и порядок использования приборов у к азан  в 
разд. И .

Т а б л и ц а  10.2. Перечень измерительных приборов для технической эксплуатации линий 
СТС и PC

Количество
Наименование прибора Тип прибора

для бригадыдля цеха

|—т і/ 1—г о ПѴП О АЛ з 1
1
1

Кабельный мост ІіКіі-й. 11 К.11 - Jiu
Мегомметр МЕГ-9 3
Универсальный прибор LI-435 (ТТ-2) 4
Измеритель сопротивления за

1
1
1
1

земления М-416 (ИСЗ-З) 3
Испытатель кабельных пар ИКП-2М 3
Испытатель разрядников ИР-ЗМ (ИР-3) 2
Кабелеискатель КИ-4П (ИПЛ-4, ИМПИ-2) 2
Прибор для проверки электри
ческих характеристик телефон
ных аппаратов КИТАП, ИТА 1 1
Испытатель прочности изоляции ИПИ-1М 2 —
Указатель уровня КУП-2,5 2 —
Указатель уровня СИУ-300 2 —
Генератор переменного тока ИГ-300, 12XN039 2 —
Избирательный указатель уров
ня 12XN044 2 —
Измеритель переходного зату
хания ИПЗ-З, ИПЗ-4, ВИЗ-600 2 —
Измеритель напряжения шума УПН-60 1 1
Импульсный искатель Р-5-9 (Р-5-5) 2 1
Высоковольтный мост BE М-64 (ВКМ-1) 1 1
Искатель места пробоя жил ІІПИ-64 (ИПМ-1) 1 1
Симметрирующий трансформа
тор ТР-ИПЗ-ЗОО, СТ-600 4 —
Магазин сопротивлений КМС-5 (КМС-4) 2 —
Магазин емкостей Р-523 2 —
Автотрансформатор на 9А ЛАТР-9А 2 —
Миллиамперметр М-122 (М-134) 3 1
Аппарат телефонный монтер
ский ТА М-56 3 1

Эксплуатационно-технические и районные узлы  связи обеспечиваю тся тр ан с
портными средствам и и средствам и м еханизации в соответствии с  устан о вл ен 
ными нормами. В  зависимости от наличия этих средств и м естны х условий в 
П ТУ С  (Э Т У С  или Р У С ) организуется их централизованное техническое о б сл у
живание и обеспечение.

Работники эксплуатационных подразделений долж ны  быть снабж ены  спец
одеж дой и средствам и безопасного тр уда по действующ им нормам.

На кабельны х линиях С ТС  и P C  в соответствии с ГО С Т  1 3 377— 75 разли
чают неисправности и повреждения.

П од неисправностью понимается состояние объекта, при котором он не со
о тветствует  хотя бы одному из требований, установленны х норм ативно-техниче-
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ской документацией. Д л я кабельны х сооружений неисправностью  признается из
менение их м еханических или электрических характеристик, не приводящ ее к  
немедленному ухудш ению  к ачества  или прекращению действия связи.

Повреждением  я вл яется  наруш ение исправности кабельного сооруж ения, 
приведшее к  ухудш ению  к ачества  или прекращению действия связи. П овр еж де
ние, при котором в каб ел ях  межстанционной связи прекращ ено действие связи  
по 50 и более процентам пар, признается аварией.

Н еисправности устр аняю тся при текущ ем ремонте. П овреж дения устр ан я
ю тся в  установленны е контрольные сроки. М аксим ально допустим ая продолж и
тельность кабельного повреж дения (при невозмож ности замены повреж денных 
цепей) не долж на превыш ать:

на соединительны х меж станционных линиях связи  С ТС  —  8 часов ;
на абонентских линиях С ТС  —  24  часа;
на линиях П В  в черте населенных пунктов, в  которы х располож ены радио

узлы , —  6 часов и за пределами этих пунктов —  10 часов;
на кабельны х линиях городских телеф онных станций (райцентров) при ем

кости до 200 пар без замены пролета —  18 часов, с заменой пролета —  36  часов.
Р аботы  по устранению  аварийных повреждений м еж станционных линий 

долж ны  производиться немедленно по обнаруж ению и вы полняться без пере
ры ва, в  том числе в  ночное время.

Л инейно-абонентские повреж дения долж ны  устр ан яться  в день поступления 
заявки , если последняя поступила до 13 час. в рабочие дни и до 12 час. в суб
ботние дни. Если зая вк а  поступила в указанны е дни позж е 13 и 12 час., то по
вреж дения устраняю тся в течение следую щ его рабочего дня.

П родолж ительность повреждений на линиях С ТС  исчисляется по астрономи
ческом у времени, т. е. с момента поступления заявки  от абонента или обнару
жения повреж дения до момента его устранения (или ликвидации аварии) и во с
становления связи . При зам ене повреж денных пар врем я считается до  момента 
восстановления связи . Воскресиы е и праздничные дни при определении продол
ж ительности повреж дения исклю чаю тся, если заявки  поступили после 12 час. в 
субботние и предпраздничные дни. З а  продолж ительность повреждений, превы
шающую установленны е контрольные сроки, начисляю тся денеж ны е санкции.

Н а абонентских линиях П В  продолж ительность повреж дения исчисляется 
с  момента поступления заявки  абонента (или со времени, указанно го абонентом 
д л я  явки монтера) до момента отметки наряда абонентом. В  продолж итель
ность повреж дения не засчи ты вается время м еж ду 18 и 9 час. [17].

П овреж дения, представляю щ ие опасность дл я людей, рассм атриваю тся как 
аварии и подлеж ат немедленному устранению.

В  Э ТУ С  (Р У С ), цехе или линейно-техническом участке долж ен бы ть со ста в
лен и доведен до исполнителей оперативный план организации работ по ликви
дации аварий.

Д еж урны й работник бюро ремонта центральной станции или деж урны й ди с
петчер ЭТУ С  (Р У С ), получив заявление или сообщение о повреж дении каб ел ь
ной линии меж станционной связи, долж ен определить хар актер  и участок по
вреж дения, немедленно сообщ ить об этом начальнику ц еха (участк а) и вы звать  
аварийную  (рем онтно-восстановительную ) бригаду. Если  деж урны й работник 
Ц С  или диспетчер своими силами не мож ет определить характер  и у ч асток  по
вреж дения, то начальник цеха (участк а) организует измерения для определения 
хар актер а и у ч астк а  повреж дения и на основании р езультатов измерений о р га
низует работы по восстановлению  связи и устранению  повреж дения в  со о тветст
вии с оперативным планом работ.

Если участок повреж дения находится м еж ду необслуж иваемыми станциями, 
то  для производства измерений на эти станции вы зы вается  (вы сы л ается ) д е 
журный работник.

Д л я  выполнения зем ляны х работ начальник цеха (уч астк а) получает разре
шение и, если это необходимо, вы зы вает представителя организации, имеющей 
подземные сооруж ения на у частке  повреж дения. При значительном объем е р а
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бот начальник цеха (участк а) вы езж ает на линию и руководит восстановлением  
и ремонтом.

Бригадир аварийной (рем онтно-восстановительной) бригады, получив от 
начальника цеха (участк а) или диспетчера Э Т У С  (Р У С ) сведения о хар актер е 
и участке повреж дения или аварии, прибывает на участок повреж дения и д о 
к л а д ы ва е т  о прибытии диспетчеру или начальни ку цеха (у ч а ст к а ). Затем  по 
данны м  измерений и путем внеш него осмотра оты скивает место повреж дения. 
У бедивш ись в точном его определении, он проводит испытания линии в обе 
стороны  от места повреж дения и, убедивш ись в исправности линии, устр ан яет 
повреж дение. П осле устранения повреждения бригадир сообщ ает об этом, при 
необходимости, деж урном у диспетчеру (начальни ку у ч а стк а ), у ч аствуе т  в ис
пы таниях восстановленной линии, а затем  заканчи вает все  работы на месте по
вреж дения (снятие временных связей, вы кл ад к у  кабеля и муфт, засы п ку  ко тло
ван а и т. п .). П окинуть место повреж дения бригадир имеет право только с  
разреш ения деж урного диспетчера или начальника участка.

П осле устранения повреж дения станции, меж ду которыми находилось по
вреж дение, проводят контрольные испытания и измерения восстановленной ли
нии. Р езул ьтаты  измерений оформляю тся протоколом, а сведения о проведенны х 
р аботах и измерениях, произведенных на линии, вносятся в паспорт линии.

— Попррждрння ня абонентских линиях- Г.ТГ. и П В у страняются в  излож енном 
выш е порядке с учетом особенностей абонентских линий. В о  всех  случаях по
вреж дений л и ни й "(авар и й ), вы званны х действием  посторонних организаций или 
ч астн ы х лиц, составляется акт о привлечении виновных к административной или 
уголовной ответственности и возмещении убы тков.

Устранение повреждений кабельны х линий, проложенных в гр унте, произво
д я т  в следующ ем порядке: осм атриваю т тр ассу  кабеля на участке, гд е  по ре
зу л ьтатам  измерений предполагается повреж дение; по технической до кум ен та
ции и замерным столбикам определяют место расположения м уф т на участке. 
Е сли  место повреждения осмотром трассы  установи ть не у д ается , то в м есте 
располож ения муфты раскапы ваю т грунт с одной стороны участка  п овр еж де
ния, осм атриваю т м уф ту и вскры ваю т ее. Если  повреждение в муф те не о б н а
руж ено, то из этой муфты производят измерения в стороны обеих оконечны х 
станций для уточнения места повреж дения. Н а  основании р езультатов измере
ний отр ы ваю т грунт, осм атриваю т и, если необходимо, вскры ваю т муфту, бли
ж айш ую  к предполагаемому месту повреж дения. Уточнив место повреж дения, 
о тр ы ваю т грунт в этом месте, обнар уж и ваю т и устраняю т повреж дение. При 
этом, в  зависимости от хар актер а повреж дения, либо завари ваю т (зап аи ваю т) 
оболочку, либо монтируют новую  м уф ту или устраиваю т вставк у  кабеля с  мон
таж ом  д в у х  муфт.

Если при осмотре трассы  обнаруж ены  следы  разреза, раскопки или п росад
ки гр унта, то грунт вскр ы ваю т в  этом м есте и тщ ательно осм атриваю т кабель. 
У бедивш ись в наличии повреж дения, производят измерения в  обе стороны от 
м еста повреж дения, а затем  устраняю т повреж дение, засы паю т каб ел ь и утр ам 
бовы ваю т грунт.

П овреж денны е пары в кабельны х линиях оты скиваю т в соответстви и с у к а 
заниям и р азд. 11. Таки е пары (ж илы) в  каб ел ях  межстанционной связи оты 
ски ваю тся и восстанавл и ваю тся немедленно с  вскрытием муфт. П овреж денны е 
пары в  многопарных кабелях при наличии зап асны х пар восстанавл и ваю тся при 
текущ ем  ремонте.

При устранении повреж дения п одвесны х кабелей такж е проводят внешний 
осмотр на предполагаемом участке повреж дения, используя при этом телескопи
ческую  вы ш ку, приставную  лестницу или несколько опуская каб ель с  тросом. 
Е сли  осмотром определить место повреж дения не удается, то проводят дополни
тельны е электрические измерения из ближайшей к  месту повреж дения муфты. 
В  зависимости от хар актер а повреж дения м огут выполняться следую щ ие р або
ты : завар ка пластмассовой или запайка свинцовой оболочки, устройство разрез
ной муфты, монтаж новой муфты с  устройством  вставки  и зам ена пролета с  
устройством  д ву х  муфт.
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П овреж дения на подводном кабельном  переходе обнаруж иваю тся с  помощью 
измерений и осмотром кабеля в  береговы х колодц ах и на береговы х участках . 
Если повреж дение обнаруж ено в колодце или на береговом участке, то для 
устранения повреж дения производят за вар к у  (или запайку) повреж денной обо
лочки, устр аи ваю т новую  м уф ту или в ст а в к у  кабеля с  монтаж ом новы х муфт. 
При повреждении подводного у ч астка  зам еняю т кабель на всей длине п одводно
го перехода.

П овреж дения кабелей, пролож енных по стенам  -(» в  к ан ал ах  « ге н ) зданий 
устраняю тся на основании р езультатов измерений и внеш него осмотра кабеля. 
Д л я  устранения повреж дения производят за вар к у  (или запайку) оболочки, 
устройство новой м уф ты или вставк и  кабеля либо зам еняю т пролет.

А налогичные работы  выполняю т при устранении повреж дений кабелей, про
лож енны х в кабельной канализации. В  данном  случае отличие закл ю чается в 
том, что внеш нему осм отру подвергаю тся кабели в  см отровых устр ой ствах (ко
лодцах, к о р о б к а х), а измерения дл я уточнения м еста повреж дения проводятся 
вскрытием муфты в  колодце, ближайшем к предполагаемому м есту п овр еж де
ния. Зам ена каб ел я  при его повреж дении проводится на участке м еж ду д вум я 
соседними смотровыми устройствам и.

П овреж дения кабелей в м естах вы ход а подземного или подводного кабеля 
на поверхность оты ски ваю т по результатам  электрических измерений, путем 
тщ ательного внеш него осмотра, и если необходимо, то производят дополнитель
ные электрические измерения д л я  уточнения места повреждения. Д л я  устр ан е
ния повреж дения выполняю т работы, аналогичные работам, проводимым при 
устранении повреж дений на каб елях, проложенных по стенам зданий и в  к а н а 
лизации.

Способы ремонта линий из однопарных, одночетверочных и многопарных к а 
белей с  пластм ассовым и изоляцией ж ил и оболочкой указаны  ниже.

Ремонт линий из кабелей в свинцовой и стальной оболочке производится, 
по рекомендациям, изложенным в [18].

П овреж дения кабелей в оконечны х станционных и распределительны х 
устр ой ствах оты ски ваю тся на основании результатов электрических испытаний 
путем осмотра м ест включения (припайки) жил кабелей в  эти устр ой ства и из
мерения сопротивления изоляции плат этих устройств при отклю ченных 
(отпаянны х) ж илах кабеля. Если в п латах повреж дение не обнаруж ено, то изме
ряют сопротивление изоляции каб еля и в зависимости от результатов опреде
ляют повреж дения. Снижение сопротивления изоляции в платах приборов з а 
щиты, плинтах распределительны х ш каф ов и коробок в  больш инстве случаев 
уд ается  устранить просушкой плат, плинтов и кабелей с пластм ассовой изоля
цией, прошпаркой кабелей с бум аж ной изоляцией. При обнаруж ении м еханиче
ских повреждений платы и плинты зам еняю тся, а если это возм ож но, —  отдель
ные детали плат или плинтов. Зам ена повреж денного кабеля на у ч астк е  от 
места повреж дения или от муфты производится новым отрезком кабеля необходи
мой длины, заряж енны м  в новый плинт.

Н а линиях, выполненных однопарным кабелем , для определения м еста по
вреж дений использую тся кабелеискатели. Поиск повреждений методом последо
вательного перерезания кабеля производить не разреш ается. Не реком ендуется 
проводить поиск повреж дений путем прокалы вания оболочки кабеля иголками, 
соединенными шнуром с измерительным прибором. Если ж е этот м етод прихо
дится применять, то  он долж ен сопр овож даться надеж ным восстановлением  
оболочки каб ел я  (завар кой , обмоткой).

У часток, на котором с  помощью кабелеискателя обнаруж ено повреж дение, 
отмечаю т колыш ками, канавкой, отрываемой лопатой, или камнями, а  затем  
тщ ательно определяю т располож ение и глубину прокладки кабеля. П осл е этого 
производят разм етку и раскопку котлована. Размеры  котлована или транш ей, 
отры ваем ы х в м есте повреж дения, долж ны  быть такими, чтобы с  каж дой  сторо
ны м еста починки или сростка кабель был бы откопан на длине не менее чем 
0 ,7— 0,8 м. При меньшей длине откопанны х концов производить м онтаж  срост-
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кои неудобно. О т р ы т ы й кабель очищают о т  земли, протирают и тщ ательно 
осм атриваю т д л я  определения места, характера 5ГТГричиньі~повреж дения.—

П овреж денны е участки однопарных кабелей восстанавл иваю т починкой обо
лочки или устройством  вставо к  из нового кабеля. Если повреж дена оболочка на 
длине до 100 мм, но токоведущ ие жилы целы и не имеют признаков коррозии, 
то кабель мож но восстанавл и вать ремонтом оболочки. При повреж дении токо
проводящ их ж ил (обрывы, надрезы, окисление) поврежденный у ч асто к  вы р е
заю т и зам еняю т новым. В  том случае, ко гд а  повреж дение обнаруж ено на сро
стке, его либо вы резаю т, либо демонтирую т. В  дем онтированны х ср о стках 
осм атриваю т ж илы и скрутки. Если на ж и лах о тсутствует коррозия, то их тщ а
тельно протирают, после чего заново восстанавл и ваю т оболочку. При наличии 
коррозии ж ил и особенно при ее распространении под оболочку повреж денный 
участок вы резаю т. Если имеется достаточны й зап ас кабеля, то монтирую т новый 
сросток, а при отсутствии или недостаточном  зап асе делаю т в с т а в к у  из отрезка 
нового кабеля.

Если в  м есте повреж дения кабель оборван или его можно перерезать, токо
проводящ ие ж илы обоих концов освобо ж даю т от изоляции на длине 30— 50 мм, 
проверяют целостность жил и измеряют сопротивление изоляции в  обе стороны 
от места обры ва или разреза линии. Если  оказы вается , что кабель по-прежнему 
имеет обрыв ж ил или сопротивление изоляции ниже нормы, его не монтируют 
до оты скания м еста следую щ его повреж дения. При этом в м естах располож ения 
первого или последую щ его повреж дения вклю чаю т генератор к а белеискателз 
или производят электрические измерения. К аб ел ь монтируют после оты скания 
всех  повреж дений и после проведения электрических измерений всех  участков 
линии.

В  тех  сл уч ая х , ко гд а  ремонт оболочки кабеля можно выполнить без пере
резания и устр ой ства вставки , участок с  повреждением очищают о т земли, про
тирают и поднимаю т (изолируют от зем ли ). Затем  с  конца линии проверяю т 
целостность ж ил и измеряют сопротивление изоляции. Если по хар актер у  по
вреж дения оболочки можно предположить, что оно вы звано гры зунам и, а изме
рения сопротивления изоляции с конца линии показываю т низкие значения, то 
преж де всего  сл едует осмотреть каб ель на расстоянии 1,0— 1,5 м в  обе стор о
ны от места погрыза, а затем  у ж е продолж ать осмотр кабеля на большем у д а 
лении.

При обнаруж ении повреж дения на подводном  участке его зам еняю т р езер в
ным, а при отсутстви и резерва —  ремонтирую т или оборудую т новы й переход.

Н а п одвесны х каб ел ях повреж дения оболочки м огут устр ан яться  в  пролете. 
Если ж е ремонт свя зан  с выполнением сростков, то кабель зам еняю т на длине 
одного пролета и сростки размещ аю т около опор. При повреж дении кабелей на 
кабельны х опорах место починки или сросток долж ны  иметь таки е размеры, 
чтобы обеспечивалась возм ож ность помещ ать их под ж елобом. В  остальны х 
случаях каб ель зам еняю т и сросток разм ещ аю т в земле около опоры.

При отыскании места обрыва жилы или всего  кабеля в  зимнее время пер
воначально определяю т место повреж дения кабелеискателем. Затем  в м есте 
предполагаемого повреж дения определяю т положение кабеля и удал яю т сн еж 
ный покров. Контактным и штырями кабелеи скателя уточняю т м есто повреж де
ния. При этом обращ аю т внимание на состояние почвы. Если обнар уж ена гл у 
бокая трещ ина почвы, то следует иметь в  ви ду, что обрыв жил или кабеля не 
всегд а  происходит точно на трещ ине; иногда повреж дения обнар уж и ваю тся на 
некотором расстоянии от нее.

На подземных и подвесных линиях из однопарных кабелей в  услови ях эк с
плуатации разреш ается выполнять временные и постоянные сростки. Временные 
сростки долж ны  бы ть заменены постоянными не позднее чем через д есять суток 
с момента их м онтаж а. При выполнении временных сростков медные жилы 
скручиваю т, а пластм ассовую  оболочку восстанавл и ваю т липкой пластм ассовой 
лентой. П еред намоткой лент изоляцию и оболочку зачищ аю т монтерским ш > 
жом.
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При м онтаж е постоянных сростков м едные токоведущ ие жилы скручиваю т 
и паяю т припоем П О С С у-40-2  с  канифолью. О болочку восстанавл иваю т спосо
бами, перечисленными в разд. 7.

Д л я  оты скани я повреж дения на линиях из одночетверочных кабелей исполь- 
зую тся кабельны е приборы ПК.П. С их помощью со станции или с конца усили
тельного участка  приближенно определяю т место повреж дения с точностью  до  
одной строительной длины. На линии по обе стороны от предполагаемого места 
повреждения осм атриваю т трассу. Если при осмотре обнаруж ено наруш ение 
грунта над кабелем , то в  этом месте отр ы ваю т котлован  и осм атриваю т кабель. 
К огда осмотр тр ассы  не приводит к  выявлению  повреж дения, то откап ы ваю т и 
осматриваю т муф ты, ограничивающ ие участок повреж дения. Если муфты вы пол
нены способом сварки , то тщ ательно осм атриваю т м еста сварки и прилегающие 
к ним участки оболочки. П овреж денны е муфты демонтирую т и переделываю т.

Если явны х признаков повреждений на м уф тах не обнаруж ено, вскр ы ваю т 
одну муфту. При этом записываю т порядок соединения токопроводящ их ж ил 
(напрямую или со скрещ иванием) и расц ветку их изоляции. Если изоляция жил 
не имеет расцветки (в  первых вы п усках каб еля В Т С П ), то к каж дой ж иле по 
обе стороны от скрутки прикрепляют бирки с обозначением номеров соединен
ных жил. Д ал ее  ж илы у  м еста скрутки разрезаю т и очищают от изоляции на 
длине 30— 50 мм. Повторными электрическими измерениями уточняю т нап рав
ление, в котором находится повреж дение, и его расположение. М еста повреж 
дений, характеризую щ иеся пониженным сопротивлением изоляции м еж ду экр а
ном и землей, м огут быть определены кабелеискателем.

При необходимости вскры ваю т вторую  м уф ту и измерением с  обоих ко н
цов п овр еж денного участка  уточняю т расстояние до места повреж дения. О т 
вскрытой муфты, из которой проводятся измерения, отмеряют полученное рас
стояние, определяю т располож ение кабеля, д ел аю т разм етку котлована или 
траншеи и производят раскопку. П осле обнаруж ения повреждения принимают 
меры к  его быстрейш ему устранению  и м онтаж у вскры ты х муфт.

По результатам  осмотра места повреж дения, измерения сопротивления изо
ляции и проверки целостности токоведущ их жил и экрана принимаются решения
о способе восстановления кабеля. В  случае обрыва кабеля и проникновения в л а 
ги под оболочку по обе стороны от м еста повреж дения кабель отр ы ваю т на 
длине 3— 5 м. З атем , отступив на 1— 2 м от места обрыва, кабель перерезаю т, 
разделы ваю т и осм атриваю т. Если под оболочкой и на изоляции ж ил следов 
влаги не обнаруж ено, то  делаю т вставк у  из нового кабеля.

При проникновении влаги  на больш ее расстояние вскры ваю т ближайш ие к 
месту повреж дения муфты, замокш ие участки кабеля просуш ивают сухим в о з
духом  или азотом  и после удаления влаги  в  м есте повреж дения монтируют 
в с іа в к у . Н а восстановленной строительной длине измеряют сопротивление изо
ляции, и если оно соо тветствует норме, то монтируют новые муфты, к ак  это 
указан о в разд. 7.

В  случае повреж дения в многопарном кабеле небольшого числа жил (и 
исправном состоянии всех  остальны х) повреж денные пары зам еняю т резервны 
ми. Ремонт неисправных жил выполняю т при текущ ем  или капитальном ремон
те. Если ж е в  каб ел е повреж дено больш ое количество жил, которые не м огут 
быть заменены резервными парами, то восстановительны е работы производят 
немедленно.

Вскры тие чугун н ы х муфт на бронированных каб ел ях осущ ествляю т путем 
удаления болтов и фланцев, снятия полумуфт, удаления заливочной массы. 
П ластм ассовую  м уф ту слегка подогреваю т паяльной лампой и протирают в е 
тошью, смоченной в бензине или керосине. Затем  участки сварки муфты вск р ы 
ваю т ножом и детал и  муфты сдви гаю т (или удаляю т) со сростка, а  экранны е 
ленты  поясной изоляции разм аты ваю т. Смонтированные концы кабелей н еско л ь
ко сближ аю т и м аксимально раздви гаю т сростки жил.

Если повреж дение обнаруж ено в муф те и в  нее проникла вод а, производят 
просуш ку муфты. М етод просушки зависит от степени проникновения влаги . При 
незначительном проникновении влаги (увл аж нен  экран, ленты поясной изоляции
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и сростки сухи е)—муф ту протирают сухими— тряпками и прпгуш ивяш т горячим 
во зд ухом  с  помощью паяльной лампы (рис. 10 .1а). При этом над муфтой поме
щ аю т козы рек из металлического листа. М уфты, в которые вл ага  проникла и 
скопилась внутри полиэтиленовых индивидуальных гильз, ремонтируют путем 
п оследовательного дем онтаж а скр уток, удаления гильз с водой, протирки "рас
соединенны х жил, установки новы х полиэтиленовых гильз, соединения жил и 
надвиж ения на скрутки сухи х гильз. П ервоначально полезно продуть м уф ту

Рис. 10.1. Просушка

1 — кабель; 2 — козы
рек; 3 — сросток; 4  »- 
липкая лента; 5 — кор
пус муфты; 6 — мешоч*
ки с силикагелем

сильной струей во зд уха  (перпендикулярно, а затем с  торца ги л ьз). В  кабеле с  
недостаточно тщ ательно просущенной муфтой (с водой в  гильзе) медные ж илы 
под гильзами у  места их скрутки быстро окисляю тся и обрываю тся.

П росуш ивание муфт с общими гильзами, каж д ая из которых изолирует д ве  
скрутки ж ил, до  удаления вод ы  из гильз не д ает повышения сопротивления изо
ляции м еж ду жилами пары. В сл ед стви е увеличенной длины общ их гильз про
суш ка муфт горячим воздухом  без предварительной протирки ж ил и сростков 
происходит довольно медленно.

Д л я  просушки муфт, при любом увлаж нении, мож ет быть использован си
ли кагель (рис. 10 .16 ). В  этом сл учае сростки после продувания воздухом  и про
тирки сухими тряпками сплошь закл ады ваю т марлевыми мешочками с  силика
гелем и закр ы ваю т корпусом муфты. Стыки деталей корпуса муфты обм аты ваю т 
липкими пластмассовым и лентами.

Если  размеры муфты с  силикагелем не позволяют надвинуть корпус, то  ее 
обворачиваю т несколькими слоями пластмассовой пленки, швы и стыки которой 
об м аты ваю т липкими лентами. П росуш ка сростков силикагелем длится, к ак  
правило, не менее 48 часов. Если силикагель изменил расцветку (из голубого 
стал  беж евы м ), то  для продолж ения просушки его необходимо заменить но
вым. П росуш ку силикагелем прекращ ают тогд а, когда он после зам ены  в  тече
ние 24 часов не меняет расцветки.

При наличии в муфте оборванны х жил их соединяю т медными изолирован
ными жилами того ж е диаметра, что и жилы кабеля. Н а скрутки надвигаю т по
лиэтиленовые гильзы.

О болочку кабеля во сстанавл и ваю т корпусом муфты, который при ее дем он
та ж е был сдви нут в сторону. Если  корпус муфты повреж ден, то его удаляю т и 
на сросток устанавли ваю т новый корпус с  продольным разрезом. Д етали кор
пуса надеваю т на кабель через разрез, надвигаю т на сросток, сочленяю т м еж ду 
собой и свари ваю т под стеклолентой. На кабелях ТП П  с числом пар не более 
50  м уф ты монтируют путем заливки битумно-резиновым компаундом.

М елки е повреж дения в  полиэтиленовой оболочке кабеля (проколы, трещ и
ны) завар и ваю т нагретыми металлическими гладилками (отверткой, лезвием но
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ж а и т. д .) . Более крупные отверстия ремонтируют полиэтиленовыми лентами, 
которые нам аты ваю т на оболочку над местом повреж дения и свариваю т под 
стеклолентой. Значительны е повреж дения (до  200  мм) устраняю т полиэтилено
выми заплатами (отрезками оболочки того ж е кабеля) путем сварки под стекло
лентой.

Если вл ага  распространилась от места повреж дения вдоль кабеля, то до 
починки оболочки вскр ы ваю т д в е  соседние муфты и прокачиваю т каб ель азо
том или сухим воздухом . Если  удали ть вод у  из кабеля не у д ается , его зам еня
ют новым.__

Если повреж дение находится м еж ду колодцами, причем канализация не по
вреж дена, то  в ее свободном  канале проклады ваю т новый кабель, который со
единяю т во вскр ы ты х м уф тах с  кабелем  линии. При невозм ож ности прокладки 
отр езка нового каб еля повреж денный кабель вы тяги ваю т из канализации, у к л а 
ды ваю т на земле и ремонтируют. Затем  его вновь затяги ваю т в  кан ал  и монти
руют с кабелем линии. К огда повреж дение кабеля вы звано  повреждением к а н а 
лизации, то отры ваю т котлованы  и производят починку кабеля и трубопровода.

П овреж дения, приводящие к  нарушению или ухудш ению  качества  связи, 
м огут происходить не только в каб ел ях , но и в кабельны х оконечных и распре
делительны х устр ой ствах (кабел ьн ы х ящ иках, распределительны х ко робках и 
б о к са х ). Д л я  устранения повреж дений, возникаю щ их в  кабельны х ящ иках и 
распределительных коробках, заряж енны х кабелями с  пластм ассовой изоляцией, 
плинты этих устройств снимаю т с боксов и осм атриваю т ..расшивку жил. О брывы 
жил у ко нтактны х перьев устраняю т перемычками из медной проволоки. При 
понижении сопротивления изоляции расш ивку просуш ивают горячим воздухом . 
Если ж е вл ага  проникла внутр ь кабеля, то весь участок вм есте с  боксом око
нечного устройства зам еняю т новым. П осле устранения повреж дений кабель 
п одвергается электрическим измерениям.

К абель, используемый в к ачестве вставо к , долж ен бы ть по возмож ности 
той ж е марки, что и кабель линии, или иметь аналогичную  конструкцию.

Н а линиях, выполненных кабелем  стары х марок в поливинилхлоридной обо
лочке, не вы пускаем ы х в настоящ ее время кабельной промыш ленностью, или 
кабелем  в свинцовой оболочке, вставк и  дел аю т из кабелей в полиэтиленовой 
оболочке. Рекомендации по вы бору кабеля дл я вставо к  и предпочтительные ме
тоды  сращ ивания приведены в табл. 10.3.

Т а б л и ц а  10.3 Выбор кабеля вставки и метода сращивания

Марка кабеля
Предпочтительный метод монтажа вставок

линии вставки

ГГРППМ, ПРВПМ ПРППМ Заливкой муфт битумно-резиновыми ком
паундами

МРМП. МРМВ МРМП 1о же
КСПП, ВТСП КСПП
ТПП, ТПВ с числом
пар до 50 ТПП
ТПП с числом пар ТПП Полиэтиленовой муфтой, сваркой под стекло
более 50 лентой
ТГ ТГ Сеинцовой муфтой, пайкой
ТГ ТПП Свинцовой муфтой, пайкой с использованием 

переходной манжеты

При монтаж е вста во к  на одночетверочных и многопарных каб елях нап рав
ление скрутки жил кабеля вставк и  долж но совп адать со скруткой жил кабеля 
линии. П еред монтаж ом каб ель вставк и  долж ен быть проверен на ц елостность 
токопроводящ их жил и экрана и величину сопротивления изоляции ж ил и эк
рана.
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10.5. Организация технического надзора за производством 
строительных работ в зоне кабельных сооружений

Технический надзор за производством строительных работ органи зуется в 
д в у х  сл учаях : 1) при работах, ведущ ихся различными организациями вблизи 
кабельн ы х сооружений связи; 2 )  при р або тах по строительству, реконструкции и 
капитальном у ремонту кабельны х и д р уги х сооружений связи в  зоне или на 
тр ассе кабельны х линий.

В  первом сл учае надзор организуется в  соответствии с «П равилами охраны 
линий связи », утверж денным и постановлением С овета М инистров С С С Р №  567 
о т  22  июля 1969 г. Этими правилами предусм атривается, что в пределах охран
ной зоны, т. е. по 2 м в каж дую  сторону от трассы  подземны х и 100 м от 
тр ассы  подводных кабелей, без письменного согласия предприятий (организа
ций), в  ведении которы х н ахо дятся  кабельны е сооруж ения телефонной связи, 
зап рещ ается производить:

строительные, м онтаж ные и взры вны е работы  на глубине более 0 ,3 м, а 
та к ж е копку грунта с помощью бульдозеров и экскаваторов;

какие-либо работы и действия, которые связаны  с использованием н ахо д я 
щ ихся в границах охранны х зон у ч астков земли и водного пространства и могут 
привести к  повреж дению  линии связи .

-Р а б о т ы  в пределах охранны х зон кабельны х сооружений м огут производить
ся только при точном соблюдении «Условий производства работ в пределах о х 
ранных зон и просек на тр ассах  линий связи и радиофикации», утверж денны х 
М инистерством связи  С С С Р 9 апреля 1970 г.

В  соответствии с Правилами охраны  [22] и Условиями производства работ 
предприятия, организации и отдельны е граж дане, обязаны со гл асо вать  с Э ТУ С  
(Р У С ) производство работ на территории, гд е  проходят линии связи, и полу
чить письменное разреш ение на проведение земляных работ вблизи линий св я 
зи. Организации, проводящ ие лю бы е раскопки грунта вблизи кабельны х соору
жений, обязаны  за сутки до начала работ уведом ить Э ТУ С  или Р У С  (цех или 
участок) телефонограммой о месте и времени производства работ. В  свою  оче
редь, Э Т У С  (Р У С ) долж ен разослать письменные уведомления о правилах вед е
ния работ в зоне прохож дения кабельн ы х сооружений и ном ерах телеф онов, по 
которым принимаются извещ ения о проведении работ в зоне кабельны х соору
жений. В  целях предупреж дения повреж дений кабелей Э ТУ С  (Р У С ) реком енду
ется  вести кар ту  района (зоны ) с нанесенными объектам и строительства.

Д л я  техни ческого надзора за  выполнением посторонними организациями ра
бо т по строительству, реконструкции и капитальному ремонту кабельны х соору
жений Э ТУ С  (Р У С ) или ц ех вы деляет представителя, в обязанности которого 
входи т контроль за выполнением строительной организацией в с е х  работ по со
гласованны м  рабочим чертеж ам и в  соответствии с  проектом, техническими у сл о 
виями, ГО С Т  и указаниям и М инистерства связи, а такж е контроль за  качеством  
выполнения работ и качеством  м атериалов. П редставитель реш ает вопросы, во з
никающие в процессе строительства, и у ч аствуе т  в приемке работ.

Если строительная организация повредила сущ ествую щ ие кабельны е соору
ж ения, то составл яется  двусторонний акт  и строительная организация обязана 
своими силами и средствам и выполнить в се  восстановительны е работы  по у к а з а 
нию Э ТУ С  (Р У С ). А кт о повреж дении Э Т У С  (Р У С ) направляет в  соо тветствую 
щие органы для привлечения виновны х к ответственности.

10.6. Некоторые сведения о технике безопасности труда

При выполнении технических эксплуатационных работ на кабельны х линиях 
свя зи  долж ны  вы полняться все  указания, излож енные в «П р ави л ах техники б ез
опасности при рабо тах на кабельны х линиях связи и проводного вещ ания» (М .: 
С вя зь , 1979 [23]).
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В се  работники кабельны х подразделений долж ны  бы ть обучены методам 
безопасного ведения работ и систематически, не реж е 1 раза в год, их знания 
по технике безопасности долж ны  проверяться, результаты  проверки заноситься 
в  специальный ж урнал. Лицам, вы держ авш им  проверку, вы даю тся удосто вер е
ния. В се  вновь принимаемые работники подлеж ат вводном у инструктаж у и обу
чению на рабочем месте. П осле сдачи экзамена на знание правил техники без
опасности они доп ускаю тся к  работе.

ВоГ1і6лжіюСТНБге~ лица—©бяэатеьг требовать- выполнения подчиненными всех  
правил техники безопасности и обеспечивать их исправными инструментами н 
приспособлениями, необходимыми при работе. П редохранительны е и подъемные 
приспособления и инструменты долж ны  проверяться не реж е '1 раза в  квар тал  
с  записью  результатов проверки в специальном ж урнале. Н еисправные инстру
менты и приспособления из употребления изымаю тся.

О собое внимание надлеж ит обратить на соблю дение правил техники без
опасности при эксплуатации кабельны х линий с дистанционным питанием Н УП  
(Н Р П ). У  оконечных устройств, а такж е в  см отровых устр ой ствах кабельной 
канализации кабели этих линий обозначаю тся легко различимыми поперечными 
красными полосами.

В о  всех  случаях производства работ на линиях с  дистанционным питанием 
последнее долж но бы ть отключено. Распоряж ение (телеф онограмму) об отклю 
чении дистанционного питания о тд ает главны й (или старший) инженер Э ТУ С  
(Р У С ), ук азы вая  ви д этого питания, наименование кабеля, с  которого оно сни
м ается, время и причину отключения с  обозначением у ч астка , на котором будут 
проводиться работы, предполагаемое место повреж дения и способы связи с р е
монтной бригадой.

Дистанционное питание отклю чается на питающей станции (пункте) началь
ником цеха, сменным инженером, старшим электромехаником, а в  аварийных 
сл учаях  —  деж урны м  по цеху, которые производят соответствую щ ие записи в 
ж урнале станции. П осле отключения напряжения необходимо убеди ться в его 
отсутствии на каб ел е с  помощью переносного вольтметра или индикатора, а з а 
тем разрядить каб ель с д в у х  сторон усилительного участка . К  работам на к аб е
ле разреш ается приступать только после получения извещения об отключении 
напряжения, проверки его отсутстви я и разрядки кабеля.

Дистанционное питание разреш ается не отклю чать при уточнении тр ассы  
кабеля и мест располож ения муфт, а такж е при чистке колодцев телефонной к а 
нализации.

Р азрезани е и вскрытие каб еля и металлических муфт следует вы полнять в 
диэлектрических галош ах и защ итных очках, а такж е в перчатках. П осле вск р ы 
тия, убедивш ись в отсутстви и напряжения (вольтметром или индикатором ), м ож 
но работать без диэлектрических перчаток.

При разрезании металлической оболочки кабеля нож овку следует зазем лить, 
соединив ее гибким изолированным проводом сечением 6— 10 мм2 с м еталличе
ским штырем, вбитым в землю на глубину не менее 0 ,5  м.

Вклю чение дистанционного питания производят после окончания работ на 
кабельной линии на основании телефонограммы долж ностного лица, р уко во ди в
ш его работами на кабеле, —  начальника кабельного у ч астка , руководителя 
бригады. Вклю чение питания оформляется записью в ж урнале станции (или пи
таю щ его п унк та). Кроме того, о включении питания до кл ад ы вается  начальнику 
ц еха, сменному инж енеру или старш ему электромеханику.
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Э л е к т р и ч е с к и е  и з м е р е н и я  
к а б е л ь н ы х  л и н и й  С Т С  и  П В

11.1. Назначение, организация и состав электрических 
измерений

Электрические измерения кабельны х линий СТС и П В  проводят с  целью опреде
ления соответстви я электрических характеристик установленны м  нормам для 
предупреж дения и предотвращ ения повреждений, а такж е установления х а р а к 
тера и места повреж дений на линии.

Электрические измерения кабельны х линий С ТС  и П В вы полняю тся измери
тельными группами (бригадам и) производственны х лабораторий областны х 
(кр аевы х) производственно-технических управлений связи (П Т У С ) и эксп луата
ционно-технических узлов связи (Э Т У С ), а такж е электромеханиками (м онте
рами) , выделяемыми в  линейно-технических и линейных (кабел ьн ы х) ц ехах  
Э Т У С  (Р У С ). О перативные (контрольные) измерения линий П В  осущ ествляет 
деж урный по аппаратной радиотрансляционного узла (Р Т У ).

Электрические измерения кабельны х линий СТС и П В  вы полняю тся в  соот
ветствии с  годовы м  планом и подразделяю тся на:

плановые, проводимые периодически в  процессе эксплуатации;
внеплановые, проводимые для определения м еста (или у ч астк а) повреж 

дения;
контрольные, проводимые на линии после выполнения лю бых м онтаж но

строительны х работ, в том числе работ, связанны х со вскрытием каб еля при те
кущ ем ремонте;

приемосдаточные, выполняемые при приеме в эксплуатацию  вн овь построен
ны х, реконструированных и капитально отремонтированных линий.

С остав и объем приемосдаточных измерений приведен в  табл. 11.1, а пла
новы х и контрольных измерений —  в  табл. 11.2.

11.2. Виды и методы измерений электрических 
характеристик

Виды и методы измерений электрических характеристик кабельны х линий 
С Т С  и П В указаны  в табл. 11.3. В  этой ж е таблице приведены применяемые 
измерительные приборы. Комплектация измерительными приборами передвижной 
измерительно-наладочной лаборатории П И Н А Л  приведена в приложении 1.

Электрическое состояние цепей кабельны х линий оценивается путем ср авн е
ния измеренных электрических характеристик с установленным и нормами. Т ак 
к а к  нормы на электрические характеристики даны  для температуры + 2 0 ° С , то 
измеренные характеристики, зависящ ие от температуры окруж аю щ его во зд уха , 
необходимо привести к указанной  температуре. К  температуре + 2 0 ° С  приводят 
такие электрические характеристики, как сопротивление цепи постоянному току  
и сопротивление изоляции (кроме полиэтиленовой).

Измеренное сопротивление цепи постоянному то к у  пересчитываю т на 1 км 
цепи и затем  приводят к тем пературе + 2 0 ° С  по формуле, Ом/км,

Я ш Л =  Я ш л / [ 1 + М / - 2 0 ) ] ,

гд е  —  готіротйвленйе 1 км шлейфа жил цепи при температуре + 2 0 ° С ; 
R'm.i —- сопротивление 1 км цепи постоянному току  при температуре t°С ; а г —  
температурный коэффициент м еталла жил цепи; t —  температура окруж аю щ ей
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Т а б л и ц а  11.1. Состав и объем приемосдаточных измерений смонтированных линий 
(усилительных участков) СТС, PC и защитных устройств__________________ __ ̂ • ЧЎЛ от

Объем измерений, %,
для кабеля типа

Измеряемая электрическая Условие измерений
характеристика

Т, ТПП, КСПП, ПРППМ,
ТПЗПЗ КСПЗП МРМП

___

Изм ерения на постоянном
токе
Электрическое сопротивле
ние изоляции каждой жи

100 100 1 0 0 * * Между жилами и по отио» 
шению к земле

лы по отношению к другим
жилам, соединенным с за
земленным экраном, обо
лочкой (землей)

100Электрическое сопротивле —
ние изоляции полиэтилено .
вой оболочки кабеля между
экраном (броней) и землей 
Электрическое сопротивле
ние цепи

10 100 1 00 Для линий ПВ только на 
подземных фидерных ли
ниях

Омическая асимметрия со 10 100 100 То же
противления жил цепи 
Электрическая прочность — 100 100* * Только кабели типа 

МРМП и фидерные линииизоляции между жилами це ПВпи, а также между всеми
жилами, соединенными
между собой, и заземлен
ным экраном

10 100Электрическая емкость цепи —
И зм ерения на перем енном
токе
Рабочее затухание цепи 
Переходное затухание меж

100
1 0 0 *

100
100

1 00 См. примеч., п. 1 
* Определяется прослушв-» 
ванием сигнала генератораду основными цепями на на частоте 800 Гцближнем конце линии в

спектре частот используе
мых систем передачи
Защищенность между ос — 100 — В спектре частот используемновными цепями на даль мых систем передачинем конце линии
Напряжение низкочастотных 
(исифометрнческнх) помех

100 Псофометром с фильтром 
(контуром) МККТТ на ли
ниях удаленных абонентов

Высокочастотные помехи — 100 —
и соединительных линиях 
На каждом усилительном 
участке на частотах, соот
ветствующих линейному

Входное сопротивление 100
спектру канала
На фидерных линиях на 
частоте 400 Гц

П рим ечания: 1. Для кабелей типа Т, ТПП, ТПЗП на частоте 800 Гц измеряется ра
бочее затухание соединительных линий, магистральных участков абонентских линий и ли
ний удаленных абонентов. Для кабелей типа ҚСПП, КСППЗ рабочее затухание измеряет
ся на каждом усилительном участке в спектре частот используемых систем передачи. Для 
кабелей типа ПРППМ, МРМ рабочее затухание измеряется только на магистральных фи

дерных линиях.
2. Измеряется сопротивление заземлений вводно-коммутационных устройств, кабель

ных ящиков, молниеотводов, канатов подвесных кабелей.
3. В вводно-коммутационных устройствах и кабельных ящиках измеряется напряже

ние зажигания разрядников.
4. Кроме электрических измерений, предусмотренных в таблице, выполняется про

звонка 5% пар в защитных полосах, рамках соединительных линий, боксах шкафов, разде
лительных коробках (кабельных ящиках) с целью проверки правильности нумерации пар. 
В случае обнаружения дефектов проверяется 100% пар.

5. Приемочной комиссии должны быть представлены протоколы электрических изме* 
рений и испытаний, предусмотренных в вышеуказанной таблице. Если протоколы измере* 
ний подписаны заказчиком или представителем эксплуатации, то приемочная комиссия мо
жет производить лишь контрольные измерения в объеме 5—10% объемов измерений, ука* 
ванных в таблице.



Т а б л и ц а  11.2. Состав, объем и периодичность плановых и контрольных измерений кабельных линий СТС и ПВ

№ п/п Измеряемая электрическая 
характеристика

Плановые измерения линий
Контрольные измерения 

линий СТС и ПВСТС ПВ

абонентских соединитель
ных

соедини
тельных

магистраль
ных фидер

ных

распредели
тельных

фидерных
неуплотнен

ных
уплотнен

ных

1 ■__2 3 4 5 6 7 1 5 ft. 8 9

9

10

И зм ерения на постоянном токе 
Электрическое сопротивление 
изоляции между жилами цепи 
и каждой жилы по отношению 
к земле (экрану)

сопротивление

сопротивление

Электрическое
цепи
Электрическое 
экрана кабеля

Омическая асимметрия жил це
пи
Электрическое сопротивление 
изоляции полиэтиленовой обо
лочки кабеля между экраном 
(броней) и землей 
Электрическая емкость цепи

Электрическая прочность изоля
ции между жилами цепи, а 
такж е между всеми жилами, 
соединенными между собой, и 
заземленным экраном
И зм ерения на перем енном токе

Модуль входного сопротивления 
цепи в спектре частот системы 
передачи

затухание цепи в 
частот системы пере-

Рабочее 
спектре 
дачи
Переходное затухание между 
цепями на ближнем конце ли
нии в спектре частот системы 
передачи

50% цепей 
1 раз в 3 года 
(для АТС до 
50 номеров 
100%)
50% цепей 
1 раз в 3 года

50% цепей 
1 раз в 3 года

100% цепей 
1 раз в год

100% цепей 
1 раз в год 
Каждый ка
бель 1 раз в 
год

100% цепей 
1 раз в год 
Каждый ка
бель іі раз в 
год

100% цепей 
1 раз в год 
100% цепей 
1 раз в год

100% цепей 
1 раз в два 
года 
То же

По мере 
необходи
мости

Не режё 1 ра 
за за 3 суток 
(см. примеч 
п. 7)

1 раз за 3 су
ток (см. при 
меч., п. 7)

1 раз в год

Не реже 1 ра
за в сутки 
(см. примеч 
п. 8)

Не реже 1 ра 
за в сутки 
(см. примеч., 
п. 8)
Не реже 1 ра
за в год (см. 
примеч., п. 9)

100% цепей

цепей

100% цепей

100% цепей

100%
цепей

.100%
цепей

100%
цепей
Каждый
кабель

1100%
цепей

На частоте 
800 Гц ( с м .  

примеч., п. 10)

100%
цепей
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Окон іание табл. 11.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Защищенность между цепями 
на дальнем конце линии в 
спектре частот системы пере
дачи

И зм ерения защитных устройств

' 100% цепей 
1 раз в 2 года

' >100%
цепей

12

13

Сопротивление заземлений ка
бельных ящиков, молниеотво
дов. тросов, подвесных кабелей, 
НУП
Статическая величина напря
жения пробоя разрядников

100% 2 раза в год (летом 
и зимой)

100% ежегодно, перед 
каждым грозовым перио

дом и после грозы

1 раз в год; один год летом при 
наибольшем просыхании почвы, 

другой — зимой при наибольшем 
промерзании почвы 

Перед наступлением грозового периода

100% 1100%

П рим ечания: 1. Плановым измерениям подлежат в первую очередь свободные и малозагруженные цепи
2. Для сопоставления результатов измеряют одни и те же цепи.

3. Одновременно с измерением параметров передачи цепей на постоянном токе цепи, имеющие повреждения, подвергаются элек
трическим измерениям с целью определения места повреждения.

4. При вскрытии муфт без замены пролета контрольные измерения неуплотненных линий СТС проводят по п. 1, 2, 6, а уплот
ненных — по п. 1, 5, 6.

5. Контрольные измерения переходного затухания и защищенности выполняются на обоих концах линии.
6. Для фидерных отводов, подключенных через линейные трансформаторы, а также для распределительных фидерных линий, 

выходящих с упрощенных трансформаторных подстанций, сопротивление изоляции рекомендуется измерять не реже 1 раза в 
квартал.

7. Для магистральных фидерных линий предусматривается непрерывный контроль за системой защиты.
8. Измерения электрического сопротивления изоляции и модуля входного сопротивления цепи распределительных фидерных линий 

на необслуживаемых усилительных и трансформаторных подстанциях, не оборудованных системой дистанционного измерения цепей с 
центральной усилительной станции, осуществляются не реже 1 раза в течение трех суток.

9. Рабочее затухание цепи распределительных фидерных линий при наличии встроенных в аппаратуру дистанционных средств 
измеряют 2 раза в сутки, а при наличии переносных автоматических приводов — не реже 1 раза в месяц.

10. Переходное затухание измеряют на частоте 800 Гц только между теми цепями неуплотненных линий СТС, і которых про
слушивается сигнал генератора.

Э
л

е
к

тр
и

ч
е

с
к

и
е

 
и

зм
е

р
е

н
и

я
 

ка
б

е
л

ь
н

ы
х

 
л

и
н

и
й

 
СТС 

и 
П

В



Т а б л и ц а  11.3. Виды и методы электрических измерений кабельных линий СТС и ПВ

Измеряемая электрическая 
характеристика Цель и задача измерений

Применяемые
измерительные

приборы
Определение измеряемой величины

1 2 3 4

И зм ерения на постоянном токе

Электрическое сопротивление цепи посто
янному току

Асимметрия жил цепи (омическая)

Электрическое сопротивление изоляции 
жил или полиэтиленовой оболочки кабе
лей *

Электрическая емкость цепи

Изоляция жил кабеля (испытание высо
ким напряжением)

И зм ерения на перем енном токе

Переходное затухание между цепями на 
ближнем конце и защищенность на даль
нем конце линии

Определение соответствия со
противления жил кабелей нор
мам, приведенным в ГОСТ и 
ГУ
Определение соответствия оми
ческой асимметрии жил на 
длине цепи или длине усили
тельного участка установлен
ным нормам
Определение соответствия со
противления изоляции жил или 
оболочки кабеля установленным 
нормам
Определение соответствия элек
трической емкости пар кабелей 
нормам, приведенным в ГОСТ 
и ТУ
Определение соответствия про
бивной устойчивости изоляции 
жил нормам, приведенным в 
ГОСТ и ТУ

Определение соответствия пе
реходного затухания и защн 
щенности между цепями уста 
новленным нормам

ПКП-3, ПКП-4,  
ПКП-2М, P412G0

ПКП-3, ПКП-4.  
ПКП-2М , Р41260

ПКП-3.  ПКП-4.  
ПКП-2М, Р41260, 
М Е Г -9

ПКП-3.  ПКП-4, 
ПКП-2М. Р41260

ИПИ-1. КИТ. 
ТИУ-64, ИДП-5

ПКП-4, В И З -GOO, 
ИГ-300, УУП-600 , 
МЗ-600, СТр-600

Сопротивление шлейфа Дшл =  Я0(Яі/Яі) , 
рде До — сопротивление переменного пле
ча моста; R 1/R 2 — отношение сопротивле
ний постоянных плеч моста 
Омическую асимметрию нспосредственнс 
определяют по магазину сопротивлений 
переменного плеча моста R0

Непосредственный
бора

То же

отсчет по шкале при-

Устанавливают предусмотренное ГОСТ и 
ТУ высокое напряжение и выдерживают 
его 2 мин, убеждаясь в отсутствии пробоя 
изоляции

Для метода сравнения — непосредствен
ный отсчет по магазину затуханий. Для 
метода разности уровней — разность 
уровней влияющей и подверженной влия
нию цепей.
В случае отличия сопротивления нагрузок 
цепей из измеренного значения вычитают 
величину, равную 101 g частного от деле
ния сопротивлений нагрузок влияющей и 
подверженной влиянию цепей

СЛ
о

В
иды

 
и 

м
етод

ы
 

и
зм

е
р

е
н

и
й

 
э

л
е

к
тр

и
ч

е
с

к
и

х
 

х
а

р
а

к
т

е
р

и
с

т
и

к



Околчапае табл. 11.3

і 2 3 4

Модуль входного сопротивления цепи

•Напряжение псофометрических помех 

Высокочастотные помехи

Рабочее затухание цепей 

«
Сопротивление заземляющих устройств

Напряжение пробоя газонаполненных и 
угольных разрядников

Определение соответствия мо
дуля входного сопротивления 
цепи установленной норме

Определение соответствия вели
чины помех установленным нор
мам
Определение высокочастотных 
помех на усилительном участке 
в полосе частот канала системы 
передачи
Определение соответствия зату
хания цепи установленной нор
ме
Определение соответствия со
противления заземляющих 
устройств нормам, установлен
ным ГОСТ
Определение соответствия на
пряжения пробоя разрядников 
нормам, установленным ГОСТ

МПП-300,
М ПС-150.
ИГ-300.
УУП-600, КМС-6, 
СТр-600, им- 
пульсметр и 
датчик импуль
сов
УНП-60

12XN044

ИГ-300. УУП-600, 
МЗ-600. КМС-6, 
СТр-600
М-416, МС-08 

ИР-ЗМ

Модуль волнового сопротивления |ZB | —

—~ Ѵ  н х.хп к.а- ГДС Rx.x и Rn,a — измерен
ные входные сопротивления цепи при хо- 
лостом ходе и коротком замыкании. Мо
дуль входного сопротивления определяют 
по магазину сопротивлений

Непосредственный отсчет по шкале при
бора

То же

Вычисление разности уровней на входе и 
выходе цепи

Непосредственный отсчет по шкале при
бора

То же

Л.
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сред ы  ж ил цини в  момент измерений (температура грунта на глубине проклад
ки кабеля или температура во зд уха , окруж аю щ его к а б ел ь), °С.

Если измеряемая цепь однородна по материалу жил, но имеет несколько 
участко в ж ил различных диаметров, то перед определением километрического 
сопротивления шлейфа жил цепи рассчитываю т приведенную длину цепи I' по 
формуле, км,

V  =  /j +  i.z (d j d 2)> +  ( d ^ d n ) * ,

гд е  l\, h, In —  длины первого, второго и п-то участков цепи с различными 
диаметрами ж ил; d\, d2, ..., d„  —  диаметры жил первого, втор ого и п-го у ч аст
ков цепи.

К илометрическое сопротивление ш лейфа жил цепи в данном  случае опреде
л я ется делением измеренного сопротивления шлейфа жил цепи на приведенную  
длину цепи.

Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей, пересчитанное на 1 км 
длины цепи, приводят к температуре + 2 0 ° С  по формуле, М О м -км ,

«из =  « из К  >

где Яаз —  сопротивление изоляции 1 км  жил цепи при тем пературе +20°С {, 
Я'жз —  сопротивление изоляции 1 км жил цепи при тем пературе t°C\ К — т е м 
пературный коэффициент, зависящ ий от материала изоляции.

11.3. Определение мест повреждений кабельных линий

Н а кабельн ы х линиях в основном наблю даю тся следую щ ие виды повреж 
дений;

понижение сопротивления изоляции жилы (ж ил) по отношению к  зем ле 
(экрану) кабеля;

понижение сопротивления изоляции м еж ду жилами цепи (ц еп ей); 
обрыв одной или нескольких ж ил; 
повышение омической асимметрии жил цепи; 
разбитость жил м еж ду различными цепями кабеля.
При наличии одной или нескольких исправных жил м есто понижения со

противления изоляции жилы по отношению к земле или м еж ду жилами опреде-

Рис. Ц.1. Схема измерения 
для определения расстояния 
до места повреждения изо
ляции жил по отношению к 
земле мостом с переменным 
отношением плеч

ляют путем электрических измерений методами моста с  переменным или по
стоянным отношением плеч. Эти м етоды применяют, ко гда величина переходно
го сопротивления в месте повреж дения составляет до 10 М О м , а сопротивление 
изоляции исправной ж илы в 100 и более раз превыш ает сопротивление изоля
ции повреж денной жилы. Схема определения места повреж дения изоляции ж в- 
лы цепи по отношению к земле методом моста с переменным отношением плеч 
приведена на рис. 11.1.
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При одинаковы х дл и нах, м атериалах и диам етрах исправной и повреж денной 
ж ил расстояние д о  м еста повреж дения определяю т по формуле, км,

lx = l [ 2 R 0/(Ri +  Ro)].
В  больш инстве применяемых на С ТС  м остов =  990 Ом. В  этом случае в е 

личина 2 R ol(R i+R o)=K  мож ет бы ть определена по таблице зависимости К  от 
« о  [19].

Если исправная ж ила по длине и диаметру отличается от повреж денной, то 
кроме измерения по схем е рис. 11.1 проводят аналогичное изм ерение из пункта 
Б  (рис. 11 .2 ).

Рис. 11.2. Схема дополни
тельного измерения из пунк
та Б мостом с переменным 
отношением плеч

Р асстояни е до м еста повреж дения изоляции жилы от пункта А в данном  
случае определяю т по формуле, км,

, *о ( *о + * і )
ДІ(Яо +  Яі) +  М я ; +  Яі) *

С хем а определения м еста повреж дения изоляции жилы цепи по отношению 
к зем ле методом м оста с  постоянным отношением плеч приведена на рис. 11.3. 
Р асстояни е до места повреж дения определяю т по формуле, км,

Rp~Ron 
х ~  Д б ( « + 1 )

где R'о, /?"0 —  переменное сопротивление моста при полож ениях переклю чателя
1 и 2 соо тветствен н о; Re —  сопротивление поврежденной жилы б; n —R l/R2 —  
отнош ение постоянных сопротивлений плеч м оста; r= R e/l  —  сопротивление

1 км повреж денной жилы. 
При п =  1 lx =  (R'o—R"o)/2r, 
км. Если при втором изм е
рении мост не уравновеш и
вается , то меняю т местами 
измеряемые жилы. При 
этом зн ак в  формуле т а к 
ж е м еняется на плюс.

При наличии д в у х  ис
правных жил с  любым оми
ческим сопротивлением р ас
стояние до  м еста повреж 
дения жилы по отношению 
к зем ле реком ендуется из
мерять методом м оста с  по
стоянным отношением плеч 
по схеме, приведенной

Рис. 11.3. Схема для определения расстояния до 
места повреждения изоляции жил методом двух 
измерений мостом с постоянным отношением 
плеч
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д а риг 11 4, П ровед я  три намерения при полож ениях переклю чателя 1, 2 , 3, по- 
л учаю т соо тветственно значения переменного сопротивления ^ ' 0, R"0, R'"о. Р а с 
стояние до места повреж дения определяют по формуле, км,

Р асстояни е до места повреж дения изоляции при отсутствии исправны х ж ил 
определяю т методами односторонних или двустор онних измерений мостом с  по-

Рис. 11.4. Схема для определения 
расстояния до места поврежде
ния изоляции жил цепи ме
тодом трех измерений мостом с 
постоянным отношением плеч----------

стоянным или переменным отношением плеч. Схема определения расстояния д о  
места повреж дения изоляции м еж ду жилами и землей методом д в у х  измерений 
мостом с переменным отношением плеч приведена на рис. 11.5. О дно измерение

Рис. 11.5. Схема для определения расстояния до места повреждения изоляции жил методом 
двух  измерений мостом с переменным отношением плеч

проводят при зам кн уты х, а д р угое при разом кнуты х ж и лах в пункте Б. П ол у
чаю т значения переменного сопротивления R'о и R"0, которым соо тветствую т ко
эффициенты К! и К".

Р асстояни е до места повреж дения определяют по формуле, км,

У казанны й м етод измерений применим, если измеряемые ж илы цепи имеют 
одинаковы е диаметр и материал, а сопротивление изоляции в м есте повреж дения 
находи тся в  пределах 0 ,06— 3 0  МОм.

Расстояни е до  м еста обрыва ж илы кабеля определяю т путем измерения ем
кости исправной и повреж денной жил кабеля по отношению к  земле или с по
мощью моста с  переменным отношением плеч измерением переменным (частотой
0 ,8 — 1,0 кГ ц ) или пульсирующим током. В  первом случае расстояние до м еста 
обры ва жилы, км,

Ь  —  I (Сповр/Сиспр) >
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где I —  длина цепи; Сповр —  ем кость повреж денной ж илы; С * 0пр —  ем кость 
исправной жилы.

Схема определения м еста обрыва ж илы пульсирующим током мостом с  пе
ременным отнош ением плеч приведена на рис. 11.6. Э тот метод применим при

П ункт  А Измеряемая цепь \ Пункт В

Рис. 11.6. Схема измерения 
пульсирующим током для 
определения расстояния до 
места обрыва жилы мето
дом моста с переменным 
отношением плеч

длине повреж денной жилы до 5 км и сопротивлении изоляции этой ж илы отно
сительно земли не м енее 100 МОм. С помощью переменного сопротивления R0 
уравновеш иваю т мост. Р асстояни е до м еста обрыва ж илы определяют по ф ор
муле, км,

1Х =  1К ,
гд е  К ~~ коэффициент, определенный для полученного значения R0.

Р асстояни е до м еста омической асимметрии ж ил цепи определяю т импульс
ным методом, описываемым ниже, а такж е мостом с  постоянным отношением 
плеч пульсирующим или переменным током (частотой 800  Гц ).

И мпульсный м етод явл яется универсальным  методом определения р ассто я
ний д о  мест повреж дений кабельны х линий. Он основан на отраж ении кр атк о 
врем енны х им пульсов в  м естах повреждений. П олярность отраж енного импуль
са  зависит от вида изменения волнового сопротивления в м есте повреж дения 
цепн кабеля. При увеличении волнового сопротивления (обры в, ом ическая асим-

ПунктА Измеряемая цепь j Пункт5

щиі
импульс
Импульсная 
характерам 
тина цепа-"
С ПОІреЖ- III ІІІІ [ІІІІІІІІІІМІІМІІІІІІІІІІНІПІІІІ1ІІІІІМІIІІІІІIІІП ІІІМІІПІІПІІІІІПІІІПІ
дениями

Рис. 11.7. Схема для определения расстояния до места повреж
дения импульсным методом

м етрия) импульс полож ителен, а при уменьшении (сообщ ение, зем ля) —  отри
цателен.

И мпульсный м етод позволяет определить расстояние до м еста лю бого из 
у казан н ы х видов повреж дений путем просмотра измеряемой цепи на экране
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электронно-лучевой трубки прибора Р 5 -9  (Р 5 -5 , И К Л -5 ). С хем а определения 
расстояния д о  места повреж дения импульсным методом приведена на рис. 11.7. 
Р ассто ян и е д о  места повреж дения цепи определяют по формуле, км,

Іх = Ц п ’ /п'),

гд е  п' —  количество делений на экране прибора от начала зондирую щ его им
пульса до  начала отраж енного импульса в конце цепи; п" —  количество делений 
на экране прибора от начала зондирующ его импульса до н ачала импульса, от
раж енного в  м есте повреждения цепи.

11.4. Организация метрологического обеспечения 
на предприятиях СТС и ПВ

О сновны е функции, а такж е права и обязанности предприятий М инистерст
ва  связи С С С Р  по метрологическому обеспечению определяю тся «П олож ением о 
м етрологической служ бе М инистерства связи  С С С Р» (М ., 1 9 7 6 ).

М етрологическая служ ба предприятий связи долж на осущ ествл ять комп
л ек с работ по метрологическому обеспечению предприятий, направленный на 
повыш ение эф ф ективности эксплуатации и производства. О рганизационные фор- 
мы по метрологическом у обеспечению определяю тся в зависим ости от функций 
и объема работ предприятия, имеющего ср ед ства измерений. О тветствен н о сть за 
состояние измерительного хозяй ства на предприятии несет р уководи тель пред
приятия, который приказом вы деляет специальное подразделение или назначает 
ответственн ы х за состояние и использование средств измерений, за своеврем ен
ное представление средств измерений на поверку в соответствии с  у твер ж д ен 
ным графиком. П оверка средств измерений —  это совокупность действий, про
изводим ы х с  целью  оценки погреш ностей ср ед ств измерений и устано влен и я их 
пригодности к применению. Функции гл авн о го  метролога во зл агаю тся  на руко
водителя специального подразделения по метрологическому обеспечению или на 
главного  инж енера предприятия (при отсутстви и  указанного специального под
разделения). П овер ку и ремонт средств измерений на предприятиях, не имеющих 
подразделения по метрологическому обеспечению, производят б азо вая  органи
зац ия по метрологии или местные органы  Го сстан д ар та  С С С Р.

Р о л ь  базо вы х организаций по метрологии выполняю т крупные предприятия 
связи , зарегистрированны е местным органом Госстан дар та и имеющие разреш е
ние на право поверки и клеймения средств измерений, где им еется большой 
парк образцовы х ср ед ств и оборудованы  рабочие места для поверки и ремонта.

На каж дом  предприятии на основе типового «П олож ения о метрологической 
.служ бе М инистерства связи С С С Р » созд ается  «Положение о метрологической 
сл уж б е предприятия», которое утвер ж д ается  руководителем предприятия и со
гл асо вы вается  с  местным органом Го сстан д ар та  С С С Р.

На лиц, ответственн ы х за состояние ср ед ств измерений на предприятии, 
возл агается :

ведение учета ср ед ств  измерений;
своеврем енное представление ср ед ств измерений на государ ствен ную  повер

ку  в  местные органы  Го сстан дар та С С С Р  и на ведом ственную  поверку в  базо
вы е  организации;

контроль за  правильным использованием средств измерений; 
своеврем енная д о ставк а  в ремонт неисправных ср ед ств измерений; 
составление за я во к  на приобретение ср ед ств измерений; 
осущ ествление связи  с местным органом Го сстан дар та  С С С Р.
О рганизация учета  измерительных приборов зависит от количества прибо

ров на предприятии и от м естных условий. Н а средних и крупны х предприятиях 
реком ендуется вести ж урнально-картотечны й учет, а на мелких —  ж урнальный.

Помещ ения д л я  хранения измерительных приборов долж ны  бы ть вибро- 
устойчивыми, сухим и, регулярно убир аться и проветриваться, не п одвергаться 
действию  агр есси вн ы х паров и газо в . Тем пература во зд уха  в  этих помещениях 
долж на бы ть в  пределах 18— 20°С  и относительная влаж ность до  6 0 % .
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Д л я осущ ествления поверки измерительных приборов на предприятии до лж 
на быть необходимая докум ентация: стандарты , методические указания и ин
струкции по поверке, графики поверки приборов, поверочные схемы, паспорта на 
приборы, сви детельства о поверке, протоколы поверки, документация по учету  
приборов, нормы времени на поверку. Периодичность, порядок организации и 
проведения поверок изм ерительных приборов указаны  в  [21].

Комплектация передвиж ной измерительно-настроечной лаборатории П И Н А Л  
измерительными приборами

Приборы основного комплекта:
Генератор И Г -3 0 0
У казатели уровней И У -600  и И У У -300 
М агазин затуханий 12X N 024 
П анель управления 
Приборы вы носного комплекта:
Измеритель уровня 12X N 036 
М агазин сопротивлений РЗЗ 
Измеритель нелинейных искаж ений С6-1 
Измеритель напряж ения помех 12XN 031 
Осциллограф В М -3 7 0  
Кабельный прибор П К П -2М
Д екатронны й измеритель интервалов времени Д И И В-1 
Измеритель коротких интервалов времени 12Х Х 011А  
Транзисторный д атч и к импульсов (П Л 2.399 .008)
Прибор для измерения импульсов индуктивного набора (П Л 2 .1 3 5 .М 8 ) 
И спытатель разрядников И Р -3  
Генератор ГЗ -36
Вольтметры: В З -1 0 А  (2  ш т.), В К 7 -9  (1 шт.)
Приборы общ его назначения:
Прибор для проверки транзисторов Л 2-1
Измеритель сопротивления заземлений М С -08  или И С З-2М
Прибор для проверки вы ход ов (№  31)
Переносной регулятор напряжения Л А Тр-2М  
И скусственны е линии (П Л .2 4 9 .0 0 6  —  4  ш т.; П Л 5 .2 4 9 .0 0 7 —  1 ш т.) 
Автотрансформатор Р Н 0-250-2  
Телефонный аппарат типа ТАМ
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