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Рисунок 3 – Пример формы ПУ-29 

 

В результате опытной эксплуатации ИИС КСИ было установлено, что концепция работы диа-

гностического работа, установленного на маневровом локомотиве, показала свою работоспособ-

ность и эффективность. Она позволяет существенно сократить затраты на диагностику станционной 

инфраструктуры, проводя её в рамках штатной маневровой работы, получать неотложную инфор-

мацию, требующую немедленного реагирования и устранения, а также осуществлять постоянный 

контроль стрелочных переводов. 
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Проблема безопасности автомобильных дорог напрямую зависит от транспортно-

эксплуатационных показателей покрытия дорожной одежды. Однако проблема обеспечения норма-

тивных транспортно-эксплуатационных показателей покрытий автомобильных дорог в зонах мно-

голетнемерзлых грунтов является актуальной, в особенности в условиях современного изменения 

климата [1]. 

В зонах распространения многолетнемерзлых грунтов существуют и эксплуатируются разные 

линейные сооружения, включая железнодорожные и автомобильные сети, а также лесовозные до-

роги и дороги других назначений. 
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Изменения климата в сторону потепления, приводит к тому, что конструкции линейных со-

оружений, подвергаются тепловому и радиационному солнечному воздействию больше, чем когда 

проектировались, аккумулируют тепло и воздействуют на грунты основания, физические свойства 

которых зависят от глубины залегания нулевых или отрицательных температур. 

В широком смысле современная лесовозная дорога – это линейное сооружение, по которому 

перемещается груженное лесом транспортное средство, от места заготовки леса до места его пере-

работки, в любое время года. Это расстояние может иметь десятки километров. Данная дорога со-

стоит из отрезков разной протяжённости, разного конструктивного исполнения и проходит по раз-

ной местности.  

Участки дорог, расположенные ближе к местам переработки леса, в большинстве случаев име-

ют твёрдое покрытие и пригодны для проезда гружёного лесом транспорта, круглогодично, так как 

в основном располагаются возле населённых пунктов. По мере приближения дороги к месту валки 

леса (чем дальше в лес, тем она более не проходимая в летний период) покрытие упрощается, появ-

ляются затопленные участки, образующиеся от колеи транспорта и заполненные атмосферными 

осадками.  

Многокилометровый участок имеющий такую структуру: лесосека (участок валки леса) – лесо-

возный ус (временный лесовозный путь) – ветка (ответвление от магистрали) – магистраль (лесо-

возная дорога) – деревоперерабатывающее предприятие (конечная точка), предназначенный для 

транспортировки леса, может оказаться бесполезным при наличии лишь в одном месте непроходи-

мого участка, образовавшегося в результате выпадения атмосферных осадков или наступившей 

зимней оттепели. 

Для оперативной оценки и быстроты реакции в принятии решений на автомобильных дорогах, 

включая лесовозные дороги, всё чаще вводят геотехнический мониторинг насыпей земляного по-

лотна и грунтов основания. 

Опережающая информация о процессах, которые происходят в теле земляного полотна, даёт 

возможность оперативно принимать меры, вплоть до приостановки движения, выполнения опере-

жающих ремонтов, тем самым поддерживая в целом транспортную лесовозную сеть в работоспо-

собном состоянии.     

Известно, что температура тела насыпи и влажность грунта насыпи разные в зависимости от 

сезона, но они разные и в одном сезоне в зависимости от места расположения участка дороги на 

местности. Гружёный транспорт, водно-тепловой режим местности, воздействуя на дорожное по-

крытие, по-разному деформируют его.  

Получается, конструкция дорожной одежды одна, а деформируется по-разному. Вследствие 

различных деформаций, связанных с изменением климата, покрытие дороги разрушается не на всём 

протяжении, а местами (в определённых местах общего лесовозного пути). Как правило, это проис-

ходит в лесных массивах, в непосредственной близости от производства лесовалочных работ, и 

останавливает движение по лесовозному пути полностью. 

В нашей стране теоретико-вероятностные подходы предупреждения деформаций земляного 

полотна для разных климатических зон изучены достаточно широко [2]. 

Реальная диагностика температуры и влажности тела насыпи, лесовозной дороги, включая зо-

ны с многолетнемерзлыми грунтами, также существует в нашей стране и даёт возможность выпол-

нять вывоз лесоматериалов круглогодично путем своевременных, превентивных и локально решае-

мых мер или ремонтов.  

Беспроводные приборы для измерения влажности и температуры состоят из датчиков, закла-

дываемых в тело насыпи (при строительстве) и сенсорного приёмника, обеспечивающего приём и 

передачу данных до 1,0 км диспетчеру (на персональный компьютер или телефон) [3].    

По тому же принципу действуют и кабельные системы. Принцип действия приборов основан 

на измерении температуры грунта в реальном времени, выводе информации на экран прибора, счи-

тыванием и внесением оператором показаний в полевой журнал. Датчики могут быть расположены 

на расстоянии до 1,2 км от прибора (по максимальной длине кабеля), количество датчиков не огра-

ничено.  

Автоматизация геотехнического мониторинга включает в себя сбор измерений, её первичную 

обработку; сопоставление контролируемых показателей с программной базой, визуализацией ре-

зультатов; хранение и передачу далее полученной информации. 
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Опережающие мероприятия, при получении достоверной информации о состоянии тела насы-

пи автомобильной дороги, в конечном счёте экономически более предпочтительны, чем капиталь-

ный ремонт участка дороги [4]. 

Рекомендации и обоснования конструктивно-технологических решений, для быстрого приме-

нения, разрабатываются заранее и могут включать [5]:    

– отвод поверхностной воды от тела земляного полотна; 

– очистку откосов от снежного покрова (для охлаждения тела насыпи); 

– устройство на откосах насыпи каменной наброски для их охлаждения (в том числе для 

предотвращения перегрева тела насыпи в летнее время); 

– глубинное охлаждение оснований с помощью сезонно охлаждающих устройств (СОУ); 

– теплоизоляцию продольных водоотводных систем. 

Температурно-влажностный режим грунтов, включая грунты, находящиеся в многолетнемерз-

лом состоянии, определяет их несущую способность; от него зависят особенности конструктивных 

решений не только при проектировании, но и при получении своевременной и достоверной инфор-

мации;  он определяет экономически выверенный способ содержания дороги и поддержания её в 

работоспособном состоянии.   
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Безопасность эксплуатации автомобильных дорог зависит от их транспортно-эксплутационного 

состояния в течение всего срока службы. Особенно это важно для автомобильных дорог, эксплуа-

тирующихся с высокими транспортными нагрузками, к которым относятся лесовозные автомо-

бильные дороги. Обеспечение требуемых качественных показателей лесовозных автомобильных 

дорог в течение всего срока их службы является необходимым условием для бесперебойного функ-

ционирования лесозаготовительной отрасли и безопасной эксплуатации транспортной инфраструк-

туры. Для повышения качества лесовозных автомобильных дорог применяются различные эффек-

тивные технологии и дорожно-строительные материалы. 

Лигнин (лат. lignum – дерево) – сложный природный полимер, входящий  в состав растений, 

продукт биосинтеза. Лигнин – самый распространенный полимер  на Земле после целлюлозы.                      

В естественном состоянии в растениях лигнин связан с целлюлозой и образует с ней структуру, по-


