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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью данного руководства является помощь пользователю в освоении системы

противодымной защиты (ПДЗ) на основе комплекта оборудования «Вертикаль». Пособие является
обзорным, в нем приведены основные положения, демонстрирующие потенциальные возможности
системы и особенности ее применения. Многие рисунки имеют иллюстративный характер и не
содержат необходимые сведения для проектирования.

В случае применения указанного оборудования для проектирования, монтажа и
обслуживания необходимо пользоваться руководствами по эксплуатации на конкретные типы
приборов.

1. СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ «ВЕРТИКАЛЬ»
1.1 Общие сведения
ПДЗ на основе комплекта оборудования «Вертикаль» предназначена для организации

противодымной защиты в жилых, административных, производственных и иных зданиях любого
уровня сложности. В состав системы входят все необходимое оборудование и компоненты,
обеспечивающие законченную реализацию ПДЗ с минимальными затратами времени и средств.
Система реализуется по модульному принципу на основе распределенных узлов и блоков, с
обменом информацией и передачей команд по цифровой магистрали связи.

Система обеспечивает:
 определение фактов возгорания;
 оповещение людей, находящихся в здании о пожаре, пожарных подразделений и

диспетчерских служб о месте возгорания;
 управление технологическим оборудованием:

o световыми, звуковыми, комбинированными и символьными оповещателями;
o клапанами дымоудаления;
o приточными и вытяжными вентиляторами;
o клапанами приточных и вытяжных вентиляторов;
o лифтами;
o системами вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре;
o замками разблокировки аварийных выходов;
o технологическими системами жизнеобеспечения здания.

 контроль выхода системы на режим посредством датчиков потока воздуха;
 автоматическую проверку исправности исполнительных элементов системы, входных и

выходных цепей, наличие основного и резервного питания;
 ограничение несанкционированного доступа к элементам системы;
 ведение энергонезависимого журнала событий.
1.2 Состав системы
В состав системы входят:
 Центральный прибор управления - «Вертикаль-ПУ» (ПУ);
 Модуль индикации выносной – «Вертикаль-МИ» (МИ);
 Модуль сигнализации и управления этажный – «Вертикаль-МЭУ» (МЭУ);
 Модуль индикации подъездный – «Вертикаль-МИП» (МИП);
 Блоки контроля клапана - «Вертикаль–БКК»
 Сигнализатор потока воздуха «СПВ»;
 Шкафы управления - «Вертикаль-ШУ»;
 Клапана противодымной вентиляции «КПВ»;
Дополнительно, система может комплектоваться:
 Приборами пожарной сигнализации «ПС»;
 Адресуемыми релейными модулями - «Вертикаль-АРМ»;
 Устройствами оповещения;
 Источниками питания.
 Адресуемыми релейными модулями (АРМ);
ПУ
Предназначен для приема извещений о пожаре от модулей сигнализации и управления

этажных (МЭУ), ППКП (ПС), приема сообщений о состоянии шкафов управления, клапанов
противодымной вентиляции, сигнализаторов потока воздуха, передачи команд управления на МЭУ,
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АРМ, МИ, МИП, БКК, ПС, ШУ, управления системой в ручном режиме, отображения информации
о состоянии системы и ее отдельных компонентов на ЖК-дисплее, ведении журнала событий. ПУ
является базовым элементом системы и обеспечивает диспетчеризацию ее работы;

МИ
Предназначен для отображения информации о наличии сигналов «Внимание», «Пожар»,

«Неисправность», состояния клапанов противодымной защиты, шкафов управления, управления
системой в ручном режиме. По сравнению с ПУ, индикация МИ реализована в более простой и
наглядной форме на единичных светодиодных индикаторах.

Поскольку в плане отображения информации и ручного управления МИ дублирует ПУ его
использование необязательно

МЭУ
Базовый исполнительный компонент системы. Предназначен для контроля пожарных

извещателей, приема информации и управления клапанами противодымной защиты, шкафами
управления, устройствами оповещения, сигнализаторами потока воздуха, технологическим
оборудованием.

БКК
Предназначен для контроля состояний клапанов противодымной защиты, шкафов управления

пожарной автоматикой. Устанавливается непосредственно на корпусах клапанов и в шкафах или в
непосредственной близости от них. Обеспечивают передачу на МЭУ всей информации о состоянии
оборудования, формируют команды на их управление по цифровой линии связи.

МИП
Предназначен для отображения информации о факте пожара и месте возгорания.

Располагается на путях следования пожарных подразделений для лучшего ориентирования (как
правило в холлах зданий.

Нормативно наличие МИП не регламентировано и его применение является опционным
СПВ
Сигнализатор потока воздуха устанавливается в шахтах противодымной вентиляции для

отображения факта включения или не включения вентиляторов ПДЗ. Подключается к МЭУ
отдельной линией.

АРМ предназначен для управления сильноточными нагрузками через контакты реле по
командам ПУ. Может использоваться для автоматического запуска вентиляторов, отключения
электрооборудования, управления лифтами и т.п. Подключается в общую цифровую магистраль
RS485.

ПС
Линейка приборов пожарной сигнализации, включающая приборы без собственного

источника питания, так и со встроенным источником. Кроме шлейфов пожарной сигнализации
содержат контролируемые выходы управления устройствами оповещения и релейные выходы для
управления технологическим оборудованием.

Вертикаль-ШУ
Линейка шкафов управления на различные мощности от 7.5 кВт до 120 кВт, на напряжения

220 и 380 В. Каждый шкаф оборудован системой контроля уровня фаз и их перекоса,
необходимыми автоматами и пускателями, имеет ручной и автоматический режим работы.
Содержит релейные информационные выходы состояния, имеет необходимую индикацию и
возможность дистанционного и ручного пуска.

В зависимости от конкретного объекта отдельные компоненты системы могут не
использоваться. Допускается применение компонентов других производителей: клапана, шкафы
управления, сигнализаторы потока воздуха.

Структурная схема системы пожарной сигнализации и противодымной защиты с
расположением элементов по кольцевой схеме показана на рисунке 1.1. Применение кольцевой
линии обусловлено требованиями надежности, при отказе в виде обрыва. Для защиты от КЗ линия
должна иметь изоляторы линии.

Кроме дымоудаления комплект оборудования «Вертикаль» может использоваться для
организации пожарной сигнализации на безадресных шлейфах. Пример такой системы с
радиальным расположением элементов системы показан на рис.1.2.
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Структурная схема системы ПС и ПДЗ с кольцевой линией интерфейса

Рис. 1.1



«ВЕРТИКАЛЬ» ПДЗ. Руководство по проектированию. Общие сведения.» 7

Структурная схема системы ПС

Рис. 1.2
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1.3 Принцип работы ПДЗ.
Принцип работы системы пожарной сигнализации и противодымной защиты состоит в

следующем: ППКП обнаруживает пожар в защищаемой зоне (этаже). По сигналу «Пожар»
активируется вентилятор подпора воздуха лестничных клеток (если они предусмотрены),
вентиляторы в шахтах подпора воздуха этажей (секций), вентиляторы дымоудаления в шахтах
вытяжной вентиляции этажей (секций), открываются этажные (секционные) клапана в шахтах
подпора и вытяжки. Факт выхода или не выхода вентиляторов на режим фиксируется
сигнализаторами потока воздуха в соответствующих шахтах.

Формируются сигналы оповещения, управления электрооборудованием, аварийным
освещением (при необходимости), лифтами (лифты должны опуститься вниз и прекратить работу).
При отсутствии необходимого давления в системе водопровода предусматриваются этажные
(секционные) кнопки включения повысительных насосов.

В дежурном режиме система обеспечивает контроль подключенного оборудования в
частности:

- по клапанам - состояние клапана: открыт, закрыт, наличие напряжения на входе клапана,
целостность цепей управляющих элементов клапана;

- по шкафам управления вентиляторами и повысительными насосами: шкаф в режиме
ручной/автоматический, наличие всех фаз на входе шкафа и их исправность (уровень напряжения,
отсутствие перекосов, шкаф работает (при наличии сигнала запуск).

Для проверки работоспособности для каждого клапана и насоса должны предусматриваться
кнопки опробования.

1.4 Типовая организация ПДЗ на системе «Вертикаль»
На каждом этаже или в защищаемой зоне устанавливается этажный модуль (МЭУ),

контролирующий шлейфы пожарных извещателей, состояние клапанов дымоудаления,
управляющий клапанами и этажными пожарными оповещателями. Контроль состояния клапанов
реализован через БКК. К каждому МЭУ подключается до 8-ми БКК (т.е. до 8-ми клапанов). Для
проверки работоспособности клапанов при техническом обслуживании БКК имеют возможность
подключения кнопок опробования клапана. Вся информация, собираемая МЭУ передается на ПУ,
который согласно заданной программе формирует команды на включение исполнительных
элементов системы. При необходимости один МЭУ может использоваться на 2 этажа (зоны).

Обмен информацией между БКК к МЭУ осуществляется по локальной цифровой линии связи.
МЭУ, установленные на техническом этаже или в технических помещениях осуществляют

контроль пожарных извещателей этих помещений, датчиков несанкционированного доступа,
обеспечивают контроль и управление клапанами (жалюзи) вытяжки, приточки, вентиляторами
вытяжки или приточки. Управление клапанами осуществляется через БКК, вентиляторами через
БКК и шкафы управления. Контроль выхода вентиляторов на режим осуществляется по датчикам
потока воздуха. В БКК предусмотрено подключение кнопок ручного включения шкафа. При
контроле ШУ контролируется: наличие фаз питающих напряжений, режим работы ШУ: ручной,
автоматический; факт включения шкафа.

Программирование МЭУ и БКК на выполнение перечисленных функций осуществляется
пользователем на стадии конфигурирования системы.

Управление лифтами, отключение вентиляции, кондиционирования, электрооборудования,
включение аварийного освещения осуществляется либо выходами МЭУ, либо АРМ по командам
ПУ согласно заданному алгоритму.

Вся информация о состоянии элементов системы: наличии сигналов «Неисправность»,
«Внимание», «Пожар», состоянии клапанов, шкафов управления, датчиков потока поступает в ПУ,
где обрабатывается и отображается в соответствии с заданным алгоритмом. Кнопками с панели
ПУ предусматривается возможность ручного запуска системы по любому из направлений
дымоудаления. Информация, собираемая ПУ, заносится в энергонезависимую память событий с
привязкой ко времени и дате.

Для удобства визуального отображения информации используется модуль индикации (МИ),
на котором единичными светодиодными индикаторами выводится состояние каждого
направления, клапанов, шкафов управления, датчиков потока Кнопками с панели МИ
предусмотрена возможность ручного дистанционного запуска системы по любому из направлений
дымоудаления. В составе системы может одновременно использоваться несколько МИ.

Если число шлейфов пожарной сигнализации или выходов МЭУ для этажа (зоны)
недостаточно, в состав системы могут включаться приемно-контрольные пожарные приборы.
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Для оперативного информирования пожарных подразделений о месте возгорания
используется МИП, который устанавливается на первом этаже в лифтовом холле. При
обнаружении пожара на МИП высвечивается сообщение «Пожар», и номер этажа на котором
обнаружено возгорание. В системе может одновременно использоваться несколько МИП.

Взаимодействие элементов системы осуществляется путем обмена информацией между ними
по цифровой линии связи RS 485.

Алгоритм функционирования системы пользователь создает самостоятельно на персональном
компьютере и записывает в память ПУ перед инсталляцией системы. Алгоритм предполагает выбор
для каждого помещения (группы помещений, этажа и т.п) необходимого количества шлейфов
пожарной сигнализации, клапанов противодымной вентиляции, выходов с контролем на обрыв и
замыкание для устройств оповещения, выходов управления технологическим оборудованием и т.п.,
а так же задание реакции выходов и индикации остальных приборов системы на те или иные
события. Особенностью оборудования является возможность перекрестного управления выходами,
т.е. по срабатыванию пожарного или технологического шлейфа в любом из устройств, можно
запрограммировать включение/выключение любых выходов, любого элемента системы. Например,
при срабатывании шлейфа пожарной сигнализации на этаже, контролируемом МЭУ №5,
срабатывают выходы оповещения этого МЭУ, подается команда на открытие противодымных
клапанов этажа, включаются выходы оповещения остальных МЭУ, включаются выходы
управления вентиляторами у МЭУ, контролирующего техническое помещение и т.п. Аналогичным
образом система работает при наличии в ее составе приборов пожарной сигнализации.

2 КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Вертикаль-ПУ
Является базовым элементом системы, обеспечивающим диспетчеризацию ее работы.

Принимает, обрабатывает и отображает информацию о всех извещениях и компонентах системы,
формирует команды управления, содержит кнопки ручного управления, ведет энергонезависимый
архив событий.

 количество подключаемых и контролируемых устройств – 254;
 связь с элементами системы - 2 цифровые линии RS 485 для организации кольцевого или

радиального управления (максимальная длина 4000 м);
 связь с элементами других систем, а так же с системами более высокого уровня - цифровая

линия, интерфейс RS 485;
 интерфейс связи с ПК – USB;
 общее количество контролируемых шлейфов, которые могут быть объединены в зоны –

10000;
 количество управляемых выходов – 512;
 индикация – 4-х строчный ЖК-индикатор, единичные светодиодные индикаторы;
 емкость буфера памяти событий – 100000;
 релейных выходов «Неисправность», «Пожар» – 2 (максимальный коммутируемый ток

0,5А);
 шлейф контроля источников питания КИП - 1, оконечный элемент - резистор;
 вход основного и резервного питания;
 встроенный звуковой сигнализатор;
 управление – 19 кнопок;
 антисабботажный контакт крышки корпуса
 Напряжение питания 24 В;
2.2 Вертикаль-МЭУ
Базовый исполнительный компонент системы. Предназначен для контроля пожарных

извещателей, приема информации и управления клапанами противодымной защиты, шкафами
управления, устройствами оповещения, сигнализаторами потока воздуха, технологическим
оборудованием и т.п.

 шлейфов пожарной сигнализации – 2. Распознаваемые состояния - норма, неисправность
(обрыв, КЗ), сработка одного извещателя, сработка двух и более извещателей. Оконечный элемент
- диод.
 технологических шлейфов – 3. Распознаваемые состояния - норма, неисправность (обрыв,

КЗ), сработка. Оконечный элемент - резистор;
 программируемых выходов управления с контролем на обрыв и замыкание – 2. Выходное

напряжение 24 В, максимальный ток каждого выхода 3 А, оконечный элемент - резистор;
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 релейных выходов (сигналы «Неисправность», «Внимание», «Пожар», управление
технологическим оборудованием и т.п) – 2. Тип контактов - переключающие, максимальный
коммутируемый ток каждого выхода – 0,5А;
 входов питания – 2 (основной, резервный);
 максимальное количество подключаемых БКК – 8;
 вид связи с БКК – двухпроводная цифровая линия, интерфейс CAN. Максимальная

дальность 400 м;
 вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485;
 для защиты от несанкционированного доступа МЭУ имеет антисабботажный контакт

(«тампер-контакт»);
 напряжение питания 24 В
Упрощенная структурная схема МЭУ показана на рис.2.1

Рис.2.1
К технологическим шлейфам МЭУ могут подключаться информационные контакты любого

технологического оборудования, требующего контроля например: антисабботажные контакты,
датчики положения дверей, задвижек, заслонок, сигнализаторы, кнопки (ручного запуска, пуска
повысительных насосов и т.п). Конкретная функция каждого шлейфа и реакция системы на
сработку устанавливается в процессе конфигурирования системы.

Как правило, повысительные насосы управляются кнопками, расположенными в пожарных
шкафах и предусмотренными в разделах ВК строительного проекта. При их отсутствии эти кнопки
можно установить, подключением к МЭУ, как показано на рис. 2.2

Все этажные кнопки могут быть подключены в
технологический шлейф одного МЭУ или
нескольких, что определяется удобством
монтажа. Аналогично этому в шлейф могут
подключаться несколько контактов разных
типов датчиков, если на сработку любого
контакта предусмотрена одинаковая реакция
ППКПУ например, «неисправность» и т.п

Рис. 2.2
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2.3 Вертикаль-БКК
2.3.1 Описание.
Адресный блок контроля и управления исполнительными элементами системы.

Подключается к МЭУ по локальной цифровой линии связи. Предназначен для контроля состояний
клапанов противодымной защиты, шкафов управления пожарной автоматикой. Устанавливается
непосредственно на корпусах клапанов и в шкафах или в непосредственной близости от них.
Обеспечивают передачу на МЭУ всей информации о состоянии оборудования, формируют команды
на их управление. К одному МЭУ могут подключаться до 8 БКК.

К преимуществам использования БКК относится следующее:
- снижение аппаратных и монтажных затрат.
Примечание: каждый клапан характеризуется набором информации о своем состоянии:

закрыт, открыт, наличие напряжения на входе, пуск и т.д., аналогично и по силовым шкафам.
Клапана могут быть дроссельными, с возвратной пружиной, реверсивными и т.п, с напряжениями
управления 24 В, 220 В. Если для контроля и управления клапанами и шкафами применять
приемно-контрольные приборы, то для каждого такого компонента следует отводить свои шлейфы
сигнализации и обеспечить необходимую организацию выходов. При большом количестве таких
компонентов в зоне задача становится достаточно сложной. При использовании БКК применяется
только линия питания и двухпроводная цифровая линия. При этом на одной и той же линии могут
присутствовать БКК управляющие как клапанами так и шкафами.

- снижение энергозатрат
Примечание: при использовании в зоне нескольких клапанов и их одновременном запуске

следует учитывать сечение проводов питания и выходной ток источника питания из расчета
суммарной нагрузки. При использовании БКК можно организовать пуск элементов с разносом во
времени таким образом, что в каждым конкретный момент времени на линии действует ток запуска
только одного компонента системы.

- снижение стоимости
Примечание: стоимость БКК значительно ниже стоимости приемно-контрольного прибора,

предназначенного для выполнения аналогичных функций.
- универсальность
Примечание: БКК могут подключаться к клапанам или шкафам любых производителей при

наличии у них концевых выключателей соответствующих состояниям.
БКК может управлять любым типом оборудования: клапана, зенитные фонари, люки,

противодымные шторы, ворота, жалюзи и т.п. В качестве опции предусмотрена возможность его
использования вне системы противопожарной защиты, в качестве локального управляющего
прибора для выполнения конкретных задач.

2.3.2 Технические характеристики (общие)
 технологических шлейфов (контроль состояния клапанов, шкафов управления, кнопок

опробования, сигнализаторов потока и т.д) – 4. С контролем состояний «норма», «неисправность»
(обрыв, КЗ), «сработка». оконечный элемент - резистор;
 входов питания – 2 (основной, резервный);
 напряжение питания: (18 – 28) В;
 контроль напряжения питающей сети на вводе клапана. Напряжение воспринимаемое как

норма:
o для клапана с управлением от 220 В - (160 – 260) В;
o для клапана с управлением от 24 В - (18 – 30) В;
 вид связи с МЭУ – двухпроводная цифровая линия, интерфейс CAN (максимальная длина

400 м);
2.3.3 Возможности и функции
Производится три типа БКК:
- БКК-КПВ - наиболее простой прибор предназначенный исключительно для управления

клапанами с электромагнитным приводом или приводом с курковым взводом, с ручным
приведением в исходное состояние.

Клапан управляется подачей напряжения 24 В на электромагнитный привод, никакие другие
функции и режимы не задаются.

Условная схема клапана показана на рис.2.3
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Схема клапана ББК-КПВ

Рис. 2.3.
- БКК-24
Блок контроля клапана предусмотренный для управления исполнительными элементами с

напряжением управления 24В.
Предполагает работу в следующих основных режимах:
Режим 1. Предназначен для управления реверсивным моторным приводом. Реверс

обеспечивается автоматически, путем смены полярности напряжения на управляющих выходах
БКК. Условная схема подключения БКК 24 показана на рис. 2.4

Рис. 2.4
БКК передает на МЭУ наличие напряжения 24 В на основном и резервном вводе питания,

состояние клапана. При программировании системы доступны следующие функции БКК:
- режим работы концевых выключателей - активный/пассивный.
Примечание: При активном режиме работы напряжение на привод будет осуществляться до

срабатывания концевых выключателей на шлейфах БКК. При пассивном режиме состояние
концевых выключателей имеет информативный характер. Работа привода будет продолжаться до
срабатывания концевых выключателей привода.

- время работы привода;
- время через которое осуществляется контроль состояния клапана (ворот, жалюзи и т.п)

после завершения работы привода
- наличие или отсутствие какого либо выключателя положения заслонки.
Режим 2. Предназначен для управления моторным приводом с возвратной пружиной. В этом

случае открывание клапана осуществляется моторным приводом, закрывание - возвратной
пружиной или наоборот. В этом случае используется одна кнопка опробования клапана открыть
(закрыть).

Схема подключения аналогична рис 2.4, неиспользуемый выход подключения второй кнопки
закрывается оконечным резистором.

При программировании системы доступны следующие функции БКК:
- режим работы концевых выключателей - активный/пассивный;
- режим работы привода: прямой / инверсный.
Примечание: прямой - исходное состояние клапана при поданном напряжении - закрыт, при

снятии напряжения открывается возвратной пружиной, возврат в исходное состояние - подачей
напряжения. Кнопка опробования снимает напряжение. Режим характерен для клапанов
противодымной вентиляции. В инверсном режиме - в исходном состоянии при поданном
напряжении клапан открыт, закрывание осуществляется возвратной пружиной. Кнопка опробования
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подает напряжение на привод для открытия клапана. Режим характерен для огнезадерживающих
клапанов.

- время работы привода;
- время через которое осуществляется контроль состояния клапана (ворот, жалюзи и т.п)

после завершения работы привода
- наличие или отсутствие какого либо выключателя положения заслонки.
Режим 3 Предназначен для управления приводами с дроссельным механизмом или

механизмом с курковым взводом. Характеризуется импульсной подачей управляющего напряжения.
Схема включения аналогична рис. 2.4. Используется одна кнопка опробования клапана -

открыть, неиспользуемый выход подключения второй кнопки закрывается оконечным резистором.
При программировании системы доступны следующие функции БКК:
- время работы привода;
- время через которое осуществляется контроль состояния клапана (ворот, жалюзи и т.п)

после завершения работы привода
- наличие или отсутствие какого либо выключателя положения заслонки клапана.
Режим 4. Предназначен для контроля и управления силовыми шкафами управления

вентиляторами или повысительными насосами. Обеспечивает контроль фаз питающих напряжений
и их исправности (уровни, наличие или отсутствие перекосов фаз), режим работы шкафа -
Ручной/Автоматический, наличие сигнала «Пуск» (факт запуска шкафа). Осуществляется
дистанционный запуск шкафа. Дополнительно обеспечивается контроль сигнализатора потока
воздуха (при его наличии). Схема подключения БКК в этом режиме показана на рис. 2.5.

Схема БКК для контроля силового шкафа

Рис.2.5
При программировании системы доступны следующие функции БКК:
- время подачи пускового импульса;
- наличие или отсутствие каких-либо контактов шкафа;
- наличие или отсутствие сигнализатора потока воздуха.
БКК-220
По функциям, назначению, режимам работы аналогичен БКК-24. Имеет такие же режимы

работы и схемы подключения. Основное отличие состоит в том, что для управления
исполнительными механизмами используется напряжение 220 В переменного тока. Схема БКК-220
с реверсивным приводом (режим 1) показана на рис.2.6

Схема БКК для мотора с реверсивным приводом

Рис.2.6



14 «ВЕРТИКАЛЬ» ПДЗ. Руководство по проектированию. Общие сведения

Схема подключения нагрузок в других режимах показана на рис.2.7

Рис.2.7
Обратите внимание
Все указанные выше режимы задаются программно, посредством программы-конфигуратора.

Однако в БКК предусмотрена возможность установки этих же режимов перемычками на плате. Это
удобно для установления реальных времен открывания и закрывания, проверки работы концевых
выключателей, кнопок опробования, работы самих приводов. Проверки не требуют подключения к
системе и выполняются автономно (достаточно подать напряжение питания). В последующем
экспериментальным образом установленные времена можно ввести в программу конфигуратор для
данного БКК. Перемычки позволяют такт же, задать режим работы при использовании БКК в
качестве самостоятельного прибора без подключения к системе.

2.4 Вертикаль-АРМ
Используется в составе системы в случае необходимости иметь дополнительные

технологические шлейфы и выходы управления. Включается в основную магистраль RS 485.
Фактически это полноценный приемо-контрольный прибор, который имеет необходимую
индикацию и может работать как самостоятельно, так и в составе системы.

- технологических шлейфов с контролем на обрыв и замыкание – 3, оконечный элемент
резистор;

- выходов с контролем на обрыв и замыкание – 2. При включении подается напряжение 24 В,
максимальный ток 5 А, оконечный элемент - резистор;

- релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание - 2. Тип контактов - переключающие,
максимальный коммутируемый ток при напряжении не более 30 В – 5 А, при напряжении 220 В –
1 А;

- вид связи с ПУ – цифровая линия, интерфейс RS 485;
- напряжение питания -24 В
- для защиты от несанкционированного доступа АРМ имеет антисабботажный контакт

(«тампер-контакт»).
Схема Вертикаль-АРМ

Рис.2.8
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Аналогично как БКК, Вертикаль-АРМ имеет свои режимы работы, таких режимов 5. Задание
конкретного режима может осуществляться как программой конфигуратором, так и перемычками
на плате прибора.

Для работы в составе системы рекомендуется использовать Режим 1. Режимы 2 - 5
рекомендованы в случае применения АРМ как самостоятельного, независимого прибора (подробнее
см. Вертикаль-АРМ. Руководство по эксплуатации). В режиме 1 все шлейфы и выходы АРМ
рассматриваются независимо («рассыпуха»). Каждый шлейф может контролировать любые
контакты любого исполнительного механизма (положение штор, дверей, люков и т.п). Каждый
выход может реагировать на любые сигналы в системе (открывание/закрывание замков, пуск
шкафов и т.п). Выходы могут использоваться для запуска других систем например, оповещения,
пожаротушения. Контролируемые выходы целесообразно использовать для управления
устройствами оповещения, где контроль предусмотрен нормативно.

Назначение входов, выходов, реакция системы на эти сообщения и требуемые команды
задаются программой-конфигуратором.

2.5 ПС (Приборы пожарной сигнализации)
Используются в случае недостаточного количества пожарных шлейфов в системе. К линейке

оборудования, совместимого с системой «Вертикаль» относятся следующие приборы пожарной
сигнализации: ПС-4 (четыре пожарных шлейфа), ПС-4МС (4 пожарных шлейфа, встроенный
источник питания с аккумулятором резерва), ПС4-2 (восемь пожарных шлейфов), ПС-8МС (восемь
пожарных шлейфов, встроенный источник питания с аккумулятором резерва). Кроме пожарных
шлейфов во всех приборах имеются технологические шлейфы, контролируемые и релейные выходы.

Все указанные приборы являются самостоятельными устройствами и предназначены для
автономной работы. В составе системы «Вертикаль» все шлейфы и выходы приборов
рассматриваются независимо («рассыпуха»). Каждый пожарный шлейф может контролировать
любые типы извещателей в любом помещении, технологические шлейфы способны контролировать
контакты любого исполнительного механизма (положение штор, дверей, люков и т.п) в любом
месте. Каждый выход может реагировать на любые сигналы в системе (открывание/закрывание
замков, пуск шкафов и т.п). Выходы могут использоваться для запуска других систем например,
оповещения, пожаротушения. Контролируемые выходы целесообразно использовать для
управления устройствами оповещения, где контроль предусмотрен нормативно.

Назначение входов, выходов, привязка к месту объекта каждого шлейфа и выхода, реакция
системы на сигналы и требуемые команды задаются программой-конфигуратором.

Более подробное описание ППКП изложено в соответствующих руководствах по эксплуатации.
2.6 МИ (модуль индикации).
Предназначен для отображения информации о наличии сигналов «Внимание», «Пожар»,

«Неисправность», состояния клапанов противодымной защиты, шкафов управления, управления
системой в ручном режиме. По сравнению с ПУ, индикация МИ реализована в более простой и
наглядной форме на единичных светодиодных индикаторах. Каждая кнопка имеет однозначную
функцию например, включить вентилятор, открыть клапан и т.п.

В стандартной конфигурации МИ предусмотрено 56 светодиодов и 16 кнопок, а так же 7
светодиодов общего назначения. При недостаточном количестве светодиодов или кнопок может
устанавливаться несколько МИ, кроме того, МИ могут дублироваться другими МИ. Подключаются
к общей линии цифрового интерфейса и могут устанавливаться в любом месте объекта.

Индикаторы общего назначения отображают следующие состояния в системе: «Внимание»,
«Неисправность», «Пожар», «Тревога», «Питание», «Доступ», «Откл. звука». Несмотря на то, что
они отвечают за отображение конкретной информации, их необходимо сконфигурировать – задать
источник управляющего воздействия и изменить, если нужно, цвет и тип свечения.

Число состояний, отображаемых каждым из 56 индикаторов – 9 (три цвета – зеленый, желтый,
красный; и три варианта включения каждого цвета – горит постоянно, короткие пульсации и
длинные пульсации);

В процессе конфигурирования необходимо поставить каждому индикатору сигнал, который его
активирует и режим работы например, в первой зоне Норма - зеленый, Неисправность - желтый,
длинные пульсации, Внимание - короткие красные пульсации, Пожар - постоянное красное свечение.
Аналогично, каждой кнопке функцию, которую она активирует например, первая кнопка - открытие
клапана на первом этаже и т.п.

Внешний вид модуля индикации показан на рис. 2.9.
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Внешний вид «Вртикаль-МИ»

Рис.2.9
2.7 МИПМодуль индикации подъездный)
Предназначен для лучшего ориентирования пожарных подразделений при их прибытии на

объект. Отображает номер этажа (крыла) здания и факт пожара. Устанавливается на путях
следования пожарных подразделения (фойе, лифтовые холлы и т.д). Информация имеет вид:

«Пожар. ЭТАЖ 10».
Нормативно не предусматривается, поэтому его установка носит опционный характер.

3 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Общие сведения.

Проектирование предполагает выбор оборудования, реализующего необходимые функции,
для каждого участка защищаемого объекта, а так же определение порядка взаимодействия
элементов системы.

Программное обеспечение системы «Вертикаль» позволяет реализовать на основе прибора
любую логику построения пожарной сигнализации и противодымной защиты. Принцип построения
основан на задании необходимых функциональных требований для каждого участка защищаемого
объекта и выборе для реализации этих требований оптимального оборудования. Функциональные
требования для каждого участка могут перекрываться не каким либо одним прибором, а группой
оборудования. Например, если МЭУ двумя шлейфами пожарной сигнализации или количеством
выходов не закрывает задачу, можно использовать дополнительное оборудование (ПС, АРМ и т.п.)
и логически объединит их входы и выходы в группы, позволяющие реализовать необходимые
требования.

На рисунках ниже показаны типовые решения организации противодымной защиты здания.
На рис 3.1 представлен представлен вариант ПДЗ этажа. В данном случае один МЭУ использован
для двух этажей, В качестве устройств местного ручного пуска применены ИПР. Установлены
этажные кнопки повысительных насосов.

На рисунке 3.2 показан вариант оборудования технического этажа.
На рис.3.3 показан пример оборудования насосной станции (если она предусматривается). В

этом случае к БКК силовых шкафов подключаются электроконтактные манометры (ЭКМ),
сигнализирующие о выходе насоса на режим. При не выходе основного насоса на режим
автоматически включится резервный насос.

Структурная схема подключения в систему дополнительных приборов показана на рис.3.4.
3.2 Организация электропитания.
В зависимости от количества приборов и энергопотребления нагрузки в системе может

присутствовать как один, так и несколько источников питания со своими резервными
аккумуляторами. Расчет выходных токов и емкость аккумуляторов резерва расчитывется как и
любых аналогичных систем. Необходимо учитывать, что во всех приборах системы предусмотрены
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две независимые линии питания, что может быть организовано двумя источниками или одним
источником с двумя независимыми выходами.

Типовая схема ПДЗ этажа

Рис.3.1
Оборудование технического этажа

Рис.3.2
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Оборудование помещения насосной станции

Рис. 3.3

Схема подключения дополнительных приборов

Рис. 3.4
Для контроля состояния источников питания в приборах комплекта предусмотрен шлейф

КИП (шлейф контроля пультового реле источника питания. Это реле должно отображать факт
неисправности источника (нет основного питания, отсутствует или разряжен аккумулятор,
вскрытие корпуса и т.п). источник питания, обслуживающий несколько приборов может
контролироваться шлейфом КИП любым из приборов системы. Одним шлейфом можно
контролировать несколько источников. Схемы вариантов контроля показаны на рис. 3.5

Рис.3.5
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Важно иметь в виду, что для работы цифрового интерфейса необходимо, что бы все нулевые
проводники в системе были объединены. Объединение может быть выполнено как непосредственно
между источниками, так и между приборами системы, запитанными от разных источников. Для
объединения можно использовать «0» клеммы приборов или специально предусмотренную клемму
«ДП». Варианты объединения проводников нуля показаны на рис 3.6.

3.3 Организация цифровых линий связи
Общие положения:
Проектирование линий связи предполагает выбор их архитектуры и параметров проводов.
В ППКПУ связь между различными приборами осуществляется двухпроводным цифровым

интерфейсом RS-485. Как правило, предельная длина линий связи, при которой обеспечивается
уверенный обмен информацией около 3000 - 3500 м.

Архитектура интерфейсных линий может быть последовательной, кольцевой или типа
«звезда» (рис. 3.7). Кольцевое соединение во всех случаях является предпочтительным, так как
при разрыве на линии не происходит нарушения связи. Ответвления на линии нежелательны, так
как они увеличивают отраженный сигнал в линии, но практически допустимы при небольшой
длине ответвлений. Для увеличения длины линии связи и разделения кольца на независимые
участки могут быть использованы повторители-ретрансляторы интерфейса RS-485. Например,
изолятор линии с гальванической развязкой "ИЛ-485" позволяет увеличить длину линии
максимум на 3000 м, обеспечивает гальваническую изоляцию между сегментами линии и
автоматически отключает короткозамкнутые участки кольцевого интерфейса RS-485. Цепи "0В"
изолированных сегментов не объединяются.

Последовательное соединение информационных линий

3.6
Последовательное соединение информационных линий при питании

отдельных сегментов от одного источника питания

Рис.3.7 а)
Кольцевое соединение

Рис.3.7 б)



20 «ВЕРТИКАЛЬ» ПДЗ. Руководство по проектированию. Общие сведения

Соединение звездой

Рис.3.7.в)

Примечание. При необходимости, в случае нестабильности связи на длинных линиях или в
условиях больших помех (производственные здания), на клеммах первого и последнего прибора в
линии можно установить согласующие резисторы порядка 120 Ом (Рис. 3.8).

Установка согласующих резисторов

Рис.3.8

3.4 Организация локальных линий связи
Связь между МЭУ и БКК осуществляется посредством локальной линии связи. Подключение

к МЭУ БКК показано на рисунке 3.9. Для улучшения помехоустойчивости и повышения
надежности связи, необходимо линии питания и связи между БКК и МЭУ прокладывать рядом (в
одном коробе). Питание на БКК подается со специальных клемм на плате МЭУ.

Локальные линии связи

Рис. 3.9
- Сопротивление линии связи не должно превышать 150 Ом;
- Погонная емкость линии связи должна быть не более 20нФ;
- Длина линии связи не должна превышать 400 м.
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Обобщенная структурная схема пожарной сигнализации и ПДЗ здания показана на рис.3.10

Рис.3.10
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4. МОНИТОРИНГ
В системе «Вертикаль» предусмотрена возможность визуализации текущего состояния объекта

на мониторе персонального компьютера (для чего «Вертикаль-ПУ» должна быть подключена к ПК).
В программе-конфигураторе создается поэтажный план здания. На плане осуществляется
расстановка оборудования и извещателей, производится привязка сигналов и состояний к каждому
элементу системы.

В процессе работы при возникновении какого либо события отображается план
соответствующего этажа, тип события и оборудование которе его сгенерировало.

При необходимости оператор может самостоятельно осуществлять просмотр планов.
Более подробно организация процедуры мониторинга описана в Руководстве по

конфигурированию.
На рисунке 4.1. в качестве иллюстрации показан этажа с шлейфами и извещателями.

Рис. 3.10


