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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БИРП — бесперебойный источник резервируемого питания;
ИБП — источник бесперебойного питания;
КЗ — короткое замыкание;
МК — модуль контроллера СБ;
МС — модуль связи СБ;
МЗ — моторная задвижка.
НЗ — нормально замкнутый (контакт);
НР — нормально разомкнутый (контакт);
ПА — плата автоматики СБ;
ПИ — пожарный извещатель;
ПТ — пожаротушение;
ПУ — пульт управления;
ПУЭ — правила устройства электроустановок;
РД — руководящий документ;
СБ — секционный блок;
СДИ — светодиодный индикатор;
СДУ — сигнализатор давления универсальный;
СНиП — строительные нормы и правила;
ТОиИЭ — техническое описание и инструкция по эксплуатации;
ТУ — технические условия;
ШС — шлейф сигнализации;
ШУН(з) — шкаф управления моторной задвижкой
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ совмещает Техническое описание и Инструкцию по эксплуатации (ТОиИЭ) сек/
ционных блоков «Посейдон»/СБ1 и «Посейдон»/СБ2 (далее по тексту СБ/1 и СБ/2), входящих в комп/
лект приборов «Адресная система управления водяным и пенным пожаротушением «Посейдон», ТУ
4371/014/39435955/2002».

Настоящее ТОиИЭ предназначено для изучения и правильной эксплуатации секционных блоков.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И МОДИФИКАЦИИ

1.1 Приборы приёмно/контрольные и управления пожарные адресные серии «Посейдон» предназна/
чены для построения систем электроуправления в установках автоматического водяного (пенного) по/
жаротушения (ПТ) и оборудования адресно/аналоговой пожарной сигнализации и противопожарной
автоматики на объектах любой сложности.

1.2 Секционный блок СБ/1 предназначен для электроуправления оборудованием одной защищаемой
секции с электропуском тушения, включающей один узел управления (одну моторную задвижку или
один водосигнальный клапан), либо для управления противопожарной автоматикой одной зоны.

Секционный блок СБ/2 предназначен для управления оборудованием двух секций или двух зон.
1.3 Для установки дренчерного пожаротушения секционный блок СБ/1 обеспечивает:
• приём сигналов ручных и/или автоматических пожарных извещателей (ПИ) в 2/х шлейфах сигна/

лизации (ШС). Автоматические ПИ и ручные ПИ (кнопки ручного пуска ПТ) должны включаться
в разные шлейфы. При отсутствии в составе секционного оборудования ручных ПИ автоматические ПИ
могут включаться в оба шлейфа. В обоих шлейфах одной секции должны быть установлены извещатели
одного типа (либо с НР, либо с НЗ контактами), примеры включения приведены в приложении 4;

• фиксацию в шлейфе ручных ПИ следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Сработал ручной ПИ»;
• фиксацию в шлейфе автоматических ПИ следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Сработал один

автоматический ПИ», «Сработали два или более автоматических ПИ»;
• фиксацию в 2/х шлейфах, если в каждом из них включены автоматические ПИ, следующих состоя/

ний: «Обрыв», «К.З.», «Сработал один автоматический ПИ», «Сработали два или более автоматических
ПИ в одном или в разных шлейфах»;

• приём информации по шлейфу связи с сигнализаторами давления универсальными (СДУ). Сраба/
тывание СДУ подтверждает факт начала тушения после выдачи команды «Пуск»;

• фиксацию в шлейфе СДУ следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Сработал СДУ»;
• приём информации по шлейфу связи с кнопками «Отключение режима автоматического пуска»

и «Восстановление режима автоматического пуска»;
• фиксацию в шлейфе кнопок следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Нажата кнопка отключения

режима автоматического пуска», «Нажата кнопка восстановления режима автоматического пуска»
• прием от ШУН(з) и других датчиков и передачу в ПУ сообщений о текущем состоянии привода

моторной задвижки. Перечень регистрируемых состояний и соответствующих сообщений приведен в
п.2.10.2 и таблицах приложения 5;

• приём сигнала об отключении технологического оборудования защищаемой секции(квитанции
«Технологическое оборудование отключено»);

• фиксацию в шлейфе приёма квитанции об отключении технологического оборудования секции следу/
ющих состояний: «Обрыв», «КЗ», «Получена квитанция об отключении технологического оборудования»;

• выдачу по линии  управления тушением командного импульса «Пуск»;
• фиксацию в линии управления в дежурном режиме следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Ли/

ния управления в норме»;
• фиксацию в линии управления в режиме «Пожар» в течение времени выдачи командного импульса

следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Ток в линии в норме»;
• выдачу сигнала на линию оповещения «Автоматика отключена»;
• управление технологическим оборудованием защищаемой секции (отключение вентиляции или др.)

путём выдачи командного сигнала «Отключить технологическое оборудование»;
• управление пожарными оповещателями по линии оповещения «Пожар»;
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• фиксацию в линии оповещения в дежурном режиме следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Ли/
ния оповещения в норме»;

• фиксацию в линии оповещения в режиме «Пожар» следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Ток в ли/
нии оповещения в норме»;

• приём сигнала «Контроль БИРП», подтверждающего исправность внешнего бесперебойного ис/
точника резервируемого питания (БИРП);

• приём по линии связи RS 485 команд от пульта управления (ПУ) и дистанционное управление сек/
ционным оборудованием из помещения пожарного поста;

• передачу по линии связи RS 485 в ПУ сообщений о режимах работы секционного оборудования и про/
исходящих событиях;

• контроль несанкционированного вскрытия прибора;
• непрерывную круглосуточную работу.
1.4 Секционный блок СБ/2 обеспечивает решение всех вышеперечисленных в п.1.3 задач для каждой

из двух защищаемых секций.
1.5 В шлейфы сигнализации могут включаться автоматические и ручные пожарные извещатели сле/

дующих типов:
• электроконтактного типа с нормально/замкнутыми контактами, тепловые: ИП102, ИП104/1, ИП105/2/1

и им подобные;
• c нормально/разомкнутыми контактами, пассивные тепловые: ИП103/7, ИП103/7/1, ИП103/7/2,

ИП103/7/3, DFG/60E фирмы "Hochiki" и им подобные;
• активные, питающиеся по шлейфу напряжением от 18 до 24В, тепловые: ИП101/1А, 5451Е с база/

ми В401R 0010T (c добавочным резистором 470 0м) и 5451Е с базами В401R 0040M (c добавочным рези/
стором 1кОм); DFJ/AE3, DFJ/CE3, DCD/CE3 Range1, DCD/AE3 Grade1 фирмы "Hochiki" (c добавочным
резистором 1к 0м);

• активные дымовые: ИП212/5М, ИП212/3С, ИП212/3СУ, ИП212/5А1(ДИП/5А1), 1151Е, 2151Е с база/
ми В401R 0010T, 1151Е, 2151Е с базами B401R 0040M и им подобные; активные ПИ серии ECO1000 c базой
ECO1000BR (c добавочным резистором 1кОм), SLR/E3 (c добавочным резистором 1к 0м);

• активные ПИ пламени ИП332/1/1 «Набат/1» в обычном  исполнении;
• активные ПИ пламени ИП332/1/1 «Набат/1» во взрывозащищенном исполнении (по отдельному

заказу программного обеспечения приборов);
• линейные дымовые извещатели SPB/ET и SRA/ET фирмы "Hochiki";
• ручные ПИ ИПР, ИПР/К, ИПР/3С, ИПР/3СУ и им подобные, установленные в режим нормаль/

но/замкнутого ПИ;
• ручные ПИ ИПР/3СУ, и им подобные, установленные в режим имитации нормально/разомкнутого

активного ПИ;
• ручные нормально/разомкнутые WR2072/470 ESMI и им подобные WRZ2/4001/C/EN ESMI,

WR4072/C6/1/470.
Приборы СБ/1 и СБ/2 обеспечивают подключение взрывобезопасных шлейфов ПИ: 1151EIS, 5451EIS

фирмы "Sysytem sensor"; SLR/E/IS, DCD/IE/IS, CCP/E/IS фирмы "Hochiki" через искробезопасный барьер.
1.6 Модификации прибора.

Приборы выпускаются в следующих модификациях:
1.6.1 Две модификации по комплекту функциональных блоков (в соответствии с п.1.2):

· СБ/1— одинарный СБ (управление 1/ой секцией);
· СБ/2— сдвоенный СБ (управление 2/мя секциями);

1.6.2 Две модификации по алгоритму работы:
· СБ для работы в секции с электропуском;
· СБ для работы в секции с гидропуском (спринклерный) или в режиме этажного прибора;

1.6.3 Четыре модификации (версии)по комплектации платы автоматики (релейные выходы);
п. 7.7 и рис. прилож.6:

· версия 09 (базовая): платы автоматики (ПА) имеет выход из двух групп перекидных
(НР/НЗ) контактов (выход XS3) с нагрузкой до 220 В 2 А (акт.). Переключение происходит при
переводе СБ в режим "Пожар". Клеммы XS2 и XS4 ПА отсутствуют;

· версия 10: в дополнение к версии 09 ПА имеет выход XS2 — две группы перекидных
контактов с нагрузкой до 30 В 1 А (акт.). Переключение происходит в режиме "Пожар" только с
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получением сигнала подтверждения пуска (вх. XS5 модуля контроллера ) или состояние "Задвижка
открыта". Клеммы XS4 на ПА отсутствуют;

· версия 11: по логике работы аналогична версии 10, но нагрузочная способность контактов
реле клеммы  XS2  до 220 В 2 А (акт);

· версия 12: в дополнение к версии 09 ПА имеет выход XS2 с нагрузочной способностью до 30
В 1 А (акт.). Переключение происходит при подаче сигнала 24 В 25 мА на клеммы XS4, т.е. XS4 /XS42
— промежуточное реле. Вход XS4 имеет встроенные элементы контроля цепи на исправность по
обратной полярности (диод и резистор 3 кОм);

· версия 13: по логике работы аналогична версии 12, но нагрузочная способность контактов
реле клеммы  XS2  до 220 В 2 А (акт).

Примечания:
1) При включении на клеммы XS2 и XS3 цепей с реактивной нагрузкой предельные коммутируемые

токи вдвое меньше указанных для активной нагрузки.
2) Схема расположения клемм ПА приведена в п.7.7.
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2 ПРИНЦИП РАБОТЫ И РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1 Секционный блок СБ/1 обеспечивает в автоматическом режиме управление секционным обору/
дованием одной защищаемой секции, принимает команды по линии связи RS 485 от пульта управления
(ПУ) и передаёт в ПУ сообщения о происходящих в секции событиях.

2.2 Секционный блок на две защищаемые секции СБ/2 осуществляет независимое, одновременное и па/
раллельное, управление оборудованием каждой из двух защищаемых секций, приём от ПУ по линии связи
RS 485 команд управления для каждой из секций раздельно и передачу в ПУ отдельных сообщений о событи/
ях, происходящих в одной и другой секциях.

2.3 Работа секционного блока СБ/1 по управлению секционным оборудованием одной защищаемой
секции и работа секционного блока СБ/2 по независимому управлению секционным оборудованием
каждой из 2/х защищаемых секций строится согласно алгоритмам запуска приборов, приведённым в
Приложении 1.

Примеры записи модификации СБ при заказе:

2.4 Отключение автоматического пуска

Отключение в секции режима автоматического пуска может быть произведено вручную нажатием
кнопки «Отключение автоматического пуска» либо по команде от ПУ, либо переводом ШУН/4(з) в режим
ручного управления. При этом секционный блок включает в секции линию оповещения «Автоматика от/
ключена» и выдаёт в ПУ сообщение «Автоматический пуск отключён». Восстановление режима
автоматического пуска так же может производиться по месту или дистанционно с ПУ, но местное
управление имеет приоритет по отношению к дистанционному, т.е. отключение автоматики от ШУН не
может быть никак отменено, кроме как с панели ШУН; отключенная автоматика по линии XS3 модуля
контроллера СБ не может быть восстановлена с ПУ .

Если режим автоматического пуска отключён, то срабатывание 2/х или более автоматиче/
ских ПИ (выполнение условия принятия решения о пожаре) не приводит к пуску пожаротуше/
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ния секции. В этом случае секционный блок устанавливает в секции команду «Отключение
технологического оборудования», включает оповещение «Пожар» и выдаёт сообщение в ПУ:

«Пожар.
Автоматический пуск отключён».
Процедура пуска пожаротушения в секции не производится.
В режиме отключённого от ПУ автоматического пуска пуск ПТ возможен от шлейфа ручных

пожарных извещателей.

2.5 Блокировка пуска

Блокирование запуска пожаротушения секции может быть произведено только от ПУ по коман/
де «Блокировка пуска». Отмена блокировки пуска секции производится при получении от ПУ
команды «Сброс».

Если введена блокировка пуска, то блокируется пуск пожаротушения секции от обоих шлей/
фов, вне зависимости от типа подключённых к ним извещателей — и автоматических, и ручных. В
режиме блокированного пуска в случае срабатывания пожарных извещателей (выполнения усло/
вия принятия решения о пожаре) секционный блок устанавливает в секции команду «Отключе/
ние технологического оборудования», включает оповещение «Пожар» и выдаёт сообщение в
ПУ:

«Пожар.
Пуск блокирован».
Процедура пуска пожаротушения в секции по командам СБ не производится. Пуск в ручном

режиме от органов ШУН возможен. Сообщения в ПУ о пуске передаются.

2.6 Вскрытие

В случае, если произведено вскрытие секционного блока, в секции блокируется пуск ПТ и
выдаётся сообщение в ПУ:

«Неисправность.
Вскрытие».
При вскрытой крышке секционного блока срабатывание пожарных извещателей (выполнения

условия принятия решения о пожаре) не вызывает выдачи в секции выходных сигналов и команд и
не приводит к запуску процедуры пожаротушения; в этом случае секционный блок только форми/
рует сообщение 19 (см. п. 2.10)в ПУ:

«Пожар.
Автоматический пуск отключен».

2.7 Неисправность

При обнаружении в секции какой/либо неисправности (кроме признака «Неисправность БИРП»)
секционный блок блокирует в секции пуск пожаротушения и формирует сообщение в ПУ:

«Неисправность».
В режиме зафиксированной неисправности срабатывание пожарных извещателей (выполнения

условия принятия решения о пожаре) не вызывает выдачи в секции выходных сигналов и команд и не
приводит к запуску процедуры пожаротушения; в этом случае секционный блок только формирует со/
общение 19 (см. п. 2.10)в ПУ:

«Пожар.
Автоматический пуск отключен».
В целом прибор несколько по/разному реагирует на различные неисправности в дежурном режиме и в

режиме «Пожар».
Состояния прибора при возникновении неисправностей в секции приведены в Приложениии 1,

таблице 5.2 и таблицах приложения 5.

2.8 Запуск тушения

Режим «Внимание».
При срабатывании одного автоматического ПИ прибор переходит в режим «Внимание» с выдачей

сообщения в ПУ и без каких/либо других переключений в цепях.
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Режим «Пожар». Варианты пуска тушения.
Запуск тушения в секции может быть вызван следующими событиями:
– Срабатывание автоматических извещателей. Решение о пуске ПТ в секции  принимается:

1) если в одном шлейфе автоматических извещателей сработали два или более извещателей или
2) если при наличии двух шлейфов с автоматическими извещателями в каждом из них сработали по од/
ному извещателю;

– Срабатывание шлейфа ручных извещателей. Решение о пуске ПТ в секции принимается, если сра/
ботал хотя бы один ручной извещатель (нажата хотя бы одна кнопка ручного пуска);

– Дистанционный пуск от ПУ. Запуск процедуры пожаротушения в секции производится, если по
линии связи RS485 в данной секции получена команда «Дистанционный пуск от ПУ»;

– Ручной местный пуск. Открыт побудительный клапан на узле управления или открыта (вручную
или в электрическую) электрозадвижка и сработал СДУ узла управления (сопротивление в цепи XS5
470/750 Ом). В этом случае тушение в секции запускает вручную человек/оператор, а секционный блок
фиксирует факт начала тушения и переводит секционное оборудование в режим «Пожар».

Примечание: В данном случае и далее указан номинал резистора, фактически подключенного
параллельно оконечному резистору 3 кОм.

2.8.1 Запуск тушения от автоматических извещателей

Автоматические извещатели секции могут быть включены в один шлейф XS1, либо в оба шлейфа:
XS1 и XS2. Программирование типа извещателей в шлейфе XS2 (автоматические/ручные извещатели)
производится микропереключателем JP5:1 (см. раздел 6).

Тип контактов извещателей (НР или НЗ) одной секции должен быть одинаковым. Программирова/
ние типа шлейфов извещателей секции производится микропереключателями JP5:3, JP5:4 (см. раздел
6).

При срабатывании одного автоматического пожарного извещателя секция переходит в режим «По/
жар 1» («Внимание»), при этом формируется сообщение в ПУ:

«Внимание».
При выполнении условия запуска тушения (при срабатывании двух или более автоматических изве/

щателей согласно п. 2.8.1) в секции устанавливается режим «Пожар 2» («Пожар»). При этом до начала
тушения в секции проверяется отсутствие вскрытия блока и отсутствие неисправностей, после чего
выдаётся команда «Отключение технологического оборудования» и включается оповещение «Пожар».

Затем проверяется отсутствие блокировки пуска и отсутствие отключения автоматического пуска,
после чего начинается отсчёт времени процедуры пуска ПТ в секции (даётся старт таймера Tmax, где
Tmax < 180 с — максимально допустимое время срабатывания установки ПТ по ГОСТ Р 50680/ 94, про/
граммируемое при изготовлении блока в заводских условиях).

До пуска тушения предусмотрена возможность подтверждения отключения технологического обо/
рудования защищаемой секции (получения квитанции об отключении технологического оборудова/
ния). После получения упомянутой квитанции (3 кОм в шлейфе XS12) выдаётся командный импульс
«Пуск» на запуск тушения в секции, команда снимается по срабатыванию шлейфа СДУ, подтверждаю/
щему запуск тушения (750 Ом в шлейфе XS5).

Работа блока по отношению к технологическому оборудованию защищаемой секции (и необходимо/
сти убедиться в его отключении до начала тушения) может строиться по разному. В зависимости от ха/
рактеристик объекта возможны два разные варианта работы секционного оборудования.

Первый вариант. Квитанции об отключении технологического оборудования не требуется, при
этом входные клеммы XS12 модуля контроллера соответствующей секции (А1 или А5) секционного
блока блокируются резистором R = 3 кОм. Тогда после подачи команды «Отключение технологического
оборудования», практически одновременно с началом отсчёта времени процедуры пуска (стартом тай/
мера Tmax), выдаётся командный импульс «Пуск» и в ПУ формируются сообщения:

«Тушение.
Устройство пуска стартовало»,
а затем, после срабатывания шлейфа СДУ:
«Тушение.
Пуск ПТ произведён».
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Второй вариант. Квитанция об отключении технологического оборудования необходима.
Тогда после подачи команды «Отключение технологического оборудования» и старта таймера
Tmax, в ПУ выдаются последовательно сообщения, указанные в п.2.10, начиная с номера 21:

«Тушение.
Ожидание квитанции»,
затем, после получения квитанции:
«Тушение.
Устройство пуска стартовало»,
и, наконец, после срабатывания шлейфа СДУ:
«Тушение.
Пуск ПТ произведён».
Если в течение времени, отведённого на срабатывание установки ПТ (Tmax=180 с ), не получена кви/

танция об отключении технологического оборудования или не получено подтверждение запуска тушения от
шлейфа СДУ, то в ПУ выдаются только сообщения 21 или 22 (см. п.2.10)

Если квитанция поступит позже 180 с, процедура пуска будет продолжена.

2.8.2 Запуск тушения от ручных извещателей.

В сигнальный шлейф XS2 могут быть включены ручные извещатели (кнопки ручного пуска). Про/
граммирование типа извещателей в шлейфе XS2 (автоматические/ручные извещатели) производится
микропереключателем JP5:1 (см. раздел 6).

Ручные извещатели должны иметь одинаковый тип контактов (НР или НЗ) с автоматическими изве/
щателями данной секции. Программирование типа шлейфов извещателей секции производится микро/
переключателями JP5:3, JP5:4 (см. раздел 6).

При срабатывании шлейфа ручных извещателей в секции устанавливается режим «Пожар». При этом
до начала тушения в секции проверяется отсутствие вскрытия блока и отсутствие неисправностей, по/
сле чего выдаётся команда «Отключение технологического оборудования» и включается оповещение
«Пожар».

Далее процедура запуска тушения в секции аналогична варианту запуска от автоматических извещателей.

2.8.3 Запуск тушения по команде «Дистанционный пуск от ПУ».

При получении в секции от ПУ команды «Дистанционный пуск от ПУ» секционный блок переводит
секцию из дежурного режима в режим «Пожар». При этом до начала тушения в секции проверяется от/
сутствие вскрытия блока и отсутствие неисправностей, после чего выдаётся команда «Отключение тех/
нологического оборудования» и включается оповещение «Пожар».

Затем проверяется отсутствие блокировки пуска и отсутствие отключения автоматического пуска,
после чего начинается отсчёт времени ожидания квитанции в секции (даётся старт таймера Tmax, где
Tmax < 180 с — максимально допустимое время срабатывания установки ПТ по ГОСТ Р 50680/ 94, про/
граммируемое при изготовлении блока в заводских условиях).

Далее процедура запуска тушения в секции аналогична варианту запуска от автоматических изве/
щателей.

2.8.4 Ручной резервный пуск (технологический).

Технологическое оборудование установки автоматического пожаротушения, составной частью ко/
торой является система «Посейдон», предусматривает возможность ручного (неавтоматического) запу/
ска тушения в каждой секции в соответствии с п. 2.8.4. При этом задачей секционного блока является
фиксирование факта начала тушения и перевод секционного оборудования в режим «Пожар».

Секционный блок в дежурном режиме постоянно анализирует в секции информацию в шлейфе СДУ.
Если шлейф СДУ сработал (в шлейфе XS5 750 Ом) и при этом не было срабатываний в шлейфах ав/

томатических или ручных ПИ, или такое срабатывание блоком уже было зафиксировано, но команда
«Пуск» ещё не выдана, то это означает, что произведён ручной местный пуск тушения в данной секции.

В этом случае секционный блок переводит секцию в режим «Пожар», формирует команду «Отключение
технологического оборудования» и включает оповещение «Пожар». В ПУ выдаётся сообщение 33 (см. 2.10):

«Тушение.
Пуск ПТ произведён».
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Если шлейф СДУ в дежурном режиме зафиксировал включение дополнительного сопротивления 1,5
кОм, то прибор идентифицирует это состояние как «Неисправность, предварительное подтверждение
пуска получено».

Пояснение:
такая функция введена для обнаружения факта «просачивания» огнетушащего вещества через

закрытый узел управления (через закрытую задвижку). Для этого на трубопроводе за задвижкой
следует установиь два СДУ: один на давление штатного срабатываиня узла (включение резистора
750 Ом), другой на небольшое давление (например, 0,02 мПа) для фиксации начала заполнения
трубы водой (включение резистора 1,5 кОм в шлейфе XS5).

Алгоритмам работы СБ учтено, что при штатном срабатывании узла поступят сигналы от двух
СДУ (или только одного — 750 Ом, если проектом второй — 1,5 кОм не предусмотрен).

2.9 Логика переключения выходных сигналов модуля автоматики при переходе СБ в
режим «Пожар» указана в п. 1.6.3.

2.10 Передача сообщений, передаваемых от СБ в ПУ

В зависимости от режима работы СБ с клапаном или моторной задвижкой (определяет
DIL/переключатель JP4:8, см. таблицу 6.1) возможны два варианта передаваемых в ПУ сообщений.

2.10.1 Перечень сообщений, выдаваемых в ПУ при работе с клапаном

10

N п/п Название состояния

1 Деж.реж + Авт.вкл. + Норма

2 Деж.реж + Авт.откл. + Норма

5 Деж.реж + Авт.откл. + Пуск блокирован

6 Неиспр. + Авт.вкл. + Неиспр.питания

7 Неиспр. + Авт.откл. + Неиспр.питания

9 Неиспр. + Авт.откл. + Неиспр.общая

10 Неиспр. + Авт.откл. + Вскрытие

11 Неиспр. + Авт.откл. + Ошибка связи

14 Неиспр. + Авт.откл. + Предв.подтв.пуска

15 Неиспр. + Авт.откл. + Пуск блокирован

16 Пожар + Авт.вкл. + Внимание

17 Пожар + Авт.откл. + Внимание

18 Пожар + Авт.вкл. + Пожар

19 Пожар + Авт.откл. + Пожар

20 Пожар + Авт.откл. + Пуск блокирован

21 Тушение + Авт.вкл. + Ожид.квитанц.

22 Тушение + Авт.откл. + Ожид.квитанц.
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N п/п Название состояния

23 Тушение + Авт.вкл. + Прошла команда пуск

24 Тушение + Авт.откл. + Прошла команда пуск

30 Тушение + Авт.вкл. + Предв.подтв.пуска

31 Тушение + Авт.откл. + Предв.подтв.пуска

32 Тушение + Авт.вкл. + Пуск произведен

33 Тушение + Авт.откл. + Пуск произведен

34 Тушение + Авт.вкл. + Пуск не произведен

35 Тушение + Авт.откл. + Пуск не произведен

36 Тушение + Авт.откл. + Пуск блокирован

2.10.2 Перечень сообщений, выдаваемых в ПУ при работе с задвижкой

Nп.п. Название состояния

1 Деж.реж + Авт.вкл. + Норма

2 Деж.реж + Авт.откл. + Норма

3 Деж.реж + Авт.откл. + Устр.пуска старт

4 Деж.реж + Авт.откл. + Устр.пуска сраб

5 Деж.реж + Авт.откл. + Пуск блокирован

6 Неиспр. + Авт.вкл. + Неиспр.питания

7 Неиспр. + Авт.откл. + Неиспр.питания

8 Неиспр. + Авт.откл. + Неиспр.устр.пуска

9 Неиспр. + Авт.откл. + Неиспр.общая

10 Неиспр. + Авт.откл. + Вскрытие

11 Неиспр. + Авт.откл. + Ошибка связи

12 Неиспр. + Авт.откл. + Устр.пуска старт

13 Неиспр. + Авт.откл. + Устр.пуска сраб

14 Неиспр. + Авт.откл. + Предв.подтв.пуска

15 Неиспр. + Авт.откл. + Пуск блокирован

16 Пожар + Авт.вкл. + Внимание

17 Пожар + Авт.откл. + Внимание

18 Пожар + Авт.вкл. + Пожар
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Nп.п. Название состояния

19 Пожар + Авт.откл. + Пожар

20 Пожар + Авт.откл. + Пуск блокирован

21 Тушение + Авт.вкл. + Ожид.квитанц.

22 Тушение + Авт.откл. + Ожид.квитанц.

23 Тушение + Авт.вкл. + Прошла команда пуск

24 Тушение + Авт.откл. + Прошла команда пуск

25 Тушение + Авт.вкл. + Устр.пуска старт

26 Тушение + Авт.откл. + Устр.пуска старт

27 Тушение + Авт.вкл. + Устр.пуска сраб

28 Тушение + Авт.откл. + Устр.пуска сраб

29 Тушение + Авт.откл. + Неиспр устр.пуска

30 Тушение + Авт.вкл. + Предв.подтв.пуска

31 Тушение + Авт.откл. + Предв.подтв.пуска

32 Тушение + Авт.вкл. + Пуск произведен

33 Тушение + Авт.откл. + Пуск произведен

34 Тушение + Авт.вкл. + Пуск не произведен

35 Тушение + Авт.откл. + Пуск не произведен

36 Тушение + Авт.откл. + Пуск блокирован



3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Количество управляемых секций водяного (пенного) пожаротушения (зон противопожарной
автоматики):

• секционным блоком СБ/1 — 1 секция;
• секционным блоком СБ/2 — 2 секции.
3.2 Информационная ёмкость: количество шлейфов с традиционными (неадресными) пожарными

извещателями, подключаемых к секционному блоку СБ/1, либо подключаемых к секционному блоку
СБ/2, приходящихся на одну защищаемую секцию, — 2.

3.3 Разветвлённость (количество коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую сек/
цию) — 4.

Коммутируемые цепи в секции:
• линия управления запуском тушения (линия выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения);
• линия оповещения «Пожар»;
• линия оповещения «Автоматика отключена»;
• цепь выдачи команды «МЗ открыта» или «СДУ сработало» (для версий 10/11 ПА, см. п.1.6)
• цепь выдачи команды на отключение технологического оборудования секции.
3.4 Секционный блок формирует в секции извещение «Пожар 1» («Внимание») по срабатыванию од/

ного автоматического извещателя .
3.5 Алгоритм формирования в секции извещения «Пожар 2» («Пожар»):

• по срабатыванию двух или более автоматических извещателей в одном шлейфе;
• по срабатыванию в каждом из двух шлейфов с автоматическими извещателями по одному извещателю.
3.6 Формирование извещений «Пожар 1» («Внимание») и «Пожар 2» («Пожар») может производить/

ся в двух различных режимах (определяется потребителем и устанавливается программно):
• после первого срабатывания автоматических извещателей (режим без перепроверки);
• при повторной регистрации срабатывания, после принудительного сброса первого срабатывания

(режим с перепроверкой). Задержка повторной регистрации — 10 секунд.
Программирование режима перепроверки срабатывания шлейфов производится микропереключа/

телем JP5:2 (см. раздел 6).
3.7 Секционный блок формирует в секции извещение «Пожар» по срабатыванию ручного извещате/

ля (шлейфа ручных ПИ).
3.8 Секционный блок формирует в секции извещение «Пожар» при получении по линии связи RS 485

команды на дистанционный запуск тушения от пульта управления (ПУ).
3.9 Секционный блок обеспечивает контроль шлейфов с извещателями на обрыв и короткое замыкание.
3.10 Секционный блок формирует на клеммах каждого шлейфа с извещателями в дежурном режиме

однополярное напряжение 21 ± 2 В.
3.11 Максимальный ток каждого шлейфа (в режиме «Пожар») — 80 мА.
3.12 Секционный блок рассчитан на подключение извещателей при активном сопротивлении прово/

дов шлейфа не более 150 Ом.
3.13 Максимальное количество пассивных извещателей с НР или НЗ контактами, которое можно

включить в один шлейф — до 80. Схемы включения пассивных извещателей приведены в Приложении 4.
3.14 Количество активных извещателей с НР контактами, которое может быть включено в один

шлейф, определяется типом ПИ. Схемы включения активных извещателей приведены в Приложении 4.
3.15 При регистрации неисправности шлейфа, имеющей характер «Обрыв», питание со шлейфа не

снимается; при неисправности типа «Короткое замыкание (КЗ)» питание отключается и производится
кратковременное тестирование цепи каждые 3 с.

3.16 Секционный блок формирует командный импульс «Пуск» на запуск тушения в секции. Парамет/
ры командного импульса: = 24 В, ток до Imax. Значение Imax — 500 мА.

Секционный блок контролирует исправность линии управления запуском тушения в дежурном ре/
жиме и режиме тушения.

3.17 Секционный блок формирует команду управления пожарными оповещателями секции по линии
оповещения «Пожар». Параметры управляющего воздействия: = 24 В, ток до Imax, длительность — 60
минут. Значение Imax — 500 мА.
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Секционный блок контролирует исправность линии оповещения «Пожар» в дежурном режиме и ре/
жиме пожара. Проверка исправности цепи оповещения при пожаре предполагает наличие во
включенной цепи тока не менее 20 мА и не более 500 мА. В случае если цепь оповещения не
используется, необходимо включение в нее эквивалента в соответствии с рекомендуемой в приложении
4 (альбом схем).

3.18 Секционный блок формирует команду на отключение технологического оборудования секции
путём переключения одной группы НЗ/НР контактов с коммутирующей способностью ~220 В, ток до 2 А.
Возможна поставка прибора в комплектации с управлением двумя группами НЗ/НР контактов ~220 В,
ток до 2 А.

3.19 Секционный блок формирует в секции сигнал на линию оповещения «Автоматика отключена» в виде
переключения НР контактов реле (вых. XS1 ПА) с коммутируемой способностью = 24 В, ток до 1 А. Питание
линии возможно от клемм XS11 (ток до 0,5А). Потребление по этой цепи необходимо учитывать при расчете
емкости АБ БИРП

3.20 Характеристика линии связи  с ПУ — последовательный интерфейс RS 485.
3.21 Электропитание — от внешнего источника бесперебойного питания (ИБП) с выходным напря/

жением = 26,5 +1/–4 В, например, от бесперебойного источника резервированного питания (БИРП)
серии «Крон», ТУ 4371/012/39435955/2001.

3.22 Ток потребления от ИБП — согласно таблице 3.1.

Таблица 3.1

Режим

Ток потребления, А

Секционного блока

СБJ1

Секционного блока

СБJ2

В дежурном режиме 0,2 0,3

В режиме «Пожар»
(наибольшее значение)

1,5 2,6

3.23 Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды — от 0° С до +55° С.
Предельная относительная влажность воздуха –93% при температуре +40° С.
3.24 Габаритные размеры каждого из секционных блоков СБ/1, СБ/2: 350 х 250 х 84 мм.
3.25 Масса каждого из секционных блоков СБ/1, СБ/2 — не более 4,0 кг.
3.26 Прибор соответствует второй степени жесткости по устойчивости к воздействию

электромагнитных полей в соответствии с ГОСТ Р 50009/2000. Качество функционирования СБ не
гарантируется, если уровень электромагнитных полей в месте эксплуатации будет превышать
значения, указанные для 2/ой степени жесткости.
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4 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Секционные блоки СБ/1 и СБ/2 выполнены в едином конструктивном исполнении — металличе/
ском корпусе с габаритными размерами 350 х 250 х 84 мм. Крепление прибора предусматривается на верти/
кальной поверхности (работоспособность изделий обеспечивается в любом положении).

Внешний вид секционных блоков СБ/1 и СБ/2 приведён соответственно на рис. 4.1 и 4.2.
На передней панели блоков расположены основные органы индикации.

Рис. 4.1

Рис. 4.2

Чертёж общего вида секционных блоков СБ/1 и СБ/2 приведен в Приложении 2, а габаритный чер/
теж — в  Приложении 3.

Внутри корпуса секционных блоков расположены технологические органы управления и индикации
и датчик вскрытия блока.
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5 ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

5.1 Передняя панель.

На передней панели секционного блока СБ/1 расположены следующие основные органы индикации —
светодиодные индикаторы (СДИ), перечень которых приведён в таблице 5.1. Для секционного блока СБ/2
данные, приведённые в таблице 5.1, соответствуют каждой из двух секций, защищаемых блоком СБ/2.

Основные режимы функционирования и виды извещений приборов приведены в Приложении 5.

Таблица 5.1

Название элемента
индикации

Цвет Назначение

ПИТАНИЕ Зелёный Индикация исправности источника питания секционного блока

ПОЖАР Красный Индикация перехода оборудования данной секции в режим «Пожар»

ТУШЕНИЕ Красный Индикация тушения в секции и состояния устойства пуска

НЕИСПРАВНОСТЬ Жёлтый Индикация неисправности оборудования в секции

Отображение основными органами индикации различных режимов секционного блока СБ/1 приве/
дено в таблице 5.2. Для секционного блока СБ/2 данные, приведённые в таблице 5.2, соответствуют ото/
бражению светодиодными индикаторами режимов каждой из двух секций, защищаемых блоком СБ/2.

Таблица 5.2

Название элемента
индикации

Режим в секции Индикация

ПИТАНИЕ Напряжение питания в норме Режим 1 (горит)

Питание отсутствует Режим 0 (не горит)

Напряжение питания в нормеНаличие признака «
Неиспр. БИРП»

Режим 2 (мигает)

Напряжение питания выше 28 В Режим 9И (7 пауз)

Напряжение питания в пределах 21,5 – 22,5 В Режим 4И (2 паузы)

Напряжение питания менее 21,5 В Режим 3 (1 вспышка)

ПОЖАР Дежурный Режим 0 (не горит)

«пожар 1» («Внимание») Режим 2 (мигает)

«пожар 2» («Пожар») Режим 1 (горит)
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Название элемента
индикации

Режим в секции Индикация

ТУШЕНИЕ Дежурный Режим 0 (не горит)

Предварительное подтверждение пуска получено Режим 2 (мигает)

Заклинивание задвижки / для исполнения МЗ Режим 3 (1 вспышка)

Ожидание квитанции, подтверждающей отключение
оборудования

Режим 4 (2 вспышки)

Выдан командный импульс «Пуск» на начало тушения Режим 5 (3 вспышки)

Устройство пуска стартовало (узел не закрыт / для
исполнения МЗ)

Режим 6 (4 вспышки)

Устройство пуска сработало (узел полностью открыт ) /
для исполнения МЗ

Режим 7 (5 вспышек)

Тушение (подтверждение тушения получено) Режим 1 (горит)

НЕИСПРАВНОСТЬ Отсутствие неисправностей Режим 0 (не горит)

Неисправность (больше 2/х неисправностей
одновременно)

Режим 2 (мигает)

Неисправность питания Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность шлейфа извещателей или линии
оповещения

Режим 5 (3 вспышки)

Неисправность: нет квитанции об отключении
технологического оборудования по прошествии Tmax с

Режим 6 (4 вспышки)

Неисправность: нет связи с ПУ Режим 7 (5 вспышек)

Неисправность: установлена перемычка JP1 PRG

Неисправность: не закрыта крышка секционного блока Режим 8 (6 вспышек)

Неисправность: неисправность устройства пуска Режим 9 (7 вспышек)

Неисправность: нет запуска тушения (нет срабатывания
шлейфа СДУ по прошествии Tmax с)

Режим 1 (горит)

Примечания.

1. Наличие признака «неисправность БИРП» / в следующих случаях:

� вскрыта крышка БИРПа «Крон»;

� пропадание на входе БИРПа «Крон» основной сети 220 в, 50 Гц. При этом БИРП
«Крон» выдаёт питание от аккумуляторной батареи (АБ);

·� наличие внутренней неисправности БИРПа «Крон».

2. Расшифровка режимов индикации приведена в подразделе 5.3.

5.2 Технологические органы управления и элементы индикации внутри корпуса
секционных блоков, под крышкой.

5.2.1 Секционный блок СБ/1 имеет следующие, расположенные внутри корпуса, под крышкой, тех/
нологические органы управления (таблица 5.3).
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Таблица 5.3

Технологические органы управления под крышкой блока СБJ1

Орган управления Назначение органа управления

Выключатель SA1 Включение/выключение питания = 24 В

Кнопка SA2 Датчик вскрытия блока

Органы управления на плате модуль контроллера А1:

Кнопка SA1 Сброс в секции всех ранее принятых сообщений.
Ручной сброс в секции всех шлейфов, линий на 2,5 — 4 с

Микропереключатели
(DIL/переключатели):
JP4:1 — JP4:8
JP5:1 — JP5:4

Программирование прибора

5.2.2 Секционный блок СБ/2 имеет следующие, расположенные внутри корпуса, под крыш/
кой, технологические органы управления (таблица 5.4).

Таблица 5.4

Технологические органы управления под крышкой блока СБJ2

Орган управления Назначение органа управления

Выключатель SA1 Включение/выключение питания = 24 В

Кнопка SA2 Датчик вскрытия блока

Органы управления на плате модуль контроллера А1 (первая секция):

Кнопка SA1 Сброс в первой секции всех ранее принятых сообщений.
Ручной сброс в первой секции всех шлейфов,
линий на 2,5 — 4 с

Микропереключатели
(DIL/переключатели):
JP4:1 — JP4:8
JP5:1 — JP5:4

Программирование параметров первой секции

Органы управления на плате модуль контроллера А5 (вторая секция):

Кнопка SA1 Сброс во второй секции всех ранее принятых сообщений.
Ручной сброс во второй секции всех шлейфов,
линий на 2,5 — 4 с

Микропереключатели
(DIL/переключатели):
JP4:1 — JP4:8
JP5:1 — JP5:4

Программирование параметров второй секции

5.2.3 Секционный блок СБ/1 имеет следующие, расположенные внутри корпуса, под крышкой, тех/
нологические элементы индикации (таблица 5.5).
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Таблица 5.5

Технологические элементы индикации под крышкой блока СБJ1

Наименование Назначение

СветодиодныеиндикаторынаплатемодульконтроллераА1 Индикация состояния шлейфов, линий секции

5.2.4 Секционный блок СБ/2 имеет следующие, расположенные внутри корпуса, под крышкой, тех/
нологические элементы индикации (таблица 5.6).

Таблица 5.6

Технологические элементы индикации под крышкой блока СБJ2

Наименование Назначение

СветодиодныеиндикаторынаплатемодульконтроллераА1 Индикация состояния шлейфов, линий первой
секции

СветодиодныеиндикаторынаплатемодульконтроллераА5 Индикация состояния шлейфов, линий второй
секции

5.2.5 Отображение технологическими элементами индикации — светодиодными индикаторами
(СДИ) на плате модуля контроллера А1 (А5) различных режимов работы оборудования секции приведено
в таблице 5.7.

Таблица 5.7

Наименование
индикатора,цвет

Шлейф,
линия

Режим в секции Индикация

Состояние шлейфа
извещателей;
жёлтый СДИ

XS1 Дежурный Режим 0 (не горит)

«Пожар 1» («Внимание») Режим 2 (мигает)

«Пожар 2» («Пожар») Режим 1 (горит)

Неисправность: обрыв шлейфа Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность: повышенное сопротивление шлейфа Режим 4 (2 вспышки)

Неисправность: пониженное сопротивление шлейфа Режим 8 (6 вспышек)

Неисправность: короткое замыкание шлейфа Режим 9 (7 вспышек)

Состояние шлейфа
извещателей;
жёлтый СДИ

XS2 Дежурный Режим 0 (не горит)

«Пожар 1» («Внимание») Режим 2 (мигает)

«Пожар 2» («Пожар») Режим 1 (горит)

Неисправность: обрыв шлейфа Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность:повышенноесопротивлениешлейфа Режим 4 (2 вспышки)

Неисправность:пониженноесопротивлениешлейфа Режим 8 (6 вспышек)

Неисправность: К. З. шлейфа Режим 9 (7 вспышек)
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Наименование
индикатора,цвет

Шлейф,
линия

Режим в секции Индикация

Состояние шлейфа
кнопок «Откл. Авт.
Пуска» и «Восстан.
Авт. Пуска»;
жёлтый СДИ

XS3 Дежурный Режим 0 (не горит)

Нажата кнопка «Откл. Авт. пуска» Режим 1 (горит)

Нажата кнопка «Восстан. Авт. пуска» Режим 0 (не горит)

Неисправность: обрыв шлейфа Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность: одновременно нажаты кнопки
«Откл. Автом. Пуска» и «Восстан. Автом. Пуска»
Неисправность: неисправность ШУН (для
исполнения с МЗ)

Режим 7 (5 вспышек)

Неисправность: К. З. шлейфа Режим 9 (7 вспышек)

Состояние шлейфа
устройства пуска;
жёлтый СДИ

XS4 Дежурный:задвижказакрыта(дляисполнениясМЗ) Режим 0 (не горит)

Узелоткрыт,задвижкаоткрыта(дляисполнениясМЗ) Режим 1 ( горит)

Узел не закрыт, задвижка не закрыта (для
исполнения с МЗ)

Режим 2 (мигает)

Шлейфотключен(дляисполнениясэлектропуском)
Неисправность:обрывшлейфа(дляисполнениясМЗ)

Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность:узелзаклинил(дляисполненияМЗ) Режим 7 (5 вспышек)

Неисправность: К. З. Шлейфа Режим 9 (7 вспышек)

Состояние шлейфа
СДУ;
жёлтый СДИ

XS5 Дежурный Режим 0 (не горит)

Сработал шлейф СДУ (Пуск ПТ произведен) Режим 1 (горит)

Предварительное подтверждение запуска ПТ Режим 2 (мигает)

Неисправность: обрыв шлейфа Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность: К. З. шлейфа Режим 9 (7 вспышек)

Состояние шлейфа
«Квитанция об отклю
чении технологиче/
ского оборудования»;
жёлтый СДИ

XS12 Нет квитанции Режим 0 (не горит)

Получена квитанция Режим 1 (горит)

Неисправность: обрыв шлейфа Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность: К. З. шлейфа Режим 9 (7 вспышек)

Состояние линии опо/
вещения «Пожар»;
красный СДИ

XS6 Дежурный Режим 0 (не горит)

Включено оповещение «Пожар» Режим 1 (горит)

Неисправность: обрыв линии Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность: повышенное сопротивление линии Режим 4 (2 вспышки)

Неисправность: пониженное сопротивление линии Режим 8 (6 вспышек)

Неисправность: К. З. линии Режим 9 (7 вспышек)

Неисправность: при включённом оповещении
«Пожар» ток в линии меньше нормы (нет нагрузки)

Режим 4 (2 вспышки)

Неисправность: при включённом оповещении
«Пожар» ток в линии больше нормы (перегрузка)

Режим 5 (3 вспышки)

Таблица 5.7 (продолжение)
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Наименование
индикатора,цвет

Шлейф,
линия

Режим в секции Индикация

Состояние линии
выдачи командного
импульса «Пуск» на
начало тушения;
красный СДИ

XS7 Дежурный Режим 0 (не горит)

Выданкомандныйимпульс«Пуск»наначалотушения Режим 1 (горит)

Неисправность: обрыв линии Режим 3 (1 вспышка)

Неисправность:повышенноесопротивлениевлинии Режим 4 (2 вспышки)

Неисправность:пониженноесопротивлениевлинии Режим 8 (6 вспышек)

Неисправность: К. З. линии Режим 9 (7 вспышек)

Неисправность: при включённом командном импуль/
се«Пуск»токвлиниименьшенормы(нетнагрузки)

Режим 4 (2 вспышки)

Неисправность: при включённом командном импуль/
се «Пуск» ток в линии больше нормы (перегрузка)

Режим 5 (3 вспышки)

Состояние линии
связи с ПУ;
зелёный СДИ (А);
красный СДИ (В)

А
В

Наличие связи с ПУ А (зел.) – 1 (горит)
В (кр.) – 0 (не горит)

Отсутствие связи с ПУ;обрыв или К. З. линии А (зел.) – 0 (не горит)
В (кр.) – 1 (горит)

5.3 Расшифровка режимов свечения световых индикаторов:

0 — не горит;
1 — горит непрерывно;
2 — мигает (светится прерывисто) с частотой прерывания сигнала (2 ± 0,5) Гц, соотношение време/

ни сигнала и времени паузы 1/1;
3 — светится прерывисто: группа из 1/й посылки длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, длитель/

ность паузы (4,75 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц  (1 вспышка в 5 с);
4 — светится прерывисто: группа из 2/х посылок длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц  (2 вспышки в 5 с);
5 — светится прерывисто: группа из 3/х посылок длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05)Гц (3 вспышки в 5 с);
6 — светится прерывисто: группа из 4/х посылок длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (4 вспышки в 5 с);
7 — светится прерывисто: группа из 5/ти посылок длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (5 вспышек в 5 с);
8 — светится прерывисто: группа из 6/ти посылок длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (6 вспышек в 5с);
9 — ветится прерывисто: группа из 7/ти посылок длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (7 вспышек в 5с);
3И — светится прерывисто: группа из 1/й паузы длительностью (0,25 ± 0,05) секунды и посылки

длительностью (4,75 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (1 пауза в 5 с);
4И — светится прерывисто: группа из 2/х пауз длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал меж/

ду паузами (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (2 паузы в 5 с);
5И — светится прерывисто: группа из 3/х пауз длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал меж/

ду паузами (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (3 паузы в 5 с);
6И — светится прерывисто: группа из 4/х пауз длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал меж/

ду паузами (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (4 паузы в 5 с);
7И — светится прерывисто: группа из 5/ти пауз длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал

между посылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (5 пауз в 5 с);

Таблица 5.7 (окончание)
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8И — светится прерывисто: группа из 6/ти пауз длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал
между паузами (0,25 ± 0,05) секунды , частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (6 пауз в 5 с);

9И — светится прерывисто: группа из 7/ми пауз длительностью (0,25 ± 0,05) секунды, интервал
между по сылками (0,25 ± 0,05) секунды, частота повторения групп (0,2 ± 0,05) Гц (7 пауз в 5 с).

Временные диаграммы свечения световых индикаторов секционных блоков приведены на рис. 5.1.

Рис. 5.1 Режимы индикации
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6 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ

6.1 Программирование секционного блока СБJ1 производится 12/ю микропереключателями
(DIL/переключателями), установленными на плате модуль контроллера А1, с номерами JP4:1 — JP4:8
и JP5:1 — JP5:4.

Значения программируемых параметров определяются составом и режимами секционного оборудова/
ния, зафиксированными в Проекте установки автоматического пожаротушения.

Программирование осуществляется путём установки каждого из DIL/переключателелей в одно из 2/х
положений: OFF («0») или ON («1»).

Значения программируемых параметров секции секционного блока СБ/1 приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

DILJ

переключатели

на плате модуль
контроллера

Назначение

переключателей
(программируемые

параметры)

Значения

программируемых

параметров секции

JP4:1 Адрес секции Разряд D0

JP4:2 Адрес секции Разряд D1

JP4:3 Адрес секции Разряд D2

JP4:4 Адрес секции Разряд D3

JP4:5 Адрес секции Разряд D4

JP4:6 Адрес секции Разряд D5

JP4:7 Адрес секции Разряд D6

JP4:8 Программируемые
параметры секции:

«0» — секционный блок с электропуском
«1» — секционный блок с МЗ..

JP5:1 Тип извещателей в
шлейфе XS2:

«0» — автоматические извещатели;
«1» — ручные извещатели.

JP5:2 Наличие режима перепро/
верки
срабатывания шлейфов
XS1, XS2:

«0» — без перепроверки
срабатывания,
«1» — наличие перепроверки срабатывания.

JP5:3, JP5:4 Тип шлейфов
извещателей XS1, XS2:

JP5:3 = «0»,
JP5:4 = «0» — НР с добавочным сопротивлением 1 кОм

JP5:3 = «1»,
JP5:4=«0»—НРсдобавочнымсопротивлением470Ом

JP5:3 = «0»,
JP5:4 = «1» — НР взрывобезопасные извещатели, вклю/
чаемые через блоки EXB2000

JP5:3 = «1»,
JP5:4 = «1» — НЗ с шунтирующим сопротивлением
1 кОм.

Установка адреса секции производится в соответствии с таблицей 6.2.
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Таблица 6.2

Номер
секции

Адрес
секции

Положение DILJпереключателей

JP4:7 JP4:6 JP4:5 JP4:4 JP4:3 JP4:2 JP4:1

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 1

3 2 0 0 0 0 0 1 0

4 3 0 0 0 0 0 1 1

5 4 0 0 0 0 1 0 0

6 5 0 0 0 0 1 0 1

7 6 0 0 0 0 1 1 0

8 7 0 0 0 0 1 1 1

9 8 0 0 0 1 0 0 0

10 9 0 0 0 1 0 0 1

11 10 0 0 0 1 0 1 0

12 11 0 0 0 1 0 1 1

13 12 0 0 0 1 1 0 0

14 13 0 0 0 1 1 0 1

15 14 0 0 0 1 1 1 0

16 15 0 0 0 1 1 1 1

17 16 0 0 1 0 0 0 0

18 17 0 0 1 0 0 0 1

19 18 0 0 1 0 0 1 0

20 19 0 0 1 0 0 1 1

21 20 0 0 1 0 1 0 0

22 21 0 0 1 0 1 0 1

23 22 0 0 1 0 1 1 0

24 23 0 0 1 0 1 1 1

25 24 0 0 1 1 0 0 0

26 25 0 0 1 1 0 0 1

27 26 0 0 1 1 0 1 0

28 27 0 0 1 1 0 1 1

29 28 0 0 1 1 1 0 0

30 29 0 0 1 1 1 0 1
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Таблица 6.2 (продолжение)

Номер
секции

Адрес
секции

Положение DILJпереключателей

JP4:7 JP4:6 JP4:5 JP4:4 JP4:3 JP4:2 JP4:1

31 30 0 0 1 1 1 1 0

32 31 0 0 1 1 1 1 1

33 32 0 1 0 0 0 0 0

34 33 0 1 0 0 0 0 1

35 34 0 1 0 0 0 1 0

36 35 0 1 0 0 0 1 1

37 36 0 1 0 0 1 0 0

38 37 0 1 0 0 1 0 1

39 38 0 1 0 0 1 1 0

40 39 0 1 0 0 1 1 1

41 40 0 1 0 1 0 0 0

42 41 0 1 0 1 0 0 1

43 42 0 1 0 1 0 1 0

44 43 0 1 0 1 0 1 1

45 44 0 1 0 1 1 0 0

46 45 0 1 0 1 1 0 1

47 46 0 1 0 1 1 1 0

48 47 0 1 0 1 1 1 1

49 48 0 1 1 0 0 0 0

50 49 0 1 1 0 0 0 1

51 50 0 1 1 0 0 1 0

52 51 0 1 1 0 0 1 1

53 52 0 1 1 0 1 0 0

54 53 0 1 1 0 1 0 1

55 54 0 1 1 0 1 1 0

56 55 0 1 1 0 1 1 1

57 56 0 1 1 1 0 0 0

58 57 0 1 1 1 0 0 1

59 58 0 1 1 1 0 1 0

60 59 0 1 1 1 0 1 1
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Таблица 6.2 (окончание)

Номер
секции

Адрес
секции

Положение DILJпереключателей

JP4:7 JP4:6 JP4:5 JP4:4 JP4:3 JP4:2 JP4:1

61 60 0 1 1 1 1 0 0

62 61 0 1 1 1 1 0 1

63 62 0 1 1 1 1 1 0

64 63 0 1 1 1 1 1 1

65 64 1 0 0 0 0 0 0

66 65 1 0 0 0 0 0 1

67 66 1 0 0 0 0 1 0

68 67 1 0 0 0 0 1 1

69 68 1 0 0 0 1 0 0

70 69 1 0 0 0 1 0 1

71 70 1 0 0 0 1 1 0

72 71 1 0 0 0 1 1 1

73 72 1 0 0 1 0 0 0

74 73 1 0 0 1 0 0 1

75 74 1 0 0 1 0 1 0

76 75 1 0 0 1 0 1 1

77 76 1 0 0 1 1 0 0

78 77 1 0 0 1 1 0 1

79 78 1 0 0 1 1 1 0

80 79 1 0 0 1 1 1 1

6.2 Программирование секционного блока СБJ2 производится:
• для первой секции — 12/ю микропереключателями (DIL/переключателями), установленными на пла/

те модуль контроллера А1, с номерами JP4:1 — JP4:8 и JP5:1 — JP5:4;
• для второй секции — 12/ю микропереключателями (DIL/переключателями), установленными на пла/

те модуль контроллера А5, с номерами JP4:1 — JP4:8 и JP5:1 — JP5:4.
Значения программируемых параметров определяются составом и режимами секционного оборудова/

ния каждой из 2/х секций, зафиксированными в Проекте установки автоматического пожаротушения.
Программирование осуществляется путём установки каждого из DIL/переключателелей в одно из 2/х

положений: OFF («0») или ON («1»).
Значения программируемых параметров каждой из 2/х секций секционного блока СБ/2 приведены в таб/

лицах 6.1 и 6.2.
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7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 К работе с приборами допускается персонал, изучивший требования настоящего ТОиИЭ и доку/
ментацию на источник бесперебойного питания.

7.2 К работе с приборами допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безо/
пасности не ниже 3 на напряжение до 1000 В.

7.3 Обслуживающему персоналу при монтаже, вводе в эксплуатацию, обслуживании и ремонте при/
боров необходимо строго соблюдать действующие «Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В».

7.4 Корпус приборов заземлить с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок»
(ПУЭ/98). Заземление произвести подключением клеммы заземления, расположенной на корпусе при/
бора, к шине защитного заземления объекта. Соединение клеммы прибора с защитным заземлением про/
изводить медным проводом сечением не менее 6 кв. мм.

Внимание! Запрещается присоединение/отсоединение любых внешних цепей при неподключённой
цепи защитного заземления.

7.5 Приборы имеют цепи подключения к технологическому оборудованию объекта, которое может
находиться под опасным напряжением 220 В или 380 В.

Внимание! Запрещается производить любые работы под крышкой прибора, в том числе присоеди/
нение/отсоединение внешних цепей, если внешнее по отношению к прибору технологическое оборудо/
вание объекта не отключено от источников электроснабжения.

7.6 Присоединение/отсоединение внешних цепей приборов производить при отключённом выклю/
чателе питания = 24 В SA1, расположенном под крышкой приборов.

7.7 Схема расположения клемм платы автоматики СБ

На клеммах XS2 и XS3 возможно присутствие внешнего опасного напряжения (в соответствии с
проектом).

27



8 МОНТАЖ ПРИБОРОВ

8.1 Монтаж приборов должен производиться в соответствии с Проектом установки автоматического
пожаротушения, разработанным на основании действующих нормативных документов и согласован/
ным в установленном порядке.

8.2 При размещении, монтаже и работе с приборами должны строго соблюдаться требования разде/
ла 7 настоящего ТОиИЭ.

8.3 Приборы предназначены для установки (крепления) на вертикальной поверхности. При разме/
щении следует соблюдать требования СНиП 2.04.09/84.

Конструкция приборов допускает их использование в любом положении при условии надёжного
крепления корпуса.

Крепление к вертикальной плоскости осуществляется через отверстия на задней стенке корпуса
прибора. Схема размещения отверстий приведена на габаритном чертеже приборов (Приложение 3)

8.4 До подключения каких/либо внешних цепей прибор должен быть заземлён.
8.5 До проведения монтажных работ необходимо убедиться в том, что подключаемое к прибору со/

гласно Проекту внешнее технологическое оборудование объекта отключено от источников электро/
снабжения.

8.6 Монтажные работы производить при отключённом источнике бесперебойного питания приборов.
8.7 Для подключения к приборам секционного оборудования установки ПТ рекомендуются следую/

щие схемы:
• схемы включения в шлейфы пожарных извещателей различных типов;
• схемы подключения пожарных оповещателей;
• схемы подключения сигнализаторов давления универсальных (СДУ);
• схемы подключения кнопок «Отключение автоматического пуска» и «Восстановление автомати/

ческого пуска»;
• схемы подключения оповещателей «Автоматика отключена»;
• схемы подключения элементов пуска тушения (электроклапана узла управления или цепи пуска

шкафа управления моторной задвижкой);
• схемы подключения внешнего технологического оборудования.
Перечисленные схемы помещены в отдельном альбоме (Приложение 4).
8.8 Для подключения шлейфов, линий к секционному блоку открыть крышку прибора. Выполнить

монтаж межблочных и межприборных соединений в соответствии с Проектом.
8.9 Секционные блоки поставляются заводом/изготовителем в следующей комплектации: на плате

модуль контроллера А1 прибора СБ/1 и платах модуль контроллера А1, А5 прибора СБ/2 заблокированы
резистором R = 3 кОм клеммы следующих шлейфов и линий управления:

• XS1 шлейфа извещателей;
• XS2 шлейфа извещателей;
• XS3 шлейфа кнопок «Отключение автоматического пуска» и «Восстановление автоматического

пуска»;
• XS4 резервного шлейфа;
• XS5 шлейфа СДУ;
• XS12 шлейфа «Квитанция об отключении технологического оборудования»;
• XS6 линии оповещения «Пожар»;
• XS7 линии выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения.
Если согласно Проекту в данной секции какие/либо шлейфы (линии) отсутствуют, то блокирующий

резистор R = 3 кОм на соответствующих клеммах должен быть установлен.
При подключении к соответствующим клеммам шлейфа (линии управления) блокирующий рези/

стор должен быть удалён.
Схемы электрические соединений приборов СБ/1 и СБ/2 приведены в Приложении 6.
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9 ВВОД ПРИБОРОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Секционный блок является электронным устройством на основе микропроцессора, работающим в авто/
матическом режиме. При этом в процессе работы прибор постоянно контролирует отсутствие неисправно/
стей в аппаратуре самого блока, внешнего источника бесперебойного питания и подключённого к блоку
секционного оборудования.

После того, как секционный блок в соответствии с Проектом запрограммирован (раздел 6 настояще/
го ТОиИЭ) и смонтирован на объекте (раздел 8 настоящего ТОиИЭ), прибор готов к включению и после/
дующей работе в автоматическом режиме.

Однако перед первым включением блока после монтажа его на объекте (а также, если в процессе эк/
сплуатации прибора на объекте производились какие/либо регламентные, ремонтные или иные работы)
рекомендуется выполнить ряд операций, направленных на проверку исправности секционного оборудо/
вания и исключение возможных ошибок монтажа.

9.1 Проверка внешнего оборудования, включение и ввод в эксплуатацию
секционного блока СБJ1.

Ниже приведена последовательность операций ввода в эксплуатацию секционного блока СБ/1 при на/
личии полной конфигурации оборудования секции.

9.1.1 Убедиться в том, что подключаемое к прибору СБ/1 внешнее технологическое оборудование от/
ключено от источников энергоснабжения, после чего временно отсоединить (не присоединять) следу/
ющие цепи:

• линию выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения от клемм XS7 платы модуль конт/
роллера А1; на упомянутые клеммы XS7 установить блокирующий резистор R = 3 кОм;

• шлейф «Квитанция об отключении технологического оборудования» от клемм XS12 платы модуль
контроллера А1; на упомянутые клеммы XS12 установить резистор R = 3 кОм;

• линию «Отключение технологического оборудования» от клемм XS3 платы модуль автоматики А2.
9.1.2 Включить прибор при отсутствии связи с пультом управления (ПУ) (линия связи RS485 не под/

ключена или ПУ не работает), для чего:
• включить выключатель питания прибора SA1, расположенный внутри корпуса под крышкой бло/

ка. При включении электропитания в секционном блоке формируется сигнал «Сброс», в результате чего
в течение 2,5 — 4 секунд производится автоматическое самотестирование прибора и его переход в ис/
ходное состояние — дежурный режим;

• крышку прибора не закрывать.
Через 2,5 — 4 секунды прибор должен зафиксировать две неисправности:
• нет связи с ПУ;
• не закрыта крышка прибора.
Проконтролировать:
• на плате модуль контроллера А1 свечение СДИ «Состояние линии связи с ПУ»: СДИ «А» (зелёный)

— режим 0 (не горит), СДИ «В» (красный) — режим 1 (горит);
• на передней панели прибора свечение СДИ «Питание» (зелёный) — режим 1 (горит), СДИ «Неис/

правность» (жёлтый) — режим 2 (мигает).
9.1.3 Нажать и удерживать нажатой кнопку вскрытия прибора (SA2).
Нажать кнопку «Сброс» (SA1) на плате модуль контроллера А1.
При отсутствии связи с ПУ и постоянно нажатой кнопке вскрытия прибора (SA2) должна наблюда/

ться индикация СДИ «Неисправность» на передней панели прибора — режим 7 (5 вспышек).
9.1.4 Дальнейшие операции выполнять при нажатой кнопке вскрытия блока (удерживать кнопку

вскрытия вручную либо механическим блокиратором).
9.1.5 Проверить правильность работы секционного блока в режиме обнаружения неисправностей

типа «Обрыв» и «Короткое замыкание» в шлейфах XS1, XS2, XS3, XS4, XS5, XS12 и линиях управления
XS6, XS7, для чего выполнить для каждого шлейфа (линии) следующие операции:

9.1.5.1 Нажать на плате модуль контроллера кнопку «Сброс».
9.1.5.2 Сымитировать в шлейфе (линии) неисправность типа «Обрыв».
9.1.5.3 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение соответствующего СДИ в режиме 3

(1 вспышка).
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9.1.5.4 Проконтролировать на передней панели прибора свечение СДИ «Неисправность» при отсут/
ствии связи с ПУ (суммарно две неисправности) в режиме 2 (мигание), при наличии связи с ПУ (одна не/
исправность) — в режиме 5 (3 вспышки).

9.1.5.5 Устранить неисправность.
9.1.5.6 Нажать на плате модуль контроллера кнопку «Сброс».
9.1.5.7 Проконтролировать на плате модуль контроллера отсутствие свечения соответствующего

СДИ — режим 0.
9.1.5.8 Сымитировать в шлейфе (линии) неисправность типа «Короткое замыкание».
9.1.5.9 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение соответствующего СДИ в режиме

9 (7 вспышек).
9.1.5.10 Проконтролировать на передней панели прибора свечение СДИ «Неисправность» при от/

сутствии связи с ПУ (суммарно две неисправности) в режиме 2 (мигание), при наличии связи с ПУ (одна
неисправность) — в режиме 5 (3 вспышки).

9.1.6 Проверить режимы отключения и восстановления автоматического пуска пожаротушения в сек/
ции, для чего выполнить следующие операции:

9.1.6.1 Нажать на плате модуль контроллера кнопку «Сброс».
9.1.6.2 Нажать кнопку «Отключение автоматического пуска» (отключение автоматического пуска

возможно также с ПУ, по команде, переданной по линии связи RS485).
9.1.6.3 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение СДИ XS3 в режиме 1 (горит).
Если отключение автоматического пуска производилось по команде от ПУ по линии связи RS485,

то СДИ XS3 не горит (режим 0).
9.1.6.4 Проконтролировать наличие команды «Автоматика отключена» (горит табло «Автоматика

отключена»).
9.1.6.5 Нажать кнопку «Восстановление автоматического пуска» (восстановление автоматического

пуска возможно также с ПУ, по команде, переданной по линии связи RS485).
9.1.6.6 Проконтролировать на плате модуль контроллера переход свечения СДИ XS3 из режима 1

(горит) в режим 0 (не горит).
9.1.6.7 Проконтролировать снятие команды «Автоматика отключена» (табло «Автоматика отключе/

на» не горит).
9.1.7 Проверить правильность приёма сигналов автоматических пожарных извещателей в шлейфе

XS1 при отключённом режиме автоматического пуска, для чего:
9.1.7.1 Повторить операции по пп. 9.1.6.1 — 9.1.6.4.
9.1.7.2 Сымитировать срабатывание одного автоматического пожарного извещателя в шлейфе XS1.
9.1.7.3 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение СДИ XS1 в режиме 2 (мигает).
9.1.7.4 Сымитировать срабатывание второго автоматического пожарного извещателя в шлейфе XS1.
9.1.7.5 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение СДИ XS1 в режиме 1 (горит),

СДИ линии оповещения «Пожар» XS6 — в режиме 1 (горит), СДИ линии выдачи командного импульса
«Пуск» на начало тушения в режиме 0 (не горит).

Проконтролировать наличие команд: оповещение «Пожар» (работают световые и звуковые опове/
щатели о пожаре), «Отключение технологического оборудования секции», сохранение команды «Авто/
матика отключена» (горит табло «Автоматика отключена»), отсутствие командного импульса «Пуск»
на начало тушения.

9.1.8 Данный раздел выполнять, если в шлейфе XS2 включены автоматические пожарные извещатели.
Проверить правильность приёма сигналов автоматических пожарных извещателей в шлейфе XS2

при отключённом режиме автоматического пуска, для чего:
9.1.8.1 Повторить операции по пп. 9.1.6.1 — 9.1.6.4.
9.1.8.2 Сымитировать срабатывание одного автоматического пожарного извещателя в шлейфе XS2.
9.1.8.3 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение СДИ XS2 в режиме 2 (мигает).
9.1.8.4 Сымитировать срабатывание второго автоматического пожарного извещателя в шлейфе XS2.
9.1.8.5 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение СДИ XS2 в режиме 1 (горит),

СДИ линии оповещения «Пожар» XS6 — в режиме 1 (горит), СДИ линии выдачи командного импульса
«Пуск» на начало тушения в режиме 0 (не горит).

Проконтролировать наличие команд: оповещение «Пожар» (работают световые и звуковые оповещате/
ли о пожаре), «Отключение технологического оборудования секции», сохранение команды «Автоматика от/
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ключена» (горит табло «Автоматика отключена»), отсутствие командного импульса «Пуск» на начало
тушения.

9.1.9 Данный раздел выполнять, если автоматические пожарные извещатели включены в оба шлей/
фа: и в XS1, и в XS2.

Проверить правильность приёма сигналов автоматических пожарных извещателей в шлейфах XS1
и XS2 при отключённом режиме автоматического пуска, для чего:

9.1.9.1 Повторить операции по пп. 9.1.6.1 — 9.1.6.4.
9.1.9.2 Сымитировать срабатывание одного автоматического пожарного извещателя в шлейфе XS1.
9.1.9.3 Проконтролировать на плате модуль контроллера свечение СДИ XS1 в режиме 2 (мигает).
9.1.9.4 Сымитировать срабатывание одного автоматического пожарного извещателя в шлейфе XS2.
9.1.9.5 Проконтролировать на плате модуль контроллера сохранение свечения СДИ XS1 в режиме 2

(мигает), свечение СДИ XS2 в режиме 1 (горит), СДИ линии оповещения «Пожар» XS6 в режиме 1 (го/
рит), СДИ линии выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения в режиме 0 (не горит).

Проконтролировать наличие команд: оповещение «Пожар» (работают световые и звуковые оповещате/
ли о пожаре), «Отключение технологического оборудования секции», сохранение команды «Автоматика от/
ключена» (горит табло «Автоматика отключена»), отсутствие командного импульса «Пуск» на начало
тушения.

9.1.10 Выключить выключатель питания прибора SA1, расположенный внутри корпуса под крышкой
блока.

9.1.11 Присоединить временно отсоединённые цепи:
• линию выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения к клеммам XS7 платы модуль кон/

троллера, предварительно удалив с клемм XS7 блокирующий резистор R = 3 кОм;
• шлейф «Квитанция об отключении технологического оборудования» к клеммам XS12 платы мо/

дуль контроллера А1, предварительно удалив с клемм XS12 блокирующий резистор R = 3 кОм;
• линию «Отключение технологического оборудования» к клеммам XS3 платы модуль автоматики А2.
9.1.12 Включить выключатель питания прибора SA1, расположенный внутри корпуса под крышкой

блока, и быстро закрыть крышку прибора (за время не более 2 секунд).
Проконтролировать через 2,5 — 4 секунды установление дежурного режима и свечение на передней

панели прибора:
• СДИ «Питание» — режим 1 (горит);
• СДИ «Пожар» — режим 0 (не горит);
• СДИ «Тушение» — режим 0 (не горит);
• СДИ «Неисправность» — режим 0 (не горит) при наличии связи с ПУ или режим 7 (5 вспы/

шек) при отсутствии связи с ПУ.

9.2 Проверка внешнего оборудования, включение и ввод в эксплуатацию
секционного блока СБJ2.

Ниже приведена последовательность операций ввода в эксплуатацию секционного блока СБ/2 при нали/
чии полной конфигурации оборудования каждой из секций.

9.2.1 Убедиться в том, что подключаемое к прибору СБ/2 внешнее технологическое оборудование
обеих секций отключено от источников энергоснабжения, после чего временно отсоединить (не присо/
единять) следующие цепи:

• линии выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения от клемм XS7 платы модуль конт/
роллера А1 (первая секция) и от клемм XS7 платы модуль контроллера А5 (вторая секция); на упомяну/
тые клеммы XS7 обеих плат установить блокирующие резисторы R = 3 кОм;

• шлейфы «Квитанция об отключении технологического оборудования» от клемм XS12 платы мо/
дуль контроллера А1 (первая секция) и от клемм XS12 платы модуль контроллера А5 (вторая секция);
на упомянутые клеммы XS12 обеих плат установить блокирующий резистор R = 3 кОм;

• линии «Отключение технологического оборудования» от клемм XS3 платы модуль автоматики А2
(первая секция) и от клемм XS3 платы модуль автоматики А6 (вторая секция).

9.2.2 Включить прибор при отсутствии связи с пультом управления (ПУ) (линия связи RS485 не под/
ключена или ПУ не работает), для чего:

• включить выключатель питания прибора SA1, расположенный внутри корпуса под крышкой бло/
ка. При включении электропитания в секционном блоке формируется сигнал «Сброс», в результате чего
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в течение 2,5 — 4 секунд производится автоматическое самотестирование прибора и его переход в ис/
ходное состояние — дежурный режим;

• крышку прибора не закрывать.
Через 2,5 — 4 секунды прибор должен зафиксировать в каждой из секций две неисправности:
• нет связи с ПУ;
• не закрыта крышка прибора.
Проконтролировать:
• на плате модуль контроллера А1 свечение СДИ «Состояние линии связи с ПУ»: СДИ «А» (зелёный)

— режим 0 (не горит), СДИ «В» (красный) — режим 1 (горит);
• на плате модуль контроллера А5 свечение СДИ «Состояние линии связи с ПУ»: СДИ «А» (зелёный)

— режим 0 (не горит), СДИ «В» (красный) — режим 1 (горит);
• на передней панели прибора для первой секции: свечение СДИ «Питание» (зелёный) — режим 1

(горит), СДИ «Неисправность» (жёлтый) — режим 2 (мигает);
• на передней панели прибора для второй секции: свечение СДИ «Питание» (зелёный) — режим 1

(горит), СДИ «Неисправность» (жёлтый) — режим 2 (мигает);
9.2.3 Нажать и удерживать нажатой кнопку вскрытия прибора (SA2).
Последовательно нажать кнопку «Сброс» (SA1) на плате модуль контроллера А1 и кнопку «Сброс»

(SA1) на плате модуль контроллера А5.
При отсутствии связи с ПУ и постоянно нажатой кнопке вскрытия прибора (SA2) на передней пане/

ли прибора должна наблюдаться индикация для первой секции СДИ «Неисправность»— режим 7 (5
вспышек), для второй секции СДИ «Неисправность» — режим 7 (5 вспышек).

9.2.4 Дальнейшие операции выполнять при нажатой кнопке вскрытия блока (удерживать кнопку
вскрытия вручную либо механическим блокиратором).

9.2.5 Проверить правильность работы прибора и исправность секционного оборудования первой сек/
ции, для чего выполнить применительно к первой секции разделы 9.1.5 — 9.1.9.

9.2.6 Проверить правильность работы прибора и исправность секционного оборудования второй сек/
ции, для чего выполнить применительно ко второй секции разделы 9.1.5 — 9.1.9.

9.2.7 Выключить выключатель питания прибора SA1, расположенный внутри корпуса под крышкой
блока.

9.2.8 Присоединить временно отсоединённые цепи:
• линии выдачи командного импульса «Пуск» на начало тушения к клеммам XS7 платы модуль конт/

роллера А1 (первая секция) и к клеммам XS7 платы модуль контроллера А5 (вторая секция), предвари/
тельно удалив с клемм XS7 обеих плат блокирующие резисторы R = 3 кОм;

• шлейфы «Квитанция об отключении технологического оборудования» к клеммам XS12 платы мо/
дуль контроллера А1 (первая секция) и к клеммам XS12 платы модуль контроллера А5 (вторая секция),
предварительно удалив с клемм XS12 обеих плат блокирующие резисторы R = 3 кОм;

• линии «Отключение технологического оборудования» к клеммам XS3 платы модуль автоматики
А2 (первая секция) и к клеммам XS3 платы модуль автоматики А6 (вторая секция).

9.2.9 Включить выключатель питания прибора SA1, расположенный внутри корпуса под крышкой
блока, и быстро закрыть крышку прибора (за время не более 2 секунд).

Проконтролировать через 2,5 — 4 секунды установление дежурного режима, свечение на передней
панели прибора для первой секции:

• СДИ «Питание» — режим 1 (горит);
• СДИ «Пожар» — режим 0 (не горит);
• СДИ «Тушение» — режим 0 (не горит);
• СДИ «Неисправность»— режим 0 (не горит) при наличии связи с ПУ или режим 7 (5 вспы/

шек) при отсутствии связи с ПУ;
и свечение на передней панели прибора для второй секции:
• СДИ «Питание» — режим 1 (горит);
• СДИ «Пожар» — режим 0 (не горит);
• СДИ «Тушение» — режим 0 (не горит);
• СДИ «Неисправность»— режим 0 (не горит) при наличии связи с ПУ или режим 7 (5 вспы/

шек) при отсутствии связи с ПУ.
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Персонал, осуществляющий техническое обслуживание приборов, должен знать их конструк/
цию и правила эксплуатации.

10.2 Сведения проведения регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и кон/
троля технического состояния средств охранно/пожарной сигнализации в соответствии с РД 25.964/90.

10.3 Соблюдение периодичности, технической последовательности и методики выполнения регла/
ментных работ являются обязательными.

10.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться указания/
ми п.7 настоящего ТОиИЭ, Правилами техники безопасности и «Руководством по техническому обслу/
живанию установок охранно/пожарной сигнализации».

10.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:
• плановые работы в объёме регламента № 1 — один раз в месяц;
• плановые работы в объёме регламента № 2 — один раз в 3 месяца.
10.6 Работы должен проводить электромонтёр охранно/пожарной сигнализации с квалификацией не

ниже 5 разряда, допущенный к работе с электроустановками с напряжением до 1000 В.
10.7 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 10.1 и 10.2.
10.8 Вся контрольно/измерительная аппаратура должна быть поверена.
10.9 Перед началом работ подключённое к секционному блоку технологическое оборудование сек/

ций должно быть отключено от источников электроснабжения.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по регламенту № 1 (технологическая карта № 1)

Таблица 10.1

Содержание
работ

Порядок выполнения

Приборы,
инструмент,

оборудование,
материалы

Нормы и
наблюдаемые

явления

1. Осмотр,
чистка прибора

1.1 Отключить от источников электроснабжения
технологическое оборудование, подключённое
к секционному блоку.

1.2 Открыть крышку прибора и выключить выклю/
чатель питания прибора, расположенный внут/
ри корпуса под крышкой.

Ключ

1.3 Отключить источник бесперебойного питания
секционного блока

1.4 Осмотреть прибор и удалить с прибора следы
коррозии;повреждённыепокрытиявосстановить.

Ветошь, бензин,
нитроэмаль,
кисть флейц

Не должно быть
следовкоррозии.

1.5 Удалить с поверхности клемм пыль, грязь, сле/
ды коррозии

Ветошь, бензин,
кисть флейц,
отвёртка

1.6 Подтянуть винты на клеммах, где крепление
ослабло

Отвёртка Исправность и
надёжное креп/
ление

1.7 Проверить качество заземления и целостность
заземляющего провода

Отвёртка Исправность и
надёжное креп/
ление
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Таблица 10.1 (продолжение)

Содержание
работ

Порядок выполнения

Приборы,
инструмент,

оборудование,
материалы

Нормы и
наблюдаемые

явления

2. Измерение
сопротивления
изоляции

2.1 Соединить между собой клеммы питания.

2.2 Измерить сопротивление изоляции между клем/
мой заземления и клеммами питания прибора.
Восстановить штатное соединение

Мегаомметр типа
М4100/3,
отвёртка

Сопротивление
изоляции дол/
жно быть не ме/
нее 20 Мом.

3. Проверка
напряжения
питания

3.1Включитьисточникпитанияприбораиизмерить
напряжение питания при выключенном блоке.

Прибор Ц4352 Напряжение пи/
тания должно
быть в пределах
22,5 — 28,0 В.

3.2 Измерить напряжение питания при включен/
ном блоке, для чего нажать и удерживать нажатой
кнопку вскрытия прибора, включить выключатель
питания прибора, расположенный внутри корпуса
под крышкой, и произвести измерение.
Выключить выключатель питания прибора.

Прибор Ц4352 Напряжение пи/
тания должно
быть в пределах
22,5 — 28,0 В.

4. Проверка
включения
прибора

Включить выключатель питания прибора и быст/
ро закрыть крышку прибора (за время не более 2
секунд).
Проконтролировать через 2,5 — 4 секунды уста/
новление дежурного режима.

Индикация
в соответствии с
п. 9.1.12.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ по регламенту № 2 (технологическая карта № 2)

Таблица 10.2

Содержание
работ

Порядок выполнения

Приборы,
инструмент,

оборудование,
материалы

Нормы и
наблюдаемые

явления

1.Регламент№1 Выполнить технологическую карту № 1

2. Проверка ра/
ботоспособности

Провести имитацию срабатывания извещателей
в режиме отключённого автоматического пуска
и проверить приём прибором извещений и выда/
чу сигналов и команд

Раздел 9 настоя/
щего ТОиИЭ
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11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения указан в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Наименование
неисправности

Вероятная причина Способы устранения

Свечение СДИ «Неисправ/
ность» на передней панели
прибора в режиме 3 (неисп/
равность питания).

Неисправен источник беспе/
ребойного питания прибора

Восстановить работоспособность источника
питания

Свечение СДИ «Неисправ/
ность» на передней панели
прибора в режиме 5 (неисп/
равностьшлейфаилилинии). Короткое замыкание шлейфа

или линии.
Обрыв шлейфа или линии.

Неправильно подключён или
оборван оконечный элемент.

Локализовать неисправный шлейф или ли/
нию и характер неисправности по свечению
СДИнаплатемодульконтроллераА1илиА5.
Устранить короткое замыкание шлейфа или
линии.
Устранить обрыв шлейфа или линии. Подтя/
нуть винты клемм соответствующего шлей/
фа или линии.
Подключить оконечный элемент по схеме со/
единений.

Свечение СДИ «Неисправ/
ность» на передней панели
прибора в режиме 8 (неисп/
равность: не закрыта крыш/
ка прибора).

Плохо закрыта крышка при/
бора.

Плотно закрыть крышку.
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12 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

12.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару. Транспорти/
ровка и хранение производится только в таре завода/изготовителя.

12.2 Транспортировка приборов в упаковке изготовителя допускается всеми видами транс/
порта на любое расстояние при соблюдении правил, действующих на транспорте данного вида, и следу/
ющих условий:

12.2.1 Перевозка должна производиться в крытых транспортных средствах.
12.2.2 Расстановка и крепление ящиков в транспортных средствах должны обеспечивать их

устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга или о стенки
транспортного средства.

12.2.3 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах следо/
вания от отгрузки производителем до монтажа на объекте.

12.2.4 Температура окружающего воздуха при транспортировке — от минус 50°С до плюс 50°С,
верхнее значение относительной влажности 95% при температуре плюс 35°С.

12.3 Условия хранения приборов в упаковке на складах должны соответствовать условиям
хранения 3  по ГОСТ 15150/69.

Приборы должны храниться упакованными на стеллажах. Расстояние между стенами и по/
лом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м. Расстояние между отопительны/
ми устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырёх коробок
с приборами.

Изготовитель имеет право внесения изменений в схему, конструкцию и програмJ
мное обеспечение приборов, не ухудшающих их технических характеристик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АЛГОРИТМЫ ЗАПУСКА ПРИБОРОВ

Отключение автоматического пуска
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Блокировка пуска от ПУ

Вскрытие

Примечание: 1. Оповещение «Пожар» — не выключается
2. Команда «Отключение оборудования» — не выдается
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Неисправность общая

Примечание: 1. Оповещение «Пожар» — не выключается
2. Команда «Отключение оборудования» — не выдается

Неисправность устройства пуска
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Задвижка не закрыта

Задвижка открыта

40



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Предварительное подтверждение пуска
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Запуск тушения от автоматических извещателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Запуск тушения от ручных извещателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Запуск тушения по команде «Дистанционный пуск от ПУ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ручной местный пуск

Примечание: Приведение СБ в дежурный режим возможно только кнопкой SA2 или выключателем
SA1 (см. п.5.2). «Сброс» от ПУ не возможен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧЕРТЁЖ ОБЩЕГО ВИДА СБJ2
(в СБJ1 отсутствуют узлы А5, А6, А7)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ СБJ1, СБJ2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВИДЫ ИЗВЕЩЕНИЙ

Ниже приведены основные режимы функционирования, виды извещений и отображение этих изве/
щений на СДИ передней панели приборов и на технологических СДИ платы модуль контроллера, а так/
же состояние выходных команд приборов.

Цифры в столбцах:
• «Отображение извещения на СДИ передней панели»;
• «Индикация технологических СДИ платы модуль контроллера»
обозначают режимы индикации (режимы свечения). Расшифровка режимов свечения СДИ приведе/

на в подразделе 5.3.
Цифры в столбце «Выходные команды» обозначают:
• «0» — отсутствие свечения;
• «1» — режим непрерывного свечения;
• «3И» — режим прерывистого свечения: 1 пауза в 5 сек.
Данные в разделе 4 таблиц 13.1 — 13.7 приведены для случая, когда:
а) кнопка вскрытия секционного блока находится в нажатом положении (удерживается вручную

или заблокирована механическим блокиратором);
б) есть связь с ПУ по интерфейсу RS485;
в) отсутствуют неисправности,
если иное не оговорено в столбце «Состояние установки автоматического ПТ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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	 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-2 ïðåä íàç íà ÷åí äëÿ óïðàâ ëå íèÿ ñåê öè îí íûì îáî ðó äî âà íè åì äâóõ ñ ýëåê ò ðî ïó ñ êîì ñåê öèé, êàæ äàÿ èç êî òî ðûõ âêëþ ÷à åò îäèí óçåë óïðàâ ëå íèÿ èëè îäíó ìî òîð íóþ çà äâèæ êó.
	 1.3 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-1 îáåñ ïå ÷è âà åò:
	3
	  
	1.4 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-2 îáåñ ïå ÷è âà åò ðå øå íèå âñåõ âû øå ïå ðå ÷èñ ëåí íûõ â ï.1.3 çà äà÷ äëÿ êàæ äîé èç äâóõ çà ùè ùà å ìûõ ñåê öèé.
	1.5 Â øëåé ôû ñèã íà ëè çà öèè ìî ãóò âêëþ ÷à òü ñÿ àâ òî ìà òè ÷å ñêèå è ðó÷ íûå ïî æàð íûå èç âå ùà òå ëè ñëå äó þ ùèõ òè ïîâ:
	Ïðè áî ðû ÑÁ-1 è ÑÁ-2 îáåñ ïå ÷è âà þò ïîä êëþ ÷å íèå âçðû âî áå çî ïàñ íûõ øëåé ôîâ ÏÈ (íà ïðè ìåð, 1151EIS, 5451EIS) ÷å ðåç áëî êè EXB2000.
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	2.1 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-1 îáåñ ïå ÷è âà åò â àâ òî ìà òè ÷å ñêîì ðå æè ìå óïðàâ ëå íèå ñåê öè îí íûì îáî ðó äî âà íè åì îä íîé çà ùè ùà å ìîé ñåê öèè, ïðè íè ìà åò êîìàí äû ïî ëè íèè ñâÿ çè RS 485 îò ïó ëü òà óïðàâ ëå íèÿ (ÏÓ) è ïå ðå äà¸ò â ÏÓ ñî îá ùå íèÿ î ïðî èñ õî äÿ ùèõ â ñåê öèè ñî áû òè ÿõ.
	2.2 Ñåê öè îí íûé áëîê íà äâå çà ùè ùà å ìûå ñåê öèè ÑÁ-2 îñó ùå ñò â ëÿ åò íå çà âè ñè ìîå, îä íî âðå ìåí íîå è ïà ðàë ëå ëü íîå, óïðàâ ëå íèå îáî ðó äî âà íè åì êàæ äîé èç äâóõ çà ùè ùà å ìûõ ñåê öèé, ïðè¸ì îò ÏÓ ïî ëè íèè ñâÿ çè RS 485 êîìàíä óïðàâ ëå íèÿ äëÿ êàæ äîé èç ñåê öèé ðàç äå ëü íî è ïå ðå äà ÷ó â ÏÓ îò äå ëü íûõ ñî îá ùå íèé î ñî áû òè ÿõ, ïðî èñ õî äÿ ùèõ â îä íîé è äðó ãîé ñåê öè ÿõ.
	2.3 Ðà áî òà ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1 ïî óïðàâ ëå íèþ ñåê öè îí íûì îáî ðó äî âà íè åì îä íîé çà ùè ùà å ìîé ñåê öèè è ðà áî òà ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2 ïî íå çà âè ñè ìî ìó óïðàâ ëå íèþ ñåê öè îí íûì îáî ðó äî âà íè åì êàæ äîé èç 2-õ çà ùè ùà å ìûõ ñåê öèé ñòðî èò ñÿ ñî ãëàñ íî àë ãî ðèò ìàì çà ïó ñ êà ïðè áî ðîâ, ïðè âåä¸ííûì â Ïðè ëî æå íèè 1.  
	Îò êëþ ÷å íèå â ñåê öèè ðå æè ìà àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà ìî æåò áûòü ïðî èç âå äå íî âðó÷ íóþ íà æà òè åì êíîï êè «Îò êëþ ÷å íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà» ëèáî ïî êîìàí äå îò ÏÓ. Ïðè ýòîì ñåê öè îí íûé áëîê âêëþ ÷à åò  â ñåê öèè ëè íèþ îïî âå ùå íèÿ «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» è âûäà¸ò â ÏÓ ñî îá ùå íèå «Àâ òî ìà òè ÷å ñêèé ïóñê îò êëþ÷¸í». Âîñ ñòà íîâ ëå íèå â ñåê öèè ðå æè ìà àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà ìî æåò áûòü ïðî èç âå äå íî òàê æå ëèáî âðó÷ íóþ íà æà òè åì êíîï êè «Âîñ ñòà íîâ ëå íèå ðå æè ìà àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà» ëèáî ïî êîìàí äå îò ÏÓ (êîìàí äû «Âîñ ñòà íîâ ëå íèå ðå æè ìà àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà», «Ñáðîñ»). Ïðè ýòîì áëîê ñíè ìà åò â ñåê öèè îïî âå ùå íèå «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» è ïå ðå âî äèò ñåê öè îí íîå îáî ðó äî âà íèå â äå æóð íûé ðå æèì.
	Åñëè ðå æèì àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà îò êëþ÷¸í, òî ñðà áà òû âà íèå 2-õ èëè áî ëåå àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ ÏÈ (âû ïîë íå íèå óñëî âèÿ ïðè íÿ òèÿ ðå øå íèÿ î ïî æà ðå) íå ïðè âî äèò ê ïó ñ êó ïî æà ðî òó øå íèÿ ñåê öèè. Â ýòîì ñëó ÷àå ñåê öè îí íûé áëîê óñòà íàâ ëè âà åò â ñåê öèè êîìàí äó «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ», âêëþ ÷à åò îïî âå ùå íèå «Ïî æàð» è âûäà¸ò ñî îá ùå íèå â ÏÓ:
	«Ïî æàð.
	Àâ òî ìà òè ÷å ñêèé ïóñê îò êëþ÷¸í».
	Ïðî öå äó ðà ïó ñ êà ïî æà ðî òó øå íèÿ â ñåê öèè íå ïðî èç âî äèò ñÿ.
	Â ðå æè ìå îò êëþ÷¸ííî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà ïóñê ÏÒ âîç ìî æåí îò øëåé ôà ðó÷ íûõ ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé.
	Áëî êè ðî âà íèå çà ïó ñ êà ïî æà ðî òó øå íèÿ ñåê öèè ìî æåò áûòü ïðî èç âå äå íî òî ëü êî îò ÏÓ ïî êîìàí äå «Áëî êè ðîâ êà ïó ñ êà». Îò ìå íà áëî êè ðîâ êè ïó ñ êà ñåê öèè ïðî èç âî äèò ñÿ ïðè ïî ëó ÷å íèè îò ÏÓ êîìàí äû «Ñáðîñ».
	Åñëè ââå äå íà áëî êè ðîâ êà ïó ñ êà, òî áëî êè ðó åò ñÿ ïóñê ïî æà ðî òó øå íèÿ ñåê öèè îò îáî èõ øëåé ôîâ, âíå çà âè ñè ìî ñòè îò òèïà ïîä êëþ÷¸ííûõ ê íèì èç âå ùà òå ëåé Š è àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ, è ðó÷ íûõ. Â ðå æè ìå áëî êè ðî âàí íî ãî ïó ñ êà â ñëó ÷àå ñðà áà òû âà íèÿ ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé (âû ïîë íå íèÿ óñëî âèÿ ïðè íÿ òèÿ ðå øå íèÿ î ïî æà ðå) ñåê öè îí íûé áëîê óñòà íàâ ëè âà åò â ñåê öèè êîìàí äó «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ», âêëþ ÷à åò îïî âå ùå íèå «Ïî æàð» è âûäà¸ò ñî îá ùå íèå â ÏÓ:
	«Ïî æàð.
	Ïóñê áëî êè ðî âàí».
	Ïðî öå äó ðà ïó ñ êà ïî æà ðî òó øå íèÿ â ñåê öèè íå ïðî èç âî äèò ñÿ.
	Â ñëó ÷àå, åñëè ïðî èç âå äå íî âñêðû òèå ñåê öè îí íî ãî áëî êà, â ñåê öèè áëî êè ðó åò ñÿ ïóñê ÏÒ è âûäà¸òñÿ ñî îá ùå íèå â ÏÓ:
	«Íå èñ ï ðàâ íîñòü.
	Âñêðû òèå».
	Ïðè âñêðû òîé êðûø êå ñåê öè îí íî ãî áëî êà ñðà áà òû âà íèå ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé (âû ïîë íå íèÿ óñëî âèÿ ïðè íÿ òèÿ ðå øå íèÿ î ïî æà ðå) íå âû çû âà åò âû äà ÷è â ñåê öèè âû õîä íûõ ñèã íà ëîâ è êîìàíä è íå ïðè âî äèò ê çà ïó ñ êó ïðî öå äó ðû ïî æà ðî òó øå íèÿ; â ýòîì ñëó ÷àå ñåê öè îí íûé áëîê òî ëü êî ôîð ìè ðó åò ñî îá ùå íèå â ÏÓ:
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	«Ïî æàð.
	Ïóñê áëî êè ðî âàí».
	Ïðè îá íà ðó æå íèè â ñåê öèè êà êîé-ëè áî íå èñ ï ðàâ íî ñòè (êðî ìå ïðè çíà êà «Íå èñ ï ðàâ íîñòü ÁÈÐÏ») ñåê öè îí íûé áëîê áëî êè ðó åò â ñåê öèè ïóñê ïî æà ðî òó øå íèÿ è ôîð ìè ðó åò ñî îá ùå íèå â ÏÓ:
	«Íå èñ ï ðàâ íîñòü».
	Â ðå æè ìå çà ôèê ñè ðî âàí íîé íå èñ ï ðàâ íî ñòè ñðà áà òû âà íèå ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé (âû ïîë íå íèÿ óñëî âèÿ ïðè íÿ òèÿ ðå øå íèÿ î ïî æà ðå) íå âû çû âà åò âû äà ÷è â ñåê öèè âû õîä íûõ ñèã íà ëîâ è êîìàíä è íå ïðè âî äèò ê çà ïó ñ êó ïðî öå äó ðû ïî æà ðî òó øå íèÿ; â ýòîì ñëó ÷àå ñåê öè îí íûé áëîê òî ëü êî ôîð ìè ðó åò ñî îá ùå íèå â ÏÓ:
	«Ïî æàð.
	Ïóñê áëî êè ðî âàí».
	Çà ïóñê òó øå íèÿ â ñåê öèè ìî æåò áûòü âû çâàí ñëå äó þ ùè ìè ñî áû òè ÿ ìè:
	2.8.1 Ñðà áà òû âà íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ èç âå ùà òå ëåé. Ðå øå íèå î ïó ñ êå ÏÒ â ñåê öèè  ïðè íè ìà åò ñÿ:  1) åñëè â îä íîì øëåé ôå àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ èç âå ùà òå ëåé ñðà áî òà ëè äâà èëè áî ëåå èç âå ùà òå ëåé èëè  2) åñëè ïðè íà ëè ÷èè äâóõ øëåé ôîâ ñ àâ òî ìà òè ÷å ñêè ìè èç âå ùà òå ëÿ ìè â êàæ äîì èç íèõ ñðà áî òà ëè ïî îä íî ìó èç âå ùà òå ëþ;
	2.8.2 Ñðà áà òû âà íèå øëåé ôà ðó÷ íûõ èç âå ùà òå ëåé. Ðå øå íèå î ïó ñ êå ÏÒ â ñåê öèè  ïðè íè ìà åò ñÿ, åñëè ñðà áî òàë õîòÿ áû îäèí ðó÷ íîé èç âå ùà òåëü (íà æà òà õîòÿ áû îäíà êíîï êà ðó÷ íî ãî ïó ñ êà);
	2.8.3 Äè ñ òàí öè îí íûé ïóñê îò ÏÓ. Çà ïóñê ïðî öå äó ðû ïî æà ðî òó øå íèÿ â ñåê öèè ïðî èç âî äèò ñÿ, åñëè ïî ëè íèè ñâÿ çè RS485 â äàí íîé ñåê öèè ïî ëó ÷å íà êîìàí äà «Äè ñ òàí öè îí íûé ïóñê îò ÏÓ»;
	2.8.4 Ðó÷ íîé ìåñò íûé ïóñê. Â ýòîì ñëó ÷àå òó øå íèå â ñåê öèè çà ïó ñ êà åò âðó÷ íóþ ÷å ëî âåê-îïå ðà òîð, à ñåê öè îí íûé áëîê ôèê ñè ðó åò ôàêò íà ÷à ëà òó øå íèÿ è ïå ðå âî äèò ñåê öè îí íîå îáî ðó äî âà íèå â ðå æèì «Ïî æàð».
	Àâ òî ìà òè ÷å ñêèå èç âå ùà òå ëè ñåê öèè ìî ãóò áûòü âêëþ ÷å íû â îäèí øëåéô XS1, ëèáî â îáà øëåé ôà: XS1 è XS2. Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå òèïà èç âå ùà òå ëåé â øëåé ôå XS2 (àâ òî ìà òè ÷å ñêèå/ðó÷ íûå èç âå ùà òå ëè) ïðî èç âî äèò ñÿ ìèê ðî ïå ðåê ëþ ÷à òå ëåì JP5:1 (ñì. ðàç äåë 6).
	Òèï êîí òàê òîâ èç âå ùà òå ëåé (ÍÐ èëè ÍÇ) îä íîé ñåê öèè äîë æåí áûòü îäè íà êî âûì. Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå òèïà êîí òàê òîâ èç âå ùà òå ëåé ñåê öèè ïðî èç âî äèò ñÿ ìèê ðî ïå ðåê ëþ ÷à òå ëÿ ìè JP5:3, JP5:4 (ñì. ðàç äåë 6).
	Ïðè ñðà áà òû âà íèè îä íî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ ñåê öèÿ ïå ðå õî äèò â ðå æèì «Ïî æàð 1» («Âíè ìà íèå»), ïðè ýòîì ôîð ìè ðó åò ñÿ ñî îá ùå íèå â ÏÓ: 
	«Âíè ìà íèå».
	Ïðè âû ïîë íå íèè óñëî âèÿ çà ïó ñ êà òó øå íèÿ (ïðè ñðà áà òû âà íèè äâóõ èëè áî ëåå àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ èç âå ùà òå ëåé ñî ãëàñ íî ð. 2.8.1) â ñåê öèè óñòà íàâ ëè âà åò ñÿ ðå æèì 
	«Ïî æàð 2» («Ïî æàð»). Ïðè ýòîì äî íà ÷à ëà òó øå íèÿ  â ñåê öèè ïðî âå ðÿ åò ñÿ îò ñóò ñò âèå âñêðû òèÿ áëî êà è îò ñóò ñò âèå íå èñ ï ðàâ íî ñòåé, ïî ñëå ÷åãî âûäà¸òñÿ êîìàí äà «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» è âêëþ ÷à åò ñÿ îïî âå ùå íèå «Ïî æàð».
	Çà òåì ïðî âå ðÿ åò ñÿ îò ñóò ñò âèå áëî êè ðîâ êè ïó ñ êà è îò ñóò ñò âèå îò êëþ ÷å íèÿ àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà, ïî ñëå ÷åãî íà ÷è íà åò ñÿ îòñ÷¸ò âðå ìå íè ïðî öå äó ðû ïó ñ êà ÏÒ â ñåê öèè (äà¸òñÿ ñòàðò òàé ìå ðà Tmax,  ãäå Tmax < 180 ñ Š ìàê ñè ìà ëü íî äî ïó ñ òè ìîå âðåìÿ ñðà áà òû âà íèÿ óñòà íîâ êè ÏÒ ïî ÃÎÑÒ Ð 50680- 94, ïðî ãðàì ìè ðó å ìîå ïðè èç ãî òîâ ëå íèè áëî êà â çà âîä ñêèõ óñëî âè ÿõ). 
	Äî ïó ñ êà òó øå íèÿ ïðå äó ñìîò ðå íà âîç ìîæ íîñòü ïîä òâåð æ äå íèÿ îò êëþ ÷å íèÿ òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ çà ùè ùà å ìîé ñåê öèè (ïî ëó ÷å íèÿ êâè òàí öèè îá îò êëþ ÷å íèè òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ). Ïî ñëå ïî ëó ÷å íèÿ óïî ìÿ íó òîé êâè òàí öèè âûäà¸òñÿ êîìàí äíûé èì ïóëüñ «Ïóñê» íà çà ïóñê òó øå íèÿ â ñåê öèè, êî òî ðûé ñíè ìà åò ñÿ ïî ñðà áà òû âà íèþ øëåé ôà ÑÄÓ, ïîä òâåð æ äà þ ùå ìó çà ïóñê òó øå íèÿ.
	Ðà áî òà áëî êà ïî îò íî øå íèþ ê òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ìó îáî ðó äî âà íèþ çà ùè ùà å ìîé ñåê öèè (è íå îá õî äè ìî ñòè óáå äè òü ñÿ â åãî îò êëþ ÷å íèè äî íà ÷à ëà òó øå íèÿ) ìî æåò ñòðî è òü ñÿ ïî ðàç íî ìó. Â çà âè ñè ìî ñòè îò õà ðàê òå ðè ñòèê îáú åê òà âîç ìîæ íû äâà ðàç íûå âà ðè àí òà ðà áî òû ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ.
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	Ïåð âûé âà ðè àíò. Êâè òàí öèè îá îò êëþ ÷å íèè òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ íå òðå áó åò ñÿ, ïðè ýòîì âõîä íûå êëåì ìû XS12 ìî äó ëÿ êîí ò ðîë ëå ðà ñî îò âåò ñò âó þ ùåé ñåê öèè (À1 èëè À5) ñåê öè îí íî ãî áëî êà áëî êè ðó þò ñÿ ðå çè ñòî ðîì R = 3 êÎì. Òîã äà ïî ñëå ïî äà ÷è êîìàí äû «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ», ïðàê òè ÷å ñêè îä íî âðå ìåí íî ñ íà ÷à ëîì îòñ÷¸òà âðå ìå íè ïðî öå äó ðû ïó ñ êà (ñòàð òîì òàé ìå ðà Tmax), âûäà¸òñÿ êîìàí äíûé èì ïóëüñ «Ïóñê» è â ÏÓ ôîð ìè ðó þò ñÿ ñî îá ùå íèÿ:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Óñòðîé ñò âî ïó ñ êà ñòàð òî âà ëî»,
	à çà òåì, ïî ñëå ñðà áà òû âà íèÿ øëåé ôà ÑÄÓ:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Ïóñê ÏÒ ïðî èç âåä¸í».
	Âòî ðîé âà ðè àíò.  Êâè òàí öèÿ îá îò êëþ ÷å íèè òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ íå îá õî äè ìà. Òîã äà ïî ñëå ïî äà ÷è êîìàí äû «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» è ñòàð òà òàé ìå ðà Tmax, â ÏÓ âû äà þò ñÿ ñî îá ùå íèÿ:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Îæè äà íèå êâè òàí öèè»,
	çà òåì, ïî ñëå ïî ëó ÷å íèÿ êâè òàí öèè:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Óñòðîé ñò âî ïó ñ êà ñòàð òî âà ëî»,
	è, íà êî íåö, ïî ñëå ñðà áà òû âà íèÿ øëåé ôà ÑÄÓ:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Ïóñê ÏÒ ïðî èç âåä¸í».
	Åñëè â òå ÷å íèå âðå ìå íè, îò âåä¸ííî ãî íà ñðà áà òû âà íèå óñòà íîâ êè ÏÒ, íå ïî ëó ÷å íà êâè òàí öèÿ îá îò êëþ ÷å íèè òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ èëè íå ïî ëó ÷å íî ïîä òâåð æ äå íèå çà ïó ñ êà òó øå íèÿ îò øëåé ôà ÑÄÓ, òî â ýòèõ ñëó ÷à ÿõ â ÏÓ âû äà þò ñÿ ñî îò âåò ñò âó þ ùèå ñî îá ùå íèÿ:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Íåò êâè òàí öèè îáî ðó äî âà íèÿ»
	èëè:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	ÏÒ íå ïðî èç âå äå íî».
	Â ñèã íà ëü íûé øëåéô XS2 ìî ãóò áûòü âêëþ ÷å íû ðó÷ íûå èç âå ùà òå ëè (êíîï êè ðó÷ íî ãî ïó ñ êà). Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå òèïà èç âå ùà òå ëåé â øëåé ôå XS2 (àâ òî ìà òè ÷å ñêèå/ðó÷ íûå èç âå ùà òå ëè) ïðî èç âî äèò ñÿ ìèê ðî ïå ðåê ëþ ÷à òå ëåì JP5:1 (ñì. ðàç äåë 6).
	Ðó÷ íûå èç âå ùà òå ëè äîë æíû èìåòü îäè íà êî âûé òèï êîí òàê òîâ (ÍÐ èëè ÍÇ) ñ àâ òî ìà òè ÷å ñêè ìè èç âå ùà òå ëÿ ìè äàí íîé ñåê öèè. Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå òèïà êîí òàê òîâ èç âå ùà òå ëåé ñåê öèè ïðî èç âî äèò ñÿ ìèê ðî ïå ðåê ëþ ÷à òå ëÿ ìè JP5:3, JP5:4 (ñì. ðàç äåë 6).
	Ïðè ñðà áà òû âà íèè øëåé ôà ðó÷ íûõ èç âå ùà òå ëåé â ñåê öèè óñòà íàâ ëè âà åò ñÿ ðå æèì «Ïî æàð». Ïðè ýòîì äî íà ÷à ëà òó øå íèÿ  â ñåê öèè ïðî âå ðÿ åò ñÿ îò ñóò ñò âèå âñêðû òèÿ áëî êà è îò ñóò ñò âèå íå èñ ï ðàâ íî ñòåé, ïî ñëå ÷åãî âûäà¸òñÿ êîìàí äà «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» è âêëþ ÷à åò ñÿ îïî âå ùå íèå «Ïî æàð».
	Çà òåì ïðî âå ðÿ åò ñÿ îò ñóò ñò âèå áëî êè ðîâ êè ïó ñ êà (îò ñóò ñò âèå îò êëþ ÷å íèÿ àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà íå ïðî âå ðÿ åò ñÿ), ïî ñëå ÷åãî íà ÷è íà åò ñÿ îòñ÷¸ò âðå ìå íè ïðî öå äó ðû ïó ñ êà ÏÒ â ñåê öèè (äà¸òñÿ ñòàðò òàé ìå ðà Tmax,  ãäå Tmax < 180 ñ Š ìàê ñè ìà ëü íî äî ïó ñ òè ìîå âðåìÿ ñðà áà òû âà íèÿ óñòà íîâ êè ÏÒ ïî ÃÎÑÒ Ð 50680- 94, ïðî ãðàì ìè ðó å ìîå ïðè èç ãî òîâ ëå íèè áëî êà â çà âîä ñêèõ óñëî âè ÿõ). 
	Äà ëåå ïðî öå äó ðà çà ïó ñ êà òó øå íèÿ â ñåê öèè àíà ëî ãè÷ íà âà ðè àí òó çà ïó ñ êà îò àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ èç âå ùà òå ëåé.
	Ïðè ïî ëó ÷å íèè â ñåê öèè îò ÏÓ êîìàí äû «Äè ñ òàí öè îí íûé ïóñê îò ÏÓ» ñåê öè îí íûé áëîê ïå ðå âî äèò ñåê öèþ èç äå æóð íî ãî ðå æè ìà â ðå æèì «Ïî æàð». Ïðè ýòîì äî íà ÷à ëà òó øå íèÿ  â ñåê öèè ïðî âå ðÿ åò ñÿ îò ñóò ñò âèå âñêðû òèÿ áëî êà è îò ñóò ñò âèå íå èñ ï ðàâ íî ñòåé, ïî ñëå ÷åãî âûäà¸òñÿ êîìàí äà «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» è âêëþ ÷à åò ñÿ îïî âå ùå íèå «Ïî æàð».
	Çà òåì ïðî âå ðÿ åò ñÿ îò ñóò ñò âèå áëî êè ðîâ êè ïó ñ êà è îò ñóò ñò âèå îò êëþ ÷å íèÿ àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà, ïî ñëå ÷åãî íà ÷è íà åò ñÿ îòñ÷¸ò âðå ìå íè ïðî öå äó ðû ïó ñ êà ÏÒ â ñåê öèè (äà¸òñÿ ñòàðò òàé ìå ðà Tmax,  ãäå Tmax < 180 ñ Š ìàê ñè ìà ëü íî äî ïó ñ òè ìîå âðåìÿ ñðà áà òû âà íèÿ óñòà íîâ êè ÏÒ ïî ÃÎÑÒ Ð 50680- 94, ïðî ãðàì ìè ðó å ìîå ïðè èç ãî òîâ ëå íèè áëî êà â çà âîä ñêèõ óñëî âè ÿõ). 
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	Äà ëåå ïðî öå äó ðà çà ïó ñ êà òó øå íèÿ â ñåê öèè àíà ëî ãè÷ íà âà ðè àí òó çà ïó ñ êà îò àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ èç âå ùà òå ëåé.
	Òåõ íî ëî ãè ÷å ñêîå îáî ðó äî âà íèå óñòà íîâ êè àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æà ðî òó øå íèÿ, ñî ñòàâ íîé ÷à ñòüþ êî òî ðîé ÿâ ëÿ åò ñÿ ñè ñ òå ìà «Ïî ñåé äîí», ïðå äó ñìàò ðè âà åò âîç ìîæ íîñòü ðó÷ íî ãî (íå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî) çà ïó ñ êà òó øå íèÿ  â ïî ìå ùå íèè êàæ äîé ñåê öèè ÷å ëî âå êîì. Ïðè ýòîì çà äà ÷åé ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÿâ ëÿ åò ñÿ ôèê ñè ðî âà íèå ôàê òà íà ÷à ëà òó øå íèÿ è ïå ðå âîä ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ â ðå æèì «Ïî æàð».
	Ñåê öè îí íûé áëîê â äå æóð íîì ðå æè ìå ïî ñòî ÿí íî àíà ëè çè ðó åò â ñåê öèè èí ôîð ìà öèþ â øëåé ôå ÑÄÓ.
	Åñëè øëåéô ÑÄÓ ñðà áî òàë  è ïðè ýòîì íå áûëî ñðà áà òû âà íèé â øëåé ôàõ àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ èëè ðó÷ íûõ ÏÈ, èëè òà êîå ñðà áà òû âà íèå áëî êîì óæå áûëî çà ôèê ñè ðî âà íî, íî êîìàí äà «Ïóñê» åù¸ íå âû äà íà, òî ýòî îçíà ÷à åò, ÷òî ïðî èç âåä¸í ðó÷ íîé ìåñò íûé ïóñê òó øå íèÿ â äàí íîé ñåê öèè.
	Â ýòîì ñëó ÷àå ñåê öè îí íûé áëîê ïå ðå âî äèò ñåê öèþ â ðå æèì «Ïî æàð», ôîð ìè ðó åò êîìàí äó «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» è âêëþ ÷à åò îïî âå ùå íèå «Ïî æàð». Â ÏÓ âûäà¸òñÿ ñî îá ùå íèå:
	«Ïóñê ñòàð òî âàë.
	Ïóñê ÏÒ ïðî èç âåä¸í».
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	3.1 Êî ëè ÷å ñò âî çà ùè ùà å ìûõ ñåê öèé âî äÿ íî ãî (ïåí íî ãî) ïî æà ðî òó øå íèÿ:
	3.2 Èí ôîð ìà öè îí íàÿ ¸ìêîñòü: êî ëè ÷å ñò âî øëåé ôîâ ñ òðà äè öè îí íû ìè (íå àä ðåñ íû ìè) ïî æàð íû ìè èç âå ùà òå ëÿ ìè, ïîä êëþ ÷à å ìûõ ê ñåê öè îí íî ìó áëî êó ÑÁ-1, ëèáî ïîä êëþ ÷à å ìûõ ê ñåê öè îí íî ìó áëî êó ÑÁ-2, ïðè õî äÿ ùèõ ñÿ íà îäíó çà ùè ùà å ìóþ ñåê öèþ, Š 2.
	3.3 Ðàç âåòâë¸ííîñòü (êî ëè ÷å ñò âî êîì ìó òè ðó å ìûõ öå ïåé, ïðè õî äÿ ùèõ ñÿ íà îäíó çà ùè ùà å ìóþ ñåê öèþ) Š 4.
	Êîì ìó òè ðó å ìûå öåïè â ñåê öèè:
	3.4 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò â ñåê öèè èç âå ùå íèå «Ïî æàð 1» («Âíè ìà íèå») ïî ñðà áà òû âà íèþ îä íî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî èç âå ùà òå ëÿ .
	 3.5 Àë ãî ðèòì ôîð ìè ðî âà íèÿ â ñåê öèè èç âå ùå íèÿ «Ïî æàð 2» («Ïî æàð»): 
	3.6 Ôîð ìè ðî âà íèå èç âå ùå íèé «Ïî æàð 1» («Âíè ìà íèå») è «Ïî æàð 2» («Ïî æàð») ìî æåò ïðî èç âî äè òü ñÿ â äâóõ ðàç ëè÷ íûõ ðå æè ìàõ (îïðå äå ëÿ åò ñÿ ïî òðå áè òå ëåì è óñòà íàâ ëè âà åò ñÿ ïðî ãðàì ìíî):
	Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå ðå æè ìà ïå ðå ïðî âåð êè ñðà áà òû âà íèÿ øëåé ôîâ ïðî èç âî äèò ñÿ ìèê ðî ïå ðåê ëþ ÷à òå ëåì JP5:2 (ñì. ðàç äåë 6).
	3.7 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò â ñåê öèè èç âå ùå íèå «Ïî æàð» ïî ñðà áà òû âà íèþ ðó÷ íî ãî èç âå ùà òå ëÿ (øëåé ôà ðó÷ íûõ ÏÈ). 
	3.8 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò â ñåê öèè èç âå ùå íèå «Ïî æàð» ïðè ïî ëó ÷å íèè ïî ëè íèè ñâÿ çè RS 485 êîìàí äû íà äè ñ òàí öè îí íûé çà ïóñê òó øå íèÿ îò ïó ëü òà óïðàâ ëå íèÿ (ÏÓ).
	3.9 Ñåê öè îí íûé áëîê îáåñ ïå ÷è âà åò êîí ò ðîëü øëåé ôîâ ñ èç âå ùà òå ëÿ ìè íà îá ðûâ è êî ðîò êîå çà ìû êà íèå.
	3.10 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò íà êëåì ìàõ êàæ äî ãî øëåé ôà ñ èç âå ùà òå ëÿ ìè â äå æóð íîì ðå æè ìå îä íî ïî ëÿð íîå íà ïðÿ æå íèå 21 ± 2 Â.
	3.11 Ìàê ñè ìà ëü íûé òîê êàæ äî ãî øëåé ôà ñ èç âå ùà òå ëÿ ìè Š 80 ìÀ.
	3.12 Ñåê öè îí íûé áëîê ðàñ ñ÷è òàí íà ïîä êëþ ÷å íèå èç âå ùà òå ëåé ïðè àê òèâ íîì ñî ïðî òèâ ëå íèè ïðî âî äîâ øëåé ôà íå áî ëåå 150 Îì.
	3.13 Ìàê ñè ìà ëü íîå êî ëè ÷å ñò âî ïàñ ñèâ íûõ èç âå ùà òå ëåé ñ ÍÐ èëè ÍÇ êîí òàê òà ìè, êî òî ðîå ìîæ íî âêëþ ÷èòü â îäèí øëåéô Š äî 80. Ñõå ìû âêëþ ÷å íèÿ ïàñ ñèâ íûõ èç âå ùà òå ëåé ïðè âå äå íû â Ïðè ëî æå íèè 4.
	3.14 Êî ëè ÷å ñò âî àê òèâ íûõ èç âå ùà òå ëåé ñ ÍÐ êîí òàê òà ìè, êî òî ðîå ìî æåò áûòü  âêëþ ÷å íî â îäèí øëåéô, îïðå äå ëÿ åò ñÿ òè ïîì ÏÈ. Ñõå ìû âêëþ ÷å íèÿ àê òèâ íûõ èç âå ùà òå ëåé ïðè âå äå íû â Ïðè ëî æå íèè 4.
	3.15 Ïðè ðå ãè ñò ðà öèè íå èñ ï ðàâ íî ñòè øëåé ôà, èìå þ ùåé õà ðàê òåð «Îá ðûâ», ïè òà íèå ñî øëåé ôà íå ñíè ìà åò ñÿ; ïðè íå èñ ï ðàâ íî ñòè òèïà «Êî ðîò êîå çà ìû êà íèå (ÊÇ)» ïè òà íèå îò êëþ ÷à åò ñÿ è ïðî èç âî äèò ñÿ êðàò êî âðå ìåí íîå òå ñ òè ðî âà íèå öåïè êàæ äûå 3 ñ.
	3.16 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò êîìàí äíûé èì ïóëüñ «Ïóñê» íà çà ïóñê òó øå íèÿ â ñåê öèè. Ïà ðà ìåò ðû êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà: = 24 Â, òîê äî Imax. Çíà ÷å íèå Imax Š 500 ìÀ èëè 200 ìÀ; îïðå äå ëÿ åò ñÿ ìî äè ôè êà öèåé ïðè áî ðà.
	Ñåê öè îí íûé áëîê êîí ò ðî ëè ðó åò èñ ï ðàâ íîñòü ëè íèè óïðàâ ëå íèÿ çà ïó ñ êîì òó øå íèÿ â äå æóð íîì ðå æè ìå è ðå æè ìå òó øå íèÿ.
	3.17 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò êîìàí äó óïðàâ ëå íèÿ ïî æàð íû ìè îïî âå ùà òå ëÿ ìè ñåê öèè ïî ëè íèè îïî âå ùå íèÿ «Ïî æàð». Ïà ðà ìåò ðû óïðàâ ëÿ þ ùå ãî âîç äåé ñò âèÿ: = 24 Â, òîê äî Imax, äëè òå ëü íîñòü Š 60 ìè íóò. Çíà ÷å íèå Imax Š 500 ìÀ èëè 200 ìÀ; îïðå äå ëÿ åò ñÿ ìî äè ôè êà öèåé ïðè áî ðà.
	Ñåê öè îí íûé áëîê êîí ò ðî ëè ðó åò èñ ï ðàâ íîñòü ëè íèè îïî âå ùå íèÿ «Ïî æàð» â äå æóð íîì ðå æè ìå  è ðå æè ìå ïî æà ðà.
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	3.18 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò êîìàí äó íà îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ ñåê öèè ïóò¸ì ïå ðå êëþ ÷å íèÿ  îä íîé ãðóï ïû ÍÇ/ÍÐ êîí òàê òîâ ñ êîì ìó òè ðó þ ùåé ñïî ñîá íî ñòüþ ~220 Â, òîê äî 2 À. Âîç ìîæ íà ïî ñòàâ êà ïðè áî ðà â êîì ï ëåê òà öèè ñ óïðàâ ëå íè åì äâó ìÿ ãðóï ïà ìè ÍÇ/ÍÐ êîí òàê òîâ ~220 Â, òîê äî 2 À.
	3.19 Ñåê öè îí íûé áëîê ôîð ìè ðó åò â ñåê öèè ñèã íàë íà ëè íèþ îïî âå ùå íèÿ «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» â âèäå ïå ðå êëþ ÷å íèÿ ÍÐ êîí òàê òîâ ðåëå ñ êîì ìó òè ðó å ìîé ñïî ñîá íî ñòüþ = 24 Â, òîê äî 1 À. Ïè òà íèå ëè íèè Š îò áåñ ïå ðå áîé íî ãî èñ òî÷ íè êà ðå çåð âè ðî âàí íî ãî ïè òà íèÿ (ÁÈÐÏ) ñå ðèè «Êðîí»,  ÒÓ 4371-012-39435955-2001.
	3.20 Õà ðàê òå ðè ñòè êà ëè íèè ñâÿ çè  ñ ÏÓ Š ïî ñëå äî âà òå ëü íûé èí òåð ôåéñ RS 485.
	3.21 Ýëåê ò ðî ïè òà íèå Š îò âíåø íå ãî èñ òî÷ íè êà áåñ ïå ðå áîé íî ãî ïè òà íèÿ (ÈÁÏ) ñ âû õîä íûì íà ïðÿ æå íè åì = 26,5 +1/Œ4 Â, íà ïðè ìåð, îò áåñ ïå ðå áîé íî ãî èñ òî÷ íè êà ðå çåð âè ðî âàí íî ãî ïè òà íèÿ (ÁÈÐÏ) ñå ðèè «Êðîí», ÒÓ 4371-012-39435955-2001.
	3.22 Òîê ïî òðåá ëå íèÿ îò ÈÁÏ Š ñî ãëàñ íî òàá ëè öå 3.1.
	3.23 Óñëî âèÿ ýê ñ ï ëó à òà öèè.
	Òåì ïå ðà òó ðà îêðó æà þ ùåé ñðå äû Š îò 0° Ñ äî +55° Ñ.
	Ïðå äå ëü íàÿ îò íî ñè òå ëü íàÿ âëàæ íîñòü âîç äó õà Œ93% ïðè òåì ïå ðà òó ðå +40° Ñ.
	3.24 Ãà áà ðèò íûå ðàç ìå ðû êàæ äî ãî èç ñåê öè îí íûõ áëî êîâ ÑÁ-1, ÑÁ-2: 350 õ 250 õ 84 ìì.
	3.25 Ìàñ ñà êàæ äî ãî èç ñåê öè îí íûõ áëî êîâ ÑÁ-1, ÑÁ-2 Š íå áî ëåå 4,0 êã.
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	 Ñåê öè îí íûå áëî êè ÑÁ-1 è ÑÁ-2 âû ïîë íå íû â åäè íîì êîí ñò ðóê òèâ íîì èñ ïîë íå íèè Š ìå òàë ëè ÷å ñêîì êîð ïó ñå ñ ãà áà ðèò íû ìè ðàç ìå ðà ìè 350 õ 250 õ 84 ìì. Êðåï ëå íèå ïðè áî ðà ïðå äó ñìàò ðè âà åò ñÿ íà âåð òè êà ëü íîé ïî âåð õ íî ñòè (ðà áî òî ñïî ñîá íîñòü èç äå ëèé îáåñ ïå ÷è âà åò ñÿ â ëþ áîì ïî ëî æå íèè).
	 Âíåø íèé âèä ñåê öè îí íûõ áëî êîâ ÑÁ-1 è ÑÁ-2 ïðè âåä¸í ñî îò âåò ñò âåí íî íà ðèñ. 4.1 è 4.2.                                   Íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè áëî êîâ ðàñ ïî ëî æå íû îñíîâ íûå îð ãà íû èí äè êà öèè.
	×åðò¸æ îá ùå ãî âèäà ñåê öè îí íûõ áëî êîâ ÑÁ-1 è ÑÁ-2 ïðè âå äåí â Ïðè ëî æå íèè 2, à ãà áà ðèò íûé ÷åð òåæ Š â  Ïðè ëî æå íèè 3.
	Âíóò ðè êîð ïó ñà ñåê öè îí íûõ áëî êîâ ðàñ ïî ëî æå íû òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèå îð ãà íû óïðàâ ëå íèÿ è èí äè êà öèè è äàò ÷èê âñêðû òèÿ áëî êà.
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	 Íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1 ðàñ ïî ëî æå íû ñëå äó þ ùèå îñíîâ íûå îð ãà íû èí äè êà öèè Š ñâå òî äè îä íûå èí äè êà òî ðû (ÑÄÈ), ïå ðå ÷åíü êî òî ðûõ ïðè âåä¸í â òàá ëè öå 5.1. Äëÿ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2 äàí íûå, ïðè âåä¸ííûå â òàá ëè öå 5.1, ñî îò âåò ñò âó þò êàæ äîé èç äâóõ ñåê öèé, çà ùè ùà å ìûõ áëî êîì ÑÁ-2.
	 Îñíîâ íûå ðå æè ìû ôóí ê öè î íè ðî âà íèÿ è âèäû èç âå ùå íèé ïðè áî ðîâ ïðè âå äå íû â Ïðè ëî æå íèè 5.
	 Îòî áðà æå íèå îñíîâ íû ìè îð ãà íà ìè èí äè êà öèè ðàç ëè÷ íûõ ðå æè ìîâ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1 ïðè âå äå íî â òàá ëè öå 5.2. Äëÿ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2 äàí íûå, ïðè âåä¸ííûå â òàá ëè öå 5.2, ñî îò âåò ñò âó þò îòî áðà æå íèþ ñâå òî äè îä íû ìè èí äè êà òî ðà ìè ðå æè ìîâ êàæ äîé èç äâóõ ñåê öèé, çà ùè ùà å ìûõ áëî êîì ÑÁ-2.
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	 5.2.1 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-1 èìå åò ñëå äó þ ùèå, ðàñ ïî ëî æåí íûå âíóò ðè êîð ïó ñà, ïîä êðûø êîé, òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèå îð ãà íû óïðàâ ëå íèÿ (òàá ëè öà 5.3).
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	 5.2.2 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-2 èìå åò ñëå äó þ ùèå, ðàñ ïî ëî æåí íûå âíóò ðè êîð ïó ñà, ïîä êðûø êîé, òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèå îð ãà íû óïðàâ ëå íèÿ (òàá ëè öà 5.4).
	5.2.3 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-1 èìå åò ñëå äó þ ùèå, ðàñ ïî ëî æåí íûå âíóò ðè êîð ïó ñà, ïîä êðûø êîé, òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèå ýëå ìåí òû èí äè êà öèè (òàá ëè öà 5.5).
	5.2.4 Ñåê öè îí íûé áëîê ÑÁ-2 èìå åò ñëå äó þ ùèå, ðàñ ïî ëî æåí íûå âíóò ðè êîð ïó ñà, ïîä êðûø êîé, òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèå ýëå ìåí òû èí äè êà öèè (òàá ëè öà 5.6).
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	 5.2.5 Îòî áðà æå íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêè ìè ýëå ìåí òà ìè èí äè êà öèè Š ñâå òî äè îä íû ìè èí äè êà òî ðà ìè (ÑÄÈ) íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1 (À5) ðàç ëè÷ íûõ ðå æè ìîâ ðà áî òû îáî ðó äî âà íèÿ ñåê öèè ïðè âå äå íî â òàá ëè öå 5.7.
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	0       Š    íå ãî ðèò;
	1  Š  ãî ðèò íå ïðå ðûâ íî;
	2  Š  ìè ãà åò (ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî) ñ ÷à ñ òî òîé ïðå ðû âà íèÿ ñèã íà ëà (2 ± 0,5) Ãö, ñî îò íî øå íèå âðå ìå íè ñèã íà ëà è âðå ìå íè ïà ó çû 1/1;
	3  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 1-é ïî ñûë êè äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, äëè òå ëü íîñòü ïà ó çû (4,75 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö  (1 âñïûø êà â 5 ñ);
	4  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 2-õ ïî ñû ëîê äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö  (2 âñïûø êè â 5 ñ);
	5  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 3-õ ïî ñû ëîê äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05)Ãö (3 âñïûø êè â 5 ñ);
	6  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 4-õ ïî ñû ëîê äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (4 âñïûø êè â 5 ñ);
	7  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 5-òè ïî ñû ëîê äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (5 âñïû øåê â 5 ñ);
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	8  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 6-òè ïî ñû ëîê äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (6 âñïû øåê â 5ñ);
	9  Š  âå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 7-òè ïî ñû ëîê äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö  (7 âñïû øåê â 5ñ);
	3È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 1-é ïà ó çû äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû è ïî ñûë êè äëè òå ëü íî ñòüþ (4,75 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (1 ïà ó çà â 5 ñ);
	4È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 2-õ ïàóç äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïà ó çà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (2 ïà ó çû â 5 ñ);
	5È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 3-õ ïàóç äëè òå ëü íî ñòüþ  (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïà ó çà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (3 ïà ó çû â 5 ñ);
	6È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 4-õ ïàóç äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïà ó çà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (4 ïà ó çû â 5 ñ);
	7È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 5-òè ïàóç äëè òå ëü íî ñòüþ (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (5 ïàóç â 5 ñ);
	8È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 6-òè ïàóç äëè òå ëü íî ñòüþ  (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïà ó çà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû , ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (6 ïàóç â 5 ñ);
	9È  Š  ñâå òèò ñÿ ïðå ðû âè ñòî: ãðóï ïà èç 7-ìè ïàóç äëè òå ëü íî ñòüþ  (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, èí òåð âàë ìåæ äó ïî ñûë êà ìè (0,25 ± 0,05) ñå êóí äû, ÷à ñ òî òà ïî âòî ðå íèÿ ãðóïï (0,2 ± 0,05) Ãö (7 ïàóç â 5 ñ).
	 Âðå ìåí íûå äèà ãðàì ìû ñâå ÷å íèÿ ñâå òî âûõ èí äè êà òî ðîâ ñåê öè îí íûõ áëî êîâ ïðè âå äå íû íà ðèñ. 5.1.
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	 6.1 Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1 ïðî èç âî äèò ñÿ 12-þ ìèê ðî ïå ðåê ëþ ÷à òå ëÿ ìè (DIL-ïå ðå êëþ ÷à òå ëÿ ìè), óñòà íîâ ëåí íû ìè íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1, ñ íî ìå ðà ìè JP4:1 - JP4:8 è JP5:1 - JP5:4.
	 Çíà ÷å íèÿ ïðî ãðàì ìè ðó å ìûõ ïà ðà ìåò ðîâ îïðå äå ëÿ þò ñÿ ñî ñòà âîì è ðå æè ìà ìè ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ, çà ôèê ñè ðî âàí íû ìè â Ïðî åê òå óñòà íîâ êè àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æà ðî òó øå íèÿ.
	 Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå îñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ ïóò¸ì óñòà íîâ êè êàæ äî ãî èç DIL-ïå ðå êëþ ÷à òå ëå ëåé â îäíî èç 2-õ ïî ëî æå íèé: OFF («0») èëè ON («1»).
	 Çíà ÷å íèÿ ïðî ãðàì ìè ðó å ìûõ ïà ðà ìåò ðîâ ñåê öèè ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1 ïðè âå äå íû â òàá ëè öå 6.1.
	 Óñòà íîâ êà àä ðå ñà ñåê öèè ïðî èç âî äèò ñÿ â ñî îò âåò ñò âèè ñ òàá ëè öåé 6.2.
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	 6.2 Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2 ïðî èç âî äèò ñÿ:
	Çíà ÷å íèÿ ïðî ãðàì ìè ðó å ìûõ ïà ðà ìåò ðîâ îïðå äå ëÿ þò ñÿ ñî ñòà âîì è ðå æè ìà ìè ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ êàæ äîé èç 2-õ ñåê öèé, çà ôèê ñè ðî âàí íû ìè â Ïðî åê òå óñòà íîâ êè àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æà ðî òó øå íèÿ.
	Ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå îñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ ïóò¸ì óñòà íîâ êè êàæ äî ãî èç DIL-ïå ðå êëþ ÷à òå ëå ëåé â îäíî èç 2-õ ïî ëî æå íèé: OFF («0») èëè ON («1»).
	 Çíà ÷å íèÿ ïðî ãðàì ìè ðó å ìûõ ïà ðà ìåò ðîâ êàæ äîé èç 2-õ ñåê öèé ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2 ïðè âå äå íû â òàá ëè öàõ 6.1 è 6.2.
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	 7.1 Ê ðà áî òå ñ ïðè áî ðà ìè äî ïó ñ êà åò ñÿ ïåð ñî íàë, èçó ÷èâ øèé òðå áî âà íèÿ íà ñòî ÿ ùå ãî ÒÎèÈÝ è äî êó ìåí òà öèþ íà èñ òî÷ íèê áåñ ïå ðå áîé íî ãî ïè òà íèÿ.
	 7.2 Ê ðà áî òå ñ ïðè áî ðà ìè äî ïó ñ êà þò ñÿ ëèöà, èìå þ ùèå êâà ëè ôè êà öè îí íóþ ãðóï ïó ïî òåõ íè êå áå çî ïàñ íî ñòè íå íèæå 3 íà íà ïðÿ æå íèå äî 1000 Â.
	 7.3 Îá ñëó æè âà þ ùå ìó ïåð ñî íà ëó ïðè ìîí òà æå, ââî äå â ýê ñ ï ëó à òà öèþ, îá ñëó æè âà íèè è ðå ìîí òå ïðè áî ðîâ íå îá õî äè ìî ñòðî ãî ñî áëþ äàòü äåé ñò âó þ ùèå «Ïðà âè ëà òåõ íè êè áå çî ïàñ íî ñòè ïðè ýê ñ ï ëó à òà öèè ýëåê ò ðî óñ òà íî âîê è ïî òðå áè òå ëåé íà ïðÿ æå íèÿ äî 1000 Â».
	 7.4 Êîð ïóñ ïðè áî ðîâ çà çåì ëèòü ñ ñî áëþ äå íè åì òðå áî âà íèé «Ïðà âèë óñòðîé ñò âà ýëåê ò ðî óñ òà íî âîê» (ÏÓÝ-98). Çà çåì ëå íèå ïðî èç âå ñòè ïîä êëþ ÷å íè åì êëåì ìû çà çåì ëå íèÿ, ðàñ ïî ëî æåí íîé íà êîð ïó ñå ïðè áî ðà, ê øèíå çà ùèò íî ãî çà çåì ëå íèÿ îáú åê òà. Ñî å äè íå íèå êëåì ìû ïðè áî ðà ñ çà ùèò íûì çà çåì ëå íè åì ïðî èç âî äèòü ìåä íûì ïðî âî äîì ñå ÷å íè åì íå ìå íåå 6 êâ. ìì.
	 Âíè ìà íèå! Çà ïðå ùà åò ñÿ ïðè ñî å äè íå íèå/îò ñî å äè íå íèå ëþ áûõ âíåø íèõ öå ïåé ïðè íå ïîä êëþ÷¸ííîé öåïè çà ùèò íî ãî çà çåì ëå íèÿ.
	 7.5 Ïðè áî ðû èìå þò öåïè ïîä êëþ ÷å íèÿ ê òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ìó îáî ðó äî âà íèþ îáú åê òà, êî òî ðîå ìî æåò íà õî äè òü ñÿ ïîä îïàñ íûì íà ïðÿ æå íè åì 220 Â èëè 380 Â.
	  Âíè ìà íèå! Çà ïðå ùà åò ñÿ ïðî èç âî äèòü ëþ áûå ðà áî òû ïîä êðûø êîé ïðè áî ðà, â òîì ÷èñ ëå ïðè ñî å äè íå íèå/îò ñî å äè íå íèå âíåø íèõ öå ïåé, åñëè âíåø íåå ïî îò íî øå íèþ ê ïðè áî ðó òåõ íî ëî ãè ÷å ñêîå îáî ðó äî âà íèå îáú åê òà íå îò êëþ ÷å íî îò èñ òî÷ íè êîâ ýëåê ò ðî ñíàá æå íèÿ.
	 7.6 Ïðè ñî å äè íå íèå/îò ñî å äè íå íèå âíåø íèõ öå ïåé ïðè áî ðîâ ïðî èç âî äèòü ïðè îò êëþ÷¸ííîì âû êëþ ÷à òå ëå ïè òà íèÿ = 24 Â SA1, ðàñ ïî ëî æåí íîì ïîä êðûø êîé ïðè áî ðîâ.
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	 8.1 Ìîí òàæ ïðè áî ðîâ äîë æåí ïðî èç âî äè òü ñÿ â ñî îò âåò ñò âèè ñ Ïðî åê òîì óñòà íîâ êè àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æà ðî òó øå íèÿ, ðàç ðà áî òàí íûì íà îñíî âà íèè äåé ñò âó þ ùèõ íîð ìà òèâ íûõ äî êó ìåí òîâ è ñî ãëà ñî âàí íûì â óñòà íîâ ëåí íîì ïî ðÿä êå.
	 8.2 Ïðè ðàç ìå ùå íèè, ìîí òà æå è ðà áî òå ñ ïðè áî ðà ìè äîë æíû ñòðî ãî ñî áëþ äà òü ñÿ òðå áî âà íèÿ ðàç äå ëà 7 íà ñòî ÿ ùå ãî ÒÎèÈÝ.
	 8.3 Ïðè áî ðû ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ óñòà íîâ êè (êðåï ëå íèÿ) íà âåð òè êà ëü íîé ïî âåð õ íî ñòè. Ïðè ðàç ìå ùå íèè ñëå äó åò ñî áëþ äàòü òðå áî âà íèÿ ÑÍèÏ 2.04.09-84.
	 Êîí ñò ðóê öèÿ ïðè áî ðîâ äî ïó ñ êà åò èõ èñ ïî ëü çî âà íèå â ëþ áîì ïî ëî æå íèè ïðè óñëî âèè íàä¸æíî ãî êðåï ëå íèÿ êîð ïó ñà.
	 Êðåï ëå íèå ê âåð òè êà ëü íîé ïëîñ êî ñòè îñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ ÷å ðåç îò âåð ñòèÿ íà çàä íåé ñòåí êå êîð ïó ñà ïðè áî ðà. Ñõå ìà ðàç ìå ùå íèÿ îò âåð ñòèé ïðè âå äå íà íà ãà áà ðèò íîì ÷åð òå æå ïðè áî ðîâ (Ïðè ëî æå íèå 3)
	 8.4 Äî ïîä êëþ ÷å íèÿ êà êèõ-ëè áî âíåø íèõ öå ïåé ïðè áîð äîë æåí áûòü çà çåìë¸í.
	 8.5 Äî ïðî âå äå íèÿ ìîí òàæ íûõ ðà áîò íå îá õî äè ìî óáå äè òü ñÿ â òîì, ÷òî ïîä êëþ ÷à å ìîå ê ïðè áî ðó ñî ãëàñ íî Ïðî åê òó âíåø íåå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêîå îáî ðó äî âà íèå îáú åê òà îò êëþ ÷å íî îò èñ òî÷ íè êîâ ýëåê ò ðî ñíàá æå íèÿ.
	 8.6 Ìîí òàæ íûå ðà áî òû ïðî èç âî äèòü ïðè îò êëþ÷¸ííîì èñ òî÷ íè êå áåñ ïå ðå áîé íî ãî ïè òà íèÿ ïðè áî ðîâ.
	 8.7 Äëÿ ïîä êëþ ÷å íèÿ ê ïðè áî ðàì ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ óñòà íîâ êè ÏÒ ðå êî ìåí äó þò ñÿ ñëå äó þ ùèå ñõå ìû:
	 Ïå ðå ÷èñ ëåí íûå ñõå ìû ïî ìå ùå íû â îò äå ëü íîì àëü áî ìå (Ïðè ëî æå íèå 4).
	 8.8 Äëÿ ïîä êëþ ÷å íèÿ øëåé ôîâ, ëè íèé ê ñåê öè îí íî ìó áëî êó îò êðûòü êðûø êó ïðè áî ðà. Âû ïîë íèòü ìîí òàæ ìåæ á ëî÷ íûõ è ìåæ ï ðè áîð íûõ ñî å äè íå íèé â ñî îò âåò ñò âèè ñ Ïðî åê òîì.
	 8.9 Ñåê öè îí íûå áëî êè ïî ñòàâ ëÿ þò ñÿ çà âî äîì-èç ãî òî âè òå ëåì â ñëå äó þ ùåé êîì ï ëåê òà öèè: íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1 ïðè áî ðà ÑÁ-1 è ïëà òàõ ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1, À5 ïðè áî ðà ÑÁ-2 çà áëî êè ðî âà íû ðå çè ñòî ðîì R = 3 êÎì êëåì ìû ñëå äó þ ùèõ øëåé ôîâ è ëè íèé óïðàâ ëå íèÿ:
	 Åñëè ñî ãëàñ íî Ïðî åê òó â äàí íîé ñåê öèè êà êèå-ëè áî øëåé ôû (ëè íèè) îò ñóò ñò âó þò, òî áëî êè ðó þ ùèé ðå çè ñòîð R = 3 êÎì íà ñî îò âåò ñò âó þ ùèõ êëåì ìàõ äîë æåí áûòü óñòà íîâ ëåí.
	 Ïðè ïîä êëþ ÷å íèè ê ñî îò âåò ñò âó þ ùèì êëåì ìàì øëåé ôà (ëè íèè óïðàâ ëå íèÿ) áëî êè ðó þ ùèé ðå çè ñòîð äîë æåí áûòü óäàë¸í.
	 Ñõå ìû ýëåê ò ðè ÷å ñêèå ñî å äè íå íèé ïðè áî ðîâ ÑÁ-1 è ÑÁ-2 ïðè âå äå íû â Ïðè ëî æå íèè 6.
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	 Ñåê öè îí íûé áëîê ÿâ ëÿ åò ñÿ ýëåê ò ðîí íûì óñòðîé ñò âîì íà îñíî âå ìèê ðî ïðî öåñ ñî ðà, ðà áî òà þ ùèì â àâ òî ìà òè ÷å ñêîì ðå æè ìå. Ïðè ýòîì â ïðî öåñ ñå ðà áî òû ïðè áîð ïî ñòî ÿí íî êîí ò ðî ëè ðó åò îò ñóò ñò âèå íå èñ ï ðàâ íî ñòåé â àï ïà ðà òó ðå ñà ìî ãî áëî êà, âíåø íå ãî èñ òî÷ íè êà áåñ ïå ðå áîé íî ãî ïè òà íèÿ è ïîä êëþ÷¸ííî ãî  ê áëî êó ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ.
	 Ïî ñëå òîãî, êàê ñåê öè îí íûé áëîê â ñî îò âåò ñò âèè ñ Ïðî åê òîì çà ïðîã ðàì ìè ðî âàí (ðàç äåë 6 íà ñòî ÿ ùå ãî ÒÎèÈÝ) è ñìîí òè ðî âàí íà îáú åê òå (ðàç äåë 8 íà ñòî ÿ ùå ãî ÒÎèÈÝ), ïðè áîð ãî òîâ ê âêëþ ÷å íèþ è ïî ñëå äó þ ùåé ðà áî òå â àâ òî ìà òè ÷å ñêîì ðå æè ìå.
	 Îä íà êî ïå ðåä ïåð âûì âêëþ ÷å íè åì áëî êà ïî ñëå ìîí òà æà åãî íà îáú åê òå (à òàê æå, åñëè â ïðî öåñ ñå ýê ñ ï ëó à òà öèè ïðè áî ðà íà îáú åê òå ïðî èç âî äè ëèñü êà êèå-ëè áî ðåã ëà ìåí ò íûå, ðå ìîí ò íûå èëè èíûå ðà áî òû) ðå êî ìåí äó åò ñÿ âû ïîë íèòü ðÿä îïå ðà öèé, íà ïðàâ ëåí íûõ íà ïðî âåð êó èñ ï ðàâ íî ñòè ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ è èñê ëþ ÷å íèå âîç ìîæ íûõ îøè áîê ìîí òà æà.
	9.1 Ïðî âåð êà âíåø íå ãî îáî ðó äî âà íèÿ, âêëþ ÷å íèå è ââîä â ýê ñ ï ëó à òà öèþ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1.
	 Íèæå ïðè âå äå íà ïî ñëå äî âà òå ëü íîñòü îïå ðà öèé ââî äà â ýê ñ ï ëó à òà öèþ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-1 ïðè íà ëè ÷èè ïîë íîé êîí ôè ãó ðà öèè îáî ðó äî âà íèÿ ñåê öèè.
	 9.1.1 Óáå äè òü ñÿ â òîì, ÷òî ïîä êëþ ÷à å ìîå ê ïðè áî ðó ÑÁ-1 âíåø íåå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêîå îáî ðó äî âà íèå îò êëþ ÷å íî îò èñ òî÷ íè êîâ ýíåð ãî ñíàá æå íèÿ, ïî ñëå ÷åãî âðå ìåí íî îò ñî å äè íèòü (íå ïðè ñî å äè íÿòü) ñëå äó þ ùèå öåïè:
	 9.1.2 Âêëþ ÷èòü ïðè áîð ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ïó ëü òîì óïðàâ ëå íèÿ (ÏÓ) (ëè íèÿ ñâÿ çè RS485  íå ïîä êëþ ÷å íà èëè ÏÓ íå ðà áî òà åò), äëÿ ÷åãî:
	×å ðåç 2,5 Š 4 ñå êóí äû ïðè áîð äîë æåí çà ôèê ñè ðî âàòü äâå íå èñ ï ðàâ íî ñòè:
	 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü:
	 9.1.3 Íà æàòü è óäåð æè âàòü íà æà òîé êíîï êó âñêðû òèÿ ïðè áî ðà (SA2).
	 Íà æàòü êíîï êó «Ñáðîñ» (SA1) íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1.
	 Ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ÏÓ è ïî ñòî ÿí íî íà æà òîé êíîï êå âñêðû òèÿ ïðè áî ðà (SA2) äîë æíà íà áëþ äà òü ñÿ èí äè êà öèÿ ÑÄÈ «Íå èñ ï ðàâ íîñòü» íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà Š ðå æèì 7 (5 âñïû øåê).
	 9.1.4 Äà ëü íåé øèå îïå ðà öèè âû ïîë íÿòü ïðè íà æà òîé êíîï êå âñêðû òèÿ áëî êà (óäåð æè âàòü êíîï êó âñêðû òèÿ âðó÷ íóþ ëèáî ìå õà íè ÷å ñêèì áëî êè ðà òî ðîì).
	 9.1.5 Ïðî âå ðèòü ïðà âè ëü íîñòü ðà áî òû ñåê öè îí íî ãî áëî êà â ðå æè ìå îá íà ðó æå íèÿ íå èñ ï ðàâ íî ñòåé òèïà «Îá ðûâ» è «Êî ðîò êîå çà ìû êà íèå» â øëåé ôàõ XS1, XS2, XS3, XS4, XS5, XS12 è ëè íè ÿõ óïðàâ ëå íèÿ XS6, XS7, äëÿ ÷åãî âû ïîë íèòü äëÿ êàæ äî ãî øëåé ôà (ëè íèè) ñëå äó þ ùèå îïå ðà öèè:
	 9.1.5.1 Íà æàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà êíîï êó «Ñáðîñ».
	 9.1.5.2 Ñû ìè òè ðî âàòü â øëåé ôå (ëè íèè) íå èñ ï ðàâ íîñòü òèïà «Îá ðûâ».
	 9.1.5.3 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ñî îò âåò ñò âó þ ùå ãî ÑÄÈ â ðå æè ìå 3 (1 âñïûø êà).
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	 9.1.5.4  Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ «Íå èñ ï ðàâ íîñòü» ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ÏÓ (ñóì ìàð íî äâå íå èñ ï ðàâ íî ñòè) â ðå æè ìå 2 (ìè ãà íèå), ïðè íà ëè ÷èè ñâÿ çè ñ ÏÓ (îäíà íå èñ ï ðàâ íîñòü) Š â ðå æè ìå 5 (3 âñïûø êè).
	 9.1.5.5 Óñòðà íèòü íå èñ ï ðàâ íîñòü.
	 9.1.5.6 Íà æàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà êíîï êó «Ñáðîñ».
	 9.1.5.7 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà îò ñóò ñò âèå ñâå ÷å íèÿ ñî îò âåò ñò âó þ ùå ãî ÑÄÈ Š ðå æèì 0.
	 9.1.5.8 Ñû ìè òè ðî âàòü â øëåé ôå (ëè íèè) íå èñ ï ðàâ íîñòü òèïà «Êî ðîò êîå çà ìû êà íèå».
	 9.1.5.9 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ñî îò âåò ñò âó þ ùå ãî ÑÄÈ â ðå æè ìå 9 (7 âñïû øåê).
	 9.1.5.10  Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ «Íå èñ ï ðàâ íîñòü»                        ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ÏÓ (ñóì ìàð íî äâå íå èñ ï ðàâ íî ñòè) â ðå æè ìå 2 (ìè ãà íèå), ïðè íà ëè ÷èè ñâÿ çè ñ ÏÓ (îäíà íå èñ ï ðàâ íîñòü) Š â ðå æè ìå 5 (3 âñïûø êè).
	 9.1.6 Ïðî âå ðèòü ðå æè ìû îò êëþ ÷å íèÿ è âîñ ñòà íîâ ëå íèÿ àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà ïî æà ðî òó øå íèÿ â ñåê öèè, äëÿ ÷åãî âû ïîë íèòü ñëå äó þ ùèå îïå ðà öèè:
	 9.1.6.1 Íà æàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà êíîï êó «Ñáðîñ».
	 9.1.6.2 Íà æàòü êíîï êó «Îò êëþ ÷å íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà» (îò êëþ ÷å íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà âîç ìîæ íî òàê æå ñ ÏÓ, ïî êîìàí äå, ïå ðå äàí íîé ïî ëè íèè ñâÿ çè RS485).
	 9.1.6.3 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS3 â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò).
	 Åñëè îò êëþ ÷å íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà ïðî èç âî äè ëîñü ïî êîìàí äå îò ÏÓ ïî ëè íèè ñâÿ çè RS485, òî ÑÄÈ XS3 íå ãî ðèò (ðå æèì 0).
	 9.1.6.4 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ëè ÷èå êîìàí äû «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» (ãî ðèò òàá ëî «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà»).
	 9.1.6.5 Íà æàòü êíîï êó «Âîñ ñòà íîâ ëå íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà» (âîñ ñòà íîâ ëå íèå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà âîç ìîæ íî òàê æå ñ ÏÓ, ïî êîìàí äå, ïå ðå äàí íîé ïî ëè íèè ñâÿ çè RS485).
	 9.1.6.6 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ïå ðå õîä ñâå ÷å íèÿ ÑÄÈ XS3 èç ðå æè ìà 1 (ãî ðèò) â ðå æèì 0 (íå ãî ðèò).
	 9.1.6.7 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü ñíÿ òèå êîìàí äû «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» (òàá ëî «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» íå ãî ðèò).
	 9.1.7 Ïðî âå ðèòü ïðà âè ëü íîñòü ïðè¸ìà ñèã íà ëîâ àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé â øëåé ôå XS1 ïðè îò êëþ÷¸ííîì ðå æè ìå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà, äëÿ ÷åãî:
	 9.1.7.1 Ïî âòî ðèòü îïå ðà öèè ïî ïï. 9.1.6.1 Š 9.1.6.4.
	 9.1.7.2 Ñû ìè òè ðî âàòü ñðà áà òû âà íèå îä íî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ â øëåé ôå XS1.
	 9.1.7.3 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS1 â ðå æè ìå 2 (ìè ãà åò).
	 9.1.7.4 Ñû ìè òè ðî âàòü ñðà áà òû âà íèå âòî ðî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ â øëåé ôå XS1.
	 9.1.7.5 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS1 â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò), ÑÄÈ ëè íèè îïî âå ùå íèÿ «Ïî æàð» XS6 Š â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò), ÑÄÈ ëè íèè âû äà ÷è êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ â ðå æè ìå 0 (íå ãî ðèò).
	 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ëè ÷èå êîìàíä: îïî âå ùå íèå «Ïî æàð» (ðà áî òà þò ñâå òî âûå è çâó êî âûå îïî âå ùà òå ëè î ïî æà ðå), «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ ñåê öèè», ñî õðà íå íèå êîìàí äû                  «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» (ãî ðèò òàá ëî «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà»), îò ñóò ñò âèå êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ.
	 9.1.8 Äàí íûé ðàç äåë âû ïîë íÿòü, åñëè â øëåé ôå XS2 âêëþ ÷å íû àâ òî ìà òè ÷å ñêèå ïî æàð íûå èç âå ùà òå ëè.
	 Ïðî âå ðèòü ïðà âè ëü íîñòü ïðè¸ìà ñèã íà ëîâ àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé â øëåé ôå XS2 ïðè îò êëþ÷¸ííîì ðå æè ìå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà, äëÿ ÷åãî:
	 9.1.8.1 Ïî âòî ðèòü îïå ðà öèè ïî ïï. 9.1.6.1 Š 9.1.6.4.
	 9.1.8.2 Ñû ìè òè ðî âàòü ñðà áà òû âà íèå îä íî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ â øëåé ôå XS2.
	 9.1.8.3 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS2 â ðå æè ìå 2 (ìè ãà åò).
	 9.1.8.4 Ñû ìè òè ðî âàòü ñðà áà òû âà íèå âòî ðî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ â øëåé ôå XS2.
	 9.1.8.5 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS2 â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò), ÑÄÈ ëè íèè îïî âå ùå íèÿ «Ïî æàð» XS6 Š â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò), ÑÄÈ ëè íèè âû äà ÷è êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ â ðå æè ìå 0 (íå ãî ðèò).
	 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ëè ÷èå êîìàíä: îïî âå ùå íèå «Ïî æàð» (ðà áî òà þò ñâå òî âûå è çâó êî âûå îïî âå ùà òå ëè î ïî æà ðå), «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ ñåê öèè», ñî õðà íå íèå êîìàí äû «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» (ãî ðèò òàá ëî «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà»), îò ñóò ñò âèå êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ.
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	 9.1.9 Äàí íûé ðàç äåë âû ïîë íÿòü, åñëè àâ òî ìà òè ÷å ñêèå ïî æàð íûå èç âå ùà òå ëè âêëþ ÷å íû â îáà øëåé ôà: è â XS1, è â XS2.
	 Ïðî âå ðèòü ïðà âè ëü íîñòü ïðè¸ìà ñèã íà ëîâ àâ òî ìà òè ÷å ñêèõ ïî æàð íûõ èç âå ùà òå ëåé â øëåé ôàõ XS1 è XS2 ïðè îò êëþ÷¸ííîì ðå æè ìå àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïó ñ êà, äëÿ ÷åãî:
	 9.1.9.1 Ïî âòî ðèòü îïå ðà öèè ïî ïï. 9.1.6.1 Š 9.1.6.4.
	 9.1.9.2 Ñû ìè òè ðî âàòü ñðà áà òû âà íèå îä íî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ â øëåé ôå XS1.
	 9.1.9.3 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS1 â ðå æè ìå 2 (ìè ãà åò).
	 9.1.9.4 Ñû ìè òè ðî âàòü ñðà áà òû âà íèå îä íî ãî àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ïî æàð íî ãî èç âå ùà òå ëÿ â øëåé ôå XS2.
	 9.1.9.5 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà ñî õðà íå íèå ñâå ÷å íèÿ ÑÄÈ XS1 â ðå æè ìå 2 (ìè ãà åò), ñâå ÷å íèå ÑÄÈ XS2 â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò), ÑÄÈ ëè íèè îïî âå ùå íèÿ «Ïî æàð» XS6  â ðå æè ìå 1 (ãî ðèò), ÑÄÈ ëè íèè âû äà ÷è êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ â ðå æè ìå 0 (íå ãî ðèò).
	Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü íà ëè ÷èå êîìàíä: îïî âå ùå íèå «Ïî æàð» (ðà áî òà þò ñâå òî âûå è çâó êî âûå îïî âå ùà òå ëè î ïî æà ðå), «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ ñåê öèè», ñî õðà íå íèå êîìàí äû «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà» (ãî ðèò òàá ëî «Àâ òî ìà òè êà îò êëþ ÷å íà»), îò ñóò ñò âèå êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ.
	9.1.10 Âû êëþ ÷èòü âû êëþ ÷à òåëü ïè òà íèÿ ïðè áî ðà SA1, ðàñ ïî ëî æåí íûé âíóò ðè êîð ïó ñà ïîä êðûø êîé áëî êà.
	9.1.11 Ïðè ñî å äè íèòü âðå ìåí íî îò ñî å äèí¸ííûå öåïè:
	* ëè íèþ âû äà ÷è êîìàí äíî ãî èì ïó ëü ñà «Ïóñê» íà íà ÷à ëî òó øå íèÿ ê êëåì ìàì XS7 ïëà òû ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà, ïðåä âà ðè òå ëü íî óäà ëèâ ñ êëåìì XS7 áëî êè ðó þ ùèé ðå çè ñòîð R = 3 êÎì;
	* øëåéô «Êâè òàí öèÿ îá îò êëþ ÷å íèè òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» ê êëåì ìàì XS12 ïëà òû ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1, ïðåä âà ðè òå ëü íî óäà ëèâ ñ êëåìì XS12 áëî êè ðó þ ùèé ðå çè ñòîð R = 3 êÎì;
	* ëè íèþ «Îò êëþ ÷å íèå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ» ê êëåì ìàì XS3 ïëà òû ìî äóëü àâ òî ìà òè êè À2.
	  9.1.12 Âêëþ ÷èòü âû êëþ ÷à òåëü ïè òà íèÿ ïðè áî ðà SA1, ðàñ ïî ëî æåí íûé âíóò ðè êîð ïó ñà ïîä êðûø êîé áëî êà, è áû ñò ðî çà êðûòü êðûø êó ïðè áî ðà (çà âðåìÿ íå áî ëåå 2 ñå êóíä).
	 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü ÷å ðåç 2,5 Š 4 ñå êóí äû óñòà íîâ ëå íèå äå æóð íî ãî ðå æè ìà è ñâå ÷å íèå íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà:
	 * ÑÄÈ «Ïè òà íèå» Š ðå æèì 1 (ãî ðèò);
	 * ÑÄÈ «Ïî æàð» Š ðå æèì 0 (íå ãî ðèò);
	 * ÑÄÈ «Òó øå íèå» Š ðå æèì 0 (íå ãî ðèò);
	 * ÑÄÈ «Íå èñ ï ðàâ íîñòü» Š ðå æèì 0 (íå ãî ðèò) ïðè íà ëè ÷èè ñâÿ çè ñ ÏÓ èëè ðå æèì 7 (5 âñïû øåê) ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ÏÓ.
	9.2 Ïðî âåð êà âíåø íå ãî îáî ðó äî âà íèÿ, âêëþ ÷å íèå è ââîä â ýê ñ ï ëó à òà öèþ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2.
	 Íèæå ïðè âå äå íà ïî ñëå äî âà òå ëü íîñòü îïå ðà öèé ââî äà â ýê ñ ï ëó à òà öèþ ñåê öè îí íî ãî áëî êà ÑÁ-2 ïðè íà ëè ÷èè ïîë íîé êîí ôè ãó ðà öèè îáî ðó äî âà íèÿ êàæ äîé èç ñåê öèé.
	 9.2.1 Óáå äè òü ñÿ â òîì, ÷òî ïîä êëþ ÷à å ìîå ê ïðè áî ðó ÑÁ-2 âíåø íåå òåõ íî ëî ãè ÷å ñêîå îáî ðó äî âà íèå îáå èõ ñåê öèé îò êëþ ÷å íî îò èñ òî÷ íè êîâ ýíåð ãî ñíàá æå íèÿ, ïî ñëå ÷åãî âðå ìåí íî îò ñî å äè íèòü (íå ïðè ñî å äè íÿòü) ñëå äó þ ùèå öåïè:
	 9.2.2 Âêëþ ÷èòü ïðè áîð ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ïó ëü òîì óïðàâ ëå íèÿ (ÏÓ) (ëè íèÿ ñâÿ çè RS485 íå ïîä êëþ ÷å íà èëè ÏÓ íå ðà áî òà åò), äëÿ ÷åãî:
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	 ×å ðåç 2,5 Š 4 ñå êóí äû ïðè áîð äîë æåí çà ôèê ñè ðî âàòü â êàæ äîé èç ñåê öèé äâå íå èñ ï ðàâ íî ñòè:
	 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü:
	 9.2.3 Íà æàòü è óäåð æè âàòü íà æà òîé êíîï êó âñêðû òèÿ ïðè áî ðà (SA2).
	 Ïî ñëå äî âà òå ëü íî íà æàòü êíîï êó «Ñáðîñ» (SA1) íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À1 è êíîï êó «Ñáðîñ» (SA1) íà ïëà òå ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà À5.
	 Ïðè îò ñóò ñò âèè ñâÿ çè ñ ÏÓ è ïî ñòî ÿí íî íà æà òîé êíîï êå âñêðû òèÿ ïðè áî ðà (SA2) íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà äîë æíà íà áëþ äà òü ñÿ èí äè êà öèÿ äëÿ ïåð âîé ñåê öèè ÑÄÈ «Íå èñ ï ðàâ íîñòü»Š ðå æèì 7 (5 âñïû øåê), äëÿ âòî ðîé ñåê öèè ÑÄÈ «Íå èñ ï ðàâ íîñòü» Š ðå æèì 7 (5 âñïû øåê).
	 9.2.4 Äà ëü íåé øèå îïå ðà öèè âû ïîë íÿòü ïðè íà æà òîé êíîï êå âñêðû òèÿ áëî êà (óäåð æè âàòü êíîï êó âñêðû òèÿ âðó÷ íóþ ëèáî ìå õà íè ÷å ñêèì áëî êè ðà òî ðîì).
	 9.2.5 Ïðî âå ðèòü ïðà âè ëü íîñòü ðà áî òû ïðè áî ðà è èñ ï ðàâ íîñòü ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ ïåð âîé ñåê öèè, äëÿ ÷åãî âû ïîë íèòü ïðè ìå íè òå ëü íî ê ïåð âîé ñåê öèè ðàç äå ëû 9.1.5 Š 9.1.9.
	 9.2.6 Ïðî âå ðèòü ïðà âè ëü íîñòü ðà áî òû ïðè áî ðà è èñ ï ðàâ íîñòü ñåê öè îí íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ âòî ðîé ñåê öèè, äëÿ ÷åãî âû ïîë íèòü ïðè ìå íè òå ëü íî êî âòî ðîé ñåê öèè ðàç äå ëû 9.1.5 Š 9.1.9.
	 9.2.7 Âû êëþ ÷èòü âû êëþ ÷à òåëü ïè òà íèÿ ïðè áî ðà SA1, ðàñ ïî ëî æåí íûé âíóò ðè êîð ïó ñà ïîä êðûø êîé áëî êà.
	9.2.8 Ïðè ñî å äè íèòü âðå ìåí íî îò ñî å äèí¸ííûå öåïè:
	9.2.9 Âêëþ ÷èòü âû êëþ ÷à òåëü ïè òà íèÿ ïðè áî ðà SA1, ðàñ ïî ëî æåí íûé âíóò ðè êîð ïó ñà ïîä êðûø êîé áëî êà, è áû ñò ðî çà êðûòü êðûø êó ïðè áî ðà (çà âðåìÿ íå áî ëåå 2 ñå êóíä).
	 Ïðî êîí ò ðî ëè ðî âàòü ÷å ðåç 2,5 Š 4 ñå êóí äû óñòà íîâ ëå íèå äå æóð íî ãî ðå æè ìà, ñâå ÷å íèå íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà äëÿ ïåð âîé ñåê öèè:
	è ñâå ÷å íèå íà ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðà äëÿ âòî ðîé ñåê öèè:
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	 10.1 Ïåð ñî íàë, îñó ùå ñò â ëÿ þ ùèé òåõ íè ÷å ñêîå îá ñëó æè âà íèå ïðè áî ðîâ, äîë æåí çíàòü èõ êîí ñò ðóê öèþ è ïðà âè ëà ýê ñ ï ëó à òà öèè.
	 10.2 Ñâå äå íèÿ ïðî âå äå íèÿ ðåã ëà ìåí ò íûõ ðà áîò çà íî ñÿò ñÿ â æóð íàë ó÷å òà ðåã ëà ìåí ò íûõ ðà áîò è êîí ò ðî ëÿ òåõ íè ÷å ñêî ãî ñî ñòî ÿ íèÿ ñðåäñòâ îõ ðàí íî-ïî æàð íîé ñèã íà ëè çà öèè â ñî îò âåò ñò âèè ñ ÐÄ 25.964-90.
	 10.3 Ñî áëþ äå íèå ïå ðè î äè÷ íî ñòè, òåõ íè ÷å ñêîé ïî ñëå äî âà òå ëü íî ñòè è ìå òî äè êè âû ïîë íå íèÿ ðåã ëà ìåí ò íûõ ðà áîò ÿâ ëÿ þò ñÿ îáÿ çà òå ëü íû ìè.
	 10.4 Ïðè ïðî èç âîä ñò âå ðà áîò ïî òåõ íè ÷å ñêî ìó îá ñëó æè âà íèþ ñëå äó åò ðó êî âîä ñò âî âà òü ñÿ óêà çà íè ÿ ìè ï.7 íà ñòî ÿ ùå ãî ÒÎèÈÝ, Ïðà âè ëà ìè òåõ íè êè áå çî ïàñ íî ñòè è «Ðó êî âîä ñò âîì ïî òåõ íè ÷å ñêî ìó îá ñëó æè âà íèþ óñòà íî âîê îõ ðàí íî-ïî æàð íîé ñèã íà ëè çà öèè».
	 10.5 Ïðå äó ñìàò ðè âà þò ñÿ ñëå äó þ ùèå âèäû è ïå ðè î äè÷ íîñòü òåõ íè ÷å ñêî ãî îá ñëó æè âà íèÿ:
	 10.6 Ðà áî òû äîë æåí ïðî âî äèòü ýëåê ò ðî ìîíò¸ð îõ ðàí íî-ïî æàð íîé ñèã íà ëè çà öèè ñ êâà ëè ôè êà öèåé íå íèæå 5 ðàç ðÿ äà, äî ïó ùåí íûé ê ðà áî òå ñ ýëåê ò ðî óñ òà íîâ êà ìè ñ íà ïðÿ æå íè åì äî 1000 Â.
	 10.7 Ïå ðå ÷íè ðà áîò äëÿ ðåã ëà ìåí òîâ ïðè âå äå íû â òàá ëè öàõ 10.1 è 10.2.
	 10.8 Âñÿ êîí ò ðî ëü íî-èç ìå ðè òå ëü íàÿ àï ïà ðà òó ðà äîë æíà áûòü ïî âå ðå íà.
	 10.9 Ïå ðåä íà ÷à ëîì ðà áî ò ïîä êëþ÷¸ííîå ê ñåê öè îí íî ìó áëî êó òåõ íî ëî ãè ÷å ñêîå îáî ðó äî âà íèå ñåê öèé äîë æíî áûòü îò êëþ ÷å íî îò èñ òî÷ íè êîâ ýëåê ò ðî ñíàá æå íèÿ.
	ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
	ðà áîò ïî ðåã ëà ìåí òó ¹ 1 (òåõ íî ëî ãè ÷å ñêàÿ êàð òà ¹ 1)
	
	 29 
	  
	
	ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
	ðà áîò ïî ðåã ëà ìåí òó ¹ 2 (òåõ íî ëî ãè ÷å ñêàÿ êàð òà ¹ 2)
	
	 30 
	  
	Ïå ðå ÷åíü âîç ìîæ íûõ íå èñ ï ðàâ íî ñòåé è ñïî ñî áîâ èõ óñòðà íå íèÿ óêà çàí â òàá ëè öå 11.1.
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	 12.1 Êàæ äûé ïðè áîð óïà êî âû âà åò ñÿ â èí äè âè äó à ëü íóþ ïî òðå áè òå ëü ñêóþ òàðó. Òðàíñ ïîð òè ðîâ êà è õðà íå íèå ïðî èç âî äèò ñÿ òî ëü êî â òàðå çà âî äà-èç ãî òî âè òå ëÿ.
	 12.2 Òðàíñ ïîð òè ðîâ êà ïðè áî ðîâ â óïà êîâ êå èç ãî òî âè òå ëÿ äî ïó ñ êà åò ñÿ âñå ìè âè äà ìè òðàíñ ïîð òà íà ëþ áîå ðàñ ñòî ÿ íèå ïðè ñî áëþ äå íèè ïðà âèë, äåé ñò âó þ ùèõ íà òðàíñ ïîð òå äàí íî ãî âèäà, è ñëå äó þ ùèõ óñëî âèé:
	 12.2.1 Ïå ðå âîç êà äîë æíà ïðî èç âî äè òü ñÿ â êðû òûõ òðàíñ ïîð ò íûõ ñðåä ñò âàõ.
	 12.2.2 Ðàñ ñòà íîâ êà è êðåï ëå íèå ÿùè êîâ â òðàíñ ïîð ò íûõ ñðåä ñò âàõ äîë æíû îáåñ ïå ÷è âàòü èõ óñòîé ÷è âîå ïî ëî æå íèå, èñê ëþ ÷àòü âîç ìîæ íîñòü ñìå ùå íèÿ ÿùè êîâ è óäà ðû èõ äðóã î äðó ãà èëè î ñòåí êè òðàíñ ïîð ò íî ãî ñðåä ñò âà.
	 12.2.3 Óêà çà íèÿ ïðå äó ïðå äè òå ëü íîé ìàð êè ðîâ êè äîë æíû âû ïîë íÿ òü ñÿ íà âñåõ ýòà ïàõ ñëå äî âà íèÿ îò îò ãðóç êè ïðî èç âî äè òå ëåì äî ìîí òà æà íà îáú åê òå.
	 12.2.4 Òåì ïå ðà òó ðà îêðó æà þ ùå ãî âîç äó õà ïðè òðàíñ ïîð òè ðîâ êå Š îò ìè íóñ 50°Ñ äî ïëþñ 50°Ñ, âåð õ íåå çíà ÷å íèå îò íî ñè òå ëü íîé âëàæ íî ñòè 95% ïðè òåì ïå ðà òó ðå ïëþñ 35°Ñ.
	 12.3 Óñëî âèÿ õðà íå íèÿ ïðè áî ðîâ â óïà êîâ êå íà ñêëà äàõ äîë æíû ñî îò âåò ñò âî âàòü óñëî âè ÿì õðà íå íèÿ 3  ïî ÃÎÑÒ 15150-69.
	 Ïðè áî ðû äîë æíû õðà íè òü ñÿ óïà êî âàí íû ìè íà ñòåë ëà æàõ. Ðàñ ñòî ÿ íèå ìåæ äó ñòå íà ìè è ïî ëîì õðà íè ëè ùà, à òàê æå ìåæ äó ïðè áî ðà ìè äîë æíî áûòü íå ìå íåå 0,1 ì. Ðàñ ñòî ÿ íèå ìåæ äó îòî ïè òå ëü íû ìè óñòðîé ñò âà ìè è ïðè áî ðà ìè äîë æíî áûòü íå ìå íåå 0,5 ì.
	 Ïðè ñêëà äè ðî âà íèè ïðè áî ðîâ â øòà áå ëè ðàç ðå øà åò ñÿ óêëà äû âàòü íå áî ëåå ÷å òûð¸õ êî ðî áîê                            ñ ïðè áî ðà ìè.
	
	 Èç ãî òî âè òåëü èìå åò ïðà âî âíå ñå íèÿ èç ìå íå íèé â ñõå ìó, êîí ñò ðóê öèþ è ïðî ãðàì ìíîå îáåñ ïå ÷å íèå ïðè áî ðîâ, íå óõóä øà þ ùèõ èõ òåõ íè ÷å ñêèõ õà ðàê òå ðè ñòèê. 
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	 Íèæå ïðè âå äå íû îñíîâ íûå ðå æè ìû ôóí ê öè î íè ðî âà íèÿ, âèäû èç âå ùå íèé è îòî áðà æå íèå ýòèõ èç âå ùå íèé íà ÑÄÈ ïå ðåä íåé ïà íå ëè ïðè áî ðîâ è íà  òåõ íî ëî ãè ÷å ñêèõ ÑÄÈ ïëà òû ìî äóëü êîí ò ðîë ëå ðà, à òàê æå ñî ñòî ÿ íèå âû õîä íûõ êîìàíä ïðè áî ðîâ.
	 Öèô ðû â ñòîëá öàõ:
	îáî çíà ÷à þò ðå æè ìû èí äè êà öèè (ðå æè ìû ñâå ÷å íèÿ). Ðàñ øèô ðîâ êà ðå æè ìîâ ñâå ÷å íèÿ ÑÄÈ ïðè âå äå íà â ïî äðàç äå ëå 5.3.
	 Öèô ðû â ñòîëá öå «Âû õîä íûå êîìàí äû» îáî çíà ÷à þò:
	 Äàí íûå â òàá ëè öàõ 13.1 Š 13.7 ïðè âå äå íû äëÿ ñëó ÷àÿ, êîã äà:
	à) êíîï êà âñêðû òèÿ ñåê öè îí íî ãî áëî êà íà õî äèò ñÿ â íà æà òîì ïî ëî æå íèè (óäåð æè âà åò ñÿ âðó÷ íóþ èëè çà áëî êè ðî âà íà ìå õà íè ÷å ñêèì áëî êè ðà òî ðîì);
	á) åñòü ñâÿçü ñ ÏÓ ïî èí òåð ôåé ñó RS485;
	â) îò ñóò ñò âó þò íå èñ ï ðàâ íî ñòè,
	åñëè èíîå íå îãî âî ðå íî â ñòîëá öå «Ñî ñòî ÿ íèå óñòà íîâ êè àâ òî ìà òè ÷å ñêî ãî ÏÒ».
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