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Своевременность обнаружения пожара в значительной степени зави-
сит от работы системы пожарной сигнализации (СПС) и, в частности, от 
эффективности работы пожарных извещателей. Уже на этапе проектиро-
вания системы пожарной сигнализации необходимо иметь информацию о
способности пожарных извещателей обнаружить возгорание веществ и
материалов, применяемых на объекте. В этой связи возникает необходи-
мость в разработке аппаратуры и методов оценки чувствительности по-
жарных извещателей к разным типам пожаров. Такие работы необходимо 
проводить не только при проведении сертификационных испытаний, но 
и в производственных условиях для контроля технических характери-
стик, производимой и вновь разрабатываемой продукции.

Основные положения применяемых методик и требования к испы-
тательному оборудованию пожарных извещателей изложены в [1-3]. 
Современные исследования в этой области направлены на совершенст-
вование средств измерения факторов пожара [4] и на создание испыта-
тельного оборудования, позволяющего воспроизводить условия окру-
жающей среды во время начальной стадии пожара максимально при-
ближенно к условиям реальных объектов [2]. Для испытания дымовых 
извещателей обеспечить такие условия особенно трудно, что связано с
нестабильностью свойств дыма и тепловых потоков во времени, а также 
сильной зависимостью свойств дыма от типа источника возгорания 
(тестового пожара) и вида топлива.

В настоящее время для испытания дымовых пожарных извещателей 
используются два вида установок. Одна из них представляет собой аэ-
родинамическую трубу замкнутого типа, снабженную устройством вво-
да продуктов горения. Такой метод обладает малой информативностью 
и точностью, вследствие невозможности создания условий, близких к
реальным условиям пожара. Более достоверную информацию о способ-
ности пожарных извещателей можно получить в «огневой» камере, ко-
торая представляет собой помещение размером 10х7 м с высотой потол-
ка 4 м. На потолке размещают средства измерения концентрации дыма и
температуры окружающей среды, а также исследуемые пожарные изве-
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Современные тенденции развития строительной индустрии неразрыв-
но связаны с ростом значимости результатов неразрушающего контроля 
качества материалов, изделий, конструкций, строительно-монтажных ра-
бот. Вопросы контроля качества обретают особую актуальность при реше-
нии задач обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений 
специального назначения. Своевременно полученная информация о сни-
жении прочности и несущей способности, о перегрузках и деформациях 
позволяет принять эффективные меры по предотвращению аварийных си-
туаций. При этом ужесточаются требования к средствам неразрушающего 
контроля в части повышения достоверности, оперативности получения и
анализа результатов измерений, возможности непрерывного мониторинга.

Для решения задач контроля строительных объектов и оперативного 
обследования конструкций, находящихся длительное время в эксплуата-
ции нами предлагается комплексный метод неразрушающего контроля и
подобраны приборы для его реализации: измерители прочности бетона 
(ультразвуковые, ударно-импульсные и отрыв со скалыванием), измерите-
ли защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, измерите-
ли влажности материалов и несколько вариантов универсальных многока-
нальных измерителей-регистраторов.

На анализе возможностей этих приборов и остановимся подробнее,
расположив их по решаемым задачам. Одной из часто решаемых задач в
строительстве является определение прочностных и деформативных 
свойств бетона. Материал, несмотря на своё давнее и широкое распростра-
нение, довольно трудно контролируется. Причин тому много: и значитель-
ная шероховатость поверхности и нерегулярность структуры. Во время бе-
тонирования конструкций составляющие бетонной смеси располагаются в
пределах формы или опалубки неравномерно. Это особенно заметно про-
является в крупногабаритных элементах. При расслоении фракций более 
тяжёлый крупный заполнитель имеет тенденцию концентрироваться в
нижних слоях блоков или элементов. При этом разница характеристик 
верхних и нижних слоёв бетона может достигать 10-15 %. Поверхность 
укладываемого бетона, а также зоны, прилегающие к стенкам опалубки,
обогащаются цементным раствором, мелкими фракциями песка и обедня-
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Рис. 3. Влияние напряженности поля первоначального намагничивания H01 
на амплитуду сигнала, обусловленного дефектом: 1 – образец с глубиной канав-
ки 3 мм, H02=4000А/м; 2 – 2,5 мм, H02=4000А/м; 3 – 2 мм, H02=4000А/м; 4 – 3 мм,
H02=2000А/м

Рис. 4. Экспериментальная зависимость размаха сигнала, обусловленного 
дефектом, от глубины поверхностного дефекта: 1 – режимы намагничивания об-
разца: H01 = 14300 А/м, H02 = –8300 А/м; 2 – H01 = 20400 А/м, H02 = –8300 А/м; 3
– H01 = 23400 А/м, H02 = –8300 А/м
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щатели. Вблизи пола разжигают тестовые очаги пожара, на чувстви-
тельность к которым исследуются пожарные извещатели. Такая испыта-
тельная камера позволяет создать условия, гораздо более близкие к ус-
ловиям начальной стадии развития пожара. Однако она не позволяет 
проводить детальное исследование физических свойств образующихся 
на начальной стадии пожара аэрозолей продуктов горения, информация 
о которых требуется при разработке новых средств обнаружения пожа-
ра. Кроме того, «огневая» камера представляет собой громоздкое и до-
рогостоящее сооружение.

Авторами разработаны принципы построения испытательного и
измерительного оборудования, которое позволяет с высокой точностью 
определять параметры дымовых и тепловых пожарных извещателей в
управляемых условиях, максимально приближенных к условиям на-
чальной стадии пожара.

Эскиз канала для моделирования условий, реализуемых на началь-
ной стадии пожара, показан на рис. 1, а его виды сбоку и сверху – на 
рис. 2. 

 

Рис. 1. Канала для моделирования условий, реализуемых в начальной ста-
дии пожара: 1 – камера для тестовых очагов; 2 – воздуховод; 3 – устройство 
управления газовоздушным потоком продуктов горения 

Предлагаемое устройство состоит из трех основных частей. Камера 
1 для тестовых очагов пожара, в которой генерируются продукты горе-
ния. Воздуховод 2, который имеет нижний горизонтальный исследова-
тельский участок, показанный на рис. 2, разрез А-А.
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Рис. 2. Разрезы А–А, В–В и вид сверху исследовательского канала 

Расположение исследовательского участка воздуховода позволяет 
проводить исследование состава, оптических и других свойств аэрозоля 
продуктов горения с незначительной задержкой во времени после его 
образования. Устройство управления газовоздушным потоком продук-
тов горения позволяет управлять скоростью потоков от 0,02 м/с до 1 м/с
и его температурой. Свойства аэрозоля контролируются с помощью 
устройства оптического измерительного, определяющего оптическую 
плотность аэрозоля и контрольной ионизационной камеры, контроли-
рующей состав аэрозоля.
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Рис. 1. Влияние глубины дефекта на амплитуду обусловленного им сигна-
ла: 1 – режимы намагничивания образца: H01=14300 А/м, H02= –8300 А/м; 2 –
H01=20400 А/м, H02=–8300 А/м; 3 – H01=23400 А/м, H02=–8300 А/м

Рис. 2. Влияние напряженности поля повторного намагничивания H02 при 
H01=5300А/м на амплитуду сигнала, обусловленного дефектом: 1 – образец с ка-
навкой глубиной 3 мм; 2 – 2,5 мм; 3 – 1,5 мм 




