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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Актуальность темы исследования магистерской диссертации 

объясняется тем, что основным принципом обеспечения информационной 
безопасности на АЭС - «безопасности много не бывает». Культура 
безопасности – это внутренняя психологическая и квалификационная 
готовность и способность персонала станции к обеспечению ее безопасной 
эксплуатации. Безопасность станции имеет наивысший приоритет. Проектные 
решения по безопасности для энергоблоков АЭС нового поколения 
направлены на создание АЭС с повышенным уровнем безопасности, чтобы 
общий риск от эксплуатации АЭС был настолько мал, насколько это разумно 
достижимо. 

Большую роль в формировании отношения населения к атомной 
энергетике сыграли аварии на АЭС. Эти аварии вызвали в ряде стран 
широкую волну общественного сопротивления использованию АЭС и 
породили сомнения в зрелости концепций безопасности, заложенных в основы 
проекта АЭС, достаточности принимаемых мер безопасности. Вопросам 
повышения безопасности АЭС, контролю качества поставляемого на 
энергоблоки оборудования, улучшению условий труда персонала, в частности, 
операторов пультов управления, и смежным вопросам посвящено 
значительное количество литературы  

Практическая значимость магистерской диссертации заключается в 
возможности применять на практике полученные исследования для 
улучшения компонентов безопасности АЭС.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
Объект исследования – информационная система обеспечения 

безопасности АЭС. 
Предмет исследования – совокупность теоретических и практических 

вопросов информационного обеспечения безопасности. 
Цель работы: на основе модернизации систем безопасности энергоблока 

усовершенствовать систему безопасности персонала АЭС путем внедрения 
современных методов и средств сбора, обработки, передачи и отображения 
информации, обеспечивающих существенное улучшение условий труда 
персонала, эргономики рабочих мест и информационной поддержки 
операторов.  

Задачи исследования поставлены следующие: 
 провести теоретический анализ информационных систем 

обеспечения безопасности; 
 провести анализ систем автоматического управления; 
 разработать проект модернизации системы безопасности с 

сохранением старых и добавлением новых первичных датчиков локальной 
автоматики.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
 

Системы автоматического управления и контроля являются 
неотъемлемой частью современных АЭС и играют ключевую роль в 
обеспечении их надежной и безопасной работы. 

Системы автоматического управления и контроля (далее САУ) являются 
неотъемлемой частью современных АЭС и играют ключевую роль в 
обеспечении их надежной и безопасной работы. Современные САУ для АЭС 
обычно служат для решения двух основных задач: автоматическое управление 
технологическими процессами (ТП) и автоматический контроль параметров и 
режимов работы АЭС. 

Современные САУ, применяемые на АЭС, как правило, имеют 
распределенную структуру. Обычно выделяют три уровня: 

 нижний — датчики, исполнительные механизмы и устройства 
связи с объектом; 

 средний — оборудование автоматики, содержащее ПЛК и 
выполняющее непосредственно контроль и управление технологическим 
процессом; 

 верхний — пульты управления, рабочие места операторов. 
Нейтринный детектор, установленный рядом с ядерным реактором, 

позволит эффективно отслеживать ход ядерной реакции и изотопный состав 
топлива.  

Использование детекторов нейтрино для прямого наблюдения за 
активной зоной ядерных реакторов и обработкой полученных данных в САУ. 
Горение ядерного топлива в реакторе производит вторичные изотопы, многие 
из которых бета-радиоактивны и распадаются с испусканием электрона и 
антинейтрино. Поскольку мощность реактора велика, идущий из него 
нейтринный поток огромен. Поэтому если рядом с реактором, на расстоянии 
нескольких метров, поставить нейтринный детектор, то он, даже при всей 
неуловимости нейтрино, сможет регистрировать их сотнями в сутки и 
отслеживать работу реактора почти в реальном времени. И самое важное, что 
этот нейтринный поток, значит, и всю информацию, которую он несет, не 
спрячешь ни за какими многометровыми бетонными стенами. Реакторные 
антинейтрино обнаруживаются через реакции обратного бета-распада на 
свободных протонах, содержащихся в жидком сцинтилляторе. 

В детекторе нейтрино присутствует система калибровки. Система 
калибровки была разработана, чтобы дать абсолютную шкалу энергий 
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световой реакции детектора и проверить линейность и стабильность всей 
системы на протяжении всего эксперимента.  

Система сбора данных на основе специального программного 
обеспечения позволяет удаленно проводить постоянный мониторинг 
параметров безопасности, таких как давление, уровень жидкости и 
температуры в различных местах. Поток данных автоматически передается в 
вычислительный центр для хранения и автономного анализа. 

Тепловая мощность непрерывно контролируется во время сбора данных. 
На первичном контуре реактора мы оцениваем 2% относительной 
неопределенности.  

Применяя такие датчики на нижнем уровне САУ позволит 
дополнительно повысить безопасность и информативность системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Реализация проекта модернизации автоматической системы управления 

проведена на новых базовых средствах при условии использования 
существующих на АЭС первичных датчиков локальной автоматики.  

В результате внедрения в систему новых датчиков существенно повысит 
эксплуатационную надежность и качество контроля энергоблока:  

 снижен риск несанкционированных (ошибочных) действий 
операторов;  

 снижен риск возникновения аварийный ситуаций, приводящих к 
травмированию и профзаболеваниям персонала;  

 существенно повышены эксплуатационная надежность и качество 
контроля энергоблока;  

 сохранены существующие кабельные присоединения при замене 
устройств нижнего уровня;  

 обеспечен оперативный обмен информации с новой системой 
управления и защиты реактора по цифровому каналу связи;  

 существенно повышена оперативность контроля измеряемых 
параметров; 

 расширен объем и увеличена разрешающая способность системы 
диагностической регистрации.  

Структура технических средств системы позволяет расширить объем 
принимаемой информации добавлением одного устройства на нижний 
уровень.  

Ввод в эксплуатацию нового поколения системы позволил сделать 
реальный шаг в направлении автоматизации широкого круга мероприятий, 
связанных с наладкой, эксплуатацией электрооборудования и повышением 
уровня безопасности канального реактора.  

Решена задача повышения безопасности и диагностики реактора.  
Рост объемов обрабатываемой информации, обусловленный как более 

широким применением «интеллектуальных» датчиков за ТП. В связи с этим 
все вновь разрабатываемые и модернизируемые САУ строятся с применением 
новых, более мощных вычислительных платформ и использованием 
принципов распределенных вычислительных систем. 

В рамках указанных тенденций производители как отдельных 
комплектующих для оборудования САУ, так и специализированных для АЭС 
комплексных решений предлагают новые линейки оборудования и средства 
для проектирования.  
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