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НОРМЫ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

НОРМЫ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии со статьей III своего Устава МАГАТЭ уполномочено устанавливать или 

принимать нормы безопасности для защиты здоровья и сведения к минимуму опасностей для 
жизни и имущества и обеспечивать применение этих норм.

Публикации, посредством которых МАГАТЭ устанавливает нормы, выпускаются 
в Серии норм МАГАТЭ по безопасности. В этой серии охватываются вопросы ядерной 
безопасности, радиационной безопасности, безопасности перевозки и безопасности отходов. 
Категории публикаций в этой серии — это Основы безопасности, Требования безопасности 
и Руководства по безопасности.

Информацию о программе МАГАТЭ по нормам безопасности можно получить на сайте 
МАГАТЭ в Интернете

http://www-ns.iaea.org/standards/
На этом сайте содержатся тексты опубликованных норм безопасности и проектов норм 

безопасности на английском языке. Тексты норм безопасности выпускаются на арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках, там также можно найти глоссарий 
МАГАТЭ по вопросам безопасности и доклад о ходе работы над еще не выпущенными 
нормами безопасности. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в 
МАГАТЭ по адресу: PO. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

Всем пользователям норм МАГАТЭ по безопасности предлагается сообщать МАГАТЭ 
об опыте их использования (например, в качестве основы для национальных регулирующих 
положений, для составления обзоров безопасности и учебных курсов) в целях обеспечения 
того, чтобы они по прежнему отвечали потребностям пользователей. Эта информация может 
быть направлена через сайт МАГАТЭ в Интернете или по почте (см. адрес выше), или по 
электронной почте по адресу Offi cial.Mail@iaea.org.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
МАГАТЭ обеспечивает применение норм и в соответствии со статьями III и VIII.C 

своего Устава предоставляет сведения и способствует обмену информацией, касающейся 
мирной деятельности в ядерной области, и служит в этом посредником между своими 
государствами членами.

Доклады по вопросам безопасности и защиты в ядерной деятельности выпускаются 
в качестве докладов по безопасности, в которых приводятся практические примеры и 
подробные описания методов, которые могут использоваться в поддержку норм безопасности.

Другие публикации МАГАТЭ по вопросам безопасности выпускаются в качестве 
докладов по радиологическим оценкам, докладов ИНСАГ — Международной группы 
по ядерной безопасности, технических докладов и документов серии TECDOC. МАГАТЭ 
выпускает также доклады по радиологическим авариям, учебные пособия и практические 
руководства, а также другие специальные публикации по вопросам безопасности.

Публикации по вопросам физической безопасности выпускаются в Серии изданий 
МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.

Серия изданий МАГАТЭ по ядерной энергии состоит из информационных 
публикаций, предназначенных способствовать и содействовать научно исследовательской 
работе в области ядерной энергии, а также развитию ядерной энергии и ее практическому 
применению в мирных целях. В ней публикуются доклады и руководства о состоянии 
технологий и успехах в их совершенствовании, об опыте, образцовой практике и 
практических примерах в области ядерной энергетики, ядерного топливного цикла, 
обращения с радиоактивными отходами и снятия с эксплуатации.
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Членами Международного агентства по атомной энергии являются следующие государства:

Устав Агентства был утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устава 
МАГАТЭ, которая состоялась в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке. Устав вступил в силу 29 июля 1957 года. Центральные учреждения Агентства находятся в 
Вене. Главной целью Агентства является достижение “более скорого и широкого использования атомной 
энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире”.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Юкия Амано
Генеральный директор

Устав МАГАТЭ уполномочивает Агентство “устанавливать или 
применять … нормы безопасности для охраны здоровья и сведения к 
минимуму опасности для жизни и имущества" – нормы, которые МАГАТЭ 
должно использовать в своей собственной работе и которые государства 
могут применять посредством их включения в свои регулирующие 
положения в области ядерной и радиационной безопасности. МАГАТЭ 
осуществляет это в консультации с компетентными органами Организации 
Объединенных Наций и с заинтересованными специализированными 
учреждениями. Всеобъемлющий свод высококачественных и регулярно 
пересматриваемых норм безопасности наряду с помощью МАГАТЭ в их 
применении является ключевым элементом стабильного и устойчивого 
глобального режима безопасности.

МАГАТЭ начало осуществлять свою программу по нормам 
безопасности в 1958 году. Значение, уделяемое качеству, соответствию 
поставленной цели и постоянному совершенствованию, лежит в основе 
широкого применения норм МАГАТЭ во всем мире. Серия норм 
безопасности теперь включает единообразные Основополагающие 
принципы безопасности, которые выработаны на основе международного 
консенсуса в отношении того, что должно пониматься под высоким уровнем 
защиты и безопасности. При твердой поддержке со стороны Комиссии по 
нормам безопасности МАГАТЭ проводит работу с целью содействия 
глобальному признанию и использованию своих норм.

Однако нормы эффективны лишь тогда, когда они надлежащим 
образом применяются на практике. Услуги МАГАТЭ в области 
безопасности охватывают вопросы проектирования, выбора площадки и 
инженерно-технической безопасности, эксплуатационной безопасности, 
радиационной безопасности, безопасной перевозки радиоактивных 
материалов и безопасного обращения с радиоактивными отходами, а также 
вопросы государственной основы, регулирования и культуры безопасности 
в организациях. Эти услуги в области безопасности содействуют 
государствам-членам в применении норм и позволяют обмениваться 
ценным опытом и данными.

Ответственность за деятельность по регулированию безопасности 
возлагается на страны, и многие государства принимают решения 
применять нормы МАГАТЭ по безопасности в своих национальных 
регулирующих положениях.  Для сторон различных международных 
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конвенций по безопасности нормы МАГАТЭ являются согласованным и 
надежным средством обеспечения эффективного выполнения обязательств, 
вытекающих из этих конвенций. Эти нормы применяются также 
регулирующими органами и операторами во всем мире в целях повышения 
безопасности при производстве ядерной энергии и применении ядерных 
методов в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и научных 
исследованиях.

Безопасность – это не самоцель, а необходимое условие защиты людей во 
всех государствах и охраны окружающей среды в настоящее время и в будущем. 
Риски, связанные с ионизирующими излучениями, должны оцениваться и 
контролироваться без неоправданного ограничения вклада ядерной энергии в 
справедливое и устойчивое развитие. Правительства, регулирующие органы и 
операторы во всем мире должны обеспечивать, чтобы ядерный материал и 
источники излучения использовались для всеобщего блага, в условиях 
безопасности и с учетом мнения общественности. Для содействия этому 
предназначены нормы МАГАТЭ по безопасности, которые я призываю 
применять все государства-члены.

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА

Нормы МАГАТЭ по безопасности отражают международный консенсус в 
отношении того, что является основой высокого уровня безопасности для 
защиты людей и охраны окружающей среды от вредного воздействия 
ионизирующего излучения. В процессе разработки, рассмотрения и 
установления норм МАГАТЭ участвуют Секретариат МАГАТЭ и все 
государства-члены, многие из которых представлены в четырёх комитетах 
МАГАТЭ по нормам безопасности и в Комиссии МАГАТЭ по нормам 
безопасности.

Нормы МАГАТЭ, которые являются ключевым элементом глобального 
режима безопасности, регулярно пересматриваются Секретариатом, 
комитетами по нормам безопасности и Комиссией по нормам безопасности. 
Секретариат собирает информацию об опыте применения норм МАГАТЭ и 
информацию, полученную в связи с реагированием на произошедшие события, 
с целью обеспечения соответствия этих норм потребностям пользователей. В 
настоящей публикации нашли отражение информация и опыт, накопленные до 
2010 года, и она была серьезно переработана в рамках процесса рассмотрения 
норм.

Уроки, которые могут быть извлечены из аварии на АЭС "Фукусима-
дайити" в Японии, произошедшей после катастрофического землетрясения и 
цунами 11 марта 2011 года, будут учтены в будущих пересмотренных выпусках 
настоящей публикации норм МАГАТЭ по безопасности.
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НОРМЫ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиоактивность – это естественное явление, и в окружающей среде 
присутствуют естественные источники излучения. Ионизирующие излучения и 
радиоактивные вещества с пользой применяются во многих сферах – от 
производства энергии до использования в медицине, промышленности и 
сельском хозяйстве. Радиационные риски, которым в результате этих 
применений могут подвергаться работники, население и окружающая среда, 
подлежат оценке и должны в случае необходимости контролироваться.

Поэтому такая деятельность, как медицинское использование радиации, 
эксплуатация ядерных установок, производство, перевозка и использование 
радиоактивного материала и обращение с радиоактивными отходами, должна 
осуществляться в соответствии с нормами безопасности.

Регулированием вопросов безопасности занимаются государства. Однако 
радиационные риски могут выходить за пределы национальных границ, и в 
рамках международного сотрудничества принимаются меры по обеспечению и 
укреплению безопасности в глобальном масштабе посредством обмена опытом 
и расширения возможностей для контроля опасностей, предотвращения аварий, 
реагирования в случае аварийных ситуаций и смягчения любых вредных 
последствий.

Государства обязаны проявлять должную осмотрительность и 
соответствующую осторожность, и предполагается, что они будут выполнять 
свои национальные и международные обязательства.

Международные нормы безопасности содействуют выполнению 
государствами своих обязательств согласно общим принципам 
международного права, например касающимся охраны окружающей среды. 
Кроме того, международные нормы безопасности укрепляют и обеспечивают 
уверенность в безопасности и способствуют международной торговле.

Глобальный режим ядерной безопасности постоянно совершенствуется. 
Нормы МАГАТЭ по безопасности, которые поддерживают осуществление 
имеющих обязательную силу международных договорно-правовых документов 
и функционирование национальных инфраструктур безопасности, являются 
краеугольным камнем этого глобального режима. Нормы МАГАТЭ по 
безопасности – это полезный инструмент, с помощью которого 
договаривающиеся стороны оценивают свою деятельность по выполнению 
этих конвенций.
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НОРМЫ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Статус норм МАГАТЭ по безопасности вытекает из Устава МАГАТЭ, 
которым Агентство уполномочивается устанавливать и применять, в 
консультации и, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с компетентными 
органами Организации Объединенных Наций и с заинтересованными 
специализированными учреждениями, нормы безопасности для охраны 
здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества и 
обеспечивать применение этих норм.

В целях обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды от 
вредного воздействия ионизирующего излучения нормы МАГАТЭ по 
безопасности устанавливают основополагающие принципы безопасности, 
требования и меры для обеспечения контроля за радиационным облучением 
людей и выбросом радиоактивного материала в окружающую среду, 
ограничения вероятности событий, которые могут привести к утрате контроля 
за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, 
радиоактивным источником или любым другим источником излучения, и 
смягчения последствий таких событий в случае, если они будут иметь место. 
Нормы относятся к установкам и деятельности, связанным с радиационными 
рисками, включая ядерные установки, использование радиационных и 
радиоактивных источников, перевозку радиоактивных материалов и обращение 
с радиоактивными отходами.

Меры по обеспечению безопасности и физической безопасности1

преследуют общую цель защиты жизни и здоровья людей и охраны 
окружающей среды. Меры по обеспечению безопасности и физической 
безопасности должны разрабатываться и осуществляться комплексно, 
таким образом, чтобы меры по обеспечению физической безопасности не 
осуществлялись в ущерб безопасности, и наоборот, чтобы меры по 
обеспечению безопасности не осуществлялись в ущерб физической 
безопасности.

Нормы МАГАТЭ по безопасности отражают международный консенсус в 
отношении того, что составляет высокий уровень безопасности для защиты 
людей и охраны окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего 
излучения. Они выпускаются в Серии норм МАГАТЭ по безопасности, которая 
состоит из документов трех категорий (см. рис. 1).

1  См. также публикации в Серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной 
безопасности.
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Основы безопасности
Основы безопасности содержат основополагающие цели и принципы 

защиты и безопасности и служат основой для требований безопасности.

Требования безопасности
Комплексный и согласованный набор требований безопасности 

устанавливает требования, которые должны выполняться с целью обеспечения 
защиты людей и охраны окружающей среды в настоящее время и в будущем. 
Требования регулируются целями и принципами основ безопасности. Если 
требования не выполняются, то должны приниматься меры для достижения или 
восстановления требуемого уровня безопасности. Формат и стиль требований 
облегчают их гармоничное использование для создания национальной основы 
регулирования. Требования, включая пронумерованные всеобъемлющие 
требования, выражаются формулировками “должен, должна, должно, должны”. 
Многие требования конкретной стороне не адресуются, а это означает, что за их 
выполнение отвечают соответствующие стороны.

Часть 1.  Государственная, правовая и 

регулирующая основа обеспечения безопасности

Часть 2.  Руководство и управление в интересах 

обеспечения безопасности

Часть 3.  Радиационная защита и безопасность 

источников излучения

Часть 4.  Оценка безопасности 

установок и деятельности

Часть 5.  Обращение с радиоактивными 

отходами перед захоронением

Часть 6.  Снятие с эксплуатации и 

прекращение деятельности

Часть 7.  Аварийная готовность и 

реагирование

1.  Оценка площадок для 

ядерных установок

2.  Безопасность атомных электростанций

2/1  Проектирование

2/2  Ввод в эксплуатацию и эксплуатация

3.  Безопасность исследовательских 

реакторов

4.  Безопасность установок 

ядерного топливного цикла

5.  Безопасность установок для 

захоронения радиоактивных отходов

6.  Безопасная перевозка 

радиоактивных материалов

Общие требования в отношении 

безопасности

Конкретные требования 

безопасности

Основы безопасности
Основополагающие принципы безопасности

Свод руководств по безопасности

РИС. 1.  Долгосрочная структура Серии норм МАГАТЭ по безопасности.
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Руководства по безопасности
Руководства по безопасности содержат рекомендации и руководящие 

материалы, касающиеся выполнения требований безопасности, и в них 
выражается международный консенсус в отношении необходимости принятия 
рекомендуемых мер (или эквивалентных альтернативных мер). В руководствах 
по безопасности представлена международная образцовая практика, и они во 
все большей степени отражают наилучшую практику с целью помочь 
пользователям достичь высоких уровней безопасности. Рекомендации, 
содержащиеся в руководствах по безопасности, формулируются с применением 
глагола “следует”.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Основные пользователи норм безопасности в государствах – членах 
МАГАТЭ – это регулирующие и другие соответствующие государственные 
органы. Кроме того, нормы МАГАТЭ по безопасности используются другими 
организациями-спонсорами и многочисленными организациями, которые 
занимаются проектированием, сооружением и эксплуатацией ядерных 
установок, а также организациями, участвующими в использовании 
радиационных и радиоактивных источников.

Нормы МАГАТЭ по безопасности применяются в соответствующих 
случаях на протяжении всего жизненного цикла всех имеющихся и новых 
установок, используемых в мирных целях, и на протяжении всей нынешней и 
новой деятельности в мирных целях, а также в отношении защитных мер для 
уменьшения существующих радиационных рисков. Они могут использоваться 
государствами в качестве базы для их национальных регулирующих положений 
в отношении установок и деятельности.

Согласно Уставу МАГАТЭ нормы безопасности являются обязательными 
для МАГАТЭ применительно к его собственной работе, а также для государств 
применительно к работе, выполняемой с помощью МАГАТЭ. 

Кроме того, нормы МАГАТЭ по безопасности закладывают основу для 
услуг МАГАТЭ по рассмотрению безопасности, и они используются МАГАТЭ в 
содействии повышению компетентности, в том числе, для разработки учебных 
планов и организации учебных курсов.

Международные конвенции содержат требования, аналогичные 
требованиям, которые изложены в нормах МАГАТЭ по безопасности, и делают 
их обязательными для договаривающихся сторон. Нормы МАГАТЭ по 
безопасности, подкрепляемые международными конвенциями, отраслевыми 
стандартами и подробными национальными требованиями, создают прочную 
основу для защиты людей и охраны окружающей среды. Существуют также 
некоторые особые вопросы безопасности, требующие оценки на национальном 
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уровне. Например, многие нормы МАГАТЭ по безопасности, особенно те из 
них, которые посвящены вопросам планирования или разработки мер по 
обеспечению безопасности, предназначаются, прежде всего, для применения к 
новым установкам и видам деятельности. На некоторых существующих 
установках, сооруженных в соответствии с нормами, принятыми ранее, 
требования, установленные в нормах МАГАТЭ по безопасности, в полном 
объеме соблюдаться не могут. Вопрос о том, как нормы МАГАТЭ по 
безопасности должны применяться на таких установках, решают сами 
государства.

Научные соображения, лежащие в основе норм МАГАТЭ по 
безопасности, обеспечивают объективную основу для принятия решений по 
вопросам безопасности; однако лица, отвечающие за принятие решений, 
должны также выносить обоснованные суждения и должны определять, как 
лучше всего сбалансировать выгоды принимаемых мер или осуществляемой 
деятельности с учетом соответствующих радиационных рисков и любых иных 
вредных последствий этих мер или деятельности.

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ НОРМ МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовкой и рассмотрением норм безопасности занимаются 
Секретариат МАГАТЭ и четыре комитета по нормам безопасности, 
охватывающих ядерную безопасность (НУССК), радиационную 
безопасность (РАССК), безопасность радиоактивных отходов (ВАССК) и 
безопасную перевозку радиоактивных материалов (ТРАНССК), а также 
Комиссия по нормам безопасности (КНБ), которая осуществляет надзор за 
программой МАГАТЭ по нормам безопасности (см. рис. 2).

Все государства - члены МАГАТЭ могут назначать экспертов в комитеты 
по нормам безопасности и представлять замечания по проектам норм. Члены 
Комиссии по нормам безопасности назначаются Генеральным директором, и в 
ее состав входят старшие правительственные должностные лица, несущие 
ответственность за установление национальных норм.

Для осуществления процессов планирования, разработки, рассмотрения, 
пересмотра и установления норм МАГАТЭ по безопасности создана система 
управления. Особое место в ней занимают мандат МАГАТЭ, видение будущего 
применения норм, политики и стратегий безопасности и соответствующие 
функции и обязанности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

При разработке норм МАГАТЭ по безопасности принимаются во 
внимание выводы Научного комитета ООН по действию атомной радиации 
(НКДАР ООН) и рекомендации международных экспертных органов, в 
частности, Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ). 
Некоторые нормы безопасности разрабатываются в сотрудничестве с другими 
органами системы Организации Объединенных Наций или другими 
специализированными учреждениями, включая Продовольственную и 
сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Программу 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Международную 
организацию труда, Агентство по ядерной энергии ОЭСР, Панамериканскую 
организацию здравоохранения и Всемирную организацию здравоохранения.

Секретариат и консультанты:

 составление новых или

пересмотр существующих

норм безопасности

Проект 

Одобрение со

стороны КНБ

Окончательный          

проект

Рассмотрение

комитетом(ами) по

нормам безопасности
Государства-члены

Замечания

Проект

Общая схема и план работы,

подготовленные Секретариатом,

рассмотрение комитетами по

нормам безопасности и КНБ 

РИС. 2. Процесс разработки новых норм безопасности или пересмотр существующих норм.
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ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА

Относящиеся к безопасности термины должны толковаться в 
соответствии с определениями, данными в Глоссарии МАГАТЭ по вопросам 
безопасности (см. http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm).  Во всех 
остальных случаях в издании на английском языке слова используются с 
написанием и значением, приведенными в последнем издании Краткого 
оксфордского словаря английского языка. Для руководств по безопасности 
аутентичным текстом является английский вариант.

Общие сведения и соответствующий контекст норм в Серии МАГАТЭ по 
нормам безопасности, а также их цель, сфера применения и структура 
приводятся в разделе 1 "Введение" каждой публикации.

Материал, который нецелесообразно включать в основной текст 
(например материал, который является вспомогательным или отдельным от 
основного текста, дополняет формулировки основного текста или 
описывает методы расчетов, процедуры или пределы и условия), может 
быть представлен в дополнениях или приложениях.

Дополнение, если оно включено, рассматривается в качестве 
неотъемлемой части норм безопасности. Материал в дополнении имеет тот же 
статус, что и основной текст, и МАГАТЭ берет на себя авторство в отношении 
такого материала. Приложения и сноски к основному тексту, если они 
включены, используются для предоставления практических примеров или 
дополнительной информации или пояснений. Приложения и сноски 
неотъемлемой частью основного текста не являются. Материал в приложениях, 
опубликованный МАГАТЭ, не обязательно выпускается в качестве его 
авторского материала; в приложениях к нормам безопасности может быть 
представлен материал, имеющий другое авторство. Содержащийся в 
приложениях посторонний материал, с тем чтобы в целом быть полезным, по 
мере необходимости публикуется в виде выдержек и адаптируется.
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1

1. ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Настоящая публикация заменяет публикацию по требованиям 
безопасности "Безопасность атомных электростанций: проектирование" (Серия 
Норм МАГАТЭ по безопасности № NS-R-1) выпущенную в 2003 году. Были 
учтены положения, содержащиеся в публикации "Основополагающие 
принципы безопасности", выпущенной в 2007 году [1]. Требования, 
предъявляемые к ядерной безопасности, имеют целью обеспечить наивысший 
уровень безопасности, который может быть реально достигнут, для защиты 
персонала, населения и окружающей среды от вредного воздействия 
ионизирующих излучений, возникающих при работе атомных электростанций 
и других ядерных установок. Признано, что технологии и научные знания 
постоянно совершенствуются и что принципы ядерной безопасности и 
достаточность защиты от радиационных рисков необходимо рассматривать в 
контексте современного состояния знаний. Требования к безопасности со 
временем меняются, и настоящая публикация отражает консенсус, достигнутый 
на данный момент. 

1.2. Конструкции многих существующих атомных электростанций, а также 
проекты новых АЭС были усовершенствованы путем включения в них 
дополнительных мер, направленных на смягчение последствий сложных 
сценариев последовательности развития аварий, в том числе множественных 
отказов, и тяжелых аварий. Многие существующие АЭС были оснащены 
дополнительными системами и оборудованием с новыми функциональными 
возможностями, предназначенными способствовать предотвращению тяжелых 
аварий и смягчению их последствий. На большинстве действующих АЭС 
имеются руководящие материалы по смягчению последствий тяжелых аварий. 
В проекты новых АЭС теперь непосредственно включен анализ сценариев 
тяжелых аварий и стратегий управления такими авариями. При проектировании 
атомных электростанций также учитываются требования, касающиеся 
государственной системы учета и контроля ядерных материалов, и требования, 
связанные с обеспечением физической безопасности. Интеграция мер 
безопасности и мер физической безопасности помогает обеспечивать то, чтобы 
достижение одной цели не наносило ущерба реализации другой.

1.3. Однако, может быть, на практике невозможно применить все требования, 
содержащиеся в настоящей публикации категории "Требования безопасности", 
на уже действующих АЭС или на АЭС, находящихся в стадии строительства; 
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кроме того, может быть, не целесообразно изменять конструкции, которые уже 
были одобрены регулирующими органами. Ожидается, что для анализа 
безопасности таких конструкций будет проведено их сравнение с 
современными стандартами безопасности, например в рамках периодического 
рассмотрения безопасности станции, с тем чтобы определить, можно ли будет 
достичь дальнейшего повышения безопасности эксплуатации станции на 
основе внедрения практически осуществимых усовершенствований систем 
безопасности. 

ЦЕЛЬ

1.4. Настоящая публикация устанавливает проектные требования в 
отношении конструкций, систем и элементов (компонентов) атомной 
электростанции, а также в отношении процедур (регламентов) и 
организационных процессов, важных для безопасности, которые необходимо 
выполнять в целях безопасной эксплуатации и предотвращения событий, 
которые могут нанести ущерб безопасности, или в целях смягчения 
последствий таких событий в случае их возникновения.

1.5. Настоящая публикация предназначена для использования организациями, 
которые занимаются вопросами проектирования, изготовления, строительства, 
модификации, технического обслуживания, эксплуатации и снятия с 
эксплуатации атомных электростанций, участвуют в проведении анализов, 
верификации и рассмотрений, и в оказании технической поддержки, а также 
регулирующими органами. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.6. Ожидается, что настоящая публикация будет использоваться прежде всего 
для наземных стационарных АЭС с водоохлаждаемыми реакторами, 
предназначенными для производства электроэнергии или для других 
теплоэнергетических применений (таких, как централизованное 
теплоснабжение или опреснение). Настоящая публикация может также 
применяться, но обоснованно, к другим типам реакторов с целью 
формулирования требований, которые будет необходимо учитывать при 
разработке проекта. 
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1.7. В настоящей публикации не учитываются:

a) требования, которые непосредственно охватываются в других 
публикациях МАГАТЭ категории "Требования безопасности" 
(например [2]);

b) вопросы, касающиеся физической ядерной безопасности или 
Государственной системы учета и контроля ядерных материалов;

c) вопросы обычной промышленной безопасности, которые ни при каких 
обстоятельствах не могут повлиять на безопасность АЭС; 

d) нерадиологические последствия, связанные с эксплуатацией атомных 
электростанций.

1.8. Термины в настоящей публикации следует трактовать в соответствии с их 
определениями и пояснениями, данными в Глоссарии МАГАТЭ по вопросам 
безопасности [3], если здесь не оговорено иное (см. раздел "Определения"). 

СТРУКТУРА

1.9. В настоящей публикации категории "Требования безопасности" 
проводится связь между целями безопасности и принципами безопасности, а 
также между функциями ядерной безопасности и проектными критериями в 
отношении безопасности. В Разделе 2 подробно излагаются цель безопасности, 
принципы и концепции безопасности, формирующие основу для разработки 
требований, предъявляемых к функциям безопасности, которые должны 
выполняться в отношении АЭС так же, как и проектные критерии 
безопасности. В разделах 3-6 содержатся пронумерованные всеобъемлющие 
требования (выделены жирным шрифтом), сопровождаемые по необходимости 
дополнительными требованиями. В разделе 3 устанавливаются общие 
требования, которые должны выполняться проектной организацией в процессе 
проектирования в отношении управления безопасностью. В разделе 4 
устанавливаются требования к основным техническим проектным критериям в 
отношении безопасности, включая требования в отношении фундаментальных 
функций безопасности, применения глубокоэшелонированной защиты и 
обеспечения строительства, а также в отношении взаимосвязи безопасности с 
физической ядерной безопасностью и с государственной системой учета и 
контроля ядерных материалов, и в отношении обеспечения того, чтобы 
радиационные риски, которые могут возникнуть на станции, сохранялись на 
разумно достижимом низком уровне. В разделе 5 устанавливаются общие 
требования в отношении проектирования станции, которые дополняют 
требования к основным техническим проектным критериям, с тем чтобы 
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обеспечить достижение целей безопасности и применение принципов 
безопасности. Общие требования в отношении проектирования станции 
применяются ко всем узлам (т.е. конструкциям, системам и элементам), важным 
для безопасности. В разделе 6 устанавливаются требования в отношении 
проектирования конкретных систем станции, таких, как активная зона реактора, 
системы охлаждения реактора, система защитной оболочки и системы КИП и 
СУЗ.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И КОНЦЕПЦИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. В публикации "Основополагающие принципы безопасности" [1] 
устанавливается одна основополагающая цель безопасности и десять 
принципов безопасности, которые являются основой для разработки 
требований и принятия мер по защите людей и охране окружающей среды от 
радиационных рисков и по обеспечению безопасности установок и 
деятельности, связанных с радиационными рисками. 

2.2. Эта основополагающая цель безопасности должна достигаться, и десять 
принципов безопасности применяться без неоправданного ограничения 
эксплуатации установок или осуществления деятельности, связанных с 
радиационными рисками. Для обеспечения того, чтобы при эксплуатации АЭС 
и осуществлении деятельности достигались наивысшие реально возможные 
стандарты безопасности, должны приниматься меры, направленные на 
достижение следующего (см. [1], пункт 2.1):

a) обеспечения в эксплуатационных состояниях контроля за радиационным 
облучением людей и выбросом радиоактивного материала в окружающую 
среду;

b) ограничения вероятности событий, которые могут привести к утрате 
контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, 
радиоактивным источником, отработавшим ядерным топливом, 
радиоактивными отходами или любым другим источником излучения на 
АЭС; 

c) смягчения последствий таких событий в случае, если они произойдут.

2.3. Основополагающая цель безопасности применяется на всех стадиях 
жизненного цикла атомной электростанции, включая планирование, выбор 
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площадки, проектирование, изготовление, строительство, ввод в 
эксплуатацию и непосредственно эксплуатацию, а также снятие с 
эксплуатации. К ним относятся также соответствующая перевозка 
радиоактивного материала и обращение с отработавшим топливом и 
радиоактивными отходами (см. [1], пункт 2.2).

2.4. В публикации "Основополагающие принципы безопасности" ([1], 
пункт 2.3) говорится, что:  

«Сформулированы десять принципов безопасности, на базе которых 
разрабатываются требования безопасности и будут предприниматься меры по 
обеспечению безопасности для достижения основополагающей цели 
безопасности. Принципы безопасности взаимосвязаны и применяются в своей 
совокупности, и, хотя на практике значение различных принципов может 
меняться в зависимости от конкретных обстоятельств, необходимо обеспечить 
надлежащее применение всех соответствующих принципов". 

2.5. В этой  публикации категории “Требования безопасности” 
устанавливаются требования в отношении применения тех принципов 
безопасности, которые особенно важны при проектировании атомных 
электростанций. 

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

2.6. С целью удовлетворения принципов безопасности необходимо 
обеспечивать, чтобы во всех эксплуатационных состояниях атомной 
электростанции и при проведении любой связанной с этим деятельности дозы 
облучения на установке или в результате любого запланированного 
радиоактивного выброса с установки поддерживались ниже пределов дозы и на 
разумно достижимом низком уровне. Кроме того, необходимо осуществлять 
меры, направленные на смягчение радиологических последствий любых аварий 
в случае их возникновения.

2.7. Для применения принципов безопасности также необходимо, чтобы АЭС 
проектировались и эксплуатировались таким образом, чтобы все источники 
излучения находились под строгим техническим и административным 
контролем. Однако этот принцип не исключает ограниченных доз облучения 
или выброса официально разрешенных объемов радиоактивных веществ в 
окружающую среду с атомных электростанций в эксплуатационных 
состояниях. Такие дозы облучения и радиоактивные выбросы необходимо 
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строго контролировать, однако также необходимо поддерживать их на разумно 
достижимом низком уровне в соответствии с регулирующими требованиями и 
эксплуатационными пределами, а также требованиями радиационной 
защиты [4].

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

2.8. Для достижения наивысшего реально возможного уровня безопасности в 
проекте атомной электростанции должны предусматриваться следующие 
соответствующие национальным критериям приемлемости и целям 
безопасности [1] меры по:

a) предотвращению аварий с вредными последствиями, возникающих в 
результате утраты контроля за активной зоной реактора или другими 
источниками излучения, и по смягчению последствий любых аварий в 
случае их возникновения; 

b) обеспечению того, чтобы любые радиологические последствия всех 
аварий, учитываемых при проектировании установки, были ниже 
соответствующих пределов и сохранялись на разумно достижимом 
низком уровне;

c) обеспечению того, чтобы вероятность возникновения аварии с 
серьезными радиологическими последствиями была чрезвычайно низка и 
чтобы радиологические последствия такой аварии были смягчены, 
насколько это практически возможно.

2.9. Для подтверждения того, что основополагающая цель безопасности [1] 
при проектировании атомной электростанции достигнута, требуется провести 
всеобъемлющую оценку безопасности [2] проекта, с тем чтобы определить все 
возможные источники излучения и оценить возможные дозы, которые могут 
быть получены работниками на установке и лицами из населения, а также 
возможное воздействие эксплуатации станции на окружающую среду. Оценка 
безопасности необходима для рассмотрения: i) режима нормальной 
эксплуатации станции; ii) параметров работы станции во время ожидаемых при 
эксплуатации событий; и iii) работы в аварийных условиях. На основе этого 
анализа могут быть определены способность спроектированной конструкции 
противостоять постулируемым исходным событиям и авариям, 
продемонстрирована эффективность узлов, важных для безопасности, а также 
разработаны исходные параметры (необходимые условия) для планирования 
противоаварийных мероприятий.
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2.10. Должны приниматься меры для контроля облучения во всех 
эксплуатационных состояниях на разумно достижимом низком уровне и 
сведения к минимуму вероятности аварий, которые могут привести к утрате 
контроля над источником излучения. Тем не менее, вероятность 
возникновения аварии остается. Поэтому должны приниматься меры для 
обеспечения смягчения радиологических последствий любой аварии. Такие 
меры включают: наличие средств безопасности и систем безопасности, 
процедур управления авариями, разработанных эксплуатирующей 
организацией, и, возможно, мер вмешательства за пределами площадки,
осуществляемых соответствующими компетентными органами при поддержке 
по мере необходимости эксплуатирующей организацией, направленных на 
уменьшение облучения в случае аварии. 

2.11. При разработке части проекта, которая касается обеспечения 
безопасности АЭС, применяется принцип безопасности, который сводится к 
тому, что необходимо предпринимать практически возможные меры для 
смягчения последствий ядерных или радиационных инцидентов для здоровья и 
жизни людей и для окружающей среды ([1], принцип 9): последовательности 
развития событий на станции, которые могут привести к большим дозам 
облучения или к радиоактивным выбросам, должны быть практически 
исключены1, а последовательности развития событий на станции, вероятность 
(частота) возникновения которых значительна, не должны иметь вообще или 
иметь лишь незначительные потенциальные радиологические последствия. 
Важная цель состоит в том, чтобы необходимость мер вмешательства за 
пределами площадки с целью смягчения радиологических последствий была 
ограничена или даже исключена с технической точки зрения, хотя такие меры 
могут требоваться со стороны ответственных за это компетентных органов.

КОНЦЕПЦИЯ ГЛУБОКОЭШЕЛОНИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ

2.12. Главным средством предотвращения аварий на АЭС и смягчения 
последствий аварий в случае их возникновения является применение 
концепции глубокоэшелонированной защиты [1, 5, 6]. Эта концепция 
применяется ко всем видам связанной с обеспечением безопасности 
деятельности - организационным, поведенческим или связанным с 

1  Возможность возникновения определенных состояний считается практически 
исключенной в случае отсутствия физической возможности их возникновения или в 
случае, если существует высокая степень уверенности в крайне малой вероятности их 
возникновения.
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проектированием, и ко всем режимам эксплуатации - на полной мощности, 
малой мощности или в различных состояниях останова. Это сводится к 
обеспечению того, чтобы вся связанная с безопасностью деятельность 
перекрывалась независимыми слоями защиты таким образом, что возникший 
отказ будет обнаружен и скомпенсирован или устранен путем применения 
соответствующих мер. Применение концепции глубокоэшелонированной 
защиты на всех этапах проектирования и эксплуатации предусматривает 
защиту от ожидаемых при эксплуатации событий и аварий, включая аварии, 
которые происходят в результате отказа оборудования или действий человека на 
станции, а также от последствий событий, происходящих за пределами 
станции.

2.13. Применение концепции глубокоэшелонированной защиты при 
проектировании АЭС предусматривает создание нескольких уровней защиты 
(внутренне присущие (естественные) свойства безопасности, оборудование и 
процедуры) с целью предотвращения вредного воздействия ионизирующих 
излучений на людей и окружающую среду и обеспечения соответствующей 
защиты от этого вредного воздействия и смягчения его последствий в том 
случае, если предотвращение окажется безрезультатным. Независимая 
эффективность каждого из различных уровней защиты является существенным 
элементом глубокоэшелонированной защиты на станции, и это достигается 
путем включения мер, направленных на то, чтобы избежать отказа одного 
уровня защиты, приводящего к отказу других уровней. Существует пять 
уровней защиты:

1) Цель первого уровня защиты состоит в том, чтобы предотвращать 
отклонения от нормальной эксплуатации и отказы узлов, важных для 
безопасности. Для достижения этого необходимо, чтобы станция была 
надежно и с консервативным запасом спроектирована, сооружена, 
технически обслуживалась и эксплуатировалась в соответствии с 
надлежащими требованиями менеджмента качества и апробированной 
инженерно-технической практики. Для достижения этих целей 
пристальное внимание уделяется подбору соответствующих проектных 
норм и материалов, контролю качества при изготовлении элементов и 
сооружении станции, а также пуско-наладочным работам перед вводом в 
эксплуатацию. Проектные решения, которые уменьшают потенциал 
внутренних опасностей, содействуют предотвращению аварий на этом 
уровне защиты. Внимание уделяется также процессам и процедурам, 
связанным с проектированием, изготовлением, сооружением, а также с 
проведением инспекций в процессе эксплуатации, технического 
обслуживания и испытаний, облегчению доступа для проведения таких 
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работ и порядку эксплуатации станции и использованию 
эксплуатационного опыта. Этот процесс подкрепляется подробным 
анализом, в ходе которого определяются требования в отношении 
эксплуатации и технического обслуживания станции и требования по 
менеджменту качества эксплуатационных процедур и регламента 
технического обслуживания и ремонта.

2) Цель второго уровня защиты - обнаружить и взять под контроль 
отклонения от нормальных эксплуатационных состояний, чтобы 
предотвратить ситуацию, при которой ожидаемые при эксплуатации 
события могут привести к возникновению аварийных условий. Это 
является признанием того, что некоторые постулируемые исходные 
события, вероятно, могут произойти в течение срока эксплуатации 
(жизненного цикла) АЭС, несмотря на меры, принимаемые с целью их 
предотвращения. Для этого второго уровня защиты при проектировании 
необходимо предусматривать наличие специальных систем и устройств, 
подтверждать их эффективность с помощью анализа безопасности и 
разрабатывать эксплуатационные процедуры (регламенты) для 
предотвращения таких исходных событий или в соответствующих 
случаях сведения к минимуму их последствий и для возвращения станции 
в безопасное состояние.

3) В отношении третьего уровня защиты предполагается, что - хотя это и 
весьма маловероятно - развитие некоторых ожидаемых при эксплуатации 
событий или постулируемых исходных событий может не 
контролироваться на предыдущем уровне и что может произойти развитие 
аварии. При проектировании станции такие аварии постулируются. В 
результате этого возникает требование, чтобы были предусмотрены 
внутренне присущие (естественные) и/или инженерно-технические 
средства безопасности, системы и процедуры безопасности, которые 
способны предотвратить повреждение активной зоны реактора или 
значительные выбросы за пределы площадки и возвратить станцию в 
безопасное состояние. 

4) Цель четвертого уровня защиты состоит в смягчении последствий аварий, 
которые возникают в результате отказа третьего уровня 
глубокоэшелонированной защиты. Наиболее важная задача для этого 
уровня сводится к обеспечению функции локализации, обеспечивая таким 
образом удержание радиоактивных выбросов на разумно достижимом 
низком уровне. 

5) Цель пятого и последнего уровня защиты состоит в смягчении 
радиологических последствий радиоактивных выбросов, которые 
потенциально могут происходить в условиях аварии. Это требует наличия 
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надлежащим образом оборудованного центра аварийного управления и 
планов аварийного реагирования на площадке и за ее пределами.

2.14. Актуальным аспектом реализации глубокоэшелонированной защиты на 
АЭС является то, что в проекте должен быть предусмотрен ряд физических 
барьеров, а также сочетание активных, пассивных и обладающих внутренне 
присущей (естественной) безопасностью свойств, которые будут 
способствовать эффективности физических барьеров в деле локализации 
радиоактивных материалов в установленных местах. Число необходимых 
барьеров будет зависеть от начальных параметров источника выброса с точки 
зрения объема и изотопного состава радионуклидов, эффективности отдельных 
барьеров, возможных внутренних и внешних опасностей, а также 
потенциальных последствий отказов.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ АЭС В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ СТАНЦИИ

2.15. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию атомной 
электростанции могут выполнять многие организации: 
инженерно-конструкторские организации, поставщики реактора и его 
вспомогательных систем, поставщики основных элементов, проектировщики 
электрических систем, а также поставщики других систем, которые важны для 
безопасности станции. 

2.16. Главную ответственность за обеспечение безопасности несут лицо или 
организация, которые отвечают за установку или деятельность, связанные с 
радиационными рисками (т.е. эксплуатирующая организация) [1]. 
Международная консультативная группа по ядерной безопасности [7] 
предложила, что эксплуатирующая организация может разработать официально 
оформленный процесс поддержания целостности конструкций станции в 
течение всего срока службы станции, т. е. во время ее эксплуатации и снятия с 
эксплуатации. Ответственность за этот процесс возлагается на официально 
назначенное подразделение в рамках эксплуатирующей организации. 

2.17. На практике проектирование атомной электростанции завершено только 
тогда, когда подготовлены все спецификации станции (включая подробные 
сведения о площадке) для ее приобретения и лицензирования. В справочном 
материале [7] подчеркнута необходимость наличия официально назначенной 
организации, которая несет общую ответственность за процесс проектирования 
и отвечает за утверждение изменений в проекте и за обеспечение сохранения 
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необходимых знаний (поддержание компетентности). В справочном материале 
[7] также вводится понятие “ответственные проектировщики”, на которых эта 
официально назначенная организация может возложить определенные 
обязанности в отношении проектирования некоторых частей станции. До 
подачи заявления на получение разрешения (лицензии) в отношении станции 
ответственность за проектирование несёт проектная организация (например, 
поставщик). После подачи заявления на получение разрешения (лицензии) в 
отношении станции главную ответственность за безопасность несёт податель 
заявления, хотя детальное знание проекта является обязанностью 
ответственных проектировщиков. Распределение обязанностей изменяется 
после пуска станции в эксплуатацию, поскольку большая часть этих детальных 
знаний, например, информация, содержащаяся в документации по 
техническому обоснованию безопасности, руководствах по конструкции и в 
другой проектной документации, передаётся эксплуатирующей организации. 
Для облегчения такой передачи знаний структура официально назначенной 
организации, несущей общую ответственность за процесс проектирования, 
определяется на начальной стадии.

2.18. Требования в отношении системы управления (менеджмента), которые 
выполняет эта официально назначенная организация, применяются также в 
отношении ответственных проектировщиков. Однако общую ответственность 
за поддержание целостности конструкций станции несет официально 
назначенная организация и, соответственно, в конечном счете, 
эксплуатирующая организация.

3. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ

Требование 1. Ответственность за управление безопасностью в проекте 
станции

Податель заявления на получение лицензии на право строительства 

и/или эксплуатации атомной электростанции должен нести 

ответственность за обеспечение того, чтобы проект, представленный 

регулирующему органу, отвечал всем применимым требованиям 

безопасности.
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3.1. Все организации, включая проектную организацию2, занимающиеся 
важной для безопасности проекта АЭС деятельностью, должны нести 
ответственность за обеспечение того, чтобы вопросам безопасности 
придавалось первостепенное значение.

Требование 2. Система менеджмента3 для проекта станции

Проектная организация должна создать и внедрить систему 

менеджмента для обеспечения того, чтобы все требования безопасности, 

установленные в отношении проекта станции, учитывались и 

осуществлялись на всех стадиях процесса проектирования и чтобы 

окончательный проект отвечал этим требованиям. 

3.2. Система менеджмента должна включать положение, обеспечивающее 
постоянную гарантию качества проекта каждой конструкции, системы и 
элемента (компонента), а также проекта атомной электростанции в целом. Она 
включает средства для определения и устранения проектных недостатков, 
проверки соответствия проекта установленным требованиям и для контроля 
изменений в проекте.

3.3. Проектирование станции, в том числе последующие изменения, 
модификации или усовершенствования безопасности, должно осуществляться 
в соответствии с установленными процедурами, которые основаны на 
соответствующих сводах инженерных правил и норм, и должно включать 
соответствующие требования и основы проекта. Должны быть определены и 
контролироваться связи между различными разработчиками проекта.

3.4. Соответствие проекта станции установленным требованиям, включая 
средства проектирования, а также входные и выходные проектные данные, 
должно проверяться и подтверждаться отдельными экспертами или группами 
специалистов, не связанными с лицами, которые выполняли проектирование 
первоначально. Проверка, подтверждение правильности и утверждение проекта 
станции должны быть завершены, как только это окажется практически 
возможным, в процессе проектирования и строительства, и в любом случае до 
начала эксплуатации станции.

2  Проектная организация - это организация, ответственная за подготовку 
окончательного детального проекта планируемой к строительству станции.

3  Требования к системам менеджмента установлены в справочном документе [8].
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Требование 3. Безопасность проекта АЭС в течение всего срока службы 

станции

Эксплуатирующая организация должна создать официально 

оформленную систему для обеспечения постоянной безопасности 

проекта АЭС в течение всего срока  службы станции. 

3.5. Официально оформленная система для обеспечения постоянной 
безопасности проекта станции должна включать официально назначенное 
подразделение, ответственное за безопасность проекта станции, входящее в 
систему менеджмента эксплуатирующей организации. В рамках этой 
официальной системы должны быть предусмотрены задачи, которые 
возлагаются на внешние организации (называемые ответственными 
проектировщиками) в отношении проектирования определенных компонентов 
АЭС.

3.6. Официально назначенное подразделение должно обеспечивать 
соответствие проекта станции критериям приемлемости с точки зрения 
безопасности, надежности и качества согласно соответствующим 
национальным и международным кодексам и нормам, законам, регулирующим 
положениям и юрисдикционным требованиям. Должен предусматриваться и 
осуществляться ряд следующих задач и функций для обеспечения того, чтобы:

a) проект станции соответствовал своему назначению и отвечал требованию 
оптимизации защиты и безопасности посредством сохранения 
радиационных рисков на разумно достижимом низком уровне; 

b) проверка проекта, определение сводов инженерных правил и норм, а 
также требований, использование апробированной 
инженерно-технической практики, обеспечение учета информации о 
строительстве и опыте эксплуатации, утверждение ключевых 
инженерно-технических документов, проведение оценок безопасности и 
поддержание культуры безопасности были включены в официально 
оформленную систему в целях обеспечения постоянной безопасности 
проекта АЭС;

c) была доступна подробная информация о проекте, которая необходима для 
безопасной эксплуатации, технического обслуживания (включая 
соответствующие временные графики испытаний) и внедрения 
модификаций на станции, чтобы эксплуатирующая организация 
регулярно обновляла эту информацию, а также чтобы должное внимание 
уделялось прошлому эксплуатационному опыту и подтвержденным 
результатам исследований;
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d) соблюдались проектные требования и контроль конфигурации;
e) было установлено и контролировалось необходимое взаимодействие с 

участвующими в работе над проектом ответственными 
проектировщиками и поставщиками;

f) в эксплуатирующей организации сохранялся необходимый потенциал 
инженерно-технической экспертизы и научно-технических знаний;

g) все изменения в проекте станции анализировались, проверялись, 
документировались и утверждались в установленном порядке;

h) сохранялась соответствующая документация с целью облегчения в 
будущем снятия станции с эксплуатации.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требование 4. Фундаментальные функции безопасности

Во всех состояниях станции должно обеспечиваться выполнение 
следующих фундаментальных функций безопасности АЭС: i) управление 
реактивностью, ii) отвод тепла от реактора и бассейна выдержки топлива и 

iii) локализация радиоактивного материала, защита от излучения и 

контроль за плановыми радиоактивными выбросами, а также 
ограничение аварийных радиоактивных выбросов.

4.1. При определении важных для безопасности узлов, необходимых для 
выполнения фундаментальных функций безопасности, и при выявлении 
внутренних свойств, которые способствуют выполнению фундаментальных 
функций безопасности или влияют на эти функции во всех состояниях станции, 
должен использоваться системный подход. 

4.2. Должны быть предусмотрены средства контроля состояния станции, 
обеспечивающие выполнение требуемых функций безопасности.
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Требование 5. Радиационная защита4

АЭС должна быть спроектирована с таким расчетом, чтобы дозы излучения, 

получаемые работниками на станции и лицами из населения, не превышали 

дозовые пределы, чтобы в эксплуатационных состояниях они сохранялись 

на разумно достижимом низком уровне в течение всего срока службы 

станции и чтобы они оставались ниже допустимых пределов и на разумно 

достижимом низком уровне в аварийных условиях и после их 

возникновения. 

4.3. Проектирование должно осуществляться с таким расчетом, чтобы 
состояния станции, которые могут привести к высоким дозам облучения 
или крупным радиоактивным выбросам, были практически исключены (см. 
сноску 1) и чтобы состояния станции, имеющие существенную вероятность 
возникновения, влекли лишь незначительные потенциальные радиологические 
последствия или вовсе не влекли таковых. 

4.4. В соответствии с регулирующими требованиями должны быть 
установлены допустимые пределы для радиационной защиты, увязанные с 
соответствующими категориями состояний станции.

Требование 6. Проектирование атомной электростанции

Проектирование АЭС должно обеспечивать, чтобы станция и узлы, 

важные для безопасности, обладали соответствующими 

характеристиками, обеспечивающими возможность выполнения функций 

безопасности с необходимой надежностью, возможность безопасной 

эксплуатации станции в рамках эксплуатационных пределов и условий в 

течение всего проектного срока службы станции и возможность 

безопасного снятия с эксплуатации, а также для сведения к минимуму 

воздействия на окружающую среду.

4.5. АЭС должна быть спроектирована с таким расчетом, чтобы выполнялись 
все требования в отношении безопасности, предъявляемые эксплуатирующей 
организацией, требования регулирующего органа и требования 
соответствующего законодательства, а также применимые национальные и 
международные своды положений и нормы, и чтобы надлежащим образом 

4  Требования к радиационной защите и безопасности источников излучения для 
установок и деятельности изложены в [9].
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учитывались имеющиеся у человека возможности, присущие ему ограничения 
и факторы, которые могут влиять на показатели работы человека. Должна быть 
представлена информация о проектировании, достаточная для того чтобы 
обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание станции, а 
также возможность последующей модификации станции. Должны 
предусматриваться рекомендованные практические методы работы для 
включения их в административные и эксплуатационные процедуры на станции 
(т.е. эксплуатационные пределы и условия).

4.6. При проектировании должен надлежащим образом учитываться 
соответствующий имеющийся опыт, который был накоплен при 
проектировании, сооружении и эксплуатации других АЭС, а также результаты 
соответствующих исследовательских программ.

4.7. При проектировании должны надлежащим образом учитываться 
результаты детерминистического анализа безопасности и вероятностного 
анализа безопасности, с тем чтобы обеспечить уделение должного внимания 
предотвращению аварий и смягчению последствий любых произошедших 
аварий.

4.8. Проектирование должно осуществляться с таким расчетом, чтобы путём 
применения надлежащих проектных мер, а также эксплуатационной практики и 
практики снятия с эксплуатации обеспечивать сведение образования 
радиоактивных отходов и выбросов к практически достижимому минимуму с 
точки зрения как активности, так и объема.

Требование 7. Применение глубокоэшелонированной защиты

В проекте АЭС должна быть предусмотрена глубокоэшелонированная 

защита. Уровни глубокоэшелонированной защиты должны быть настолько 

независимыми, насколько это практически возможно. 

4.9. Должна применяться концепция глубокоэшелонированной защиты для 
обеспечения нескольких уровней защиты, направленных на предотвращение 
последствий аварий, которые могут привести к возникновению вредоносного 
воздействия на людей и окружающую среду, и принятие надлежащих мер для 
защиты людей и окружающей среды, а также на смягчение последствий в 
случае, если предотвращение окажется безрезультатным.

4.10. При проектировании должен надлежащим образом учитываться тот факт, 
что существование ряда уровней защиты не является основанием для 
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продолжения эксплуатации в отсутствие какого-либо одного уровня защиты. 
Все уровни глубокоэшелонированной защиты должны постоянно находиться в 
рабочем состоянии, а любые ослабления требований должны быть обоснованы 
применительно к конкретным режимам эксплуатации.

4.11. Проект:

a) должен предусматривать многочисленные физические барьеры, 
препятствующие выбросу радиоактивного материала в окружающую 
среду;

b) должен быть консервативным, а сооружение должно быть 
высококачественным, с тем чтобы обеспечить уверенность в том, что 
отказы и отклонения от нормальной эксплуатации будут сведены к 
минимуму, аварии – насколько это представляется практически 
возможным – предотвращены, и что небольшое отклонение одного из 
параметров станции не приведет к пороговому эффекту5;

c) должен предусматривать контроль поведения станции путем 
использования внутренне присущих свойств и инженерно-технических 
средств с таким расчетом, чтобы отказы и отклонения от нормальной 
эксплуатации, требующие срабатывания систем безопасности, сводились 
к минимуму или, насколько это возможно, исключались проектом;

d) должен предусматривать дополнительный контроль на станции путем 
использования средств автоматического срабатывания систем 
безопасности с таким расчетом, чтобы сбои и отклонения от нормальной 
эксплуатации, которые превышают возможности систем управления, 
могли контролироваться с высоким уровнем уверенности, а 
необходимость действий оператора на ранней стадии этих сбоев или 
отклонений от нормальной эксплуатации сводилась к минимуму;

e) должен предусматривать наличие систем, конструкций, элементов и 
процедур для контроля развития отказов и отклонений от нормальной 
эксплуатации, которые превышают возможности систем безопасности, а 
также для ограничения их последствий, насколько это представляется 
практически возможным;

f) должен предусматривать наличие ряда средств, обеспечивающих 
осуществление каждой из фундаментальных функций безопасности и 

5  Пороговый эффект применительно к АЭС – это сильно отличающийся от 
нормального режим поведения станции, к которому приводит резкий переход от одного 
состояния станции к другому после небольшого отклонения одного из параметров 
станции; и, таким образом, резкое значительное изменение условий на станции в ответ 
на небольшое изменение входных воздействующих факторов.
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обеспечивающих таким образом эффективность барьеров и смягчение 
последствий любого отказа или отклонения от нормальной эксплуатации.

4.12. Для обеспечения применения концепции глубокоэшелонированной 
защиты при проектировании должны, насколько это представляется 
практически возможным, предотвращаться:

a) проблемы, связанные с целостностью физических барьеров;
b) отказ одного или более барьеров;
c) отказ барьера вследствие отказа другого барьера;
d) возможность вредных последствий ошибок, допущенных в ходе 

эксплуатации и технического обслуживания.

4.13. Проектирование должно осуществляться с таким расчетом, чтобы, 
насколько это представляется практически возможным, первый или, в крайнем 
случае, второй уровень защиты были способны предотвращать развитие любых 
отказов или отклонений от нормальной эксплуатации, возникновение которых 
вероятно в течение срока эксплуатации АЭС, до масштабов аварийных условий.

Требование 8. Взаимосвязь безопасности с физической безопасностью и 

гарантиями 

Меры по обеспечению безопасности, физической ядерной безопасности и 

механизмы для государственной системы учета и контроля ядерного 

материала должны разрабатываться и осуществляться на комплексной 

основе таким образом, чтобы одни не осуществлялись в ущерб другим.

Требование 9. Апробированная инженерно-техническая практика

Узлы АЭС, важные для безопасности, должны проектироваться согласно 

соответствующим национальным и международным сводам положений и 

нормам.

4.14. Узлы АЭС, важные для безопасности, предпочтительно должны иметь 
конструктивное решение, апробированное в предыдущих аналогичных 
применениях, либо должны иметь высокое качество и изготавливаться по 
аттестованной и испытанной технологии.

4.15. Национальные и международные своды положений и нормы, которые 
используются в качестве правил проектирования узлов, важных для 
безопасности, должны определяться и оцениваться с точки зрения их 
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применимости, соответствия и достаточности, и при необходимости в них 
должны вноситься модификации или изменения, с тем чтобы качество их 
проектирования соответствовало связанной с ними функции безопасности.

4.16. В случае применения неапробированной конструкции или решения или в 
случае отхода от установленной инженерно-технической практики обеспечение 
безопасности должно подтверждаться посредством соответствующих 
вспомогательных исследовательских программ, эксплуатационных испытаний 
с конкретными критериями приемлемости или рассмотрения 
эксплуатационного опыта, приобретенного в других соответствующих 
применениях. Новая конструкция или решение или новая практика должны 
также проходить надлежащие испытания в той мере, в которой это 
представляется практически возможным, прежде чем они будут введены в 
эксплуатацию, и должны контролироваться в процессе эксплуатации с целью 
подтвердить, что поведение станции соответствует ожидаемому.

Требование 10. Оценка безопасности6

В течение всего процесса проектирования АЭС должны проводиться 

всеобъемлющие детерминистические оценки безопасности и вероятностные 
оценки безопасности, с тем чтобы обеспечить, что все требования в 

отношении безопасности проекта станции выполняются на всех стадиях 

срока службы станции, и подтвердить, что проект в том виде, в каком он 

представлен, отвечает требованиям в отношении изготовления и 

строительства и что выполняются требования, предъявляемые к 

фактической конструкции, эксплуатации и модификации. 

4.17. Проведение оценок безопасности должно начинаться на раннем этапе 
процесса проектирования со взаимодействием между работами по 
проектированию и подтверждающему анализу и должно расширяться с точки 
зрения сферы охвата и повышения уровня детализации в ходе осуществления 
программы проектирования.

4.18. Оценки безопасности должны документироваться в такой форме, которая 
облегчает проведение независимого рассмотрения.

6  Требования по оценке безопасности установок и деятельности изложены в 
справочном материале [2].
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Требование 11. Обеспечение строительства

Узлы АЭС, важные для безопасности, должны проектироваться с таким 

расчетом, чтобы они могли быть изготовлены, сооружены, собраны, 

смонтированы и возведены в соответствии с установленными процессами, 

которые обеспечивают выполнение проектных спецификаций и достижение 
требуемого уровня безопасности. 

4.19. При планировании строительства и эксплуатации должен быть 
надлежащим образом учтен соответствующий опыт, полученный при 
сооружении других аналогичных станций и связанных с ними конструкций, 
систем и элементов. При использовании наилучшей практики из других 
соответствующих отраслей промышленности должно быть подтверждено, что 
такие виды практики пригодны для конкретного ядерного применения.

Требование 12. Средства, облегчающие обращение с радиоактивными 

отходами и снятие с эксплуатации

На стадии проектирования АЭС особое внимание должно уделяться 

внедрению средств, облегчающих обращение с радиоактивными отходами, а 

также снятие с эксплуатации и демонтаж станции. 

4.20. В частности, при проектировании должно уделяться надлежащее 
внимание:

a) подбору материалов, с тем чтобы сводилось к минимуму, насколько это 
практически возможно, количество радиоактивных отходов и облегчалась 
дезактивация;

b) возможности доступа и средствам манипулирования, которые могут 
потребоваться;

c) установкам, необходимым для обработки и хранения радиоактивных 
отходов, образующихся в ходе эксплуатации, и мерам по обращению с 
радиоактивными отходами, которые образуются при снятии станции с 
эксплуатации.
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5. ОБЩИЙ ПРОЕКТ СТАНЦИИ

ПРОЕКТНАЯ ОСНОВА

Требование 13. Категории состояний станции

Состояния станции должны быть определены и включены в ограниченное 
число категорий, в первую очередь в соответствии с вероятностью их 

возникновения на АЭС.

5.1. Состояния станции, как правило, охватывают: 

a) нормальную эксплуатацию; 
b) ожидаемые при эксплуатации события, возникновение которых 

прогнозируется на период срока службы станции;
c) проектные аварии;
d) запроектные условия, включая аварии со значительным повреждением 

активной зоны реактора.

5.2. Критерии для каждого состояния станции должны быть определены с 
учетом того, что часто возникающие состояния станции должны иметь 
незначительные радиологические последствия или не иметь их вообще и что 
состояния станции, которые могут привести к серьезным последствиям, 
должны иметь весьма низкую частоту возникновения. 

Требование 14. Проектные основы узлов, важных для безопасности

В проектных основах узлов, важных для безопасности, должны быть 

указаны требуемые возможности, надежность и функциональность в 

соответствующих эксплуатационных состояниях, аварийных условиях и 

условиях, возникающих вследствие внутренних и внешних опасностей, с 
тем чтобы обеспечить удовлетворение критериев приемлемости в течение 
срока службы АЭС. 

5.3. Проектные основы каждого узла, важного для безопасности, должны 
систематически обосновываться и документироваться. В документации должна 
содержаться информация, необходимая эксплуатирующей организации для 
безопасной эксплуатации станции.
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Требование 15. Проектные пределы

Для всех эксплуатационных состояний и аварийных условий должен 

конкретно определяться набор проектных пределов, соответствующих 

основным физическим параметрам каждого узла АЭС, важного для 

безопасности. 

5.4. Проектные пределы должны быть указаны и должны удовлетворять 
соответствующим национальным и международным нормам и сводам 
положений, а также соответствующим регулирующим требованиям.

Требование 16. Постулируемые исходные события

При проектировании АЭС системный подход к определению 

всеобъемлющего набора постулируемых исходных событий должен 

применяться с таким расчетом, чтобы в проекте были предусмотрены и 

учтены все прогнозируемые события, имеющие потенциальные серьезные 
последствия, и все прогнозируемые события, имеющие значительную 

частоту возникновения.

5.5. Постулируемые исходные события должны выявляться на основе 
инженерно-технической оценки и сочетания детерминистической оценки и 
вероятностной оценки. Должно быть представлено обоснование степени 
использования детерминистического анализа безопасности и вероятностного 
анализа безопасности, подтверждающее, что были учтены все прогнозируемые 
события. 

5.6. В число постулируемых исходных событий должны быть включены все 
прогнозируемые отказы конструкций, систем и элементов станции, а также 
ошибки во время эксплуатации и возможные отказы вследствие внутренних и 
внешних опасностей, будь то при работе на полной мощности, на малой 
мощности или в состоянии останова. 

5.7. Должен быть проведен анализ постулируемых исходных событий для 
станции, с тем чтобы предусмотреть превентивные меры и меры защиты, 
необходимые для обеспечения выполнения требуемых функций безопасности.

5.8. Ожидаемое поведение станции при любом постулируемом исходном 
событии должно быть таким, чтобы соблюдались указанные ниже условия (в 
порядке их важности):
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1) постулируемое исходное событие не оказывает воздействия, значимого 
для безопасности, или приводит лишь к изменению состояния станции в 
направлении безопасного режима благодаря внутренне присущим 
характеристикам станции; 

2) после постулируемого исходного события станция остается безопасной 
благодаря пассивным средствам безопасности или действию систем, 
которые постоянно находятся в состоянии, необходимом для контроля 
постулируемого исходного события;

3) после постулируемого исходного события станция остается безопасной 
благодаря срабатыванию систем безопасности, которые необходимо 
ввести в работу в ответ на постулируемое исходное событие; 

4) после постулируемого исходного события станция остается безопасной 
благодаря выполнению указанных процедур.

5.9. Постулируемые исходные события, используемые при разработке 
требований к характеристикам узлов, важных для безопасности, в рамках 
общей оценки безопасности и подробного анализа станции, должны быть 
сгруппированы в четко указанное количество представительных 
последовательностей событий, определяющих граничные случаи и 
обеспечивающих основу для проектирования и эксплуатационные пределы для 
узлов, важных для безопасности.

5.10. Для исключения из проекта какого-либо исходного события, которое 
определено в рамках всеобъемлющего набора постулируемых исходных 
событий, должно быть представлено обоснование, подтвержденное 
техническими данными.

5.11. В случаях, когда в ответ на постулируемое исходное событие требуются 
оперативные и надежные действия, в проекте должны предусматриваться 
автоматические действия по обеспечению безопасности в целях необходимого 
срабатывания систем безопасности, с тем чтобы предотвратить переход 
ситуации на станции в более тяжелую стадию. 

5.12. В случаях, когда в ответ на постулируемое исходное событие не 
требуются оперативные действия, допускается прибегать к ручному включению 
систем или другим действиям оператора. Для таких случаев временной 
интервал между выявлением аномального события или аварии и требуемым 
действием должен быть достаточно продолжительным, и должны быть 
определены адекватные процедуры (такие как административные, 
эксплуатационные и аварийные процедуры) для обеспечения выполнения таких 
действий. Должна быть проведена оценка возможности того, что оператор 
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может усугубить последовательность событий посредством ошибочного 
управления оборудованием или вследствие неверного диагностирования 
требующегося процесса восстановления.

5.13. Действия оператора, требуемые для диагностирования состояния станции 
после постулируемого исходного события и своевременного приведения ее в 
стабильное долгосрочное состояние останова, должны облегчаться за счет 
применения надлежащих контрольно-измерительных приборов для контроля 
состояния станции и адекватных средств для ручного управления 
оборудованием.

5.14. В проекте должна быть конкретно указана необходимость наличия 
оборудования и процедур, требующихся для обеспечения средств сохранения 
контроля над станцией и смягчения любых вредоносных последствий утраты 
контроля.

5.15. Любое оборудование, необходимое для принятия мер по осуществлению 
процессов реагирования и восстановления в ручном режиме, должно 
размещаться в наиболее подходящем месте для обеспечения его оперативной 
готовности в случае необходимости и безопасного доступа к нему в 
предполагаемых условиях окружающей среды. 

Требование 17. Внутренние и внешние опасности

Все прогнозируемые внутренние опасности и внешние опасности, включая 

потенциальные события техногенного происхождения, напрямую или 

косвенно затрагивающие безопасность АЭС, должны быть выявлены, а их 

последствия должны быть оценены. Опасности должны учитываться для 

определения постулируемых исходных событий и возникающих в связи с 
ними нагрузок, которые принимаются в расчет при проектировании 

соответствующих узлов АЭС, важных для безопасности. 

Внутренние опасности

5.16. При проектировании станции должны надлежащим образом учитываться 
внутренние опасности, такие как возгорание, взрыв, затопление, образование 
летящих предметов, обрушение конструкций и падение предметов, биение 
трубопроводов, ударное воздействие струи или выброс жидкости из 
поврежденных систем или из других установок на площадке. Должны 
предусматриваться соответствующие средства для предупреждения и 
смягчения, с тем чтобы не допустить возникновения угрозы для безопасности.
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Внешние опасности7

5.17. При проектировании должно уделяться надлежащее внимание тем 
природным и техногенным внешним событиям (т.е. событиям, имеющим 
внешнее по отношению к станции происхождение), которые были выявлены в 
процессе оценки площадки. Должны рассматриваться природные внешние 
события, включая метеорологические, гидрологические, геологические и 
сейсмические события. Должны рассматриваться техногенные внешние 
события, обусловленные наличием вблизи промышленных предприятий и 
путей сообщения. При необходимости быстрого реагирования не допускается, 
чтобы безопасность станции зависела от наличия находящихся за пределами 
площадки служб, таких как система электроснабжения и пожарная охрана. При 
проектировании должно уделяться надлежащее внимание конкретным 
условиям на данной площадке, с тем чтобы определить необходимое 
максимальное время прибытия служб, находящихся за пределами площадки.

5.18. Узлы, важные для безопасности, должны проектироваться и 
располагаться с таким расчетом, чтобы свести к минимуму – в соответствии с 
другими требованиями безопасности – вероятность внешних событий и их 
возможные вредоносные последствия.

5.19. Должны предусматриваться средства, позволяющие свести к минимуму 
любое взаимодействие между зданиями, в которых находятся узлы, важные для 
безопасности (включая силовые кабели и кабели управления), и любыми 
другими конструкциями станции вследствие внешних событий, учтенных при 
проектировании. 

5.20. Проектирование должно осуществляться с таким расчетом, чтобы узлы, 
важные для безопасности, могли выдерживать последствия внешних событий, 
учтенных в проекте; в противном случае должны предусматриваться другие 
средства, такие как пассивные барьеры, для защиты станции и обеспечения 
выполнения требуемой функции безопасности.

5.21. При проектировании станции с учётом сейсмических воздействий должен 
предусматриваться достаточный запас безопасности для защиты от 
сейсмических явлений и предупреждения пороговых эффектов (см. сноску 5).

7  Требования по оценке площадки для ядерных установок приведены в 
справочном материале [10].
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5.22. При проектировании площадок станций с несколькими энергоблоками 
должна надлежащим образом учитываться потенциальная возможность того, 
что определённые опасности могут приводить к одновременному воздействию 
на несколько энергоблоков на площадке.

Требование 18. Инженерно-технические правила проектирования

Инженерно-технические правила проектирования узлов АЭС, важных для 

безопасности, должны быть конкретно указаны и должны 

согласовываться с соответствующими национальными и 

международными сводами положений и нормами, а также апробированной 

инженерно-технической практикой при надлежащем учете их значимости 

для ядерно-энергетических технологий.

5.23. При проектировании АЭС должны применяться методы, обеспечивающие 
надежность проекта, и должна соблюдаться апробированная инженерно-
техническая практика, с тем чтобы фундаментальные функции безопасности 
выполнялись во всех эксплуатационных состояниях и во всех аварийных 
условиях.

Требование 19. Проектные аварии

На основе постулируемых исходных событий должен быть разработан 

набор аварийных условий, которые будут учитываться при 

проектировании, в целях определения граничных условий, которые АЭС 

может выдерживать без превышения допустимых пределов по 

радиационной защите.

5.24. Проектные аварии должны использоваться для определения проектных 
основ (включая критерии функционирования) систем безопасности и других 
узлов, важных для безопасности, которые необходимы для контроля проектных 
аварийных условий и призваны обеспечить возвращение станции в безопасное 
состояние и смягчение последствий любых аварий.

5.25. Проектирование должно осуществляться с таким расчетом, чтобы в 
проектных аварийных условиях главные параметры станции не превышали 
установленные проектные пределы. Первоочередной целью должно быть 
обеспечение возможности управления всеми проектными авариями таким 
образом, чтобы они имели лишь незначительные радиологические последствия 
либо вовсе не имели таковых на площадке и за ее пределами и не требовали 
каких-либо мер вмешательства за пределами площадки. 
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5.26. Анализ проектных аварий должен проводиться на основе консервативного 
подхода. Этот подход предусматривает постулирование определенных отказов в 
системах безопасности с указанием проектных критериев и использованием в 
анализе консервативных допущений, моделей и вводных параметров.

Требование 20. Запроектные условия

На основе инженерно-технической оценки, детерминистических оценок и 

вероятностных оценок должен быть определен набор запроектных условий в 

целях дальнейшего повышения безопасности АЭС посредством укрепления 

способности станции выдерживать без неприемлемых радиологических 

последствий аварии, более тяжелые, чем проектные аварии, либо аварии, 

которые связаны с дополнительными отказами. Эти запроектные условия 

должны использоваться для выявления дополнительных аварийных 

сценариев, которые следует учитывать при проектировании, и 

планирования практически осуществимых мер по предотвращению таких 

аварий или смягчению их последствий в случае, если они возникнут.

5.27. Должен проводиться анализ запроектных условий для станции8. 
Основной технической целью учета запроектных условий является обеспечение 
уверенности в том, что проектирование станции ведется с таким расчетом, 
чтобы предотвратить аварийные условия, не учтенные в качестве проектных 
аварийных условий, или смягчить их последствия, насколько это 
представляется практически возможным. В связи с этим могут потребоваться 
дополнительные средства обеспечения безопасности в запроектных условиях 
или укрепление возможностей систем безопасности по поддержанию 
целостности защитной оболочки. Эти дополнительные средства обеспечения 
безопасности в запроектных условиях или это укрепление возможности систем 
безопасности должны быть такими, чтобы обеспечивать возможность 
управления аварийными условиями, в которых в защитной оболочке 
присутствует значительное количество радиоактивного материала (включая 
радиоактивный материал, образующийся вследствие серьезного повреждения 
активной зоны реактора). Станция должна проектироваться с таким расчетом, 
чтобы ее можно было привести в контролируемое состояние и чтобы можно 
было поддерживать функционирование защитной оболочки, что привело бы в 
результате к практическому исключению значительных радиоактивных 
выбросов (см. сноску 1). Действенность мер по обеспечению 

8  Анализ может проводиться на основе подхода наилучшего приближения (в 
соответствии с требованиями государств могут использоваться более строгие подходы).
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функциональности защитной оболочки может анализироваться на основе 
подхода наилучшего приближения. 

5.28. Запроектные условия должны использоваться для определения проектных 
основ средств обеспечения безопасности и для проектирования всех прочих 
важных для безопасности узлов, необходимых для предотвращения 
возникновения таких событий, либо – в случае их возникновения – для их 
контроля и смягчения их последствий.

5.29. Проводимый анализ должен включать выявление средств, которые 
спроектированы для использования при предотвращении или смягчении 
событий, учитываемых в рамках запроектных условий или способны9

предотвращать или смягчать эти события. Эти средства:

a) должны быть независимыми от средств, используемых при более частых 
авариях, в той мере, в какой это представляется практически возможным,

b) должны быть способны функционировать в условиях окружающей среды, 
связанных с этими запроектными условиями, включая в надлежащих 
случаях запроектные условия при тяжелых авариях;

c) должны иметь степень надежности, соответствующую предписанной им 
функции.

5.30. В частности, защитная оболочка и ее средства обеспечения безопасности 
должны быть способны выдерживать экстремальные сценарии, включающие в 
числе прочего плавление активной зоны реактора. Эти сценарии должны 
отбираться на основе применения инженерно-технической оценки и входных 
данных по итогам вероятностных оценок безопасности. 

5.31. Проектирование должно проводиться с таким расчетом, чтобы 
практически исключались запроектные условия, которые могут вести к 
значительным радиоактивным выбросам (см. сноску 1).  В противном случае 
для запроектных условий, которые не могут быть практически исключены, в 
целях защиты населения должны требоваться только защитные меры, имеющие 
ограниченный охват по площади и времени, и должно быть предусмотрено 
достаточное время для принятия этих мер.

9  Для возвращения станции в безопасное состояние или смягчения последствий 
аварии следует учесть полные проектные возможности станции и возможность 
временного использования дополнительных систем.
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Сочетания событий и отказов

5.32. Если результаты инженерно-технической оценки, детерминистических 
оценок безопасности и вероятностных оценок безопасности указывают на то, 
что сочетания событий могут приводить к возникновению ожидаемых при 
эксплуатации событий или аварийных условий, такие сочетания событий 
должны считаться проектными авариями или должны быть включены в состав 
запроектных условий, что зависит, главным образом, от вероятности их 
возникновения. Некоторые события могут быть последствиями других 
событий, как например наводнение после землетрясения. Такие последующие 
события должны рассматриваться в качестве части первоначального 
постулируемого исходного события.

Требование 21. Физическое разделение и независимость систем 

безопасности

Должно предотвращаться взаимовлияние систем безопасности или 

резервных элементов системы такими средствами, как физическое 
разделение, электрическая изоляция, функциональная независимость и 

независимость связи (передачи данных), по мере целесообразности.

5.33. Оборудование системы безопасности (включая кабели и кабельные 
каналы) для каждого резервного элемента системы безопасности на станции 
должно быть легко распознаваемым.

Требование 22. Классификация безопасности

Все узлы, важные для безопасности, должны быть определены и 

классифицированы на основе их функции и их значимости с точки зрения 

безопасности. 

5.34. Метод классификации узлов, важных для безопасности, на основе их 
значимости с точки зрения безопасности прежде всего должен быть основан на 
детерминистических методах, дополненных при необходимости 
вероятностными методами, с учетом таких факторов, как:

a) функция(и) безопасности, которую(ые) выполняет данный узел;
b) последствия отказа выполнять функцию безопасности;
c) частота, с которой от данного узла потребуется выполнение функции 

безопасности;
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d) время после постулируемого исходного события или период, в течение 
которого от узла потребуется выполнение функции безопасности.

5.35. Проектирование должно проводиться таким образом, чтобы 
предотвращалось любое взаимодействие между узлами, важными для 
безопасности, и, в частности, чтобы любой отказ узлов, важных для 
безопасности, в системе, относящейся к более низкому классу безопасности, не 
распространялся на систему, относящуюся к более высокому классу 
безопасности.

5.36. Оборудование, выполняющее несколько функций, должно быть отнесено 
к классу безопасности, который соответствует наиболее важной функции, 
выполняемой этим оборудованием. 

Требование 23. Надежность узлов, важных для безопасности

Надежность узлов, важных для безопасности, должна соответствовать их 

значимости с точки зрения безопасности.

5.37. Узлы, важные для безопасности, должны проектироваться с таким 
расчетом, чтобы обеспечить возможность аттестации, заказа, установки, 
принятия в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования, с тем чтобы оно было способно с достаточной надежностью и 
эффективностью выдерживать все условия, указанные в проектных основах 
этих узлов.

5.38. При подборе оборудования должно уделяться внимание как ложному 
срабатыванию, так и небезопасным режимам отказов. Предпочтение в процессе 
подбора должно отдаваться оборудованию с прогнозируемыми и выявленными 
режимами отказа, конструкция которого облегчает проведение ремонта или 
замены.

Требование 24. Отказы по общей причине

При проектировании оборудования должна надлежащим образом 

учитываться потенциальная возможность отказов по общей причине 
узлов, важных для безопасности, с тем чтобы определить, каким образом 

следует применять принципы неодинаковости, резервирования, 

физического разделения и функциональной независимости для 

достижения требующейся надежности.
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Требование 25. Критерий единичного отказа

Критерий единичного отказа должен применяться к каждой группе 
безопасности, включаемой в проект станции10.

5.39. При применении данного понятия к группе безопасности или системе 
безопасности ложное срабатывание должно рассматриваться как один из видов 
отказа.

5.40. При проектировании должно уделяться надлежащее внимание отказу 
пассивного элемента, если только в рамках анализа единичного отказа с 
высоким уровнем достоверности не было обоснованно доказано, что отказ 
этого элемента весьма маловероятен и что выполняемая им функция не 
подвергается воздействию постулируемого исходного события.

Требование 26. Отказобезопасное проектирование

Принцип отказобезопасного проектирования в надлежащих случаях 

должен применяться при проектировании систем и элементов, важных для 

безопасности.

5.41. Системы и элементы, важные для безопасности, должны проектироваться 
с расчетом на отказобезопасное поведение в надлежащих случаях, с тем чтобы 
их отказ или отказ вспомогательного устройства не препятствовал выполнению 
предусмотренной функции безопасности.

Требование 27. Вспомогательные обслуживающие системы

Вспомогательные обслуживающие системы, которые обеспечивают 

работоспособность оборудования, входящего в состав важной для 

безопасности системы, должны быть классифицированы 

соответствующим образом.

10  Единичный отказ – это отказ, который приводит к утрате способности системы 
или элемента выполнять предназначенную ему функцию(и) безопасности, а также 
любой(ые) последующий(е) отказ(ы), являющиеся результатом этого. Критерий 
единичного отказа – это критерий (или требование), применяемый к системе таким 
образом, чтобы она обязательно сохраняла способность выполнять свою функцию в 
случае любого единичного отказа.
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5.42. Надежность, резервирование, неодинаковость и независимость 
вспомогательных обслуживающих систем, а также наличие средств для их 
изоляции и испытания их функциональных возможностей должны 
обеспечиваться в соответствии со значимостью системы, которую они 
обслуживают, с точки зрения безопасности. 

5.43. Не должно допускаться, чтобы отказ вспомогательной обслуживающей 
системы мог одновременно затрагивать резервные части системы безопасности 
или системы, выполняющей неодинаковые функции безопасности, и угрожать 
способности этих систем выполнять их функции безопасности.

Требование 28. Эксплуатационные пределы и условия для безопасной 

эксплуатации

При проектировании должен быть установлен набор эксплуатационных 

пределов и условий для безопасной эксплуатации АЭС.

5.44. Требования и эксплуатационные пределы и условия, устанавливаемые 
при проектировании АЭС, должны включать (справочный материал [4], 
требование 6):

a) пределы безопасности;
b) пределы установок системы безопасности;
c) эксплуатационные пределы и условия для эксплуатационных состояний;
d) ограничения систем управления и процедурные ограничения, 

действующие в отношении технологических параметров и других важных 
параметров;

e) требования в отношении наблюдения, технического обслуживания, 
испытаний и инспектирования на станции с целью обеспечения того, что 
конструкции, системы и элементы функционируют так, как это 
предусмотрено проектом, а также с целью выполнения требования об 
оптимизации посредством сохранения радиационных рисков на разумно 
достижимом низком уровне;

f) четко указанные эксплуатационные конфигурации, в том числе 
эксплуатационные ограничения в случае эксплуатационной неготовности 
систем безопасности или систем, связанных с безопасностью;

g) планы принятия мер, включая время завершения действий в ответ на 
отклонения от эксплуатационных пределов и условий.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТАНЦИИ

Требование 29. Калибровка, испытания, техническое обслуживание, 
ремонт, замена, инспектирование и контроль узлов, важных для 

безопасности

Узлы АЭС, важные для безопасности, должны проектироваться с расчетом 

на калибровку, испытания, техническое обслуживание, ремонт или замену, 
инспектирование и контроль, которые требуются для обеспечения 

возможности выполнения ими своих функций и сохранения их 

работоспособности во всех условиях, предусмотренных их проектными 

основами. 

5.45. Станция должна быть спланирована с таким расчетом, чтобы 
способствовать деятельности по калибровке, испытаниям, техническому 
обслуживанию, ремонту или замене, инспектированию и контролю и 
обеспечивать возможность их выполнения с соблюдением соответствующих 
национальных и международных кодексов и норм. Такая деятельность должна 
соответствовать важности выполняемых функций безопасности и должна 
производиться без чрезмерного облучения работников.

5.46. Если планируетcя, что узлы, важные для безопасности, будут проходить 
калибровку, испытания или техническое обслуживание при работе под 
нагрузкой, должны быть спроектированы соответствующие системы для 
выполнения таких задач без значительного снижения надежности выполнения 
функций безопасности. В проект должны быть включены меры для проведения 
калибровки, испытаний, технического обслуживания, ремонта, замены или 
инспектирования узлов, важных для безопасности, в период останова, с тем 
чтобы такие задачи можно было выполнять без значительного снижения 
надежности выполнения функций безопасности.

5.47. Если узел, важный для безопасности, не представляется возможным 
спроектировать таким образом, чтобы можно было проводить его испытания, 
инспектирование или контроль в желаемом объеме, то должно быть 
предусмотрено надежное техническое обоснование, в котором учтены 
следующие принципы: 

a) должны быть указаны другие апробированные альтернативные и/или 
косвенные методы, такие как контрольные испытания эталонных узлов 
или использование проверенных и утвержденных методов расчета;

Настоящая публикация была заменена публикацией SSR-2/1 (Rev. 1).



34

b) должны применяться консервативные запасы безопасности или другие 
соответствующие меры предосторожности для компенсации возможных 
непредвиденных отказов.

Требование 30. Аттестация узлов, важных для безопасности

Должна осуществляться программа аттестации оборудования для 

подтверждения того, что узлы АЭС, важные для безопасности, будут 

способны выполнять предписанные им функции в случае необходимости и 

в преобладающих условиях окружающей среды в течение всего проектного 

срока службы этих узлов, при этом надлежащим образом должно быть 

учтено состояние станции при проведении технического обслуживания и 

испытаний.

5.48. При рассмотрении условий окружающей среды в рамках программы 
аттестации узлов АЭС, важных для безопасности, необходимо учитывать 
изменения внешних условий окружающей среды, которые предусмотрены в 
проектных основах станции. 

5.49. В программе аттестации оборудования должны учитываться эффекты 
старения, обусловленные различными факторами окружающей среды (такими 
как условия вибрации, облучения, влажности или температуры) в течение 
ожидаемого срока службы узлов, важных для безопасности. В случаях, когда на 
оборудование могут воздействовать внешние природные события и оно должно 
выполнять функцию безопасности во время или после такого события, в 
аттестационной программе путем проведения испытаний или анализа, либо 
посредством сочетания этих мер должны быть воспроизведены, насколько это 
представляется практически возможным, условия, которые воздействуют на 
узлы, важные для безопасности, в результате природных событий.

5.50. В аттестационную программу должны включаться любые условия 
окружающей среды, которые могут быть обоснованно спрогнозированы и 
могут возникать в конкретных эксплуатационных состояниях, таких как 
периодические проверки скорости утечки из защитной оболочки. 

Требование 31. Управление старением

Должен быть рассчитан и указан проектный срок службы узлов АЭС, 

важных для безопасности. В целях обеспечения способности узлов, важных 

для безопасности, выполнять в течение всего проектного срока службы 

предписанные им функции безопасности при проектировании должны 
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предусматриваться надлежащие запасы надежности с таким расчетом, 

чтобы надлежащим образом учитывались соответствующие механизмы 

старения, охрупчивания при нейтронном воздействии и износа, а также 
потенциального ухудшения характеристик вследствие старения.

5.51. При проектировании АЭС должны надлежащим образом учитываться 
эффекты старения и износа во всех эксплуатационных состояниях, для которых 
предназначен тот или иной элемент, включая испытания, техническое 
обслуживание, простои вследствие технического обслуживания, состояния 
станции при возникновении постулируемого исходного события и состояния 
станции после постулируемого исходного события.

5.52. Должны предусматриваться меры для осуществления контроля, 
испытаний, отбора проб и инспектирования в целях оценки механизмов 
старения, прогнозируемых на стадии проектирования, и содействия 
определению непредвиденного поведения станции или ухудшения 
характеристик, которые могут проявиться во время эксплуатации. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Требование 32. Проектирование, направленное на обеспечение 
оптимальной работы оператора

На ранней стадии разработки проекта АЭС в процесс проектирования 

должен включаться систематический учет человеческих факторов, в том 

числе взаимодействия человек-машина, который должен проводиться в 

течение всего процесса проектирования. 

5.53. В проекте АЭС должно быть указано минимальное количество 
эксплуатационного персонала, требующееся для выполнения всех 
одновременных операций, необходимых для обеспечения безопасного 
состояния станции. 

5.54. Эксплуатационный персонал, имеющий опыт работы на аналогичных 
станциях, должен, насколько это представляется практически возможным, 
активно привлекаться к процессу проектирования, который ведет проектная 
организация, с тем чтобы в рамках этого процесса на самых ранних стадиях 
уделять внимание вопросам эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования в будущем.
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5.55. Проект должен способствовать выполнению эксплуатационным 
персоналом его обязанностей и задач и должен ограничивать влияние 
эксплуатационных ошибок на безопасность. В процессе проектирования 
должно уделяться внимание планировке станции, компоновке оборудования и 
процедурам, включая процедуры технического обслуживания и 
инспектирования, с целью облегчения взаимодействия эксплуатационного 
персонала и станции.

5.56. Взаимодействие человек-машина должно проектироваться с таким 
расчетом, чтобы операторы получали всеобъемлющую, но легко поддающуюся 
управлению информацию, с учетом времени, необходимого для принятия 
решений и соответствующих действий. Информация, необходимая оператору 
для принятия решения о действиях, должна быть представлена в ясной и 
недвусмысленной форме.

5.57. Оператор должен получать информацию, необходимую для:

a) оценки общего состояния станции в любых условиях;
b) эксплуатации станции в установленных пределах для параметров, 

связанных с системами и оборудованием станции (эксплуатационные 
пределы и условия);

c) подтверждения автоматического инициирования срабатывания систем 
безопасности, когда это необходимо, и штатной работы соответствующих 
систем;

d) определения как необходимости ручного инициирования указанных 
действий по обеспечению безопасности, так и времени такого 
инициирования.

5.58. Проект должен быть составлен с таким расчетом, чтобы способствовать 
успеху действий оператора с надлежащим учетом времени, имеющегося для 
принятия мер, ожидаемых условий и психической нагрузки на оператора. 

5.59. Необходимость быстрого вмешательства оператора должна быть сведена 
к минимуму, и должно быть продемонстрировано, что оператор располагает 
достаточным временем для принятия решения о действиях и осуществления 
действий.

5.60. Проект должен быть составлен с таким расчетом, чтобы после события, 
воздействующего на станцию, условия окружающей среды в помещении щита 
управления или дополнительном помещении щита управления, а также в 
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местах на пути доступа к этому дополнительному щиту управления не 
угрожали защите и безопасности эксплуатационного персонала.

5.61. Рабочие места и условия работы эксплуатационного персонала должны 
проектироваться в соответствии с концепциями эргономики.

5.62. На соответствующих стадиях должна проводиться проверка и аттестация 
средств, связанных с человеческими факторами, в том числе с использованием 
тренажеров, с тем чтобы подтвердить, что необходимые действия оператора 
определены и могут быть правильно выполнены.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Требование 33. Общие для нескольких энергоблоков атомной 

электростанции системы безопасности

Системы безопасности не должны быть общими для нескольких 

энергоблоков, кроме случаев, когда такая конфигурация способствует 

повышению безопасности.

5.63. Должна быть предусмотрена возможность совместного использования 
несколькими энергоблоками АЭС вспомогательных средств системы 
безопасности и узлов, связанных с безопасностью, если это способствует 
обеспечению безопасности. Такое совместное использование не допускается, 
если оно увеличивает вероятность или последствия аварии на любом 
энергоблоке станции.

Требование 34. Системы, содержащие делящийся материал или 

радиоактивный материал

Все системы на атомной электростанции, которые могут содержать 

делящийся материал или радиоактивный материал, должны 

проектироваться с таким расчетом, чтобы обеспечивать: предотвращение 
возникновения событий, которые могут привести к неконтролируемому 

радиоактивному выбросу в окружающую среду; предотвращение 
аварийной критичности и перегрева; удержание выбросов радиоактивного 

материала на уровне ниже разрешенных пределов для сбросов при 

нормальной эксплуатации и ниже допустимых пределов в аварийных 
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условиях, а также их сохранение на разумно достижимом низком уровне; и 

упрощение работы по смягчению радиологических последствий аварий.

Требование 35. Атомные электростанции, используемые для 

комбинированного производства тепловой и электрической энергии, 

выработки тепла или опреснения

АЭС, соединенные с установками для использования тепла (например, 

системами централизованного теплоснабжения) и/или установками для 

опреснения воды, должны проектироваться с таким расчетом, чтобы в 

условиях эксплуатационных состояний и аварийных условиях 

предотвращались процессы, ведущие к переносу радионуклидов с АЭС на 

установку для опреснения или установку для централизованного 

теплоснабжения.

Требование 36. Пути эвакуации со станции

АЭС должна иметь достаточное число путей эвакуации с четкой и 

стойкой разметкой, снабженных надежными системами аварийного 

освещения, вентиляции и другими обслуживающими средствами, 

которые необходимы для безопасного использования этих путей 

эвакуации. 

5.64. Пути эвакуации с атомной электростанции должны удовлетворять 
соответствующим национальным и международным требованиям в отношении 
радиационного зонирования и противопожарной защиты, а также 
соответствующим национальным требованиям в отношении техники 
безопасности в промышленности и физической безопасности станции.

5.65. Должен иметься по меньшей мере один путь для эвакуации с рабочих мест 
и других участков, где находятся люди, после внутреннего события, или 
внешнего события, или после сочетания событий, предусмотренных в проекте.

Требование 37. Системы связи на станции

На всех участках АЭС должны предусматриваться эффективные средства 

связи, которые облегчают безопасную эксплуатацию во всех режимах 

нормальной эксплуатации и могут быть использованы после 
возникновения любых постулируемых исходных событий и в аварийных 

условиях.

Настоящая публикация была заменена публикацией SSR-2/1 (Rev. 1).



39

5.66. Должны предусматриваться соответствующие системы сигнализации и 
средства связи с таким расчетом, чтобы в эксплуатационных состояниях и 
аварийных условиях можно было предупредить об опасности всех лиц, 
находящихся на АЭС и на площадке, и дать им соответствующие инструкции.

5.67. Должны предусматриваться соответствующие и неодинаковые средства 
связи, требующиеся для обеспечения безопасности, внутри атомной 
электростанции и в непосредственной близости от станции, а также для связи с 
соответствующими учреждениями за пределами площадки.

Требование 38. Контроль доступа на станцию

АЭС должна быть изолирована от окружающих ее объектов путем 

соответствующего размещения различных элементов конструкции с таким 

расчетом, чтобы можно было контролировать доступ на станцию.

5.68. При проектировании зданий и планировке площадки должны 
предусматриваться меры по контролю доступа на АЭС эксплуатационного 
персонала и/или оборудования, включая персонал по аварийному реагированию 
и его транспортные средства, при этом особое внимание должно уделяться 
защите от несанкционированного доступа лиц и несанкционированной 
доставки предметов на станцию.

Требование 39. Предотвращение несанкционированного доступа к узлам, 

важным для безопасности, или вмешательства в их функционирование

Должны приниматься меры для предотвращения несанкционированного 

доступа на АЭС или вмешательства в функционирование узлов, важных 

для безопасности, включая аппаратные средства и программное 
обеспечение компьютеров. 

Требование 40. Предотвращение вредоносного взаимодействия систем, 

важных для безопасности 

Должна быть проведена оценка потенциала вредоносного взаимодействия 

важных для безопасности систем АЭС, которым, возможно, необходимо 

будет функционировать одновременно, и должны быть приняты меры для 

предупреждения последствий любого вредоносного взаимодействия. 

5.69. При проведении анализа потенциала вредоносного взаимодействия 
важных для безопасности систем должно уделяться надлежащее внимание 
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физическим взаимосвязям и возможным последствиям функционирования, 
неправильного функционирования или неправильного срабатывания одной 
системы для локальных условий окружающей среды, в которой находятся 
другие важные системы, с тем чтобы не допустить воздействия изменений в 
окружающей среде на надежность заданного функционирования систем или 
элементов.

5.70. Если две важные для безопасности гидравлические системы связаны 
между собой и работают под различным давлением, то либо обе эти системы 
должны быть спроектированы с таким расчетом, чтобы выдерживать более 
высокое давление, либо должны приниматься меры для предотвращения 
превышения проектного давления в системе, работающей под более низким 
давлением. 

Требование 41. Взаимодействие между электрической сетью и станцией

Нарушения в работе электрической сети, включая ожидаемые колебания 

напряжения и частоты сетевого энергоснабжения, не должны угрожать 

функциональности узлов АЭС, важных для безопасности.

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

Требование 42. Анализ безопасности проекта станции

Должен быть проведен анализ безопасности проекта АЭС, в рамках которого 

должны использоваться методы как детерминистического анализа, так и 

вероятностного анализа, позволяющие провести оценку и анализ угроз 
безопасности применительно к различным категориям состояний станции.  

5.71. На основе анализа безопасности должны быть подтверждены проектные 
основы узлов, важных для безопасности, и их связи с исходными событиями и 
последовательностями событий (см. сноску 6). Должно быть показано, что АЭС 
спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать соблюдение разрешенных 
пределов для выбросов радиоактивных веществ и пределов дозы во всех 
эксплуатационных состояниях, а также обеспечивать соблюдение пределов для 
аварийных условий. 

5.72. Анализ безопасности должен обеспечивать уверенность в том, что в 
проекте станции реализованы принципы глубокоэшелонированной защиты.
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5.73. Анализ безопасности должен обеспечивать уверенность в том, что в 
проекте станции надлежащим образом учтены факторы неопределенности.

5.74. Выводы о возможности применения аналитических допущений, методов 
анализа и степени консерватизма, используемых при проектировании станции, 
должны обновляться и проверяться с учетом текущего состояния или 
фактической реализации проекта. 

Детерминированный подход

5.75. Детерминированный анализ безопасности должен главным образом 
обеспечивать:

a) определение и подтверждение проектных основ для всех узлов, важных 
для безопасности;

b) определение характеристик постулируемых исходных событий, 
соответствующих площадке и проекту станции;

c) анализ и оценку последовательностей событий, обусловленных 
постулируемыми исходными событиями, в целях подтверждения 
аттестационных требований;

d) сравнение результатов анализа с пределами дозы и допустимыми 
пределами, а также с проектными пределами;

e) демонстрацию того, что управление ожидаемыми при эксплуатации 
событиями и проектными авариями представляется возможным благодаря 
действиям по обеспечению безопасности, предусматривающим 
автоматическое срабатывание систем безопасности в сочетании с 
предписываемыми действиями оператора;

f) демонстрацию того, что управление запроектными условиями 
представляется возможным благодаря автоматическому срабатыванию 
систем безопасности и использованию средств безопасности в сочетании 
с ожидаемыми действиями оператора.

Вероятностный подход

5.76. В проекте должны надлежащим образом учитываться результаты 
вероятностного анализа безопасности станции применительно ко всем 
режимам эксплуатации и всем состояниям станции, включая останов, с 
уделением особого внимания, в частности:

a) установлению того, что сбалансированный проект разработан таким 
образом, что никакое конкретное устройство или постулируемое исходное 
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событие не вносят непропорционально большой или в значительной 
степени неопределенный вклад в общий объем рисков, и что уровни 
глубокоэшелонированной защиты независимы в той мере, в какой это 
практически осуществимо; 

b) обеспечению уверенности в том, что небольшие отклонения параметров 
станции, которые могут привести к сильным изменениям условий на 
станции (пороговым эффектам), будут предотвращаться (см. сноску 5);

c) сравнению результатов анализа с критериями приемлемости риска, если 
таковые были установлены.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СИСТЕМ 

СТАНЦИИ

АКТИВНАЯ ЗОНА РЕАКТОРА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ФУНКЦИИ

Требование 43. Функционирование тепловыделяющих элементов и сборок

Тепловыделяющие элементы и сборки для атомной электростанции 

должны быть сконструированы с таким расчетом, чтобы они сохраняли 

целостность конструкции и удовлетворительно выдерживали расчетные 
уровни излучения и другие условия в активной зоне реактора в сочетании 

со всеми неблагоприятными процессами, которые могли бы иметь место в 

эксплуатационных состояниях.

6.1. В число учитываемых неблагоприятных процессов должны быть 
включены процессы, возникающие вследствие: неравномерного расширения и 
деформации; внешнего давления теплоносителя;  дополнительного внутреннего 
давления, обусловленного продуктами деления и накоплением гелия в твэлах; 
облучения топлива и других материалов в тепловыделяющей сборке; 
изменений давления и температуры в результате изменений в потребляемой 
мощности;  химические воздействия; статические и динамические нагрузки, 
включая вибрации, создаваемые потоком теплоносителя, и механические 
вибрации; и колебания рабочих характеристик теплопередачи, которые могут 
быть следствием деформаций или химических воздействий. Должны 
учитываться погрешности в данных, расчетах и отклонения при изготовлении.
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6.2. Проектные пределы для топлива должны включать пределы допустимой 
утечки продуктов деления из топлива во время ожидаемых при эксплуатации 
событий, для того чтобы топливо оставалось пригодным для дальнейшего 
использования.

6.3. Твэлы и тепловыделяющие сборки должны быть способны выдерживать 
нагрузки и напряжения при перемещении топлива.

Требование 44. Характеристики конструкции активной зоны реактора

Твэлы и тепловыделяющие сборки, а также поддерживающие их 

конструкции АЭС должны быть сконструированы с таким расчетом, чтобы 

в эксплуатационных состояниях и в аварийных условиях, кроме тяжелых 

аварий, сохранялась геометрия, позволяющая обеспечить достаточное 
охлаждение и беспрепятственный ввод управляющих стержней. 

Требование 45. Управление активной зоной реактора 

Распределения нейтронного потока, которые могут возникать в любом 

состоянии активной зоны реактора АЭС, включая состояния, возникающие 
после останова и во время или после перегрузки топлива, и состояния, 

возникающие вследствие ожидаемых при эксплуатации событий и 

вследствие аварийных условий, не связанных с повреждением активной 

зоны реактора, должны быть внутренне стабильными. Нагрузка на систему 

управления, связанная с поддержанием форм, уровней и стабильности 

нейтронного потока в рамках установленных проектных пределов во всех 

эксплуатационных состояниях, должна быть снижена до минимума.

6.4. Должны предусматриваться адекватные средства для определения 
распределений нейтронного потока в активной зоне реактора и их изменений с 
целью обеспечить отсутствие в активной зоне областей, в которых могут быть 
превышены проектные пределы. 

6.5. При проектировании устройств управления реактивностью должны 
надлежащим образом учитываться износ и эффекты облучения, такие, как 
выгорание, изменения физических свойств и газообразование.

6.6. Максимальная степень положительной реактивности и скорость ее ввода 
в эксплуатационных состояниях и в аварийных условиях, не связанных с 
повреждением активной зоны реактора, должны ограничиваться или 
компенсироваться таким образом, чтобы предотвратить любое результирующее 
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повреждение первого контура систем теплоносителя реактора, сохранить 
охлаждающую способность и предотвратить любое значительное повреждение 
активной зоны реактора.

Требование 46. Останов реактора

Должны предусматриваться средства, обеспечивающие возможность 

заглушить реактор АЭС в эксплуатационных состояниях и в аварийных 

условиях и поддерживать его в состоянии останова даже в условиях 

наибольшей реактивности активной зоны реактора. 

6.7. Эффективность, быстродействие и запас по реактивности средств 
останова реактора должны быть такими, чтобы не превышались установленные 
проектные пределы для топлива.

6.8. При анализе адекватности средств останова реактора внимание должно 
быть уделено отказам, возникающим в любом месте станции, в результате 
которых часть средств останова может быть выведена из строя (например, 
отказу устройства ввода стержня управления) или произойти отказ по общей 
причине.

6.9. Средства останова реактора должны состоять по меньшей мере из двух 
неодинаковых и независимых систем. 

6.10. Как минимум одна из этих двух различных систем останова должна быть 
способна самостоятельно, с соответствующим запасом и высокой надежностью 
удерживать реактор в подкритическом состоянии даже в условиях наибольшей 
реактивности активной зоны реактора.

6.11. Средства останова должны быть в состоянии предотвратить любое 
прогнозируемое повышение реактивности, приводящее к непреднамеренному 
возникновению критичности в ходе операций по останову или перегрузке 
топлива или иных стандартных или нестандартных операций в состоянии 
останова. 

6.12. Должны предусматриваться контрольно-измерительные приборы и 
определяться проверки и испытания для обеспечения того, чтобы средства 
останова всегда находились в состоянии, определенном для данного состояния 
станции. 

Настоящая публикация была заменена публикацией SSR-2/1 (Rev. 1).



45

СИСТЕМЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ РЕАКТОРА

Требование 47. Проектирование систем теплоносителя реактора

Элементы систем теплоносителя реактора для АЭС должны 

проектироваться и монтироваться таким образом, чтобы свести к 

минимуму риск неисправностей вследствие ненадлежащего качества 

материалов, ненадлежащих норм проектирования, недостаточной 

пригодности к инспектированию или ненадлежащего качества 

изготовления.

6.13. Трубопроводы, подключенные к первому контуру систем теплоносителя 
реактора АЭС, должны быть снабжены надлежащими устройствами изоляции, с 
тем чтобы ограничить любую утечку радиоактивной жидкости (теплоносителя 
первого контура) и предотвратить потери теплоносителя через смежные 
системы. 

6.14. Первый контур теплоносителя реактора должен проектироваться с таким 
расчетом, чтобы сделать весьма маловероятным образование трещин и чтобы 
любые образующиеся трещины развивались в режиме высокой 
сопротивляемости неустойчивому разрушению и быстрому распространению 
трещин, с тем чтобы создать условия для их своевременного обнаружения. 

6.15. Системы теплоносителя реактора должны проектироваться таким 
образом, чтобы не допустить таких состояний станции, в которых элементы 
первого контура теплоносителя реактора могут подвергаться охрупчиванию.

6.16. Элементы конструкции, находящиеся в первом контуре теплоносителя 
реактора, такие как крыльчатки насосов и детали клапанов, должны 
проектироваться с таким расчетом, чтобы свести к минимуму вероятность 
отказа и последующего повреждения других важных для безопасности 
элементов системы теплоносителя первого контура во всех эксплуатационных 
состояниях и в условиях проектных аварий с должным учетом ухудшения 
характеристик, которое может произойти во время эксплуатации.

Требование 48. Защита от избыточного давления в первом контуре 
теплоносителя реактора

Должны предусматриваться меры для того, чтобы срабатывание 
устройств сброса давления предохраняло первый контур систем 

теплоносителя реактора от избыточного давления и не приводило к 
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выбросу радиоактивного материала с АЭС непосредственно в 

окружающую среду.

Требование 49. Запас теплоносителя реактора

Должны предусматриваться меры по контролю запаса, температуры и 

давления теплоносителя реактора с таким расчетом, чтобы не превышались 

установленные проектные пределы в любом эксплуатационном состоянии 

АЭС с надлежащим учетом изменения объема и утечек теплоносителя. 

Требование 50. Очистка теплоносителя реактора

На АЭС должны быть предусмотрены надлежащие средства для удаления из 
теплоносителя реактора радиоактивных веществ, включая 

активированные продукты коррозии и продукты деления, выделяющиеся 

из топлива, и нерадиоактивных веществ. 

6.17. Производительность необходимых систем станции должна определяться 
на основе установленного проектного предела допустимых утечек топлива с 
консервативным запасом, для того чтобы обеспечивать возможность 
эксплуатации станции при разумно и практически достижимом низком уровне 
радиоактивности в контуре, а также обеспечивать соблюдение требований об 
удержании радиоактивных выбросов на разумно достижимом низком уровне и 
ниже уровня разрешенных пределов для сбросов.

Требование 51. Отвод остаточного тепла из активной зоны реактора

Для отвода остаточного тепла из активной зоны реактора АЭС в состоянии 

останова должны предусматриваться такие средства, которые позволяют не 
допускать превышения проектных пределов для топлива, для корпуса, 

несущего давление теплоносителя реактора, и для конструкций, важных для 

безопасности. 

Требование 52. Аварийное охлаждение активной зоны реактора

Должны быть предусмотрены средства охлаждения активной зоны 

реактора, позволяющие восстанавливать и поддерживать охлаждение 
топлива на АЭС в аварийных условиях даже при нарушении целостности 

несущего давление корпуса системы теплоносителя первого контура. 
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6.18. Предусмотренные средства охлаждения активной зоны реактора должны 
обеспечивать, чтобы:

a) не превышались предельные параметры для оболочек или целостности 
твэлов (такие как температура);

b) сохранялся приемлемый уровень возможных химических реакций;
c) эффективность средств охлаждения активной зоны реактора 

компенсировала возможные изменения в твэлах и внутренней геометрии 
активной зоны реактора;

d) охлаждение активной зоны реактора осуществлялось в течение 
достаточного времени.

6.19. Для выполнения требований пункта 6.18 с достаточной степенью 
надежности для каждого постулируемого исходного события должны 
предусматриваться соответствующие проектные решения (такие как система 
обнаружения утечек, надлежащая взаимосвязанность и разделение) и 
соответствующие меры по обеспечению резервирования и неодинаковости 
элементов.

Требование 53. Теплоотвод к конечному поглотителю тепла

Должны быть предусмотрены системы передачи остаточного тепла от узлов 

АЭС, важных для безопасности, к конечному поглотителю тепла. Эта 

функция должна выполняться с весьма высоким уровнем надежности во 

всех состояниях станции. 

КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ И СИСТЕМА ЗАЩИТНОЙ 
ОБОЛОЧКИ

Требование 54. Система защитной оболочки реактора

Должна быть предусмотрена система защитной оболочки, частично или 

полностью обеспечивающая выполнение на данной АЭС следующих 

функций безопасности: i) локализации радиоактивных веществ в 

эксплуатационных состояниях и аварийных условиях; ii) защиты реактора 

от внешних природных событий и событий техногенного происхождения; и 

iii) экранирования излучений в эксплуатационных состояниях и 

аварийных условиях.
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Требование 55. Контроль радиоактивных выбросов из защитной оболочки

Защитная оболочка должна быть спроектирована с таким расчетом, чтобы 

любые выбросы радиоактивного материала с АЭС в окружающую среду 

находились на разумно достижимом низком уровне, ниже разрешенных 

пределов сбросов в эксплуатационных состояниях и ниже допустимых 

пределов в аварийных условиях.

6.20. Конструкция защитной оболочки, а также системы и элементы, влияющие 
на герметичность системы защитной оболочки, должны проектироваться и 
монтироваться с таким расчетом, чтобы можно было бы провести проверку 
скорости утечки после монтажа всех проходок в защитной оболочке и, если это 
необходимо, в течение срока эксплуатации станции, так чтобы можно было 
проверить скорость утечки при расчетном давлении в защитной оболочке. 

6.21. Количество проходок в защитной оболочке должно ограничиваться 
практически необходимым минимумом, причем все проходки должны 
удовлетворять тем же проектным требованиям, что и сама конструкция 
защитной оболочки. Проходки должны быть защищены от сил реакций, 
возникающих при перемещениях трубопроводов, и от нагрузок при авариях, 
таких, как удары летящих предметов, обусловленные внешними или 
внутренними событиями, воздействие реактивных струй и воздействие 
вследствие биения трубопроводов.

Требование 56. Изоляция защитной оболочки

Каждый трубопровод, который проходит через защитную оболочку АЭС как 

часть корпуса, несущего давление теплоносителя реактора, или 

трубопровод, который соединяется непосредственно с внутренней 

атмосферой защитной оболочки, должен автоматически и надежно 

перекрываться в случае аварии, при которой требуется обеспечение 
герметичности защитной оболочки для предотвращения превышающих 

допустимые пределы радиоактивных выбросов в окружающую среду. 

6.22. На трубопроводах, которые проходят через защитную оболочку как часть 
корпуса, несущего давление теплоносителя реактора, и трубопроводах, которые 
соединяются непосредственно с внутренней атмосферой защитной оболочки, 
должны последовательно устанавливаться по меньшей мере два 
соответствующих изолирующих клапана защитной оболочки или обратных
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клапана11, а также надлежащие системы обнаружения утечек. Изолирующие 
клапаны защитной оболочки или обратные клапаны должны быть расположены 
как можно ближе к защитной оболочке, при этом каждый клапан должен 
обеспечивать надежное и независимое срабатывание и должен быть пригоден к 
периодической проверке. 

6.23. Допускаются отступления от требований к изоляции защитной оболочки, 
изложенных в пункте 6.22, для конкретных классов трубопроводов, таких как 
трубопроводы контрольно-измерительных приборов, или в тех случаях, когда 
применение методов изоляции защитной оболочки, изложенных в пункте 6.22, 
приведет к снижению надежности системы безопасности, в состав которой 
входит проходка в защитной оболочке.

6.24. Каждый трубопровод, который проходит через защитную оболочку и 
который не является частью корпуса, несущего давление теплоносителя 
реактора, и не соединяется непосредственно с внутренней атмосферой 
защитной оболочки, должен иметь по меньшей мере один соответствующий 
изолирующий защитную оболочку клапан. Изолирующие клапаны защитной 
оболочки должны быть расположены снаружи защитной оболочки и как можно 
ближе к ней.

Требование 57. Доступ к защитной оболочке 

Вход эксплуатационного персонала внутрь защитной оболочки на АЭС 

должен обеспечиваться через воздушные шлюзы с дверями, снабженными 

блокировкой, с таким расчетом, чтобы по меньшей мере одна из дверей 

оставалась закрытой во время работы реактора под нагрузкой и в 

аварийных условиях. 

6.25. Когда предусматривается вход эксплуатационного персонала с целью 
наблюдения, при проектировании должны быть предусмотрены меры, 
направленные на обеспечение защиты и безопасности эксплуатационного 
персонала. Когда предусмотрены воздушные шлюзы для оборудования, при 
проектировании должны быть предусмотрены меры, направленные на 
обеспечение защиты и безопасности эксплуатационного персонала.

11  В большинстве случаев один изолирующий клапан защитной оболочки или 
обратный клапан устанавливается снаружи защитной оболочки, а другой – внутри нее. 
Тем не менее, в зависимости от конструкции, допускаются и другие схемы размещения.
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6.26. Конструкция отверстий в защитной оболочке для перемещения 
оборудования или материала через защитную оболочку должна обеспечивать 
возможность быстрого и надежного закрытия в случае, когда требуется 
изолировать защитную оболочку. 

Требование 58. Контроль условий эксплуатации защитной оболочки

Должны предусматриваться меры, призванные обеспечить контроль 

давления и температуры в защитной оболочке на АЭС и контроль любого 

образования продуктов деления или прочих газообразных, жидких или 

твердых веществ, которые могут выделяться внутри защитной оболочки и 

влиять на эксплуатацию систем, важных для безопасности.

6.27. Проект должен предусматривать достаточное количество 
технологических маршрутов между отдельными отсеками внутри защитной 
оболочки. Отверстия между отсеками должны иметь в поперечном сечении 
такие размеры, чтобы перепады давлений при выравнивании давления в 
аварийных условиях не приводили к неприемлемому повреждению несущей 
давление конструкции или систем, важных с точки зрения смягчения 
последствий аварийных условий.

6.28. Должна быть обеспечена способность отвода тепла из защитной 
оболочки для снижения давления и температуры в защитной оболочке и
удержания их на допустимо низких уровнях после любого аварийного 
выброса высокоэнергетических жидкостей. Системы, выполняющие 
функцию отвода тепла из защитной оболочки, должны иметь достаточные 
надежность и резервирование для обеспечения возможности выполнения 
указанной функции.

6.29. При необходимости в проекте должны быть предусмотрены устройства 
контроля содержания продуктов деления, водорода, кислорода и других 
веществ, выброс которых может происходить в защитную оболочку, в целях:

a) уменьшения количества продуктов деления, выброс которых может 
происходить в окружающую среду в аварийных условиях;

b) регулирования концентрации водорода, кислорода и других веществ во 
внутренней атмосфере защитной оболочки в аварийных условиях с целью 
предотвратить нагрузки вследствие взрывного горения или детонации, 
которые могут угрожать целостности защитной оболочки.
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6.30. Покрытия, теплоизоляция и облицовка для элементов и конструкций 
внутри системы защитной оболочки должны тщательно подбираться, а способы 
их применения должны регламентироваться, с тем чтобы обеспечить 
выполнение ими функций безопасности и свести к минимуму отрицательное 
влияние на другие функции безопасности в случае повреждения покрытий, 
теплоизоляции и облицовки.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Требование 59. Наличие контрольно-измерительных приборов

Должны быть предусмотрены контрольно-измерительные приборы для 

определения значений всех основных параметров, от которых могут 

зависеть процесс деления, целостность активной зоны реактора, систем 

теплоносителя реактора и защитной оболочки на АЭС, для получения 

важной информации о станции, которая необходима для ее безопасной и 

надежной эксплуатации, для определения состояния станции в аварийных 

условиях и для принятия решений в целях управления аварией.

6.31. Должны предусматриваться контрольно-измерительные приборы и 
регистрирующие устройства, которые обеспечивают получение важной 
информации для контроля состояния важного оборудования и развития аварий; 
для прогнозирования местонахождения выбросов и количества радиоактивного 
материала, который мог выйти за пределы предназначенных для него по 
проекту границ на станции; и для послеаварийного анализа. 

Требование 60. Системы управления

На АЭС должны быть предусмотрены надлежащие и надежные системы 

управления для поддержания и ограничения соответствующих 

технологических параметров в установленных эксплуатационных 

диапазонах.

Требование 61. Система защиты

На АЭС должна быть предусмотрена система защиты, способная 

определять условия, угрожающие безопасности станции, и автоматически 

запускать действия по обеспечению безопасности в целях срабатывания 

систем безопасности, необходимых для достижения и поддержания 

безопасного состояния станции.
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6.32. Система защиты должна проектироваться с таким расчетом, чтобы она:

a) была в состоянии подавлять действия системы управления, угрожающие 
безопасности;

b) обладала отказобезопасными характеристиками, позволяющими 
обеспечить безопасное состояние станции в случае отказа системы 
защиты.

6.33. Проект: 

a) должен предотвращать действия оператора, которые могут угрожать 
эффективности системы защиты в эксплуатационных состояниях и 
аварийных условиях, однако не препятствующие правильным действиям 
оператора в аварийных условиях;

b) должен автоматизировать различные действия по обеспечению 
безопасности с целью срабатывания систем безопасности, с тем чтобы в 
течение обоснованно установленного периода времени с начала 
ожидаемых при эксплуатации событий или возникновения аварийных 
условий оператору не требовалось принимать меры;

c) должен предоставлять оператору соответствующую информацию для 
контроля результатов автоматически предпринимаемых действий.

Требование 62. Надежность и возможность проверки контрольно-

измерительных приборов и систем управления 

Контрольно-измерительные приборы и системы управления для узлов АЭС, 

важных для безопасности, должны проектироваться с таким расчетом, 

чтобы они обеспечивали высокую функциональную надежность и 

возможность проведения периодических проверок и испытаний в 

соответствии с выполняемой(ыми) ими функцией(ями) безопасности. 

6.34. Для предотвращения утраты функции безопасности должны 
использоваться в той мере, в какой это практически возможно, такие проектные 
решения, как обеспечение возможности проведения проверок и испытаний, 
включая в соответствующих случаях самопроверку, отказобезопасные 
характеристики, функциональная неодинаковость и неодинаковость 
конструкции и принципов действия элементов.

6.35. Системы безопасности должны проектироваться с таким расчетом, чтобы 
имелась возможность проведения периодических проверок их 
функциональности, когда станция находится в эксплуатации, в том числе 
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возможность независимой проверки каналов для обнаружения отказов и утраты 
резервирования. Проект должен предусматривать возможность проверки всех 
аспектов функциональности датчика, входного сигнала, конечного 
исполнительного механизма и дисплея.

6.36. В случае необходимости вывода системы безопасности или части 
системы безопасности из эксплуатации для проведения проверки и испытаний 
должны быть предусмотрены достаточные меры, позволяющие четко указать 
любые байпасы системы защиты, которые необходимы на срок проведения 
мероприятий по проверке и испытаниям или техническому обслуживанию. 

Требование 63. Применение компьютеризированного оборудования в 

системах, важных для безопасности

Если система, важная для безопасности на атомной электростанции, зависит 

от компьютеризированного оборудования, то должны быть установлены и 

осуществляться в течение всего срока эксплуатации этой системы, в 

особенности на стадии разработки программного обеспечения, надлежащие 
нормы и практика разработки и испытания компьютерных аппаратных 

средств и программного обеспечения. Весь процесс разработки должен 

осуществляться в рамках системы менеджмента качества.

6.37. В отношении компьютеризированного оборудования в системах 
безопасности и системах, связанных с безопасностью:

a) для аппаратных средств и программного обеспечения должны 
предусматриваться высокое качество и наилучшие процедуры 
использования в соответствии с важностью этой системы для 
безопасности;

b) весь процесс разработки, включая контроль, испытания и внесение 
изменений в проект, должен подлежать систематическому 
документированию и рассмотрению;

c) для обеспечения уверенности в высокой надежности оборудования 
должна проводиться его оценка экспертами, независимыми от группы 
проектировщиков и группы поставщиков;

d) там, где функции безопасности важны для достижения и поддержания 
безопасных условий и где необходимая высокая надежность оборудования 
не может быть продемонстрирована с высокой степенью уверенности, 
должны предусматриваться неодинаковые средства обеспечения 
выполнения функций безопасности;
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e) должны учитываться отказы по общей причине, обусловленные 
программным обеспечением;

f) должна быть обеспечена защита от аварийного нарушения работы 
системы или преднамеренного вмешательства в нее. 

Требование 64. Разделение систем защиты и систем управления

Взаимовлияние систем защиты и систем управления на АЭС должно 

предотвращаться посредством разделения, путем исключения 

взаимосвязей или обеспечения соответствующей функциональной 

независимости.

6.38. Если сигналы используются совместно как системой защиты, так и 
какой-либо системой управления, то должно обеспечиваться разделение 
(например, посредством соответствующих развязывающих устройств), а 
система сигнализации должна быть отнесена к системе защиты. 

Требование 65. Помещение щита управления

На АЭС должно быть предусмотрено помещение щита управления, из 
которого можно было бы безопасно управлять станцией во всех 

эксплуатационных состояниях как в автоматическом, так и в ручном 

режиме, и из которой можно было бы принимать меры по поддержанию 

безопасного состояния станции или по возвращению ее в безопасное 
состояние после возникновения ожидаемых при эксплуатации событий и 

аварийных условий. 

6.39. Должны быть приняты надлежащие меры, включая возведение барьеров 
между помещением щита управления АЭС и внешней средой, и должна быть 
предоставлена достаточная информация в целях защиты лиц, находящихся в 
помещении щита управления, от опасностей, таких как высокие уровни 
излучения вследствие аварийных условий, выброс радиоактивного материала, 
пожар или воздействие взрывоопасных или токсичных газов. 

6.40. Особое внимание должно уделяться определению тех событий - как 
внутренних, так и внешних по отношению к помещению щита управления, -
 которые могут представлять угрозу продолжению его функционирования, и 
проект должен предусматривать разумно применимые меры для сведения к 
минимуму последствий таких событий.
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Требование 66. Помещение дополнительного щита управления

Контрольно-измерительные приборы и оборудование для управления 

должны быть размещены предпочтительно в одном помещении 

(помещении дополнительного щита управления), физически, 

электрически и функционально отделенном от основного помещения 

щита управления АЭС. Помещение дополнительного щита управления 

должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно было остановить 

реактор и поддерживать его в этом состоянии, отводить остаточное тепло 

и контролировать важнейшие параметры станции, если будет утрачена 

возможность осуществлять эти важнейшие функции безопасности из 
помещения основного щита управления.

6.41. Содержащиеся в пункте 6.39 требования о принятии надлежащих мер и 
предоставлении достаточной информации для защиты находящихся в 
помещении щита управления лиц от опасностей применяются и в отношении 
помещения дополнительного щита управления АЭС.

Требование 67. Центр аварийного управления

На площадке станции, отдельно от помещения щита управления и 

помещения дополнительного щита управления станции, должен быть 

предусмотрен центр аварийного управления, из которого может 

осуществляться руководство аварийным реагированием на АЭС. 

6.42. В этот расположенный на площадке станции центр аварийного 
управления должна поступать информация о важных параметрах станции и 
радиационной обстановке на данной АЭС и в непосредственной близости 
от нее. В расположенном на площадке центра аварийного управления 
должны быть предусмотрены средства связи с помещением щита 
управления, помещением дополнительного щита управления и другими 
важными объектами на станции, а также с организациями аварийного 
реагирования на площадке и за ее пределами. Должны предприниматься 
надлежащие меры защиты лиц, находящихся в центре аварийного 
управления в течение продолжительного периода времени, от опасностей, 
возникающих вследствие аварийных условий. В центре аварийного 
управления должны быть предусмотрены необходимые системы и услуги, 
позволяющие сотрудникам по аварийному реагированию находиться и 
работать в этом центре в течение длительных периодов времени.
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СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Требование 68. Система аварийного электроснабжения

Система аварийного электроснабжения АЭС должна быть способна 

обеспечить необходимое электроснабжение при наступлении ожидаемых при 

эксплуатации событий и в аварийных условиях в случае утраты внешнего 

электроснабжения. 

6.43. Для того чтобы определить требования по производительности, 
готовности, длительности требуемого энергоснабжения, его мощности и 
непрерывности, в проектных основах аварийного электроснабжения АЭС 
должны быть надлежащим образом учтены постулируемые исходные события и 
связанные с ними выполняемые функции безопасности.

6.44. Характеристики надежности и тип средств обеспечения аварийного 
электроснабжения (такие, как гидро-, паровые или газовые турбины, дизели или 
аккумуляторные батареи) в совокупности должны соответствовать всем 
требованиям обслуживаемых систем безопасности, и должна быть 
предусмотрена возможность проверки и испытания их функциональных 
возможностей.

6.45. Проектная основа любого дизеля или иного первичного двигателя12, 
который обеспечивает аварийное электроснабжение узлов, важных для 
безопасности, должна включать:

a) способность сопутствующих систем хранения и подачи мазута 
удовлетворять потребность в течение установленного периода времени; 

b) способность первичного двигателя к успешным запуску и 
функционированию при всех установленных условиях и в требуемые 
сроки;

c) вспомогательные системы первичного двигателя, такие как системы 
теплоносителя. 

12  Первичный двигатель – это элемент (такой как мотор, соленоидный привод или 
пневматический привод), который преобразует энергию в движение, когда приводится в 
действие исполнительным устройством.
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Требование 69. Характеристики обслуживающих систем и 

вспомогательных систем

Обслуживающие системы и вспомогательные системы должны 

проектироваться с таким расчетом, чтобы характеристики этих систем 

соответствовали значимости обслуживаемых ими систем или элементов с 
точки зрения безопасности на АЭС.

Требование 70. Системы теплопереноса

По мере целесообразности должны быть предусмотрены вспомогательные 
системы для удаления тепла от систем и элементов АЭС, которые должны 

функционировать в эксплуатационных состояниях и аварийных условиях.

6.46. Системы теплопереноса должны проектироваться с таким расчетом, 
чтобы обеспечить возможность изоляции тех частей систем, которые не 
являются особо важными.

Требование 71. Системы отбора технологических и послеаварийных проб

Должны быть предусмотрены системы отбора технологических проб и 

системы отбора послеаварийных проб для своевременного определения 

концентрации отдельных радиоизотопов в технологических системах, 

содержащих жидкость, и в пробах воздуха и жидкости, отбираемых из 
систем или окружающей среды во всех эксплуатационных состояниях и 

аварийных условиях на АЭС. 

6.47. На АЭС должны быть предусмотрены надлежащие средства для контроля 
работы жидкостных систем станции, которые потенциально подвержены 
значительному загрязнению, и для отбора технологических проб.

Требование 72. Системы сжатого воздуха

В проектных основах любой системы сжатого воздуха, которая обслуживает 

узел АЭС, важный для безопасности, должны быть указаны качество, 

уровень расхода и уровень чистоты подаваемого воздуха. 

Настоящая публикация была заменена публикацией SSR-2/1 (Rev. 1).



58

Требование 73. Системы кондиционирования воздуха и системы 

вентиляции

Системы кондиционирования воздуха, нагрева воздуха, охлаждения 

воздуха и вентиляции должны быть предусмотрены по мере 
целесообразности во вспомогательных помещениях или на прочих 

участках АЭС в целях поддержания требуемых внешних условий для 

систем и элементов, важных для безопасности, во всех состояниях станции.

6.48. На АЭС должны быть предусмотрены обладающие надлежащей 
мощностью по очистке воздуха системы вентиляции зданий для:

a) предотвращения неприемлемого рассеяния аэрозольных радиоактивных 
веществ в пределах станции;

b) снижения концентрации аэрозольных радиоактивных веществ до 
уровней, учитывающих необходимость доступа персонала на данный 
участок;

c) удерживания уровней аэрозольных радиоактивных веществ на станции 
ниже разрешенных пределов и в разумно достижимых низких пределах;

d) вентиляции помещений, содержащих инертные или вредные газы, без 
ухудшения возможности осуществления контроля радиоактивных 
эффлюентов;

e) контроля выбросов газообразного радиоактивного материала в 
окружающую среду на уровне ниже разрешенных пределов по сбросам и 
их удержания на разумно достижимом низком уровне.

6.49. На участках станции с более высоким загрязнением должна 
поддерживаться отрицательная разность давлений (частичный вакуум) по 
сравнению с участками с меньшим уровнем загрязнения и прочими 
доступными участками. 

Требование 74. Системы противопожарной защиты

На всех участках АЭС должны быть предусмотрены системы 

противопожарной защиты, включая системы пожарообнаружения и 

системы пожаротушения, барьеры для локализации пожара и 

дымозащитные системы, при этом должны быть надлежащим образом 

учтены результаты анализа пожароопасности.
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6.50. Системы противопожарной защиты, установленные на АЭС, должны 
обеспечивать возможность безопасного применения при возникновении 
постулированных пожаров различных типов.

6.51. В надлежащих случаях должна предусматриваться возможность 
автоматического срабатывания систем пожаротушения. Системы 
пожаротушения должны быть спроектированы и расположены с таким 
расчетом, чтобы их разрыв или ложное или случайное срабатывание не 
оказывали существенного влияния на возможности узлов, важных для 
безопасности.

6.52. Системы пожарообнаружения должны быть спроектированы с таким 
расчетом, чтобы оперативно обеспечивать эксплуатационный персонал 
информацией о месте нахождения и распространении любых начавшихся 
пожаров.

6.53. Системы пожарообнаружения и системы пожаротушения, которые 
необходимы для защиты от возможного пожара после постулируемого 
исходного события, должны удовлетворять соответствующим требованиям по 
устойчивости к последствиям постулируемого исходного события.

6.54. Везде, где это представляется практически возможным на станции, 
особенно в таких местах, как защитная оболочка и помещение щита 
управления, должны использоваться негорючие или огнеупорные и 
термостойкие материалы.

Требование 75. Системы освещения

На всех эксплуатационных участках АЭС должно быть предусмотрено 

надлежащее освещение во всех эксплуатационных состояниях и 

аварийных условиях.

Требование 76. Грузоподъемное оборудование

На АЭС для подъема и спуска узлов, важных для безопасности, а также для 

подъема и спуска других узлов вблизи узлов, важных для безопасности, 

должно быть предусмотрено грузоподъемное оборудование.
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6.55. Грузоподъемное оборудование должно быть спроектировано с таким 
расчетом, чтобы:

a) были приняты меры по недопущению подъема чрезмерно тяжелых 
грузов;

b) при проектировании применялись консервативные методы, призванные 
предотвратить любое незапланированное падение грузов, которое может 
повлиять на узлы, важные для безопасности;

c) планировка станции обеспечивала возможность безопасного 
передвижения грузоподъемного оборудования и перевозимых узлов;

d) такое оборудование могло применяться только в определенных 
состояниях станции (посредством предохранительных блокировок на 
кране);

e) такое оборудование, используемое на участках, где расположены узлы, 
важные для безопасности, удовлетворяло требованиям сейсмической 
безопасности.

ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Требование 77. Система подачи пара, система подачи питательной воды и 

турбогенераторы

Система подачи пара, система подачи питательной воды и 

турбогенераторы для АЭС должны проектироваться с таким расчетом, 

чтобы не допускать превышения надлежащих проектных пределов для 

корпуса, несущего давление теплоносителя реактора, в эксплуатационных 

состояниях или аварийных условиях.

6.56. Проект системы подачи пара должен предусматривать наличие 
обладающих надлежащими параметрами и должным образом аттестованных 
паровых изолирующих клапанов, обеспечивающих запирание при 
определенных условиях в эксплуатационных состояниях и аварийных 
условиях. 

6.57. Система подачи пара и системы подачи питательной воды должны 
обладать достаточной производительностью и должны быть спроектированы с 
таким расчетом, чтобы предотвращать разрастание ожидаемых при 
эксплуатации событий до масштабов аварийных условий. 
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6.58. Турбогенераторы должны быть снабжены надлежащей защитой, такой как 
защита от превышения частоты вращения и защита от вибрации, и должны 
быть приняты меры для сведения к минимуму возможных последствий 
воздействия летящих предметов, связанных с турбиной, на узлы, важные для 
безопасности. 

ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ЭФФЛЮЕНТАМИ И 
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Требование 78. Системы обработки и контроля отходов

На АЭС должны быть предусмотрены системы обращения с твердыми 

радиоактивными отходами и жидкими радиоактивными отходами, 

позволяющие удерживать объёмы и концентрации радиоактивных 

выбросов ниже разрешенных пределов сбросов и на разумно достижимом 

низком уровне.

6.59. Должны быть предусмотрены системы и установки для обращения с 
радиоактивными отходами и для их безопасного хранения на площадке АЭС в 
течение периода времени, зависящего от возможности применения 
соответствующего варианта захоронения.

6.60. Проект станции должен включать надлежащие средства, облегчающие 
перемещение, перевозку радиоактивных отходов и манипулирование ими. 
Должно быть уделено внимание обеспечению доступа к установкам и 
возможностям для подъема и упаковки. 

Требование 79. Системы обращения с эффлюентами и контроля за ними

На АЭС должны быть предусмотрены системы для обращения с жидкими 

и газообразными радиоактивными эффлюентами, позволяющие 
удерживать их объёмы ниже разрешенных пределов сбросов и на разумно 

достижимом низком уровне.

6.61. Обращение с жидкими и газообразными радиоактивными эффлюентами 
должно проводиться на станции, с тем чтобы воздействие на лиц из населения 
вследствие сбросов в окружающую среду находилось на разумно достижимом 
низком уровне. 
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6.62. Проект станции должен предусматривать подходящие средства для 
удержания выбросов жидких радиоактивных веществ в окружающую среду на 
разумно достижимом низком уровне и обеспечения того, чтобы уровни 
радиоактивных выбросов были ниже разрешенных пределов сбросов.

6.63. Оборудование для очистки от газообразных радиоактивных веществ 
должно обеспечивать необходимый коэффициент удержания, с тем чтобы 
удерживать радиоактивные выбросы на уровне ниже разрешенных пределов по 
сбросам. Системы фильтрации должны быть спроектированы с таким расчетом, 
чтобы их эффективность можно было проверить, их производительность и 
функционирование можно было отслеживать на регулярной основе в течение их 
срока службы, а замену фильтрующего элемента можно было производить без 
снижения пропускной способности по воздуху.

СИСТЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВОМ И ЕГО ХРАНЕНИЯ

Требование 80. Системы манипулирования топливом и его хранения

На АЭС должны быть предусмотрены системы манипулирования 

топливом и его хранения, обеспечивающие поддержание целостности и 

сохранение свойств топлива в любое время в ходе манипулирования 

топливом и его хранения.

6.64. Проект станции должен предусматривать надлежащие средства, 
облегчающие подъем, перемещение свежего топлива и отработавшего топлива, 
а также манипулирование им. 

6.65. Станция должна проектироваться с таким расчетом, чтобы предотвратить 
любое значительное повреждение узлов, важных для безопасности, при 
передаче топлива или контейнеров или в случае падения топлива или 
контейнеров.

6.66. Системы манипулирования облученным и необлученным топливом и его 
хранения должны проектироваться с таким расчетом, чтобы:

a) предотвращалось возникновение критичности с установленным запасом с 
помощью физических средств или посредством физических процессов и 
предпочтительно за счет использования геометрически безопасных 
конфигураций даже в условиях оптимального замедления;

b) обеспечивалась возможность инспектирования топлива;
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c) имелась возможность проводить техническое обслуживание, 
периодическое инспектирование, а также проверку и испытания 
элементов, важных для безопасности; 

d) предотвращалось повреждение топлива;
e) предотвращалось падение топлива при перемещении;
f) обеспечивалась идентификация отдельных тепловыделяющих сборок;
g) имелись надлежащие средства для выполнения соответствующих 

требований по радиационной защите;
h) обеспечивалось возможность реализации надлежащих эксплуатационных 

процедур и системы учета и контроля ядерного топлива с целью 
предотвращения любой утраты ядерного топлива или утраты контроля 
над ним.

6.67. Кроме того, системы манипулирования с облученным топливом и его 
хранения должны проектироваться с таким расчетом, чтобы:

a) обеспечивался достаточный отвод тепла от топлива в эксплуатационных 
состояниях и аварийных условиях;

b) предотвращалось падение топлива при перемещении;
c) предотвращалось возникновение неприемлемых механических 

напряжений в твэлах или тепловыделяющих сборках;
d) предотвращалось падение на топливо тяжелых предметов, таких как 

контейнеры для облученного топлива, краны или другие предметы, 
которое может вызвать его повреждение;

e) имелась возможность обеспечить безопасное хранение твэлов или 
топливных сборок с предполагаемыми или обнаруженными 
повреждениями;

f) контролировались уровни растворимого поглотителя в случае его 
использования для обеспечения связанной с критичностью безопасности;

g) облегчалось проведение работ по техническому обслуживанию и 
будущему снятию с эксплуатации установок для хранения топлива и 
манипулирования им;

h) облегчалось проведение дезактивации площадок и оборудования для 
манипулирования топливом и его хранения, когда это необходимо;

i) обеспечивалось размещение с достаточным запасом всего топлива, 
удаленного из реактора в соответствии с предусмотренной стратегией 
управления активной зоной, и количества топлива, необходимого для 
заполнения всей активной зоны реактора;

j) облегчались извлечение топлива из хранилища и его подготовка к 
перевозке за пределы площадки.
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6.68. Для реакторов с бассейном-хранилищем топлива проект станции должен 
предусматривать следующее:

a) средства для контроля температуры, химического состава и 
радиоактивности любой воды, в которой манипулируют облученным 
топливом или в которой его хранят;

b) средства для отслеживания и контроля уровня воды в 
бассейне-хранилище топлива и средства для обнаружения утечек;

c) средства для предотвращения оголения тепловыделяющих сборок в 
бассейне в случае повреждения трубопровода (т.е. меры по 
предотвращению сифонирования).

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

Требование 81. Проектирование радиационной защиты

Должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие, чтобы дозы, 

получаемые эксплуатационным персоналом на АЭС, были ниже дозовых 

пределов и удерживались на разумно достижимом низком уровне и чтобы 

учитывались соответствующие граничные дозы.

6.69. На основе всеобъемлющего подхода должны быть выявлены источники 
излучения на всех участках станции, а связанные с ними облучение и 
радиационные риски должны удерживаться на разумно достижимом низком 
уровне (см. сноску 4), должна поддерживаться целостность оболочки твэлов и 
должны контролироваться образование и перенос продуктов коррозии и 
продуктов активации.

6.70. Материалы, используемые для изготовления конструкций, систем и 
элементов, должны выбираться таким образом, чтобы активация материала 
сводилась к минимуму, насколько это практически возможно.

6.71. В целях радиационной защиты должны быть предусмотрены меры по 
предотвращению выброса или рассеивания радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов и загрязнения на станции.

6.72. Планировка станции должна проектироваться таким образом, чтобы 
обеспечивался надлежащий контроль доступа эксплуатационного персонала на 
радиационно-опасные участки и участки с возможным загрязнением и чтобы 

Настоящая публикация была заменена публикацией SSR-2/1 (Rev. 1).



65

путём использования этих мер, а также с помощью систем вентиляции 
предотвращалось или снижалось облучение и загрязнение.

6.73. Станция должна быть разделена на зоны, исходя из ожидаемых 
показателей заполнения, уровней излучения и уровней загрязнения этих зон в 
эксплуатационных состояниях (включая перегрузку топлива, проведение 
технического обслуживания и инспектирование), а также потенциальных 
уровней излучения и уровней загрязнения в аварийных условиях. С целью 
предотвращения облучения или снижения его уровня должна быть 
предусмотрена биологическая защита.

6.74. Планировка станции должна быть такой, чтобы дозы, получаемые 
эксплуатационным персоналом при нормальной эксплуатации, перегрузке 
топлива, техническом обслуживании и инспектировании, удерживались на 
разумно достижимом низком уровне, при этом должна быть надлежащим 
образом учтена необходимость предоставления любого специального 
оборудования для выполнения этих требований.

6.75. Оборудование станции, подлежащее частому техническому 
обслуживанию или требующее ручного управления, должно быть расположено 
на участках с низкой мощностью дозы, с тем чтобы снизить облучение 
работников.

6.76. Должны быть предусмотрены средства дезактивации эксплуатационного 
персонала и оборудования станции.

Требование 82. Средства дозиметрического контроля

На АЭС должно быть предусмотрено оборудование для обеспечения 

надлежащего дозиметрического контроля в эксплуатационных состояниях, 

в условиях проектных аварий и, насколько это практически возможно, в 

запроектных условиях. 

6.77. Должны быть предусмотрены стационарные дозиметры для определения 
локальной мощности дозы в тех местах станции, куда обычно имеет доступ 
эксплуатационный персонал и где изменения уровней излучения в 
эксплуатационных условиях могут быть такими, что доступ в них разрешается 
только в определенные периоды времени. 

6.78. В пригодных для этого местах на станции должны устанавливаться 
стационарные дозиметры для индикации общих уровней излучения в 
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аварийных условиях. Стационарные дозиметры должны передавать в 
помещение щита управления или на соответствующий пост управления 
информацию, достаточную для принятия эксплуатационным персоналом 
корректирующих мер, если таковые необходимы.

6.79. Должны быть предусмотрены стационарные мониторы для измерения 
активности радиоактивных веществ в воздухе на тех участках, где обычно 
находится эксплуатационный персонал и где существует вероятность того, что 
уровни активности аэрозольных радиоактивных веществ могут потребовать 
принятия защитных мер. В помещении щита управления или других 
соответствующих местах эти системы должны сигнализировать об 
обнаружении высокой концентрации активности радионуклидов. Мониторы 
также должны быть предусмотрены на участках, которые могут подвергнуться 
загрязнению вследствие отказа оборудования или других необычных 
обстоятельств.

6.80. Должны быть предусмотрены стационарное оборудование и 
лабораторные установки для своевременного определения концентраций 
отдельных радионуклидов в технологических системах, содержащих жидкость, 
и в пробах воздуха и жидкости, отбираемых из станционных систем или из 
окружающей среды в эксплуатационных состояниях и аварийных условиях.

6.81. Должно предусматриваться стационарное оборудование для контроля 
радиоактивных эффлюентов и эффлюентов с возможным загрязнением до или 
во время сброса со станции в окружающую среду.

6.82. Должны быть предусмотрены приборы для измерения поверхностного 
загрязнения. На главных выездах из контролируемых зон и зон наблюдения 
должны быть предусмотрены стационарные мониторы (например, портальные 
радиационные мониторы, мониторы для проверки рук и ног) с целью 
облегчения дозиметрического контроля эксплуатационного персонала и 
оборудования.

6.83. Должны быть предусмотрены приборы для определения уровней 
облучения и загрязнения эксплуатационного персонала. Должны быть 
предусмотрены процедуры оценки и регистрации кумулятивных доз, 
получаемых работниками с течением времени.

6.84. Должны быть приняты меры для оценки облучения и других видов 
радиационного воздействия – при наличии такового – в местности, 
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прилегающей к станции, посредством отслеживания мощности доз или 
концентраций активности в окружающей среде с уделением особого внимания:

a) путям облучения людей, включая пищевые цепочки;
b) радиационному воздействию, если оно имеется, на местную 

окружающую среду;
c) возможному образованию и накоплению радиоактивных веществ в 

окружающей среде;
d) возможности существования любых несанкционированных путей 

радиоактивных выбросов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие ниже определения отличаются от определений в Глоссарии 

МАГАТЭ по вопросам безопасности (издание 2007 года).

безопасное состояние 
safe state 

Состояние станции после ожидаемого при эксплуатации события или 
аварийных условий, в котором реактор становится подкритическим и в 
течение долгого времени может обеспечиваться и оставаться стабильным 
выполнение фундаментальных функций безопасности.

контролируемое состояние 
controlled state

Состояние станции после ожидаемого при эксплуатации события или 
аварийных условий, в котором может обеспечиваться выполнение 
фундаментальных функций безопасности и которое может сохраняться в 
течение периода времени, достаточного для осуществления действий по 
достижению безопасного состояния.

состояния станции (учитываемые в проекте) 
plant states (considered in design)

аварийные условия 
accident conditions 

Отклонения от нормальной эксплуатации, которые являются менее 
частыми и более тяжелыми, чем ожидаемые при эксплуатации 
события, и которые включают проектные аварии и запроектные 
условия.

Эксплуатационные состояния Аварийные условия

 Нормальная 

 эксплуатация
Ожидаемые при 

эксплуатации 

события

Проектные  
аварии

Запроектные  
условия
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[запроектная авария]
[beyond design basis accident] 

Этот термин заменяется термином запроектные условия.

запроектные условия
design extension conditions

Аварийные условия, которые не учитываются в отношении проектных 

аварий, но которые учитываются в процессе проектирования 

установки в соответствии с методологией на основе наилучших 

оценок и при которых выбросы радиоактивного материала 
удерживаются в рамках допустимых пределов. Запроектные условия 

могут включать условия тяжелых аварий.

проектная авария
design basis accident

Авария, которая приводит к возникновению аварийных условий, с 
учетом которых проектируется установка в соответствии с 
установленными проектными критериями и консервативной 

методологией и при которых выбросы радиоактивного материала 
удерживаются в рамках допустимых пределов.

средство безопасности для запроектных условий
safety feature for design extension conditions

Узел, предназначенный для выполнения функции безопасности или в 

котором предусмотрена функция безопасности для срабатывания в 

запроектных условиях.

уставки системы безопасности
safety system settings

Уровни, при которых системы безопасности автоматически срабатывают в 

случае ожидаемых при эксплуатации событий или проектных аварий с 
целью предотвращения превышения пределов безопасности.
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