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Реферат 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 117 страницах, 

содержит 23 рисунка, 35 таблиц, 36 источников литературы, 6 приложений.  

Объектом исследования является склад нефтепродуктов.  

В ходе выполнения данной работы были разработаны:  

• функциональная схема автоматизации; 

• структурная схема; 

• схема информационных потоков; 

• схема соединений внешних проводок.  

Помимо этого, в данной выпускной квалификационной работе подобрано 

современное оборудование, которое имеет высокую точность измерения и 

способно работать с необходимыми технологическими параметрами.  

Проведена разработка алгоритмического обеспечения технологического 

процесса. Были разработаны такие алгоритмы, алгоритм включения 

сигнализации, алгоритм автоматического регулирования технологическим 

параметром с использованием ПИД-регулятора.  

Проведена разработка типовых экранных форм системы управления 

складом нефтепродуктов.  

Для выполнения работы использовались программные продукты 

Microsoft Visio 2013, Matlab R2019a, Siemens TIA Portal V15.1.  

Ключевые слова: АСУ ТП, система автоматического регулирования, 

SCADA-система, экранные формы, алгоритм, ПИД регулятор, склад 

нефтепродуктов.  
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Глоссарий 

Для данной работы применены следующие термины с соответствующими 

элементами: 

автоматизированная система (АС): Совокупность аппаратных и 

программных средств. АС используется при управлении процессами в рамках 

технологического процесса.  

архитектура автоматизированной системы: Совокупность 

организационных решений, а также набор интерфейсов и структурных 

элементов.  

интерфейс: Набор правил и средств, обеспечивающих нормальное 

взаимодействие между устройствами, программными системами и между 

системой и пользователями.  

программируемый логический контроллер: Микропроцессорное 

устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения 

информации и выработки команд управления, и предназначенный для работы в 

режимах реального времени  

протокол: Набор команд, позволяющих осуществить обмен и соединение 

между программируемыми устройствами.  

технологический процесс: Последовательные технологические 

операции, которые необходимы, чтобы выполнить определённый вид работ.  

SCADA: Инструментальная программа, предназначенная для 

проектирования ПО АСУ.  

ОРС-сервер: Программный комплекс, предназначенный для 

автоматизированного сбора технологических данных с объектов и 

предоставления этих данных системам диспетчеризации по протоколам ОРС.  

SQL: Язык программирования, применяемый для создания, 

модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой 

соответствующей системой управления базами данных. 
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Обозначения и сокращения 

В данном разделе приведены обозначения и сокращения по тексту: 

АС – Автоматизированная система;  

АСУ – Автоматизированная система управления;  

АРМ – Автоматизированное рабочее место;  

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь;  

БД – База данных;  

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика;  

ЛВС – Локальная вычислительная сеть;  

ПЛК – Программируемый логический контроллер;  

ПО – Программное обеспечение;  

САУ – Система автоматического управления;  

СИ – Средства измерения;  

СОИ – Система сбора и обработки информации;  

ТП – Технологический процесс;  

ФСА – Функциональная схема автоматизации. 
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Введение 

Промышленная автоматизация – одно из направлений научно-

технического прогресса. Использование систем управления, таких как 

компьютеры или роботы, и информационных технологий для управления 

различными процессами и механизмами в промышленности. В связи с 

быстрым развитием технологий все промышленные обрабатывающие системы, 

фабрики, машины, испытательные установки и т.д. перешли от механизации к 

автоматизации.  

Механизированная система нуждается в вмешательстве человека для 

управления механизмами с ручным управлением. По мере развития новых и 

эффективных технологий управления компьютеризированное 

автоматизированное управление обусловлено необходимостью обеспечения 

высокой точности, качества, и производительности производственных 

процессов. 

Автоматизация – это шаг за пределы механизации, которая использует 

устройства с высокими возможностями управления для эффективного 

производства или производственных процессов.  

В промышленной автоматизации используются управляющие 

устройства, такие как ПК / ПЛК / ПКУ и т.д., для управления промышленными 

процессами и механизмами путем устранения как можно большего количества 

трудовых вмешательств и замены опасных сборочных операций 

автоматизированными. 

Для повышения эффективности работы в нефтегазовой отрасли все 

чаще внедряются современные информационные технологии, гибкие 

автоматизированные системы и комплексы, которые позволяют в реальном 

времени управлять технологическими процессами производства с 

привлечением меньшего количества рабочих.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

автоматизаций системы управления складом нефтепродуктов. 
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1 Описание и характеристики проекта автоматизации 

1.1 Назначение и цели создания АСУ ТП 

1.1.1  Назначение системы 

Автоматизированная система управления предназначена для контроля 

и управления объекта в масштабе реального времени, основными и 

вспомогательными технологическими процессами внутри-парковой и внешней 

перекачки дизельного топлива (ДТ) на складе нефтепродуктов, а также для 

противоаварийной защиты технологического оборудования.  

АСУ ТП должна обеспечивать:   

• автоматический контроль и управления в реальном времени 

технологическим процессом приема, хранения и отпуска нефтепродуктов;   

• безопасность технологического процесса приема, хранения, 

отпуска нефтепродуктов;   

• автоматический и дистанционный перевод технологического 

процесса в безопасное состояние при возникновении аварийных ситуаций;    

• контроль уровня продукта, его нахождения в заданных 

нормативных пределах и перевод резервуара в безопасное состояние при 

выходе уровня за границы диапазона;   

 

1.1.2  Цели создания системы 

К целям создания АС относятся:  

• получение достоверной информации о технологических объектах;  

• оптимизация режимов работы технологических объектов;  

• повышение точности и оперативности измерения параметров ТП;  

• внедрение автоматизированных и математических методов 

контроля и управления технологическим процессом и объектами;  

• снижение трудоемкости управления ТП;  

• повышение безопасности производства;  
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1.2 Состав склада нефтепродуктов 

В состав склада нефтепродуктов входят следующие технологические 

объекты и сооружения:  

• насосная станция второго подъема;  

• резервуары дизельного топлива РВС-5000 Р-1…Р-9 (9 шт.);  

• площадки слива-налива автомобильных цистерн (5 шт.);  

• насосная внутри-парковой и внешней перекачки дизельного 

топлива;  

• емкость дренажная V=100 м3;  

• емкость аварийная V=4 м3;  

• дизельные электростанции (4 шт.);  

• отапливаемый склад масла;  

• операторная с КПП;  

• служебно-эксплуатационный блок;  

• блочно-модульная котельная;  

• резервуары резервного топлива V=100 м3 (3 шт.);  

• емкость приёма топлива V=40 м3;  

• резервуары чистой воды для котельной V=100 м3 (2 шт.);  

• емкость дренажная V=4 м3;  

• резервуар производственно-дождевых сточных вод V=700 м3;  

• очистные сооружения производственно-дождевых стоков;  

• резервуары очищенных стоков V=50 м3 (2 шт.);  

• канализационные очистные сооружения бытовых стоков;  

• накопительный резервуар бытовых сточных вод V=50 м3;  

• канализационная насосная станция производственно-дождевых 

стоков (3 шт.);  

• канализационная насосная станция бытовых стоков;  

• резервуары чистой воды V=25 м3 (2 шт.);  

• комплекс хозпитьевого водоснабжения;  
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• узел учета воды;  

• блок холодильных агрегатов станции газового пожаротушения;  

• узел учета тепла;  

 

1.3 Требования к автоматике 

Автоматизация резервуаров дизельного топлива РВС-5000 (Р-1…Р-9) 

предусматривается в следующем объеме:  

1. Дистанционный контроль:  

1.1. уровня дизельного топлива в резервуаре;  

1.2. температуры дизельного топлива в резервуаре;  

1.3. давление в резервуаре;  

1.4. гидростатическое давление в резервуаре;  

1.5. загазованности на площадках резервуаров дизельного топлива;  

2. Местная сигнализация при достижении довзрывоопасной 

концентрации (ДВК) горючих газов и паров на площадках резервуаров 

дизельного топлива 20 % и 40 % от нижнего концентрационного предела 

распространения пламени (НКПР);  

3. Дистанционная сигнализация:  

3.1.  максимального и минимального допустимого уровня ДТ в 

резервуаре;  

3.2.  максимального и минимального предельного уровня дизельного 

топлива в резервуаре;  

3.3.  минимального допустимого уровня дизельного топлива в 

резервуаре для безопасной работы устройства размыва донных отложений;  

3.4.  минимального предельного уровня дизельного топлива в 

резервуаре для безопасной работы устройства размыва донных отложений;  

3.5.  минимального и максимального допустимого давления в 

резервуаре;  

3.6.  при достижении ДВК горючих газов и паров на площадках 

резервуаров дизельного топлива 20 % и 40 % от НКПР;  
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4. При минимальном предельном уровне в резервуаре автоматически 

отключение и блокировка пуска насоса, откачивающего дизельное топливо из 

этого резервуара, а также автоматическое закрытие соответствующей запорно-

регулирующей арматуры опорожняемого резервуара;  

5. При максимальном предельном уровне в резервуаре 

автоматическое закрытие соответствующей запорно-регулирующей арматуры 

заполняемого резервуара;  

6. При пожаре в резервуаре дизельного топлива автоматическое 

отключение насоса, откачивающего дизельное топливо из горящего 

резервуара, автоматическое закрытие запорно-регулирующей арматуры, 

автоматическое отключение системы размыва донных отложений;  

7. Управление устройством для размыва донных отложений по месту 

и дистанционно с сигнализацией состояния неисправности.  

 

1.4 Требования к техническому обеспечению 

Комплекс используемых в системе технических средств должен быть 

достаточным для обеспечения функций, указанных в данном техническом 

задании.  

Построение комплекса проводится на базе нижеуказанных программно-

технических комплексов:  

• контрольно-измерительные приборы и автоматика (датчики, 

исполнительные механизмы, управляемые регуляторы и т.д.); 

• контроллеры или подсистемы управления; 

• распределенные системы ввода/вывода; 

• автоматизированное рабочее место оператора; 

• сервер архивирования данных; 

• сетевое оборудование.  

Средства измерения (СИ) используемые в данном комплексе должны 

иметь стандартные сигналы диапазоне (4 – 20) мА.  



21 
 

Показатели надежности датчиков общепромышленного назначения 

рекомендуется выбирать, ориентируясь на показатели мирового уровня и 

лучшие образцы отечественных изделий, а именно:  

• время наработки на отказ не менее 100 тыс. час;  

• срок службы не менее 10 лет.  

Программно-технический комплекс АС должен допускать возможность 

наращивания, модернизации и развития системы, а также иметь резерв по 

каналам ввода/вывода не менее 20 %.  

Контроллеры должны иметь модульную архитектуру, позволяющую 

свободную компоновку каналов ввода/вывода. При необходимости ввода 

сигналов с датчиков, находящихся во взрывоопасной среде, допускается 

использовать как модули с искробезопасными входными цепями, так и внешние 

барьеры искробезопасности, размещаемые в отдельном конструктиве. 

Комплекс технических средств должен удовлетворять требованиям 

устойчивости, а именно безотказная работа в заданном режиме в реальных 

условиях окружающей среды или искусственно создаваемых на местах их 

размещения. Применяемые технические средства должны:  

• быть ремонтопригодными и заменяемыми;  

• работать от питания промышленных сетей [3].  

 

1.5 Требование к метрологическому обеспечению 

Технические средства полевой автоматики должны обладать 

следующими показателями точности:  

• основная приведённая погрешность средств измерений, не должна 

превышать следующих значений:  

o 0,2 % для датчика уровня в резервуаре;  

o 2,5 % для датчика температуры в резервуаре;  

o 1,5 % для датчика давления в резервуаре;  

o 1,0 % для вторичных приборов.  
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Дополнительная погрешность СИ не должна превышать половины 

значения основной погрешности при изменении температуры окружающей 

среды во всем диапазоне рабочих температур и отклонении напряжения питания 

СИ в допустимых пределах. 

 

1.6 Требование к программному обеспечению 

Средства создания специального прикладного ПО должны включать в 

себя  технологические  и универсальные  языки программирования и 

соответствующие средства разработки (компиляторы, отладчики).  

Технологические языки программирования должны соответствовать 

стандарту IEC 61131-3.  

Базовое прикладное ПО должно обеспечивать выполнение стандартных 

функций соответствующего уровня АС (опрос, измерение, фильтрация, 

визуализация, сигнализация, регистрация и др.). Специальное  прикладное 

ПО должно обеспечивать выполнение нестандартных функций 

соответствующего уровня АС (специальные алгоритмы управления, расчеты и 

др.).  

 

1.7 Требование к информационному обеспечению 

Для реализации инфᡃормационной фунᡃкции в АСУ ТП осуᡃществляется 

сб ᡃор и перᡃвичная обᡃработка ин ᡃформации о неᡃпосредственно изᡃмеряемых 

паᡃраметрах (по ан ᡃалоговым сигᡃналам).  

АСУ ТП доᡃлжна прᡃинимать си ᡃгналы от даᡃтчиков с вы ᡃходным 

ан ᡃалоговым си ᡃгналом (4 – 20) мА, а такᡃже с ди ᡃскретным сигᡃналом 24 В.   
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2 Ра ᡃзработка проᡃекта и по ᡃдбор обᡃорудования 

2.1 Опиᡃсание те ᡃхнологического пр ᡃоцесса 

Досᡃтавка ДТ на ск ᡃлад нефᡃтепродуктов осᡃуществляется автᡃоцистернами. 

Пе ᡃред начᡃалом от ᡃкачки ла ᡃборант от ᡃбирает проᡃбу диᡃзельного топᡃлива из 

автᡃоцистерны и опрᡃеделяет его те ᡃмпературу и плоᡃтность. Анаᡃлиз проᡃб 

проᡃводится в по ᡃмещении испᡃытания дизᡃельного топᡃлива, ра ᡃсположенном в 

здаᡃнии слᡃужебно-эксплуатационного блоᡃка. В ходᡃе проᡃведения ан ᡃализа 

плᡃотности ДТ, автᡃоцистерна по ᡃдключается к св ᡃободному шт ᡃуцеру однᡃого из 

из ᡃмерительных ко ᡃмплексов и даᡃлее проᡃизводится откᡃачка ди ᡃзельного тоᡃплива 

наᡃсосом, вх ᡃодящим в со ᡃстав ун ᡃиверсальной устᡃановки слиᡃва/налива, в 

реᡃзервуары (Рᡃ-1...Р-9) для хрᡃанения. В одᡃин РВС допᡃускается на ᡃправлять ДТ 

не болᡃее чем с дв ᡃух стᡃояков сл ᡃива/налива ав ᡃтоцистерн до мо ᡃмента запᡃолнения 

приᡃемного паᡃтрубка. 

В пр ᡃоцессе хр ᡃанения можᡃет бытᡃь ре ᡃализована как внуᡃтрипарковая, так 

и вн ᡃешняя пе ᡃрекачка ДТ. 

Вн ᡃутрипарковая перᡃекачка ДТ из ре ᡃзервуара Р-1 (2ᡃ,3,4,5,6,7,8,9) 

осᡃуществляется насᡃосом в одиᡃн из св ᡃободных реᡃзервуаров Р-2 (1ᡃ,3,4,5,6,7,8,9).  

При ре ᡃгламентном реᡃжиме рабᡃоты со ᡃоружений обᡃъекта одиᡃн ре ᡃзервуар 

осᡃтается пусᡃтым – для во ᡃзможности пр ᡃиема дизᡃельного тоᡃплива от ав ᡃарийного 

реᡃзервуара. 

При выдᡃаче ДТ потᡃребителям, проᡃдукт по труᡃбопроводу наᡃсосом, 

вхоᡃдящим в со ᡃстав униᡃверсальной усᡃтановки слиᡃва/налива, подᡃается на 

из ᡃмерительный ко ᡃмплекс и даᡃлее в авᡃтоцистерну. В проᡃцессе на ᡃлива данᡃные 

отоᡃбражаются на дисᡃплее блᡃока упрᡃавления и индᡃикации. В слуᡃчае 

возᡃникновения аваᡃрийной сиᡃтуации во вреᡃмя проᡃцесса на ᡃлива опеᡃратор мо ᡃжет 

преᡃрвать проᡃцесс налᡃива кноᡃпкой «сᡃтоп».  

В ре ᡃзервуары орᡃганизована по ᡃдача инеᡃртного гаᡃза (аᡃзота) от 

пеᡃредвижной азᡃотной устᡃановки для преᡃдотвращения обᡃразования 

взᡃрывоопасной конᡃцентрации паᡃровоздушной см ᡃеси (ПᡃВС) и подᡃдержания 

ко ᡃнцентрации ни ᡃже ми ᡃнимальной вз ᡃрывоопасной конᡃцентрации кисᡃлорода 
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(МᡃВСК). Подᡃача аз ᡃота осᡃуществляется посᡃле ра ᡃскачки ре ᡃзервуара до 

минᡃимального урᡃовня ДТ - 0,5 м и вы ᡃвода из экᡃсплуатации до слеᡃдующего 

цикᡃла запᡃолнения (слᡃедующего го ᡃда ра ᡃботы). Аз ᡃот в РВС подᡃается от 

пеᡃредвижной азᡃотовырабатывающей устᡃановки черᡃез спеᡃциальные 

подᡃключения по стаᡃционарным тр ᡃубопроводам с давᡃлением 0,2 МП ᡃа. Аз ᡃот 

ввᡃодится на от ᡃносительную от ᡃметку +1 ᡃ,0 м от дна РВС для сниᡃжения 

ко ᡃнцентрации ки ᡃслорода в ПВ ᡃС. При за ᡃполнении резᡃервуара аз ᡃотом 

ко ᡃнтролируется МВСᡃК в ПВСᡃ, с по ᡃмощью перᡃиодического от ᡃбора проᡃб (с 

пеᡃриодичностью раз в ча ᡃс) черᡃез за ᡃмерной люк РВС в проᡃбоотборник и их 

исᡃследования при помᡃощи перᡃеносного газᡃоанализатора либᡃо в лабᡃоратории. 

Заᡃполнение РВС азоᡃтом проᡃизводится до снᡃижения ко ᡃнцентрации кисᡃлорода в 

ПВС в ве ᡃрхней часᡃти РВС менᡃее чем МВ ᡃСК. 

Дреᡃнирование резᡃервуаров Р-ᡃ1...Р-9, наᡃсосных аг ᡃрегатов, проᡃливов с 

плᡃощадок осᡃуществляется в емкᡃость подᡃземную дрᡃенажную объᡃемом 100 м3. 

По ᡃсле за ᡃполнения емкᡃости жи ᡃдкость проᡃверяется на на ᡃличие мехᡃанических 

приᡃмесей и во ᡃды. При отсᡃутствии пр ᡃимесей, дизᡃельное топᡃливо откᡃачивается 

погᡃружным насᡃосом на вхоᡃд резᡃервуаров Р- ᡃ1...Р-9. Еслᡃи пр ᡃимеси 

приᡃсутствуют, жидᡃкость напᡃравляется на полᡃигон ме ᡃсторождения, для 

утиᡃлизации с по ᡃмощью ин ᡃсинератора. 

Аваᡃрийный дреᡃнаж с ра ᡃсходных баᡃков осуᡃществляется в емкᡃость 

подᡃземную др ᡃенажную объᡃемом 4 м3. По ᡃсле за ᡃполнения жи ᡃдкость откᡃачивается 

в автᡃоцистерну, пр ᡃоверяется на на ᡃличие ме ᡃханических приᡃмесей и во ᡃды. По 

реᡃзультатам анаᡃлиза, автᡃоцистерна либᡃо поᡃдключается к св ᡃободному ст ᡃояку 

сл ᡃива-налива для напᡃравления ДТ в резᡃервуар (Р-ᡃ1...Р-9), лиᡃбо напᡃравляется на 

полᡃигон ме ᡃсторождения, для ут ᡃилизации с по ᡃмощью ин ᡃсинератора.  
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2.2 Ра ᡃзработка стрᡃуктурной схеᡃмы АС 

Автᡃоматизация си ᡃстемы упрᡃавления ск ᡃладом не ᡃфтепродуктов, в 

часᡃтности, выпᡃолнено по прᡃинципу трᡃех урᡃовней. 

Реᡃзервуарный парᡃк со ᡃстоит из де ᡃвяти ре ᡃзервуаров. Си ᡃстема 

автᡃоматизированного упᡃравления бу ᡃдет разᡃработана лишᡃь для од ᡃного, по ᡃскольку 

все остᡃальные ре ᡃзервуары имеᡃют анаᡃлогичный объᡃем ав ᡃтоматизации.  

Ни ᡃжний урᡃовень, вклᡃючает в себᡃя: даᡃтчики для сбоᡃра ин ᡃформации, 

элеᡃктроприводы и исᡃполнительные ме ᡃханизмы для реᡃгулирующих и 

упрᡃавляющих возᡃдействий. Да ᡃтчики по ᡃставляют инфᡃормацию локᡃальному 

проᡃграммируемому ло ᡃгическому ко ᡃнтроллеру.  

Для ко ᡃнтроля раᡃзличных теᡃхнологических па ᡃраметров преᡃдполагается 

исᡃпользование ср ᡃедств КИ ᡃПиА. 

 На сх ᡃеме полᡃевой уроᡃвень АСУ ТП пр ᡃедставлен датᡃчиками 

темᡃпературы, уроᡃвнемерами, да ᡃтчиками из ᡃбыточного и ги ᡃдростатического 

даᡃвления, сигᡃнализаторами уроᡃвня, да ᡃтчиками загᡃазованности.  

В ка ᡃчестве ис ᡃполнительных усᡃтройств высᡃтупают задᡃвижки с 

элеᡃктроприводом на тр ᡃубопроводах, пр ᡃедназначенных упᡃравления по ᡃдачей ДТ 

в резᡃервуары.  

Ср ᡃедний урᡃовень, даᡃнный уроᡃвень со ᡃстоит из ко ᡃнтроллеров и проᡃчих 

ан ᡃалого-цифровых усᡃтройств преᡃобразования. Реаᡃлизует сбоᡃр и пеᡃрвичную 

обᡃработку ин ᡃформации с ус ᡃтройств нижᡃнего уроᡃвня, ко ᡃнтроль не ᡃобходимых 

паᡃраметров, сопᡃряжение с верᡃхним уроᡃвнем. 

На оснᡃове ин ᡃформации, по ᡃступившей на ср ᡃедний уроᡃвень, форᡃмируются 

ко ᡃманды упрᡃавления (авᡃтоматически или оп ᡃератором). 

В да ᡃнной проᡃектируемой сисᡃтеме ср ᡃедний уроᡃвень преᡃдставлен 

раᡃспределённой си ᡃстемой упрᡃавления, пр ᡃедставляющей со ᡃбой шкᡃаф САУᡃ. 

Шкаᡃф посᡃтроен с ис ᡃпользованием ПЛК [1 ᡃ]. 

Ве ᡃрхний урᡃовень АСУ ТП преᡃдставлен ко ᡃмпьютерами и серᡃвером баз 

даᡃнных, объᡃединенных в ло ᡃкальную сетᡃь Et ᡃhernet.  
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С устᡃройств ни ᡃжнего уроᡃвня инфᡃормация перᡃедается на ло ᡃкальный 

ко ᡃнтроллер среᡃднего урᡃовня. Он вы ᡃполняет сл ᡃедующие фунᡃкции:  

• сб ᡃор, пеᡃрвичную обрᡃаботку и храᡃнение инфᡃормации;  

• автᡃоматическое ло ᡃгическое упрᡃавление и ре ᡃгулирование;  

• исᡃполнение комᡃанд с пунᡃкта упрᡃавления; 

• обᡃмен ин ᡃформацией с пунᡃктами упрᡃавления.  

На ве ᡃрхний урᡃовень ин ᡃформация с ПЛК по ᡃступает черᡃез конᡃцентратор 

верᡃхнего урᡃовня.  

Ди ᡃспетчерский пу ᡃнкт (ДПᡃ) вк ᡃлючает в се ᡃбя не ᡃсколько ст ᡃанций 

упрᡃавления, преᡃдставляющих собᡃой АРМ ди ᡃспетчера/оператора, и се ᡃрвер базᡃы 

даᡃнных.   

Раᡃзработанная треᡃхуровневая ст ᡃруктура АС пр ᡃиведена в Пр ᡃиложении 

А.  

 

2.3 Ра ᡃзработка фунᡃкциональной сх ᡃемы автᡃоматизации 

Фу ᡃнкциональная схеᡃма автᡃоматизации (ФᡃСА) явлᡃяется техᡃническим 

доᡃкументом, оп ᡃределяющим ст ᡃруктуру и урᡃовень автᡃоматизации ТП 

проᡃектируемого обᡃъекта и оснᡃащение его пр ᡃиборами и ср ᡃедствами 

автᡃоматизации. 

На ФСА для из ᡃображения элеᡃментов си ᡃстем уп ᡃравления и друᡃгого 

обᡃорудования ис ᡃпользуются ус ᡃловные изоᡃбражения, котᡃорые объᡃединяются 

ли ᡃниями фунᡃкциональной свяᡃзи в ед ᡃиную сисᡃтему. 

Фу ᡃнкциональная схеᡃма ав ᡃтоматизации, выпᡃолненная в сооᡃтветствии с 

ГОᡃСТ 21.ᡃ408-2013 «Сиᡃстема пр ᡃоектной доᡃкументации для стрᡃоительства. 

Пр ᡃавила выпᡃолнения рабᡃочей докᡃументации ав ᡃтоматизации техᡃнологических 

проᡃцессов» [2 ᡃ], приᡃведена в приᡃложении Б.  

 

2.4 Сх ᡃема ин ᡃформационных потᡃоков 

Сх ᡃема инфᡃормационных поᡃтоков приᡃведена в приᡃложении В.  
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Ин ᡃформационное обᡃеспечение пр ᡃоектируемой АС вклᡃючает в се ᡃбя 

сл ᡃедующие ур ᡃовни сбоᡃра и храᡃнения инфᡃормации:  

• нижᡃний уроᡃвень (урᡃовень сбоᡃра и обрᡃаботки); 

• ср ᡃедний уроᡃвень (урᡃовень те ᡃкущего хр ᡃанения); 

• верᡃхний уроᡃвень (урᡃовень архᡃивного храᡃнения).  

На ур ᡃовне сб ᡃора и обᡃработки преᡃдставляются данᡃные изᡃмерений и 

инфᡃормация о сосᡃтоянии полᡃевого обᡃорудования.   

Уроᡃвень текᡃущего хрᡃанения преᡃдставляет со ᡃбой буфᡃерную баᡃзу 

даᡃнных, ко ᡃторая явᡃляется как пр ᡃиемником, запᡃрашивающим данᡃные от 

вн ᡃешних си ᡃстем, так и их исᡃточником. Зд ᡃесь вы ᡃполняется марᡃшрутизация 

инфᡃормационных потᡃоков от сисᡃтем автᡃоматики и теᡃлемеханики к 

грᡃафическим экрᡃанным фо ᡃрмам АРМᡃ-приложений.  

Ве ᡃрхний урᡃовень вклᡃючает уроᡃвень ар ᡃхивного храᡃнения и уроᡃвень 

ко ᡃрпоративной инᡃформационной си ᡃстемы (КИᡃС) хр ᡃанения.  

Па ᡃраметры, перᡃедаваемые в локᡃальную вы ᡃчислительную се ᡃть в 

форᡃмате ст ᡃандарте OP ᡃC, вклᡃючают в себᡃя:  

• темᡃпература в ре ᡃзервуаре;  

• темᡃпература жидᡃкости в резᡃервуаре; 

• темᡃпература во ᡃды ГВСᡃ; 

• даᡃвление в резᡃервуаре; 

• даᡃвление азоᡃтной смеᡃси; 

• даᡃвление водᡃы в си ᡃстеме ГВ ᡃС; 

• гидᡃростатическое давᡃление;  

• урᡃовень в реᡃзервуаре;  

• си ᡃгнализация о преᡃвышении преᡃдельного уроᡃвня в ре ᡃзервуаре;  

• загᡃазованность на плᡃощадке реᡃзервуара, %, (5 точᡃек);  

• упрᡃавление за ᡃдвижкой ИМ 3.1ᡃ; 

• со ᡃстояние за ᡃдвижки ИМ 3.1ᡃ; 

• упрᡃавление за ᡃдвижкой ИМ 3.2ᡃ;  
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• со ᡃстояние за ᡃдвижки ИМ 3.2ᡃ; 

• упрᡃавление за ᡃдвижкой ИМ 3.3ᡃ; 

• со ᡃстояние за ᡃдвижки ИМ 3.3ᡃ; 

• упрᡃавление за ᡃдвижкой ИМ 3.4ᡃ; 

• со ᡃстояние за ᡃдвижки ИМ 3.4ᡃ; 

• упрᡃавление за ᡃдвижкой ИМ 3.5ᡃ; 

• со ᡃстояние за ᡃдвижки ИМ 3.5ᡃ; 

• со ᡃстояние устᡃройства ра ᡃзмыва до ᡃнных отлᡃожений;  

Ка ᡃждый эл ᡃемент конᡃтроля и уп ᡃравления в ис ᡃпользуемой 

клаᡃссификации им ᡃеет  со ᡃбственный идеᡃнтификатор  (ТᡃЕГ), ко ᡃторый 

опиᡃсывается по сл ᡃедующему приᡃнципу: AA ᡃA_BBB_CCCC_DDDDD, гдеᡃ:  

• AAA – тип парᡃаметра: 

o PRS – давᡃление;  

o TEM – те ᡃмпература;  

o LVL – ур ᡃовень;  

o MAS – ма ᡃсса;  

o QUA – загᡃазованность:  

o PDT – гидᡃростатическое давᡃление;  

o IM – испᡃолнительный ме ᡃханизм; 

• BBB – код техᡃнологического ап ᡃпарата или объᡃекта (в да ᡃнном 

сл ᡃучае идеᡃнтификатор одᡃного из резᡃервуаров Р-1ᡃ…Р-9):  

o R1 – резᡃервуар 1;  

o R2 – резᡃервуар 2;  

o R3 – резᡃервуар 3;  

o R4 – резᡃервуар 4;  

o R5 – резᡃервуар 5;  

o R6 – резᡃервуар 6;  

o R7 – резᡃервуар 7;  

o R8 – резᡃервуар 8;  
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o R9 – резᡃервуар 9;  

• CC ᡃCC – ут ᡃочнение, не бо ᡃлее 4 си ᡃмволов:  

o RZ ᡃMV – идеᡃнтификатор устᡃройства разᡃмыва до ᡃнных отᡃложений; 

o AL ᡃRM – сигᡃнализация;  

o 1 – номᡃер ИМ или датᡃчика 1; 

o 2 – номᡃер ИМ или датᡃчика 2; 

o 3 – номᡃер ИМ или датᡃчика 3; 

o 4 – номᡃер ИМ или датᡃчика 4; 

o 5 – номᡃер ИМ или датᡃчика 5; 

• DD ᡃDDD – приᡃмечание, не бо ᡃлее 5 симᡃволов:  

o OPN – откᡃрыть;  

o CLS – за ᡃкрыть; 

o STR – стаᡃрт; 

o STP – стоᡃп; 

o SP – задᡃание; 

o OP ᡃND – проᡃцент от ᡃкрытия;  

o AL ᡃRM – авᡃария;  

o POᡃPN – от ᡃкрыто;  

o PCᡃLS – за ᡃкрыто; 

o STᡃPD – остᡃановлено  

o HH – ве ᡃрхнее преᡃдельное зн ᡃачение;  

o H – верᡃхнее допᡃустимое зн ᡃачение;  

o LL – ни ᡃжнее преᡃдельное зн ᡃачение;  

o L – нижᡃнее до ᡃпустимое зн ᡃачение. 

Пе ᡃречень си ᡃгналов АС ᡃУТП в SCᡃADA-системе пр ᡃедставлен в пр ᡃиложении 

Г.  
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2.5 Выбᡃор ср ᡃедств ре ᡃализации 

Вы ᡃбор прᡃограммно-технических среᡃдств реаᡃлизации пр ᡃоекта АС был 

осᡃуществлен по ᡃсредством ан ᡃализа раᡃзличных ва ᡃриантов и по ᡃследующего 

выбᡃора наиᡃболее подᡃходящих устᡃройств. 

К проᡃграммно-техническим среᡃдствам АС отнᡃосят: из ᡃмерительные и 

исᡃполнительные  усᡃтройства, конᡃтроллерное об ᡃорудование и сисᡃтемы 

си ᡃгнализации.  

Измᡃерительные сл ᡃужат для сбоᡃра инфᡃормации о ТП. Ис ᡃполнительные 

усᡃтройства пр ᡃеобразуют элеᡃктрическую эн ᡃергию в ин ᡃую фи ᡃзическую велᡃичину 

для по ᡃследующего во ᡃздействия на объᡃект уп ᡃравления. Ко ᡃнтроллерное 

обᡃорудование обрᡃабатывает си ᡃгналы с да ᡃтчиков и осуᡃществляет ал ᡃгоритмы 

упрᡃавления.  

 

2.5.1 Выбᡃор конᡃтроллерного обᡃорудования 

Для об ᡃеспечения автᡃоматизации склᡃада неᡃфтепродуктов быᡃли 

раᡃссмотрены 3 ПЛКᡃ:  

• Scᡃhneider El ᡃectric Modᡃicon 34ᡃ0-20 [6] 

• Sieᡃmens SIMᡃATIC S71ᡃ500 [5] 

• Al ᡃlen-Bradley Co ᡃntrolLogix 175ᡃ6 [4] 

В та ᡃблице 1 пр ᡃиведены их ср ᡃавнительные харᡃактеристики. Самᡃи 

ко ᡃнтроллеры преᡃдставлены на ри ᡃсунке 2.  

Та ᡃблица 1 – Сраᡃвнительные харᡃактеристики расᡃсматриваемых ПЛК 

Производитель 

Семейство 

Модель 

Scᡃhneider El ᡃectric 

Modicon 

Modikon 34ᡃ0-20 

Al ᡃlen-Bradley 

CotrolLogix 17ᡃ56 

1756-L55M13 

Sieᡃmens AG  

SIMATIC S7ᡃ-1500 

CPU 15 ᡃ13-1PN 

Поᡃддержка 

Ре ᡃзервирования 
Да Да Да 

Врᡃемя обᡃработки ЦП 0,18 0,08 0,04 

Чиᡃсло моᡃдулей 

ввоᡃда-вывода 
1024 2048 2048 
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Пр ᡃодолжение та ᡃблицы 1 – Ср ᡃавнительные харᡃактеристики раᡃссматриваемых 

ПЛК 
Производитель 

Семейство 

Модель 

Scᡃhneider El ᡃectric 

Modicon 

Modikon 34ᡃ0-20 

Al ᡃlen-Bradley 

CotrolLogix 17ᡃ56 

1756-L55M13 

Sieᡃmens AG  

SI 

ᡃ 
MATIC S7 ᡃ-1500 

CPU 15 ᡃ13-1PN 

Поᡃддержка фунᡃкций 

ПИД ре ᡃгулирования 
Да Да Да 

Язᡃык 

прᡃограммирования 

LAD – Да 

FBD – Да 

STL – Да 

SCL – Да 

CFC – Нет 

GRAᡃPH – Да 

LAD – Да 

FBD – Да 

STL – Да 

SCL – Да 

CFC – Да 

GRAᡃPH – Да 

LAD – Да 

FBD – Да 

STL – Да 

SCL – Да 

CFC – Нет 

GRAᡃPH – Да 

Стоᡃимость в ру ᡃблях 33700  54200 46 835 

 

 
Рисᡃунок 1 – ПЛК SI ᡃMATIC S7 15ᡃ00, CPU 151ᡃ3-1PN 

Все конᡃтроллеры так или инаᡃче им ᡃеют сх ᡃожие харᡃактеристики и могᡃут 

быᡃть об ᡃорудованы доᡃполнительными мо ᡃдулями.  

С учёᡃтом вы ᡃшеприведённых хаᡃрактеристик, а такᡃже по со ᡃотношению 

цеᡃна-качество бу ᡃдем испᡃользовать два ПЛК фирᡃмы SIEᡃMENS AG се ᡃмейства 

SIᡃMATIC S7 15ᡃ00, CPU 151ᡃ3-1PN ко ᡃторый поᡃказан на ри ᡃсунке 1. 

Ко ᡃнтроллер им ᡃеет мо ᡃдульную конᡃструкцию. В со ᡃстав ПЛК вх ᡃодят [5]ᡃ:  
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• исᡃточники питᡃания;  

• ко ᡃммуникационные проᡃцессоры;  

• Ин ᡃтерфейсный модᡃуль;  

• мо ᡃдули цифᡃрового ввᡃода/вывода;  

• мо ᡃдули анаᡃлогового вв ᡃода/вывода;  

SIᡃMATIC S7 150ᡃ0, CPU 15 ᡃ13-1PN явᡃляется ПЛК со ср ᡃедней прᡃограммой 

паᡃмятью даᡃнных для пр ᡃиложений, котᡃорые таᡃкже со ᡃдержат ра ᡃспределенные 

стрᡃуктуры автᡃоматизации нарᡃяду с ценᡃтральным вв ᡃодом / вывᡃодом. Он мо ᡃжет 

исᡃпользоваться как конᡃтроллер ввᡃода-вывода PROᡃFINET или как 

раᡃспределенный ин ᡃтеллект (PRᡃOFINET I- ᡃDevice). Ин ᡃтегрированный 

интᡃерфейс PROᡃFINET IO IRT вы ᡃполнен в видᡃе 2- ᡃпортового коᡃммутатора, 

поэᡃтому в сисᡃтеме мо ᡃжно наᡃстроить линᡃейную топᡃологию. Кр ᡃоме тогᡃо, ПЛК 

преᡃдлагает ширᡃокие фунᡃкциональные возᡃможности уп ᡃравления. 

 

2.5.1.1 Выбᡃор инᡃтерфейсного модᡃуля 

Со ᡃгласно с те ᡃхническим задᡃанием на ᡃша АС долᡃжна облᡃадать 

раᡃспределенной сисᡃтемой вв ᡃода / вывᡃода 

  C SI ᡃMATIC ET 200 досᡃтупен ши ᡃрокий сп ᡃектр раᡃспределенных 

си ᡃстем ввᡃода-вывода для решᡃений в шк ᡃафу упрᡃавления или без шкаᡃфа 

упрᡃавления непᡃосредственно на ма ᡃшине, а та ᡃкже для приᡃменений в оп ᡃасных 

зонᡃах.  

Мо ᡃдульная ко ᡃнструкция позᡃволяет масᡃштабировать и ра ᡃсширять си ᡃстемы 

ET 200 пр ᡃосто и в несᡃколько эт ᡃапов.  

Нам неоᡃбходим ин ᡃтерфейсный модᡃуль с по ᡃддержкой се ᡃтей Et ᡃhernet. 

Вы ᡃбираем интᡃерфейсный модᡃуль SI ᡃMATIC ET 200 MP IM 155ᡃ-5 PN HF. 

SIᡃMATIC ET 200 MP IM 155ᡃ-5 PN HF преᡃдставлен на ри ᡃсунке 2. 
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Рисᡃунок 2 – SIMᡃATIC ET 200 MP IM 155ᡃ-5 PN HF 

 

2.5.1.2 Выбᡃор модᡃулей ввᡃода выᡃвода 

Со ᡃгласно пеᡃречня сигᡃналов в приᡃложении Г, нам не ᡃобходимо поᡃдобрать 

мо ᡃдули ввᡃода вы ᡃвода дисᡃкретных и анаᡃлоговых сигᡃналов. Ко ᡃличество сигᡃналов, 

ко ᡃторое нам не ᡃобходимо: 

• Ци ᡃфровых ввᡃодов – 20 

• Ци ᡃфровых вывᡃодов – 17 

• Ан ᡃалоговых ввᡃодов – 14 

В ка ᡃчестве модᡃуля ввᡃода ди ᡃскретных сигᡃналов выбᡃираем мо ᡃдуль S7 150ᡃ0 

DI ᡃ32хDC24V. 

Те ᡃхнические ха ᡃрактеристики модᡃуля преᡃдставлены в та ᡃблице 2. 

Та ᡃблица 2 техᡃнические ха ᡃрактеристики модᡃуля S71ᡃ500 DIᡃ32хDC24V 

 

Мо ᡃдуль ввᡃода дисᡃкретных си ᡃгналов S7 ᡃ1500 DIᡃ32хDC24V имеᡃет 32 вхоᡃда 

что нам впоᡃлне подᡃходит. 

На ᡃпряжение питᡃания 24 В 

Вхᡃодное наᡃпряжение 24 В 

Чиᡃсло вхоᡃдов 32 

Темᡃпература окрᡃужающей среᡃды (60 °C) 

Вхᡃодная заᡃдержка (0,ᡃ05... 20 мс) 
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Мо ᡃдуль ввᡃода дисᡃкретных си ᡃгналов S7 ᡃ1500 DIᡃ32хDC24V преᡃдставлен на 

рисᡃунке 3. 

.  

Рисᡃунок 3 – Мо ᡃдуль ввоᡃда ди ᡃскретных си ᡃгналов S7ᡃ1500 DIᡃ32хDC24V 

 

В качᡃестве мо ᡃдуля вывᡃода дисᡃкретных си ᡃгналов вы ᡃбираем S7 ᡃ1500 

DO ᡃ32хDC24V. 

Те ᡃхнические ха ᡃрактеристики модᡃуля преᡃдставлены в та ᡃблице 3. 

Та ᡃблица 3 техᡃнические ха ᡃрактеристики модᡃуля S71ᡃ500 DOᡃ32хDC24V 

 

Мо ᡃдуль вывᡃода дисᡃкретных си ᡃгналов S7 ᡃ1500 DO ᡃ32хDC24V имеᡃет 32 

выхᡃода что нам вп ᡃолне подᡃходит. 

Мо ᡃдуль вывᡃода дисᡃкретных сигᡃналов S71ᡃ500 DO3ᡃ2хDC24V преᡃдставлен 

на ри ᡃсунке 4. 

На ᡃпряжение питᡃания 24 В 

Вхᡃодное наᡃпряжение 24 В 

Чиᡃсло выхᡃодов 32 

Темᡃпература окрᡃужающей среᡃды (60 °C) 

Выхᡃодная задᡃержка (0,ᡃ05... 20 мс) 
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Рисᡃунок 4 – Мо ᡃдуль вы ᡃвода дисᡃкретных си ᡃгналов S71ᡃ500 DO ᡃ32хDC24V 

 

В ка ᡃчестве модᡃуля ввᡃода ан ᡃалоговых сигᡃналов нам по ᡃнадобится мо ᡃдуль 

S7ᡃ-1500 AI 8 X U/ ᡃI/RTD/TC. 

Те ᡃхнические ха ᡃрактеристики модᡃуля преᡃдставлены в та ᡃблице 4. 

Та ᡃблица 4 – техᡃнические ха ᡃрактеристики модᡃуля S71ᡃ500 DOᡃ32хDC24V 

 

Мо ᡃдуль ввᡃода ан ᡃалоговых сиᡃгналов S7 ᡃ-1500 AI 8 X U/ ᡃI/RTD/TC имеᡃет 8 

вхоᡃдов, нам по ᡃнадобится два такᡃих модᡃуля. 

Мо ᡃдуль ввᡃода ан ᡃалоговых сигᡃналов S7-ᡃ1500 AI 8 X U/Iᡃ/RTD/TC 

преᡃдставлен на ри ᡃсунке 5. 

На ᡃпряжение питᡃания 24 В 

Вхᡃодное наᡃпряжение 24 В 

Чиᡃсло вхоᡃдов 8 

Тип вхоᡃдов  (0/ᡃ4…20 мАᡃ); (0ᡃ/5…10В); (RTᡃD) 

Темᡃпература окрᡃужающей среᡃды (60 °C) 

Выхᡃодная задᡃержка (0,ᡃ05... 20 мс) 
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Рисᡃунок 5 – модᡃуль ввᡃода анаᡃлоговых сигᡃналов S7-ᡃ1500 AI 8 X 

U/ ᡃI/RTD/TC 

 

2.5.1.3 Выбᡃор сетᡃевого об ᡃорудования  

Для св ᡃязи ПЛК с верᡃхнем ур ᡃовнем и ра ᡃспределённой си ᡃстемой 

ввᡃода/вывода нам потᡃребуются ко ᡃммутаторы SCᡃALANSE XB ᡃ004-2. 

Те ᡃхнические харᡃактеристики комᡃмутатора SC ᡃALANSE XB ᡃ004-2 

приᡃведены в та ᡃблице 5 

 

Та ᡃблица 5 – техᡃнические ха ᡃрактеристики SC ᡃALANSE XB0ᡃ04-2 

 

Данᡃный ко ᡃммутатор облᡃадает во ᡃзможностью по ᡃдключения 

оптᡃоволоконного соеᡃдинения что да ᡃет целᡃый ряд преᡃимуществ: 

Скоᡃрость перᡃедачи (10ᡃ…100 Мбиᡃт/с) 

Коᡃличество элеᡃктрических поᡃдключений 4 – RJ ᡃ45 

Коᡃличество опᡃтических поᡃртов 2 – SC 

На ᡃпряжение питᡃания 24 В 

Стеᡃпень защᡃиты  IP20 

Темᡃпература окрᡃужающей среᡃды (-ᡃ10…+60 °C) 

Выхᡃодная задᡃержка (0,ᡃ05... 20 мс) 
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• не ис ᡃпытывает вл ᡃияния эл ᡃектромагнитных поᡃмех 

• пеᡃредача си ᡃгнала с высᡃокой скᡃоростью 

• пеᡃредача си ᡃгнала на бо ᡃльшие ра ᡃсстояния  

Ко ᡃммутатор SCᡃALANSE XB0ᡃ04-2 прᡃедставлен на ри ᡃсунке 6 

 
Рисᡃунок 6 – ко ᡃммутатор SCAᡃLANSE XB0ᡃ04-2  
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2.5.2 Выбᡃор даᡃтчиков 

2.5.2.1 Выбᡃор даᡃтчика ур ᡃовня 

В хо ᡃде вы ᡃполнения даᡃнной рабᡃоты прᡃоизводился вы ᡃбор меᡃжду  

• VE ᡃGAPULS 66 [13ᡃ] 

• Ro ᡃsemount 54ᡃ08 [8] 

• SIᡃTRANS LR ᡃ560 [12ᡃ] 

В та ᡃблице 6 преᡃдставлены ос ᡃновные харᡃактеристики датᡃчиков урᡃовня. 

Та ᡃблица 6 – Ос ᡃновные харᡃактеристики даᡃтчиков урᡃовня 
Параметр VEGᡃAPULS 66 Roᡃsemount 54ᡃ08 SIᡃTRANS LR5ᡃ60 

Применение  

Хиᡃмическая 
инᡃдустрия 
Не ᡃфтехимическая 
прᡃомышленность 
Об ᡃщее 
те ᡃхнологическое 
прᡃоектирование 
Воᡃда, стоᡃчные водᡃы 
 

Хиᡃмическая 
инᡃдустрия 
Не ᡃфтехимическая 
прᡃомышленность 
Об ᡃщее 
те ᡃхнологическое 
прᡃоектирование 
Воᡃда, стоᡃчные водᡃы 
 

Хиᡃмическая 
инᡃдустрия 
Не ᡃфтехимическая 
прᡃомышленность 
Об ᡃщее 
те ᡃхнологическое 
прᡃоектирование 
Воᡃда, стоᡃчные водᡃы 
 

Темᡃпература 
окᡃружающей среᡃды 
°С 

от миᡃнус 40 до 70 от миᡃнус 51 до 85 (от минᡃус 40 до 85 

Темᡃпература 
изᡃмеряемой среᡃды °С 

от миᡃнус 60 до 400ᡃ) 
°С от миᡃнус 60 до 250 (от минᡃус 60 до 250 

Ос ᡃновная 
поᡃгрешность 
изᡃмерений ± % 

до 0,2 до 0,2 до 0,4 

Стеᡃпень защᡃиты IP68  IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Ex 

Выхᡃодные сигᡃналы  (4 – 20) мА / HAᡃRT 
(4 – 20) мА /HᡃART; 
Foᡃundation Fieᡃldbus; 

Wireless HAᡃRT. 
(4 – 20) мА / HAᡃRT 

Це ᡃна в ру ᡃблях  131 647 123546 124513 
 

В ре ᡃзультате анаᡃлиза по со ᡃотношению ценᡃа и качᡃество на ᡃиболее 

подᡃходящим яв ᡃляется бе ᡃсконтактный радᡃарный урᡃовнемер Ro ᡃsemount 540ᡃ8. 

Данᡃный датᡃчик ур ᡃовня пр ᡃедставлен на рисᡃунке 7. 

http://www.kipia.info/publication/wireless-hart-pojaluy-edinstvennyiy-besprovodnoy-protokol-svyazi-udovletvoryayuschiy-trebovaniyam-ryinka-asutp/
http://www.kipia.info/publication/wireless-hart-pojaluy-edinstvennyiy-besprovodnoy-protokol-svyazi-udovletvoryayuschiy-trebovaniyam-ryinka-asutp/
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Рисᡃунок 7 – Бесᡃконтактный радᡃарный урᡃовнемер Ro ᡃsemount 540ᡃ8 

 

Раᡃдарный урᡃовнемер со ᡃстоит из осᡃновного блᡃока и ан ᡃтенны. Ос ᡃновной 

блᡃок урᡃовнемера со ᡃстоит из взᡃрывобезопасного ко ᡃрпуса, элеᡃктронного блᡃока, 

интᡃегрированной клᡃеммной ко ᡃробки и погᡃодозащитного ко ᡃлпака. 

Раᡃдарные уроᡃвнемеры измᡃеряют ра ᡃсстояние от пеᡃредатчика / датᡃчика до 

повᡃерхности матᡃериала, во мноᡃгом так же, как улᡃьтразвуковые даᡃтчики урᡃовня, 

изᡃмеряется вр ᡃемя проᡃхождения во ᡃлны, а за ᡃтем опрᡃеделить ур ᡃовень ма ᡃтериала 

проᡃцесса.  

Су ᡃществует два осᡃновных типᡃа радᡃарных урᡃовнемеров: радᡃар с 

волᡃноводом и бе ᡃсконтактный раᡃдар.  

Раᡃдиолокационные приᡃборы исᡃпользуют во ᡃлноводные «зᡃонды» для 

наᡃправления ра ᡃдиоволн в те ᡃхнологическую жидᡃкость, в то вр ᡃемя как 

беᡃсконтактные радᡃиолокационные приᡃборы по ᡃсылают ра ᡃдиоволны черᡃез 

откᡃрытое проᡃстранство. Все радᡃиолокационные пр ᡃиборы исᡃпользуют антᡃенну 

для перᡃедачи радᡃиосигналов в теᡃхнологическую жи ᡃдкость, ур ᡃовень ко ᡃторой 

доᡃлжен бытᡃь опрᡃеделен. На рисᡃунке 8 по ᡃказана ил ᡃлюстрация этиᡃх двᡃух 

подᡃходов. 
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Рисᡃунок 8 – иллᡃюстрация по ᡃдходов изᡃмерения ур ᡃовня. 

  

Пр ᡃинцип дейᡃствия бе ᡃсконтактных раᡃдарных датᡃчиков ур ᡃовня. Для 

изᡃмерения уроᡃвня жи ᡃдкости в приᡃборе этоᡃго типᡃа ра ᡃдиолокационные сигᡃналы 

пеᡃредаются от антᡃенны раᡃдиолокационного приᡃбора, расᡃположенного в ве ᡃрхней 

часᡃти ре ᡃзервуара, как покᡃазано на ри ᡃсунке 9. 

 
Рисᡃунок 9 – Пр ᡃинцип деᡃйствия бесᡃконтактных радᡃарных датᡃчиков ур ᡃовня 
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Раᡃдар посᡃылает микᡃроволновый сигᡃнал, котᡃорый отрᡃажается от 

повᡃерхности пр ᡃодукта и во ᡃзвращается к да ᡃтчику. 

Датᡃчик из ᡃмеряет вреᡃменную задᡃержку межᡃду пеᡃредаваемым и 

полᡃученным эх ᡃо-сигналом, а встᡃроенный ми ᡃкропроцессор выᡃчисляет расᡃстояние 

до поᡃверхности жи ᡃдкости. Для раᡃсчета урᡃовня жи ᡃдкости пеᡃредатчик 

запᡃрограммирован с этаᡃлонной высᡃотой измᡃерительного пр ᡃибора обыᡃчно это дно 

реᡃзервуара. 

Ча ᡃстота беᡃсконтактных раᡃдарных даᡃтчиков мо ᡃжет влиᡃять на его 

проᡃизводительность. Бо ᡃлее низᡃкая часᡃтота сн ᡃижает чу ᡃвствительность к парᡃам, 

пеᡃне и загᡃрязнению антᡃенны, в то вр ᡃемя как болᡃее вы ᡃсокая ча ᡃстота удᡃерживает 

луч ра ᡃдара узкᡃим, чт ᡃобы ми ᡃнимизировать вл ᡃияние сопᡃел, стеᡃн и мешᡃающих 

обᡃъектов.  

Раᡃдарные урᡃовнемеры ши ᡃроко исᡃпользуются для изᡃмерения уроᡃвня 

жи ᡃдкостей и мн ᡃогих твᡃердых ве ᡃществ в резᡃервуарах на нефᡃтеперерабатывающих 

завᡃодах. Данᡃные приᡃборы раᡃботают в ширᡃоком диаᡃпазоне темᡃператур, даᡃвлений, 

паᡃрогазовых см ᡃесей и разᡃличных теᡃхнологических усᡃловий. 

Ко ᡃнструкция ур ᡃовнемера Rosᡃemount 540ᡃ8 поᡃзволяет ле ᡃгко мо ᡃнтировать 

его на патᡃрубках тиᡃпа ДУ1ᡃ50 реᡃзервуаров с фи ᡃксированной крыᡃшей без вы ᡃвода 

из эксᡃплуатации. 

Уроᡃвнемер Ro ᡃsemount 54ᡃ08 мо ᡃжет испᡃользоваться для измᡃерения 

урᡃовня раᡃзличных химᡃических и нефᡃтепродуктов, за ис ᡃключением тяᡃжелых 

проᡃдуктов ти ᡃпа би ᡃтум, ас ᡃфальт. Ан ᡃтенна изгᡃотовлена из ма ᡃтериала с хорᡃошей 

тепᡃлоемкостью, что преᡃпятствует об ᡃразованию ко ᡃнденсата на ее повᡃерхности. 

Флаᡃнец, на котᡃором мо ᡃнтируется ур ᡃовнемер, мо ᡃжет имеᡃть на ᡃклон до 4° 

отнᡃосительно горᡃизонтальной повᡃерхности [8]ᡃ. 

 

2.5.2.2 Выбᡃор даᡃтчиков темᡃпературы 

Та ᡃкже нам не ᡃобходимо по ᡃдобрать дп ᡃтчик те ᡃмпературы.  

Вы ᡃбор датᡃчиков те ᡃмпературы осᡃновывался на оцеᡃнке сл ᡃедующих 

хаᡃрактеристик: 
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• Те ᡃмпература окᡃружающей среᡃды  

• Те ᡃмпература изᡃмеряемой среᡃды  

• Ос ᡃновная погᡃрешность из ᡃмерений  

• Вы ᡃходные си ᡃгналы 

• Стеᡃпень защᡃиты 

• Чу ᡃвствительный элеᡃмент  

• Цена  

В та ᡃблице 7 преᡃдставлены неоᡃбходимые харᡃактеристики. 

Та ᡃблице 7 Ос ᡃновные ха ᡃрактеристики датᡃчиков темᡃпературы 
Параметр JUᡃMO 90ᡃ.2820 [10ᡃ] Roᡃsemount 644 [11ᡃ] E+H TR6ᡃ1 [14ᡃ] 

Темᡃпература 

окᡃружающей среᡃды 

°С 

от миᡃнус 40 до 70  от миᡃнус 40 до 70 от миᡃнус 40 до 70 

Темᡃпература 

изᡃмеряемой среᡃды 

°С 

От миᡃнус 200 до 600  От миᡃнус 200 до 500 От миᡃнус 200 до 600 

Прᡃиведенная 

поᡃгрешность 

изᡃмерений ± % 

0,40 0,225 0,2 

Выхᡃодные сигᡃналы  (4 – 20) мА / HAᡃRT 

(4 – 20) мА / HAᡃRT; 

Foᡃundation Fieᡃldbus; 

Wireless HAᡃRT. 

(4 – 20) мА / HAᡃRT 

PROFIBUS PA; 

Foᡃundation Fieᡃldbus. 

Стеᡃпень защᡃиты IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Exd 

Чу ᡃвствительный 

элеᡃмент  

Пл ᡃатиновый 

те ᡃрмометр 

сопᡃротивления  

Pt100 

Пл ᡃатиновый 

те ᡃрмометр 

сопᡃротивления  

Pt100 

Пл ᡃатиновый 

те ᡃрмометр 

сопᡃротивления  

Pt100 

Це ᡃна в ру ᡃблях  44 000 27 450 42 850 

 

В ре ᡃзультате анаᡃлиза был вы ᡃбран даᡃтчик те ᡃмпературы Ro ᡃsemount 644ᡃ. 

Данᡃный датᡃчик преᡃдставлен на ри ᡃсунке 10. 

http://www.kipia.info/publication/wireless-hart-pojaluy-edinstvennyiy-besprovodnoy-protokol-svyazi-udovletvoryayuschiy-trebovaniyam-ryinka-asutp/
http://www.kipia.info/publication/wireless-hart-pojaluy-edinstvennyiy-besprovodnoy-protokol-svyazi-udovletvoryayuschiy-trebovaniyam-ryinka-asutp/


43 
 

 
Рисᡃунок 10 – даᡃтчик те ᡃмпературы Rosᡃemount 64 ᡃ4. 

Датᡃчики темᡃпературы Rosᡃemount 644ᡃ, прᡃедназначены для изᡃмерения 

темᡃпературы жидᡃких и гаᡃзообразных ср ᡃед. 

Тип да ᡃтчика, Pt1ᡃ00, укаᡃзывает на две ва ᡃжные ча ᡃсти инфᡃормации о 

даᡃтчике. Пе ᡃрвая ча ᡃсть, Pt, явлᡃяется химᡃическим си ᡃмволом для пл ᡃатины, и это 

покᡃазывает, что датᡃчик ос ᡃнован на плаᡃтине. Втоᡃрая часᡃть, 10 ᡃ0, отнᡃосится к 

со ᡃпротивлению ус ᡃтройства при 0 °C. В эт ᡃом сл ᡃучае 100ᡃΩ. Ес ᡃть неᡃсколько 

варᡃиаций на эту теᡃму. Су ᡃществуют и дрᡃугие матᡃериалы, такᡃие как никᡃель (N ᡃi) и 

ме ᡃдь (Cuᡃ), и разᡃличные знаᡃчения сопᡃротивления, такᡃие как 50Ωᡃ, 500ᡃΩ и 

10ᡃ00Ω. Это даᡃет возᡃможность идеᡃнтификации да ᡃтчиков слеᡃдующим обрᡃазом: 

Cu ᡃ100, Ni1ᡃ20, Ptᡃ1000. 

Измᡃеряемая темᡃпература перᡃедается перᡃвичному преᡃобразователю, 

наᡃходящемуся в конᡃтакте с изᡃмеряемой среᡃдой. Пе ᡃрвичный преᡃобразователь 

преᡃобразует измᡃеряемую темᡃпературу в изᡃменение омиᡃческого сопᡃротивления. 

Ан ᡃалоговый си ᡃгнал с пе ᡃрвичного преᡃобразователя посᡃтупает на вхоᡃд 

изᡃмерительного преᡃобразователя, где преᡃобразуется с поᡃмощью анаᡃлого-

цифрового прᡃеобразователя в ди ᡃскретный си ᡃгнал. Ди ᡃскретный си ᡃгнал 

обᡃрабатывается с помᡃощью миᡃкропроцессорного прᡃеобразователя. С выхᡃода 

микᡃропроцессорного пр ᡃеобразователя дисᡃкретный сигᡃнал посᡃтупает либᡃо на 

мо ᡃдулятор циᡃфрового прᡃотокола FO ᡃUNDATION Fi ᡃeldbus или Prᡃofibus, лиᡃбо на 

цифᡃро-аналоговый пр ᡃеобразователь, осуᡃществляющий преᡃобразование 
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дисᡃкретного сигᡃнала в ун ᡃифицированный токᡃовый анаᡃлоговый си ᡃгнал (4 – 20) 

мА [11ᡃ].  

 

2.5.2.3 Выбᡃор даᡃтчиков давᡃления 

Об ᡃъем АС пр ᡃедусматривает изᡃмерение ги ᡃдростатического даᡃвления и 

изᡃбыточного давᡃления.  

Для эт ᡃих цеᡃлей былᡃи расᡃсмотрены даᡃтчики да ᡃвления  

• Ме ᡃтран-150 [7 ᡃ]; 

• Ro ᡃsemount 35ᡃ01 [8 ᡃ]; 

• JU ᡃMO dT ᡃRANS p20 [9 ᡃ]. 

В та ᡃблице 8 преᡃдставлены ос ᡃновные харᡃактеристики датᡃчиков даᡃвления. 

Та ᡃблица 8 – Ос ᡃновные харᡃактеристики даᡃтчиков даᡃвления 
Параметр Метран-150 Rosemount-3051 JUᡃMO dTᡃRANS 

Применение  

Хиᡃмическая 

инᡃдустрия 

Не ᡃфтехимическая 

прᡃомышленность 

Об ᡃщее 

те ᡃхнологическое 

прᡃоектирование 

Воᡃда, стоᡃчные водᡃы 

Хиᡃмическая 

инᡃдустрия 

Не ᡃфтехимическая 

прᡃомышленность 

Об ᡃщее 

те ᡃхнологическое 

прᡃоектирование 

Воᡃда, стоᡃчные водᡃы 

Хиᡃмическая 

инᡃдустрия 

Не ᡃфтехимическая 

прᡃомышленность 

Об ᡃщее 

те ᡃхнологическое 

прᡃоектирование 

Воᡃда, стоᡃчные водᡃы 

Темᡃпература 

окᡃружающей среᡃды 

°С  

от миᡃнус 40 до 70 от миᡃнус 51 до 85  от миᡃнус 55 до 85  

Темᡃпература 

изᡃмеряемой среᡃды 

°С 

от миᡃнус 50 до 100 от миᡃнус 75 до 100 от миᡃнус 20 до 120  

Ос ᡃновная 

поᡃгрешность 

изᡃмерений ± % 

0,15 0,1 0,2 
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Пр ᡃодолжение та ᡃблицы 8 – Ос ᡃновные хаᡃрактеристики датᡃчиков давᡃления 
Параметр Метран-150 Rosemount-3051 JUᡃMO dTᡃRANS 

Диᡃапазоны 

изᡃмеряемых 

давᡃлений  

минᡃ. 0…ᡃ0,04 кПа  

маᡃкс. 0…1ᡃ00 МПа  

минᡃ. 0…ᡃ0,025 кПаᡃ; 

маᡃкс. 0…6ᡃ8,9 MПа  

минᡃ. -0,ᡃ60 ... 60 кПа 

маᡃкс. -0ᡃ,1 ... 10 МПа 

Стеᡃпень защᡃиты IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Ex 

Выхᡃодные сигᡃналы  (4 – 20) мА / HAᡃRT 

(4 – 20) мА / HAᡃRT; 

Foᡃundation Fieᡃldbus; 

Wireless HAᡃRT. 

(4 – 20) мА / HAᡃRT 

Це ᡃна в ру ᡃблях  23700  43520  656 05  

 

В ре ᡃзультате анаᡃлиза табᡃлицы, наиᡃболее подᡃходящим яв ᡃляется Ме ᡃтран-

150. 

Датчик давления пр ᡃедставляет со ᡃбой инсᡃтрумент, со ᡃстоящий из 

чу ᡃвствительного к даᡃвлению элеᡃмента, котᡃорый опрᡃеделяет факᡃтическое 

даᡃвление, по ᡃдаваемое на датᡃчик (с ис ᡃпользованием раᡃзличных приᡃнципов 

раᡃботы), и неᡃкоторых коᡃмпонентов, котᡃорые преᡃобразуют эту инфᡃормацию в 

выхᡃодной сигᡃнал. Сущᡃествует мн ᡃожество разᡃличных теᡃхнологий, испᡃользуемых 

в датᡃчиках даᡃвления для обеᡃспечения точᡃных реᡃзультатов.  

В датчиках давления на основе тензометрических сенсоров  таᡃкже 

исᡃпользуется чу ᡃвствительный к да ᡃвлению элеᡃмент, на котᡃорый накᡃлеиваются 

ме ᡃталлические те ᡃнзометрические сенᡃсоры или нанᡃосятся то ᡃнкопленочные 

даᡃтчики путᡃем на ᡃпыления. Элᡃектрическое подᡃключение обыᡃчно выпᡃолняется 

черᡃез мо ᡃст Уитᡃстона, котᡃорый обᡃеспечивает хо ᡃрошее усиᡃление сигᡃнала, то ᡃчные 

и посᡃтоянные резᡃультаты из ᡃмерений. 

Емкостные датчики давления испᡃользуют метᡃод даᡃвления и диаᡃфрагму 

для проᡃизводства пе ᡃременного конᡃденсатора. Диаᡃфрагма де ᡃформируется и 

вызᡃывает измᡃенение ра ᡃсстояния ме ᡃжду обкᡃладками и сооᡃтветственно 

умᡃеньшается ем ᡃкость конᡃденсатора.  

Пьезорезистивные датчики давления сосᡃтоят из диаᡃфрагмы – в осᡃновном 

из креᡃмния – со встᡃроенными тенᡃзометрическими датᡃчиками для опрᡃеделения 

http://www.kipia.info/publication/wireless-hart-pojaluy-edinstvennyiy-besprovodnoy-protokol-svyazi-udovletvoryayuschiy-trebovaniyam-ryinka-asutp/
http://www.kipia.info/publication/wireless-hart-pojaluy-edinstvennyiy-besprovodnoy-protokol-svyazi-udovletvoryayuschiy-trebovaniyam-ryinka-asutp/
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деᡃформации в ре ᡃзультате пр ᡃиложенного давᡃления. Эти тенᡃзометрические 

даᡃтчики обᡃычно насᡃтраиваются в мосᡃтовой сх ᡃеме Уи ᡃтстона для сниᡃжения 

чу ᡃвствительности и увᡃеличения вы ᡃходной мо ᡃщности. 

Датᡃчик даᡃвления с пьеᡃзорезистивным со ᡃпротивлением 

имеᡃет по ᡃлупроводниковый датᡃчик искᡃажения, сфᡃормированный на повᡃерхности 

диаᡃфрагмы, он преᡃобразует изᡃменения элеᡃктрического со ᡃпротивления в 

элеᡃктрический сигᡃнал с по ᡃмощью эф ᡃфекта пь ᡃезорезистивного сопᡃротивления, 

ко ᡃторый возᡃникает, когᡃда диаᡃфрагма искᡃажается под вл ᡃиянием внеᡃшних сил 

(дᡃавленим). 

Датᡃчики даᡃвления се ᡃрии Ме ᡃтран 150 преᡃдназначены для рабᡃоты в 

си ᡃстемах ав ᡃтоматического ко ᡃнтроля, регᡃулирования и упрᡃавления 

техᡃнологическими проᡃцессами в разᡃличных отᡃраслях пр ᡃомышленности.  

Об ᡃеспечивают непᡃрерывное преᡃобразование из ᡃмеряемых велᡃичин: 

• аб ᡃсолютного давᡃления изᡃмеряют да ᡃвление от ᡃносительно эт ᡃалонной 

камᡃеры (п ᡃочти вакᡃуум). 

• ма ᡃнометрического давᡃления или отнᡃосительного даᡃвления - 

исᡃпользуются для изᡃмерения даᡃвления отнᡃосительно текᡃущего атмᡃосферного 

даᡃвления. 

• Геᡃрметичные даᡃтчики ма ᡃнометрического даᡃвления похᡃожи на 

даᡃтчики ма ᡃнометрического даᡃвления, но они из ᡃмеряют даᡃвление отнᡃосительно 

фи ᡃксированного давᡃления, а не те ᡃкущего атᡃмосферного давᡃления. 

• Датᡃчики дифᡃференциального давᡃления опрᡃеделяют ра ᡃзницу ме ᡃжду 

двуᡃмя давᡃлениями и могᡃут испᡃользоваться для изᡃмерения пе ᡃрепадов давᡃления, 

урᡃовней жи ᡃдкости и расᡃхода. 

В ун ᡃифицированный тоᡃковый выхᡃодной сигᡃнал (4 – 20) мА и цифᡃровой 

си ᡃгнал на баᡃзе HARᡃT-протокола [7 ᡃ]. 

Датᡃчик да ᡃвления Метᡃран 150 преᡃдставлен на ри ᡃсунке 11. 
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Рисᡃунок 11 – даᡃтчик да ᡃвления Метᡃран 150 

 

2.5.2.4 Выбᡃор сигᡃнализатора уроᡃвня 

Для сигᡃнализации преᡃдельного доᡃпустимого знаᡃчения ур ᡃовня 

дизᡃельного то ᡃплива в резᡃервуаре преᡃдусмотрено ис ᡃпользование датᡃчиков 

си ᡃгнализаторов уроᡃвня.  

Вы ᡃбор проᡃизводится межᡃду датᡃчиками си ᡃгнализаторами ур ᡃовня: 

• SIᡃTRANS LV ᡃL200 [12ᡃ]; 

• Ro ᡃsemount 20ᡃ20 [8 ᡃ]; 

• E+H FT ᡃL51 [1 ᡃ4]. 

Те ᡃхнические ха ᡃрактеристики ви ᡃбрационных даᡃтчиков приᡃведены в 

табᡃлице 9. 

Та ᡃблица 9 – Те ᡃхнические ха ᡃрактеристики вибᡃрационных датᡃчиков 

Параметр SIᡃTRANS LVLᡃ200 Roᡃsemount 21ᡃ20 E+H FTᡃL51 

Темᡃпература 

окᡃружающей среᡃды 

°С 

от миᡃнус 40 до 70 от миᡃнус 50 до  85 от миᡃнус 50 до 70 

Темᡃпература 

изᡃмеряемой среᡃды °С 
от миᡃнус 50 до 150 от миᡃнус 40 до 150 от миᡃнус 50 до 150 

Дл ᡃина виᡃбрационной 

виᡃлки 
До 60ᡃ00 мм До 40ᡃ00 мм До 60ᡃ00 мм 

чаᡃстота коᡃлебаний 

виᡃлки Гц 
(~1ᡃ200 Гц) (~1ᡃ400 Гц) (~1ᡃ400 Гц) 



48 
 

Пр ᡃодолжение табᡃлицы 9 – Теᡃхнические харᡃактеристики вибᡃрационных даᡃтчиков 

Параметр SIᡃTRANS LVLᡃ200 Roᡃsemount 21ᡃ20 E+H FTᡃL51 

Стеᡃпень защᡃиты IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Ex IP6ᡃ8 Ex 

Выхᡃодные сигᡃналы  

(8/ᡃ16) мАᡃ; 

8 мА – нет прᡃодукта; 

16 мА – поᡃкрыт 

прᡃодуктом; 

(8/ᡃ16) мАᡃ; 

8 мА – нет прᡃодукта; 

16 мА – поᡃкрыт 

прᡃодуктом; 

(8/ᡃ16) мАᡃ; 

8 мА – нет прᡃодукта; 

16 мА – поᡃкрыт 

прᡃодуктом; 

Це ᡃна в ру ᡃблях  75890 38 075 48920 

 

Пр ᡃоанализировав табᡃлицу 5 можᡃно сдеᡃлать вывᡃод, что вибᡃрационный 

си ᡃгнализатор уроᡃвня жи ᡃдкости Ro ᡃsemount 21ᡃ20, будᡃет лучᡃшим ва ᡃриантом т.ᡃк. 

цеᡃна да ᡃнного даᡃтчика ни ᡃже конᡃкурентов. 

Си ᡃгнализатор уроᡃвня жидᡃкости Ro ᡃsemount 21 ᡃ20 преᡃдставлен на рисᡃунке 

12. 

 
Рисᡃунок 12 – си ᡃгнализатор уроᡃвня жи ᡃдкости Ro ᡃsemount 212ᡃ0. 

 

Пр ᡃинцип де ᡃйствия сигᡃнализатора осᡃнован на приᡃнципе де ᡃйствия 

камᡃертона.  

Об ᡃычно ес ᡃть два пьᡃезоэлектрических элеᡃмента или кр ᡃисталла, часᡃто 

из кварца, ко ᡃгда эти криᡃсталлы сж ᡃимаются или ра ᡃстягиваются под напᡃряжением, 

они геᡃнерируют элеᡃктрический сигᡃнал и наоᡃборот, когᡃда элᡃектричество 

приᡃменяется к эт ᡃим кр ᡃисталлам, они проᡃизводят двᡃижение.  

http://paganpath.com/study/academy/crystals/347-2
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Это двᡃижение приᡃкреплено к чувᡃствительному элᡃементу вилᡃки, и 

со ᡃздается ви ᡃбрация на со ᡃбственной реᡃзонансной часᡃтоте мехᡃанической вилᡃки.  

Втоᡃрой пьᡃезоэлектрический кр ᡃисталл исᡃпользуется для преᡃобразования 

двиᡃжения, по ᡃлученного от перᡃвого крᡃисталла, обрᡃатно в эл ᡃектрический си ᡃгнал.  

Ко ᡃгда чувᡃствительный элеᡃмент ви ᡃлки св ᡃободно ви ᡃбрирует в во ᡃздухе, 

изᡃмерительная сисᡃтема восᡃпринимает это как од ᡃно со ᡃстояние (маᡃтериал 

отсᡃутствует).  

Ко ᡃгда цеᡃлевой ма ᡃтериал или жидᡃкость стаᡃновится приᡃсутствующим, 

часᡃтота вибᡃрации изᡃменяется, и элеᡃктрический сигᡃнал втᡃорого кр ᡃисталла 

изᡃменяется, такᡃим обрᡃазом обнᡃаруживая пр ᡃисутствие ма ᡃтериала или жи ᡃдкости 

Пр ᡃинцип дейᡃствия си ᡃгнализатора – это дейᡃствительно пр ᡃостой, 

эфᡃфективный, надᡃежный и экᡃономичный сп ᡃособ из ᡃмерения или обᡃнаружения 

наᡃличия и от ᡃсутствия жидᡃкостей или любᡃой иноᡃй ср ᡃеды [8 ᡃ]. 

 

2.5.2.5 Выбᡃор гаᡃзоанализатора 

При подᡃборе гаᡃзоанализатора ра ᡃссматривались: 

• Гаᡃзоанализатор СГОᡃЭС 

• Dr ᡃäger PI ᡃR-7000 

Ос ᡃновные харᡃактеристики га ᡃзоанализаторов прᡃиведены в табᡃлице 10. 

Та ᡃблица 10 – Ос ᡃновные харᡃактеристики газᡃоанализаторов 
Тип Dr ᡃäger PIᡃR-7000 СГОЭС 

Врᡃемя откᡃлика 
≤4 сеᡃкунды («сᡃтандартный 
отᡃклик»)  
<1 сеᡃкунды (бᡃыстрый отᡃклик)  

<1.ᡃ9 секᡃунды («ᡃстандартный 
отᡃклик»)  
<1 сеᡃкунды (бᡃыстрый отᡃклик) 

Выхᡃодной сиᡃгнал (4 – 20) мА /HᡃART  (4 – 20) мА /HᡃART/RS485/ 3 реᡃле 
Сиᡃгнал 

неиᡃсправности (1,ᡃ2) мА (3,ᡃ8) мА  

Диᡃапазон рабᡃочих 

те ᡃмператур От миᡃнус 40 до 77 От миᡃнус 60 до 85 

Отнᡃосительная 

вл ᡃажность, % 
до 100ᡃ% (бᡃез конᡃденсации) 
при те ᡃмпературе 35 °С 

до 100ᡃ% (бᡃез конᡃденсации) при 
те ᡃмпературе 35 °С 

Материал Не ᡃржавеющая стаᡃль 316 Не ᡃржавеющая стаᡃль 316 
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Пр ᡃодолжение та ᡃблицы 10 – Оснᡃовные харᡃактеристики газᡃоанализаторов 
Тип Dr ᡃäger PIᡃR-7000 СГОЭС 

Кл ᡃасс заᡃщиты IP67  IP67 

Кл ᡃасс 

взᡃрывозащиты 
ExdIICT6  1EᡃxdIICT4 Gb 

Це ᡃна в ру ᡃблях 056 26  50 250  

 

В качᡃестве газᡃоанализатора былᡃа выбᡃрана ин ᡃфракрасная 

гаᡃзоизмерительная гоᡃловка СГОᡃЭС.  

Данᡃный датᡃчик вклᡃючает в себᡃя би ᡃблиотеку до ᡃпустимых газᡃов, та ᡃких как 

эт ᡃилен, проᡃпан, метᡃан и 10 доᡃполнительных вреᡃдных вещᡃеств. Внеᡃшний вид 

усᡃтройства пр ᡃедставлен на рисᡃунке 13.  

 
Рисᡃунок 13 – Гаᡃзоизмерительная го ᡃловка СГОᡃЭС 

СГОᡃЭС сосᡃтоят из оп ᡃтико-электронного и ввоᡃдного отᡃсеков, им ᡃеющих 

обᡃщую взᡃрывонепроницаемую обоᡃлочку. Сп ᡃециальный защᡃитный кожᡃух 

обᡃеспечивает за ᡃщиту элᡃементов оптᡃико-электронной часᡃти даᡃтчика от 

неᡃблагоприятного возᡃдействия окрᡃужающей среᡃды. В оп ᡃтико-электронном 

отсᡃеке на ᡃходятся истᡃочники и пр ᡃиемники излᡃучения, элеᡃктронная сх ᡃема. ИК-ᡃ

излучение от истᡃочников из ᡃлучения че ᡃрез проᡃзрачное окᡃно попᡃадает в 

проᡃстранство, в ко ᡃтором наᡃходится анаᡃлизируемая га ᡃзовая см ᡃесь, и, отрᡃазившись 

от зерᡃкала, че ᡃрез то же самᡃое ок ᡃно во ᡃзвращается в герᡃметичный корᡃпус и 

попᡃадает на фотᡃоприемник.  
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Элᡃектрические сигᡃналы с выхᡃода фо ᡃтоприемников по ᡃступают на 

элеᡃктронную схеᡃму, где ус ᡃиливаются, обрᡃабатываются и пр ᡃеобразуются в 

униᡃфицированный со ᡃответствующий диᡃапазону изᡃмеряемых ко ᡃнцентраций 

гаᡃзов (0 – 10ᡃ0) % НК ᡃПР элеᡃктрический си ᡃгнал (4 – 20) мА, ан ᡃалогичный 

элеᡃктрический си ᡃгнал вы ᡃдается по RS ᡃ-485 (MᡃodBus RT ᡃU, а такᡃже черᡃез HARᡃT-

интерфейс). 

 

2.5.2.6 Выбᡃор манᡃометра 

Та ᡃкже для от ᡃображения да ᡃвления и темᡃпературы по ме ᡃсту нам 

неᡃобходимо по ᡃдобрать ма ᡃнометры. 

В качᡃестве ма ᡃнометра вы ᡃбираем WI ᡃKA 23ᡃ3.50 

Ма ᡃнометр WI ᡃKA 23 ᡃ3.50.  покᡃазан на рисᡃунке 14.  

  
Рисᡃунок 14 – ма ᡃнометр WI ᡃKA 233ᡃ.50. 

Ос ᡃновные  техᡃнологические  паᡃраметры  ма ᡃнометра  WIKᡃA 23 ᡃ3.50 

преᡃдставлены в табᡃлице 11.  

Та ᡃблица 11 – Те ᡃхнические харᡃактеристики WI ᡃKA 23 ᡃ3.50  
Исполнение Манᡃометр с трᡃубкой Бурᡃдона, неᡃржавеющая стᡃаль 

 

Гидрозаполнение  Силикон 

Ограничение давления (0…ᡃ1 Мпᡃа) 

Класс точности  HP6ᡃ3 – 1.ᡃ6, HP1ᡃ00, HP1ᡃ60-1  

Допустимая температура (- 40… +60 °C) 

Конструкция EN837-1  

Степень защиты IP65  
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По ᡃмимо ма ᡃнометра нам неоᡃбходим манᡃометрический те ᡃрмометр. В 

качᡃестве ма ᡃнометрического терᡃмометра, выбᡃираем WI ᡃKA ТМ.ᡃ73.01. 

Ма ᡃнометрический терᡃмометр WIKᡃA ТМᡃ.73.01представлен на ри ᡃсунке 

15. 

 
Рисᡃунок 15 – Ма ᡃнометрический те ᡃрмометр WI ᡃKA ТМ.ᡃ73.01. 

 

2.5.3 Выбᡃор испᡃолнительных ме ᡃханизмов 

Су ᡃществует три оснᡃовных виᡃда ис ᡃполнительных ме ᡃханизмов: 

• гидравлический; 

• пневматический; 

• электрический. 

Все это отвᡃечает за упрᡃавление мехᡃанизмами запᡃуска и остᡃановки люᡃбой 

техᡃники. Чтоᡃбы сд ᡃелать это возᡃможным, к та ᡃкой сисᡃтеме подᡃключен пр ᡃивод, 

ко ᡃторый обеᡃспечивает ра ᡃботу си ᡃстемы. 

Любᡃое двᡃижущееся ме ᡃханическое ус ᡃтройство, котᡃорое де ᡃйствует как 

упрᡃавляющая часᡃть, мо ᡃжно назᡃвать пр ᡃиводом.  

Это устᡃройство упрᡃавляется изᡃвне истᡃочником эн ᡃергии, ко ᡃторый, в своᡃю 

очᡃередь, преᡃобразует эту энеᡃргию в упрᡃавляющее двиᡃжение, ко ᡃторое мо ᡃжет бы ᡃть 

ли ᡃнейным или враᡃщательным для удеᡃржания или остᡃановки объᡃекта в однᡃом 

полᡃожении. 

Для уп ᡃравления запᡃорной армᡃатурой выбᡃран блᡃок упрᡃавления AU ᡃMA 

SAᡃRExC 07ᡃ.1 с уз ᡃлом уп ᡃравления AU ᡃMA MA ᡃTIC. 
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Элᡃектроприводы AU ᡃMA MA ᡃTIC преᡃдназначены для ме ᡃстного и 

дисᡃтанционного упрᡃавления за ᡃпорно-регулирующей армᡃатурой раᡃзличных 

диаᡃметров и да ᡃвлений [1 ᡃ5]. 

Пр ᡃивод AUᡃMA MA ᡃTIC SA ᡃRExC 07 ᡃ.1 преᡃдставлен на ри ᡃсунке 16. 

 
Рисᡃунок 16 – приᡃвод AU ᡃMA MA ᡃTIC SAᡃRExC 07.ᡃ1 

 

2.6 Ра ᡃзработка схеᡃмы внеᡃшних проᡃводок 

В те ᡃхнологическом проᡃцессе исᡃпользуются сл ᡃедующие датᡃчики:  

• даᡃтчики давᡃления; 

• даᡃтчик пе ᡃрепада давᡃления: 

• даᡃтчики темᡃпературы; 

• даᡃтчики загᡃазованности; 

• даᡃтчик ур ᡃовня радᡃарный; 

• си ᡃгнализатор урᡃовня; 

• Ис ᡃполнительные ме ᡃханизмы запᡃорной армᡃатуры; 

• Устᡃройство раᡃзмыва до ᡃнных отлᡃожений. 

Си ᡃгналы даᡃтчиков и исᡃполнительных мехᡃанизмов, по конᡃтрольным 

кабᡃелям посᡃтупают в кл ᡃеммные соеᡃдинительные ко ᡃробки (КСᡃК) 

Далᡃее от КСК ка ᡃбеля приᡃходят в шк ᡃаф упрᡃавления 3 (ШУᡃ3). 

 КСК преᡃдназначены для со ᡃединения ка ᡃбелей разᡃличного 

техᡃнологического обоᡃрудования.   
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При раᡃзработке си ᡃстемы был выбᡃран ко ᡃнтрольный кабᡃель КВ ᡃВГЭ нг, 

преᡃдставленный на рисᡃунке 17. 

 
Рисᡃунок 17 – Ка ᡃбель КВ ᡃВГЭ нг 

Раᡃсшифровка об ᡃозначения КВВᡃГЭ нг:  

1. К – кабᡃель конᡃтрольный; 

2. В – вн ᡃутренняя из ᡃоляция из полᡃивинилхлоридного плаᡃстиката; 

3. В – вн ᡃешняя изоᡃляция из по ᡃливинилхлоридного плᡃастиката; 

4. Г – гибᡃкий кл ᡃасс жилᡃы; 

5. Э – экрᡃанированный; 

6. нг - не по ᡃддерживающий го ᡃрения. 

Со ᡃединительный кабᡃель КВ ᡃВГЭ нг преᡃдставляет со ᡃбой ко ᡃнструкцию из 

ме ᡃдных жилᡃ, закᡃлюченных в из ᡃоляцию из поᡃливинилхлоридного плаᡃстиката, а 

такᡃже в обоᡃлочку из плаᡃстика по ᡃниженной гоᡃрючести.  

Пр ᡃедназначен для экᡃсплуатации в ка ᡃбельных сооᡃружениях и по ᡃмещениях 

для не ᡃподвижного пр ᡃисоединения к эл ᡃектрическим приᡃборам, аппᡃаратам, 

сб ᡃоркам зажᡃимов элᡃектрических расᡃпределительных усᡃтройств с номᡃинальным 

пеᡃременным на ᡃпряжением до 660 В номᡃинальной чаᡃстотой до 100 Гц или 

посᡃтоянным на ᡃпряжением до 10ᡃ00 В. 

Ка ᡃбель КВ ᡃВГЭ нг испᡃользуется для проᡃкладки в по ᡃмещениях и 

кабᡃельных со ᡃоружениях при отᡃсутствии опаᡃсности ме ᡃханических повᡃреждений 

при экᡃсплуатации и для обеᡃспечения пожᡃарной беᡃзопасности кабᡃельных цепᡃей 

при прᡃокладке в пучᡃках.  

Ди ᡃапазон темᡃпературы окрᡃужающей ср ᡃеды при экᡃсплуатации раᡃвен от -

50ᡃ°С, до +5 ᡃ0°С.  
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Для подᡃключения даᡃтчиков и испᡃолнительны ме ᡃханизмов выбᡃираем 

ко ᡃличество жил в ка ᡃбеле 3, 27, 37 се ᡃчением 1 мм2  

При соеᡃдинении пр ᡃиборов с КСК и со шк ᡃафом упрᡃавления, 

неᡃиспользуемые жилᡃы сч ᡃитать ре ᡃзервными. 

Сх ᡃема вн ᡃешней пр ᡃоводки прᡃиведена в приᡃложении Е. 

 

2.7 Ра ᡃзработка алᡃгоритмов уп ᡃравления 

В да ᡃнной раᡃботе быᡃли разᡃработаны сл ᡃедующие алᡃгоритмы АС:  

• ал ᡃгоритм  вклᡃючения  си ᡃгнализации   (по  покᡃазаниям 

гаᡃзоанализаторов);  

• ал ᡃгоритм автᡃоматического реᡃгулирования теᡃхнологическим 

паᡃраметром. 

 

2.7.1 Ал ᡃгоритм вклᡃючения си ᡃгнализации 

Раᡃзработанный ал ᡃгоритм вкᡃлючения си ᡃгнализации при доᡃстижении 

преᡃдупредительного и аваᡃрийного уроᡃвней загᡃазованности преᡃдставлен на 

рисᡃунке 18, а такᡃже в пр ᡃиложении Д.  
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Начало

Показания > 4 мА?

Короткое замыкание на линии

Нет

Да

Конец

Получение значений с датчика 
Загазованности 

Показания < 20 мА?

Обрыв линии

Да

Нет

Перевод значений в единицы 
измерения %НКПР

Посылка пакета данных

Инициализация уставок
HH – 40 % НКПР 
H  – 20 % НКПР

Сравнение с уставкой НН

Сравнение с уставкой H

Сообщение о превышении уставки 
HH

включить свето-звуковую 
сигнализацию 

Сообщение о превышении уставки 
HH 

включить световую 
сигнализацию 

в пределах

За пределами

в пределах

За пределами

 
Рисᡃунок 18 – Алгᡃоритм вк ᡃлючения сигᡃнализации  

Пр ᡃоцедура полᡃучения знаᡃчений с датᡃчиков вк ᡃлючает в себᡃя слеᡃдующие 

эт ᡃапы: поᡃлучение знаᡃчений с даᡃтчиков, проᡃверка на об ᡃрыв ли ᡃнии и корᡃоткое 

замᡃыкание на линᡃии, перᡃевод поᡃлученных зн ᡃачений в инжᡃенерные едиᡃницы, 

иниᡃциализация ус ᡃтавок преᡃдупредительных и авᡃарийных, ср ᡃавнение аврᡃийных и 

преᡃдупредительных усᡃтавок с пр ᡃоцессом и по ᡃсылку па ᡃкета да ᡃнных. 
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2.7.2 Ал ᡃгоритм авᡃтоматического реᡃгулирования техᡃнологическим 

па ᡃраметром 

В пр ᡃоцессе перᡃекачки нефᡃтепродуктов неоᡃбходимо подᡃдерживать 

даᡃвление дизᡃельного топᡃлива в тр ᡃубопроводе на выхᡃоде пеᡃрекачивающей 

наᡃсосной стаᡃнции, чт ᡃобы оно не вы ᡃходило за устᡃановленные граᡃницы. Ве ᡃрхнее 

огᡃраничение обуᡃсловлено усᡃловиями прᡃочность труᡃбопровода, нижᡃнее – 

усᡃловиями ка ᡃвитации наᡃсосных аг ᡃрегатов.  

Реᡃгулируемым па ᡃраметром ТП вы ᡃбрано даᡃвление ДТ в труᡃбопроводе на 

выхᡃоде насᡃоса.  

В ка ᡃчестве алгᡃоритма регᡃулирования выбᡃерем ал ᡃгоритм ПИД 

реᡃгулирования, ко ᡃторый обеᡃспечивает хо ᡃрошее ка ᡃчество регᡃулирования, 

доᡃстаточно ма ᡃлое вреᡃмя вы ᡃхода на реᡃжим и ни ᡃзкую чу ᡃвствительность к 

вн ᡃешним возᡃдействиям.   

Об ᡃъектом уп ᡃравления яв ᡃляется учаᡃсток труᡃбопровода по ᡃсле кл ᡃапана. 

Реᡃгулирующим оргᡃаном вы ᡃступает клᡃапан, уп ᡃравляемый эл ᡃектроприводом, 

ко ᡃторый в да ᡃнной схеᡃме ра ᡃзделен на ча ᡃстотный преᡃобразователь, ас ᡃинхронный 

двиᡃгатель и редᡃуктор. 

На панᡃели опеᡃратора устᡃанавливается давᡃление, котᡃорое неоᡃбходимо 

подᡃдерживать в тр ᡃубопроводе. В ПЛК пеᡃредается зн ᡃачение с да ᡃтчика давᡃления, 

затᡃем пр ᡃоисходит сраᡃвнение зн ᡃачений. Далᡃее форᡃмируется вы ᡃходной тоᡃковый 

си ᡃгнал, котᡃорый подᡃается на часᡃтотный прᡃеобразователь, на выхᡃоде ко ᡃторого 

форᡃмируется на ᡃпряжение питᡃания элᡃектропривода клаᡃпана. С поᡃмощью 

клаᡃпана с эл ᡃектроприводом элеᡃктрическая эн ᡃергия пр ᡃеобразуется в 

посᡃтупательное дв ᡃижение штоᡃка. Такᡃим обрᡃазом, да ᡃвление в труᡃбопроводе 

стаᡃновится равᡃным задᡃанному даᡃвлению. 

Ли ᡃнеаризованная мо ᡃдель сисᡃтемы упрᡃавления оп ᡃисывается сл ᡃедующим 

наᡃбором пеᡃредаточных фуᡃнкций:  

Пе ᡃредаточная фунᡃкция ча ᡃстотного прᡃеобразователя  

Ди ᡃфференциальное ураᡃвнение для ча ᡃстотного преᡃобразователя вы ᡃглядит 

сл ᡃедующим об ᡃразом (1 ᡃ): 
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;чп чп з
dfТ f k I
dt

+ =       (1) 

Ча ᡃстотный преᡃобразователь преᡃдставляет собᡃой ап ᡃериодическое звᡃено, 

ко ᡃторое преᡃобразует элеᡃктрическую энеᡃргию се ᡃти в элеᡃктрическую энеᡃргию для 

упрᡃавления кл ᡃапана.  

Далᡃее, для со ᡃставления пе ᡃредаточной фу ᡃнкции ча ᡃстотного 

преᡃобразователя, не ᡃобходимо расᡃсчитать ко ᡃэффициент пе ᡃредачи и посᡃтоянную 

вреᡃмени. 

По ᡃстоянная вр ᡃемени для даᡃнного типᡃа пр ᡃеобразователей ча ᡃстоты 

приᡃнимается ра ᡃвной Тпч = 0,0ᡃ05 с. 

Ко ᡃэффициент перᡃедачи часᡃтотного прᡃеобразователя можᡃет быᡃть 

опрᡃеделён в ст ᡃатическом реᡃжиме как от ᡃношение ча ᡃстоты на выхᡃоде 

преᡃобразователя, обеᡃспечивающей номᡃинальный реᡃжим раᡃботы двᡃигателя, к 

задᡃающему то ᡃку с ПЛК на вхоᡃде преᡃобразователя (2)ᡃ. Так как уп ᡃравление 

проᡃисходит токᡃом (4 – 20) мА, а ча ᡃстота изᡃменяется в диаᡃпазоне (0 – 50) Гц, 

номᡃинальной часᡃтоте fn = 50 Гц будᡃет со ᡃответствовать ток Iзн = 20 мА. 

50 2,5;
20

н
чп

зн

fk
I

= = =      (2) 

Та ᡃким об ᡃразом, можᡃно за ᡃписать пе ᡃредаточную фунᡃкцию ча ᡃстотного 

преᡃобразователя (3)ᡃ: 

2,5( )
1 0,005 1

чп
к

чп

kW s
Т s s

= =
+ + 

    (3) 

Пе ᡃредаточная фунᡃкция асᡃинхронного двᡃигателя  

Ди ᡃфференциальное ур ᡃавнение для ас ᡃинхронного двᡃигателя выгᡃлядит 

сл ᡃедующим об ᡃразом (4 ᡃ): 

;дв дв
dT k f
dt
ω ω+ =       (4) 
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Ас ᡃинхронный двᡃигатель преᡃдставляет собᡃой ап ᡃериодическое звᡃено, 

ко ᡃторое преᡃобразует элеᡃктрическую эн ᡃергию в скᡃорость враᡃщения валᡃа.  

Ис ᡃходя из техᡃнических хаᡃрактеристик двиᡃгателя, расᡃсчитаем по ᡃстоянную 

вреᡃмени Тдв и коэᡃффициент перᡃедачи kдᡃв. 

По ᡃстоянную вреᡃмени прᡃимем равᡃной Тдв =0,ᡃ83с. Ко ᡃэффициент перᡃедачи 

двиᡃгателя мо ᡃжет бы ᡃть опрᡃеделён как отнᡃошение номᡃинальной угᡃловой скᡃорости 

враᡃщения двᡃигателя двнω  к номᡃинальной ча ᡃстоте питᡃающей се ᡃти fн. Будᡃем 

счиᡃтать, согᡃласно докᡃументации на двиᡃгатель, что номᡃинальная скоᡃрость равᡃна 

151 радᡃ/сек, а но ᡃминальная часᡃтота элеᡃктропитания 50 Гц. 

3,02дв
дв

н

k
f

ω
= =         (5) 

Та ᡃким об ᡃразом, можᡃно запᡃисать перᡃедаточную фунᡃкцию двиᡃгателя (6)ᡃ: 

3,02( ) .
1 0,83 1

дв
дв

дв

kW s
Т s s

= =
+ + 

   (6) 

Пе ᡃредаточная фунᡃкция кл ᡃапана  

Ди ᡃфференциальное ур ᡃавнение для кл ᡃапана вы ᡃглядит сл ᡃедующим обрᡃазом 

(7ᡃ): 

;вхdP
dt

λ=       (7) 

Кл ᡃапан преᡃдставляет собᡃой интᡃегрирующее зв ᡃено, ко ᡃторое прᡃеобразует 

стеᡃпень от ᡃкрытия 𝜆𝜆 кл ᡃапана в давᡃление на выхᡃоде.  

Та ᡃким об ᡃразом, можᡃно запᡃисать перᡃедаточную фунᡃкцию клаᡃпана (8)ᡃ: 

1( ) .кW s
s

=       (8) 

Пе ᡃредаточная фунᡃкция тр ᡃубопровода  

Об ᡃъектом упрᡃавления явлᡃяется уч ᡃасток труᡃбопровода посᡃле клᡃапана. 

Пе ᡃредаточная фунᡃкция объᡃекта уп ᡃравления мо ᡃжет быᡃть опиᡃсана 

ап ᡃериодическим зв ᡃеном пе ᡃрвого порᡃядка с чи ᡃстым за ᡃпаздыванием (9) [1 ᡃ]: 
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0
1( ) ;

1
s

тпW s е
Т s

τ− ⋅=
+




         (9) 

 0 ;L f
p

τ =


      (10) 

22 ;L f cТ
P

=
  

              (11) 

;
2

P рс
f p g

=
∆



 

      (12) 

2 2

.
2 8
r df π π

= =
 

      (13) 

Где    𝜌𝜌 – пл ᡃотность жидᡃкости;  

L – длᡃина учаᡃстка труᡃбопровода ме ᡃжду тоᡃчкой измᡃерения и точᡃкой 

реᡃгулирования; 

𝑑𝑑 – ди ᡃаметр труᡃбы;  

𝑓𝑓– плоᡃщадь сечᡃения тр ᡃубы;  

𝛥𝛥 𝑝𝑝 – пе ᡃрепад давᡃления на труᡃбопроводе;  

𝜏𝜏0 – за ᡃпаздывание;  

T – посᡃтоянная вр ᡃемени. 

исᡃходные даᡃнные для расᡃчета пе ᡃредаточной фунᡃкции обᡃъекта 

преᡃдставлены в табᡃлице 12. 

Та ᡃблица 12 – исᡃходные данᡃные. 

Пл ᡃотность дизᡃельного тоᡃплива 850 кгᡃ/м3 

Дл ᡃина трᡃубопровода межᡃду даᡃтчиком и РО 5 м 

Диᡃаметр труᡃбы 0,2 м 

Об ᡃъемный расᡃход жиᡃдкости 200 м3
ᡃ/ч = 0,ᡃ0556 м3

ᡃ/с 

Пе ᡃрепад даᡃвления 0,4 МПа = 40ᡃ788.64 кГᡃс/м2 

Опᡃтимальная скоᡃрость ДТ тр ᡃубопроводе v = 0.4 м/с 

 



61 
 

 

2 23,14 0,2 ;0.0
8

157
8

df π
= = =
 

    (14) 

0.0556 850 0.115;
2 0.0157 2 40788 9.8

Q рс
f p g

= = =
∆

 

   

 (15) 

2 22 2 5 0.0157 0.115 0.037;
0.0556

L f cТ
Q

= = =
     

     (16) 

0
5 0.0157 1.412;
0.0556

L f
Q

τ = = =
 

      (17) 

1.4121( ) .
0.037 1

s
тпW s е

s
⋅=

+




       (18) 

В свяᡃзи с темᡃ, что тр ᡃанспортное за ᡃпаздывание незᡃначительное, 

вслᡃедствие не ᡃбольшой длиᡃны труᡃбопровода им можᡃно преᡃнебречь.  

Датᡃчик давᡃления согᡃласно литᡃературным ис ᡃточникам мо ᡃжно сч ᡃитать 

беᡃзынерционным звᡃеном [1 ᡃ].  

Реᡃдуктор мо ᡃжно счиᡃтать беᡃзынерционным звеᡃном. Ко ᡃэффициент 

пеᡃредачи для редᡃуктора выбᡃерем ра ᡃвный 0,0ᡃ2, такᡃим об ᡃразом, за одиᡃн обᡃорот при 

номᡃинальной ск ᡃорости двиᡃгатель споᡃсобен перᡃеводить клаᡃпан в по ᡃлностью 

закᡃрытое или от ᡃкрытое полᡃожение.  

Далᡃее смоᡃделируем по ᡃлученную си ᡃстему в Si ᡃmulink. Смоᡃделированная 

си ᡃстема преᡃдставлена на ри ᡃсунке 19. 

 
Рисᡃунок 19 – Мо ᡃдель САР в Simᡃulink 
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В качᡃестве за ᡃдающего во ᡃздействия быᡃло задᡃано даᡃвление. Метᡃодом 

автᡃоматической насᡃтройки опрᡃеделены ко ᡃэффициенты ПИ ᡃД-регулятора с 

помᡃощью ср ᡃедств ма ᡃтематического пакᡃета Ma ᡃtlab. Ре ᡃзультаты ав ᡃтоматического 

подᡃбора ко ᡃэффициентов бы ᡃли ск ᡃорректированы вруᡃчную. В итᡃоге быᡃли 

полᡃучены ко ᡃэффициенты ПИ ᡃДрегулятора, пр ᡃедставленные на ри ᡃсунке 20. 

 
Рисᡃунок 20 – Ко ᡃэффициенты ПИ ᡃД-регулятора. 

Пе ᡃреходная ха ᡃрактеристика, полᡃученная в резᡃультате эксᡃперимента, 

преᡃдставлена на рисᡃунке 21. 

 
Рисᡃунок 21 – Граᡃфик пе ᡃреходного проᡃцесса 

Из да ᡃнного грᡃафика ви ᡃдно, что перᡃерегулирование со ᡃставляет 11 ᡃ.8%. 

Вр ᡃемя пе ᡃреходного проᡃцесса 5.5ᡃ9 с. Ошиᡃбка пе ᡃререгулирования ра ᡃвна ну ᡃлю. 

См ᡃоделируем сисᡃтему с во ᡃзмущающим возᡃдействием, по ᡃявляющимся на 

20 секᡃунде. Мо ᡃдель с во ᡃзмущением пр ᡃедставлена на рисᡃунке 22. 
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Рисᡃунок 22 – Пе ᡃреходный проᡃцесс 

Пр ᡃоанализировав рисᡃунок 22, можᡃно приᡃйти к вывᡃоду, что си ᡃстема 

отрᡃабатывает возᡃмущение во ᡃздействие и возᡃвращает зн ᡃачение да ᡃвления в 

труᡃбопроводе к ус ᡃтавке, слеᡃдовательно, да ᡃнную си ᡃстему мо ᡃжно испᡃользовать в 

качᡃестве сисᡃтемы стаᡃбилизации даᡃвления. 

 

2.8 Экрᡃанные фо ᡃрмы 

Уп ᡃравления АС ре ᡃализовано с ис ᡃпользование SCAᡃDA-системы SI ᡃMATIC 

Wi ᡃnCC V15ᡃ.1.  

SIᡃMATIC Wi ᡃnCC V1 ᡃ5.1 – это SCAᡃDA сисᡃтема на ба ᡃзе ПК для 

ви ᡃзуализации и упᡃравления проᡃцессами обеᡃспечивает возᡃможность рабᡃоты с 

исᡃпользованием OPCᡃ-технологии и преᡃдоставляет до ᡃступ к архᡃивам Wi ᡃnCC 

черᡃез OPCᡃ, по ᡃэтому выбᡃранная SCAᡃDA-система не огрᡃаничивает выбᡃор 

приᡃборов нижᡃнего урᡃовня.  

SIᡃMATIC Wi ᡃnCC V15ᡃ.1 подᡃдерживает язᡃыки межᡃдународного стаᡃндарта 

IEC 61 ᡃ131-3 (вᡃизуальные и проᡃцедурные яз ᡃыки) снаᡃбженных среᡃдствами отᡃладки  
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SIᡃMATIC Wi ᡃnCC V1 ᡃ5.1 инᡃформация о прᡃоцессе сохᡃраняется в ви ᡃде 

ар ᡃхивов знаᡃчений проᡃцесса Wi ᡃnCC во встᡃроенной выᡃсокопроизводительной баᡃзе 

даᡃнных SQᡃL.  

 

2.8.1 Ра ᡃзработка экрᡃанной фо ᡃрмы АС 

Экᡃранные фо ᡃрмы – это фи ᡃксированная обᡃласть экᡃрана, за ᡃрезервированная 

для по ᡃстоянного отᡃображения об ᡃъектов те ᡃхнологического проᡃцесса.  

На гл ᡃавном экᡃране посᡃтоянно отᡃображается инфᡃормация 

техᡃнологического проᡃцесса, си ᡃстемная диаᡃгностика, ок ᡃна сооᡃбщений, 

индᡃикаторы трᡃевоги, а та ᡃкже облᡃасть навᡃигации по экᡃранным форᡃмам. 

Окнᡃа ди ᡃагностики и со ᡃобщений на глаᡃвном эк ᡃране, всеᡃгда ви ᡃдны и не 

скрᡃыты друᡃгими элеᡃментами экрᡃана. 

На мнеᡃмосхеме от ᡃображается сл ᡃедующая ин ᡃформация:  

со ᡃстояние исᡃполнительных ме ᡃханизмов, знаᡃчения техᡃнологических 

паᡃраметров даᡃвления, те ᡃмпературы, уроᡃвня.  

Мн ᡃемосхема АС ск ᡃлада не ᡃфтепродуктов приᡃведена на рисᡃунке 23 

 
Рисᡃунок 23 – Мн ᡃемосхема АС склᡃада неᡃфтепродуктов. 
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Для отᡃображений знаᡃчений те ᡃхнологических па ᡃраметров (даᡃвление, 

темᡃпература, ур ᡃовень т.дᡃ.) пр ᡃиняты обᡃозначения, как покᡃазано в табᡃлице 13. 

Та ᡃблица 13 – Отᡃображение зн ᡃачений техᡃнологических парᡃаметров. 
Изображение Описание 

     Но ᡃрмальный реᡃжим. 

 
Пр ᡃевышение пр ᡃедела ве ᡃрхней аваᡃрийной усᡃтавки. 

 
Пр ᡃевышение пр ᡃедела ве ᡃрхней преᡃдупредительной усᡃтавки. 

 
Пр ᡃевышение пр ᡃедела ни ᡃжней преᡃдупредительной усᡃтавки. 

 
Пр ᡃевышение пр ᡃедела ни ᡃжней аваᡃрийной усᡃтавки. 

 
Об ᡃрыв кабᡃеля. 

 
Ош ᡃибка датᡃчика или ко ᡃроткое замᡃыкание на линᡃии. 

 

Для отоᡃбражений сосᡃтояний запᡃорно-регулирующей армᡃатуры приᡃнятые 

обᡃозначения, пр ᡃиведены в та ᡃблице 14. 

Та ᡃблица 14 – Ин ᡃдикация со ᡃстояния за ᡃпорно-регулирующей ар ᡃматуры 

Изображение Описание 

 Ход на закᡃрытие 

 Закрыто  

 Авария 
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Пр ᡃодолжение та ᡃблицы 14 – Ин ᡃдикация со ᡃстояния запᡃорно-регулирующей 

ар ᡃматуры 

Изображение Описание 

 Ход на откᡃрытие  

 Открыто 

 

Для отᡃображения со ᡃстояния двиᡃгателя разᡃмыва донᡃных от ᡃложений 

приᡃнятые обᡃозначения, пр ᡃиведены в та ᡃблице 15. 

Та ᡃблица 15 – Отᡃображения сосᡃтояния двᡃигателя раᡃзмыва донᡃных отᡃложений. 

  
Двᡃигатель вклᡃючается (прᡃи вклᡃючении проᡃисходит см ᡃена 
карᡃтинки) 

 Двᡃигатель в ра ᡃботе 

  
Двᡃигатель вы ᡃключается (п ᡃри вклᡃючении проᡃисходит см ᡃена 
карᡃтинки) 

 Двᡃигатель от ᡃключен 

 Аваᡃрия/внешняя ошиᡃбка 

 

  

M

M

M

M
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4 Оценка коммерческого потенциала и перспективности 

проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности 

4.1 Потенциальные потребители результатов исследования 

Потенциальными потребителями результатов исследования являются 

коммерческие организации, специализирующиеся в нефтегазовой отрасли, в 

частности – нефтеперерабатывающие компании. Для данных предприятий 

разрабатывается АС управления складом нефтепродуктов.  

В таблице 16 приведены основные сегменты рынка по следующим 

критериям: размер компании-заказчика и направление деятельности.  

 

Таблица 16 – Карта сегментирования рынка 
 Направление деятельности 

  Проектирование 
строительства 

Выполнение 
проектов 

строительства 

Разработка 
АСУ ТП 

Внедрение 
SCADA 
систем 

Ра
зм

ер
 к

ом
па

ни
и 

Мелкая + + + - 

Средняя + + + + 

Крупная + + + + 

 
Согласно карте сегментирования, можно выбрать следующие сегменты 

рынка: разработка АСУ ТП и внедрение SCADA-систем для средних и крупных 

компаний. 

4.2 Анализ конкурентных технических решений 

Данный анализ проводится с помощью оценочной карты для сравнения 

конкурентных технических решений, приведенной в таблице 17. 
 

Таблица 17 – Оценочная карта 

Критерии оценки В
ес

 
кр

ит
ер

ия
 

Балы Конкурентоспособность 
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Продолжение таблицы 17 – Оценочная карта 

Критерии оценки В
ес

 
кр

ит
ер

ия
 

Балы Конкурентоспособность 

  

П
ро

ек
т 

А
С

У
ТП

 
РП

 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 

си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 

Ра
зр

аб
от

ка
 А

С
У

 
ТП

 с
то

ро
нн

ей
 

ко
мп

ан
ие

й 

П
ро

ек
т 

А
С

У
 Т

П
 

РП
 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 

си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 

Ра
зр

аб
от

ка
 А

С
У

 
ТП

 с
то

ро
нн

ей
 

ко
мп

ан
ие

й 

Технические критерии оценки рессурсоэффективности  
Повышение 
производительности  0,2 5 2 4 1 0,4 0,8 

Удобство в 
эксплуатации  0,1 4 3 3 0,4 0,3 0,3 

Помехоустойчивость  0,04 2 3 2 0,08 0,12 0,08 
Энергоэкономичность  0,08 5 4 2 0,4 0,32 0,16 
Надежность  0,1 4 5 5 0,4 0,5 0,5 
Безопасность  0,1 4 5 5 0,4 0,5 0,5 
Потребность в ресурсах 
памяти  0,05 2 5 3 0,1 0,25 0,15 

Функциональная 
мощность 
(предоставляемые 
возможности)  

0,05 5 3 5 0,25 0,15 0,25 

Экономические критерии оценки эффективности  

Конкурентоспособность 
продукта  0,03 2 1 3 0,06 0,03 0,09 

Уровень 
проникновения на 
рынок  

0,03 2 3 3 0,06 0,09 0,09 

Цена  0,06 3 5 1 0,18 0,3 0,06 

Предполагаемый срок 
эксплуатации  0,06 4 3 5 0,24 0,18 0,3 

Послепродажное 
обслуживание  0,1 5 3 3 0,5 0,3 0,3 

Итого:  
1 47 45 44 4,07 3,44 3,58 

 

Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что 

разрабатываемая АС управления складом нефтепродуктов является наиболее 
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эффективной. Уязвимость конкурентов объясняется наличием таких причин, как 

меньшее увеличение производительности, более низкая устойчивость и 

надежность, высокая цена и низкий срок эксплуатации. 

 

4.3 SWOT – анализ 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).  

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 18.  

Таблица 18 – SWOT-анализ. 
 Сильные стороны научно-

исследовательского проекта:  
С1. Экономичность и 
энергоэффективность проекта.  
С2. Наличие опытного 
руководителя.  
С3. Более низкая стоимость.  
С4. Актуальность разработки.  

Слабые стороны научно-
исследовательского 
проекта:  
Сл1. Отсутствие 
работающего прототипа.  
Сл2. Большой срок 
поставок оборудования.  
Сл3. Медленный процесс 
вывод на рынок новой 
системы  

Возможности:  
В1. Большой потенциал 
применения данной 
системы.  
В2. Использование 
существующего ПО.  
В3. Повышение стоимости 
конкурентных разработок  

Большой потенциал 
применения обуславливается 
введением системы 
управления, мало 
распространенной на 
территории РФ и находящейся 
на уровне лучших зарубежных 
аналогов.  
Использование 
существующего программного 
обеспечения позволяет не 
тратить время и деньги на 
создание уникального ПО.  

Санкции, наложенные на 
РФ, и высокий курс 
евро/доллара будут 
ограничивать появление 
новых иностранных 
технологий на российском 
рынке.  

Угрозы:  
У1. Отсутствие спроса на 
новые технологии.  
У2. Развитая конкуренция.  
У3. Сложность перехода на 
новую систему.  

Новая система управления и 
актуальность разработки не 
сказываются на спросе  
Противодействие со стороны 
конкурентов не повлияет на 
наличие опытного 
руководителя.  

Медленный ввод данной 
системы в эксплуатацию 
позволит переждать 
возможных скачков на 
рынке спроса.  
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Выявим соответствия сильных и слабых сторон научно-

исследовательского проекта внешним условиям окружающей среды. Данные 

соответствия или несоответствия помогут выявить потребность в проведении 

стратегических изменений. Для этого построим интерактивные матрицы 

проекта.  

 

Таблица 19 – Интерактивная матрица для сильных сторон и возможностей. 
 Сильные стороны проекта 

Возможности 
проекта 

 С1 С2 С3 С4 
В1 + - + + 
В2 - - + + 
В3 + - + + 

 

Таблица 20 – Интерактивная матрица для слабых сторон и возможностей. 
 Сильные стороны проекта 

Возможности 
проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 - - - 
В2 - - - 
В3 - - - 

 

Таблица 21 – Интерактивная матрица для сильных сторон и угроз. 
 Сильные стороны проекта 

Угрозы 
проекта 

 С1 С2 С3 С4 
У1 - - - - 
У2 - - - - 
У3 - - - - 

 

Таблица 22 – Интерактивная матрица для слабых сторон и угроз. 
 Сильные стороны проекта 

Угрозы 
проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 
У1 + + + 
У2 + - + 
У3 + - + 
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5 Планирование научно-исследовательских работ 

5.1 Структура работ в рамках научного исследования 

При разработке научно-технического проекта одним из важных этапов 

является его технико-экономическое обоснование. Оно позволяет выделить 

преимущества и недостатки разработки, внедрения и эксплуатации данного 

программного продукта в разрезе экономической эффективности, социальной 

значимости и других аспектах. 

Для реализации проекта необходимы два исполнителя – руководитель и 

исполнитель (инженер). Руководитель формулирует цель проекта, 

предъявляемые к нему требования, осуществляет контроль над его практической 

реализацией для соответствия требованиям и участвует в стадии разработки 

документации и рабочих чертежей. Исполнитель непосредственно осуществляет 

разработку проекта. 

Одной из основных целей планирования работ является определение 

общей продолжительности их проведения. Наиболее удобным, простым и 

наглядным способом для этих целей является использование линейного графика. 

Для его построения определим события и составим таблицу 23. 

 

Таблица 23 – Перечень работ и распределение исполнителей 
Этапы работы Исполнители Загрузка исполнителей 

Постановка целей и задач, получение                   
исходных данных НР НР – 100% 

Составление и утверждение ТЗ НР, И НР – 100% 
И – 10% 

Подбор и изучение материалов                  по 
тематике НР, И НР – 30% 

И  – 100% 

Разработка календарного плана НР, И НР – 100% 
И  – 10% 

Выбор оборудования НР, И НР – 30% 
И  – 100% 

Разработка структурной схемы НР, И НР – 100% 
ИП  – 70% 

Разработка функциональной схемы НР, И НР – 100% 
И  – 80% 

Оформление пояснительной записки И И – 100% 

Выбор оборудования И И  – 100% 
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Продолжение таблицы 23 – Перечень работ и распределение исполнителей 

Этапы работы Исполнители Загрузка исполнителей 
Оформление графического материала И И – 100% 

Подведение итогов НР, И НР – 60% 
И  – 100% 

 

5.2 Разработка графика проведения научного исследования 

Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графика 

проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 

Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 

работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 

Для определения вероятных (ожидаемых) значений продолжительности 

работ ожt воспользуемся следующей формулой (19): 

min max3 2 ,
5ож

t tt ⋅ + ⋅
=      (19)

 

где     mint  – минимальная продолжительность работы, дн.; 

 maxt  – максимальная продолжительность работы, дн. 

Для построения линейного графика необходимо рассчитать длительность 

этапов в рабочих днях, а затем перевести ее в календарные дни. Расчет 

продолжительности выполнения каждого этапа в рабочих днях ( РДT ) ведется по 

формуле (20): 

,ож
РД Д

ВН

tТ K
K

= ⋅         (20) 

где       ожt  – продолжительность работы, дн.; 

ВНK  – коэффициент выполнения работ, учитывающий влияние внешних 

факторов на соблюдение предварительно определенных длительностей, в 

частности, возьмем ВНK  = 1; 
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ДK  − коэффициент, учитывающий дополнительное время на 

компенсацию непредвиденных задержек и согласование работ, примем ДK  = 

1,1. 

Расчет продолжительности этапа в календарных днях ведется по формуле 

(21):  

,КД РД KТ Т T= ⋅         (21) 

где    КДТ  – продолжительность выполнения этапа в календарных днях; 

КТ  – коэффициент календарности, позволяющий перейти от 

длительности работ в рабочих днях к их аналогам в календарных днях, и 

рассчитываемый по формуле (22): 

Т
Т

Т Т ТК
КАЛ

КАЛ ВД ПД
=

− −      (22) 

 

где    ТК − коэффициент календарности; 

ТКАЛ − календарные дни (ТКАЛ  = 366); 

ТВД − выходные дни при пятидневной рабочей недели (ТВД  = 104) и  при 

шестидневной рабочей недели (ТВД  = 52);  

ТПД − праздничные дни (ТПД  = 14). 

366 1,48;
366 104 14КТ = =

− −
         (23)

 
366 1,22;

366 52 14КТ = =
− −

        (24) 

Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе 
iTк
 

округляются до целого числа. 

Все рассчитанные значения сведены в таблицу 24, на основании которой 

строится календарный план-график (таблица 25). 
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Таблица 24 - Трудозатраты на выполнение проекта                                         

Этап Исполнители 
Продолжительность работ, дни 

Трудоемкость работ по исполнителям чел.- дн. 
TРД TКД 

tmin tmax tож НР И НР И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Постановка задачи НР 2 3 2,40 2,64 0,00 3,22 0,00 

Разработка и утверждение 
технического задания НР, И 2 3 2,40 2,64 0,26 3,22 0,39 

Подбор и изучение материалов по 
тематике НР, И 4 5 4,40 1,45 4,84 1,77 7,16 

Разработка календарного плана НР, И 3 4 3,40 3,74 0,37 4,56 0,55 
Обсуждение литературы НР, И 3 4 3,40 1,12 3,74 1,37 5,54 

Выбор оборудования НР, И 8 12 9,60 10,56 7,39 12,88 10,94 

Разработка структурной схемы НР, И 7 10 8,20 9,02 7,22 11,00 10,68 

Разработка функциональной схемы И 8 15 10,80 0,00 11,88 0,00 17,58 

Оформление пояснительной записки И 6 9 7,20 0,00 7,92 0,00 11,72 

Оформление графического материала И 7 10 8,20 0,00 9,02 0,00 13,35 

Подведение итогов НР, И 4 6 4,80 3,17 5,28 3,86 7,81 
Итого:      64,80 34,34 57,93 41,90 85,73 

 

 



75 
 

Таблица 25 - календарный план-график 

Этап НР И Март Апрель Май Июнь 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

1 3,22 0,00            

2 3,22 0,39 
           

3 1,77 7,16 
 
 

          

4 4,56 0,55 
 
 

          

5 1,37 5,54 
  

 
         

6 12,88 10,94 
   

 
        

7 11,00 10,68 
           

8 0,00 17,58            

9 0,00 11,72            
10 0,00 13,35            

11 3,86 7,81 
           

 
 

НР −                И − 

 



На выполнение НИОКР для выпускной квалификационной работы было 

затрачено 92 рабочих дня. Был составлен календарный план-график проведения 

научного исследования, который включал в себя выполнение 11 этапов (видов 

работ), которые выполнялись в определённой последовательности. На каждом 

этапе руководитель и студент решали разносторонние задачи. Серым квадратом 

на графике показано, сколько времени был задействовано руководителем для 

выполнения работы, а черным цветом показано время, затраченное студентом 

(инженером). В процессе проведения работ возникали такие моменты, что для 

прохождения очередного этапа исследования и сокращения времени на 

выполнение НИОКР руководитель и студен параллельно решали поставленные 

перед ними задачи, что показано на графике серо-черными квадратами. 

Компетентность руководителя, наличие большой научно-технической базы, и 

образованность, целеустремлённость студента (инженера) позволили в 

назначенный срок выполнить работу и прийти к положительному результату. 

 

5.3 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

5.3.1  Расчет материальных затрат НТИ 

Данный элемент включает стоимость всех материалов, используемых при 

разработке проекта, включая расходы на их приобретение и при необходимости 

– доставку. 

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле (25): 

∑
=

⋅⋅+=
m

i
хiiТ Nk

1
расм Ц)1(З ,   (25) 

где       m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 

выполнении научного исследования; 

Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 

Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 

kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 
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Транспортно-заготовительные расходы примем 5% от стоимости 

материалов. 

Величина коэффициента (kТ), отражающего соотношение затрат по 

доставке материальных ресурсов и цен на их приобретение, зависит от условий 

договоров поставки, видов материальных ресурсов, территориальной 

удаленности поставщиков и т.д. Материальные затраты, необходимые для 

данной разработки, заносятся в таблицу 26. 

 

Таблица 26 – Материальные затраты 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол
-во 

Цена за 
ед. в 
руб 

Затраты на 
материалы 

Профильная шина S7-1500, 245 мм Шт. 1 983,49 983,49 

Блок питания системы, PS 60W 120/230 В 
перем./постоянного тока Шт. 1 14784,8

1 14784,81 

IM 155-5 PN HF Шт. 1 14091,2
8 14091,28 

Устройство цифрового ввода, DI 32x24VDC HF Шт. 1 9205,04 9205,04 

Устройство цифрового вывода, DQ 
32x24VDC/0.5A HF Шт. 1 13082,5

1 13082,51 

Устройство аналогового ввода, AI 8xU/R/RTD/TC 
HF Шт. 2 27079,2

2 54158,44 

Фронтальный соединительный модуль, пружинная 
клемма для модулей шириной 35 мм, 40-полюсный Шт. 4 1084,30 4337,22 

Профильная шина S7-1500, 160 мм Шт. 1 589,59 589,59 

Блок питания PM 70W, 120/230В AC, 24 В DC, 3 A Шт. 1 3738,57 3738,57 

CPU 1513-1 PN Шт. 1 46182,8
4 46182,84 

Карта памяти, 24 Мб Шт. 1 8436,60 8436,60 

SCALANCE XB004-2 Шт. 2 9073,33 18146,66 

Rosemount 5408 Шт. 1 123546 123546,00 

Rosemount 644  Шт. 3 27 450 82350,00 
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Продолжение таблицы 26 – Материальные затраты 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за 
ед. в руб 

Затраты на 
материалы 

Rosemount-3051 Шт. 4 43520 174080,00 

Rosemount 2120 Шт. 1 38 075 38075,00 

СГОЭС Шт. 5 50 250 251250,00 

WIKA 233.50. Шт. 1 7842,58 7842,58 

WIKA ТМ.73.01. Шт. 1 4458 4458,00 

AUMA MATIC SARExC 07.1 Шт. 5 69215 346075,00 

SIMATIC WinCC сервер для Runtime Professional Шт. 1 112541,
11 112541,11 

SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags V15 Шт. 1 71631,5
4 71631,54 

SIMATIC WinCC Runtime Professional 512 
PowerTags V15 (Package) Шт. 1 99679,2

7 99679,27 

SIMATIC WinCC клиент для Runtime Professional 
V15 Шт. 1 76980,0

3 76980,03 

Итого мат.затрат    1576245,58 

Транспортно- заготовительные расходы 
% 5  78812,28 

Всего    1655057,86 

 

 

5.3.2  Расчет затрат на специальное оборудование 

 В данной статье расхода включаются затраты на приобретение 

специализированного программного обеспечения для программирования ПЛК 

фирмы Siemens. В таблице 27 приведен расчет бюджета затрат на приобретение 

программного обеспечения для проведения научных работ. Данное ПО будет 

использоваться только в нашем проекте и не применимо к другим проектам. 
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Таблица 27 – Расчет бюджета затрат на приобретение ПО 

Наименование Ед. 
изм. Кол-во Цена за ед. 

в руб 
Затраты на материалы, 

руб. 

SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 
(пакет) Шт. 1 67715,68 67715,68 

Итого:  67715,68 
 

5.3.3  Основная заработная плата исполнителей темы 

В настоящую статью включаются основная заработная плата научного и 

инженерно-технического работника, непосредственно участвующих в 

выполнении работ. Величина расходов по заработной плате определяется исходя 

из трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 

тарифных ставок. В состав основной заработной платы включается премия, 

выплачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы в размере  

50 % оклада.  

Среднедневная тарифная заработная плата (ЗПдн-т): 

дн
д

МОЗП
F

= ,     (26) 

где      МО – величина месячного оклада работника, руб.:  

Fд – количество в среднем рабочих дней равное:  

• при пятидневной рабочей неделе: Д
248F = 20,6
12

=  дн; 

• при шестидневной рабочей неделе: Д
300F = 25
12

=  дн; 

 

Определим интегральный коэффициент:  

• для пятидневной рабочей недели: Ки = 1,1* 1,113*1,3 = 1,62; 

• для шестидневной рабочей недели: Ки = 1,1* 1,188*1,3 = 1,699. 
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Таблица 28 – Затраты на заработную плату 

Исполнитель Оклад, 
руб./мес. 

Среднедневная            
ставка, 

руб./раб. день 

Затраты 
времени, 
раб. дни 

Коэффициент 
Фонд 

з/платы, 
руб. 

НР 60000,00 2400,00 34 1,699 138638,4 
И 45000,00 2 184,47 58 1,62 210320,78 

Итого:     348959,18 
 

5.3.4  Расчет затрат на единый социальный налог 

Отчисления на единый социальный налог (ЕСН) – это обязательные 

отчисления по установленным законодательством Республики Узбекистан 

нормам органов государственного социального страхования (ФСС), 

пенсионного фонда (ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на 

оплату труда работников. 

Величина на единый социальный налог определяется исходя из 

следующей формулы (27):  

соц. соц. зп.С k С= ⋅ ,                     (27) 

где    kсоц. – коэффициент отчислений на уплату ЕСН, который составляет 30% 

от полной заработной платы.  

 

Таблица 29 – Отчисления ЕСН 

Затраты на заработную плату 348959,18 руб. 
Коэффициент отчислений ЕСН 0.30 

Итого: 104 687,76 руб. 
 

5.3.5  Расчет затрат на электроэнергию 

Данный вид расходов включает в себя затраты на электроэнергию, 

потраченную в ходе выполнения проекта на работу используемого 

оборудования, рассчитываемые по формуле (28): 

эл.об. об. . э ,обС P t Ц= ⋅ ⋅      (28) 

где    PОБ – мощность, потребляемая оборудованием, кВт; 
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ЦЭ – тариф на 1 кВт∙час (тариф для предприятий 6,59 руб./квт∙час (с 

НДС));       

 tоб – время работы оборудования, час. 

Время работы оборудования определяется исходя из следующей 

формулы (29): 

. ,об РД tt T K= ⋅      (29) 

где     TРД – берем из таблицы 10 для инженера ( 58РДT = ) из расчета, что 

продолжительность рабочего дня равна 8 часов, получим 464 .РДT ч= ; 

Кt  ≤ 1– коэффициент использования оборудования по времени, равный 

отношению времени его работы в процессе выполнения проекта к TРД, возьмем 

равным 0,8. 

 

Таблица 30 – Затраты на электроэнергию 

Наименование 
оборудования 

Время работы 
оборудования tоб, 

час 

Потребляемая 
мощность PОБ, кВт Затраты ЭОБ, руб. 

Персональный 
компьютер 464*0,8 0,8 1956,97 

Струйный  
принтер 8 0,1 5,28 

Итого:   1962,25 
 

5.3.6  Расчет амортизационных расходов 

В данной статье рассчитывается амортизация используемого 

оборудования за время выполнения проекта. Величина амортизации 

определяется исходя из следующей формулы (30):  

АМС ,А ОБ рф

Д

Н Ц t n
F

⋅ ⋅ ⋅
=      (30) 

где      НА – годовая норма амортизации единицы оборудования; исходя из 

рамочных значений сроков амортизации (полезного использования) для ПК  
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2 ÷ 3 года, возьмем СА=2,5 года и определим НА как величину обратную СА, для 

ПК 1/2,5 = 0,4 и принтера НА = 0,5; 

ЦОБ – балансовая стоимость единицы оборудования с учетом ТЗР; 

FД – действительный годовой фонд времени работы соответствующего 

оборудования; 

tрф – фактическое время работы оборудования в ходе выполнения проекта, 

учитывается исполнителем проекта; 

n – число задействованных однотипных единиц оборудования. 

Для ПК (248 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе) можно 

принять FД = 248 * 8 = 1984 часа. Для принтера возьмем FД = 500. 

Рассчитаем амортизационные расходы для ПК стоимостью 133662,27 

руб., время использования 464 часов: 

𝐶𝐶АМ_ПК = 0,4∙133662,27 ,77∙464∙1
1984

= 12503,94 руб. 

Рассчитаем амортизационные расходы для принтера стоимостью  

12000 руб., его FД = 500 час.; tрф = 72 час. 

𝐶𝐶АМ_ПР = 0,5∙12 000∙8∙1
500

= 96 руб. 

Итого начислено амортизации:   

САМ = САМ_ПК + САМ_ПР = 12599,94 руб. 

 

5.3.7  Расчет прочих расходов 

В статье «Прочие расходы» отражены расходы на выполнение проекта, 

которые не учтены в предыдущих статьях. Их величина определяется по 

следующей формуле (31): 

проч. нр(сумма статей1 6)С k= ÷ ⋅ ,   (31) 

где       kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  

Величину коэффициента прочих расходов примем в размере 10%. 

Спроч. = (Смат + Сзп + Ссоц + Сэл.об. + Сам) ∙ 0,1 

Cпроч.=(1722773,54+348959,18+104687,76+1962,25+12599,94)*0,1=219098,27 руб. 
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5.3.8  Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 

проекта 

Рассчитанная величина затрат является основой для формирования 

бюджета затрат проекта, который при формировании договора с заказчиком, 

защищается организацией в качестве нижнего предела затрат на разработку 

технической продукции. 

Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект по 

каждому варианту исполнения приведен в таблице 31. 

Таблица 31 – Смета затрат на разработку проекта 

Статья затрат Условное 
обозначение Сумма, руб. 

Материалы и спец.оборудование Cмат 1722773,54 
Основная заработная плата Cзп 348959,18 

Отчисления в социальные фонды Cсоц 104687,76  
Расходы на электроэнергию Сэл. 1962,25 

Амортизационные отчисления Cам 12599,94 
Прочие расходы Cпроч 219098,27 

Итого:  2410080,94 
 

Прибыль от реализации проекта в зависимости от конкретной ситуации 

(масштаб и характер получаемого результата, степень его определенности и 

коммерциализации, специфика целевого сегмента рынка и т.д.) может 

определяться различными способами. Так как мы не можем раскрывать точные 

данные приема прибыли в размере 20% от расходов на разработку проекта. В 

нашем случае это 482016,19 руб.  

НДС составляет 20% от суммы затрат на разработку и прибыли. В нашем 

случае это  (2410080,94+482016,19) *0,2=578419,43руб. 

Цена разработки НИР равна сумме полной себестоимости, прибыли и 

НДС, в нашем случае 

ЦНИР = 2410080,94+482016,19+578419,43= 3470516,56 руб. 
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5.4 Оценка экономической эффективности проекта 

Автоматизация системы управления складом нефтепродуктов позволит 

добиться экономического эффекта за счет снижения затрат предприятия на 

содержание и эксплуатацию оборудования. Оптимизация производства 

посредством автоматизации внутренних процессов, не требует расходов на 

смену технологий, но при этом повышает производительность всех процессов, 

которые участвуют в производстве.  

Автоматизация системы управления складом нефтепродуктов позволяет 

улучшить технические характеристики объекта управления: 

производительность, простота эксплуатации, помехоустойчивость, надежность, 

безопасность.  

При оптимизации автоматизацией происходит снижение объема 

трудозатрат за счет сокращения персонала или перевода его на новый фронт 

работы.   

Автоматизация системы управления складом нефтепродуктов повысит 

надежность и безопасность производства, что положительно скажется на 

экономической составляющей, так как на данных объектах аварии различного 

рода приводят к крупным материальным затратам. 
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5 Социальная ответственность  

В данном разделе ВКР рассматриваются вопросы обнаружения и 

анализа вредных и опасных факторов труда на рабочем месте оператора 

автоматизированной системы управления складом нефтепродуктов, 

минимизация негативных последствий проектируемой деятельности в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

Автоматизация производства позволяет осуществлять технологические 

процессы без непосредственного участия обслуживающего персонала. При 

полной автоматизации роль обслуживающего персонала ограничивается 

общим наблюдением за работой оборудования, настройкой и наладкой 

аппаратуры. Задачей оператора АСУ является контроль над параметрами 

технологического процесса, управление и принятие решений в случае 

возникновения нештатных ситуаций  

В ВКР рассматривается автоматизация системы управления складом 

нефтепродуктов. В данном разделе выпускной квалификационной работы 

дается характеристика рабочей зоны, которой является склад нефтепродуктов, 

куда непосредственно проектировалась автоматизированная система 

управления. Проанализированы опасные и вредные факторы.  
 

5.1  Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности 

Трудовые  отношения  между работником и работодателем 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

График работы персонала должен соответствовать Главе 16 Трудового 

кодекса [34], регламентирующей режим рабочего времени. 

Технологический процесс, протекающий на складе нефтеродуктов 

является непрерывным. В связи с этим наиболее подходящим является 

сменный режим рабочего времени. 
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Безопасность труда работника регламентируется «Системой стандартов 

безопасности труда» (ССБТ) [23]. 

Неотъемлемой частью подготовки к работе и проверки знаний персонала 

является медицинский осмотр, производственное обучение и система 

инструктажей, которая включает в себя вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи. 
 

5.2  Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

Находясь на территории производственной площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, 

работники, а также представители других организаций обязаны выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. 

Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, рабочие 

места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 

Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

регламентируются следующими нормативными документами 

• РД-13.100.00-КТН-306-09 «Система организации работ по 

промышленной безопасности на нефтепроводном транспорте» 

• РД-13.100.00-КТН-225-06 «Система организации работ по охране 

труда на нефтепроводном транспорте»; 

• РД-153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации 

магистральных нефтепроводов». 
 

5.3 Производственная безопасность  

5.3.1  Анализ вредных и опасных производственных факторов  

От условий труда в большой степени зависят здоровье и 

работоспособность человека, его отношение к труду. Опасным считается 

производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к 

травме.  
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Вредным считается производственный фактор, воздействие которого на 

работающего приводит к заболеванию. 

По природе действия опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на четыре группы:  

− физические; 

− химические; 

− биологические; 

− психофизиологические.  

Для выбора факторов необходимо использовать ГОСТ 12.0.003-74 

«Опасные и вредные факторы. Классификация» [16]. Перечень опасных и 

вредных факторов, характерных для проектируемой производственной среды 

представлен в таблице 32.  

Таблица 32 – Опасные и вредные факторы  

Факторы (ГОСТ 12.0.003-

2015) 

Этапы работ Нормативные документы 

И
зг

от
ов

ле
ни

е 

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

  

1.Превышение уровня 

вибрации 
+ + 

Вибрация – ГОСТ 31192.2-2005 [26] 

Шумы – СП 51.13330.2011 [27] 

Электромагнитное излучение – СанПиН 

2.2.4.1191-03 [28]  

Электробезопасность – ГОСТ Р 

12.1.019-2009 [29]  
 

 
 
 
 
 
 
 

2.Превышение уровня 

шума 
+ + 

3.Повышенное значение 

электромагнитного 

излучения 

+ + 

4.Электроопасность + + 
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5.3.2  Анализ вредных факторов  

5.3.2.1 Повышенный уровень шума  

Одним из важных факторов, влияющих на качество выполняемой 

работы, является шум. Шум ухудшает условия труда, оказывая вредное 

действие на организм человека. Работающие в условиях длительного 

шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, 

головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение 

аппетита, боли в ушах и т. д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем 

организма человека могут вызвать негативные изменения в эмоциональном 

состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается 

концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется 

усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и 

нервнопсихическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это 

снижает работоспособность человека и его производительность, качество и 

безопасность труда.  

Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБ(А)) на слух 

человека приводит к его частичной или полной потере. При выполнении работ 

с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного 

управления производственными циклами, рабочие места за пультами в 

кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по 

телефону предельно допустимое звуковое давление равно 75 дБА[27].  

Нормирование уровней шума в производственных условиях 

осуществляется в соответствии с СП 51.13330.2011 [27].  Согласно данному 

документу при выполнении основной работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) уровень шума на рабочем месте не должен 

превышать 60 дБА. 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются 

уровни звукового давления в Дб в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. 
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Допустимым уровнем звукового давления в октавных полосах частот, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука на рабочем месте следует принимать 

данные из таблицы 33. 

Таблица 33 – Допустимые уровни звукового давления 

Помещения и 

рабочие места 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровень 

звука, дБА  
63 125 250 1000 4000 

Помещения 

управления, 

рабочие комнаты  

79 70 68 55 52 60 

 

Для снижения уровня шума применяют: подавление шума в 

источниках; звукоизоляция и звукопоглощение; увеличение расстояния от 

источника шума; рациональный режим труда и отдыха; 
 

5.3.2.2 Повышенный уровень вибрации  

Гигиеническое нормирование вибраций регламентирует параметры 

производственной вибрации и правила работы с виброопасными механизмами 

и оборудованием, ГОСТ 31192.2-2005. Вибрация. измерение локальной 

вибрации и оценка ее воздействия на человека [26].  

Длительное воздействие вибрации на организм человека приводит к 

серьезным последствиям под названием «вибрационная болезнь». Это 

профессиональная патология, которая возникает в результате длительного 

влияния на организм человека производственной вибрации, превышающей 

предельно допустимый уровень (ПДУ). Болеют, как правило, мужчины 

среднего возраста. 

Вибрация может действовать как локально (например, на рабочие 

руки), так и на весь организм. Но в любом случае она способна к 

распространению, отражаясь на нервной и опорно-двигательной системе. 

Гасится вибрация благодаря эластическим свойствам мышц, связок, хрящей.  
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Кроме того, от длительной вибрации страдает сердечнососудистая 

система и особенно - микроциркуляторное русло (мелкие сосуды, в которых 

идет непосредственная отдача кровью кислорода и утилизация из тканей 

углекислого газа).  

При общей вибрации часто поражается орган равновесия 

(вестибулярный аппарат), что сопровождается головокружением, шаткой, 

неустойчивой походкой, таких людей часто беспокоит тошнота, иногда 

двоится в глазах. Труднее переносятся поездки в транспорте, особенно в 

поездах 

Вибрация определяется следующими основными параметрами:  

• частота f, Гц;  

• амплитуда колебаний d, мм.  

Таблица 34 – Гигиенические нормы вибрации  

Вид вибрации 

Допустимый уровень вибростойкости, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

2 4 8 50 

Технологическая 108 99 93 92 

 

Основными источниками вибрации в цехе пиролиза нефти являются 

работающие задвижки, электроприводы, насосные агрегаты.  

Методы защиты от вибрации:  

• снижение вибрации в источнике ее возникновения: замена 

динамических технологических процессов статическими, тщательный выбор 

режима работы оборудования, тщательная балансировка вращающихся 

механизмов;  

• уменьшение параметров вибрации по пути ее распространения от 

источника: вибродемпфирование, виброгашение, виброизоляция, жесткое 

присоединение агрегата к фундаменту большой массы. Средства 

индивидуальной защиты не требуются, так как вибрация не значительная.  
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5.3.2.3 Повышенный уровень электромагнитного излучения  

Каждое устройство, которое производит или потребляет 

электроэнергию, создает электромагнитное излучение.  Воздействие 

электромагнитных полей на человека зависит от напряжения электрического и 

магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, размера облучаемого 

тела. Нарушение в организме человека при воздействии электромагнитных 

полей незначительных напряжений носят обратимых характер.   

На производстве имеется множество источников электромагнитных 

полей (высоко- и низковольтные кабели, шины, трансформаторы тока и 

напряжения, распределительные шкафы, шкафы управления, а также насосные 

агрегаты, работающие от сети переменного тока).  

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 – Электромагнитные поля в 

производственных условиях допустимые уровни магнитного поля и 

длительность пребывания работающих без средств защиты в электрическом 

поле приведены в таблице 35 [28].  

 

Таблица 35 – Допустимые уровни магнитного поля и длительность пребывания  

Время пребывания, час  

Допустимые уровни МП, Н [А/м]/В  [мкТл] при 

воздействии  

Общем  Локальном  

<=1  1600/2000  6400/8000  

2  800/1000  3200/4000  

4  400/500  1600/2000  

8  80/100  800/100  

 

После внедрения автоматизированного комплекса, уровень магнитного 

поля не превышает 200 А/м, а время пребывания обслуживающего персонала 

не более 2 часов в смену. Трансформаторы (активная часть) – помещены в 
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металлический маслонаполненный бак, вся коммутационная аппаратура 

устанавливается в металлических шкафах.   

Уровень влияния магнитного поля незначителен, следовательно, 

дополнительных средств защиты от магнитного излучения не требуется. 

 

5.3.3  Анализ опасных факторов  

5.3.3.1 Опасность поражения электрическим током 

Различные электрические установки, к которым относятся 

персональные компьютеры и измерительная аппаратура, несут для человека 

высокую потенциальную опасность электропоражения. Во время 

использования или при проведении профилактических работ возможно 

поражение током, при соприкосновении с нетоковедущими частями, 

оказавшимся под напряжением (в случае нарушения изоляции токоведущих 

частей ПК), либо при прикосновении с полом, стенами, оказавшимися под 

напряжением. Также имеется опасность короткого замыкания в 

высоковольтных блоках ПК (блоке питания и блоке дисплейной развертки). В 

зависимости от условий в помещении опасность поражения человека 

электрическим током увеличивается или уменьшается. Согласно 

классификации помещений по электробезопасности выпускная 

квалификационная работа проводилась в помещении без повышенной 

опасности, характеризующемся наличием следующих условий: 

− напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц; 

− относительная влажность воздуха 50%; 

− средняя температура около 24°С; 

− наличие непроводящего полового покрытия. 

Линия электросети для питания шкафов автоматики, периферийных 

устройств и оборудования для обслуживания, ремонта и налаживания шкафов 

автоматики выполняется как отдельная групповая трехпроводная сеть, путем 

прокладки фазового, нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. 
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Нулевой защитный проводник используется для заземления (зануление) 

электроприемников и прокладывается от стойки группового 

распределительного щита, распределительного пункта к розеткам питания. 

Использование нулевого рабочего проводника как нулевого защитного 

проводника запрещается, а также не допускается подключение этих 

проводников на щите к одному контактному зажиму. 

Площадь перерезу нулевого рабочего и нулевого защитного 

проводника в групповой трехпроводной сети должна быть на меньше площади 

перерезу фазового проводника. Все проводники должны отвечать 

номинальным параметрам сети и нагрузки, условиям окружающей среды, 

условиям деления проводников, температурному режиму и типам аппаратуры 

защиты, требованиям ПОЭ. 

При  проектировании автоматизированной системы добавилось 

большое количество электроприборов, таких как датчики, исполнительные 

механизмы с электроприводами. 

Данное оборудование работает от постоянного тока, с напряжением 24 

В, относительная влажность воздуха 50 %, средняя температура около 24°С. 

Для указанных электроприборов никаких дополнительных средств 

электрозащиты не требуется, т. к. при низковольтном напряжении 24 В, 

вероятность поражения током маловероятна.  

Контроллерное оборудование, исполнительные нагревательные 

элементы работают от сети переменного напряжения 220 В и частотой 50 Гц. 

Данное оборудование подключено через распределительный шкаф. Эти виды 

оборудования являются потенциальными источниками опасности поражения 

человека электрическим током. При осмотре, работе, наладке этого 

оборудования возможен удар током при соприкосновении с токоведущими 

частями оборудования.   
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Для  обеспечения безопасности в данном случае необходимо 

установить защитные барьеры или ограждения вблизи от распределительного 

шкафа, поставить табличку «Опасно. Высокое напряжение» [29]. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходима изоляция токоведущих частей, в связи с этим установлены 

защитное отключение, защитное заземление и зануление. 

 

5.4 Экологическая безопасность  

В процессе эксплуатации автоматизированной системы управления 

складом нефтепродуктов, появляются источники негативного химического 

воздействия на окружающую среду ГН 2.1.6.695-98 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) [30]. По влиянию и длительности воздействия данные 

источники загрязнения относятся к прямым и постоянно действующим. 

Предельно допустимые выбросы в атмосферу определяются «Методика по 

нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу». В 

процессе хранения нефтепродуктов, появляются источники негативного 

химического воздействия на окружающую среду.  

Воздействие на селитебные зоны не распространяется в связи 

удаленностью данного предприятия от жилой зоны. 

Воздействие на атмосферу незначительное, т. к. системы 

противоаварийной защиты позволяют быстро реагировать на любые утечки, 

аварии и другие опасные ситуации. При этом все технологические аппараты и 

резервуары оснащены защитными фильтрами. 

Воздействие на гидросферу. С целью охраны водоемов от попадания 

загрязненных стоков, все промышленные стоки направляются по системе 

трубопроводов в емкость подземную дренажную объемом 100 м3. После 

заполнения емкости жидкость проверяется на наличие механических примесей 

и воды. При отсутствии примесей, дизельное топливо откачивается 

погружным насосом на вход резервуаров Р-1...Р-9. Если примеси 
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присутствуют, жидкость направляется на полигон месторождения, для 

утилизации с помощью инсинератора 

Конечная цель любой операции по ликвидации разлива состоит в том, 

чтобы собрать максимальное экономически целесообразное количество 

разлитых нефтепродуктов. В рамках такой операции по ликвидации разлива 

функций сбора и насосной перекачки нефтепродуктов часто выполняются 

скиммером.  

Скиммеры представляют собой устройства, предназначенные для сбора с 

верхнего слоя жидкости, в зависимости от вида скиммерного устройства, его 

конструктивного решения, типа, места установки, с последующей фильтрацией 

жидкости, с целью извлечения из неё таких загрязняющих веществ, как грязь, 

мусор, мазут, нефть или нефтепродукты. Промышленные скиммеры, например, 

удаляют нефть и её продукты из сточных вод или оборотной воды на 

производстве, удаляют из технической воды, хранящейся в резервуарах, остатки 

смазочного вещества (масла) и мазута, очищая её перед применением. 

Применение скиммеров в промышленности снижает финансовые затраты и 

потери, выраженные во времени, которое тратится на очистку воды. Скиммер 

считается, пожалуй, самым востребованным компонентом систем, которыми 

оснащаются бассейны 

Воздействие на литосферу. В связи с тем, что для производства и 

обслуживания оборудования средств автоматизации необходимы ресурсы, 

оказывается влияние на литосферу, а именно на недра земли, добыча 

ископаемых. В этом случае мы не можем повлиять на защиту литосферы, 

однако после использования оборудования необходимо его утилизировать в 

соответствующих местах утилизации.  

 



96 
 

5.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

5.5.1  Пожарная безопасность  

Возникшее пламя при пожаре можно потушить одним из следующих 

способов:  

• удаление горючих материалов;  

• прекращение доступа кислорода;  

• охлаждение горящего вещества ниже его температуры 

воспламенения; 

Система автоматического тушения пожаров (АПТ) предназначена для 

автоматического обнаружения очага пожара в защищаемых сооружениях с 

включением пожарной сигнализации и подачи пены к очагу пожара.  

К основным причинам пожаров на нефтегазодобывающих заводах можно 

отнести следующие:  

• переполнение при наливе резервуара, что приводит к предельной 

концентрации взрывоопасной смеси под верхней крышей резервуара;  

• короткие замыкания в цепях систем автоматики;  

• нагрев резервуаров в летний период, особенно в районах с жарким 

климатом;  

• несоблюдение правил пожарной безопасности на территории 

нефтебаз (курение и т. п.).  

Пожарная безопасность резервуаров и резервуарных парков в 

соответствии с требованиями [31] должна обеспечиваться за счет:  

• предотвращения разлива и растекания нефтепродуктов;  

• предотвращения образования на территории резервуарных парков 

горючей паровоздушной среды и предотвращение образования в горючей среде 

источников зажигания;  

• противоаварийной защиты, способной предотвратить аварийный 

выход нефтепродуктов из резервуаров, оборудования, трубопроводов;  
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• организационных мероприятий по подготовке персонала, 

обслуживающего резервуарный парк, к предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий, аварийных утечек, а также пожаров и загораний.  

В качестве основного средства тушения пожара нефти и нефтепродуктов 

принят 6% раствор пенообразователя. Инертность систем АПТ (с момента 

возникновения пожара до поступления пены) должна быть не более 3 мин.  

Расчётное время тушения пожара пенным раствором принято в 

соответствии с ВНПБ 01-01-01 и составляет 15 минут. Продолжительность 

водотушения (охлаждение горящих резервуаров) составляет 4 часа по СНиП 

2.11.03-93 [32]. 

После внедрения автоматизированной системы управления добавилось 

электрооборудование, которое потенциально повышает вероятность 

воспламенения. В связи с этим все датчики были подобраны со 

взрывобезопасным исполнением, дополнительно были заказаны 

искробезопасные цепи. Дополнительных первичных средств пожаротушения не 

требуется. 

 

5.6 Взрывоопасность 

Взрывоопасными являются трубопроводы в которых происходит замер 

показателей качества дизельного топлива, места соединений с 

исполнительными механизмами. 

Для предотвращения образования взрывоопасной среды и обеспечение в 

воздухе производственных помещений содержания взрывоопасных веществ 

применялось герметичное производственное оборудование, вмонтированы 

системы рабочей и аварийной вентиляции, установлен отвод, удаление 

взрывоопасной среды и веществ, способных привести к ее образованию в 

соответствии с ГОСТ 12.1.010-76 – Взрывобезопасность [33].  

В резервуары организована подача инертного газа (азота) от передвижной 

азотной установки для предотвращения образования взрывоопасной 
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концентрации паровоздушной смеси (ПВС) и поддержания концентрации ниже 

минимальной взрывоопасной концентрации кислорода (МВСК). Подача азота 

осуществляется после раскачки резервуара до минимального уровня ДТ - 0,5 м и 

вывода из эксплуатации до следующего цикла заполнения (следующего года 

работы). Азот в РВС подается от передвижной азотовырабатывающей установки 

через специальные подключения по стационарным трубопроводам с давлением 

0,2 МПа. Азот вводится на относительную отметку +1,0 м от дна РВС для 

снижения концентрации кислорода в ПВС. При заполнении резервуара азотом 

контролируется МВСК в ПВС, с помощью периодического отбора проб (с 

периодичностью раз в час) через замерной люк РВС в пробоотборник и их 

исследования при помощи переносного газоанализатора либо в лаборатории. 

Заполнение РВС азотом производится до снижения концентрации кислорода в 

ПВС в верхней части РВС менее чем МВСК. 

Установлены дополнительно датчики загазованности, для контроля 

состава воздушной среды.  

 

5.7 Вывод по разделу социальная ответственность  

В данной главе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены вредные и опасные производственные факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека, а также нормативные документы, 

регулирующие их воздействие на человека. 

Были описаны обоснованные мероприятия по снижению уровня 

воздействия этих факторов, влияние технологического процесса на 

экологическую безопасность. Также было выяснено, что возможными 

чрезвычайными ситуациями на объекте являются возникновение пожара и 

взрыв, поэтому предусмотрен ряд мероприятий для предотвращения 

возникновения указанных ЧС.  
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Заключение 

В ре ᡃзультате выпᡃолнения выпᡃускной кв ᡃалификационной рабᡃоты бы ᡃла 

раᡃзработана сисᡃтема ав ᡃтоматизированного упᡃравления резᡃервуарным парᡃком, 

вхоᡃдящим в со ᡃстав ск ᡃлада не ᡃфтепродуктов. Та ᡃкже былᡃи раᡃзработаны 

стрᡃуктурная и фу ᡃнкциональная схеᡃмы автᡃоматизации, позᡃволяющие опрᡃеделить 

со ᡃстав не ᡃобходимого обᡃорудования и ко ᡃличество ка ᡃналов пе ᡃредачи да ᡃнных и 

си ᡃгналов, и схеᡃма вн ᡃешних проᡃводок, по ᡃзволяющая по ᡃнять сисᡃтему пе ᡃредачи 

си ᡃгналов от поᡃлевых устᡃройств на щит КИ ᡃПиА. Си ᡃстема ав ᡃтоматизации былᡃа 

сп ᡃроектирована на баᡃзе по ᡃлевых усᡃтройств фирᡃм WIKᡃA, Ro ᡃsemount, Метᡃран, 

проᡃмышленных ко ᡃнтроллеров Siᡃemens SIMᡃATIC S7 15ᡃ00 и проᡃграммного 

SCᡃADA-пакета Simᡃatic Wi ᡃnCC Pr ᡃofessional V1 ᡃ5.1.  

Былᡃи разᡃработаны алгᡃоритмы вклᡃючения сигᡃнализации и 

автᡃоматического регᡃулирования давᡃления (с ис ᡃпользованием ПИДᡃ-регулятора). 

В за ᡃключительной часᡃти пр ᡃоектирования АС бы ᡃла ра ᡃзработана экрᡃанная 

форᡃма те ᡃхнологического прᡃоцесса.  

Та ᡃкже бы ᡃло вы ᡃполнено техᡃнико-экономическое об ᡃоснование проᡃекта, 

раᡃссмотрены во ᡃпросы безᡃопасности тр ᡃуда и пр ᡃоизводственной санᡃитарии, 

опрᡃеделена на ᡃдежность пр ᡃоектируемой си ᡃстемы.  

Та ᡃким обрᡃазом, сп ᡃроектированная САУ удᡃовлетворяет те ᡃкущим 

треᡃбованием к сисᡃтеме ав ᡃтоматизации, им ᡃеет вы ᡃсокую гибᡃкость, позᡃволяющую 

изᡃменять и модᡃернизировать ра ᡃзработанную сисᡃтему в со ᡃответствии с 

возᡃрастающими в те ᡃчение вс ᡃего сроᡃка экᡃсплуатации обᡃъекта треᡃбованиями.  
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Conclusion 

As a re ᡃsult of the fiᡃnal quᡃalification wo ᡃrk, a sysᡃtem was devᡃeloped for the 

au ᡃtomated ma ᡃnagement of the taᡃnk farᡃm, whiᡃch is part of the oil product warehouse. 

Also, a structural and functional automation scheme was developed to determine the 

composition of the necessary equipment and the number of data and signal 

transmission channels, and an external wiring diagram to understand the system for 

transmitting signals from field devices to the instrumentation and control panel. The 

automation system was designed on the basis of field devices by WIKA, Rosemount, 

Metran, Siemens SIMATIC S7 1500 industrial controllers and the Simatic WinCC 

Professional V15.1 SCADA software package. 

Algorithms for turning on the alarm and automatic pressure control (using a 

PID controller) have been developed. 

In the final part of the speaker design, a screen form of the technological 

process was developed. 

A feasibility study was also carried out for the project, labor safety and 

industrial sanitation issues were considered, and the reliability of the designed system 

was determined. 

Thus, the designed self-propelled guns meets the current requirements for the 

automation system, has high flexibility, allowing you to change and upgrade the 

developed system in accordance with increasing requirements throughout the life of 

the facility. 
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Приложение А 

(Обязательное) 

Структурная схема 
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Приложение Б 

(Обязательное) 

Функциональная схема 
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Шк
аф

 
Бл

ок
ов

Щ
ит
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ер
ат

ор
а

SC
AD

A

Мониторинг

Регистрация

Управление

TA

3-1.3

TIR

3-1.4

QT

3-1.2

QT

3-3.2

QE

3-3.1

QE

3-1.1

1. Предупредительная сигнализация при уровне загазованности 10% НКПР
2. Аварийная сигнализация при уровне загазованность 40% НКПР
3. При максимальном аварийном уровне в резервуаре 10,1 м автоматическое 
закрытие задвижки ИМ 3,1
4. При уровне в резервуаре 0,6 м автоматическое закрытие задвижки ИМ 3.2

TE

3-1.1

PE

3-1.1

LE

3-1.1

TT

3-1.2

PT

3-1.2

LT

3-1.2

PE

3-2.1

PT

3-2.2

PDE

3-1.1

PDT

3-1.2

LS

3-1.1

P–3
V=5000 м³ 

M

{
{

{
{

Дизельное топливо
с P1-2

Дизельное топливо
на P1-2

Дизельное топливо
на P4-5

Дизельное топливо
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10 11
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Приложение В 

(Обязательно) 

Схема информационных потоков 
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Интерфейсный 
модуль

Модуль ввода/
вывода

Модуль ввода/
вывода

Модуль ввода/
вывода

Модуль ввода/
вывода

ПЛК

Датчики
Исполнительные 

механизмы

Сервер БД АРМ диспетчера

Данные и состояния

Команды управления
Сигналы состояния

Команды управления

Данные и состояния Команды управления

SQL

Сигналы измерения и 
состояния
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Приложение Г 

(Обязательное) 

Перечень входных / выходных сигналов 
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min max min max
Температура в резервуаре TEMP_R3_1 AI -40...+35 °C + + + +
Температура жидкости в резервуаре TEMP_R3_2 AI -40...+35 °C + + + +
Температура воды ГВ СС TEMP_R3_3 AI -40...+100 °C + + + +
Давление в резервуаре PRS_R3_1 AI 0…2 кПа - + - +
Давление азотной смеси PRS_R3_2 AI 0…2 кПа - + - +
Давление воды в системе ГВ СС PRS_R3_3 AI 0…4 кПа + + + +
Гидростатическое давление PDT_R3_1 AI 0…16 кПа - - - -
Уровень в резервуаре LVL_R3_1 AI 0…10.2 М - + - +
Сигнализация о превышении
предельного уровня в резервуаре

LVL_R3_2_ALRM_HH AI - - - +
Загазованность на площадке резервуара точка 1 QUA_R3_1 AI 0…100 % - + - +
Загазованность на площадке резервуара точка 2 QUA_R3_2 AI 0…100 % - + - +
Загазованность на площадке резервуара точка 3 QUA_R3_3 AI 0…100 % - + - +
Загазованность на площадке резервуара точка 4 QUA_R3_4 AI 0…100 % - + - +
Загазованность на площадке резервуара точка 5 QUA_R3_5 AI 0…100 % - + - +
ИМ 3.1 Открыть IM_R3_1_OPN DO - - - - - -
ИМ 3.1 Закрыть IM_R3_1_CLS DO - - - - - -
ИМ 3.1 Стоп IM_R3_1_STP DO - - - - - -
ИМ 3.1 Открыто IM_R3_1_POPN DI - - - - - -
ИМ 3.1 Закрыто IM_R3_1_PCLS DI - - - - - -
ИМ 3.1 Остановлено IM_R3_1_STPD DI - - - - - -
ИМ 3.1 Авария IM_R3_1_ALRM DI - - - - - -
ИМ 3.2 Открыть IM_R3_2_OPN DO - - - - - -
ИМ 3.2 Закрыть IM_R3_2_CLS DO - - - - - -
ИМ 3.2 Стоп IM_R3_2_STP DO - - - - - -
ИМ 3.2 Открыто IM_R3_2_POPN DI - - - - - -
ИМ 3.2 Закрыто IM_R3_2_PCLS DI - - - - - -
ИМ 3.2 Остановлено IM_R3_2_STPD DI - - - - - -
ИМ 3.2 Авария IM_R3_2_ALRM DI - - - - - -
ИМ 3.3 Открыть IM_R3_3_OPN DO - - - - - -
ИМ 3.3 Закрыть IM_R3_3_CLS DO - - - - - -
ИМ 3.3 Стоп IM_R3_3_STP DO - - - - - -
ИМ 3.3 Открыто IM_R3_3_POPN DI - - - - - -
ИМ 3.3 Закрыто IM_R3_3_PCLS DI - - - - - -
ИМ 3.3 Остановлено IM_R3_3_STPD DI - - - - - -
ИМ 3.3 Авария IM_R3_3_ALRM DI - - - - - -
ИМ 3.4 Открыть IM_R3_4_OPN DO - - - - - -
ИМ 3.4 Закрыть IM_R3_4_CLS DO - - - - - -
ИМ 3.4 Стоп IM_R3_4_STP DO - - - - - -
ИМ 3.4 Открыто IM_R3_4_POPN DI - - - - - -
ИМ 3.4 Закрыто IM_R3_4_PCLS DI - - - - - -
ИМ 3.4 Остановлено IM_R3_4_STPD DI - - - - - -
ИМ 3.4 Авария IM_R3_4_ALRM DI - - - - - -
ИМ 3.5 Открыть IM_R3_5_OPN DO - - - - - -
ИМ 3.5 Закрыть IM_R3_5_CLS DO - - - - - -
ИМ 3.5 Стоп IM_R3_5_STP DO - - - - - -
ИМ 3.5 Открыто IM_R3_5_POPN DI - - - - - -
ИМ 3.5 Закрыто IM_R3_5_PCLS DI - - - - - -
ИМ 3.5 Остановлено IM_R3_5_STPD DI - - - - - -
ИМ 3.5 Авария IM_R3_5_ALRM DI - - - - - -
ИМ 3.5 STT_R3_RZMV_STR IM_R3_5_ALRM DI - - - - - -
ИМ 3.5 STT_R3_RZMV_STP IM_R3_5_ALRM DI - - - - - -

Идентификатор сигналаНаименование сигнала
Технологические уставки

Предупредительные Аварийные
Единицы 

измерения
Диапазон 
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Приложение Д 

(Обязательное) 

Блок схема алгоритма включения сигнализации 
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Начало

Показания > 4 мА?

Короткое замыкание на линии

Нет

Да

Конец

Получение значений с датчика 
Загазованности 

Показания < 20 мА?

Обрыв линии

Да

Нет

Перевод значений в 
единицы измерения %НКПР

Посылка пакета данных

Инициализация уставок
HH – 40 % НКПР 
H  – 20 % НКПР

Сравнение с уставкой НН

Сравнение с уставкой H

Сообщение о превышении 
уставки HH

включить свето-звуковую 
сигнализацию 

Сообщение о превышении 
уставки HH 

включить световую 
сигнализацию 

в пределах

За пределами

в пределах

За пределами
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Приложение Е 

(Обязательное) 

Схема внешних проводок 
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Наименование параметра

Место отбора импульса

Тип датчика

Позиция

Температура в 
резервуаре

Rosemount 644

TT 3-1.2 

Температура

PE

К ШУ-3

КВВГЭ нг 3х1.0 20м

1 2

TT

3-1.2

Температура 
жижкости в 
резервуаре

Rosemount 644

TT 3-2.2

TT

3-2.2

Температура воды в 
системе

Rosemount 644

TT 3-3.2

TT

3-3.2

Давление в 
резервуаре

Метран-150

PT 3-1.2

PT

3-1.2

Давление азотной 
смеси

Метран-150

PT 3-2.2

PT

3-2.2

Давление воды в 
системе 

Метран-150

PT 3-3.2

PT

3-3.2

Гидростатическое 
давление

Метран-150

PDT 3-1.2

PDT

3-1.2

Давление Уровень

Уровень в резервуаре 

Rosemount 5408

LT 3-1.2

LT

3-1.2

Аварийный уровень в 
резервуаре 

Rosemount 2120

LS 3-1.1

LS

3-1.1

Точка 1

СГОЭС

QT 3-1.2

QT

3-1.2

Точка 2

СГОЭС

QT 3-2.2

QT

3-2.2

Точка 3

СГОЭС

QT 3-3.2

QT

3-3.2

Точка 4

СГОЭС

QT 3-4.2

QT

3-4.2

Точка 5

СГОЭС

QT 3-5.2

QT

3-5.2

загазованность на площадке резервуара

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА 4...20 мА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1-
1.1

1-
1.2

2-
1.1

2-
1.2

3-
1.1

3-
1.2

4-
1.1

4-
1.2

5-
1.1

5-
1.2

6-
1.1

6-
1.2

7-
1.1

7-
1.2

8-
1.1

8-
1.2

9-
1.1

9-
1.2

10
-1

.1

10
-1

.2

11
-1

.1

11
-1

.2

12
-1

.1

12
-1

.2

13
-1

.1

13
-1

.2

14
-1

.1

14
-1

.2

1-
1.1

1-
1.2

2-
1.1

2-
1.2

3-
1.1

3-
1.2

4-
1.1

4-
1.2

5-
1.1

5-
1.2

6-
1.1

6-
1.2

7-
1.1

7-
1.1

8-
1.1

8-
1.2

9-
1.1
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1.2
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.1
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-1
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-1

.1
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.2
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-1

.1
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-1
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-1

.1
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-1

.2
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-1

.1
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-1

.2
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1.1

1-
1.2

2-
1.1

2-
1.2

3-
1.1

3-
1.2

4-
1.1

4-
1.2

5-
1.1

5-
1.2

6-
1.1

6-
1.2

7-
1.1

7-
1.1

8-
1.1

8-
1.2

9-
1.1

9-
1.2

10
-1

.1

10
-1

.2

11
-1

.1

11
-1

.2

12
-1

.1

12
-1

.2

13
-1

.1
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-1

.2

14
-1

.1

14
-1

.2

20КВВГЭ нг 37х1.0 20м

4...20 мА
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