
  
  

    
      
      
      
      

        
        Файловый архив студентов.
1254 вуза, 4562 предмета.
        
        

        
          
            Войти / Регистрация
            
              
                
                Войти
                Регистрация
              

              
                
                  
                    Логин:
                     
                    Пароль:
                     
                    Забыли пароль?
                    
                    
                    
                  

                

                 
                  
                    Email: 
                     
                    Email повторно:
                     
                    Логин: 
                    
                    Пароль: 
                    
                    Принимаю пользовательское соглашение

                    
                      

                    


                    
                  

                

              

            

          

        

        
          FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
              
            
            
          

        


        	Вузы
	Предметы
	Пользователи
	Добавить файлы
	Заказать работу



        

      
      


      


    
        
        
        
          Добавил:
          
            Vik962

            
            
            
            
            

            Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

          

          Вуз:Саяно-Шушенский Филиал Сибирского Федерального Университета

          Предмет:Автоматизированная система управления технологическим процессом

          Файл:АСУ лекции.pdf

          
        


        
            Скачиваний: 97

            Добавлен: 29.10.2019

            Размер: 7.43 Mб

            Скачать
            
                ☆
            

        


    


    
        
            
                ►Содержание►
            

            
              
              
                X
                	•Синхронные двигатели
	•Электромагнитные устройства автоматики.
	•Типы реле
	•2. по принципу действия:
	•по замеряемой величине:
	•по мощности управления:
	•Коаксиальные кабели
	•Оптоволоконные кабели
	•Коаксиальные кабели
	•Оптоволоконные кабели


              

              
              

            

            
            

        

    
    
    

      








    

    
    

    

    
    

    

    
    







      
      
      
      
      
        
            
            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 41234> Следующая >>>
  





            
                
                    
                    
                    
                    
                    




АСУ ГЭС

лекция №1

« Назначение, основные компоненты АСУ ГЭС, НТД и стадии создания АСУТП ГЭС »

На современном этапе обработка информации и управление становятся решающим фактором повышения уровня развития страны во всех сферах, включая сельскохозяйственное и промышленное производство, транспорт, строительство, здравоохранение, образование, науку, охрану общественного порядка и оборону страны. То есть обработка информации становится важнейшим элементом любой сферы человеческой деятельности. Не случайно появление термина информационные

технологии – процесс получения и преобразования информации, вещества или энергии из начального состояния в заданное конечное с помощью методов, программных и аппаратных средств информатики. Информатика – наука о методах сбора, накопления, передачи и обработки информации с помощью ЭВМ.

Замена физического труда человека в процессе создания материальных благ работой машин и механизмов называют механизацией работ. Использование автоматических устройств (прежде всего, вычислительной техники) в процессах обработки информации называют автоматизацией. Ведущие по уровню экономического и научного развития страны мира сегодня переориентировались из сферы материального производства в сферу развития национальных информационных ресурсов. При этом основным объектом для инвестиций стали так называемые наукоемкие изделия, т.е. изделия, в стоимости которых более 5 % составляют расходы на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР). Так в производстве аппаратных и программных средств вычислительной техники доля НИОКР примерно в 3 раза выше, чем в металлообрабатывающей.

Наибольший эффект аппаратные и программные средства автоматизации приносят в составе автоматизированных систем. Автоматизированная система (АС) – это

система, состоящая из персонала и комплекса автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций. В

зависимости от объекта автоматизации, а также от назначения и функций системы различают автоматизированные системы управления (АСУ), системы

автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные информационные системы (АИС), автоматизированные системы контроля и учета

(АСКУ), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) и т.п.







В свою очередь, в зависимости от объекта автоматизации, в категорию АСУ попадают и

автоматизированные системы управления производством (АСУП) и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

АСУП предназначены для автоматизации задач управления организационно-

экономического характера (планирование производства; учет материалов, продукции, энергии, финансов и кадров; снабжение сырьем, материалами и полуфабрикатами; сбыт продукции; управление транспортом и т.п.).

АСУ ТП – это АСУ, предназначенные для выработки и реализации управляющих воздействий на технологических объектах управления (ТОУ) с целью обеспечения наивысшего качества функционирования ТОУ. ТОУ – это совокупность технологического оборудования (электродвигатели, насосные агрегаты, вентиляторы, печи, горелки, котлы и т.п.) и реализованного на нем по соответствующим регламентам технологического процесса. Качество функционирования АСУ ТП оценивается критерием качества управления. Критерий качества управления – численный показатель (скалярный или векторный), характеризующий эффективность работы ТОУ, значение которого зависит от управляющих воздействий. В качестве критериев могут использоваться как технологические параметры (температура, давление, максимальное отклонение от заданного размера, содержание железа в концентрате), так и технико-экономические показатели (удельные затраты сырья и энергии, прибыль, производительность при выполнении требований по качеству и т.п.).

Не меньшую роль, чем критерий качества управления, в функционировании АСУ ТП играют ограничения, которые должны соблюдаться при выработке управляющих воздействий. Ограничения бывают двух видов: физические, которые не могут быть нарушены даже при неправильном выборе управляющих воздействий, и технологические, которые в принципе могут быть нарушены, но эти нарушения приводят к значительному ущербу. Примером физического ограничения является максимальный расход природного газа на горелку при полностью открытой заслонке. На современных предприятиях АСУП и АСУ ТП функционируют, как правило, в составе единой интегрированной по информации корпоративной АСУ, имеющей иерархическую структуру. На нижнем уровне управление осуществляется совокупностью взаимосвязанных АСУ ТП технологических агрегатов, участков и цехов, а на верхнем – АСУП. С верхнего уровня в АСУ ТП поступает плановая и директивная информация, в обратном направлении идет поток отчетных данных технико-экономического характера (количество израсходованного сырья и электроэнергии, объем и номенклатура произведенной продукции, время и причины простоев).

Дисциплина АСУ ГЭС направлена, в основном, на изучение АСУ ТП: их функций и перечня решаемых задач; состава и структуры; алгоритмов регулирования и управления, реализуемых в автоматическом режиме; современных тенденций развития рынка аппаратных и программных средств АСУ ТП.






Место АСУ ТП в интегрированной автоматизированной системе управления предприятием

Как правило, система управления сложными объектами является многоуровневой иерархической. По такому принципу строится управление государством, отдельным регионом, отраслью, производственным объединением, отдельным предприятием или организацией.

Управление крупным производственным предприятием является весьма сложной проблемой, включающей целый комплекс организационно-экономических задач и задач управления технологическими процессами, машинами, механизмами и оборудованием. В многоуровневой иерархической системе управления подсистемы вышестоящих уровней устанавливают задания для нижестоящих, координируют, контролируют и анализируют их работу. Подсистемы нижних уровней ведут управление своими объектами в соответствии с полученным заданием, формируют и передают информацию для вышестоящих и смежных подсистем. Необходимо отметить общую закономерность в иерархических системах управления: чем ниже уровень подсистемы в иерархии, тем выше скорость обновления информации.

Интегрированная автоматизированная система управления предприятием охватывает решение задач управления всех уровней на основе единой распределенной информационной базы.

АСУП или так называемые ERP-системы (от английского Enterprise Resource Planning System – Система планирования ресурсов предприятия) решают следующие задачи верхних уровней иерархии управления предприятием:

-различные виды планирования и учета производства;

-ведение договоров;

-расчет материальных и энергетических балансов;

-анализ результатов деятельности предприятия за какой-то период;

-снабжение производства и сбыт продукции;

-управление финансами;

-управление персоналом;

-ведение складского и транспортного хозяйств;

-анализ и прогнозирование состояния оборудования.















документации, осуществляется в процессе сертификации, который базируется на законах РФ.

Основные документы, которые устанавливают нормы и требования к АСУ ТП ГЭС:

Федеральные Законы РФ:

от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».( с изм. и доп.)

от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических сооружений"

от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ГОСТы,РД,СТО

1.В части терминологии, определении основных понятий, общих требований в области автоматизированных систем (АС):

•ГОСТ 34.003-90 – «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизирование системы. Термины и определения».

•ГОСТ 24.104-85 – «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».

•РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программнотехническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций».

•СТО 17330282.27.010.001-2008 «Электроэнергетика. Термины и определения».

2.В части проектирования, изготовления и ввода в действие АСУТП ГЭС:

ГОСТ 34.601-90 – «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

ГОСТ 34.602-89 – «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

РД 50-34.698-90 – «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

ГОСТ 34.603-92 – «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

3.В части эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС:

РД 34.20.501-95 / СО 153-34.17.464-2003 – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», М., СПО ОРГРЭС, 2003.






Правила устройства электроустановок. (Изд. 7). М.: Главгосэнергонадзор России, 2004.

СТО 17330282.27.140.009-2008 г. «АСУ ТП ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

4.В части метрологического обеспечения ИИС на стадиях их разработки, производства и эксплуатации:

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 2438-97 «ГСИ. Рекомендации. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения».

РД 153-34.0-11.117-2001 (СО 34.11.117-2001) «Основные положения.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение.

Кроме того существует множество нормативных документов регламентирующих АСУ ТП ГЭС в области электромагнитной совместимости, обеспечения системной надежности, надежности и безопасности, унификации и стандартизации, организации человекомашинного интерфейса, защиты информации и др.

Стадии создания АСУТП ГЭС

Процесс создания АС представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединённых в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания АС, соответствующей заданным требованиям. Стадии и этапы создания АС выделяются как части процесса создания по соображениям рационального планирования и организации работ, заканчивающихся заданным результатом.

	Стадии
	Этапы работ

	 
	 

	1. Формирование
	1.1. Обследование объекта и обоснование

	требований к АС
	необходимости создания АС.

	 
	1.2. Формирование требований пользователя к АС.

	 
	1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и

	 
	заявки на разработку АС (тактико-технического

	 
	задания)

	 
	 

	2. Разработка концепции
	2.1. Изучение объекта.

	АС.
	2.2. Проведение необходимых научно-

	 

	 
	исследовательских работ.

	 
	2.3. Разработка вариантов концепции АС,

	 
	 















удовлетворяющего требованиям пользователя.

2.4.Оформление отчёта о выполненной работе.

3.Техническое задание. Разработка и утверждение технического задания на

	 
	 
	создание АС.

	 
	 
	 

	4.
	Эскизный проект.
	4.1. Разработка предварительных проектных

	 
	 
	решений по системе и её частям.

	 
	 
	4.2. Разработка документации на АС и её части.

	 
	 
	 

	5.
	Технический проект.
	5.1. Разработка проектных решений по системе и её

	 
	 
	частям.



5.2.Разработка документации на АС и её части.

5.3.Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку.

5.4.Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.

6.Рабочая документация. 6.1. Разработка рабочей документации на систему и

	 
	её части.

	 
	6.2. Разработка или адаптация программ.

	 
	 

	7. Ввод в действие.
	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в

	 
	действие.

	 
	7.2. Подготовка персонала.

	 
	7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями

	 
	(программными и техническими средствами,

	 
	программно-техническими комплексами,

	 
	информационными изделиями).

	 
	7.4. Строительно-монтажные работы.

	 
	7.5. Пусконаладочные работы.

	 
	7.6. Проведение предварительных испытаний.

	 
	 














7.7.Проведение опытной эксплуатации.

7.8.Проведение приёмочных испытаний.

8.Сопровождение АС 8.1. Выполнение работ в соответствии с

гарантийными обязательствами.

8.2. Послегарантийное обслуживание.















«АСУ ТП ГЭС» лекция №2

Составил преподаватель СШФ СФУ А.М. Волошин

« Общие требования к АСУ, функции, виды обеспечения, структура АСУТП ГЭС »

Требования к АСУ в целом

1.АСУ любого вида должна соответствовать требованиям технического задания на ее создание, а также требованиям нормативно-технических документов, действующих в ведомстве заказчика АСУ.

2.Ввод в действие АСУ должен приводить к полезным технико-экономическим, социальным или другим результатам, например:

•снижению численности управленческого персонала;

•повышению качества функционирования объекта управления;

•повышению качества управления и др.

3.АСУ должна обеспечивать достижение целей ее создания, установленных в ТЗ на АСУ.

4.В АСУ должна быть обеспечена совместимость между ее частями, а также с автоматизированными системами (АС), взаимосвязанными с данной АСУ.

5.АСУ в целом и все виды ее обеспечения должны быть приспособлены к модернизации, развитию и наращиванию в пределах требований, указанных в ТЗ на АСУ.

6.Надежность АСУ в целом и каждой ее автоматизированной функции должна быть достаточна для достижения установленных целей функционирования системы при заданных условиях применения.

7.Адаптивность АСУ должна быть достаточной для достижения установленных целей

еефункционирования в заданном диапазоне изменений условий применения.

8.В АСУ должны быть предусмотрены контроль правильности выполнения автоматизируемых функций и диагностирование, с указанием места, вида и причины возникновения нарушений правильности функционирования АСУ.

9.В АСУ, имеющих измерительные каналы, должна быть предусмотрена возможность контроля метрологических характеристик измерительных каналов.

10.В АСУ должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта или системы управления, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства.

11.Любая поступающая в АСУ информация вводится в систему однократно с помощью одного входного канала, если это не приводит к невыполнению требований, установленных в ТЗ на АСУ (по надежности, достоверности и т. п.).






12.Выходная информация одного и того же смыслового содержания должна быть сформирована в АСУ однократно, независимо от числа адресатов.

13.Информация, содержащаяся в базах данных АСУ, должна быть актуализирована в соответствии с периодичностью ее использования при выполнении функций системы.

14.АСУ должна быть защищена от утечки информации, если это оговорено в ТЗ на АСУ.

Функции АСУ ТП ГЭС

Функциональная структура ПТК определяется сложившейся технологией управления гидроагрегатами ГЭС. Ее характерными особенностями являются:

наличие двух уровней управления: верхнего (станционного) и нижнего (агрегатного);

разделение функций управления между отдельными функциональными подсистемами.

Программно-технический комплекс должен быть ориентирован на выполнение:

информационных;

управляющих;

вспомогательных (сервисных) функций.

Информационные функции:

сбор и первичная обработка аналоговых, дискретных и числоимпульсных сигналов от первичных датчиков, а также информации, вводимой вручную с клавиатуры;

техническая диагностика;

расчет технико-экономических показателей (ТЭП);

регистрация событий;

регистрация аварийных событий (РАС);

архивация;

протоколирование информации;

отображение информации оперативному персоналу.

Функция РАС (цифровой осциллограф) может выполняться специализированным микропроцессорным устройством.

Должна быть создана информационно-измерительная подсистема коммерческого учета (АИИСКУЭ) выработанной и отпущенной электроэнергии. Такая подсистема должна иметь связь с верхним уровнем АСУ ТП для автоматического составления ведомостей по выработке, расходу и балансу электроэнергии, для использования этих данных в расчетах ТЭП.

Управляющие функции:






На станционном уровне выполняются традиционные для большинства ГЭС функции группового регулирования активной мощности (ГРАМ) и группового регулирования напряжения и реактивной мощности (ГРНРМ). При нормальных режимах работы ГЭС выбор состава работающих агрегатов и его реализация обеспечиваются функцией рационального управления составом агрегатов (РУСА).

Функция ГРАМ

предназначена для автоматического регулирования активной мощности агрегатов ГЭС, с распределением нагрузки между ними по заданному критерию с учетом ограничений рабочего диапазона нагрузок и должна обеспечивать возможность реализации двух режимов регулирования:

регулирование заданного уровня частоты в изолированной энергосистеме;

регулирование мощности ГЭС или отдельных ее частей по частоте в соответствии с заданием мощности.

Функция ГРНРМ

предназначена для автоматического поддержания напряжения на шинах ГЭС или регулирования реактивной мощности с соблюдением заданного распределения реактивной мощности между агрегатами с учетом технологических ограничений режимных параметров генераторов.

Функция РУСА

предназначена для управления составом работающих агрегатов в соответствии с заданными значениями нагрузки и резерва по активной и реактивной мощности, обеспечивающим при заданных ограничениях наибольшую экономичность работы ГЭС в заданном интервале времени.

На ПТК нижнего уровня АСУ ТП, реализующего систему автоматического управления гидроагрегатом (САУГ), возлагается выполнение следующих функций:

Технологическая автоматика гидроагрегата (ТА)

предназначена для автоматического управления гидроагрегатом в переходных режимах при выполнении операций по пуску, нормальному и аварийному остановам, переводу агрегата из одного режима в любой другой из возможных режимов в соответствии с принятой технологией управления, а также для выполнения функций гидромеханических

защит.

Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧ)

предназначено для выполнения функций регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата с помощью гидромеханической части системы регулирования гидротурбины, а также для управления открытием регулирующих органов турбины в






переходных режимах работы гидроагрегата: при пуске, останове, переводе в режим синхронного компенсатора (СК) и выводе из режима СК, при сбросе нагрузки.

автоматическое управление вспомогательным оборудованием (УВО)

предназначено для управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата, обеспечения готовности его к пуску и нормальной работы во всех режимах. Режим работы вспомогательного оборудования жестко связан с режимом работы гидроагрегата: оно должно быть включено при пуске гидроагрегата и отключено при его останове. Другая часть вспомогательного оборудования предназначена для поддержания регулируемых параметров (температуры, давления, уровня и т.д.) в заданных пределах.

электрические и гидромеханические защиты.

Электрические защиты обычно выполнены на специализированных средствах микропроцессорной техники (МП РЗА). В этом случае предусматривается передача

информации о работе защит по каналам связи между МП РЗА и ПТК АСУТП.

Состав АСУ ТП (виды обеспечения)

Успешное функционирование автоматизированного объекта обеспечивает проработка всех компонентов АСУТП, вопросов их взаимодействия и совместимости.

В состав АСУ ТП ГЭС входят следующие компоненты:

-техническое обеспечение;

-программное обеспечение;

-информационное обеспечение;

-математическое обеспечение;

-организационное обеспечение;

-метрологическое обеспечение;

-эргономическое обеспечение;

-правовое обеспечение;

-оперативный персонал.

Техническое обеспечение АСУТП

Комплекс технических средств АСУ должен быть достаточным для выполнения всех автоматизированных функций АСУ.

Комплекс технических средств включает:






-Вычислительные модули контроллеров, терминалов, блоков ПТК АСУ ТП;

-Технические средства хранения информации;

-Устройства связи с объектом;

-Конверторы, преобразователи, модули цифрового обмена;

-Устройства вывода измерений и информации операторам;

-Устройства ввода команд и информации операторами;

-Активное оборудование Технологической сети передачи данных (ТСПД);

-Кроссовые панели и коробки, структурированная кабельная система ТСПД;

-Агрегаты бесперебойного питания, источники бесперебойного питания, блоки питания;

-Средства световой и звуковой сигнализации;

-Датчики, измерительные преобразователи, сигнализаторы;

-Исполнительные устройства и механизмы;

-Монтажные изделия и конструктивы;

-Кабельная продукция, клеммники и испытательные блоки;

-Комплект ЗиП.

В комплексе технических средств АСУ должны в основном использоваться технические средства серийного производства, на базе унифицированных технических средств.

Технические средства АСУ, используемые при взаимодействии АСУ с другими системами, должны быть совместимы по интерфейсам с соответствующими техническими средствами этих систем и используемых систем связи.

В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет.

Программное обеспечение АСУТП

Программное обеспечение (ПО) должно базироваться на международных стандартах и отвечать следующим принципам:

модульность построения всех составляющих;

иерархичность собственно ПО и данных;

эффективность (минимальные затраты ресурсов на создание и обслуживание ПО);

открытость, простота интеграции (возможность расширения и модификации);

гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки);

надежность (соответствие заданному алгоритму, отсутствие ложных действий, защита от разрушения и несанкционированного доступа, как программ, так и данных);






живучесть (выполнение возложенных функций в полном или частичном объемах при сбоях и отказах, восстановление после сбоя);

устойчивость (сбой в работе отдельных приложений не должен приводить к отказу системного ПО и системы в целом);

унификация решений;

простота и наглядность.

Должно предусматриваться разделение ПО на базовое ПО( ОС, ПО ЛВС,СУБД,САПР),

поставляемое разработчиком ПТК и прикладное ПО (SCADA,пользовательское ПО),

разрабатываемое как поставщиком ПТК, так и возможно, разработчиком АСУ ТП и персоналом, эксплуатирующим АСУ ТП.

ПО должно сопровождаться эксплуатационной документацией.

Информационное обеспечение АСУТП

Информационное обеспечение АСУТП должно быть достаточным для выполнения всех

автоматизированных функций АСУТП. Основу построения информационного обеспечения

ПТК АСУТП должны быть положены следующие принципы:

однократный автоматический ввод исходной технологической информации и возможность многократного ее использования;

преобразование входной информации в цифровую форму как можно ближе к месту ее получения:

преобразование выходной информации из цифровой в физическую форму как можно ближе к месту ее использования;

защита от недостоверной и несанкционированной информации и защита отдельных пользователей от излишней информации;

Для кодирования информации, используемой только в данной АСУТП, должны быть применены классификаторы, принятые у заказчика АСУТП.

Для кодирования в АСУТП выходной информации, используемой на вышестоящем уровне, должны быть применены классификаторы вышестоящих систем управления, кроме специально оговоренных случаев.

Информационное обеспечение АСУТП должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам адресации, форматам данных и форме представления информации, получаемой и выдаваемой АСУТП.

Формы документов, создаваемых АСУТП, должны соответствовать требованиям стандартов или нормативно-технических документов ведомства заказчика АСУТП.







Совокупность информационных массивов АСУТП должна быть организована в виде баз данных(БД).

Всоставе БД, как минимум, должны быть предусмотрены:

Технологическая база данных;

База данных алгоритмического обеспечения;

База данных мнемосхем ЧМИ;

База данных эксплуатационной и исполнительной документации;

Для базы данных системы регистрации доступа к АСУ ТП;

База данных отчетных форм и документов.

Для базы данных средств измерений;

Для базы данных сопровождения ремонтов;

База данных тренировок и обучения.

Математическое обеспечение

Математическое обеспечение – это совокупность математических моделей, методов, алгоритмов решения различных задач, используемая на этапе проектирования и в процессе эксплуатации АСУ ТП. К этому виду обеспечения относятся:

•методы фильтрации сигналов;

•методы идентификации математических моделей;

•математические модели объектов управления;

•методы анализа, синтеза и настройки контуров регулирования;

•алгоритмы управления и регулирования;

•методы анализа устойчивости и точности систем;

•методы и алгоритмы оптимизации (поиска экстремума);

•методы принятия решений;

•алгоритмы адаптации параметров системы управления;

•алгоритмы косвенных измерений;

•методы прогнозирования случайных последовательностей;

•методы наблюдения состояния динамической системы;

•интеллектуальные алгоритмы управления.




Организационное обеспечение АСУТП









Организационное обеспечение АСУТП должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом АСУТП возложенных на него обязанностей.

Организационная структура АСУТП должна позволять выполнять все функции АСУТП с учетом их распределения по уровням управления.

По каждой автоматизируемой функции инструкции персоналу должны содержать указания о действиях персонала при отказах технических средств АСУТП.

Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение - установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерения.

Возможность применения результатов измерений для правильного и эффективного решения любой задачи определяется следующими тремя условиями:

результаты измерений выражаются в узаконенных (установленных законодательством России) единицах;

значения показателей точности результатов измерений известны с необходимой заданной достоверностью;

значения показателей точности обеспечивают оптимальное в соответствии с выбранными критериями решение задачи, для которой эти результаты предназначены (результаты измерений получены с требуемой точностью).

Если при измерениях соблюдаются все три условия (обеспечивается и единство, и требуемая точность измерений), то говорят о метрологическом обеспечении.

Необходимо отметить, что в АСУ ТП данные, полученные от измерительных преобразователей, проходят целый ряд этапов обработки и преобразования:

аналоговая фильтрация от высокочастотных помех;

дискретизация сигнала во времени;

аналого-цифровое преобразование с определенной разрядностью;

цифровая фильтрация.

Такая обработка, в общем случае, изменяет метрологические характеристики результирующих данных в сравнении с исходными данными от датчика, вносит временную задержку. Поэтому для корректного использования данных АСУ ТП (например, данных коммерческого учета тепловой и электрической энергии) необходимо выполнить оценку метрологических характеристик этих данных с учетом всех этапов обработки.




Лингвистическое обеспечение АСУТП








Лингвистическое обеспечение АСУТП должно быть достаточным для общения различных категорий пользователей в удобной для них форме со средствами автоматизации АСУТП и для осуществления процедур преобразования и машинного представления обрабатываемой в АСУТП информации.

В лингвистическом обеспечении АСУТП должны быть:

•предусмотрены языковые средства для описания любой используемой в АСУ информации;

•унифицированы используемые языковые средства;

•стандартизованы описания однотипных элементов информации и записи синтаксических конструкций;

•обеспечены удобство, однозначность и устойчивость общения пользователей со средствами автоматизации АСУТП;

•предусмотрены средства исправления ошибок, возникающие при общении пользователей с техническими средствами АСУТП.

Лингвистическое обеспечение АСУТП должно быть отражено в документации (инструкциях, описаниях) организационного обеспечения АСУТП в виде правил общения пользователей с техническими средствами АСУТП во всех режимах функционирования системы.

Эргономическое обеспечение

Эргономическое обеспечение – это нормы эргономики и инженерной психологии, положенные в основу проектирования АСУ ТП. Прежде всего, это касается организации пультов оператора, мнемосхем, табло, устройств световой и звуковой сигнализации и других элементов так называемого человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) системы.

Правовое обеспечение АСУТП

Правовое обеспечение АСУТП должно включать совокупность правовых норм:

•определяющих юридическую силу информации на носителях данных и документов, используемых при функционировании АСУТП и создаваемых системой;

•регламентирующих правоотношения между людьми, входящими в состав персонала АСУТП (права, обязанности и ответственность), а также между персоналом АСУТП и персоналом систем, взаимодействующих с АСУТП.
























исполнительные устройства, станции распределенного ввода/вывода, пускатели, концевые выключатели, преобразователи частоты.
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в) Приведенной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению: для преобразователей это наибольшее значение выходной величины, для приборов максимальное значение шкалы. Величина этой погрешности определяет класс точности прибора 0,1; 0,5; 1.0 и т.д.
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Погрешности СИ могут иметь систематические и случайные составляющие. Случайные составляющие приводят к неоднозначности состояний. Поэтому случайные составляющие погрешности СИ стараются сделать незначительными по сравнению с другими составляющими.

Систематические погрешности измерения - это составляющие погрешности, которые остаются постоянными и закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины. К постоянным систематическим погрешностям относят погрешность градуировки шкалы, температурная погрешность и т.д. К переменным систематическим погрешностям относят погрешность, обусловленную нестабильностью источника питания. Систематические погрешности исключают путем калибровки или введения поправок (смещения).

Случайные погрешности измерений – это составляющие погрешности измерения, изменяющиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины. Значение и знак случайной погрешности определить невозможно, т. к. случайные погрешности обязаны своим происхождением причинам, действия которых не одинаково в каждом эксперименте и не может быть учтено.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДАТЧИКОВ И ИЗМЕРИТЕЛНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

В зависимости от вида контролируемой неэлектрической величины датчики делятся на группы:

а) датчики механических величин; б) датчики тепловых величин; в) датчики оптических величин и т.д.

По физическому явлению, на котором основана работа чувствительного элемента. В зависимости от принципа преобразования датчики делятся на две группы:

а) параметрические или пассивные датчики, в которых изменение контролируемой величины Х сопровождается изменением сопротивления датчика (активного, индуктивного, емкостного). При этом наличие постороннего источника энергии является обязательным условием работы параметрического датчика.

б) генераторные или активные датчики, в которых изменение контролируемой величины Х сопровождается изменением ЭДС на выходе датчика, возникновение ЭДС может происходить за счет термоэлектричества, пьезоэффекта и т.д. Генераторные датчики не требуют дополнительного источника энергии, поэтому мощность выходного сигнала всегда меньше мощности входного сигнала.
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Датчики осуществляют первичное преобразование физико-химической величины, как правило, в какой-либо электрический параметр: напряжение, ток, сопротивление, емкость, индуктивность. Поэтому датчики еще








называют первичными преобразователями. Дальнейшее измерение электрических параметров осуществляется хорошо известными стандартными методами.

Резистивные датчики

Потенциометрические датчики преобразуют механические перемещения в изменения сопротивления реостата. По назначению датчики бывают линейных и угловых перемещений. Потенциометрический датчик представляет собой реостат, включённый по схеме потенциометра. При перемещении подвижного контакта под воздействием контролируемой величины Х происходит изменение сопротивления датчика.

Достоинства потенциометрических датчиков: простота конструкции, возможность получения достаточно прямолинейной характеристики, стабильность характеристик, значительная величина

выходного сигнала.

Недостатки: пониженная надежность, износ, контактное сопротивление, относительно большие перемещения и малая скорость движка, дискретность.

Тензорезистивные датчики

Для изменения усилий и деформаций в деталях и конструкциях различных устройств применяются тензометрические или тензорезистивные датчики. Тензоэффект – изменение активного сопротивления проводников при механической деформации материала. Величина тензоэффекта зависит от ориентации силы и вида материала.

Тензочувствительность Кт - это отношение величины относительного изменения его сопротивления к относительному изменению линейного размера проволоки:
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где R - сопротивление провода, l - начальная длина деформируемого участка провода

Типы тензорезистивных датчиков: проволочные, фольговые, пленочные и полупроводниковые (тензолиты).

Проволочные тензометрические датчики Проволочные тензодатчики основаны на изменении сопротивления константановой

проволоки диаметром 0,01 - 0,05 мм, сложенной в виде петлеобразной решетки между склеенными полосками тонкой бумаги. Сам датчик приклеивается к детали, деформацию которой нужно измерить. Изменение сопротивления датчика происходит при растяжении или сжатии, а также при изменении удельного сопротивления проволоки под влиянием механических напряжений. Для проволочных тензодатчиков выполненных из константановой проволоки =2, R=2000 Ом, деформация не более 0,3%, база - 5-30 мм, максимальная температура 500°С. Фольговые тензодатчики изготавливаются из тонких полосок фольги толщиной 4-12 микрон, методом фототравления, и могут иметь произвольную форму решетки у, например розетку. Рабочий ток 200 мА, сопротивление R 30-250 Ом. У них высокая теплоотдача и высокая восприимчивость к

деформации.

Достоинства тензодатчиков: простота конструкции, отсутствие гистерезиса, безинерционность, стабильность.

Недостатки: малая чувствительность, температурная погрешность.



























































































































































Синхронные двигатели

Синхронные двигатели СД небольшой мощности применяются в системах автоматики. Поскольку в синхронных двигателях частота вращения жестко связана с частотой питания, такие двигатели применяются либо в системах, требующих строго постоянной частоты вращения, либо при частотном управлении скоростью.

В цифровых системах автоматики находят широкое применение шаговые двигатели, в обмотки статора которых поступают импульсы тока и при поступлении каждого импульсов происходит поворот ротора на определенный угол - двигатель совершает шаг. К группе синхронных двигателей можно отнести также двигатели, частота питания которых зависит от частоты вращения - это так называемые вентильные двигатели.

Шаговые двигатели

Шаговыми двигателями называются синхронные двигатели, преобразующие команду, заданную в виде импульсов, в фиксированный угол поворота двигателя или в фиксированное положение подвижной части двигателя без датчиков обратной связи. Шаговый двигатель имеет не менее двух положений устойчивого равновесия ротора в пределах одного оборота.

Напряжение питания обмоток управления шагового двигателя представляет собой последовательность однополярных или двуполярных прямоугольных импульсов, поступающих от электронного коммутатора Результирующий угол соответствует числу переключений коммутатора, а частота вращения двигателя соответствует частоте переключений электронного коммутатора.

Шаговые двигатели различаются по числу фаз и типу магнитных систем на ШД с активным ротором (с постоянными магнитами), ШД реактивного типа и индукторные.

Мощность шаговых двигателей лежит в диапазоне от единиц ватт до одного киловатта. Рассмотрим принцип действия простейшего двухфазного двухполюсного ШД с активным

ротором в виде постоянного магнита. При включении фазы под постоянное напряжение (условно положительной полярности) вектор намагничивающей силы НС статора совпадет с осью фазы А. В результате взаимодействия НС статора с полем постоянного магнита ротора возникнет синхронизирующий момент Мс = Mmaxsinq, где q - угол между осью ротора и вектором НС.

Принцип работы ШД.




При отсутствии тормозного момента ротор займет положение, при котором его ось совпадет с осью фазы А (рис. 96, первый такт). Если теперь отключить фазу А и включить фазу В, вектор НС и
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