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ЗАКРЫТЫЙ ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

Концепция закрытого топливного цикла была сформирована в бывшем
СССР, еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Основной целью в тот
момент было сокращение общей потребности в природном уране за счет по-
вторного использования недогоревшего урана и накопленного плутония, ре-
генерированных из ОЯТ в результате радиохимической переработки. Схема
топливного цикла представлена на рис 1.

Рисунок 1 Принципиальная схема ядерно-топливного цикла Украины
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Принятая концепция замкнутого топливного цикла полностью отвечает
современным требованиям широкого использования энергетических ресур-
сов и базируется на предложении вовлечения в систему ядерной энергетики
всего регенерированного урана и плутония. При этом плутоний рассматрива-
ется как заменитель урана для реакторов на тепловых нейтронах и как источ-
ник расширенного воспроизводства для реакторов на быстрых нейтронах.

Вовлечение в топливный цикл плутония, по расчетам специалистов
Российского научного центра им. И.В. Курчатова и ВНИПИЭТ, позволяет
почти полностью использовать энергетический ресурс природного ядерного
топлива. Экономия природного урана при этом достигает величины 20-50% и
более (в зависимости от темпов и масштабов развития ядерной энергетики,
типов используемые реакторов) по сравнению с открытым топливным цик-
лом. Полное использование только регенерата урана дает значительно мень-
шую экономию.

В соответствии с этой принятой концепцией развитие атомной энерге-
тики в странах СНГ должно осуществляться при замкнутом топливном цик-
ле, предусматривающем радиохимическую переработку ОЯТ всех АЭС с
возвратом в систему ядерной энергетики недовыгоревшего урана и на-
копленного в ОЯТ плутония. Однако, исследования фактического состояния
структуры атомной энергетики СНГ показали ее несоответствие на данном
этапе ранее принятой концепции. Объясняется это снижением темпов и мас-
штабов развития ядерной энергетики, изменением удельного веса отдельных
типов ядерных реакторов, используемых в системе, уменьшением темпов
прироста общего количества ОЯТ, выгружаемого из реакторов АЭС, и как
следствие этого, необходимостью пересмотра технических решений по орга-
низации завершающих стадий топливного цикла.

Украина временно приняла концепцию отложенного решения пробле-
мы, отработавшее топливо будет храниться в сухих контейнерах в течении
50˚ лет (такая схема реализована на Запорожской АЭС), но это не снимает
проблему обращения с отработавщим топливом, проблему его захоронения
или переработки. Замыкание топливного цикла позволит решить ряд проблем
связанных с экономикой и экологией в атомной промышленности.
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