
Правительство Свердловской области 
ГБУ СО «Институт энергосбережения» 

ООО НПП «Элеком» 
 
 
 
 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                                              Приказом министра энергетики и 
                                                                              жилищно-коммунального хозяйства 
                                                                              Свердловской области 
                                                                                     
                                                                                    От «13» сентября 2010 г. № 85 
 
 

 
 
 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

(ЭНЕРГОАУДИТА) 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург  2010 г. 
  



 2

Настоящая методика устанавливает правила проведения 
энергетического обследования (энергоаудита) бюджетных учреждений 
областного и муниципального подчинения, расположенных на территории 
Свердловской области. Методика утверждена Приказом министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (приказ № 85 от 
«13» сентября 2010 г.)  
 
 
Методика разработана:  

ГБУ СО «Институт энергосбережения» 
ООО НПП «ЭЛЕКОМ»  

 
Авторы-разработчики:  

ГБУ СО «Институт энергосбережения»: 
главный инженер                   Е.В. Рякшин 
начальник отдела НИиВЭЭТ , к.т.н.            Е.А. Герасимова 

             главный специалист отдела НИиВЭЭТ       Л.М. Лившиц 
 
ООО НПП «ЭЛЕКОМ»: 
    директор                                                         А.В. Неплохов 
    главный инженер                                           А.С. Лучков 
    начальник отдела аудита                              О.П. Кобзарева 
  

 
Рецензент: 
 доцент кафедры «Энергосбережение» УрФО им. Б.Н. Ельцина,  
к.т.н. Я.М. Щелоков 

 
 
 
 
 

Настоящий методический документ 
не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 

без разрешения ГБУ СО «Институт энергосбережения», ООО НПП «ЭЛЕКОМ» 
 
 
 
 
 
 

© ГБУ СО «Институт энергосбережения» 
© ООО НПП «ЭЛЕКОМ»  

2010 г. 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
1 Термины и определения…………………………………………………………………………... 4 
2 Общие положения…………………………………………………………………………………. 8 
3 Краткая характеристика энергопотребления бюджетных организаций………………….. 9 
4 Этапы и содержание обследований…………………………………………………………….. 10 
4.1 Сбор документальной информации………………………………………………………………. 10 
4.2 Инструментальное обследование…………………………………………………………………. 11 
4.2.1 Системы электропотребления…………………………………………………………………….. 11 
4.2.1.1 Измерительная аппаратура…………………………………………………………………………. 11 
4.2.1.2 Методика измерений………………………………………………………………………………... 11 
4.2.2 Системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования……………. 12 
4.2.2.1 Измерительная аппаратура…………………………………………………………………………. 12 
4.2.2.2 Методы измерений………………………………………………………………………………….. 12 
4.2.3 Системы водопотребления…………………………………………………………………………. 15 
4.2.3.1 Измерительная аппаратура………………………………………………………………………… 15 
4.2.3.2 Методика измерений…………………………………………………………………….................. 15 
4.2.4 Тепловизионное обследование…………………………………………………………………….. 15 
4.2.4.1 Измерительная аппаратура…………………………………………………………………………. 16 
4.2.4.2 Методика измерений……………………………………………………………………………….. 17 
5 Обработка результатов обследования и их анализ…………………………………………… 20 
5.1 Определение расходов энергоносителей………………………………………………………… 20 
5.1.1 Системы отопления………………………………………………………………………………… 20 
5.1.1.1 Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м3 общего объема здания…………. 21 
5.1.1.2 Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 общей площади здания…........... 22 
5.1.2 Системы горячего водоснабжения………………………………………………………………… 22 
5.1.3 Системы вентиляции и кондиционирования……………………………………………………… 23 
5.1.3.1 Расчет по удельным вентиляционным характеристикам на 1 м3 объема здания………………. 24 
5.1.3.2 Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 общей площади пола здания…... 24 
5.1.4 Системы водопотребления…………………………………………………………………………. 24 
5.1.5 Системы электропотребления………………………………………………………………………. 25 
5.1.6 Системы освещения…………………………………………………………………………………. 28 
5.2 Результаты тепловизионного обследования………………………………………………………. 29 
5.2.1 Обработка результатов тепловизионного обследования ограждающих конструкций…………. 29 
5.2.2 Обработка результатов тепловизионного обследования систем теплопотребления и 

электропотребления………………………………………………………………………………… 
31 

5.3 Энергосберегающие мероприятия………………………………………………………………… 32 
5.4 Разработка лимитов на энергопотребление……………………………………………………….. 36 
6 Оформление отчета и энергетического паспорта…………………………………………….. 39 
 Список использованных источников и нормативных документов………………………… 40 
 Приложения:  
 Приложение 1. Формы таблиц исходных данных…………………………….………………….. 42 
 Приложение 2. Нормативные характеристики…………………………………………………… 59 
 Приложение 3. Пример расчета нормативных расходов тепла различными 

методами…………………………………………………………………………………………….. 
 

86 
 Приложение 4.  Энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации)…………… 99 
 Приложение 5. Приборы для проведения инструментальных обследований при 

энергоаудите…………………………………………………………………………………………. 
 

122 
 Приложение 6. Методика технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий 

и проектов…………………………………………………………………………………………… 
 

128 
 Приложение 7. Расчет экономии тепловой энергии при применении ИТП…………………… 138 
 Приложение 8. Параметры новых, более экономичных светильников и пускорегулирующей 

аппаратуры…………………………………………………………………………………………… 
 

158 
 Приложение 9. Методические указания по заполнению энергетического паспорта 

бюджетного учреждения (организации)…………………………………………………………… 
 

163 
 Приложение 10. Технический паспорт котельной (системы теплоснабжения)………………... 188 
 Приложение 11.  Методические указания по заполнению технического паспорта котельной 

(системы теплоснабжения)…………………………………………………………………………. 
 

212 

  



 4

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 

 
Водопотребление  

 
Рациональное, в соответствии с договорными 
обязательствами использование воды абонентом 
на удовлетворение собственных нужд 

 
Инфракрасная 
термография 

 
Метод получения информации об объекте путем 
бесконтактной регистрации собственного, 
отраженного и прошедшего оптического 
излучения объекта в инфракрасном диапазоне 

 
Колебания напряжения 

 
Серия единичных изменений напряжения, 
следующих одно за другим 

 
Лимит энергопотребления 

 
Предельная норма энергопотребления 

 
Несимметрия напряжения 

 
Неравенство фазных или линейных напряжений 
в многофазной электрической сети по амплитуде 

 
Несинусоидальность 
напряжения 

 
Отличие формы кривой напряжения от 
синусоидальной 

 
Нормативные расходы 
энергоносителей 

 
Плановые показатели расхода энергоносителей 

 
Отклонение напряжения 

 
Отличие действительного значения напряжения 
от заданного, оцениваемое их разностью в 
абсолютных единицах или в процентах от 
номинального значения 

 
Показатели качества 
электрической энергии 

 
Совокупность свойств электрической энергии, 
необходимых для обеспечения нормальной 
работы электроприемников 

 
Потребитель ТЭР 

 
Организация, использующая топливно-
энергетические ресурсы для производства 
продукции и услуг, а также на собственные 
нужды 
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Потребитель 
электрической энергии 
 

Электроприемник или группа 
электроприемников, размещающихся на 
определенной территории 

 
Система электроснабжения 

Совокупность электроустановок, 
предназначенных для обеспечения потребителей 
электрической энергией 

 
Система теплоснабжения 

 
Совокупность взаимосвязанных источников 
теплоты, тепловых сетей и систем 
теплопотребления 

 
Система освещения 

 
Совокупность источников света и электрических 
сетей, питающих эти источники 

 
Система 
теплопотребления  

 
Комплекс теплопотребляющих установок с 
соединительными трубопроводами   или  
тепловыми сетями, которые предназначены для 
удовлетворения одного или нескольких видов 
нагрузки 

 
Система водоснабжения 

 
Совокупность водяных сетей и оборудования, 
предназначенных для питания холодной водой 
потребителей 

 
Система водопотребления 

 
Комплекс устройств, обеспечивающих 
водопотребление абонента 

 
Теплопотребляющая 
установка  

 
Комплекс устройств, использующих теплоту для 
отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения, кондиционирования воздуха и 
технологических нужд 

 
Температурный перепад 

 
Локальное изменение температуры в месте 
тепловой аномалии 

 
Тепловая аномалия 

 
Локальное изменение распределения теплового 
излучения объекта, трактуемое как отклонение 
от нормы 

 
Тепловизионное 
обследование 
 

 
Метод теплового неразрушающего контроля, 
основанный на использовании электронных 
средств тепловидения 
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Тепловой метод 
неразрушающего контроля 

 
Контроль, основанный на регистрации 
температурных полей объекта обследования по 
его собственному инфракрасному излучению. 

 
Тепловизор 

 
Тепловой дефектоскоп, устройство для 
получения тепловых изображений 

 
Тепловое (инфракрасное) 
изображение 

 
Изображение объекта контроля, создаваемое за 
счет собственного теплового излучения и/или 
различий в излучательной способности 
поверхности объекта контроля 

 
Термограмма 

 
Тепловое изображение объекта контроля или его 
отдельного участка 

 
Тепловой пункт 

 
Комплекс устройств для присоединения систем 
теплопотребления к тепловой сети и 
распределения теплоносителя по видам 
теплового потребления 

 
Удельные нормативные 
характеристики 

 
Нормативные затраты энергоносителей на 
единицу (площади, объема, человека и т.д.) 

 
Фактические расходы 
энергоносителей 

 
Расходы энергоносителей, выявленные в 
процессе энергоаудита 

 
Электроприемник 

 
Электроустановка, предназначенная для 
использования или преобразования 
электрической энергии в другой вид 

 
Энергетический ресурс 

 
Носитель энергии, энергия которого 
используется или может быть использована при 
хозяйственной или иной деятельности, а также 
вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, 
электромагнитная энергия или другой вид 
энергии) 

 
 
Энергетическое 
обследование 
(энергоаудит) 

 
Сбор и обработка информации об использовании 
энергетических ресурсов в целях получения 
достоверной информации об объеме 
используемых энергетических ресурсов, о 
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показателях энергетической эффективности, 
выявления возможностей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности с 
отражением полученных результатов в 
энергетическом паспорте. 

 
Энергосбережение 

 
Реализация организационных, правовых, 
технических, технологических, экономических и 
иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при 
сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования (в том числе 
объема произведенной продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг) 

 
Энергетическая 
эффективность 

 
Характеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к затратам 
энергетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому 
процессу 

 
Энергоемкость продукции 
(удельный расход) 

 
Экономико - статистический показатель, 
определяемый  отношением объема 
потребляемых энергоресурсов к произведенной 
продукции в натуральном  выражении.  

 
Энергосберегающие 
мероприятия 

 
Мероприятия, направленные на эффективное 
использование энергетических ресурсов 

 
Эффективное 
использование ТЭР 

 
Достижение технически возможной и 
экономически оправданной эффективности 
использования ТЭР при существующем уровне 
развития техники и технологии и 
одновременном снижении техногенного 
воздействия на окружающую среду 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1  Настоящая методика предназначена для проведения энергетических обследований 
бюджетных организаций областного и муниципального подчинения, расположенных 
на территории Свердловской области. 
 
2.2 Энергетические обследования проводятся в отношении продукции, 
технологического процесса. Основными целями энергетического обследования 
являются: получение объективных данных об объеме используемых энергетических 
ресурсов; определение показателей энергетической эффективности; определение 
потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и проведения их стоимостной оценки. 
 
2.3 По результатам энергетического обследования должен быть составлен 
энергетический паспорт, содержащий информацию: 

• Об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
• Об объеме используемых энергетических ресурсов; 
• О показателях энергетической эффективности; 
• О потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении; 
• О перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 
 
2.4 Осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования могут 
только члены саморегулируемой организации в области энергетического 
обследования, удовлетворяющей требованиям, предусмотренным Федеральным 
законом «О саморегулируемых оранизациях» и Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». 
 
  2.5 В группу бюджетных организаций входят: учреждения здравоохранения, детские 
дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и учебные заведения (высшие, 
средние, специальные), учреждения культуры и искусства, физкультурные и 
спортивные учреждения, учреждения МВД, ФСБ и Минобороны, административные 
учреждения (научно-исследовательские и проектные организации, общественные 
организации, здания администрации областного и муниципального подчинения, 
расположенных на территории Свердловской области. 
 
2.6 В данной методике дана характеристика энергопотребителей различных 
бюджетных организаций, определены этапы энергетического обследования и их 
содержание. Дается методика измерений параметров энергоносителей, методы 
составления энергетических балансов и разработки рекомендаций по 
энергосбережению. 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  
 В группу бюджетных организаций входят: учреждения здравоохранения, 
детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учебные заведения 
(высшие, средние и специальные), учреждения культуры и искусства, физкультурные 
и спортивные учреждения, учреждения МВД и Минобороны, административные 
учреждения (научно-исследовательские и проектные институты, административно-
производственные учреждения, общественные организации и т.п.). 
 В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют 
электротермические установки для дезинфикации и стерилизации (автоклавы, 
сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) от 10% до 40% 
электропотребления, холодильное оборудование – 5-10%, освещение – 30-60 %, 
вентиляция и кондиционирование – 10-20%. Многочисленные диагностические, 
терапевтические, лабораторные и подобные электроприборы имеют мощность до 1 
кВт. Номенклатура медицинского электрооборудования непрерывно расширяется. Это 
приводит к тому, что мощность нагрузки и электропотребление медицинских 
учреждений непрерывно возрастают.  
 По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей тепла: 
отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. На отопление приходится 55-70%, а 
на вентиляцию 30-45% в зависимости от типа здания. 
 В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями 
электроэнергии являются электротермические установки пищеблоков. Освещение 
потребляет от 10 до 15% от общего электропотребления. 
 Учреждения образования имеют в основном 5 групп потребителей 
электроэнергии: освещение (50-70%), потребители с электродвигателями (10-30%), 
различные нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и т.д.) 
потребляющие от 10% до 20% электроэнергии, ЭВМ до 10%, различные лабораторные 
стенды. Учреждения образования можно разделить на три группы: технические, 
строительные, гуманитарные. 
По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей тепла: отопление 53-
70%, горячее водоснабжение 16-30%, вентиляция 10-25%. По холодной воде в 
учебных учреждениях выделяются две группы потребителей: общежития 55-70%, 
учебные корпуса 45-30%. 
 Административные учреждения имеют 4 группы потребителей электро-
энергии: освещение (40-60%), потребители с электродвигателями (10-30%), различные 
нагревательные установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины и 
т.д.) потребляющие от 20% до 40% электроэнергии, ЭВМ от 10-20%. 
 По тепловой энергии выделяются две группы потребителей тепла: отопление 
70-85%, вентиляция 15-30%. 
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4. ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
 
4.1. Сбор документальной информации 
 Необходимо собрать следующую информацию об организации за три года, 
предшествующих энергоаудиту: 

• общие сведения об организации: 
• состав основных зданий и их характеристики (дата постройки, этажность здания, 

материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая 
площадь); 

• динамика численного состава сотрудников организации; 
• динамика потребления и тарифов (цен) всех энергоносителей (электроэнергия, 

газ или другие виды топлива, тепловая энергия, водопотребление с учетом 
водосброса); 

• сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей; 
• сведения об оборудовании индивидуального теплового пункта, его схема; 
• сведения о системе отопления: типы и количество установленных отопительных 

приборов, схема разводящих стояков; 
• сведения об установленной мощности электроприемников по направлениям 

использования, схема системы электропотребления; 
• сведения о приточно-вытяжной вентиляции; 
• сведения о системах освещения, типах светильников и ламп; 
• сведения о количестве душевых сеток, водоразборных кранов; 
• сведения о системах учета расходов энергоносителей. 

  
 Вид представления информации приведен в приложении 1. 
  

Визуальным осмотром определяется: 
• состояние строительных конструкций зданий и сооружений, степень утепления; 
• техническое состояние и работоспособность энергопотребляющего 

оборудования; 
• состояние трубопроводов, теплоизоляции запорной арматуры, осветительных 

приборов; 
• техническое состояние оборудования тепловых пунктов, вводов (воды, газа, 

электроэнергии). 
 
 Осуществляется проверка: 

• технического состояния работоспособности приточно-вытяжных систем, 
• укомплектованность их электродвигателями, запорной арматурой, 

регулирующими, заслонками, приборами контроля; 
• наличия технической документации на энергопотребляющее оборудование 

(инструкции по эксплуатации, технические паспорта). 
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4.2. Инструментальное обследование 
 Инструментальное обследование применяется для восполнения недостающей 
информации, которая необходима для оценки эффективности использования 
потребляемых энергоносителей. 
 
4.2.1. Системы электропотребления 
 В систему электроснабжения входят понижающие подстанции, электрические 
сети напряжением до и выше 1000 В и электроприемники.  

Составляется схема электроснабжения организации. Схема составляется от 
точки раздела с энергоснабжающей организацией до электроприемников.  

На схеме электроснабжения намечаются точки, в которых необходимо провести 
замеры. Такими точками являются вводы в организацию и вводы в отдельные здания 
организации. 
 
4.2.1.1. Измерительная аппаратура 
 Для измерений могут быть использованы имеющиеся в системах 
электроснабжения измерительные приборы или приборы организации, проводящей 
обследование. 
 Измерительная аппаратура должна удовлетворять следующим общим 
требованиям: 

• все приборы должны быть поверены и иметь аттестацию органов Госстандарта; 
• погрешность измерения параметров должна составлять не более [1,4,19]: 

 -по расходам электроэнергии - 1,5 %; 
 -по измерению токов - 5 %; 
 -по показателям качества электроэнергии: 
  отклонение напряжения - ± 0,5 %;   
  доза фликера - ± 5 %; 
  коэффициент искажения синусоидальности напряжения - ± 10 %; 
  коэффициент несимметрии напряжения по обратной 
 последовательности - ± 0,3 %; 
  коэффициент несимметрии напряжения по нулевой 
 последовательности - ± 0,5%. 
 
4.2.1.2. Методика измерений 
 Измеряются следующие параметры: 
1) расходы активной и реактивной энергии через каждый час в течение суток; 
2) показатели качества электрической энергии (отклонения, колебания, несимметрия и 
несинусоидальность напряжения) в течение суток; 
3) токи нагрузки электрических сетей, трансформаторов и электроприемников; 
4) время включения и выключения электроприемников в течение суток. 
 Токи нагрузки электрических сетей, трансформаторов и электроприемников 
записываются в течение часа в период максимума нагрузки. Расходы активной и 
реактивной нагрузки записываются на вводах в организацию и вводах отдельных 
зданий организации. Показатели качества электрической энергии записываются на 
вводах в здания. 
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 Основными приборами, которые могут использоваться для исследования 
систем электроснабжения являются : токоизмерительные клещи, электрические 
счетчики, информационно-измерительные системы, анализаторы качества 
электрической энергии.  

Учитывая большой объем исследований и обработки желательно в первую 
очередь использовать портативные микропроцессорные анализаторы 
электропотребления типов AR.4M, AR.5 и другие. Их характеристики и инструкции 
по работе с ними приведены в работе [1]. 
 
4.2.2. Системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования 
 По виду источников тепловой энергии обследуемые организации могут быть 
трех типов: 
1) с собственной котельной; 
2) с питанием тепловой энергией от тепловых сетей города;  
3) с собственной котельной и питанием ряда зданий от тепловых сетей города. 
 Подвод тепловой энергии для организаций второго типа производится на 
тепловые пункты (абонентские вводы), которыми могут быть индивидуальными 
(ИТП) обслуживающими одно здание, и централизованными (ЦТП) обслуживающими 
группу зданий. 
 
4.2.2.1. Измерительная аппаратура 
 Для измерения могут быть использованы установленные в организации 
измерительные приборы (теплосчетчики, манометры, термометры и др.). а при их 
отсутствии - переносные портативные приборы описанные в работе [1]. 
 Погрешность измерения не должна превышать [7,22]: 
1)для расходов - 2,5 %; 
2) для давления - 0,1 кгс/см2; 
3) для температур - 0,1 оС. 
 
4.2.2.2. Методы измерения 
 На рисунке 4.1,а приведена смешенная, а на рисунке 4.1,б последовательная 
схема питания отопления и горячего водоснабжения (обозначения на схемах: ПВ - 
подогреватель верхней ступени; ПН - подогреватель нижней ступени; О - радиаторы 
отопления; Э - элеватор; ГВ - горячая вода; РТ - регулятор температуры; 
РР - регулятор расхода; В - вентиль). 
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Рис.4.1. Схемы совместного присоединения систем отопления и горячего 

водоснабжения 
 В процессе энергоаудита определяются фактические значения основных 
параметров (расход тепла, сетевой воды, температуры и давления) в точках, 
указанных на рисунке 4.1, которые сопоставляются с расчетными значениями этих 
параметров и выявляются причины расхождения расчетных и фактических величин. 
 
 Измерение расходов. Могут быть использованы установленные в ИТП 
стационарные приборы, в том числе входящие в состав теплосчетчиков, позволяющие 
определить мгновенные значения расходов воды: измерительные диафрагмы, приборы 
турбинного или крыльчатого типа, а также электромагнитные, вихревые или 
ультразвуковые расходомеры. При отсутствии стационарных расходомеров могут 
быть использованы переносные ультразвуковые расходомеры с накладными 
датчиками отечественного или зарубежного производства [1]. 
 Измерение давления. В качестве измерительных приборов могут быть 
использованы образцовые пружинные манометры. При организации 
автоматизированной системы измерений в качестве датчиков давления или перепада 
давлений могут использоваться датчики МТ-100 или датчики давления концерна 
«Метран», а также аппаратура аналогичного типа зарубежного производства, 
например цифровые манометры серии С 95 фирмы COMARK. 
 Измерение температуры. Могут быть использованы ртутные термометры с 
ценой деления 0,1oC, устанавливаемые в имеющихся на трубопроводах 
термометрических гильзах, или термометры, входящие в состав телосчетчиков узлов 
учета при наличии вторичной показывающей аппаратуры. Для измерения 
температуры при отсутствии измерительной аппаратуры на ИТП следует 
использовать стандартные термоэлектрические преобразователи и термометры 
сопротивления с вторичными показывающими и регистрирующими приборами. При 
отсутствии в точках измерения термометрических гильз измерения могут быть 
проведены с использованием датчиков поверхностного типа или инфракрасных 
бесконтактных термометров, например КМ 826, КМ 801/1000 (Дания) и других фирм. 
 При применении датчиков поверхностного типа необходимо обеспечить 
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плотный контакт датчика с очищенной от краски и ржавчины поверхностью 
трубопровода. 
 Проведение обследования с помощью обычных показывающих или 
записывающих приборов неэффективно и очень трудоемко, поскольку требуется 
одновременная регистрация большого количества параметров в течение 
продолжительного времени. Поэтому для энергоаудита следует в первую очередь 
использовать микропроцессорные портативные приборы с накопителями 
информации, указанные в приложении 5 или аналогичные. 
 Измерения в системах отопления. При проведении измерений параметров 
системы отопления для обеспечения стабильности этих параметров следует вторую 
ступень подогревателя горячего водоснабжения перевести на смешанную схему, если 
в обычном режиме она включена по последовательной схеме. 
 Измеряют следующие параметры: 
1) расход сетевой воды; 
2) температуру сетевой воды; 
3) среднюю температуру воздуха в отапливаемых помещениях; 
4) давление сетевой воды. 
 Фактический расход воды на систему отопления может быть определен одним 
из следующих способов в зависимости от имеющихся на установке измерительных 
приборов : 
а) непосредственно с помощью расходомеров; 
б) по известному диаметру сопла элеватора и измеренному перепаду давлений перед 
соплом и во всасывающем патрубке элеватора [1]. 
 Температуру воздуха измеряют в нескольких помещения, расположенных на 
различных этажах и ориентировочных на разные стороны света для возможности 
оценки среднеарифметической температуры воздуха в здании. Эта температура нужна 
для последующего сопоставления фактической и расчетной нагрузок системы 
отопления. 
 Давление измеряют на входе P1 и выходе P2 из теплового пункта, P01 и P02 
- до и после системы отопления, а для независимой системы отопления - также до и 
после подогревателя. 
 Так как суточный график нагрузки отопления достаточно стабилен, следует 
вести измерения параметров теплоносителя в течение суток с интервалом 2-3 часа. 
 Целесообразно провести измерения в течение нескольких суток с различными 
температурами наружного воздуха и соответсвенно температурами сетевой воды. 
 Измерения в системах горячего водоснабжения. В системе горячего 
водоснабжения следует измерять следующие параметры: расходы горячей 
водопроводной воды после второй ступени подогревателя ПВ GвII); температуру (по 
тракту водопроводной воды на входе ПН и ПВ tхв, tп, tгв; по тракту греющей сетевой 
воды на входе и выходе подогревателей ПН и ПВ tII, t1, t20, t2); давление по тракту 
водопроводной и сетевой воды до и после подогревателей ПН и ПВ (P1, P2, Pв2, Pвп, Pв1, 
P01,P02). 
 Так как график нагрузки горячего водоснабжения имеет резко выраженный 
неравномерный характер, измерение всех параметров следует вести с помощью 
портативных микропроцессорных приборов с интервалом измерения порядка 5 минут. 
Измерения следует проводить как в рабочие, так и в выходные дни. 
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 Измерения в системах вентиляции и кондиционирования. Основными 
характеристиками, которые должны измеряться при инструментальном обследовании 
систем вентиляции, являются: производительность и напор вентиляционных 
установок; время работы вентиляционных установок в течение суток tрф, температура 
воздуха внутри помещения tвн, средняя температура наружного воздуха tнв, объем 
помещения. Приборы и методы измерения этих характеристик описаны выше. 
 Основными характеристиками, которые должны измеряться при 
инструментальном обследовании систем кондиционирования зданий, являются: 
размеры помещений, относительная влажность воздуха, температура воздуха в 
помещение, скорость воздухообмена, температура подаваемого летом и зимой 
воздуха, температура наружного воздуха, инфильтрация воздуха. Для измерения 
влажности и температуры можно применять прибор типа КМ 8004 (Великобритания) 
или аналогичные приборы других фирм [1]. 
 
4.2.3. Системы водопотребления 
 Необходимо составить схему водоснабжения с указанием размеров труб, 
насосов и их характеристик и составить список потребителей воды. В системе 
водоснабжения необходимо провести следующие замеры: расход воды, давления, 
утечек и непроизводственных потерь. 
 
4.2.3.1. Измерительная аппаратура 
 Для измерения можно использовать установленные в организации 
водосчетчики, а при их отсутствии применить портативные переносные приборы, 
например “Portaflow MK-IIR” с накопителем информации “Squirrel 1003” и другие 
описанные в работе /1/. Замеры проводить в интервале не менее одних суток.  
 Погрешность измерения не должна превышать [7,22] : 
 1)для расходов - 2,5 %; 
 2) для давления - 0,1 кгс/см2; 
 
4.2.3.2. Методика измерений 
 В процессе энергоаудита определяются фактические значения основных 
параметров (расход воды за сутки, давление), которые сопоставляются с расчетными 
значениями этих параметров и выявляются причины расхождения расчетных и 
фактических величин. Методы измерения давления и расхода аналогичны 
измерениям, приведенным в разделе 4.2.2.2. 
 Так как график нагрузки холодного водоснабжения имеет резко выраженный 
неравномерный характер, измерение всех параметров следует вести с помощью 
портативных микропроцессорных приборов с интервалом измерения порядка 5 ми- 
нут. Измерения следует проводить как в рабочие, так и в выходные дни. 
 
4.2.4. Тепловизионное обследование 

Инфракрасная диагностика – тепловой метод неразрушающего контроля, 
основанный на дистанционной регистрации тепловых полей объекта обследования по 
его собственному инфракрасному излучению. 
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Метод позволяет: 
• проводить в реальном времени температурные бесконтактные натурные 
обследования поверхности ограждающей конструкции; 
• определить распределение температуры по поверхности ограждающих 
конструкций зданий; 
• оценить общие и удельные тепловые потери в окружающую среду через 
теплозащитную конструкцию; 
• выявить нарушения теплозащиты ограждающих конструкций в результате 
использования некачественных строительных материалов, ошибок и нарушений при 
строительстве зданий и неправильного режима их эксплуатации; 
• диагностировать состояние систем отопления  и микроклимата помещений здания; 
• диагностировать состояние электропроводки и контактных соединений системы 
электропотребления; 
• по результатам проведения контроля определить соответствие качества и 
ограждающих конструкций и строительных работ нормативной документации и дать 
рекомендации по изменению строительных технологий, а также проведению ремонта 
скрытых дефектов строительства. 
 
4.2.4.1. Измерительная аппаратура 
 Для измерений могут быть использованы тепловизоры, отвечающие 
следующим  требованиям: 
• приборы должны быть поверены и зарегистрированы в Государственном реестре 
средств измерений; 
• диапазон измеряемых температур: от -20 до +100 0С; 
• температурное разрешение не более 0,2 0С; 
• основная погрешность измерения не более ± 2% от верхней шкалы или ± 2% 
(наибольшее значение); 
• диапазон длин волн 2…5 мкм или 8…12 мкм; 
• угол зрения (наличие сменных объективов) 7х70, 12х120, 20х200 , 40х400 ; 
• диапазон рабочих температур: от -15 до +60 0С; 
• частота кадров желательно не менее 5 Гц; 
• формат изображения не менее 320х240 элементов; 
• возможность получения значения температуры в 0С на экране дисплея тепловизора 
или переносного компьютера непосредственно на месте съемки; 
• возможность записи термоизображения на носитель информации; 
• регулирование значения излучательной способности (ε). 
  

Кроме тепловизора для обследования зданий и сооружений необходимо 
следующее оборудование: 
• прибор для контактного измерения температуры с погрешностью не более 0,5 0С; 
• анемометр (прибор для определения скорости ветра); 
• гигрометр (прибор для определения влажности окружающего воздуха);  
• штатив; 
• дальномер (лазерная рулетка); 
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• термометр  для измерения температуры окружающего воздуха; 
• измеритель теплового потока; 
• ИК термометр (пирометр). 
 
4.2.4.2. Методика измерений 
 Обследованию подвергаются ограждающие конструкции (далее ОК) и элементы 
системы теплопотребления и электропотребления здания. 
Обследование ограждающих конструкций здания. 

Объектом измерения являются наружные стеновые панели и их стыковые 
соединения, оконные откосы, ориентированные на С, СВ или СЗ, а также 
горизонтальные стыки наружных панелей и панелей перекрытий полов первых этажей 
с техподпольями или другими неотапливаемыми помещениями. 

Обследования производятся снаружи и /или внутри в помещении согласно 
стандартным методикам работы с тепловизором и вспомогательными устройствами, 
содержащимся в технических описаниях на соответствующие приборы. 

Измерения следует производить при перепаде температур между внутренним 
и наружным воздухом, превосходящим минимально допустимый, который 
определяется по формуле: 

Tmin= Θ·Rn
0·(α · r)/(1-r), 

где: 
Θ   - предел температурной чувствительности тепловизора, 0С; 
Rn

0·- проектное сопротивление теплопередаче, м·0С/Вт: 
α   - коэффициент теплоотдачи, принимаемый равным: для внутренней поверхности 
стен по нормативно-технической документации; для наружной поверхности стен при 
скоростях ветра 1, 3, 6 м/с – соответственно 11, 20, 30 Вт/(м·0С); 
r  - относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного 
участка ОК, не более 0,85. 

Температурный напор Δtmin контролируемого объекта должен быть не менее 
100С в течение последних 24 часов (требования международного стандарта ISO 6781). 
Во время съемки изменение температурного напора не должно превышать 30% 
действительного начального значения. Температура воздуха внутри помещения не 
должна изменяться более чем на ± 20С, а измеряемые объекты не должны 
подвергаться воздействию солнечной радиации в течение предшествующих 12ч. 

Обследование необходимо проводится при изменении среднесуточных 
температур наружного воздуха, близком к стационарному режиму теплопередачи в 
холодный период года. Отклонение фактического режима теплопередачи от 
стационарного оценивают по справочному приложению № 2 ГОСТ 26629 «Метод 
тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций». 

Наружные тепловизионные съемки проводят при отсутствии атмосферных 
осадков, тумана и задымленности. Обследуемые поверхности должны быть очищены  
от грязи, плесени, наледи, снега и других налетов, несвойственных материалам 
исследуемых конструкций. 

В ветреную погоду необходимо измерить скорость ветра для дальнейшей 
корректировки измеренных значений температур. Оптимальной скоростью ветра при 
проведении тепловизионной съемки можно считать 3-7 м/с. 
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При тепловизионной съемке внутри помещения следует обратить особое 
внимание на экранирование источников света и теплоты (ламп накаливания, 
радиаторов отопления), расположенных вблизи объекта термографирования. 
Минимально допустимое приближение оператора-термографиста к обследуемой 
поверхности составляет 1м, электрических ламп накаливания – 2м. 

При термографии внутренней поверхности объекта следует исходить из 
размеров участка с повышенными теплопотерями. Рекомендуется использовать 
объективы с углом обзора не менее 120. 

Перед измерениями внутреннюю поверхность обследуемой стены условно 
разбивают на одинаковые квадраты с известной стороной. Разбивку следует 
проводить с захватом в одном кадре областей вертикальных, горизонтальных стыков, 
откосов оконного проема и предполагаемых зон теплопроводных включений. На 
каждой исследуемой поверхности оператором выбираются по две реперные точки, 
температуры в которых должны быть измерены контактным и дитанционным 
способом. На обследуемой поверхности участков по возможности выбирают 
геометрический репер, которым могут служить линейные размеры вертикальных и 
горизонтальных стыков, размеры простенков, оконных откосов и др. Кроме того, для 
установки датчиков теплового потока подбирают наиболее характерный участок 
эталонной зоны наружной стены размерами не менее двух толщин ограждающей 
конструкции по глади стены с равномерным распределением температурного поля без 
аномалий, обусловленных мостиками тепла-холода, конструктивными элементами, 
дефектами и т.п. С целью обеспечения необходимой достоверности результатов 
контактные замеры производят не менее, чем в двух реперных зонах на каждом типе 
ограждающих конструкций в течение 2-4 суток. 

Подготовку наружной поверхности к тепловизионным обследованиям 
проводят так же, как внутренней, при разбивке на квадраты нужно по возможности 
обращать внимание на их соответствие внутренней разбивке, к захвату в обзорное 
поле тепловизора областей с горизонтальными и вертикальными стыками панелей 
верхних и нижних этажей. 

Тепловизор при измерении следует устанавливать таким образом, чтобы 
объект обследования находился под углом наблюдения не менее 600. 

Удаленность тепловизионной камеры от объекта при наружной съемке надо 
выбирать в следующем диапазоне: 

1/(t g f)<L>Lпред., 
где: 
L       – удаление тепловизора от объекта съемки; 
f        - угол обзора объектива; 
Lпред. – расстояние, на котором тепловизор теряет требуемую точность в соответствии 
с техническими характеристиками и поглощением ИК-излучения воздухом. 

Термографирование поверхности стены по возможности производят в 
перпендикулярном направлении к стене, последовательно снизу вверх по высоте 
здания с последующим горизонтальным перемещением оператора по длине здания. 
Возможные отклонения от этого направления влево, вправо, вверх и вниз не должны 
превышать 300. Измерения должны производиться с фиксированного расстояния, 
оптимальное расстояние до стены составляет от 2 до 10 м. При тепловизионной 
съемке стен верхних этажей, если невозможен близкий подход к ним с балконов, 
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лоджий или с соседних близко стоящих сооружений, можно ограничиться общим 
панорамным снимком, охватывающим всю стену с вертикальными и 
горизонтальными стыками. Термографирование должно обязательно сопровождаться 
видеосъемкой или фотографированием.   
Обследование элементов системы отопления зданий  

Объектом измерения являются наиболее удаленные от ввода стояки нижних и 
верхних этажей здания, а также по этажно в зависимости от схем присоединения к 
стояку  первый и последний радиаторы.   

Обследования производятся по помещению согласно стандартным методикам 
работы с тепловизором и вспомогательными устройствами, содержащимся в 
технических описаниях на соответствующие приборы и описанным выше. 

При инфракрасной съемке внутри помещения следует обратить внимание на 
экранирование источников света и дополнительных теплоты,  расположенных вблизи 
объекта термографирования. 
Обследование элементов системы электропотребления здания 

Объектом измерения являются вводные распределительные устройства в 
здание и контакты в поэтажных распределительных щитах и шкафах. 

Обследования производятся по помещению согласно стандартным методикам 
работы с тепловизором и вспомогательными устройствами, содержащимся в 
технических описаниях на соответствующие приборы и описанным вы. 

При инфракрасной съемке внутри помещения следует обратить внимание на 
экранирование источников света и дополнительных теплоты,  расположенных вблизи 
объекта термографирования. 

После окончания термографирования  объектов обследований  необходимо 
провести визуальный осмотр теплоизоляции и воздухопроницаемости стыков, 
вентиляции и отопления помещений и др. Результаты термографирования и 
визуально-инструментальных наблюдений заносят в журнал наблюдений по 
установленной форме. 
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5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 
 

 Вся информация, полученная из документов или путем инструментального 
обследования, является исходным материалом для анализа эффективности 
энергоиспользования, которая проводится в следующем порядке: 
1) анализируется динамика расхода энергоносителей, и финансовых затрат на них за 
три года, предшествующих энергоаудиту, и определяется структура потребления 
энергоносителей в процентном отношении; 
2) строятся фактические балансы по всем видам энергоносителей по всем зданиям и в 
целом по организации; 
3) определяются потери энергоносителей в различных элементах систем 
энергоснабжения; 
4) рассчитываются нормативные расходы энергоносителей по всем зданиям и в целом 
по организации. 
 Методика составления балансов и определения потерь энергоносителей 
подробно описана в [2]. В приложении 4 приведена форма отчета энергетического 
паспорта одной из обследованных организаций. 
 Наиболее ответственным этапом анализа является расчет нормативных 
расходов энергоносителей по организации. Нормативные расходы энергоносителей 
определяются на основании удельных нормативных характеристик и строительных 
характеристик зданий, поэтому их называют также расчетно-нормативными 
расходами. 
 
5.1. Определение расходов энергоносителей 
5.1.1. Системы отопления 
 На основании измерений, проведенных при инструментальном обследовании 
определяются фактические часовые и годовые расходы тепла на отопления [2,7,22], 
кДж : 

 
где  
tо1 - температура воды на подающей трубе системы отопления, оС;  
tо2 - температура воды в обратной трубе системы отопления, оС; tвн - температура 
воздуха внутри помещений, оС;  
tноф - температура наружного воздуха во время измерений; 
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период,  
t ср

он .. , оС (принимается по СНиП 2.01.01-82 [11]);  
nо - продолжительность отопительного периода, ч;  
со - теплоемкость воды отопления, кДж/м3.оС ;  
Gоф - расход воды в системе отопления, м3 /ч. 
 Фактические расходы сопоставляются с нормативно-расчетными расходами, 
которые могут быть определены по одному из трех методов [2,7,9,10,22]: 
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1) по удельным отопительным характеристикам на 1 м3 объема здания; 
2) по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 площади здания; 
3) по тепловому балансу здания. 
 Сравнительные характеристики этих методов для разных зданий бюджетной 
сферы приводятся в приложение 3 табл. П.3.10 - П.3.12. 
 В таблице П.3.13 проведены предельные нормы удельного расхода на 
отопление зданий в соответствии с [20,23], которые можно применять для Уральского 
региона. 
 
5.1.1.1. Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м3 объема 
здания 

Расчетно-нормативное годовое, среднечасовое и максимальное Qоmax 
потребление тепловой энергии на отопление определяется по выражениям [2,7,9]: 
 

 
где - nо - продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая 
периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8 oС и ниже (по СНиП 
2.01.01-82 [11]);  
tвн - средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, oС (по 
СНиП 2.04.07-86 [10], табл. П.2.10 [12]);  
tно – расчетная температура наружного воздуха, оС (СНиП 2.04.05-91 [9]);  
Vн - наружный строительный объем здания без подвалов, м3;  
qо - удельная отопительная характеристика жилых и общественных зданий при tно= (-
30 оС), Вт/м3.оС [ккал/(ч.м3.оС)] (по табл.П.2.2.);  
α - поправочный коэффициент в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Поправочный коэффициент 

 

 
 Для расчета по данному методу, как видно из уравнений (5.3)...(5.5) необходим 
минимум информации по обследуемым зданиям, поэтому этот метод получил 
большее распространение. В приложении 3 приводится пример расчета для разных 
зданий бюджетных организаций, табл. П.3.1- П.3.3. 
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5.1.1.2. Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 общей 
площади здания 
 Данный метод рекомендуется для расчета тепловых потоков жилых зданий, но 
допускается и для расчета тепловых потоков общественных зданий. 
 Годовое и среднечасовое расчетно-нормативное потребление тепловой энергии 
определяется по выражениям (5.3) и (5.4). Максимальный тепловой поток 
определяется по выражению [10], Вт : 

 
где q0 - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 
жилых зданий на 1 м2 общей площади отопления жилых зданий, Вт/м2;  
А – общая площадь жилого здания, м2; k1 - коэффициент, учитывающий тепловой 
поток на отопление, общественных зданий (k1=0,25 СНиП 2.04.07-86 [10]). 
 Значения показателя q0 для жилых зданий приведены в табл. П.2.9 [10]. Данный 
метод, как показано в приложение 3 (табл. П.3.4 - П.3.6) дает большое завышение 
расчетной тепловой нагрузки для зданий с числом этажей меньше 5. Поэтому до 
разработки значений q0 для бюджетных организаций данный метод можно применять 
только при числе этажей 5 и более. 
 
5.1.2. Системы горячего водоснабжения 
 На основании измерений, проведенных при инструментальном обследовании 
определяются фактические часовые и годовые расходы тепла на горячее 
водоснабжение [2,3,7,22], кДж : 
 

 
где tгв - температура воды на подающей трубе системы горячего водоснабжения,0С;  
tхв - температура воды в системе холодного водоснабжения, 0С;  
tхвл - температура холодной воды летом (при отсутствии данных tхвл=15 оС);  
tхвз – температура холодной воды зимой (при отсутствии данных tхвз=5 оС);  
nо – продолжительность отопительного периода, ч; сгв - теплоемкости воды системы 
горячего водоснабжения, кДж/м3.оС; Gгв - расход воды в системе горячего 
водоснабжения, м3/ч. 
 Фактические расходы сопоставляются с нормативно-расчетными расходами. 
Расчетно-нормативное годовое и среднечасовое, потребление тепловой энергии на 
горячее водоснабжение определяется по выражениям [10,12]: 
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где - Qгвт - средний часовой поток на горячее водоснабжение в средние сутки за 
неделю в отопительный период; - то же за период со среднесуточной температурой 
наружного воздуха более 8 0С (неотопительный период); m - число человек, 
находящихся в здании; а - норма расхода воды на горячее водоснабжение при 
температуре 55 0С на одного человека в сутки, проживающего в здании; в - норма 
расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при 
температуре 55 0С на одного человека (в табл. П.2.1); nо - продолжительность 
отопительного периода в сутках, соответствующая периоду со средней суточной 
температурой наружного воздуха 8 0С и ниже (по СНиП 2.01.01-82 [11]); nгв – 
расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения (при 
отсутствии данных следует принимать 350 суток); β - коэффициент, учитывающий 
изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный 
период по отношению к отопительному периоду (β=0,8 для жилищно-коммунального 
сектора и β=1,0 для организаций, СНиП 2.04.07-86 [10]). 
 
5.1.3. Системы вентиляции и кондиционирования 
 На основании измерений, проведенных при инструментальном обследовании, 
определяются фактические часовые и годовые расходы тепла на вентиляцию [2,9], 
кДж 

 
где Gв - часовой расход воздуха, м3/ч;  
св - теплоемкость воздуха, кДж/м3.оС; 
nо - продолжительность отопительного периода в часах (для Свердловской области nо 
= 5520 ч., [2]);  
nв - число часов в отопительном периоде с температурами наружного воздуха для 
вентиляции ниже расчетной (при tноф=tно, nв=0, [2]);  
zв – число часов работы вентиляции в течение суток. 
 Фактические расходы сопоставляются с нормативно-расчетными расходами, 
которые могут быть определены по одному из двух методов [2,10,12]: 
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5.1.3.1. Расчет по удельным вентиляционным характеристикам на 1 м3 объема 
здания 

 Расчетно-нормативное годовое , среднечасовое   и максимальное Qвmax 
потребление тепловой энергии на отопление определяется по выражениям [2,7,9,22], 
кДж; (5.27)  

. . 
где nо - продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая 
периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8 оС и ниже [11]; 
z- усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции 
общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 
16 ч [2,10,12]); qв- удельная вентиляционная характеристика при tно=-30 oC, Вт/м3.oC 
[ккал/(ч.м3.оС)] (по табл. П.2.2 [12]). 
 Для расчета по данному методу, как видно из уравнений (5.27)...(5.29) 
необходим минимум информации по обследуемым зданиям, поэтому этот метод  
 
 5.1.3.2. Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 общей 
площади пола здания 
 В соответствии со СНиП 2.04.07-86 [10], данный метод рекомендуется для 
расчета тепловых потоков на вентиляцию жилых зданий, но допускается и для расчета 
тепловых потоков на вентиляцию общественных зданий. 
 Годовое и среднечасовое расчетно-нормативное потребление тепловой энергии 
на вентиляцию определяется по выражениям (5.27) и (5.29). Максимальный тепловой 
поток на вентиляцию определяется по выражению [10], Вт : 

 
где k2 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию, общественных 
зданий (k2=0,4 для зданий построенных до 1985 г., после 1985 г. k2=0,6 СНиП 2.04.07-
86 [10]). Значение показателя q0 для жилых зданий приведено в табл. П.2.9 [10]. 
 
5.1.4. Системы водопотребления 
 На основании измерений, проведенных при инструментальном обследовании 
определяются фактический годовой расход Qгф холодной воды, л: 

 
где Qсутф - расход холодной воды определенный на основание замеров за сутки, л/сут;  
no - количество рабочих суток учреждения в году, сут. 
 Фактический расход сопоставляется с нормативно-расчетным расходом. Расчет 
для определения нормативного потребления воды учреждением требует большого 
количества информации об объекте, при отсутствии этой информации можно 
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воспользоваться расчетом по укрупненным показателям. Этот расчет ведется по 
количеству человек в здании (более точный расчет при наличие информации об 
объекте можно произвести по СНиП 2.04.01-85 [15]). 
 Расчетно-нормативное потребление холодной воды за сутки можно определить 
по формуле, л/сут : 

 
 - удельная норма расхода воды (л/чел.сут), определяется по табл. П.2.11 [15], 

в зависимости от учреждения; 
m1 - количество человек находящихся в учреждение. 
 Расчетно-нормативное годовое потребление воды учреждения определяется по 
формуле, л: 

 
где Qсут 1 - потребление воды за сутки людьми в учреждение, л/сут; 
n1 - количество рабочих дней в году учреждения; 
 Если учреждение имеет столовую или другие объекты потребляющие воду, то 
годовое потребление воды можно определить по формуле, л: 

 
Qсут i - расчетно-нормативное потребление холодной воды за сутки, iм потребителями 
учреждения, определяется по формуле (5.32); 
k - количество объектов потребляющих воду внутри учреждения; 
ni - количество рабочих дней в году столовой и других объектов. 
 
5.1.5. Системы электропотребления 
 
 На основании инструментальных обследований систем электроснабжения 
определяются следующие показатели: 
а) суточные и годовые расходы активной и реактивной энергии; 
б) суточный коэффициент реактивной мощности; 
в) фактические годовые потери активной и реактивной энергии в электрических сетях 
и трансформаторах; 
г) фактические значения показателей качества электрической энергии. 
 Суточные фактические расходы активной Wсут.ф и реактивной Vсут.ф энергии 
определяются по суточным показаниям счетчиков активной энергии. 
 Годовые фактические расходы активной Wг.ф и реактивной Vг.ф определяются 
по выражениям: 

 
где nг - число суток работы организации в году. 
 Суточный фактический коэффициент реактивной мощности определяется по 
выражению: 
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 Годовые фактические потери активной энергии для электрических сетей 
определяются по выражению, кВт.ч [2] : 

.  
где Iэс.ф - фактический средний ток протекающий по данной электрической сети, А; 
Rэс.о - активное сопротивление единицы длинны фазы электрической сети, Ом/м; 
Lэс - длина электрической сети, км; Тг - число часов работы электрической сети в году. 
В табл. П.3.16 даны значения Rэс.о для кабельных сетей. 
 
 Фактические годовые потери активной энергии в трансформаторах 
определяются по выражениям [2]: 
 

 
где .Рх, .Ркз - потери холостого хода и короткого замыкания трансформаторов, в табл. 
П.2.17 [2],кВт;  
Iх - ток холостого хода, в табл. П.2.17 [2], %; kзт – коэффициент загрузки 
трансформаторов; Тп - годовое время включения трансформаторов, ч; 
Траб - годовое время работы трансформаторов с нагрузкой, ч; Uк - напряжение 
короткого замыкания трансформаторов, в табл. П.2.17 [2], %;  
Sт.ном – номинальная мощность трансформаторов, в табл. П.2.17 [2],кВА. 
 Коэффициент загрузки трансформаторов: 

 
где Sф - фактическая замеренная нагрузка трансформаторов, кВА. 
 Фактические годовые расходы и потери электрической энергии сравниваются с 
нормативными значения. 
 Годовой расчетно-нормативный расход электроэнергии бюджетных 
организаций определяется по выражению, кВт.ч [2]: 

 

где  - годовой расход электроэнергии силовой нагрузкой;  - годовой расход 

электроэнергии системой вентиляции и кондиционирования; - годовой расход 

электроэнергии системой освещения; - годовые потери электрической 
энергии. 
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Годовой расход электроэнергии для силовой нагрузке определяется по выражению, 
кВт.ч [2]: 

 
Tгi - годовое число часов включения электроприемников i-й группы; РустΣi - 
установленная мощность электроприемников i-й группы, кВт; kci – коэффициент 
спроса электроприемников i-й группы. 
 Перед расчетом все электроприемники здания или организации разбиваются на 
группы по однородности режимов работы (насосы, станки, компьютеры, 
нагревательные установки т. д.). 
 Годовой расход электроэнергии на системы вентиляции и кондиционирования 
определяется по выражению, кВт [2]: 

 
 - номинальная мощность i-й вентиляционной установки;  

kc – коэффициент спроса (для вентиляционных установок kc=0,7);  
Tгi - число часов работы i-й вентиляционной установки в году;  
n - число вентустановок в здании или организации. 

 При отсутствии данных для определения  по выражениям 

(5.44) и (5.45) допускается  определять по одному из следующих выражений [2], 

 
 - удельная плотность нагрузки, кВт/м2;  

A - полезная площадь здания или организации, м2;  
Tг - среднее число часов включения электроприемников в году, 
где wуд - удельная плотность нагрузки на 1 место, кВт/место;  
Nм - число мест (число учащихся). 
 В табл. П.2.12 приведены удельные плотности нагрузок для учреждений 
бюджетной сферы [16]. 
где wуд - удельная плотность нагрузки на 1 место, кВт/место; Nм - число мест (число 
учащихся). 
 Так как на потери электрической энергии большое влияние оказывает 
протекание по сетям и трансформаторам реактивной нагрузки, то по суточному 
коэффициенту реактивной мощности tgφсут.ф определяется дополнительная мощность 
компенсирующих устройств, которую необходимо установить в обследуемой 
организации по выражению, кВар : 

 
где Рф - фактическая максимальная нагрузка в период максимума нагрузки 
энергоснабжающей организации, кВт;  
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tgφэ - экономическое значение коэффициента реактивной мощности (записано в 
договоре с энергоснабжающей организацией). 
 Измеренные при энергообследовании показатели качества электрической 
энергии необходимо сравнить с допустимыми, которые нормируются ГОСТ 13109-97 
(табл. П.2.13,П.2.14,П.2.15). Значения показателей качества в нормальном режиме 
работы системы электроснабжения не должны выходить за предельно допустимые 
значения, указанные в табл. П.2.13, П.2.14, при этом в течение 95 % времени суток эти 
значения должны находиться в пределах нормально допустимых значений указанных 
в табл. П.2.13, П.2.14. 
 
5.1.6. Системы освещения 
 На основании результатов энергообследования организации определяется 
фактическое годовое потребление активной энергии осветительными установками, 
кВт.ч : 

 
где k - число зданий организации; N - число помещений в зданиях; n - число 
работающих светильников в iом - помещении; Pсв.i - установленная мощность ламп в 
светильниках, кВт; Kпра - коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре 
(табл.П.3.20); Тгi - годовое число работы осветительных установок в iм - помещении, 
ч; Кс - коэффициент спроса (для бюджетных организаций Кс=0,8). 
 Фактическое годовое потребление сравнивается с нормативным годовым 
потреблением, которое определяется по следующим выражениям, кВт.ч : 

 
где Wi - энергия потребляемая jй группой типовых помещений, кВт.ч . 

 
где n - количество типовых помещений в группе; Рi - мощность осветительной 
установки iго помещения, кВт. 

 
где Pудi - удельная установленная мощность светильников iго помещений, Вт/м2/100 
лк;  
Ai - площадь iго помещения, м2;  
Eнi - нормированная освещенность iго помещения группы (табл. П.3.21 [2]), лк. 
 Удельная установленная мощность Pудi определяется из табл. 5.2, она 
определена по данным [2] для светильников с люминесцентными лампами. 
 

 
 
 



 29

          Таблица 5.2 
Удельная установленная мощность 

 

 

 
 
 
5.2. Результаты тепловизионного обследования 
5.2.1. Обработка результатов тепловизионного обследования ОК 

Обработка результатов съемки может быть качественной и/или 
количественной.  

Качественный анализ применяют к тепловым изображениям, на которых 
оператор-термографист устанавливает зоны тепловых аномалий и на основании 
своего опыта и дополнительных сведений об объекте контроля и амплитуде 
обнаруженной аномалии принимает решение о том, соответствует ли обнаруженная 
аномалия строительному или архитектурному дефекту. 

Количественный анализ применяется для определения величины теплопотерь 
и определения фактического сопротивления теплопередаче. 

Критерии качественной и количественной оценки результатов испытаний 
Классификацию обнаруженных тепловых аномалий проводит, как правило, 

инженер-термографист, имеющий квалификацию  2 или 3 уровня в соответствии с  ПБ 
03-440-02, являющийся руководителем работ по тепловизионному обследованию. 

При качественной оценке тепловых аномалий (анализе термограмм дефектов) 
решающими факторами являются сведения о тепловом режиме здания, опыт 
оператора и вид изображения соседних зон, на фоне которых обнаруживается данная 
аномалия. Общими являются следующие правила: 

• Инфракрасную съемку следует дополнять визуальным осмотром и/или 
фотографированием. Видимое и инфракрасное изображения могут не соответствовать 
друг другу. 
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• Оценку тепловых аномалий следует производить как по величине  температурного 
перепада в зоне аномалии, так и методом сравнения с эталонной зоной. Эталонная 
зона должна выбираться аналогичной контролируемой  и находиться в тех же 
условиях теплообмена (располагаться вблизи исследуемой зоны). 

• При прочих равных условиях осмотр внутри помещения более эффективен 
наружного осмотра, поскольку при этом температурный перепад в зоне одной и той 
же тепловой аномалии больше на внутренней поверхности здания. 

• Детальность осмотра ухудшается с увеличением расстояния до объекта съемки. 
• Поверхности, визируемые под большим углом, кажутся холоднее. При съемке под 

большим углом удаленные области кажутся холоднее ближних. 
• При панорамной съемке многоэтажных зданий верхние этажи теплее нижних, что 

связано с естественной конвекцией. 
• При положительной разнице температур между внутренним и наружным воздухом 

«тепловые мостики» выглядят более холодными при осмотре изнутри и более 
теплыми при осмотре снаружи. 

• Изображения солнечных бликов перемещаются при перемещении оператора 
относительно объекта контроля, тогда как температурные эффекты не изменяют 
существенного вида теплового поля при изменении ракурса съемки. 

• Тепловые аномалии отображаются на термограммах в виде областей повышенной 
или пониженной температуры и соответствуют: 
- архитектурным дефектам; 
- неоднородностям коэффициента излучения поверхности; 
- неоднородности теплообмена с окружающей средой: 
- различного рода дефектам. 
 
Количественный оценку  тепловых аномалий производят с целью оценить степень их 
опасности для нормального функционирования объекта. Степень опасности аномалий 
оценивают по: 

• Сверхнормативным потерям через дефект; 
• Несоответствие экспериментальных значений сопротивления теплопередаче 

требованиям НТД; 
• Возможным последствиям разрушения конструкций объекта вследствие дефекта; 
• Дискомфорту внутри помещения. 

 
Мощность теплопотерь Q с любой поверхности на момент съемки определяют 

по соотношению:  
 
Q=αвЅ (τн - tн )  , Вт,              
где:  αв  - коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности , м2 0 С /Вт; 
τн –  температура наружной поверхности стены,  0 С; 
tн   – температура наружного воздуха,  0 С. 
 
При определении полных теплопотерь здания за некоторый период времени 

следует исходить из приведенной мощности Q прив, которую рассчитывают исходя из 
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мощности теплопотерь Q и температурного напора ΔΤ = t в -  tн  на момент съемки с 
учетом нормативного температурного напора ΔΤ норм = t в норм -  tн норм , где t в – 
температура воздуха внутри помещения в период съемки; t в норм – нормативная 
температура внутри помещения (СНиП 23-02-2003); tн норм – средняя зимняя 
температура для данной местности. 

Q прив = Q ΔΤ норм / ΔΤ, Вт. 
Полные теплопотери из здания определяют соотношением: 
W = Q D , Вт , 
где D –  градусо-сутки  отопительного периода для данной местности (СНиП 

23-02-2003). 
Экономический ущерб от сверхнормативных теплопотерь определяют исходя 

из их рассчитанных значений с учетом стоимости тепловой (электрической) энергии. 
Расчет фактических сопротивлений теплопередаче проводят по одной из 

следующих формул: 
Rо в = (t в- tн) Rн/(τн- tн)  или  Rо н = (t в- tн) Rв/(τв- tв) , м2 0С/ Вт,  
где  t в,  tн – измеренные температуры внутреннего и наружного воздуха, 0С; 
τн,  τв  - температуры внутренней и наружной поверхности, полученные 

термографированием, 0С; 
Rн, Rв – температурное сопротивление пограничного слоя на внутренней и 

наружной поверхности, м2 0 С /Вт; 
Точность величин фактических сопротивлений теплопередаче определяется 

точностью и достоверностью первоначально измеренных температур и скоростей 
воздушных потоков у поверхностей конструкций. 

Оценка и анализ полученных значений сопротивлений теплопередаче проводят 
в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» и ТСН  23-301-2004 СО 
«Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по 
энергопотреблению и теплозащите». 

 
5.2.2. Обработка результатов тепловизионного обследования системы 

электропотребления 
Обработка результатов измерений производится в соответствии с РД 34.45-

51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 
Дефекты, обнаруженные при тепловизионном обследовании контактных 

соединений, по степени опасности относятся к трем категориям: 
1. Развивающийся дефект, характеризующийся превышением температуры объекта 

над температурой окружающей среды (перегревом) до 5 0С при приведении его к 50 
%-ной нагрузке. Действие в случае обнаружения – держать под контролем и принять 
меры во время планового технического обслуживания. 

2. Развившийся дефект, характеризующийся превышением температуры объекта над 
температурой окружающей среды от 5 до 30 0С при приведении его к 50 %-ной 
нагрузке. Действие в случае обнаружения – необходимо проведение технического 
обслуживания при первой возможности. 

3. Аварийная ситуация, характеризующаяся превышением температуры объекта над 
температурой окружающей среды свыше 30 0С при приведении его к 50 %-ной 
нагрузке. Действие в случае обнаружения – немедленное проведение ремонта. 
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5.3. Энергосберегающие мероприятия  
Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности», начиная с 1.01.2010 бюджетная 
организация обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 
потребленных топливно-энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 
15 % от объема фактически потребленных  в 2009 году с ежегодным снижением 
такого объема не менее чем на 3% [29]. В связи с этим все энергосберегающие 
мероприятия делятся на обязательные и экономически оправданные. К обязательным 
можно отнести какие как, установка приборов учета на все виды используемых 
энергетических ресурсов 
 При разработке экономически оправданных мероприятий необходимо: 
1. определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы 
получения экономии; 
2. рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном 
выражении; 
3. определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его 
примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию; 
4. оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом 
вышеперечисленных пунктов. 
 После оценки экономической эффективности все рекомендации 
классифицируются по трем критериям: 
1. беззатратные и низкозатратные - осуществляемые в порядке текущей деятельности 
бюджетного учреждения; 
2. среднезатратные - осуществляемые, как правило, за счет собственных средств 
бюджетного учреждения; 
3. высокозатратные - требующие дополнительных инвестиций. 
 В заключение все энергосберегающие мероприятия сводятся в одну таблицу, в 
которой они располагаются по трем категориям, перечисленным выше. В каждой из 
категорий рекомендации располагаются в порядке понижения их экономической 
эффективности. 
 Существует ряд общих мероприятий по энергосбережению в бюджетных 
организациях и ряд типовых относящихся к отдельным системам энергосбережения. 
 К общим рекомендациям относятся: 
1. Назначение в бюджетных учреждениях ответственных за контролем расходов 
энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению. 
2. Совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем 
освещения, вентиляции, водоснабжения. 
3. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и 
отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем 
освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д. 
4. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному 
ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п. 
5. Ведение разъяснительной работы с учащимися по вопросам энергосбережения. 
6. Ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и 
ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями. 
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Типовые мероприятия   в различных системах энергоснабжения представлены  в 
таблице 5.3 

Таблица 5.3 
 

Типовые энергосберегающие мероприятия в  бюджетных организациях 
 

Поз Наименование мероприятия Пределы годовой экономии, 
% 

1 2 3 
Системы электроснабжения 

1 Поддержания номинальных уровней напряжения 
в сетях 

1-2 % на 1 % повышения 
напряжения выше Uном 

2 Уменьшение числа личных бытовых приборов 
(кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.) 

5-20 % 

3 Увеличение коэффициентов загрузки 
электроприемников с электродвигателями и 
трансформаторных подстанций и ограничения их 
холостого хода. 

10-50 % от потребляемой 
электроприемниками 
электроэнергии 

4 Оснащение систем электроснабжения системами 
мониторинга потребления электроэнергии 

10-20 % 

Системы освещения 
1  Сокращение области применения ламп 

накаливания и замена их люминесцентными 
До 55 % потребляемой ими 
электроэнергии 

2 Применение малогабаритных криптоновых ламп 
вместо обычных люминесцентных 

До 8 %  от потребляемой 
ими электроэнергии 

3 Замена люминесцентных ламп старой 
модификации на новые: 18 Вт вместо 20, 38 Вт 
вместо 40, 58 Вт вместо 65. 

До 5% от потребляемой ими 
электроэнергии 

4 Окраска помещений в более светлые тона 5-10 % от потребляемой ими 
электроэнергии 

5 Замена электромагнитных пускорегулирующих 
устройств у люминесцентных ламп на 
электронные 

11 % от потребляемой ими 
электроэнергии 

Системы отопления 
1 Составление руководств по эксплуатации, 

управлению и обслуживанию систем отопления 
периодический контроль со стороны руководства 
учреждения за их выполнением 
 

5-10 % от потребления 
тепловой энергии 

2 Оснащение систем отопления счетчиками 
расходов 
 

20-100 % от потребления 
тепловой энергии 

1 2 3 
3 Снижение теплопотребления за счет 

автоматизации систем отопления путем установки 
20-30 % от потребления 
тепловой энергии 
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индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 
корпусах и общежитиях 

4 Снижение потерь тепла с инфильтрующим 
воздухом путем уплотнения дверей и оконных 
стыков 

10-20 % 

5 Снижение трансмиссионных потерь через 
оконные проемы путем установки третьего стекла 
или пленки ПВХ в межрамном пространстве окон 

15-30 % 

6 Улучшение тепловой изоляции стен, полов и 
чердаков 

15-60 % 

7 Снятие декоративных ограждений с радиаторов 
отопления и установка теплоотражателей за 
радиаторами 

2-10 % 

Системы горячего водоснабжения (ГВС) 
1 Составление руководств по эксплуатации, 

управлению и обслуживанию систем ГВС и 
периодический контроль со стороны руководства 
учреждения за их выполнением 

5-10 % от потребления 
горячей воды 

2 Снижение потребления за счет оптимизации 
расходов и регулирования температуры 

10-20 % от потребления 

горячей воды 

3 Своевременное устранение утечек 5-10 % от потребления 

горячей воды 

Системы вентиляции 
1 Замена устаревших вентиляторов с низким КПД 

на современные с более высоким КПД 
20-30 % от потребляемой 
ими электроэнергии 

2 Применения частотного регулирования скорости 
вращения 

20-30 % 

3 Регулирование подачи воздуходувок шиберами на 
всосе вместо регулировании на нагнетании 

До 15 % 

4 Регулирование вытяжной вентиляции шиберами 
на рабочих местах вместо регулировании на 
нагнетании 

До 10 % 

5 Отключение вентиляционных установок во время 
обеденных перерывов и в нерабочее время 

10-50 % 

6 Применение блокировки индивидуальных 
вытяжных систем 
 

20-30 % 

7 Применение блокировки вентилятора воздушных 
завес с механизмами открывания дверей 
 

До 70 % от потребляемой 
ими электроэнергии 

1 2 3 
8 Применение устройств автоматического 

регулирования и управления вентиляционными 
10-15 % 
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установками в зависимости от температуры 
наружного воздуха 

Системы кондиционирования 
1 Включение кондиционера только тогда когда это 

необходимо 
20-60% от потребляемой 
ими электроэнергии 

2 Исключение перегрева и переохлаждения воздуха 
в помещении 

До 5 % 

3 Уменьшение до минимума уставки на охлаждение 
и нагревание воздуха 

До 5 % 

4 Поддерживание в рабочем состоянии 
регуляторов, поверхностей теплообменников и 
оборудования 

2-5 % 

5 Минимизировать количество воздуха, 
подводимого  к помещению 

До 5 % 

Системы водоснабжения 
1 Сокращение расходов и потерь воды До 50 % от объема 

потребления воды 
2 Установка счетчиков расхода воды До 20 % от объема 

потребления воды 
Котельные 

1 Составление руководств и режимных карт 
эксплуатации, управления и облуживания 
оборудования и периодический контроль со 
стороны руководства учреждения за их 
выполнением 
 

5-10 % от потребляемого 
топлива 

2 Поддержание оптимального коэффициента 
избытка воздуха и хорошего смешивания его с 
топливом 

1-3 % 

3 Установка водяного поверхностного 
экономайзера за котлом 
 

До 5-6 % 

4 Применение за котлоагрегатами установок 
глубокой утилизации тепла, установок 
использования уходящих дымовых газов 
(контактный теплообменник) 

До 15 % 

5 Повышение температуры питательной воды на 
входе в барабан 

2 % на каждые 10О С 

6 Подогрев питательной воды в водяном 
экономайзере 

1 % на  6О С 

7 Содержание в чистоте наружных и внутренних 
поверхностей нагрева котла 

До 10 % 

8 Использование тепловыделений от котлов путем 
забора теплого воздуха из верхней зоны 
котельного зала и подачей его во всасывающую 

1-2 % 
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линию дутьевого вентилятора 
9 Теплоизоляция наружных и внутренних 

поверхностей котлов и теплопроводов, 
уплотнение клапанов и тракта котлов 
(температура на поверхности обмуровки не 
должна превышать 55О С) 

До 10 % 

10 Перевод котельных на газовое топливо В 2-3 раза снижается 
стоимость 1 Гкал 

11 Установка систем учета расходов топлива, 
электроэнергии, воды и отпуска тепла 

До 20 % 

12 Автоматизация управления работой котельной До 30 % 
13 Применение частотного привода для 

регулирования скорости вращения насосов, 
вентиляторов и дымососов 

До 30 % электроэнергии 

 
 
5.4. Разработка лимитов на энергопотребление 
 В связи с неспособностью многих бюджетных организаций полностью 
оплачивать потребленные энергоносители, вводятся лимиты потребления топлива, 
тепловой и электрической энергии. Лимит – это необходимый минимум потребления 
энергоносителей, при котором осуществляется жизнедеятельность бюджетной 
организации и соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм. Лимит 
потребления энергоносителей является их предельной величиной, оплачиваемой по 
льготному тарифу, который устанавливается Правительством в зависимости от 
средств выделяемых на госбюджетную сферу. 
 Лимиты на потребление энергоносителей организациям бюджетной сферы 
задаются в виде удельных нормативов потребления, которые следует относить на 1 м2 
площади, 1 учащегося и преподавателя, 1 работающего и т.д.: 
1) по электрической энергии: 

 
2) по тепловой энергии : 

 
3) по топливу : 

 
 Для существующих бюджетных организаций в РФ подобных нормативов нет, 
поэтому до их разработки лимиты потребления энергоносителей можно определять на 
основании методики [21]. 
 Так как стоимость энергоносителей для организаций и общежитий разная, то 
лимиты следует определять отдельно, для организаций и общежитий. Для бюджетных 
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организаций имеющих котельные, необходимо определить так же лимиты 
энергоносителей (топлива и электроэнергии) для котельных. 
 Годовое фактическое потребление того или иного энергоносителя определяется 
по показаниям счетчиков расхода энергоносителя. Если в обследуемом учреждении 
нет счетчиков учета какого-либо энергоносителя, то определение годовых расходов 
можно произвести по суточным расходам, которые замеряются в процессе 
энергоаудита переносными расходомерами (суточные расходы замеряются в течение 1 
недели). 
 При определении лимитов потребления энергоносителей следует исключать из 
годового расхода потребление энергоносителей отпускаемые сторонним 
потребителям, а так же хозрасчетным подразделениям, находящимся на территории 
организации (столовые, буфеты, сауны и т.д.) 
 Определение годовых лимитов потребления энергоносителей производится по 
следующим выражениям: 
1) Для бюджетных организаций, не имеющих котельных 
1. По электроэнергии, кВт.ч 

Wгл=Wгф-.Wгэ,         (5.58) 
где Wгф - годовое фактическое потребление электроэнергии с учетом потерь 
(определяется как средняя величина за три года предшествующих энергоаудиту);  
Wгэ - годовая экономия электроэнергии, которую можно получить после внедрения 
энергосберегающий мероприятий разработанных при энергоаудите (в течение 
планируемого года). 
2. По тепловой энергии, Гкал 

 
где Эг.т.ф - годовое фактическое потребление тепловой энергии с учетом потерь 
(определяется как среднее за три года, предшествующих энергоаудиту); .Эг.т - годовая 
экономия тепловой энергии, которую можно получить после внедрения 
энергосберегающих мероприятий, разработанных при энергоаудите (в течение 
планируемого года). 
3. По топливу, т.у.т. 

 
где Эг.топ.ф - годовое фактическое потребление топлива (газ, каменный уголь, 
нефтепродукты), т.у.т. (определяется как среднее за три года перед энергоаудитом); 
Эг.топ. - годовая экономия топлива, которую можно получить после внедрения 
энергосберегающих мероприятий, разработанных при энергоаудите (в течение 
планируемого года). 
4. По холодной воде, м3 

 
где Эг.хв.ф - годовое фактическое потребление холодной воды, м3 (определяется как 
средняя величина за три года, предшествующих энергоаудиту); 
Эг.хв – годовая экономия холодной воды, которую можно получить после внедрения 
энергосберегающих мероприятий (в течение планируемого года). 
 
2) Для бюджетных организаций, имеющих собственные котельные 
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1. По электроэнергии, кВт.ч 

 
где Wг.ф.уч.к. - годовое фактическое потребление электроэнергии с учетом потерь, 
кВт.ч; Wг.ф.кот – годовое фактическое потребление электроэнергии котельными, кВт.ч; 
αi.k – коэффициент долевого участия бюджетной организации в потреблении тепловой 
энергии от котельных (αi.k =1 если от котельных питается только данная бюджетная 
организация). 
 Для общежитий годовой лимит определяется по формуле аналогичной (5.58). 
2. По тепловой энергии, Гкал 
 При питании бюджетной организации полностью от своих котельных лимит на 
потребление тепловой энергии не определяется, а определяется лимит на потребление 
котельно-печного топлива. 
 Если бюджетная организация потребляет тепловую энергию и от котельных и 
от тепловых сетей, то необходимо определить лимит потребления тепловой энергии 
от тепловых сетей по выражению аналогичному (5.59). 
3. По топливу, т.у.т. 
 Годовой лимит определяется по выражению (5.60), где в Эг.топ.ф – входит 
годовое фактическое потребление топлива организацией, общежитиями и 
котельными. Если котельная питает тепловой энергией другие организации, то в 
лимите учитывается, только доля топлива идущая на данную бюджетную 
организацию (по доле тепла потребляемой данной бюджетной организацией). 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 
 

В отчете  по энергетическому обследованию должна быть дана оценка 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, раскрыты причины 
выявленных нарушений и недостатков в их использовании, определены имеющиеся 
резервы экономии, предложены организационно-технические энергосберегающие 
мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения, а также 
инвестиционные энергосберегающие мероприятия с оценкой предполагаемого объема 
финансирования и ожидаемого результата в физическом и стоимостном исчислении. 
 Отчет должен содержать описательную и аналитические части. В описательной 
части представляется вся информация об обследуемой организации, имеющей 
отношение к вопросам энергоиспользования, а также общая характеристика 
организации. В аналитической части приводится анализ эффективности 
энергоиспользования, описываются энергосберегающие мероприятия и порядок их 
выполнения. Сводная таблица энергосберегающих мероприятий выносится в начало 
и/или конец отчета. Отчет должен быть кратким и конкретным, все расчеты и 
материалы обследования следует выносить в приложения. Основные числовые 
данные (состав энергоносителей, структуру энергопотребления, структуру затрат на 
энергоносители и ряд других) надо представлять в виде таблиц и круговых диаграмм. 
Суточные и другие графики потребления различных энергоносителей следует 
представлять в виде линейных или столбчатых графиков. 
 Отчет должен заканчиваться энергетическим паспортом бюджетного 
учреждения (организации). Форма энергетического паспорта приведена в 
приложении 4. Методические указания по заполнению энергетического паспорта 
бюджетного учреждения (организации) приведены в приложении 9. 

Энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации) составляется 1 
раз в 5 лет. В случае изменений, влияющих на объем потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР), энергетический паспорт подлежит досрочному 
пересмотру в течение года, в котором произошли указанные изменения. 
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Приложение 1 
Формы таблиц исходных данных 
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Таблица П.1.1 
Общие сведения об учебном заведении. 

 

№ 

п/п 

1 

Наименование Единица 
измерения 

Анализируемый период 

200… г 200... г 200... г 

Число смен учебы     

2 Количество обучающихся 
Всего: 
в том числе: 
дневники 
вечерники 
заочники 

чел 
чел 

- // - 
- // - 

   

3 Штат сотрудников 
Всего: 
в том числе: 
преподаватели 
НИЦ 

учебно-вспомогательный 
персонал 

чел 
чел 

- // - 
- // - 

   

4 Общая площадь помещений 
Всего: 
в том числе: 
учебных корпусов 
лабораторных корпусов 
общежитий 

м2 
- // - 
- // - 
- // - 

   

5 Количество     проживающих     в 
общежитиях 

чел    

6 Годовое       потребление       всех 
энергоносителей 

т.у.т    

7 Годовая                         стоимость 
энергоносителей 

млн. руб    

8 Удельное энергопотребление 
учебные корпуса 
лабораторные корпуса 
общежития 

кВт⋅ч/м2⋅год 

- // - 

- // - 
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Таблица П.1.2 

Характеристика зданий 

(наименование здания) 
 

№ 
п/п 

Характеристика здания Размерность Величина Примечание 

1 Год постройки год   

2 Год последнего кап. ремонта год   

3 Материал / толщина стен материал/м   

4 Материал / толщина чердачного 
перекрытия 

материал/м   

5 Материал / толщина пола подвала материал/м   

6 Число этажей шт.   

7 Площадь здания в плане кв. м   

8 Общая площадь здания кв. м   

9 Периметр здания м   

10 Высота здания м   

11 Высота потолков м   

12 Объем здания выше уровня земли куб. м   

13 Полный объем здания куб. м   

14 Число входов:    

 - рабочих шт.   

 -запасных шт.   

15 Наличие тамбуров на входах    

16 Состояние входных дверей    

17 Число окон шт.   

18 Площадь остекления кв. м.   

19 Состояние окон    

20 Наличие вентиляции    

21 Наличие утеплителя на чердаке    

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
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Таблица П.1.3 

Сведения о потреблении газа, тарифах и финансовых затратах 
по учебному заведению (с учетом 

сторонних потребителей) * 
 

Год, месяц Потребление 
газа, тыс. м3 

Тариф, тыс. 
руб. за тыс. м3 

Затраты с НДС 
млн. руб. 

Примечание 

    Указать 
теплотворную 
способность 

топлива (газа) 
в ккал/м3 

для 
твердого 

и жидкого 
топлива 
в ккал/кг 

январь    

февраль    

март    

апрель    

май    

июнь    

июль    

август    

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

Итого 
за 200__ г. 

   

* Сведения о потреблении газа, и тарифах и финансовых затратах представлять в 
отдельных таблицах за три года предшествующих проведению обследования. 

Примечание:  
Сведения о потреблении газа, тарифах и финансовых затратах всеми сторонними     
потребителями     и     коммерческими     структурами представляются в тдельных 
таблицах. 
Сведения  о  потреблении  другого  вида  топлива  (мазут,  уголь, моторное масло) 
должны быть представлены в отдельных таблицах. 
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Таблица П.1.4 

Сведения об электроэнергии, тарифах и финансовых затратах 
по учебному заведению (с учетом 

сторонних потребителей) * 
 

Год, 
месяц 

Потреб-
ление 
электро 
энергии, 
кВт⋅ч 

Тариф, 
руб/кВт⋅ч 

Затраты 
с НДС, 
млн.руб 

. 

Заявлен 
ный 
макси-
мум, кВт 

Тариф 
руб/кВт 

Затраты 
с НДС, 
млн.руб 

Суммар-
ные 
затраты, 
млн. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

январь        

февраль        

март        

апрель        

май        

июнь        

июль        

август        

сентябрь        

октябрь        

ноябрь        

декабрь        

Итого 
за 

200___г. 

       

• Сведения об электроэнергии, тарифах и финансовых затратах представлять в 
отдельных таблицах за три года предшествующих проведению обследования. 
Примечание: Сведения об электропотреблении, тарифах и финансовых затратах 

всеми сторонними потребителями и коммерческими структурами 
представляются в отдельных таблицах. 
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Таблица П.1.5 

Сведения о потреблении тепловой энергии, тарифах и финансовых затратах 
по учебному заведению (с учетом 

сторонних потребителей) * 
 

Год, месяц Теплопотребление, 
тыс. Гкал 

Тариф, тыс.руб. 
за Гкал 

Затраты с НДС, 
млн.руб. 

1 2 3 4 

январь    

февраль    

март    

апрель    

май    

июнь    

июль    

август    

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь    

И того 
за 200___г. 

   

* Сведения о потреблении тепловой энергии, тарифах и финансовых затратах 
представлять в отдельных таблицах за три года предшествующих проведению 

обследования. 
Примечание: Сведения о потреблении тепловой энергии, тарифах и финансовых 

затратах   всеми   сторонними   потребителями   и   коммерческими 
структурами представляются в отдельных таблицах. 
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Таблица П.1.6 

Сведения о водопотреблении, тарифах и финансовых затратах 
по учебному заведению (с учетом 

сторонних потребителей) * 
 

Год, 
месяц 

Водопот-
ребление 
(город-
ской 
водоп-
ровод) 

Тариф, 
руб/м3 

Затраты 
с НДС, 

млн.руб. 

Водоотве 
деление 
(городс-
кой 
водопро-
вод) 

Тариф, 
руб/м3 

Зат-
раты с 
НДС, 
млн. 
руб 

Сум-
марные 
затраты, 
млн. 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

январь        

февраль        

март        

апрель        

май        

июнь        

июль        

август        

сентябрь        

октябрь        

ноябрь        

декабрь        

И того 
за 

200___г. 

       

* Сведения о водопотреблении, тарифах и финансовых затратах представлять в 
отдельных таблицах за три года предшествующих проведению обследования. 

Примечание: Сведения о потреблении городской водопроводной воды и 
артезианской воды всеми сторонними потребителями и 
коммерческими структурами представляются в отдельных таблицах. 
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Таблица П.1.7 

Сведения о количестве душевых сеток, водоразборных кранов 
в учебном заведении 

 

№ 
п/п 

Потребители 
(корпуса, 
здания), 

столовые и 
буфеты 

Количество 
душевых 

сеток, 
шт. 

Водоразборные 
краны 

Количес 
тво блюд 
приготов 
ленных в 
смену 

Количес 

тво 
унитазов горячей 

воды, 
шт. 

холодной 
воды, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого      

Столовые буфеты указать отдельно и в каком корпусе они расположены (или 
отдельно стоящее здание). 
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Таблица П.1.8 
Установленная мощность электроприемников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Суммарная мощность электроприемников, кВт Годо-
вой 
фонд 
рабоче 

го 
време 

ни 

Осве 
щение 

Венти 
ляция 

Дымо 
сосы 

Насо 
сы 

Лиф 
ты 

Электро 
Нагрева 
тельные 
прибо 

ры 

Холо 
дильни 

ки 

Теле-
видео 
аппара 
тура 

ПЭВМ Ксе 
Рок 
сы 

Лабо 
Ратор 
ные 
устано 
вки 

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

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 
11 
12 

Учебный 
корпус №1 
Учебный 

корпус №2 
Лабораторный 

корпус 
Котельная 

Общежитие 
№1 

Общежитие 
№1 

Столовая 
...........................  
...........................  
...........................  
...........................  
...........................  
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Таблица П.1.9 

Сведения о трансформаторных подстанциях 
 

№ 
подстанции 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Тип транс 
форматора 

Кол. т-ров 
(шт) 

Мощность, кВА Напряжение, 
высш./низш. 

(кВ) 

Примечание 

одного всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Таблица П.1.10 

Сведения об источниках теплоснабжения учебного заведения 
 

Источник теплоснабжения Количество выработки 
(отпуск) тепла в Гкал/год 

Параметры 
теплоносителя 

Возврат 
конденсата, 

% 

Приме-
чание 

Собственная 
котельная 
(указать 

количество 
котлов, и их 

тип) 

Теплосеть, 
ТЭЦ 

Котельная 
соседнего 
предприя 

тия 

Собственная 
котельная, 

вода      пар 

От других 
источников, 

вода    пар  

Собственная 
котельная, t0, 
P(ати), вода и 
пар 

Другие 
источники 
, t0, P(ати), 
вода и пар 
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Таблица П.1.11 

Учет расхода энергоносителей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Коммерческий учет Внутренний (технический) учет в корпусах Примечание 

тип прибора 
или метода 
измерения 

марка кол-во наименование 
корпуса 

тип прибора 
или метод 
измерения 

марка кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

Природный газ 

Электроэнергия 

Тепловая энергия 

Холодная вода 

Стоки 
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Таблица П.1.12 
Сведения о коммуникациях учебного заведения 

 
 

Коммуникации Параметры Протяженность 
(км) 

Примечание 

1. Кабельные линии    

    

    

    

    

2. Теплотрассы    
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Таблица П.1.13 
Формы таблиц данных обследования системы освещения i-го помещения 

 

№ 
п/п 

Вид информации Информация 

1 Количество светильников искусственного освещения  

2 Марка и тип светильника  

3 Используемые источники света (тип, 
общее, количество, мощность) 

 

4 Режим работы системы искусственного освещения (ТГ, ч)  

5 Характеристика поверхностей помещения (коэффициент 
отражения ρ-потолка, пола, света) 

 

6 Год установки светильников  

7 Периодичность чистки светильников  

8 Фактический уровень горизонтальной освещенности, лк  

9 Нормированный уровень горизонтальной освещенности, лк  

10 Значение напряжения питающей сети в начале и в конце 
измерений освещенности (U1 и U2) 

 

11 Требования к цветопередачи (коэффициент цветопередачи 
Ra) 

 

12 Размеры помещения (длина, ширина, высота) и высота 
подвеса светильников, м 

 

13 Средний фактический срок службы ламп  

14 Управление освещением (локальное вкл. или откл. 
централизованно в ручном или автоматическом режиме) 

 

15 Фактическое общее состояние светильников ( запыленность 
оптической части, технический износ) 

 

16 Коэффициент использования (% источников света 
находящихся в работе в момент измерений) 

 

17 Коэффициент естественной освещенности (фактическое 
значение / нормируемое значение) 

 

18 Характеристика помещения по пылевыделению 
(умеренное, среднее, сильное, очень сильное) 
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Таблица П.1.14 

Таблица результатов измерений освещенности 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Место 
измерения 

Контрольные точки Средняя 
освещен-
ность, лк ∑Ei Eср = n E1, 

лк 
Е2, 
лк 

Ез, 
лк 

Е4, 
лк 

Е5, 
лк 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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Таблица П.1.15 
Энергетический паспорт здания  

 

№ Энергетический 
показатель 

Обозначение и 
размерность 

Нормативное 
значение 

Расчетное 
значение 

Фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 
Объемно планировочные работы 

1 Геометрические 
параметры :  
общая площадь 
наружных ограждений 
наружных стен  
окон 
покрытия (чердачного 
перекрытия)  
перекрытия 1го этажа 
площадь отапливаемых 
помещений 
отапливаемый объем 
коэффициент 
остекленности 
отношение площади 
наружных ограждений к 
площади отапливаемых 
помещений коэффициент 
компактности 

 
 

Ae sum ,м2 
 

Aw ,м2  

AF ,м2  

Ac ,м2 
Af ,м2  

 
Ah ,м2 

 
Vh , м3 

 

 

   

Теплотехнические показатели 
2 Приведенное 

сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений 
стен по продольному 
фасаду 
торцевых стен 
окон и балконных дверей 
покрытий (чердачных 
перекрытий) 
перекрытий 1го этажа 

Ro
r, 

м2⋅оС/Вт 
 
 

Rw 
Rw 

  
RF 

 

 Rc 

   

3 Приведенный 
трансмиссионный 
коэффициент 
теплопередачи зданий 

Km
tr, 

Вт/м2⋅оС 
   

4 Воздухопроницаемость 
ограждений 
стен по продольному 
фасаду 
торцевых стен 

Gm, 
кг/(м2⋅ч) 

Gm
w 

Gm
w 
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 окон и балконных дверей 
покрытий (чердачных 
перекрытий) цокольных 
перекрытий 

 
Gm

c 
   

5 Приведенный 
инфильтрационный 
коэффициент 
теплопередаче здания 

Yf, 
Вт/м2⋅оС 

   

6 Показатель 
теплоусвоения 

Km, 
Вт/м2⋅оС 

   

7 Общий коэффициент 
теплопередачи 

Kminf, 

Вт/м2⋅оС 
   

Теплоэнергетические показатели 
8 Потребность в отопительной 

тепловой энергии здания в 
течение отопительного 
периода 

Qh
y, 

кВт⋅ч/(м2⋅год) 
   

9 Удельный расход тепловой 
энергии здания в течение 
отопительного периода 

qhdes, 
 Втч/(м -°С.сут) 

   

10 Коэффициент 
энергетической 
эффективности системы 
теплоснабжения здания от 
источника теплоты 

ηо    

11 Удельный расход 
тепловой энергии 
системой 
теплоснабжения на 
отопление здания от 

qе, 
 т у.т./(м2⋅oC.сут) 
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Приложение 2 
Нормативные характеристики 
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Таблица П.2.1 
Нормы расхода горячей воды /12/ 

№ 
п/п 

Потребители Единица 
измерения 

Норма рас-
хода при 

 55 оС, л/сут 

1 2 3 4 

1 Общежития: 
с общими душевыми 
с душами во всех жилых комнатах с 
общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой 
секции здания 

 
1 житель 

-//- 
 
 

-//- 

 
50 
60  

 
 

80 

2 Гостиницы, мотели, пансионаты с об-
щими ванными и душами 

 
-//- 

 
70 

3 Гостиницы с ванными в отдельных но-
мерах: 
а) до 25 % общего числа номеров 
б) до 75 % общего числа номеров 
в) во всех номерах 

  
 

100 
150 
180 

4 Гостиницы и пансионаты с душами во 
всех отдельных номерах 

  
140 

5 Больницы: 
с общими санузлами и душевыми с 
санитарными узлами, приближенными 
к палатам инфекционные 

1 койку  
75 
90 

110 

6 Санатории, дома отдыха: 
с ванными при всех жилых комнатах с 
душами при всех жилых комнатах 

То же  
120 
75 

7 Поликлиники, амбулатории 1 больной 
в смену 

5,2 

8 Детские ясли-сады с дневным пребыва-
нием детей: 
со столовыми, работающими на по-
луфабрикатах 
со столовыми, работающими на сырье и 
прачечными оборудованными 
автоматическими стиральными ма-
шинами 
С круглосуточным пребыванием детей : 
со столовыми работающими на по-
луфабрикатах 

1 ребенок  
 

11,5 
 

25 
 
 
 
 

21,4 
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1 
 

2 3 4 
 со столовыми, работающими на сырье, и 

прачечными, оборудованными автома-
тическими стиральными машинами 

1 ребенок 28,5 

9 Пионерские лагеря (в том числе кругло-
годичного действия): 
со столовыми, работающими на сырье, 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными ма-
шинами 
со столовыми, работающими на по-
луфабрикатах и стиркой белья в цен-
трализованных, прачечных оборудо-
ванными автоматическими стиральными 
машинами 

1 место 

40 

30 

10 Прачечные: 
немеханизированные 
механизированные 

1 кг сухого 
белья 

 
25 
15 

11 Административные здания 1 работающий 5 

12 Учебные заведения (высшие и средние) с 
душевыми в спортивных залах и буфе-
тами реализующими готовую продукцию 

1 учащийся и  
1 преподаватель 

 
6 

13 Лаборатории высших, средних специ-
альных заведений 

1 прибор в 
смену 

112 

14 Общеобразовательные школы с душе-
выми при гимнастических залах и сто-
ловыми работающими : 
на полуфабрикатах 
то же с продленным днем 

1 учащийся и  
1 преподаватель 

 
 
 
3 
3,4 

15 ПТУ с душевыми при гимнастических 
залах и столовыми 

- // - 8 

16 Школьные интернаты с помещениями : 
учебными (с душевыми при гимна-
стических залах)  
спальными 

 
 

-//- 
1 место 

 
 
2,7 
30 

17 НИИ и лаборатории: 
химического профиля 
биологического профиля 
физического профиля 
естественных наук 

1 работающий  
60 
55 
15 
5 

18 Аптеки: 
торговый зал и подсобные помещения 

 
-//- 

 
5 
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1 2 3 4 
 лаборатории приготовления лекарств  55 

19 Предприятия общественного питания: 
для приготовления пищи, реализуемой в 
обеденном зале  
продаваемой на дом 

1 условное 
блюдо 

 
12,7 

 
11,2 

20 Магазины: 
продовольственные 
промтоварные 

1 рабочее место 
в смену (20 м2 
торгового зала) 
1 работающий  

в смену 

 
65 

 
5 

21 Парикмахерские 
 

1 рабочее место 
в смену 

33 

22 Кинотеатры 
 

1 место 1,5 

23 Клубы -//- 2,6 

24 Театры: 
для зрителей  
для артистов 
 

 
 1 место  

1 артист 

 
5 
25 

25 Стадионы и спортзалы: 
для зрителей 
для физкультурников (с учетом  
приема душа) 
для спортсменов (с учетом приема душа) 
 

 
1 место 

1 физкультурник 
 

1 спортсмен 

 
1 
80 

 
60 

26 Плавательные бассейны: 
для зрителей 
для спортсменов (с учетом приема  
душа) 

1 место  
1 спортсмен 

1  
60 

  

Таблица П.2.2 

Удельные тепловые характеристики административных, лечебных и 
культурно-просветительных зданий, детских учреждений /12/ 

 
 

Потребители Объем здания, тыс. 
М3 

qо при (-30 оС), Вт/(м3⋅оC) 
[ккал/(ч⋅м3⋅оС)] 

  отопление qо вентиляция qв 

1 2 3 4 

Административные 
здания 

до 5 
до 10 
до 15 
более 15 

0,50 (0,43) 
0,44 (0,38) 
0,41 (0,35) 
0,37 (0,32) 

0,10 (0,09) 
0,09 (0,08) 
0,08 (0,07) 
0,19 (0,16) 
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1 2 3 4 
Клубы до 5 

до 10 
более 10 

0,43 (0,37) 
0,38 (0,33) 
0,35 (0,30) 

0,29 (0,25) 
0,27 (0,23) 
0,23 (0,20) 

Кинотеатры до 5 
до 10 

более 10 

0,42 (0,36) 
0,37 (0,32) 
0,35 (0,30) 

0,50 (0,43) 
0,45 (0,39) 
0,44 (0,38) 

Театры до 10  
до 15  
до 20  
до 30  

более 30 

0,34 (0,29) 
0,31 (0,27) 
0,26 (0,22) 
0,23 (0,20) 
0,21 (0,18) 

0,48 (0,41) 
0,47 (0,40) 
0,44 (0,38) 
0,42 (0,36) 
0,40 (0,31) 

Универмаги до 5 
до 10 

более 10 

0,44 (0,38) 
0,4 (0,33) 
0,36 (0,31) 

- 
0,09 (0,08) 
0,31 (0,27) 

Детские ясли до 5  
более 5 

0,44 (0,38) 
0,39 (0,34) 

0,19 (0,11) 
0,12 (0,10) 

Школы до 5 
до 10 

более 10 

0,45 (0,39) 
0,41 (0,35) 
0,38 (0,33) 

0,10 (0,09) 
0,09 (0,08) 
0,08 (0,07) 

Высшие учебные за-
ведения и техникумы 

до 10 
до 15 
до 20 

более 20 

0,41 (0,35) 
0,38 (0,33) 
0,35 (0,3) 
0,28 (0,24) 

- 
0,12 (0,10) 
0,09 (0,08) 
0,09 (0,08) 

Лабораторные     кор-
пуса 

до 5 
до 10 

более 10 

0,43 (0,37) 
0,41 (0,35) 
0,38 (0,33) 

1,16 (1,00) 
1,11 (0,95) 
1,05 (0,90) 

Общежития до 3 
3-5 
5-10 

10-15 
15-20 

0,49 (0,42) 
0,44 (0,38) 
0,4 (0,35) 
0,36 (0,31) 
0,33 (0,28) 

- 
- 
- 
- 
- 

Поликлиники и дис-
пансеры 

до 5 
до 10 
до 15 

более 15 

0,47 (0,40) 
0,42 (0,36) 
0,37 (0,32) 
0,35 (0,30) 

- 
0,29 (0,25) 
0,27 (0,23) 
0,26 (0,22) 

Больницы до 5 
до 10 
до 15 

более 15 

0,47 (0,40) 
0,42 (0,36) 
0,37 (0,32) 
0,35 (0,30) 

0,34 (0,29) 
0,33 (0,28) 
0,29 (0,26) 
0,29 (0,25) 

Бани 
 
 
 

до 5 
до 10 

более 10 

0,33 (0,28) 
0,29 (0,25) 
0,27 (0,23) 

1,16 (1,00) 
1,11 (0,95) 
1,05 (0,90) 

 1 2 3 4 

Прачечные до 5 0,44 (0,38) 0,93 (0,80) 
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 до 10 
более 10 

0,38 (0,33) 
0,36 (0,31) 

0,91 (0,78) 
0,87 (0,75) 

Предприятия обще-
ственного питания, 
фабрики-кухни 

до 5 
до 10 

более 10 

0,41 (0,35) 
0,38 (0,33) 
0,35 (0,30) 

0,81 (0,70) 
0,76 (0,65) 
0,70 (0,60) 

Пожарные депо до 2 
до 5 

более 5 

0,56 (0,48) 
0,54 (0,46) 
0,52 (0,45) 

0,16 (0,14) 
0,10 (0,09) 
0,10 (0,09) 

Гаражи до 2 
до 3 
до 5 

более 5 

0,81 (0,70) 
0,74 (0,60) 
0,64 (0,55) 
0,58 (0,50) 

- 
- 

0,81 (0,70) 
0,76 (0,65) 

Таблица П.2.3 
Коэффициент теплоотдачи для зимних условий /13/ 

 

Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 
теплоотдачи 

для зимних ус-
ловий αн, 
Вт/(м2⋅0С) 

1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над 
холодными без ограждающих стенок подпольями в Северной 
строительно-климатической зоне. 

 
23,0 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с 
наружным воздухом, перекрытий над холодными с ограж-
дающими стенками подпольями и холодными этажами в 
Северной строительно-климатической зоне. 

 
17,0 

3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами 
со световыми проемами в стенах 

12,0 

4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых 
проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над 
неотапливаемыми техническими подпольями, распо-
ложенными ниже уровня земли. 

 
6,0 
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Таблица П.2.4 
Параметр для ограждающих конструкций/13/ 

  
Ограждающие конструкции Коэффициент n 

1. Наружные стены и покрытия, перекрытия чердачные (с 
кровлей из штучных материалов) и над проездами, пере-
крытия над холодными без ограждающих стенок подполь-
ями в Северной строительно-климатической зоне. 

 
1,0 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с 
наружным воздухом, перекрытия чердачные (с кровлей из 
рулонных материалов), перекрытия над холодными с ог-
раждающими стенками подпольями и холодными этажами в 
Северной строительно-климатической зоне. 

 
 

0,9 

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми 
проемами в стенах. 

0,75 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых 
проемов в стенах, расположенных выше уровня земли. 

0,6 

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подполь-
ями, распложенными ниже уровня земли 

0,4 

Таблица П.2.5 
Коэффициент теплоотдачи /13/ 

 

Внутренняя поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 
теплоотдачи αв, 

Вт/(м2⋅0С) 

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими 

ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию a 

между гранями соседних ребер 

h/a ≤ 0,3  

 
 

8,7 

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении 

h/a ≥ 0,3  
7,6 
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Таблица П.2.6 

Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций /13/ 
 

Ограждающие конструкции Нормативная 
воздухопрони-
цаемость, Gн, 

кг/м2⋅ч 

1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых и обще-
ственных зданий и вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий. 

 
0,5 

2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производствен-
ных зданий 

1,0 

3. Стыки между панелями наружных стен жилых зданий 0,5 

3. Входные двери в квартиры 1,5 

4. Окна и балконные двери жилых общественных и бытовых 
зданий в переплетах:  

пластмассовых или алюминиевых  
деревянных 

 
 

5,0 
6,0 

Таблица П.2.7 

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек /13/ 
 

Толщина 

воздушной 

прослойки, м 

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки 

Rвп, (м2⋅0С)/Вт 

горизонтальной при потоке тела 
снизу вверх и вертикальной 

горизонтальной при потоке 
тела сверху вниз 

при температуре воздуха в прослойке 

положитель-
ной 

отрицатель-
ной 

положитель-
ной 

отрицатель-
ной 

0,01 0,13 0,15 0,14 0,15 

0,02 0,14 0,15 0,15 0,19 

0,03 0,14 0,16 0,16 0,21 

0,05 0,14 0,17 0,17 0,22 

0,1 0,15 0,18 0,18 0,23 

0,15 0,15 0,18 0,19 0,24 

0,2-0,3 0,15 0,19 0,19 0,24 
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Таблица П.2.8 
Сопротивление теплопередачи световых проемов 

(окон, балконных дверей, фонарей) /13/ 
 

Заполнение светового проема Сопротивление теплопередачи 
R, (м2⋅0С)/Вт 

1. Двойное остекление в деревянных спаренных 
переплетах 

0,4 

2. Двойное остекление в деревянных раздель-
ных переплетах 

0,44 

3. Двойное остекление в металлических раз-
дельных переплетах 

0,34 

4. Блоки стеклянные пустотелые размерами 
194х194х98 мм при ширине швов 6 мм (без 
переплета). 

0,31 

5. Блоки стеклянные пустотелые размерами 
224х224х98 мм при ширине швов 6 мм (без 
переплета). 

0,33 

6. Профильное стекло коробчатого сечения (без 
переплета) 

0,31 

7. Органическое стекло двойное для зенитных 
фонарей 

0,36 

8. Органическое стекло тройное для зенитных 
фонарей 

0,52 

9. Тройное остекление в раздельно-спаренных 
переплетах 

0,55 

10. Однокамерный стеклопакет из стекла в де-
ревянных переплетах : обычного 
с твердым селективным покрытием с мягким 
селективным покрытием 

 
 

0,38 
0,51 
0,56 

11. Однокамерный стеклопакет из стекла в ме-
таллических переплетах : обычного 
с твердым селективным покрытием с мягким 
селективным покрытием 

 
 

0,34 
0,43 
0,47 

12. Обычное стекло и однокамерные стеклопа-
кеты в раздельных переплетах : обычное 
с твердым селективным покрытием с мягким 
селективным покрытием 

 
 

0,56 
0,65 
0,72 
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Таблица П.2.9 
Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 

зданий на 1 м2 общей площади q0, Вт/м2 /10/ 
Этажность 

жилой 
постройки 

Характе-
ристики 
здания 

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления tно, 0C  

-5 -10 -15  -20   -25 -30 -35 -40 -45 -50  -55 

Для постройки до 1985 г. 
1-2 Без учета 

энергосбер 
егающих 
мероприя-

тий 

148 154 160 205 213 230 234 237 242 255 271 

3-4 95 102 109 117 126 134 144 150 160 169 179 

5 и более 65 70 77 79 86 88 98 102 109 115 122 

 

1-2 С учетом 
энергосбер 
егающих 
мероприя-

тий 

147 153     160 194 201 218 222 225 230 242 257 

3-4 90 97 103 111 119 128 137 140 152 160 171 

5 и более 65 69 73 75 82 88 92 96 103 109 116 

Для постройки после 1985 г. 
1-2 По новым 

типам 
проектов 

145 152 159 166 173 177 180 187 194 200 208 

3-4 74 80 86 91 97 101 103 109 116 123 130 

5 и более 65 67 70 73 81 87 87 95 100 102 108 

Таблица П.2.10 
Нормативная температура воздуха внутри помещения /12/ 

 Температура внут- 

Наименование учреждения реннего воздуха tвн, °С 
Гостиницы, общежития, административные здания 18-20 
Высшие и общие специальные учебные заведения, обще-
образовательные школы, школы интернаты, лаборатории, 
предприятия общественного питания, клубы, дома 
культуры 

16 

Театры, магазины, пожарные депо 15 

Кинотеатры 14 

Гаражи 10 

Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспан-
серы, больницы 

20 

Бани 25 
  

* Внутренняя температура воздуха принята по данным проектов общественных 
зданий и учреждений обслуживания населения. 
* При отсутствии сведений о назначение общественных зданий расчетную темпе-
ратуру внутреннего воздуха для них принимают 18 oC. 
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Таблица П.2.11 
Норма расхода холодной воды потребителями /15/ 

№ 
п/п 

Потребители Единица 
измерения 

Норма расхода 
воды общая (в 

том числе и 
горячая), 

л/сут 

1 2 3 4 
1 Общежития: 

   с общими душевыми 
   с душами во всех жилых комнатах с 
общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой 
секции здания 

 
1 житель 

-//- 
-//- 

 
85 
110 
140 

2 Гостиницы, мотели, пансионаты с об-
щими ванными и душами 

-//- 120 

3 Гостиницы с ванными в отдельных но-
мерах: 
а) до 25 % общего числа номеров 
б) до 75 % общего числа номеров 
в) во всех номерах 

-//-  
 

200  
250  
300 

4 Гостиницы и пансионаты с душами во 
всех отдельных номерах 

-//- 230 

5 Больницы: 
с общими санузлами и душевыми  
с санитарными узлами, приближенными 
к палатам  
инфекционные 

1 койку  
115 
200 

 
240 

6 Санатории, дома отдыха: 
с ванными при всех жилых комнатах  
с душами при всех жилых комнатах 

То же  
200  
150 

7 Поликлиники, амбулатории 1 больной 
в смену 

13 

8 Детские ясли-сады с дневным пребыва-
нием детей: 
со столовыми, работающими на по-
луфабрикатах 
со столовыми, работающими на сырье и 
прачечными оборудованными 
автоматическими стиральными ма-
шинами 

1 ребенок  
 

21,5 
 

75 
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1 2 3 4 
 с круглосуточным пребыванием де-

тей: 
со столовыми работающими на по-
луфабрикатах 
со толовыми, работающими на сырье, 
и прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными ма-
шинами 

  
 

39  
 

93 

9 Пионерские лагеря (в том числе кругло-
годичного действия): 
со столовыми, работающими на сырье, 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными ма-
шинами 
со столовыми, работающими на по-
луфабрикатах и стиркой белья в цен-
трализованных, прачечными, обору-
дованными автоматическими сти-
ральными машинами 

1 место  
 

130 
 
 
 

55 

10 Прачечные: 
немеханизированные 
механизированные 

1 кг сухого 
белья 

 
75  
40 

11 Административные здания 1 работающий 12 
12 Учебные заведения (высшие и средние) с 

душевыми в спортивных залах и буфе-
тами реализующими готовую продукцию 

1 учащийся и 
1 преподава-

тель 

 
17,2 

13 Лаборатории высших, средних специ-
альных заведений 

1 прибор в 
смену 

224 

14 Общеобразовательные школы с душе-
выми при гимнастических залах и сто-
ловыми работающими: 
на полуфабрикатах 
то же с продленным днем 

1 учащийся и  
1 преподаватель 

 
 
 

10 
12 

15 ПТУ с душевыми при гимнастических 
залах и столовыми 

- // - 20 

16 Школьные интернаты с помещениями : 
учебными (с душевыми при гимна-
стических залах)  
спальными 

 
 

-//- 
1 место 

 
 
9 

70 

17 НИИ и лаборатории : 
химического профиля 
биологического профиля 

1 работающий 460 
310 
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 физического профиля  125 
 естественных наук  12 
18 Аптеки:   

 торговый зал и подсобные помеще- 
ния 
лаборатории приготовления лекарств 

-//- 12 
 

310 

19 Предприятия общественного питания: 
для приготовления пищи, реализуемой 
в обеденном зале  
продаваемой на дом 

 
1 условное 

блюдо 

16 

14 

20 Магазины : 
продовольственные 
 
 
промтоварные 

1 рабочее место 
в смену (20 м2 

торгового 
зала) 

1 работающий 
в смену 

250

12 

21 Парикмахерские 1 рабочее ме-
сто в смену 

56 

22 Кинотеатры 1 место 4 

23 Клубы -//- 8,6 

24 Театры: 
для зрителей для 
артистов 

 
1 место  
1 артист 

 
10 
40 

25 Стадионы и спортзалы:  
для зрителей 
для физкультурников (с учетом приема 
душа) 
для спортсменов (с учетом приема 
душа) 

 
1 место  

1 физкультур-
ник 

1 спортсмен 

 
3 
50 
 
100 

26 Плавательные бассейны: 
пополнение бассейна 
для зрителей 
для спортсменов (с учетом приема 
душа) 

% вместимости 
бассейна 
1 место 

1 спортсмен 

10 
 
3 
100 
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Таблица П.2.12 
Удельные плотности электрических нагрузок /16/ 

№  Удельная  

п/п Потребители плотность 
нагрузки 

cos ϕ 

1    

1 Предприятия общественного питания, 
кВт/место: 
полностью электрифицированные с числом 
мест до 400 
с плитами на газе с числом мест до 400 
с плитами на газе с числом мест до 500 

 
 
0,9 

 
0,7 
0,6 

 
 
0,98 
 
0,95 
0,95 

2 
 

Продовольственные магазины, кВт/м2 площади 
торгового зала : 
без кондиционирования воздуха 
с кондиционированием воздуха 

 
 
0,11 
0,14 

 
 
0,82 
0,8 

 
3 

Промтоварный магазины, кВт/м2 площади тор-
гового зала : 
без кондиционирования воздуха 
с кондиционированием воздуха 

 
 
0,08 
0,11 

 
 
0,92 
0,9 

 
4 

Универсам, кВт/м2 площади торгового зала с 
кондиционированием воздуха 

0,13 0,85 

 
5 

Школы с электрифицированным пищеблоком, 
кВт/место 

0,14 0,95 

 
6 

Профтехучилища со столовой (без общежития), 
кВт/место 

0,4 0,8 - 0,92 

 
7 

Детские сады-ясли, кВт/место : 
с электрифицированным пищеблоком 
газифицированным пищеблоком 

0,4 
0,1 

0,97 
0,95 

 
8 

Учреждения здравоохранения: 
хирургические больницы с электрифициро-
ванным пищеблоком, кВт/койко-место 
хирургические корпуса больницы, кВт/койко-
место 
больницы многопрофильные с электрифи-
цированным пищеблоком, кВт/койко-место 
терапевтические        корпуса        больниц, 
кВт/койко-место 
радиологические корпуса больниц, кВт/койко-
место 
детские больницы с электрифицированным 
пищеблоком, кВт/койко-место терапевтические 
корпуса детских больниц, кВт/койко-место 
поликлиники, кВт/помещение в смену 

0,7 

2,5 

2,2 

0,45 

0,6 

2,0 

0,3 

0,15 

0,95 

0,92 

0,93 

0,95 

0,95 

0,93 

0,95 

0,92 
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1 2 3 4 
9 Аптеки, кВт/м2 площади торгового зала: 

готовых лекарств с приготовлением 
лекарств 

 
0,1 
0,15 

 
0,93 
0,9 

10 Учреждения культуры и искусства, кВт/место : 
кинотеатры и концертные залы с кондицио-
нированием воздуха 
кинотеатры    и    концертные    залы    без 
кондиционированием воздуха  
театры и цирки  
дворцы культуры, клубы 

 
0,12 

 
0,1 

 
0,3 
0,4 

 
0,92 
 
0,95 
 
0,9 
0,92 

11 Предприятия бытового обслуживания населе-
ния: 
парикмахерские, кВт/ рабочее место  
комбинаты бытового обслуживания населения, 
кВт/рабочее место  
фабрики-химчистки и прачечные самооб-
служивания, кВт/кг белья в смену 

 
 

1,3 
0,5 

 
0,065 

 
 
0,97 
0,9 
 
0,8 

12 Учреждения       коммунального       хозяйства, 
кВт/рабочее место: 
гостиницы с кондиционированием воздуха 
гостиницы без кондиционированием воздуха 
дома отдыха, пансионаты, профилактории (без 
столовых) 
общежития с электроплитами  
общежития без электроплит 

 
 

0,4 
0,3 
0,35 

 
0,4 
0,1 

 
 
0,85 
0,9 
0,92 
 
0,95 
0,93 

13 Здания   учреждения   управления,   проектно-
конструкторских   организаций   со   толовыми, 
кВт/м2 полезной площади : 
с кондиционированием воздуха  
без кондиционированием воздуха 

 
 
 

0,04 
0,03 

 
 
 
0,9 
0,92 

14 Учебные корпуса высших учебных заведений и 
техникумов без столовых, кВт/м2 полезно пло-
щади: 
с кондиционированием воздуха 
без кондиционирования воздуха 

 
 
 

0,04 
0,03 

 
 
 
0,9 
0,92 

15 Лабораторные корпуса высших учебных заве-
дений и техникумов, кВт/м2 полезно площади: 
с кондиционированием воздуха 
без кондиционирования воздуха 

 
 

0,06 
0,05 

 
 
0,87 
0,85 
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Таблица П.2.13 

Нормируемые значения показателей качества электрической энергии /19/ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Допустимое значение 

нормальное максимальное 

1 Установившееся отклонение напряжения δ 
Uy, % 

±5 ±10 

2 Размах изменения напряжения, δ Ut, % - кривые на 
рис. 4.1 /1/ 

3 Доза фликера, отн.ед. :   

 кратковременная PSt - 1,38; 1,0 
 длительная PLt - 1,0; 0,74 

4 Коэффициент искажения синусоидально- По таблице По таблице 
 сти напряжения kU, % П.2.14 П.2.14 

5 Коэффициент   n-ой   гармонической   со- По таблице По таблице 
 ставляющей напряжения kU(n), % П.2.15 П.2.15 

6 Коэффициент  несимметрии  напряжения 
по обратной последовательности k2U, % 

2 4 

7 Коэффициент  несимметрии  напряжения 
по нулевой последовательности k0U, % 

2 4 

Таблица П.2.14 

Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения /19/ 
 

Нормально допустимое значение 
при Uном, кВ 

Предельно допустимое значение 
при Uном, кВ 

0,38 6-20 35 110-330 0,38 6-20    35 110-330 

8,0 5,0 4,0 2,0 12,0 8,0 6,0 3,0 
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Таблица П.2.15 

Значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения /19/ 
 

Нечетные гармоники, не кратные 3, 
при Uном, кВ 

Нечетные гармоники, 
кратные 3**, при Uном, кВ 

Нечетные гармоники, не 
кратные 3, при Uном, кВ 

n* 0,38 6-20 35 110-
330 

n* 0,38 6-20 35 110-
330 

n* 0,38 6-20 35 110-
330 

5  
7  
11 
13 
17 
19 
23 
25 
>25 

6,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 

0,2+ 
+0,2х 
х25/n 

6,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 

0,2+ 
+0,2х 
х25/n 

3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,2+ 
+0,2х 
х25/n 

1,5 
1,0 
1,0 
0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 

0,2+ 
+0,2х 
х25/n 

3 
9 

15 
21 
>21 

5,0 
1,5 
0,3 
0,2 
0,2 

3,0 
1,0 
0,3 
0,2 
0,2 

3,0 
1,0 
0,3 
0,2 
0,2 

1,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
>12 

2,0 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 

1,5 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

1,0 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

*n - номер гармонической составляющей напряжения 
** Нормально допустимые значения, приведены для n, равных 3 и 9 , относятся к однофазным 
электрическим сетям. В трехфазных трехпроводных электрических сетях эти значения прини-
маются в двое меньшими приведенных в таблице 

Таблица П.2.16 

Удельное сопротивление кабелей с алюминиевыми жилами /2/ 
 

Сечение жилы, 
мм2 

Активное сопротивление (Ом/км) при напряжениях 

до 1000 В 6, 10 кВ 

3 x 4 9,61 — 

3 x 6 6,46 — 

3 x 10 3,87 2,94 

3 x 16 2,42 1,85 
3 x 25 1,55 1,17 
3 x 35 1,11 0,859 
3 x 50 0,775 0,592 
3 x 70 0,555 0,429 
3 x 95 0,408 0,912 
3 x 120 0,324 0,245 
3 x 150 0,258 0,194 
3 x 185 0,21 0,162 
3 x 240 0,16 — 
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Таблица П.2.17 

Параметры двухобмоточных понижающих трансформаторов /2/ 
 

Тип Номи- Вторич-     

 нальная ное ∆Рх, ∆Ркз, Uк, Iх, 
 мощность, напря-     
 кВА жение,     
  кВ кВт кВт % % 
ТМ-40/10 40 0,4 0,175 0,88 4,5 3 

ТМ-63/10 63 0,4 0,24 1,28 4,5 2,8 
ТМ-100/10 100 0,4 0,33 1,97 4,5 2,6 
ТМ-160/10 160 0,4 0,51 3,1 4,5 2,4 
ТМ-250/10 250 0,4 0,74 4,2 4,5 2,3 
ТМ-400/10 400 0,4 0,95 5,9 4,5 2,1 
ТМ-630/10 630 0,4 1,31 8,5 5,5 2,0 
ТМ-1000/10 1000 0,4 1,9 10,8 5,5 1,2 
ТМ-1600/10 1600 0,4 2,65 16,5 6 1,0 
ТМ-2500/10 2500 0,4 3,75 24 6 0,8 
ТМ-4000/35 4000 6,3 (11) 5,6 33,5 7,5 0,9 
ТМ-6300/110 6300 6,6 (11) 10 44 10,5 1,0 
ТМ-10000/110 10000 6,6 (11) 14 58 10,5 0,9 
ТМ-16000/110 16000 11 18 85 10,5 0,7 
ТМ-25000/110 25000 6,3 (10,5) 25 120 10,5 0,65 

ТМ-40000/110 40000 6,3 (10,5) 34 170 10,5 0,55 
ТМ-63000/110 63000 6,3 (10,5) 50,5 245 10,5 0,5 
ТМ-80000/110 80000 6,3 (10,5) 58 310 10,5 0,45 

Таблица П.2.18 

Постоянные для различных условий эксплуатации светильников /17/ 
 

№ 
п.п 
1 

Характери-
стика пыле-
выделения 

Рабочее помещение Общие условия βс γс tс , ч 

Умеренное Кабинеты и рабочие 
помещения    общест-
венных зданий, лабо-
раторий 

Благоприятные 
 
 
 
Неблагоприят-
ные 

0,05  
 
 
 
0,15 

0,95  
 
 
 
0,85 

10000  
 
 
 
9000 
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Таблица П.2.19 

Коэффициент эффективности автоматизации управления освещением 
 

№ 
п.п. 

Уровень сложности системы автоматического 
управления освещением 

Кэ.а. 

1 Контроль уровня освещенности и автоматическое 
включение и отключение системы освещения при 
критическом значении Е 

1,1 - 1,15 

2 Зонное управление освещением (включение и от-
ключение освещения дискретно, в зависимости от 
зонного распределения естественной освещенности) 

1,2 - 1,25 

3 Плавное управление мощностью и световым пото-
ком светильников в зависимости от распределения 
естественной освещенности 

1,3 - 1,4 

Таблица П.2.20 

Коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре 
 

№ 
п.п. 

Тип лампы Тип ПРА Кпра 

1 ЛБ Обычный электромагнитный 1,22 

  Электромагнитный с пониженными потерями 1,14 
  Электронный 1,1 

2 КЛ Обычный электромагнитный 1,27 

  Электромагнитный с пониженными потерями 1,15 
  Электронный 1,1 

3 ДРЛ, ДРИ Обычный электромагнитный 1,08 
  Электронный 1,06 

4 ДНаТ Обычный электромагнитный 1,1 
  Электронный 1,06 
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Таблица П.2.21 

Нормируемые показатели освещения основных общественных, жилых, вспомогательных зданий, а 
также сопутствующих производственных помещений для предприятий бытового обслуживания 

 

Помещения Плоскость 
(Г - горизонтальная, 
В - вертикальная) 

нормирования освещенности 
и КЕО, высота плоскости над 

полом 

Искусственное освещение Естественное 
освещение 

Освещ. раб. 
поверхности 

при 
комбинир. 
освещении, 

лк 

Освещ. раб. 
поверхности 
при общем 
освещении, 

лк 

Цилиндри-
ческая 

освещен-
ность, лк 

Показатель 
диском-
форта, 

М не более 

Коэффи-
циент 

пульсации 
освещен-
ности, Кп, 

% 

КЕО,% при 
верхнем 

или 
верхнем и 
боковом 

освещении 

КЕО,% при 
боковом 

освещении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Здания управления, конструкторских и 
проектных организаций, научно-
исслеловательских учреждений 
1. Кабинеты и рабочие комнаты, проектные 
кабинеты 
2. Проектные залы и комнаты, 
конструкторские, чертежные бюро 
3. Машинописные и машиносчетные бюро 
4. Читальные залы 
5. Помещения записи и регистрация 
читателей 
6. Читательские каталоги 
7. Лингофонные кабинеты 
8. Помещения тематических выставок 
новых поступлений 
9. Книгохранилища и архивы, помещения 
фонда открытого доступа 
10. Переплетно-брошюровочные 

 
 
 
Г-0.8 
 
Г—0,8 
 
Г—0,8 
 Г—0,8  
Г—0,8 
 
В — фронт карточек 
Г—0,8 
 Г—0,8 
 
В—1 (на стеллажах) 
 
Г-0,8 

 
 
 

400/200 
 

600/400 
 

500/300 
400/200 
400/200 

 
-- 
-- 
-- 
 

-- 
 

-- 

 
 
 

300 
 

500 
 

400 
300 
300 

 
200 
200 
200 

 
75 
 

200 

 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
100 
-- 
 

-- 
-- 
75 
 

-- 
 

-- 

 
 
 

60/40 
 

40 
 

60/40 
60/40 
60/40 

 
40  
60  
60 
 

60 
 

60 

 
 
 

15/20 
 

10/20 
 

10/20 
15/20 
15/20 

 
15  
15 
 
 

-- 
 

20 

 
 
 

-- 
 
5 
 
4 
3 
2 
 
2  
-- 
 
 

-- 
 
2 

 
 
 
1 
 
2 
 

1,5 
1 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
 

-- 
 

0,5 
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. Помещения для Г—0,8 — 200 — 60 20 — — 

электрофотографирования,         
светокопирования и         
микрофотографирования         
12. Помещения офсетной печати:         
а) редакционно-оформительское отделение Г—0,8 750/400 500 — 40 10/20 5 2 
б) отделение подготовки и изготовления Г—0,8 — 200  60 20 4 1.5 
печатных форм         
в) печатное отделение Г-0,8 — 300 — 40 15 4 1,5 
13. Макетные, столярные и ремонтные Г—0,8 750/200 300 — 60/40 15/20 4 1,5 
мастерские         
14. Помещения для работы с дисплеями и В—1,2 (на экране дисплея)  200      
видеотерминалами, дисплейные залы         
 Г—0,8 750/300 400 — 25 10 — 1,5 
15. Конференц-залы, залы заседаний Г—0,8 — 200 75 60 15 2 0,5 
16. Кулуары (фойе) Пол  150 50 90 — — — 
17. Лаборатории органической и Г—0.8 750/300 300 — 40 15/20 — 1,5 
неорганической химии, препараторские         
18. Аналитические лаборатории Г-0,8 1000/300 400 — 40 10/20 — 1.5 
19. Весовые Г—0,8 750/300 300 —  15/20 — 1.5 
20. Термостатные, лаборатории: Г-0,8 750/300 300 — 40 15/20 — 1,5 
термические, физические         
спектрографические, стилометрические,         
фотометрические, микроскопные,         
рентгеновские, рентгеноструктурного         
анализа, механические и радио-         
измерительные, электронных устройств         
21. Фотокомнаты, дистилляторные, Г-0,8 — 200 — 60 20 — — 
стеклодувные         
22. Архивы проб, хранение реактивов 8—1 — 100 — 60 — — — 
23. Моечные Г—0,8 — 300 — 40 15 — 0,5 
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Учреждения финансирования,   .      

кредитования и государственного         
страхования         

24. Операционный зал, кредитная группа, Г—0,8 400/200 300 — 40 10/20 — 1.5 
кассовый зал, помещения для пересчета         
денег клиентами и кассирами         
25. Инкассаторная Г-0.8 — 300 — 40 15 — — 
26. Предкладовая, кладовая ценностей Н-0,8 — 200 — 60 20 — — 

Общеобразовательные школы         

и школы-интернаты, профессионально-         
техиические, средние специальные и         

высшие учебные заведения         
27. Классные комнаты, аудитории, учебные В — на середине доски — 500 — — 15 — — 
кабинеты, лаборатории, лаборантские Г—0,8 на рабочих столах и 

партах 
— 300 — 40 15 4 1.5 

28. Кабинеты информатики и В—1,2 (на экране дисплея) — 200 — — — — — 
вычислительной техники Г—0,8 750/300 400 — 25 10 — 1,5 
29. Кабинеты технического черчения и В — на доске        
рисования Г—0,8 на рабочих столах — 500 — 40 10 5 2,0 
30. Мастерские по обработке металлов и Г—0,8 — 300 — 40 15 4 1,5 
древесины         
31. Инструментальная комната мастера- Г—0,8 — 200 — 60 15 3 1,0 
инструктора         
32. Кабинеты обслуживающих видов труда         

для девочек:         
а) по обработке тканей (шитье) Г—0,8 500/300 400 — 60/40 10/20 4 1,5 
б) кулинария Г—0,8 — 300 — 40 15 3 1 
33. Спортивные залы Пол 

В — на уровне 2 м от пола с 
обеих сторон на дольной оси 
помещения 

— 
— 

200 
75 

— 25 15 3 1 
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
34. Снарядные, инвентарные, Г—0,8 — 50 — — — — — 

хозяйственные кладовые         
35. Крытые бассейны Г — на поверхности воды — 150  60 15 — 1 
36. Актовые залы, киноаудитории Пол — 200 75 90 — — — 
37. Эстрады актовых залов В—1,5 — 300 — — — — — 
38. Кабинеты и комнаты преподавателей Г—0,8 — 200 — 60 20 — 1 
39. Рекреации Пол — 150 — 90 20 3 1 

Театры, кинотеатры, клубы         

40. Залы, предназначенные для Г—0,8  500* 150 40 15   
мероприятий республиканского значения         
41. Зрительные залы театров, концертные Г—0,8 — 300* 100 60 — — — 
залы         
42. Зрительные залы клубов, фойе театров Пол — 200* 75 90 — — — 
43. Выставочные залы Г—0.8 — 200* 75 60 — 2 0,5 
44. Зрительные залы кинотеатров Г—0,8 — 75** — 90 — — — 
45. Фойе кинотеатров, клубов Пол — 150 50 90 — — — 
46. Комнаты кружков Г—0,8 — 300 — 40 15 — 1 
47. Киноаппаратные, звукоаппаратные Г—0,8 — 150 — 60 20 —  

Детские дошкольные учреждения         

48. Приемные Г-0,8 — 200 — 25 15 — 1 
49. Раздевальные Пол — 200 — 60 15 — 1 
50. Групповые, игральные, столовые, Г-0,5 — 200 — 25 15  1.5 
комнаты для музыкальных и         
гимнастических занятий         
51. Спальные, веранды Г-0,5 — 75 — 25 15 — 1.5 
52. Изоляторы, комнаты для заболевших Г-0,5 — 150 — 25 15 — 1,5 
детей         

Санатории, дома отдыха         

53. Палаты и спальные комнаты Г-0,8 — 150 — 25 15 — 0,5 
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предприятия общественного питания         

54. Обеденные залы, буфеты Г—0,8 — 200 75 60 15 2 0.5 
55. Раздаточные Г-0,8 — 300 — 40 15 3 1 
56. Горячие цехи, холодные цехи, Г—0,8 — 200 — 60 15 3 1 
доготовочные и заготовочные цехи         
57. Моечные кухонной и столовой посуды, Г—0.8  200  60 20 2 0,5 
помещения для резки хлеба, помещение         
заведующего производством         
58. Кондитерские цехи и помещения для Г—0,8  300 — 40 15 3 1 
мучных изделий         
59. Моечные тары полуфабрикатов Г-0,8 — 200 — 60 20 — — 
60. Помещение для персонала Г—0,8 — 200 — 60 20 — 0,5 
61. Загрузочные, кладовые тары Г—0,8 — 75 — — — — — 
62. Экспедиции Г—0,8 — 200 — 60 — — 1 

Магазины         

63. Торговые залы магазинов: книжных, Г-0.8 — 300 100 40 15 2 0,5 
готового платья, белья, обуви, тканей,         
меховых изделий, головных уборов,         
парфюмерных, галантерейных, ювелирных,         
алектро- и радиотоваров,         
продовольственных без самообслуживания         

64. Торговые залы продовольственных Г-0,8 — 400 100 40 15 2 0,5 
магазинов с самообслуживанием         
65. Торговые залы магазинов: посудных, Г-0,8 — 200 75 60 15 2 0,5 
мебельных, спортивных товаров,         
стройматериаллов, электробытовых,         
машин, игрушек и канцелярских товаров         
66. Примерочные кабины В—1.5 — 300 — — 20 — — 
67. Залы демонстрации новых товаров Г—0,8 — 300 100 60 15 — — 
68. Помещения отделов заказов, бюро Г—0,8 — 200 — 60 20 — 0,5 
обслуживания         
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
69. Помещения для подготовки товаров к         

продаже:         
а) разрубочные, расфасовочные, Г—0,8 — 200 — 60 20 2 0,5 
комплектовочные отдела заказов         
б) помещения для нарезки тканей, Г—0,8 — 300 — 40 15 3 1 
гладильные мастерские, мастерские в         
магазинах радио- и электротоваров         
70. Помещения главных касс Г—0,8 — 300 — 40 15 3 1 

Предприятия бытового обслуживания 
населения 

        

71. Бани:         
а) ожидальные-остывочные Г—0,8 — 200 — 90 20 — — 
б) раздевальные Г—0,8 — 200 — — — — — 
в) моечные, душевые Пол — 75 — — — — — 
г) бассейны 
д) парильные 
72. Парикмахерские 

Пол 
Пол  

— 
— 

150 
75 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

Г—0.8 
 

500/300 400 
 

— 40 10 — 1 

73. Фотографии         
а) салоны приема и выдачи заказов Г—0,8 — 200 — 60 20 — 1 
б) съемочный зал фотоателье Г—0,8 — 100" — — 20 — — 
в) фотолаборатории, помещения для Г-0,8  200  60 20   
приготовления растворов и регенерации         
серебра         
г) помещения для ретуши Г—0,8 1000/200 — — 40. 10/20 — — 
74. Прачечные:         
а) отделения приема и выдачи белья:         
прием с меткой и учет, выдача Г—0,8 — 200 — 60 20 — 0.3 
хранение белья В-1 — 75 — 60 20 — — 
б) стиральные отделения:         
стирка механическая и приготовление Пол — 200 — 60 20 — — 
растворов         
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
стирка ручная “ — 200 — 60 20 — .0.3 

хранение стиральных материалов “ — 50 — — — —  
в) сушильно-гладильные отделения:         
механические Г-0,8 — 200 — 60 15 — 0,3 
ручные Г-0,8 — 300 — 40 15  -------- .. 0.3 
г) отделения разборки, починки и упаковки Г—0,8 — 200 — 60 20 — 0,3 

белья         
75. Прачечные с самообслуживанием Пол — 200 — 60 20 . — 0,3 
76. Ателье химической чистки одежды         
а) салон приема и выдачи одежды Г-0,8 — 200 — 60 20 — 0,3 
б) помещения химической чистки Г—0,8 — 200 — 60 20 — 0,3 
в) отделения выведения пятен Г—0,8 2000/200 500 — 60/40 10/20 — 0,3 
г) помещения для хранения химикатов Г—0,8 — 75 — — — ' — — 

Гостиницы         

81. Бюро обслуживания Г—0,8 — 200 — 60 15 — 0.5 
82. Помещения дежурного Г—0,8 — 200 — 60 20 — 0.5 
обслуживающего персонала         
83. Гостиные Г—0,8 — 150 — 90 — — 0,3 
84. Номера Г—0,8 — 100 — — — — 0,5 

Жилые дома         

85. Жилые комнаты Г—0,8 — 100 — — — — 0,5 
86. Кухни Г—0,8 — 100 — — — — 0,5 
87. Коридоры, ванные, уборные Пол — 50 — — — — — 
88. Общедомовые помещения:         
а) вестибюли Пол — 30 — — — — — 
б) поэтажные коридоры и лифтовые холлы Пол — 20 — — — — — 

в) лестницы и лестничные площадки Пол (площадки, ступени) — 10 — — — — 0,1 
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Продолжение табл. П.2.21 
 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
Вспомогательные помещения         

89. Санитарно-бытовые помещения:         
а) умывальные, уборные, курительные Пол — 75 — — — — 0,3 
б) душевые, гардеробные, помещения для Пол — 50    — 0,3 
сушки, обеспыливания и обезвреживания         
одежды и обуви, помещения для         
обогревания работающих         
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Приложение 3 

Пример расчета нормативных расходов тепла 
различными методами 
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Метод расчета норм по удельным отопительным характеристикам на 1 м3 
объема здания 

Таблица П.3.1 
Расчет потребления тепловой энергии 1м корпусом Дзержинского филиала НГТУ 

 

№ 
п/п 

Наименование Обозна 
чение 

Размерность Числовое значение 

1. Геометрические характеристики : 

1 Объем здания V м3 39030 

2. Нормативные данные : 

1 
 
Расчетная температура воздуха в 
здании 

tвн 
 

oС 18 

2 
 
Расчетная температура наружного 
воздуха 

tно 
 

oС -30 

3 
 
Средняя температура tср

но 
oС -5 

4 
 
Удельная отопительная 
характеристика 

q0 ккал/ч*м3*гр. 0,24 

5 
 
Число часов работы отопления Т(n0) ч (сут) 5040 (210) 

3. Расчетные данные : 

1 
 
Максимальный тепловой поток Qоmax Гкал/ч 0,45 

2 
 
Средний тепловой поток Qот Гкал/ч 0,22 

3 
 
Годовое потребление тепла Qн

ог Гкал 1085,85 

Таблица П.3.2 
Расчет потребления тепловой энергии НИИ эпидемиологии и микробиологии 

 

№ 
п/п 

Наименование Обозна 
чение 

Размерность Числовое значение 

1 2 3 4 5 
1. Геометрические характеристики : 

1 Объем здания V м3 853 

2. Нормативные данные : 

1 Расчетная температура воздуха в 
здании 

tвн 
 

oС 20 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

tно 
 

oС -30 

3 Средняя температура tср
но 

oС -4,7 

4 Удельная отопительная 
характеристика 

q0 ккал/ч*м3*гр. 0,4 

5 Число часов работы отопления Т(n0) ч (сут) 5232 (218) 
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1 2 3 4 5 
3. Расчетные данные: 

1 Максимальный тепловой поток Qоmax Гкал/ч 0,0171 

2 Средний тепловой поток Qот Гкал/ч 0,0084 

3 Годовое потребление тепла Qног Гкал 44,1 

Таблица П.3.3 
Расчет потребления тепловой энергии Государственной налоговой инспекцией 

 

№ 
п/п 

Наименование Обозна 
чение 

Размерность Числовое значение 

1 Геометрические характеристики: 

1. Объем здания V м3 13737 

1 Нормативные данные : 

2. Расчетная температура воздуха в 
здании 

tвн 
 

oС 18 

1 Расчетная температура наружного 
воздуха 

tно 
 

oС -30 

2 Средняя температура tср
но 

oС -4,7 

3 Удельная отопительная 
характеристика 

q0 ккал/ч*м3*гр. 0,35 

4 Число часов работы отопления Т(n0) ч (сут) 5232 (218) 

3. Расчетные данные : 

1 Максимальный тепловой поток Qоmax Гкал/ч 0,23 

2 Средний тепловой поток Qот Гкал/ч 0,11 
3 Годовое потребление тепла Qн

ог Гкал 571,02 

Метод расчета норм по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 
площади здания 

Таблица П.3.4 
Расчет потребления тепловой энергии 1м корпусом Дзержинского филиала НГТУ 

 

№ 
п/п 

Наименование Обозна 
чение 

Размерность Числовое значение 

1 2 3 4 5 
1. Геометрические характеристики: 

1 Общая площадь пола А м2 8728,75 

2 Количество этажей  шт. 4 
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2. Нормативные данные : 

1
  

Расчетная температура воздуха в 
здании 

tвн 
 

oС 18 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

tно 
 

oС -30 

3 Средняя температура tср
но 

oС -5 

4
  

Удельная отопительная 
характеристика 

q0 Вт/м2 134 

5 Число часов работы отопления Т(n0) ч (сут) 5040 (210) 
 Коэффициент на отопление h о.е. 0,25 

3. Расчетные данные : 

1 Максимальный тепловой поток Qоmax Гкал/ч 1,26 

2 Средний тепловой поток Qот Гкал/ч 0,6 

3 Годовое потребление тепла Qн
ог Гкал 3036,56 

Таблица П.3.5 

Расчет потребления тепловой энергии НИИ эпидемиологии и микробиологии 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозна 
чение 

Размерность Числовое значение 

1. Геометрические характеристики : 

1 Общая площадь пола А м2 190,1 

2 Количество этажей  шт. 1 

2. Нормативные данные : 

1 Расчетная температура воздуха в 
здании 

tвн 
 

oС 20 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

tно 
 

oС -30 

3 Средняя температура tср
но 

oС -4,7 

4 Удельная отопительная 
характеристика 

q0 Вт/м2 230 

5 Число часов работы отопления T (n0)  ч (сут) 5232 (218) 

 Коэффициент на отопление k1 о.е. 0,25 

3. Расчетные данные: 

1 Максимальный тепловой поток Qоmax Гкал/ч 0,047 

2 Средний тепловой поток Qот Гкал/ч 0,02 

3 Годовое потребление тепла Qног Гкал 121,48 
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Таблица П.3.6 

Расчет потребления тепловой энергии Государственной налоговой инспекцией 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозна 
чение 

Размерность Числовое значение 

1. Геометрические характеристики : 

1 Общая площадь пола А м2 2652 

2 Количество этажей шт. 5 

2. Нормативные данные : 

1 Расчетная температура воздуха в 
здании 

tвн 
 

oС 18 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

tно 
 

oС -30 

3 Средняя температура tср
но 

oС -4,7 

4 Удельная отопительная 
характеристика 

q0 Вт/м2 87 

5 Число часов работы отопления T (n0)  ч (сут) 5232 (218) 

 Коэффициент на отопление k1 о.е. 0,25 

3. Расчетные данные : 

1 Максимальный тепловой поток Qоmax Гкал/ч 0,248 

2 Средний тепловой поток Qот Гкал/ч 0,12 

3 Годовое потребление тепла Qн
ог Гкал 613,7 
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Метод расчета норм по тепловому балансу здания 

Таблица П.3.7 

Расчет потребления тепловой энергии 1м корпусом Дзержинского филиала НГТУ 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение Размерность Числовое 
выражение 

1 2 3 4 5 
1. Исходные данные: 

Геометрические характеристики и табличные данные 
1 Пола 

1 Ширина пола  м 16,00 
2 Длинна  м 132,00 
3 Ширина пола пристроя  м 18,00 
4 Длинна пола пристроя  м 63,00 
 
 

Площадь Aпола м2 3246,00 
 
 

Площадь зон пола A м2  
 
 

 AI —//— 884,00 
 
 

 АII —//— 820,00 
 
 

 AIII —//— 756,00 
 
 

 AIV —//— 786,00 
5 
 

Толщина утепляющего слоя dутеплителя м 0,00 
6 
 

Материал пола и утеплителя бетон, утеплителя нет 
2 Крыши 

1 Площадь крыши Aкрыши м2 3246,00 

2 
 

Толщина крыши d м 0,22 
3 
 

Материал крыши и утеплителя, гидроизоляции ж/б и керамзит, битум (кровельный) 
5 
 

Толщина возд. прослойки d м 0,70 
7 
 

Толщина утеплителя d м 0,10 
9 
 

Толщина гидроизоляции d м 0,01 
10 
 

Воздухопроницаемость Gнорм. кг/(м2⋅ч) 0,50 

3 Стены 
1 
2 

Площадь Aстен м2 4992,40 
2 
 

Толщина dстен м 0,64 
3 
 

Толщина утеплителя dутеплителя м 0,00 
4 
 

Материал стен и утеплителя кирпич 
7 
 

Воздухопроницаемость Gнорм.                               кг/м2⋅ч 0,50 

4 Остекления 
1 Площадь Aстекла                      м2 4992,40 

3 
 

Тип остекления двойное в раздельных переплетах 
4 
 

Тепловое сопротивление остекления Rстекла (м2⋅οС)/Вт 0,44 
5 
 

Воздухопроницаемость Gнорм. кг/м2⋅ч 6,00 
6 
 

Коэффициент остекленности f о.е. 0,49 
5 Общие характеристики и данные 
1 Объем здания V м3 39015,60 

2 
 

Высота здания H м 14,50 
3 
 

Высота пристроя H м 7,40 
4 
 

Количество этажей  шт. 4 
5 
 

Расчетная температура воздуха в здании tвн гр.С 18,00 
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6 
7 

Средняя температура tно.ср. гр.С -4,70 
 
 

Коэффициент зависящий от наруж. 
поверхности 

n о.е. 0,90 

 
 

Коэффициент добавочных потерь P о.е. 0,10 
 
 

Отопительный период Т ч 5040,00 
 
 

Теплоемкость воздуха с кДж/(кг-оС) 1,00 
2. Теплотехнические показатели 
7 Приведенное сопротивление теплопередаче 

наружных ограждений: 
R м2⋅оС/Вт 

1 
2 

Пола Rп ...//-- по зонам 
 
 

Крыши Rкр ...//— 2,417 
 
 

Стен Rст ...//-- 0,894 
 
 

Остекления Rост ...//-- 0,440 
2 Расход инфильтрующего воздуха : R кг/ч 
1 
2 

Крыши Gкр ...//— 873,970 
 
 

Стен Gст ...//-- 1661,728 
 
 

Остекления Gост ...//-- 6820,044 
 
 

Коэффициент к о.е. 0,8 
3. Теплоэнергетические показатели 
7 Потери теплопроводностью: 

1 
2 

-через стены QСТ Вт 125489,44 
 
 

  % 41,26 
 
 

-через крышу QКР Вт 30185,94 
 
 

  % 9,92 
 
 

-через пол подвала по зонам QП Вт  
 
 

I  —//— 9460,06 
 
 

II  —//— 4285,55 

 
 

III  —//— 1975,53 
 
 

IV  —//— 1243,93 
 
 

Суммарные потери через пол  —//— 16965,07 
 
 

  % 5,58 
 
 

-через остекление QОСТ Вт 83967,30 
 
 

  % 27,60 
 
 

Итого QТ Вт 256607,76 
 
 

  % 84,36 
2 Потери на инфильтрацию: 

1 
2 

-через остекление QИ.ОСТ Вт 34678,56 
 
 

  % 11,40 
 
 

-через стены QИ.СТ Вт 8449,55 
 
 

  % 2,7S 
 
 

-через крышу QИ.КР Вт 4443,97 
 
 

  % 7,46 
 
 

И того ОИНФ. Вт 47572,08 
 
 

Итого  % 75,64 
3 Суммарные потери Q Вт 304179,83 
4 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания в течение отопит. периода 
qh

des кВт⋅ч м2⋅оС.сут 0,0248 

5                            Градусо-сутки оС.сут 4767,00 
6 Годовое потребление тепла на отопление Qгод кВт⋅ч/год 1533066,36 
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Таблица П.3.8 

Расчет потребления тепловой энергии НИИ эпидемиологии и микробиологии 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение Размерность Числовое 
выражение 

1 2 3 4 5 
1. Исходные данные: 

Геометрические характеристики и табличные данные 
1 Пола 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ширина пола  м 13,30 
Длинна  м 13,30 
Ширина пола пристроя  м 0,00 
Длинна пола пристроя  м 0,00 
Площадь Aпола м2 176,89 
Площадь зон пола A м2  
 AI —//— 90,40 
 АII —//— 58,40 
 AIII —//— 26,40 
 AIV —//— 1,69 
Толщина утепляющего слоя dутеплителя м 0,00 
Материал пола и утеплителя бетон, утеплителя нет 

2 Крыши 
1 
2 
3 
5 
7 
9 
10 

Площадь крыши Aкрыши м2 176,89 

Толщина крыши d м 0,22 
Материал крыши и утеплителя, гидроизоляции ж/б и минералвата, рубероида 

Толщина возд. прослойки d м 0,00 
Толщина утеплителя d м 0,15 
Толщина гидроизоляции d м 0,01 
Воздухопроницаемость Gнорм. кг/(м2⋅ч) 0,50 

3 Стены 
1 
2 
3 
4 
7 

Площадь Aстен м2 258,21 
Толщина dстен м 0,64 
Толщина утеплителя dутеплителя м 0,00 
Материал стен и утеплителя кирпич 
Воздухопроницаемость Gнорм.             кг/м2⋅ч                      0,50 

4 Остекления 
1 
3 
4 
5 
6 

Площадь Aстекла            м2                           6,7 
Тип остекления двойное в раздельных переплетах 
Тепловое сопротивление остекления Rстекла (м2⋅οС)/Вт 0,44 
Воздухопроницаемость Gнорм. кг/м2⋅ч 6,00 
Коэффициент остекленности f о.е. 0,67 

5 Общие характеристики и данные 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Объем здания V м3 852,61 

Высота здания H м 4,82 
Высота пристроя H м 0,00 
Количество этажей  шт. 4 
Расчетная температура воздуха в здании tвн гр.С 18,00 
Средняя температура tно.ср. гр.С -4,70 
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7 
8 

Коэффициент зависящий от наруж. 
поверхности 

n о.е. 0,90 

 
 

Коэффициент добавочных потерь β о.е. 0,10 
 
 

Отопительный период Т ч 5232,00 
 
 

Теплоемкость воздуха с кДж/(кг-оС) 1,00 
2. Теплотехнические показатели 
1 Приведенное сопротивление теплопередаче 

наружных ограждений: 
R м2⋅оС/Вт 

1 Пола Rп ...//-- по зонам 
 
 

Крыши Rкр ...//— 1,626 
 
 

Стен Rст ...//-- 0,894 
 
 

Остекления Rост ...//-- 0,440 
2 Расход инфильтрующего воздуха: R кг/ч 

1 Крыши Gкр ...//— 61,556 
 
 

Стен Gст ...//-- 89,854 
 
 

Остекления Gост ...//-- 24,731 
 
 

Коэффициент к о.е. 0,8 
3. Теплоэнергетические показатели 
1 Потери теплопроводностью: 

1 
-через стены QСТ Вт 6490,39 

 
 

  % 56,35 
 
 

-через крышу QКР Вт 2445,46 
 
 

  % 21,23 
 
 

-через пол подвала по зонам QП Вт  
 
 

I  —//— 967,41 
 
 

II  —//— 305,21 
 
 

III  —//— 68,99 
 
 

IV  —//— 2,67 
 
 

Суммарные потери через пол  —//— 1344,29 
 
 

  % 11,67 
 
 

-через остекление QОСТ Вт 342,20 
 
 

  % 2,97 
 
 

Итого QТ Вт 10622,33 
 
 

  % 92,22 
2 Потери на инфильтрацию: 

1 
-через остекление QИ.ОСТ Вт 125,75 

 
 

  % 1,09 
 
 

-через стены QИ.СТ Вт 456,89 
 
 

  % 3,97 
 
 

-через крышу QИ.КР Вт 313,00 
 
 

  % 2,72 
 
 

И того QИНФ. Вт 895,64 
 
 

Итого  % 7,7S 
3 Суммарные потери Q Вт 11517,98 
4 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания в течение отопительного 
периода 

qh
des кВт⋅ч/ м2⋅оС.сут 0,0172 

5 Градусо-сутки оС.сут 4948,60 

6 Годовое потребление тепла на отопление Qгод кВт⋅ч/год                   60262,05 
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Таблица П.3.9 

Расчет потребления тепловой энергии Государственной налоговой инспекцией 
 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение Размерность Числовое 
выражение 

1 2 3 4 5 
1. Исходные данные: 

Геометрические характеристики и табличные данные 
1 Пола 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ширина пола  м 20,00 
Длинна  м 35,08 
Ширина пола пристроя  м 0,00 
Длинна пола пристроя  м 0,00 
Площадь Aпола м2 701,50 
Площадь зон пола A м2  
 AI —//— 204,30 
 АII —//— 172,30 
 AIII —//— 140,30 
 AIV —//— 184,60 
Толщина утепляющего слоя dутеплителя м 0,00 
Материал пола и утеплителя бетон, утеплителя нет 

2 Крыши 
1 
2 
3 
5 
7 
9 
10 

Площадь крыши Aкрыши м2 701,50 

Толщина крыши d м 0,22 
Материал крыши и утеплителя, гидроизоляции ж/б и минералвата, руберойда 

Толщина возд. прослойки d м 0,00 
Толщина утеплителя d м 0,15 
Толщина гидроизоляции d м 0,01 
Воздухопроницаемость Gнорм. кг/(м2⋅ч) 0,50 

3 Стены 
1 
2 
3 
4 
7 

Площадь Aстен м2 1809,60 
Толщина dстен м 0,64 
Толщина утеплителя dутеплителя м 0,00 
Материал стен и утеплителя кирпич 
Воздухопроницаемость Gнорм.                  кг/м2⋅ч                 0,50 

4 Остекления 
1 
3 
4 
5 
6 

Площадь Aстекла                   м2                    404,4 
Тип остекления двойное в раздельных переплетах 
Тепловое сопротивление остекления Rстекла (м2⋅οС)/Вт 0,44 
Воздухопроницаемость Gнорм. кг/м2⋅ч 6,00 
Коэффициент остекленности / о.е. 0,32 

5 Общие характеристики и данные 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Объем здания V м3 13735,37 

Высота здания H м 19,58 
Высота пристроя H м 0,00 
Количество этажей  шт. 4 
Расчетная температура воздуха в здании tвн гр.С 18,00 
Средняя температура tно.ср. гр.С -4,70 
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7 
8 

16 
17 

Коэффициент зависящий от наруж. 
поверхности 

n о.е. 0,90 

Коэффициент добавочных потерь β о.е. 0,10 
Отопительный период Т ч 5232,00 
Теплоемкость воздуха с кДж/(кг-оС) 1,00 

2. Теплотехнические показатели 
1 Приведенное сопротивление теплопередаче 

наружних ограждений : 
R м2⋅оС/Вт 

1 
2 
3 
4 

Пола Rп —//— по зонам 
Крыши Rкр —//— 2,138 
Стен Rст —//— 0,894 
Остекления Rост —//— 0,440 

2 Расход инфильтрующего воздуха : R кг/ч 

1 
2 
3 
4 

Крыши Gкр —//— 136,207 
Стен Gст —//— 592,342 
Остекления Gост —//— 1627,884 
Коэффициент к о.е. 0,8 

3. Теплоэнергетические показатели 
1 Потери теплопроводностью : 

1 

2 

3 
4 

-через стены QСТ Вт 45486,28 
  % 50,97 
-через крышу QКР Вт 7372,29 
  % 5,26 
-через пол подвала по зонам QП Вт  

I  —//— 2186,30 
II  —//— 900,49 
III  —//— 366,62 
IV  —//— 292,15 

Суммарные потери через пол  —//— 3745,56 
  % 4,20 
-через остекление QОСТ Вт 20654,73 
  % 23,14 
Итого QТ Вт 77258,86 
  % S6,57 

2 Потери на инфильтрацию: 

1 

2 

3 

-через остекление QИ.ОСТ Вт 8277,46 
  % 9,28 
-через стены QИ.СТ Вт 3011,94 
  % 3,38 
-через крышу QИ.КР Вт 692,58 
  % 0,7S 
И того ОИНФ. Вт 11981,99 
Итого  % 13,43 

3 Суммарные потреи Q Вт 89240,85 
4 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания в течение отопительного 
периода 

qhdeA кВт⋅ч/ м2⋅оС.сут 0,0336 

5 Градусо-сутки оС.сут 4948,60 
6 Годовое потребление тепла на отопление Qгод кВт⋅ч/год                   466908,11 
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Таблица П.3.10 

Сравнение методов расчета годовых расходов тепла на отопление по 
Дзержинскому филиалу 1му корпусу НГТУ 

 

Наименование По объему По площади По балансу Фактиче-
ское 

Отопление 

Максимальный 
тепловой поток 

Гкал/ч 0,45 1,26 0,54 0,61 

Средний тепловой 
поток 

Гкал/ч 0,22 0,6 0,26 0,29 

Годовое 
потребление   

Гкал 1085,85 3036,56 1318,4 1462 

           

Таблица П.3.11 

Сравнение методов расчета годовых расходов тепла на отопление по НИИ 

эпидемиологии и микробиологии 
 

Наименование По объему По площади По балансу Фактиче-
ское 

Отопление 

Максимальный 
тепловой поток 

Гкал/ч 0,017 0,047 0,02 0,029 

Средний тепловой 
поток 

Гкал/ч 0,0084 0,02 0,0099 0,0145 

Годовое 
потребление   

Гкал 44,1 121,48 51,83  75,82 

Таблица П.4.12 

Сравнение методов расчета годовых расходов тепла на отопление по 
Государственной налоговой инспекции 

 

Наименование По объему По площади По балансу Фактиче-
ское 

Отопление 

Максимальный 
тепловой поток 

Гкал/ч 0,23 0,248 0,162 0,231 

Средний тепловой 
поток 

Гкал/ч 0,11 0,12 0,077 0,11 

Годовое 
потребление   

Гкал 571,02 613,7 401,54 576 
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Таблица П.3.13. 
Предельные нормы удельного расхода тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный 
период, кВт⋅ч/м2 (для Московского региона) /20,23/ 

 

Тип здания Здания 
постройки 
до 1994 г. 

Здания постройки с 1994 г. Здания постройки с 1999 г. 
1-3 
этажа 

4-5 
этажа 

6-9 
этажа 

10 и более 
этажей 

1-3 
этажа 

4-5 
этажа 

6-9 
этажа 

10 и более 
этажей 

Жилые 240 200 160 140 115 160 130 110 95 

Учебные и лечебные 250 205 195 185 - 175 165 155 - 

Дошкольные 

учреждения 

330 280 - - - 245 - - - 
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Приложение 4 
Энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации) 
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УТВЕРЖДЕН 
                                                               приказом министра энергетики и 
                                                               жилищно -коммунального хозяйства  

Свердловской области  
                                                               от «____»___________2009 г.  №______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
БЮЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 (образец) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Екатеринбург – 2009 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ   №  ___________ 

 
"_____" ____________  2009 г.                                                                             г. Екатеринбург 
 
Об утверждении «Образца  энергетического паспорта бюджетного учреждения (организации)», 

«Методических указаний по заполнению энергетического паспорта бюджетного учреждения 
(организации)»   и «Порядка согласования энергетического паспорта бюджетного учреждения 

(организации)» 
 
  Во исполнение Указов Губернатора Свердловской области от 26 января 1998 г. № 27           
«О реализации областной государственной политики энергосбережения в Свердловской области», от 
5 октября 1998 г. № 457         «О мерах по обеспечению энергетической безопасности Свердловской 
области», от 9 февраля 1999 г. № 53  «О подготовке специалистов по энергосбережению для 
организаций Свердловской области», Постановлений Правительства Свердловской области от 10 
марта 1999 г. № 275-П «О введении энергетических паспортов для организаций бюджетной сферы 
Свердловской области», от 10 октября 2008 г. № 1084-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении порядка 
установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным 
использованием топливно-энергетических ресурсов» и на основании Решения Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 29 января 2001 г. № 22 «Об утверждении образца 
«Энергетического паспорта организации (дополненного и переработанного)» и Методических 
указаний по заполнению «Энергетического паспорта организации (дополненного и 
переработанного)»   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Образец энергетического паспорта бюджетного учреждения (организации)» 
(далее – энергетический паспорт организации), «Методические указания по заполнению 
энергетического паспорта бюджетного учреждения (организации)» (далее – Методические указания)  
и «Порядок согласования энергетического паспорта бюджетного учреждения (организации)» (далее – 
Порядок согласования) (прилагаются). 

2. Отделу энергосберегающих технологий довести данный приказ до сведения главных 
распорядителей средств областного бюджета Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований  в Свердловской области. 

3. Главным распорядителям средств областного бюджета Свердловской области довести 
содержание приказа «Об утверждении «Образца  энергетического паспорта бюджетного учреждения 
(организации)», «Методических указаний по заполнению энергетического паспорта бюджетного 
учреждения (организации)» и «Порядка согласования энергетического паспорта бюджетного 
учреждения (организации)» до руководителей бюджетных учреждений (организаций), 
финансируемых из областного бюджета. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области довести 
содержание приказа «Об утверждении «Образца  энергетического паспорта бюджетного учреждения 
(организации)», «Методических указаний по заполнению энергетического паспорта бюджетного 
учреждения (организации)» и «Порядка согласования энергетического паспорта бюджетного 
учреждения (организации)» до руководителей бюджетных учреждений (организаций), 
финансируемых из местных бюджетов. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Свердловской области  Смирнова Н.Б. 
 
 
Министр                                                                                                                             Ю.П. Шевелев 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ____ 
 
 Потребителя топливно-энергетических ресурсов 
 _________________________________________________________________ 
             (наименование организации, предприятия) 
 
 Вид собственности _______________________________________________ 
                       (федеральная, областная, муниципальная, 
                              ведомственная, частная) 
 
 ИНН ___________________ Код по ОКПО _____________________________ 
 
 Адрес организации, предприятия __________________________________ 
 (индекс, полный почтовый адрес) 
 _________________________________________________________________ 
 
 Наименование головной (вышестоящей) организации _________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
 Ф.И.О. руководителя _____________________________________________ 
                            (должность, фамилия, телефон) 
 _________________________________________________________________ 
 
 Ф.И.О. должностных лиц,  ответственных  за исправное состояние  и 
 безопасную эксплуатацию: 
 теплохозяйства __________________________________________________ 
 электрохозяйства ________________________________________________ 
                            (должность, фамилия, телефон) 
 
 
 
 

Паспорт разработан 
                                                                        "___" _____________ 200 __ г. 

_________________________________________ 
(наименование организации-разработчика) 

_________________________________________ 
М.П.                                              (должность руководителя организации - 

разработчика, подпись, фамилия)                                 
 
 
 
 
                                                                                                      СОГЛАСОВАНО:  
                                                                                                      И.о.директора 
                                                                                                      ГБУ СО «Институт энергосбережения»                 

 
                                                                                                      __________________В.А. Бегалов  
                                                                                                     
                                                                                                     «____»____________200__ г.                                              
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Сводная форма 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПО ГОДАМ 

 
Таблица 1 

 
 Фактическое потребление энергоресурсов по годам 

20 ___г. 20 ____г. 20 ____г. 20 ____г. 
Расход тепловой энергии,    
Гкал/год                        

    

Расход химочищенной         
сетевой воды, куб. м / год  

    

Холодное водоснабжение,     
куб. м / год                

    

Годовое потребление         
электроэнергии, тыс. кВтч / 
год  

    

Расход котельно-печного     
топлива, т у. т. / год      

    

Газоснабжение. Расход газа, 
тыс. куб. м / год           

    

 
НОРМАТИВНО-РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

на 20 ___г. 
Таблица 2 

 
Теплоснабжение. Тепловая нагрузка, Гкал / ч      
(в целом по организации, учреждению)             

 

Расход тепловой энергии, Гкал/год                     
Расход химочищенной сетевой воды, куб. м / год    
Расход котельно-печного топлива, т у.т. / год     
Газоснабжение. Расход газа, тыс. куб. м / год     
Холодное водоснабжение, куб. м / год              
Электроснабжение. Установленная мощность, кВт     
Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВтч     

 
    Подпись руководителя 
                                     М.П. 
    организации: __________________ 
 
    Исполнитель ___________________ 
                 (Ф.И.О., телефон) 
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Форма 1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
(Исходные данные) 

 
                                                                                                                                                                                                  По состоянию на  декабрь  20 ___г. 

 
1    Всего по строениям (в т.ч. по зданиям, в которых арендуются помещения)  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
1.1  Назначение объекта (административное,  

учебное, медицинское, дошкольное, пр.) 
          

1.2  Строительный объем здания, куб. м                
в том числе подземной части                      

1.3  Общая площадь, кв. м                             
1.4  Год постройки здания (ввода            

в эксплуатацию)                        
          

1.5  Число измерителей для расчета          
потребления горячей и холодной воды    
в соответствии с приложением 3         

          

1.6  Число дней работы здания в году        
по каждому измерителю                  

          

1.7  Тип местных нагревательных приборов    
системы отопления                      

          

1.8  Система теплоснабжения:                
Закрытая или открытая                  

          

1.9  Усредненная расчетная температура      
воздуха в здании, град. C              

          

1.10 Расчетная температура наружного        
воздуха, град. C                       

          

1.11 Средняя температура наружного воздуха  
за отопительный период, град. C        

 

1.12 Продолжительность отопительного        
сезона, часов                          
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Продолжение  формы 1 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
(Исходные данные) 

 
 По состоянию на  декабрь  20 __г. 

 
1    Всего по строениям (в т.ч. по зданиям, в которых арендуются помещения)  

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    
1.1  Назначение объекта (административное,  

учебное, медицинское, дошкольное, пр.) 
          

1.2  Строительный объем здания, куб. м                
в том числе подземной части                      

1.3  Общая площадь, кв. м                             
1.4  Год постройки здания (ввода            

в эксплуатацию)                        
          

1.5  Число измерителей для расчета          
потребления горячей и холодной воды    
в соответствии с приложением 3         

          

1.6  Число дней работы здания в году        
по каждому измерителю                  

          

1.7  Тип местных нагревательных приборов    
системы отопления                      

          

1.8  Система теплоснабжения:                
Закрытая или открытая                  

          

1.9  Усредненная расчетная температура      
воздуха в здании, град. C              

          

1.10 Расчетная температура наружного        
воздуха, град. C                       

          

1.11 Средняя температура наружного воздуха  
за отопительный период, град. C        

 

1.12 Продолжительность отопительного        
сезона, часов                          
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Форма 2 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                                  По состоянию на  декабрь  20 ___г. 
 

2    Всего по   
организации 

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям и      
энергоснабжающим организациям                    

 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
2.1  Источник теплоснабжения (муниципальный,   

ведомственный, АО "Свердловэнерго,        
собственный)                              

           

2.2  Наименование энергоснабжающей организации            
2.3  Максимальные часовые тепловые нагрузки    

по зданиям и по энергоснабжающей          
организации в целом, Гкал/ч, в т.ч.       

           

отопление                                       
вентиляция                                      
горячее водоснабжение                           
технологические нужды                           

2.4  Температурный график сетевой воды         
(град. C / град. C)                       

           

2.5  Расход сетевой воды, куб. м / ч                      
2.6  Норма утечки сетевой воды, не более,      

куб. м / ч                                
           

2.7  Расход тепла по зданиям, сооружениям      
и по энергоснабжающим организациям        
в целом, Гкал / год, в т.ч.               

           

отопление                                       
вентиляция                                      
горячее водоснабжение                           
технологические нужды                           

2.8  Наличие и тип коммерческих приборов       
учета потребляемой тепловой энергии       

X                

2.9  Наличие и тип устройства регулирования    
(элеватор, насосная система и пр.)        

X                

2.10 Удельная отопительная / вентиляционная    
характеристика здания,                    
ккал / куб. м x час x град. C             

X                

 
 
 
 



  107 

Продолжение формы 2 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                                  По состоянию на  декабрь  20 ___г. 
 

2    Всего по   
организации 

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям и      
энергоснабжающим организациям                    

 
 

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    
2.1  Источник теплоснабжения (муниципальный,   

ведомственный, АО "Свердловэнерго,        
собственный)                              

           

2.2  Наименование энергоснабжающей организации            
2.3  Максимальные часовые тепловые нагрузки    

по зданиям и по энергоснабжающей          
организации в целом, Гкал/ч, в т.ч.       

           

отопление                                       
вентиляция                                      
горячее водоснабжение                           
технологические нужды                           

2.4  Температурный график сетевой воды         
(град. C / град. C)                       

           

2.5  Расход сетевой воды, куб. м / ч                      
2.6  Норма утечки сетевой воды, не более,      

куб. м / ч                                
           

2.7  Расход тепла по зданиям, сооружениям      
и по энергоснабжающим организациям        
в целом, Гкал / год, в т.ч.               

           

отопление                                       
вентиляция                                      
горячее водоснабжение                           
технологические нужды                           

2.8  Наличие и тип коммерческих приборов       
учета потребляемой тепловой энергии       

X                

2.9  Наличие и тип устройства регулирования    
(элеватор, насосная система и пр.)        

X                

2.10 Удельная отопительная / вентиляционная    
характеристика здания,                    
ккал / куб. м x час x град. C             

X                



  108 

 
Лимиты потребления тепловой энергии                                                                            

и химочищенной сетевой воды на 20 ___ г. 
 
 

 Гкал                            куб. м                     
 Всего по    

организации 
Наименование энергоснабжающих организаций Всего по   

организации 
Наименование энергоснабжающих 
организаций 

         
1 квартал                    
2 квартал                    
3 квартал                    
4 квартал                    
Итого за год                 
Тариф 
с НДС 

руб./Гкал    X          X      X     X     X     X      
руб./куб. м  X      X      X     X     X      X          

 
    Примечание: в столбец "Тариф с НДС" заносится тариф на момент 
                заполнения паспорта. 
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Форма 3 
 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

По состоянию на декабрь 20      г. 
 
3   Всего по  

организа- 
ции       

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям,   
и энергоснабжающим организациям              

 
 

1    2   3   4   5   6   7   8   9   10    
3.1 Наименование энергоснабжающей организации 

(в т.ч. собственные источники)            
           

3.2 Расход горячей воды по зданиям и          
по энергоснабжающим организациям в целом, 
куб. м                                    

           

в час                                          
в сутки                                        
в месяц                                        
в год                                          

3.3 Наличие и тип приборов коммерческого      
учета расхода воды и теплоты на ГВС       

           

3.4 Норматив потребления горячей воды,        
литров в средние сутки на единицу         
расчетного измерителя                     

           

3.5 Обоснование нормы водопотребления         
(ссылка на документ)                      

 

 
Примечание: лимит потребления сетевой воды см. форму N 2 
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Продолжение формы 3 

 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 
По состоянию на декабрь 20       г. 

 
3   Всего по  

организа- 
ции       

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям,   
и энергоснабжающим организациям              

 
 

11    12   13   14   15   16   17   18   19   20    
3.1 Наименование энергоснабжающей организации 

(в т.ч. собственные источники)            
           

3.2 Расход горячей воды по зданиям и          
по энергоснабжающим организациям в целом, 
куб. м                                    

           

в час                                          
в сутки                                        
в месяц                                        
в год                                          

3.3 Наличие и тип приборов коммерческого      
учета расхода воды и теплоты на ГВС       

           

3.4 Норматив потребления горячей воды,        
литров в средние сутки на единицу         
расчетного измерителя                     

           

3.5 Обоснование нормы водопотребления         
(ссылка на документ)                      

 

 
Примечание: лимит потребления сетевой воды см. форму N 2 
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Форма 4 

 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
(Лимит на 20 ___год) 

 
По состоянию на декабрь 20 ___г. 

 
4   Всего по  

организа- 
ции       

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям     

1    2   3   4   5   6   7   8   9   10    
4.1 Наименование водоснабжающей организации   

(в т.ч. собственные источники)            
           

4.2 Расход хозпитьевой воды по зданиям и      
по водоснабжающим организациям в целом,   
куб. м:                                   

           

в час                                          
в сутки                                        
в месяц                                        
в год                                          

4.3 Наличие и тип приборов коммерческого      
учета расхода хозпитьевой воды            

           

4.4 Норматив потребления воды, литров         
в средние сутки на единицу расчетного     
измерителя                                

           

4.5 Обоснование нормы водопотребления         
(ссылка на документ)                      
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 Продолжение формы 4 
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
(Лимит на 20 ___год) 

 
По состоянию на декабрь 20 ___г. 

 
4   Всего по  

организа- 
ции       

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям     

11    12   13   14   15   16   17   18   19   20    
4.1 Наименование водоснабжающей организации   

(в т.ч. собственные источники)            
           

4.2 Расход хозпитьевой воды по зданиям и      
по водоснабжающим организациям в целом,   
куб. м:                                   

           

в час                                          
в сутки                                        
в месяц                                        
в год                                          

4.3 Наличие и тип приборов коммерческого      
учета расхода хозпитьевой воды            

           

4.4 Норматив потребления воды, литров         
в средние сутки на единицу расчетного     
измерителя                                

           

4.5 Обоснование нормы водопотребления         
(ссылка на документ)                      
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Форма 5 

 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

(Лимит на 20 ___год) 
 

По состоянию на декабрь 20 ___г. 
 
5   Всего по  

организа- 
ции       

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям     

1    2   3   4   5   6   7   8   9   10    
5.1 Наименование организации по водоснабжению 

и канализации (в т.ч. собственные)        
           

5.2 Водоотведение зданиям и по водоснабжающим 
организациям в целом, куб. м:             

           

в час                                          
в сутки                                        
в месяц                                        
в год                                          

5.3 Наличие и тип приборов по учету стоков               
5.4 Обоснование нормы водоотведения           

(ссылка на документ)                      
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Продолжение формы 5 

 
 ВОДООТВЕДЕНИЕ 
(Лимит на 20 ___год) 

 
По состоянию на декабрь 20 ___г. 

 
5   Всего по  

организа- 
ции       

По зданиям и сооружениям, в т.ч. по арендуемым помещениям     

11    12   13   14   15   16   17   18   19   20    
5.1 Наименование организации по водоснабжению 

и канализации (в т.ч. собственные)        
           

5.2 Водоотведение зданиям и по водоснабжающим 
организациям в целом, куб. м:             

           

в час                                          
в сутки                                        
в месяц                                        
в год                                          

5.3 Наличие и тип приборов по учету стоков               
5.4 Обоснование нормы водоотведения           

(ссылка на документ)                      
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Форма 6 

 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 
По состоянию на декабрь 20 ___г. 

 
6   Всего по    

организации 
Наименование энергоснабжающих организаций        
     
1      2      3       4      5     

6.1 Установленная/разрешенная мощность,       
кВт, в т.ч.                               

      

 освещение                        
силовое оборудование             

6.2 Годовое потребление электроэнергии,       
тыс. кВтч (за прошедший год)              

      

6.3 Наличие системы коммерческого учета             
6.4 Наличие и тип устройств регулирования     

электропотребления                        
      

6.5 Лимиты потребления электрической энергии на 20   г., тыс. кВтч                                  
 Всего по    

организации 
1      2      3       4      5     

1 квартал                       
2 квартал                       
3 квартал                       
4 квартал                       
Итого за год                      

Тариф с НДС,     
руб./кВтч        

Электроэнергия               X           
Услуги по передаче           X           

 
Примечание: в столбец "Тариф с НДС" заносится тариф на момент заполнения паспорта. 
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Продолжение формы 6 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

По состоянию на декабрь 20 ___г. 
 
6   Всего по    

организации 
Наименование энергоснабжающих организаций        
     
6      7     8       9      10     

6.1 Установленная/разрешенная мощность,       
кВт, в т.ч.                               

      

 освещение                        
силовое оборудование             

6.2 Годовое потребление электроэнергии,       
тыс. кВтч (за прошедший год)              

      

6.3 Наличие системы коммерческого учета             
6.4 Наличие и тип устройств регулирования     

электропотребления                        
      

6.5 Лимиты потребления электрической энергии на 20   г., тыс. кВтч                                  
 Всего по    

организации 
6      7     8       9      10     

1 квартал                       
2 квартал                       
3 квартал                       
4 квартал                       
Итого за год                      

Тариф с НДС,     
руб./кВтч        

Электроэнергия               X           
Услуги по передаче           X           

 
Примечание: в столбец "Тариф с НДС" заносится тариф на момент заполнения паспорта. 
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Продолжение формы 6 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

По состоянию на декабрь 20 ___г. 
 
6   Всего по    

организации 
Наименование энергоснабжающих организаций        
     
11      12      13       14      15     

6.1 Установленная/разрешенная мощность,       
кВт, в т.ч.                               

      

 освещение                        
силовое оборудование             

6.2 Годовое потребление электроэнергии,       
тыс. кВтч (за прошедший год)              

      

6.3 Наличие системы коммерческого учета             
6.4 Наличие и тип устройств регулирования     

электропотребления                        
      

6.5 Лимиты потребления электрической энергии на 20   г., тыс. кВтч                                  
 Всего по    

организации 
11      12      13       14      15     

1 квартал                       
2 квартал                       
3 квартал                       
4 квартал                       
Итого за год                      

Тариф с НДС,     
руб./кВтч        

Электроэнергия               X           
Услуги по передаче           X           

 
Примечание: в столбец "Тариф с НДС" заносится тариф на момент заполнения паспорта. 
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ФАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Номер и дата приказа по организации о введении системы приборного учета потребления 
энергоресурсов в организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 

2. Номер и дата приказа о назначении лиц, ответственных за техническое состояние приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов и внесении изменений в должностные инструкции в связи с введением 
системы учета и контроля за потреблением энергоресурсов в организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Перечень основных работ по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и 
ответственных лиц за их выполнение (в соответствии с мероприятиями по энергосбережению, 
утвержденными первым руководителем организации) 
 
N  
пп 

Наименование работ или направлений Ф.И.О,     
должность    

Примечания 

    
    
    
    

 
4. Перечень зданий, помещений (группы помещений) и лиц, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию электро- и теплового оборудования и систем в них. 
 
N  
пп 

Наименование здания (помещения) Ф.И.О,     
должность    
ответственного 

Примечания 

    
    
    
    

 
5. Сведения о графике работы, электрооборудования, системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения. 
 
N  
пп 

Наименование оборудования График работы Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Подпись руководителя 
организации 
 
М.П. 
 
Исполнитель: 
(Ф.И.О., телефон) 
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СОГЛАСОВАНО:            
И.О.  директора  
ГБУ СО "Институт энергосбережения»  
В.А. Бегалов 
  
«____» «____________________»  20___г.        

УТВЕРЖДАЮ:            
Руководитель _______________________________                                                                                                   
                         (наименование   организации)                                                                                                 
 ___________________________________________                            
                        (ф.и.о. руководителя) 
 «____» «____________________»  20___г.        

  
 
  
                                                                                                                                  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
 
N  
пп 

Наименование 
мероприятий  

Срок    
исполнения 

Ответственный  
за исполнение, 
должность,   
Ф.И.О.     

Затраты на  
выполнение  
мероприятия 
(руб.)   

Эффективность  
мероприятия   
(Гкал/руб.)   

I. Организационные мероприятия                      
      
      
      
      
      
II. Мероприятия по системе теплоснабжения                 
      
      
      
      
      
III. Мероприятия по системе электроснабжения               
      
      
      
      
      
IV. Мероприятия по системе водоснабжения и канализации         
      
      
      
      
      

 
    Мероприятия разработал: ______________________________________ 
                           (должность)  (подпись)  (и.о. фамилия) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  120

 
 
 
 

ПОЯСНЕНИЯ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТАБЛИЦЫ "МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ" 
 

В раздел I включаются мероприятия беззатратные или малозатратные, внедрение которых 
непосредственную экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), как правило, не дает, но 
обеспечивает создание в организации условий и стимулов для их рационального потребления. Например: 

- обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов; 
- разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и 

энергоносителей; 
- приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению; 
- и другие. 
В разделы II, III и IV следует включать технические и технологические мероприятия, в основном низко- 

и среднезатратные, которые реализуются за счет средств организаций и обеспечивают как снижение 
потребляемой тепловой, электрической энергии и энергоносителей при сохранении нормативных 
показателей микроклимата, освещенности помещений и т.п., так и рост энергоэффективности за счет 
модернизации, реконструкции, замены оборудования, выполнения наладочных и регулировочных работ. 

Например: 
- дополнительное утепление наружных ограждений зданий эффективными теплоизоляционными 

материалами; 
- установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками (тепловые "экраны", 

стеклопакеты, тройное остекление); 
- установка узлов учета и регулирования потребления энергии и теплоносителей; 
- реконструкция тепловых сетей и теплопотребляющих систем зданий и сооружений; 
- использование в системах освещения энергоэффективных источников света и светильников; 
- замена малозагруженного электропривода на двигатели меньшей мощности; 
- и другие. 
Мероприятия следует располагать в каждом разделе в порядке роста затрат на их реализацию, что 

соответствует оптимальной очередности их выполнения. 
Планируемые мероприятия по энергосбережению не должны снижать экологические характеристики 

работающего оборудования и систем, уровень безопасности и комфортности работы персонала. 
Для организаций, в которых суммарное потребление всех видов ТЭР не превышает 400 т у. т. в год, 

разработанные "Мероприятия..." входят в состав "Энергетического паспорта организации" и 
согласовываются ГБУ Свердловской области "Институт энергосбережения" вместе с паспортом. 

Если общее энергопотребление организации превышает указанную выше величину, то на 
планируемый год разрабатывается самостоятельный документ: "Программа по энергосбережению на ____ 
год" установленной формы. Программа утверждается руководителем организации и согласовывается в ГБУ 
Свердловской области "Институт энергосбережения" в установленном порядке и прилагается к 
"Паспорту...". 
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СВЕДЕНИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭНЕРГОАУДИТА, ПРОВЕДЕННЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПРИБОРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ И ПР. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
Приборы для проведения инструментальных 

обследований при энергоаудите
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Измерительная аппаратура должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р8.563-96 
“Государственная система обеспечения единства измерений. Методика 

выполнения измерений”.  
Трехфазный электроанализатор  

Диапазон измерения тока 
Относительная погрешность измерения тока 

• Диапазон измерения напряжения  
• Относительная погрешность измерения напряжения 
• Диапазон измерения cosϕ  
• Относительная погрешность измерения cosϕ 

Измерительный диапазон мощности 
погрешность измерения мощности 

• Источник питания 
 
 

• Время непрерывной работы от аккумулятора  
• Вывод результатов измерений  
• Вес прибора 

 
Трехфазный электроанализатор  

Диапазон измерения тока 
Относительная погрешность измерения тока 

• Диапазон измерения напряжения  
• Относительная погрешность измерения напряжения 
• Диапазон измерения cosϕ  
• Относительная погрешность измерения cosϕ 

Максимальная измеряемая гармоника 
Измерительный диапазон мощности 
погрешность измерения мощности 

• Источник питания 

• Вывод результатов измерений 
• Вес прибора 

Ультразвуковой расходомер жидкости  
Диаметр труб 15-2000 мм 
Температура труб ДО 200 оС 
Скорость потока 0 - 12 м/с 
Точность 3-10% 
Источник питания 
Внутренний Встроенный 

аккумулятор с зарядным 
устройством 220 В, 50 Гц 

0 – 2000 A 

± 0,5 % 

0 – 800 В пер.ток 

± 0.5 % 

0.3 ÷ 1.0 

± 0,5 % 

Не лимитируется 

±1% 

Встроенный 

аккумулятор с 
зарядным устройством 

4 часа 

Дисплей,RS232 

6,5 кг 

0 – 2000 A 

± 0,5 % 

0 – 800 В пер.ток 

± 0.5 % 

0.5 ÷ 1.0 

± 0,5 % 

До 15 

Не лимитируется 

±1% 

Встроенный блок 

питания 

Дисплей,RS232 

5 кг 
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Внешний 
Рабочая температура 
Время непрерывной работы от аккумулятора 
Вывод данных 

Вес приборов (общий) 

Толщиномер  
Диапазон измеряемых толщин 
Температура поверхности 

Термометр Цифровой (с набором термопар) 
Диапазон 
Используемые термопары (тип) 
Погрешность (при 23 оС) 
Количество каналов Источник 
питания 
Время непрерывной работы от аккумулятора 
Вес прибора 

Рабочая температура окружающего воздуха Термометр 
инфракрасный бесконтактный КМ 801/1501 Диапазон 
Фильтрация 

Источник питания 
Время непрерывной работы от аккумулятора 
Вес прибора 
Рабочая температура окружающего воздуха 

Люксметр  
Диапазон 
Фильтрация 

Источник питания 
Время непрерывной работы от аккумулятора 
Вес прибора 
Рабочая температура окружающего воздуха 

Накопитель информации  
Число каналов записи 
Объем памяти Источник 
питания 

Время непрерывной работы от аккумулятора 
Вес прибора 
Рабочая температура окружающего воздуха 

-35- +100 оС 
10 ч 
Дисплей, выход на 
компьютер 
9 кг 

1,5-155 мм 
до 45 оС 

-200 - +1372 оС 
К 
±0,1% или ±0,3оС 
2 (А и В) 
9 В 
18 ч 
300 г 
0 - +50 оС 

0 – 50000 люкс 
Четыре источника 
света 
9 В 
8 ч 
350 г 
0 - 40 оС 
 

0 – 50000 люкс 
Четыре 
источника света 
9 В 
8 ч 
350 г 
0 - 40 оС 

10 
128 кб 
Встроенный 
аккумулятор 
48 часов 
0.8 кг 
5 - + 40 0C 
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Портативный электронный газоанализатор KM 9006 “Quintox” 
• Длина зонда отбора пробы 
• Диапазон измерения температуры 
• Давление / Разряжение  
• Диапазон измерения концентрации кислорода 
• Диапазон измерения концентрации моноокиси 

углерода (СО) 
• Диапазон измерения концентрации оксида азота (NO) 
• Диапазон измерения концентрации диоксида азота (NO2) 
• Диапазон измерения концентрации оксида серы (SO2) 
• Точность 
• Прибор рассчитывает концентрацию CO2, 

Избыток воздуха, потери с уходящими газами. 
• Источник питания 
 
 
 
 
• Время непрерывной работы от аккумулятора 
• Рабочие условия: 
• Рабочая температура окружающего воздуха для 
• электронного блока 
• Прибор имеет библиотеку топлив включающую: 

- природный газ (различные виды), мазут, уголь 
• Вывод данных 

 
600 и 1000 мм 
-40 -+1200 0C 
± 150 мбар  
0 – 25 %  
0 – 10000 ррм 
 
0 – 5000 ррм  
0 – 800 ррм  
0 – 2000 ррм  
± 5 % 
 
 
Встроенный 
аккумулятор с 
зарядным 
устройством 
8 часов 
 
0 - + 45 0C 
 
 
 
Дисплей, 
принтер, 
интерфейс ПК 

 

Комплект приборов для проведения экспресс-анализа качества воды 
Измеритель растворенного кислорода HI9145 

• Диапазон измерения концентрации кислорода 

•  Измеритель рH воды HI9622 
 

• Диапазон измерения pH  
• Абсолютная погрешность измерения pH  
• Комплект HI 4818 
• Диапазон измерения концентрации углекислого газа 

(CO2) 

Колорметр HI93741 

• Диапазон измерения жесткости воды 
• Диапазон измерения концентрации железа 
• Источник питания 

0 – 20 мг/л 

0 - 14 ед. 
± 0.01 ед. 

0 - 50 мг/л 

0.00 – 4.70 мг/л 
0.00 – 0.45 мг/л 
Встроенный 
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 внутренний 

Время непрерывной работы от аккумулятора 

аккумулятор 
зарядным 
устройством 

4 часа 

с 

Газоанализатор окиси углерода СО для рабочей зоны  

Диапазон измерения 0 – 50 мг/м3 
• Погрешность измерения ± 5 мг/м3 

Ультразвуковой  шумомер  для  обнаружения  утечек  газов  и  жидкостей  
• Точность обнаружения места утечки (приборная)     ± 0.6 м 
• Частотный диапазон 0.16 - 10 кГц 
• Чувствительные элементы Сканирующий 

микрофон, контактный 
зонд 

 
                                     6 В (встроенный 

                                аккумулятор с зарядным 
устройством) 
8 часов 
2.2 кг 
-35 - + 40 0C 

 
 
 

                               
                               

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Время непрерывной работы от аккумулятора 
• Вес прибора 

 

• Индикация 

• Источник питания 

• Время непрерывной работы от аккумулятора 
• Вес прибора 
• Рабочая температура окружающего воздуха 

Портативный детектор газов  (горючие газы) 

Чувствительность 
Критические концентрации 

Источник питания 

Время непрерывной работы от аккумулятора 

Общий вес приборов 

Портативный прибор измерения мощности (до 36 кВ) 

Наушники, 
индикатор шума 

20 ррм 
0-2% (по метану 
изготовитель 
устанавливает 0,5%) 
 

Диапазон измерения тока  
Относительная погрешность  
Источник питания 

15 – 1000 A 
± 2 % 
Встроенный 
аккумулятор с 
зарядным 
устройством 
5 часов 
0.8 кг 

Не менее 4 часов  - 
 1 кг 

Встроенные батареи 
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- Длина зонда отбора проб: 
- Диапазон измерения температуры: 
- Относительная погрешность 
 измерения температуры: 
- Диапазон измерения концентрации кислорода: 
- Относительная погрешность измерения концентрации 
кислорода: 
- Диапазон измерения концентрации моноокиси углерода 
СО: 
- Диапазон измерения концентрации оксидов  
азота NOХ: 
- Диапазон измерения концентрации оксидов  
серы SO2: 
- Относительная погрешность измерения концентрации 
моноокиси углерода, оксидов азота и серы: 

Бесконтактный инфракрасный термометр  
Характеристики: 

- Диапазон измерения температуры: 0 – 800 0С 
- Тепловой поток 316 – 1999 Вт/м2 -
Точность ±  0,7%  измеряемой  
          величины 

± 0,4% диапазона 
- Отношение расстояния к диаметру мишени: 40:1 

Переносной газоанализатор продуктов сгорания  
Характеристики: 

не менее 750 мм -
40 - +1000 0С 

±1% полной шкалы 
0 – 21 % 

не более 0,6 % 

0 - 3000 ppm 

0 - 1800 ppm 

0 - 1800 ppm 

±10 % 
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Приложение 6 

Методика технико-экономической оценки энергосберегающих 
мероприятий и проектов 
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В условиях дефицита денежных средств, выделяемых образовательным 
учреждениям на энергоснабжение, очень важно уметь правильно определять за-
траты и сбережения от внедрения энергосберегающих мероприятий и проектов, 
т.е. проводить их технико-экономическую оценку. В процессе технико-
экономической оценки определяются следующие основные показатели: 

1) инвестиции (капитальные затраты), тыс. руб.; 
2) годовое сбережение от внедрения того или иного мероприятий, тыс. руб./год; 
3) срок окупаемости мероприятия, лет; 
4) прибыльность мероприятия, т.е. сколько рублей прибыли мы получили на 

каждый вложенный рубль. 
Инвестиции (Iо) включают все затраты, связанные с общими вложениями 

на внедрение энергосберегающего мероприятия или проекта. Они включают сле-
дующие статьи затрат: 

1) проект; 
2) стоимость оборудования; 
3) стоимость материалов; 
4) монтаж и наладка; 
5) другие затраты; 
6) налоги. 

Годовое чистое сбережение (В) - чистые ежегодные сбережения, полу-
чаемые после внедрения энергосберегающего мероприятия или проекта. 

B = S*E, (П6.1) 

где S - сбереженная за год энергия (электрическая, тепловая и т.д.), кВт-ч/год; Е -
стоимость единицы энергии, руб/кВт-ч. 

Срок окупаемости (РВ) - время, которое необходимо чтобы инвестиции 
окупились, лет. 

PB = Io/B, (П6.2) 

Исследования показывают, что многие энергосберегающие мероприятия, 
имеющие одинаковый срок окупаемости дают разную прибыль при их внедрении. 
Поэтому для распределения мероприятий по прибыльности необходимо опреде-
лить коэффициент чистой существующей прибыли. 

Коэффициент чистой существующей прибыли (NPVQ) - отношение 
чистой существующей прибыли (NPV) к общим инвестициям (I0): 

NPVQ = NPV/I0, (П6.3) 

Наибольший NPVQ указывает на наиболее прибыльное мероприятие. 
Чистая существующая прибыль определяется по выражению: 

NPV = B*[(1-(1+r)-n)/r]-Io (П6.4) 

где r - реальная процентная ставка; n - экономический срок службы мероприятия. 
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Реальная процентная ставка определяется по выражению: 

r = (nr – b)/(1+ b), (П6.5) 

где nr - номинальная процентная ставка (соответствует заемной процентной став-
ке банка); b - уровень инфляции. 

После расчета NVPQ все мероприятия по энергосбережению ранжируются 
по прибыльности, пример ранжирования приведен в табл. П6.1. 
                                                                                                                            Таблица П6.1 
 

№ 
п.п. 

Энергосберегающие 
мероприятия 

Io, 
тыс. 
руб. 

s, 
кВт-ч 
        /год 

B, 
тыс.руб. 
            /год 

PB, 
лет 

NPV 
Q, 
о.е. 

1 Внедрение системы авто-
матического управления 
подачи тепловой энергии 

450 81000 213 2,1 2,32 

2 Уплотнение окон 300 80000 240 1,3 2,28 

3 Изоляция пола чердака 375 17800 54 6,9 0,79 

4 Изоляция труб, задвижек и 
т.д. 

285 17700 54 5,3 0,73 

5 Балансирование системы 
отопления и термостатиче-
ских вентилей 

675 53800 162 4,2 0,69 

6 Утилизация тепла в систе-
мах вентиляции 

675 37000 96 7,8 0,17 

Пример 1. Определить, какое из двух энергосберегающих мероприятий прибыль- 
нее. 
1. Установка в здании термостатических радиаторных вентилей с Io = 69000 руб. и 
B = 17100 руб./год. 
2. Установка утилизатора тепла в системе вентиляции с Io = 300000 руб. и B = 
75000 руб./год 
Расчет для термостатических вентилей  
n = 10 лет, nг = 34%, b = 25% 
1. Реальная процентная ставка по (П6.5): 

  0,34-0,25 
r = ---------------= 0,07 = 7% 

1 + 0,25 
2.Срок окупаемости по (П6.2): 

    69000 
PB = -------------= 4 года 

                  17100 
3. Чистая существующая прибыль по (П6.4): 

                 1-(1+0,07)-10 
NPV=17100--------------------  – 69000 = 51090 руб. 

                       0,07 
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4. Коэффициент чистой существующей прибыли по (П6.3): 
         51090 

NPVQ = -------- -- = 0,74 
                     69000 

Расчет для утилизации тепла 
n = 15 лет, nг = 34%, b = 25%, r = 7% 
1. Срок окупаемости 

   300000 
PB = ------------ = 4 года 

                          75000 
2. Чистая существующая прибыль 

                   1-(1+0,07)-15 
NPV=75000--------------------  – 300000 = 383100 руб. 

                       0,07 
3. Коэффициент чистой существующей прибыли 

         383100 
NPVQ = -------- -- = 1,28 

                                 300000 
Выводы: Оба энергосберегающих мероприятия являются прибыльными и имеют 
одинаковый срок окупаемости 4 года. Однако, установка утилизатора тепла более 
прибыльна, поскольку NPVQ выше. 
Пример 2 

С целью экономии электроэнергии в осветительных установках техниче-
ского университета (ТУ) были рекомендованы следующие мероприятия: 

1) Замена люминесцентных ламп на лампы меньшей мощности 
Замена люминесцентных ламп на лампы меньшей мощности производится 

по мере их перегорания и не требует дополнительных денежных затрат. 
Величина экономии при этом составит 7,5% от годового потребления. При 

годовом потреблении люминесцентными лампами 1784920 кВт*ч в учебных кор-
пусах и 110151 кВт*ч в общежитиях, экономия электроэнергии составит 178492 
кВт*ч/год (133869 кВт*ч - в учебных корпусах, 44623 - в общежитиях), что в фи-
нансовом выражении составляет В = 105310 руб. 

Срок окупаемости модернизации системы освещения: 
РВ = I0 /В = 0 / 105310 = 0. 
Чистый дисконтированный доход: 

       1-(1+r)-n        1-(1+0,23)-10  
 NPV=B----------------  – I0 = 105310------------------  – 0 = 400102 руб. 

             r     0,23 
n – b        0,33-0,08 

где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 10 лет. 
1 + b 1 + 0,08 

Так как мероприятие является беззатратным и дает значительную годовую 
экономию, то оно является прибыльным и рекомендуется к осуществлению. 

2) Замена ламп накаливания люминесцентными лампами 
В настоящее время в корпусах и общежитиях ТУ число ламп накаливания 
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составляет 607 штук (мощность каждой лампы 60 Вт). 
Светоотдача ламп накаливания 12 лм/Вт, люминесцентных ламп 80 лм/Вт. 

Следовательно, мощность люминесцентных ламп, необходимых для замены ламп 
накаливания равна 36427 Вт, т.е. 68 светильников с люмин. лампами 2х40 Вт. 

Стоимость одного светильника с электромагнитным ПРА - 250 руб., с 
электронным ПРА - 600 руб. 

а) Установка 68 светильников с электромагнитным ПРА обойдется в: 
I0 = 68 * 250 = 17000 руб. 
Данное мероприятие позволяет экономить 140031 кВт*ч электроэнергии 

(28761 кВт*ч - в учебных корпусах, 111270 - в общежитиях), что в финансовом 
выражении составляет В = 82618 руб. 

На сегодняшний момент по рублям расчетная номинальная процентная 
ставка банков nг = 33%, а уровень инфляции b = 8%. 

Срок окупаемости модернизации системы освещения: 
РВ = I0 / В = 17000 / 82618 = 0,21 года. 
Чистый дисконтированный доход: 

         1- (1+r)-n                              1- (1+0,23)-10  
NPV=B----------------  – I0 = 82618------------------  – 17000 = 296888 руб. 

         r     0,23 
 
 
nr – b         0,33-0,08 

где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 10 лет. 
1 + b 1 + 0,08 

 
Индекс доходности: NPVQ = NPV /I0.= 296888 / 17000=17,46. 
б) Установка 68 светильников с электронным ПРА обойдется в: 
I0 = 68 * 600 = 40800 руб. 
Электронный пуско-регулирующий аппарат позволяет экономить 20% от 

потребляемой электроэнергии, т.е. можно получить экономию еще больше чем в 
случае б. Данное мероприятие позволяет экономить 168037 кВт*ч электроэнергии 
(34513 кВт*ч - в учебных корпусах, 133524 - в общежитиях), что в финансовом 
выражении составляет В = 99142 руб. 

На период расчета по рублям расчетная номинальная процентная ставка 
банков nг = 33%, а уровень инфляции b = 8%. 

Срок окупаемости модернизации системы освещения: 
РВ = 10 / В = 40800 / 99142 = 0,41 года. 
Чистый дисконтированный доход: 

         1- (1+r)-n                              1- (1+0,23)-10  
NPV=B----------------  – I0 = 99142------------------  – 40800 = 335868 руб. 

             r            0,23 
nr – b         0,33-0,08 

где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 10 лет. 
1 + b 1 + 0,08 

Индекс доходности: 
NPVQ = NPV /10 = 335868 / 40800 = 8,23. 
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Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие при-
быльное как при внедрении люминесцентных ламп с обычным электромагнитным 
ПРА, так и с электронным ПРА. 

3) Автоматизация управления освещением 
Внедрение автоматизации управления освещением даст годовую экономию 

электроэнергии на освещение 5% по общежитиям и 10% по учебным корпусам или 
89245 кВт*ч (66933 кВт*ч в учебных корпусах, 22311 кВт*ч в общежитиях), в 
денежном выражении это составит В = 52655руб. 

Затраты на данное мероприятие составят 10 = 170000 руб. 
Срок окупаемости модернизации системы освещения: 
РВ = 10 / В = 170000 / 52655 = 3,23 года. 
Чистый дисконтированный доход: 

         1- (1+r)-n                              1- (1+0,23)-10  
NPV=B----------------  – I0 = 52655------------------  –170000 = 30051 руб. 

         r     0,23 
nr – b         0,33-0,08 

где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 10 лет. 
1 + b 1 + 0,08 

 
Индекс доходности: 
NPVQ = NPV /10.= 30051 / 170000 = 0,18. 
Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие явля-

ется прибыльным, несмотря на большие капитальные вложения. 
Результаты расчетов мероприятий по экономии электроэнергии в освети-

тельных установках сведены в таблицу П6.2. 
 

                                                                                                                             Таблица П6.2  
Сводная таблица энергосберегающих мероприятий в осветительных установках 

Мероприятия по 
сохранению энергии 

Инве-
стиции, 
руб. 

Чистые 
сбережения 

Срок 
оку-
паемо-
сти, лет 

NPV, 
руб. 

NPVQ 

кВт*ч/ 
год 

руб. 

1. Замена люминес-
центных ламп на лампы 
меньшей мощности 

0 178492 105310 0 400102 - 

2 Замена ламп накали-
вания люминесцентны-
ми лампами: 
а) с электромагнитным 
ПРА 
б) с электронным ПРА 

 
 
 
17000  
 
40800 

 
 
 
140031  
 
168037 

 
 
 
82618  
 
99142 

 
 
 
0,21  
 
0,41 

 
 
 
296888  
 
335868 

 
 
 
17,46 
 
8,23 

3. Автоматизация 
управления освещением 

170000 89245 52655 3,23 30051 0,18 

Всего по сохранению 
энергии 

227800 568804 335594    
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Пример 3 
От котельных технического университета тепловая энергия на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение отпускается объектам ТУ и сторонним по-
требителям. Поэтому на котельных желательно организовать пункт некоммерче-
ского учета и автоматического контроля за тепловой энергией отпускаемого тепла 
для учебных корпусов ТУ. Пункты коммерческого учета тепловой энергии необ-
ходимо организовать так же на вводах сторонних потребителей. 

Значительные резервы экономии имеются в системах отопления жилых и 
общественных зданий. Эффективным средством экономии тепловой энергии яв-
ляется организация в тепловых вводах учебных корпусов №1-6 и общежитий №1,3 
и №2,4 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оборудованных погодными 
компенсаторами и бесшумными смесительными насосами, системой авто-
матического регулирования (датчик температуры наружного воздуха, датчик тем-
пературы в магистрали системы отопления, ограничитель температуры обратной 
воды для системы горячего водоснабжения и ограничитель температуры обратной 
воды для системы вентиляции). Суммарная годовая экономия тепловой энергии 
таких ИТП может достигать 20%. 
Ниже представлены мероприятия и рекомендации по экономии теплоэнергии: 

1) Снижение потерь тепла через оконные проемы путем установки штор из 
ПВХ пленки в межрамном пространстве окон. 

Энергосберегающая пленка предназначена для снижения потерь радиаци-
онной части тепловой энергии через окна, и устанавливаются на окне в межрамном 
пространстве, создавая при этом эффект третьего окна. При проведении расчетов 
было выяснено, что такой прием снижает тепловые потери через окна в 1,25÷1,35 
раза. 
Общая площадь остекления во всех учебных корпусах и общежитиях ТУ равна 
30893 м2. Необходимо 28863 пог. м пленки при ее ширине 115 см. Стоимость 
пленки 3 руб./пог. м, т. е. затраты на пленку Зпл = 86589 руб. Также для установки 
пленки необходимо 56000 пог. м зажимных профилей. При их стоимости 5,5 
руб./пог. м затраты на них составляют Зпр = 308000 руб. Всего капитальные затраты 
составят I0 = 394589 рублей. Снижение потерь тепла через оконные проемы 
позволит получить годовую экономию тепловой энергии: 

- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 - 1172 
ГКал/год; 

- в учебном корпусе №6 ТУ, получающем тепло от котельной №2 - 906 
ГКал/год; 

- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» -
693 ГКал/год; 

- в учебном корпусе №8 - 41 ГКал/год; 
Итого по объектам ТУ - 2811 ГКал/год. 
В денежном выражении при стоимости 1ГКал = 100 руб.: 
- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 -1172*100 

= 117200 руб.; 
- в учебном корпусе №6 ТУ, получающем тепло от котельной №2 -

906*100 = 90600 руб.; 
- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» -
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693*100 = 69300 руб.; 
- в учебном корпусе №8 - 41*100 = 4100 руб. 
Итого по объектам ТУ - В = 410*95 = 281100 руб. 
Срок окупаемости установки пленки ПВХ: 
РВ = I0 / В = 394589 / 281100 = 1,4 года. 
Чистый дисконтированный доход: 

         1- (1+r)-n                              1- (1+0,23)-5  
NPV=B----------------  – I0 = 281100------------------  –394589 = 393467 руб. 

             r           0,23 
nr – b         0,33-0,08 

где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 5 лет. 
1 + b 1 + 0,08 

 
Индекс доходности: 
NPVQ = NPV /I0 =393467 / 394589 = 1,00. 
Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие при-

быльное. 
2) Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения и установки теплосчетчиков. 
Предполагается установка системы автоматизации отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения и теплосчетчик. Для системы отопления эффективна 
таймерная регулировка снижения температуры в зданиях в ночное время и в вы-
ходные дни при учете температуры окружающего воздуха, а для вентиляции и ГВС 
по температуре обратной трубы. По данным фирм - производителей оборудования 
для автоматизации систем теплоснабжения снижение потребления тепла может 
достигать 30% за отопительный период. Кроме того, обеспечивается поддержание 
комфортной температуры воздуха в помещениях, упрощается настройка, 
регулирование и эксплуатация систем отопления. Установка теплосчетчиков 
позволяет снизить финансовые затраты по тепловой энергии за счет разницы ме-
жду фактическим и нормативным потреблением тепла. 

Стоимость одного ИТП с теплосчетчиком составит 180000 рублей. К уста-
новке планируется 8 ИТП, т.е. капитальные затраты равны I0 = 1440000 руб. Сни-
жение потерь тепла за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и горя-
чего водоснабжения и установки теплосчетчиков позволит получить годовую 
экономию тепловой энергии: 

- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 - 1715 
ГКал/год; 

- в учебном корпусе №6 ТУ, получающем тепло от котельной №2 - 1331 
ГКал/год; 

- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» -
1112 ГКал/год; 

- в учебном корпусе №8 - 60 ГКал/год; 
Итого по объектам ТУ - 4217 ГКал/год. 
В денежном выражении при стоимости 1ГКал = 100 руб.: 
- в учебных корпусах ТУ, получающих тепло от котельной №1 -1715*100 



136 
 

= 171500 руб.; 
- в учебном корпусе №6 НГТУ, получающем тепло от котельной №2 -

1331*100 = 133100 руб.; 
- в общежитиях №1-4, отапливаемых от теплосетей МП «Теплоэнерго» -

1112*100 = 111200 руб.; 
- в учебном корпусе №8 - 60*100 = 60000 руб. 
Итого по объектам НГТУ - В = 4217*100 = 421700 руб. 
Срок окупаемости модернизации системы отопления: 
РВ = I0 / В = 1440000 / 421700 = 3,4 года. 
Чистый дисконтированный доход: 

         1- (1+r)-n                              1- (1+0,23)-10  
NPV=B----------------  – I0 = 421700------------------  –1440000 = 162152 руб. 

             r           0,23 
nr – b         0,33-0,08 

где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 10 лет. 
1 + b 1 + 0,08 

 
Индекс доходности: 
NPVQ = NPV / I0.= 162152 / 1440000 = 0,11. 
Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие при-

быльное. 
Результаты расчетов мероприятий по экономии теплоэнергии сведены в таблицу 
П6.3. 

Таблица П6.3 
Сводная таблица энергосберегающих мероприятий по тепловой энергии  

Мероприятия по 
сохранению энергии 

Инве-
стиции, 
руб. 

Чистые 
сбережения 

Срок 
окупаемо-
сти, лет 

NPV, 
руб. 

NPVQ 

Гкал/ 
год 

руб. 

1 Снижение потерь те-
пла через оконные про-
емы путем установки 
штор из ПВХ пленки в 
межрамном простран-
стве окон 

394589 2811 281100 1,4 393467 1,00 

2 Снижение теплопо-
требления за счет авто-
матизации систем ото-
пления, вентиляции и 
горячего водоснабже-
ния и установки тепло-
счетчиков 

1440000 4217 421700 3,4 162152 0,11 

Всего по сохранению 
энергии 

1834589 7028 702800    
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Пример 4 
С целью определения фактических расходов холодной воды в 

техническом университете предполагается установка счетчиков холодной 
воды марки СТВ-100 в количестве 10 штук: 

на вводах корпусов 1, 2-4, 3, 5, 6, 8; 
на вводах общежитий № 1, 2, 3, 4. 
Стоимость одного счетчика составит 4378 рублей. Капитальные 

затраты равны I0 = 10 * 4378 = 43480 руб. Снижение потерь тепла за счет 
установки счетчиков холодной воды позволит получить годовую экономию 
холодной воды в размере 20% от общего потребления. 

При годовом потреблении 88300 м3 экономия составит 17660 м3. В 
денежном выражении при стоимости 1м3 = 2,66 руб.: 

B = 17660 * 2,66 = 46976 руб. 
Срок окупаемости модернизации системы отопления: 
PB = I0 / B = 43780 / 46976 = 0,9 года. 

Чистый дисконтированный доход: 
    1- (1+r)-n                              1- (1+0,23)-10  

NPV=B----------------  – I0 = 46976------------------  –43780 = 134695 руб. 
            r           0,23 

nr – b         0,33-0,08 
где r = --------- = ---------------- = 0,23, n = 10 лет. 

1 + b 1 + 0,08 
 
 
Индекс доходности: 
NPVQ = NPV / I0.= 134659 / 43780 = 3,08. 
 
Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие при-
быльное. 
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Приложение 7 
Расчет экономии тепловой энергии 

при применении ИТП 
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Ощутимого эффекта экономии тепловой энергии в системах теплоснабжения 
(до 20-30%) можно достичь за счет автоматического регулирования теплопо-
требления. Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации могут быть реа-
лизованы с помощью индивидуальных тепловых пунктов зданий (ИТП) с воз-
можностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависи-
мости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр. Экономия 
при установке таких ИТП достигается за счет компенсации инертности ЦТП или 
котельной в моменты изменения температуры наружного воздуха (погодная ком-
пенсация), а также за счет возможности автоматического снижения температуры 
внутри здания в ночное время и в выходные дни (для административных зданий, 
учебных корпусов и т.п.). Требования по оснащению ИТП изложены в СНиП 
2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" СНиП 
2.04.07-86 "Тепловые сети" и СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". 

На рис. П7.1, П7.2 приведены примеры схем построения ИТП с описанием 
работы применяющегося в них оборудования. Эти схемы носят упрощенный ха-
рактер и показывают только основное оборудование, входящее в состав теплового 
пункта. 
  

Рис. П7.1. Схема автоматизации закрытой системы централизованного 
теплоснабжения здания при независимом присоединении 

отопления к тепловым сетям 

1 - сетчатый фильтр; 2 - датчик давления воды в трубопроводе; 3 - расширитель-
ный сосуд; 4 - водоподогреватель системы ГВС; 5 - водоподогреватель системы 
теплоснабжения; 6 - диафрагменный элемент; 7 - перепускной клапан; 8 - элек-
тронный регулятор; 9 - отопительный прибор; 10 - датчик температуры воды в 
трубопроводе; 11 - датчик температуры наружного воздуха; 12 - насос; 13 - регу-
лятор перепада давления; 14 - регулирующий клапан с электроприводом; 15 - ра-
диаторный терморегулятор; 16 - регулятор температуры с коррекцией по расходу. 

 

Из тепловой 
сети 

В тепловую сеть 
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В схеме на рис. П7.2 погодную компенсацию расхода и температуры тепло-
носителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха 
осуществляет одноканальный электронный регулятор (8), используя информацию 
датчиков температуры (10, 11) и управляя регулирующим клапаном (14), установ-
ленном в контуре греющего теплоносителя, и насосом (12) в контуре нагреваемой 
(водопроводной) воды системы отопления. Процесс регулирования может также 
корректироваться по дополнительно устанавливаемому в помещении датчику 
температуры внутреннего воздуха, учитывая инерционность здания и системы 
отопления. 

Регулирование температуры воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) 
выполняет регулятор температуры прямого действия с коррекцией по расходу го-
рячей воды (16). Эта схема регулирования предпочтительна при резком периоди-
ческом изменении расхода нагреваемой воды. Примененный в схеме регулятор 
обеспечивает быстрый нагрев воды при открытии даже одного водоразборного 
крана и мгновенно закрывает подачу греющего теплоносителя в водоподогрева-
тель при прекращении водоразбора в системе ГВС. 

Для стабилизации гидравлического режима в тепловых сетях и улучшения 
работы регулирующих клапанов в системах отопления и ГВС в схеме предусмот-
рен моноблочный регулятор перепада давления (13). 

Перепускной клапан (7) устанавливается в том случае, если радиаторы ото-
пления оборудованы терморегуляторами (15), и обеспечивает циркуляцию воды 
через насос в случае их полного закрытия. 

11 
                            

холодная вода 
Рис. П7.2. Схема автоматизации закрытой системы централизованного 

теплоснабжения здания при зависимом присоединении отопления 
к тепловым сетям, с регулятором прямого действия для ГВС 

1 - сетчатый фильтр; 2 - датчик давления воды в трубопроводе; 4 - водоподогрева-
тель системы ГВС; 8 - электронный регулятор; 9 - отопительный прибор; 10 - дат-
чик температуры воды в трубопроводе; 11 - датчик температуры наружного воз- 

Из тепловой 
сети 

В тепловую сеть 

хв 
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духа; 12 - насос; 13 - регулятор перепада давления; 14 - регулирующий клапан с 
электроприводом; 15 - радиаторный терморегулятор; 17 - обратный клапан; 18 -
ручной балансировочный клапан; 19 - регулятор температуры прямого действия. 

Одноканальный электронный регулятор (8) (рис. П7.2), получая информа-
цию от датчика температуры наружного воздуха (11) и датчиков температуры те-
плоносителя в прямом и обратном трубопроводе системы отопления (10), осуще-
ствляет регулирование расхода и температуры теплоносителя для системы ото-
пления, управляя регулирующим клапаном (14) и насосом системы отопления 
(12). Возможна корректировка процесса регулирования по дополнительно уста-
навливаемому в помещении датчику температуры внутреннего воздуха. 

Температура воды в системе ГВС в данной схеме поддерживается регулято-
ром прямого действия (19), который представляет собой сочетание универсально-
го термоэлемента и регулирующего клапана необходимого диаметра. Вместо ре-
гулятора прямого действия возможно использование для регулирования темпера-
туры горячей воды второго электронного регулятора. 

Постоянный перепад давления на вводе в здание обеспечивается регулято-
ром перепада давления (13). 

Устройства, применяемые в индивидуальных тепловых пунктах 

Электронные регуляторы 

Электронные регуляторы (поз. 8 на схемах разд. 2) предназначены для ав-
томатического регулирования температуры и расхода теплоносителя в системах 
отопления и ГВС. 

Электронный регулятор осуществляет управление системами отопления и 
ГВС согласно установкам пользователя (температурное задание, понижение тем-
пературы воздуха в ночное время и пр.), используя информацию от датчиков тем-
пературы теплоносителя и датчиков температуры наружного и внутреннего воз-
духа, поступающую на его входы, и воздействуя на объект регулирования через 
тиристорные или релейные выходы для управления насосом и приводом регули-
рующего клапана. Для суточного (день/ночь) и недельного (рабочие/выходные 
дни) регулирования электронный регулятор снабжен таймером, который может 
быть встроенным или отдельным. 

Возможности электронного регулятора зависят от числа входов для под-
ключения температурных датчиков и выходов для управления приводами насосов 
и регулирующих клапанов, а также от числа каналов регулирования. В таблице 
П7.1 приведена ориентировочная стоимость некоторых электронных регуляторов. 
На рис. П7.3 приведен внешний вид электронного регулятора, соответствующего 
поз. 1 табл. П7.1, на рис. П7.3 - примеры применения регуляторов, указанных в 
табл. П7.1. 
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Таблица П7.1 
Ориентировочная стоимость электронных регуляторов 

 

№ 
п.п 

Число входов для 
подключения 

температурных дат-
чиков 

Число выходов для 
управления привода-
ми регулирующих 
клапанов и насосов 

Число 
кана-
лов 

Пример 
применения 

Ориенти- 
ровочная 

стоимость, 
$ 

1 3 2 1 рис. П7.4а 200-250 

2 4 2 1 рис. П7.4б 300-350 

3 6 4 2 рис. П7.4в 380-460 

Крышка отсека с таймером для 
переключения с комфортной на 
пониженную температуру 

Ручка температурной настройки 

Ручка переключения режимов 
работы регулятора 

• Ручное управление (применяется 
для ремонта и обслуживания) 

• Автоматическое управление 
• Постоянная комфортн. темп. 
• Постоянная пониж. темп-ра 
• Режим ожидания 

Рис. П7.3. Внешний вид электронного регулятора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) 
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б) 
 

в) 

Рис. П7.4. Примеры применения электронных регуляторов 

Датчики температуры 

Датчики температуры представляют собой термометры сопротивления, 1000 
Ом при 0 °С. Температурные датчики является двухпроводными устройствами с 
симметричными взаимозаменяемыми соединительными кабелями. На рис. П7.5 
показан внешний вид температурных датчиков, на рис. П7.6 - график изменения 
сопротивления термоэлемента датчика. В таблице П7.2 приведена ориентировочная 
стоимость датчиков температуры. 

 



144 
 

 

а                 б д 

Рис. П7.5. Внешний вид температурных датчиков 

а - датчик температуры наружного и внутреннего воздуха; 
б, в - поверхностный датчик температуры теплоносителя в трубопроводе; 
г - погружной датчик; 
д - универсальный датчик. 

 1700 
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1300 
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1100 
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900 
800 

 

-60 -30 0 30 60 90 
град. С 

120 150 180 

Рис. П7.6. График изменения сопротивления термоэлемента датчика 
температуры 

Таблица П7.2 
Ориентировочная стоимость датчиков температуры 

 

Назначение Ориентировочная стои-
мость, $ 

Датчик температуры наружного и внутреннего 
воздуха 

48 

Поверхностный датчик 48 
Погружной датчик 90-105* 

Универсальный датчик 64 

Примечание: * - в зависимости от длины погружной части датчика 

   

Ом 
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Регулирующие клапаны с электроприводом 

Регулирующие клапаны с электроприводом применяются в системах ото-
пления, теплоснабжения вентиляционных установок и кондиционеров, горячего 
теплоснабжения и в тепловых пунктах. Внешний вид регулирующих клапанов и 
электропривода показан на рис. П7.6, на рис. П7.7. приведены примеры примене-
ния регулирующих клапанов, в табл. П7.3 указана их ориентировочная стоимость. 

 

Рис. П7.6. Внешний вид регулирующих клапанов и электропривода 

а - редукторный электропривод; 
б - проходные регулирующие клапаны; 
в - трехходовые регулирующие клапаны. 
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Таблица П7.3 
Ориентировочная стоимость регулирующих клапанов 

 

№ 
п.п. 

Наименование Пример применения Ориентиро-
вочная стои-
мость, $ 

1 Проходной клапан рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.6а 

80-1950* 

2 Трехходовой клапан рис. 2.4, 3.6б 400-2400* 
3 Электропривод  320-1700 

Примечание: * - стоимость регулировочных клапанов сильно зависит от диаметра 
условного прохода (Ду) клапана, а также от типа и характеристик 
клапана 

 
а) 

Рис. П7.7. Примеры применения регулирующих клапанов 
б) 

 



147 
 

Регуляторы температуры 

Внешний вид регуляторов температуры показан на рис. П7.8. 

а - регулятор 
температуры 
прямого действия 
б - клапан-
ограничитель 
температуры 
возвращаемого 
теплоносителя 
в - регулятор 
температуры с 
коррекцией по 
расходу 

 
 

Рис. П7.8. Внешний вид регуляторов температуры 

Регулятор температуры прямого действия применяется для регулиро-
вания температуры воды в водоподогревателях систем горячего водоснабжения и 
др. Регулирование осуществляется путем закрытия клапана при повышении тем-
пературы регулируемой среды, температура закрытия клапана устанавливается 
пользователем с помощью регулировочной рукоятки на корпусе терморегулятора. 
Комплект регулятора состоит из регулирующей рукоятки, корпуса клапана, силь-
фонного узла с капиллярной трубкой и термобаллоном. Регулятор может устанав-
ливаться в любом месте на подающем или обратном трубопроводе (в зависимости 
от датчика). При этом направление движения теплоносителя должно совпадать с 
направлением стрелки на его корпусе. 

Термостатный клапан-ограничитель температуры возвращаемого те-
плоносителя предназначен для автоматического регулирования температуры те-
плоносителя, возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после 
подогревателей горячего водоснабжения, а также систем отопления, присоеди-
ненных к наружным сетям по зависимой схеме. Клапан обеспечивает охлаждение 
теплоносителя в теплоиспользующих установках до требуемой температуры пе-
ред возвратом ее в систему централизованного теплоснабжения. Регулирование 
осуществляется путем закрытия клапана при повышении температуры, темпера-
тура закрытия клапана устанавливается пользователем. 

Регулятор температуры с коррекцией по расходу предназначен для ус-
тановки на водоподогревателях в системах горячего водоснабжения зданий. Регу-
лятор предупреждает повышение внутри водоподогревателя температуры нагре-
ваемой воды в случае резкого сокращения водоразбора в системе ГВС. Принцип 
работы регулятора: Когда водоразборные краны в системе ГВС открываются, 
возникает перепад давления на регуляторе расхода. Этот перепад передается на 
диафрагму регулятора температуры. При этом происходит мгновенная перена-
стройка термостатического элемента, то есть к усилию рабочей пружины прибав-
ляется величина перепада давления. Клапан регулятора приоткрывается, расход 
греющего теплоносителя увеличивается и температура нагреваемой воды быстро 
возрастает до требуемой рабочей температуры, значение которой зависит от на- 
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стройки регулятора расхода. При превышении заданного значения температуры 
нагреваемой воды давление рабочего вещества в сильфоне термоэлемента пре-
одолевает сопротивление рабочей пружины и диафрагмы, и клапан прикрывается. 
Когда водоразборные краны в системе ГВС закрываются, перепад давления на ре-
гуляторе расхода исчезает, и клапан регулятора температуры возвращается в ис-
ходное положение, при котором поддерживается температура в водоподогревате-
ле на минимальном уровне (около 35 °С). Требуемая температура, величина пере-
пада давления на клапане и расход горячей воды устанавливаются пользователем. 
Ориентировочная стоимость регуляторов температуры указана в табл. П7.4. 

Таблица П7.4 
Ориентировочная стоимость регуляторов температуры 

 

№ 
п.п. 

Наименование Пример 
примене-
ния 

Ориентиро-
вочная 
стоимость, $ 

1 Регулятор температуры прямого действия  250-300 
2 Клапан-ограничитель температуры возвращаемого 

теплоносителя 

 250-300 

3 Регулятор температуры с коррекцией по расходу  250-300 

Регуляторы перепада давления 

Регуляторы перепада давления (рис. П7.9) предназначены для примене-
ния в системах централизованного теплоснабжения. Кроме регулирования пере-
пада давления (рис. П7.10а) могут использоваться как ограничители расхода (рис. 
П7.10в) и регуляторы для поддержания постоянного расхода (рис. П7.10б). При 
регулировании перепада давления или ограничении расхода клапан закрывается 
при увеличении перепада давления, при поддержании постоянного расхода кла-
пан открывается при увеличении перепада давления. При использовании в каче-
стве регулятора перепада давления регулятор поддерживает постоянный перепад 
давления между двумя измерительными точками, вне зависимости от колебаний 
давлений и изменяющегося расхода. При использовании в качестве ограничителя 
расхода регулятор предотвращает превышение требуемого максимального расхо-
да. При использовании в качестве регулятора для поддержания постоянного рас-
хода регулятор предотвращает понижение расхода ниже требуемого минимально-
го значения. Например, монтаж регулятора в обводной трубе между подающим и 
обратным трубопроводами теплосистемы даст возможность избежать нежела-
тельного повышения давления при падении нагрузки и, таким образом, поддер-
жать минимальный расход в общем магистральном трубопроводе, что особенно 
выгодно для насосных и бойлерных станций. 

Ориентировочная цена регуляторов перепада давления составляет $490-
1800 (в зависимости от типа регулятора и присоединительных размеров). 
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Рис. П7.9. Внешний вид регуляторов перепада давления 

 

 

а) регулирование перепада давлений б) поддержание постоянного расхода 

в) ограничение расхода 

Рис. П7.10. Примеры применения регуляторов перепада давления 

Методика расчета экономии тепловой энергии при установке ИТП 

Экономия теплоэнергии (∆Q ) при установке ИТП определяется по выра-
жению (1): 

∆Q = ∆Qп + ∆Qн + ∆Qс + ∆Qи, ( П7.1 ) 

где ∆Qп - экономия теплоэнергии от устранения перетопа зданий в осенне-
весенний период, %; 

∆Qн - экономия теплоэнергии от снижения ее отпуска в ночное время, %; 
∆Qс - экономия теплоэнергии от снижения ее отпуска в выходные дни, %; 
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∆Qи - экономия теплоэнергии за счет учета теплопоступлений от солнечной 
радиации и бытовых тепловыделений, %. 

Экономия теплоэнергии ∆Qп от устранения перетопа зданий в осенне-
весенний период отопительного сезона, когда теплоисточник для удовлетворения 
нужд горячего водоснабжения отпускает теплоноситель с постоянной температу-
рой, превышающей потребную для систем отопления ориентировочно может быть 
определена по табл. П7.5. Относительную продолжительность осенне-весеннего 
периода для различных регионов (с различными расчетными температурами 
наружного воздуха в отопительный период), необходимую для определения ∆Qп, 
можно найти по табл. П7.6. 

Таблица П7.5 
Экономия теплоэнергии от устранения перетопа 

зданий в осенне-весенний период 
 

Относительная продолжительность 
осенне- 
весеннего периода, % отопительного 
сезона 

5 10 15 20 25 30 35 

Экономия теплоэнергии ∆Qп, % годового 
расхода 

0,5 
5 

1,2 
0 

1,6 
5 

2,2 
0 

2,7 
5 

3,3 
0 

3,8 
5 

Таблица П7.6 
Относительная продолжительность осенне-весеннего периода 

при различных расчетных температурах наружного 
воздуха за отопительный период 

 

Населенный 
пункт 

Расчетная температура 
наружного воздуха 

за отопительный период, °С 

Относительная продолжи-
тельность осенне-весеннего 
периода, % отопительного 
сезона 

Санкт-
Петербург 

-25 22 

Нижний 
Новгород 

-30 19 

Екатеринбург -35 23 

Томск -40 29 
Якутск -55 28 

Экономия теплоэнергии ∆Qн от снижения ее отпуска в ночное время оп-
ределяется по выражению : 

      a∆tнр
в 

∆Qн= --------------- 100, (П7.2 ) 
   24 (tрв-tср

н) 
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где а - продолжительность снижения отпуска теплоты в ночное время, ч/сут.;  
∆tнр

в - снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время, °С;  
tрв - усредненная расчетная температура воздуха в помещениях, °С. Выбирается по 
СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Нормы 
проектирования". 
tср

н - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, °С. Вы-
бирается по СНиП 2.04.05-86 

Для жилых зданий: снижение отпуска тепла рекомендуется производить 
с 21ч. Через а часов регулятор должен включить отопление на расход теплоты, 
обеспечивающий восстановление температуры до нормальной. Нормальная тем-
пература должна быть достигнута к 6-7 ч утра. Наиболее целесообразное снижение 
температуры ∆tнр

в = 2 °С (с tр
в = 20 °С до 18 °С). Для ориентировочных расчетов 

можно принять а = 6-7 ч. 
Для административных зданий: продолжительность снижения отпуска 

тепла а определяется режимом работы здания, для ориентировочных расчетов 
можно приинять а = 8-9 ч. Наиболее целесообразная величина снижения темпера-
туры АС = 2-4 °С. При более глубоком снижении температуры необходимо учи-
тывать возможности теплоисточника быстро увеличить отпуск тепла при резком 
снижении температуры наружного воздуха. В любом случае, значение температуры 
в период ночного снижения расхода теплоты в общественных зданиях должно 
обеспечить отсутствие выпадения конденсата на стенах ночью. 

Экономия теплоэнергии ∆Qс от снижения ее отпуска в выходные дни оп-
ределяется по выражению (3): 

      b∆tнр
в 

∆Qc= --------------- 100, (П7.3 ) 
   24 (tрв-tср

н) 
 где b - продолжительность снижения отпуска теплоты в нерабочие дни, сут./нед. 
(при 5-ти дневной рабочей неделе b = 2, при 6-ти дневной - b = 1). 

Величина снижения температуры воздуха в помещениях в нерабочее время 
выбирается в соответствии с рекомендациями к формуле (2). 

Экономия теплоэнергии ∆Qи за счет учета теплопоступлений от солнечной 
радиации и бытовых тепловыделений определяется по выражению (4): 

      ∆tив 
∆Qи= --------------- 100, (П7.4 ) 

   24 (tрв-tср
н) 

где ∆tив - усредненное за отопительный сезон превышение температуры воздуха в 
помещениях сверх комфортной из-за теплопоступлений от солнечной радиации и 
бытовых тепловыделений, °С. Ориентировочно можно принять ∆tив = 1-1,5 °С (по 
опытным данным). 

Пример расчета: 
Административное здание в Екатеринбурге. Режим работы - 5 дней в неделю, с 900 
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до 1700. tрв = 18 °С, tсрн = -4,7 °С, tрн = -30 °С (по СНиП 2.04.05-86). Предполагается 

снижение температуры воздуха в помещениях на ∆tнр
в = 3 °С в ночные часы (а = 8 

ч/сут.) и выходные дни (b = 2 сут./нед.). В этом случае: 

∆Qп = 2,1% (по табл. П7.5 и П7.6) 

∆Qн = 7,6% 
∆Qс = 3,8% 
∆Qи = 6,6% 
∆Q = ∆Qп + ∆Qн + ∆Qс + ∆Qи = 2,1 + 7,6 + 3,8 + 6,6 = 20,1% Экономия от 

установки ИТП составит 20,1 % от годового теплопотребления на отопление. 

Оценка экономической целесообразности установки 
узла учета тепловой энергии 

Перед тем как принять решение о сооружении узла учета необходимо 
определить экономическую целесообразность такой установки, т.е. дать оценку 
ожидаемого снижения ежегодных затрат на тепловую энергию, рассчитать срок 
окупаемости и возможность получения экономии денежных средств от установки 
узла учета. 

Наряду со значительными единовременными капиталовложениями уста-
новка узла учета приводит к упорядочению взаимных расчетов между сторонами 
процесса теплоснабжения-теплопотребления к существенному снижению ежегод-
ных расходов абонента на тепловую энергию и теплоноситель. Благодаря этому 
затраты на сооружение узла учета могут окупиться за время от нескольких меся-
цев до нескольких лет. В качестве показателя экономической целесообразности 
наиболее наглядным представляется срок окупаемости капиталовложений в со-
оружение узла учета, Т, определяемый по выражению: 

Т = К / (Зт - Зр), ( П7.5 ) 

где Т - срок окупаемости капиталовложений в сооружение узла учета, лет; 
К - капиталовложения в установку узла учета, руб; 
Зт - снижение ежегодных затрат на тепловую энергию, руб/год; 
Зр - ежегодные затраты на реновацию, обслуживание, ремонт и поверку при-

боров узла учета, руб/год. 
Очевидно, что сооружение узла учета целесообразно, если срок окупае-

мости не превышает срок службы узла учета, который составляет, согласно тех-
нической документации, около 12 лет. 

Капиталовложения в узел учета К - это затраты на основное оборудование 
и материалы, проектные работы с реконструкцией теплового пункта при не-
обходимости, накладные расходы и прибыль. Чем больше расчетная тепловая на- 
грузка объекта, тем больше величина К. Однако, темп роста затрат на установку 
узла учета обычно меньше темпа увеличения расчетной нагрузки, т.е. удельные 
капиталовложения в узел учета как правило тем меньше, чем больше нагрузка те-
плового пункта. В величине К может быть очень значительной составляющая, 
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связанная с реконструкцией теплового пункта, например, для создания прямых 
участков для установки теплосчетчиков, или установка их вне здания, ведет к со-
оружению специальных камер и т.п. 

Затраты Зр учитывают увеличение ежегодных затрат потребителя при ус-
тановке узлов учета на обслуживание и ремонт оборудования, а также на поверку 
приборов. Кроме того, следует учитывать, что узел учета после истечения срока 
службы должен быть заменен, для чего ежегодно следует производить отчисления 
на реновацию. Они составляют долю начальных капиталовложений, зависящую в 
общем случае от нормативного срока службы узла учета, от прогнозных темпов 
инфляции, ставки процентов, устанавливаемой банком для вкладов, от темпов 
технического прогресса в области учета тепловой энергии и теплоносителя. Для 
оценочных технико-экономических расчетов отчисления на реновацию можно 
принимать равными К / Тс (Тс - срок службы узла учета). 

Снижение ежегодных затрат на тепловую энергию Зт определяется по 
выражению: 

Зт = (Qд - Qф) ⋅ Ст, ( П7.6 ) 
где Qд - теплопотребление по договору с теплоснабжающей организацией, Гкал;  
Qф - фактические теплопотребление, Гкал;  
Ст - тариф на тепловую энергию, руб/Гкал. 

Фактические теплопотребление Qф при отсутствии теплосчетчика опре-
деляется расчетным путем на основании проектных данных. 

В качестве примера для оценки ожидаемого снижения ежегодных затрат 
на тепловую энергию Зт рассмотрим результаты сопоставления проектных годо-
вых затрат и данных счетов энергоснабжающей организации для здания школы, 
расположенного в Свердловской области (табл. 1). 

Таблица П7.7 

Месяцы Расчет по проектным данным (Qф), Гкал По счетам энергоснабжающей 
организации (Qд), Гкал 

 
отопление ГВС вентиляция итого 

январь 213,1 87,2 114,9 415,2 542,4 
февраль 189,6 79,5 112,5 381,5 499,9 

март 172,0 87,2 92,8 352,0 393,9 
апрель 102,2 84,7 57,1 244,0 346,3 

май  87,2  87,2 129,3 
июнь  71,6  71,6 17,2 
июль  71,6  71,6 13,5 
август  71,6  71,6 11,6 

сентябрь  86,4  86,4 11,8 
октябрь 104,1 87,2 56,2 247,6 390,2 
ноябрь 148,0 84,7 82,3 315,0 467,5 
декабрь 194,1 84,7 104,7 383,5 546,8 
ИТОГО 1123,0 983,7 620,5 2727,3 3370,2 
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Как видно из табл. П7.7, в данном случае выставляемые счета энерго-
снабжающей организацией почти на 20% превышают расчетные данные. Такое 
несоответствие между результатами расчетов и фактически выставленными сче-
тами поставщика теплоэнергии встречается довольно часто и лежит в основе 
стремления потребителя установить у себя приборный учет. 

По уравнению П7.5 были произведены расчеты для оценки экономиче-
ской целесообразности установки узлов учета на тепловых пунктах с расчетной 
нагрузкой Q, не превышающей 1,15 Гкал/ч. Расчеты были проведены при сле-
дующих исходных данных. Район расположения -г. Екатеринбург. Рассмотрено 
административное здание, расчетная температура наружного воздуха для проек-
тирования tн.о.=-30оС, годовое число часов использования отопительной нагрузки -
5064. Температурный график воды 95-70оС. Было принято ,что Зр = К / Тс, а годо-
вые затраты на тепловую энергию после установки узла учета уменьшаются на 
20-25%. Результаты расчетов приведены на рис.П7.11. 

Рис. П7.11 Зависимость срока окупаемости (Т) узла учета при различных 
расчетных тепловых нагрузках (Q) и затратах на установку от 

тарифа на тепловую энергию (Cт) 
Используя данные рис.1, можно оценить срок окупаемости узла учета, 

например, с присоединенной нагрузкой Q=0,1 Гкал/час. При такой нагрузке опре-
деляем: расход воды - он будет равен 4 м3/час (см.табл.2), следовательно, можно 
определить - диаметр условного прохода (Ду) теплосчетчика = 40мм, при этом К 
(капитальные затраты)- 40000руб., в них учитывается стоимость приборов и обо-
рудования конкретного типоразмера (К величина не постоянная, т.к. цена на ком-
плектующее оборудование меняется и сметная оценка для каждого объекта инди-
видуальная). 
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Таблица П7.8 
 

Наименование Нагрузка, Гкал/час 

0,05 0,1 0,15 0,25 0,37 0,65 1,15 

Расход воды, м3/час 2 4 6 10 14,8 26 46 

Ду теплосчетчика, мм 32 40 50 80 100 100 150 

Кап. затраты, тыс.руб 30 40 45 50 55 65 80 

Пусть тариф на тепловую энергию Ст= 100 руб. Прочие исходные 
данные примем такими же, как при построении графика на рис.П7.11. По 
графику срок окупаемости Т≈9лет. Если же тариф равен 160 руб. то такой узел 
учета окупится приблизительно за 4 года. 

При Q= 1,15 Гкал/час в рассматриваемых условиях узел учета стоимо-
стью 80 тыс.руб. окупается почти за полгода. В тепловом пункте с большей теп-
ловой нагрузкой такой узел учета окупится раньше и чем больше будет тепловая 
нагрузка и больше тариф, тем короче будет срок окупаемости. 

Из графика на рис. видно, что срок окупаемости узла учета зависит от 
тарифа на тепловую энергию, чем больше тариф, тем быстрее он окупается и 
наоборот. Причем, чем дешевле будет этот узел, тем меньше срок его 
окупаемости и тем более целесообразно его сооружение. Можно быть 
уверенным в том, что на тепловых пунктах при расчетных нагрузках 0,1-0,2 
Гкал/час и менее экономически целесообразно оборудовать узлы учета не на 
базе теплосчетчиков, а на базе значительно более дешевых счетчиков горячей 
воды, что допускается действующими Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя.  

Рассмотрим зависимость срока окупаемости узла учета тепловой 
энергии от объема зданий. 

Рис. П7.12. Срок окупаемости (Т) узла учета тепловой энергии, 
затраченной на отопление в зависимости от отношения тарифа 

(Ст) на теплоэнергию к затратам (К) на его установку для зданий различного объема (V) 
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На рис.П7.12. представлена зависимость срока окупаемости Т узла учета 
тепловой энергии, затраченной на отопление зданий различного объема, от отно-
шения тарифа на тепловую энергию Ст к стоимости узла учета К. Исходные дан-
ные используем те же , что и в рассмотренном выше примере. 

Данные рис. П7.12 позволяют оценить максимальную допустимую стои-
мость узла учета тепловой энергии в системе отопления зданий от 3000 до 20000 
м3. Для наглядного примера принимаем срок окупаемости узла учета равным 6 
годам. Отношение Ст/К для здания 3000 м3 в рассматриваемых условиях прибли-
зительно равно 0,01, а для здания 10000 м3 равно 0,001. Пусть тариф на тепловую 
энергию равен 160 руб./Гкал. Тогда максимальная допустимая стоимость узла 
учета для здания 3000 м3 будет равна К=160/0,01=16000 руб, а для здания 10000м3 

К=160/0,001=160000 руб. Для зданий большего объема срок окупаемости будет 
соответственно меньше и вероятна окупаемость более дорогих узлов учета у зда-
ний с большими объемами , здесь имеет смысл установки регулирующих уст-
ройств, что даст больший экономический эффект. Эта ориентировочная оценка 
показывает, что в случае, когда тариф на теплоэнергию 160 руб. для здания 3000 
м3 стоимость узла учета максимально возможная 16000 руб., при тарифе 200 руб 
максимальная цена узла учета будет равна 20000 руб. при сроке окупаемости 6 
лет, что нецелесообразно для такого здания, потому что капитальные затраты на 
установку узла учета с теплосчетчиком больше максимально возможных затрат, 
поэтому узел учета необходимо выполнять на базе более дешевых приборов. 
(см.рис.П7.13) 

В настоящее время стоимость теплосчетчиков Ду-32 составляет минимум 
20 тысяч рублей без учета монтажа и проекта. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что их установка для небольших зданий экономически нецелесооб-
разна. К этому надо добавить, что вместе с приборами учета в зданиях следовало 
бы устанавливать регулирующие системы, поскольку учет является основой для 
экономии тепловой энергии. В этом случае рассматриваемый узел учета стано-
вится узлом учета и регулирования расхода тепловой энергии на отопление, что 
увеличивает затраты и делает установку такого узла учета и регулирования еще 
менее целесообразным. 

В случае, когда в качестве прибора учета для отопительной системы зда-
ния и ГВС рассматривается водосчетчик, стоимость такого прибора Ду-10 или Ду-
15 может составлять несколько сот рублей. Стоимость регулирующих устройств -
величина такого же порядка. Поэтому экономическая целесообразность такого 
технического решения представляется более вероятной для зданий с нагрузками 
менее 0,1 Гкал/час (см. рис.П7.13). 

На рисунке 3 представлена зависимость срока окупаемости счетчика го-
рячей воды на системе отопления от отношения тарифа Ст на тепловую энергию к 
стоимости узла учета К для зданий различного объема. Исходные данные ис-
пользуем те же , что и в рассмотренном выше примере. 
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Рис. П7.13. Срок окупаемости (Т) водосчетчика на системе отопления в 
зависимости от отношения тарифа (Ст) на теплоэнергию к затратам 

(К) на его установку для зданий различного объема (V) 
Из рисунка П7.13 можно сделать вывод , что водосчетчик на здании с объе-

мом 3000 м3 окупится при минимальных тарифах максимум за 5 лет, если же та-
риф возьмем средний - 200 руб. за Гкал. и К=4000руб., тогда такой узел учета 
окупится за год. Рисунок 3 позволяет так же оценить максимальную допустимую 
стоимость узла учета на базе водосчетчика в системе отопления. Принимаем срок 
окупаемости узла учета равным 3 годам для здания объемом 2000 м3 и тариф рав-
ным 200 руб. Отношение Ст/К для здания 2000 м3 приблизительно равно 0,025, 
тогда максимально допустимые капитальные затраты для 3 лет окупаемости : 
К=200/0,025=8000 руб. 

В настоящее время на отечественном рынке предлагается широкий ассор-
тимент приборов учета тепловой энергии и теплоносителя российского и зару-
бежного производства. Информация по техническим характеристикам и стоимо-
сти приборов учета описаны в главе "Учет энергоносителей". 
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Приложение 8. 
Параметры новых более экономичных светильников и 

пускорегулирующей аппаратуры
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Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА для светильников с 
люминесцентными лампами ЭПРА–2х36(40) 

Используется для замены традиционных электромагнитных аппаратов и 
предназначен для работы светильников с лампами ЛБ-36, ЛД-36, ЛБ-40 и т.п. 

Преимущества: 

•Повышенная светоотдача бла-
годаря использованию высокочас-
тотного напряжения на люминес-
центных лампах. 

•Активные потери в ЭПРА на 
10-15% меньше потерь электромаг-
нитных ПРА. 

•Повышение срока службы 
лампы в 1,5-2 раза благодаря ис-
пользованию режима с плавным по-
догревом нитей накала и стабилиза-
цией тока лампы. 

•Гарантированное время вклю-
чения 0,5-1 сек. 

•Отсутствие пульсаций свето-
вого потока и стробоскопического 
эффекта. 

•Пригодность к эксплуатации с 
сетью постоянного напряжения 
200-250 В в резервных (аварийных) 
системах освещения. 

•Меньшие массогабаритные 
показатели по сравнению с ПРА. 

•Защита ЭПРА при обрыве нити 
электрода в лампе. 

•Автоматическое отключение 
ЭПРА при разрушении колбы лам-
пы. 

Технические характеристики 
 

Номинальное напряжение сети 220 В 

Диапазон питающего напряжения 198-242 В 

Рабочая частота 35 кГц 

Степень защиты от поражения электриче-
ским током 

класс 1 

Коэффициент мощности не менее 0,9 

Выходная мощность 2 х 40 Вт 

Масса 0,35 кг 

Габаритные размеры, мм, не более 230х48,6х45 
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Светильник потолочный люминесцентный 
ЛПО 01-2х36(40) 

Экономия электроэнергии от 15 до 50% 
Экономия затрат на эксплуатацию от 20 до 50% 

Комфортное освещение помещений 

Светильники типа ЛПО 01-2х36(40) предназначены для освещения учебных ау-
диторий, офисных и общественных помещений, школ, больниц и т.д. 
Отличительной особенностью этого светильника является применение элек-
тронного пускорегулирующего аппарата ЭПРА 2х36(40) 

Применение светильников ЛПО-01 с ЭПРА – это технология нового тысячеле-
тия. 
Ведущие производители светильников в Европе переходят на использование 
ЭПРА. Эффективность данных светильников с ЭПРА подтверждает опыт ис-
пользования подобной продукции за рубежом. По данным исследования меж-
дународных научных организаций эффективность при внедрении светильников 
с ЭПРА может составить 40-50%. 

Наибольший эффект ЛПО-01 дают при замене устаревших светильников с лам-
пами накаливания. Срок окупаемости подобной реконструкции составляет 2,5 -
3 года при значительном улучшении комфортности освещения и 45-50% эко-
номии электроэнергии. 

Технические преимущества светильника ЛПО-01 с ЭПРА 
♦ Использование ламп пониженной мощности (36 Вт вместо 40 Вт). 
♦ Повышенная светоотдача светильника благодаря использованию высокоча-

стного напряжения на люминесцентных лампах. 
♦ Потери электроэнергии в светильниках с ЭПРА меньше на 10-15% по срав-

нению со светильниками где используются обычные электромагнитные 
ПРА. 

♦ Срок службы люминесцентных ламп в 1,5-2 раза больше благодаря исполь-
зованию режима с плавным подогревом нитей накала и стабилизацией тока. 

♦ Бесшумная работа светильника с ЭПРА (отсутствие низкочастотных шумов). 
♦ Отсутствие пульсаций светового потока и стробоскопического эффекта. 
♦ Гарантированное время включения 0,5-1 сек. 
♦ Пригодность к эксплуатации с сетью постоянного напряжения 200-250 В в 

резервных (аварийных) системах освещения. 
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♦ Меньшие массогабаритные показатели по сравнению со светильниками с 
электромагнитными ПРА. 

♦ Защита светильников с ЭПРА при обрыве нити электрода в лампе. 
♦ Автоматическое отключение ЭПРА в светильнике при разрушении колбы 

лампы. 

Технические характеристики светильника ЛПО 01-2х36(40) 
 

Номинальное напряжение сети 220 В 

Диапазон питающего напряжения 198-242 В 

Рабочая частота 35 кГц 

Степень защиты от поражения электриче-
ским током 

класс 1 

Коэффициент мощности не менее 0,9 

Выходная мощность 2 х 36(40) Вт 

Масса 0,35 кг 

Габаритные размеры, мм, не более 230х48,6х45 

СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖКУ 01- 
250-У ХЛ1 

Энергоэкономичный светильник наружного освещения предназначен для осве-
щения магистралей, улиц, дорог, площадей, транспортных развязок и откры-
тых пространств производственного назначения. 
Экономия электроэнергии 30 - 50% 

При установке вместо светильников с лампами типа ДРЛ 

IР65 

Высокие светотехнические характеристики 
♦ Отражатель выполнен из листового алюминия методом глубокой вытяжки с 

последующим электрохимическим полированием (альзак-процесс) и аноди-
рованием. 

♦ Герметичный оптический блок. 
♦ Корпус светильника выполняется из пластика, устойчивого к воздействиям 

окружающей среды. 
♦ Защитное стекло выполняется из ударопрочного силикатного стекла. 
Простота в эксплуатации 
обеспечивается применением капсульной системы крепления патрона с лампой. 
Электронный пускорегулирующий аппарат обеспечивает: 

♦ защиту от коротких замыканий и скачков напряжения в сети; 
♦ стабилизацию напряжения на лампе; 
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♦ ночной режим пониженной мощности (60% мощности лампы); 
♦ увеличение срока службы ламп 
Универсальный узел крепления светильника 
позволяет установку светильника в двух положениях: 
консольный вариант и бесконсольный ("ТОП" вариант). 

Технические характеристики светильника ЖКУ 01-1-250-У ХЛ1 
 

Номинальное напряжение сети 220 В 

Диапазон питающего напряжения 198-242 В 

Частота тока 50 Гц 

Ток потребления (ЭПРА 250 Вт) 1,3 А 

Коэффициент мощности, не менее 0,95 

Степень защиты: 
• Оптический блок 
• Электрический блок 

IР 65 
IР 23 

Тип кривой силы света светильника по 
ГОСТ 17 677 

«Ш» 

Унифицирован под использование ламп ДНаТ 100 - 400 Вт 

Габаритные размеры 780 х 340 х 195 мм 

По желанию заказчика светильник может комплектоваться обычным электро-
магнитным дросселем (ПРА) для ламп мощностью 100, 150, 250, 400 Вт. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
                     1.1.  Энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации) составляется 1 раз в 3 года. В 
случае изменений, влияющих на объем потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), энергетический 
паспорт подлежит досрочному пересмотру в течение года, в котором произошли указанные изменения. 
          Энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации) составляется в электронном виде и в виде его 
копии на бумажном носителе для всех бюджетных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, оплата потребленных  ТЭР которых финансируется из средств областного и местных бюджетов. Копия 
электронного энергетического паспорта на бумажном носителе выполняется способом двусторонней печати. 

1.2. Номер энергетического паспорта присваивается ГБУ Свердловской области «Институт 
энергосбережения» при его согласовании. 

1.3. Энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации)  служит основанием для расчетов 
лимитов потребления ТЭР для организаций, финансируемых из средств областного и местных бюджетов. 

1.4. Лимиты потребления ТЭР организациям, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются в 
соответствии с "Правилами лимитирования потребления электрической и тепловой энергии", утвержденными и.о. 
Министра топлива и энергетики РФ 16.04.98. 

Лимиты потребления ТЭР для организаций, финансируемые из областного и местного бюджетов, 
устанавливаются в соответствии с ежегодно выпускаемым Постановлением Правительства Свердловской области 
"О снабжении топливно-энергетическими ресурсами потребителей Свердловской области, финансируемых из 
бюджетов различных уровней". 

1.5. Нормативно-расчетные максимальные часовые нагрузки, объемы потребления ТЭР, внесенные в 
энергетический паспорт бюджетного учреждения (организации)  и согласованные в ГБУ Свердловской области 
"Институт энергосбережения", являются основанием для расчета и утверждения лимитов потребления 
электрической и тепловой энергии, пересмотра договоров с энергоснабжающими организациями (поставщиками 
услуг). Данное положение распространяется на договоры по водоснабжению и водоотведению. 

1.6. Структура паспорта рассчитана на заполнение всех форм и выполнение расчетов непосредственно 
работниками организации самостоятельно. В отдельных случаях для выполнения расчетов могут быть привлечены 
специализированные организации, с том числе ГБУ Свердловской области "Институт энергосбережения". 

1.7. Расчетами, выполненными согласно данной методике, можно проверить правильность количества 
топливно-энергетических ресурсов, предъявленных к оплате. 

1.8. Все нормативные данные (климатологические данные, нормы расхода и др.) следует принимать по 
соответствующим разделам действующей нормативно-технической документации, выдержки из которых 
представлены в приложениях к данным методическим указаниям. 

1.9. К энергетическому паспорту бюджетного учреждения (организации)  должны быть приложены 
следующие документы: 

1.9.1. Сопроводительное письмо на имя директора ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения». 
1.9.2. Заполненный "Список зданий и сооружений", заверенный подписью первого руководителя организации 

и печатью. 
1.9.3. Ксерокопии паспортов БТИ на каждое здание. 
1.9.4. Справка за подписью главного бухгалтера заверенная печатью о количестве предъявленных к оплате 

топливно-энергетических ресурсов за прошедшие годы для заполнения сводной формы. 
1.9.5. Ксерокопия уведомления об утвержденных лимитах на текущий год. 
1.9.6. Ксерокопия договоров (контрактов) с приложениями на потребление ТЭР. 
1.9.7.  Расчеты, произведенные при оформлении паспорта. 
1.9.8. Программа (мероприятия) по энергосбережению, утвержденная первым руководителем бюджетного 

учреждения и согласованная с ГБУ СО "Институт энергосбережения". Образец формы для составления программы 
(мероприятий) по энергосбережению и пояснения к ее заполнению и составлению приведены в разделе II 
"Фактическая работа по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов организации"  формы 
энергетического паспорта бюджетного учреждения (организации), утвержденной данным приказом. 

1.9.9. Ксерокопия квалификационного сертификата специалиста по энергосбережению (в случае отсутствия 
план-график обучения специалистов по энергосбережению). 

1.9.10.Справка о максимальных часовых тепловых нагрузках и годового потребления на технологические 
нужды за подписью главного инженера (при необходимости). 

1.9.11. Заключение по результатам проверки соответствия регулируемых показателей и лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов фактическим значениям и обоснованности этих величин, определяемых в ходе 
экспресс-обследования (Приказ Минпромэнерго РФ от 4 июля 2006 г. № 141). 

1.9.12. Отчет о выполнении программы (мероприятий) по энергосбережению, утвержденный первым 
руководителем бюджетного учреждения и согласованный с ГБУ СО "Институт энергосбережения". 

1.10. Другие расчеты, произведенные для определения количества потребления ТЭР, не вошедшие в данную 
методику, будут уточняться при согласовании энергетического паспорта. 

1.11. Методические указания разработаны на основании строительных норм и правил и соответствующей 
нормативно-технической документации. 

1.12. При заполнении форм для утверждения лимитов потребления ТЭР на следующий год вносятся 
соответствующие изменения, если таковые имеются, представляется отчет о выполнении программы (мероприятий) 
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по энергосбережению, подписанный первым руководителем и согласованный с  ГБУ Свердловской области 
"Институт энергосбережения". 

 
2. Указания по заполнению форм 

 
2.1. Форма 1 "Техническая характеристика объекта" (Исходные данные) 

 
2.1.1. Технические характеристики каждого здания (сооружения) заполняется на основании данных 

технического паспорта здания, выданного БТИ. 
2.1.2. Краткое наименование здания и сооружения следует вписывать в столбцы формы, сгруппировав их по 

энергоснабжающим организациям, с которыми заключены договора на теплоснабжение. Эту последовательность 
необходимо сохранять во всех формах, кроме формы 6 "Электроснабжение". 

2.1.3. Если число строений в организации (арендуемых помещений, зданий) не укладывается в рамки 
формы, то следует добавить  продолжение таблицы путем включения следующих листов с продолжением 
порядковой нумерации строений, начиная с 11. 

2.1.4. В случае, когда организация арендует помещения в другой организации, в колонках "По строениям " 
данные по объему здания п.1.2, общая площадь  п.1.3, а также в п.1.4,1.7,1.8,1.9 вносятся данные, относящиеся  ко 
всему зданию. При этом в п.1.3 в скобках указать из договора аренды суммарную арендуемую площадь в м2 в 
каждом здании (строении) со знаком "плюс". 

2.1.5. В случае, если организация сдает в аренду помещения, площади, то в п.1.3 в скобках указать из 
арендного договора суммарную арендуемую площадь в м2 в каждом строении со знаком "минус". 

2.1.6. Строка в п.1.2 "в том числе  подземной части" заполняется только при наличии отапливаемых 
подвалов. 

В этом случае, при расчете максимальных часов нагрузки на отопление,  к строительному объему здания 
прибавляют 40% кубатуры отапливаемого подвала. 

2.1.7. Наименование измерителей для расчета потребления горячей воды (п.1.5) необходимо указать в 
"Списке зданий, сооружений" (Приложение 5) или в примечаниях, если число строений не более 3-х (Приложение 3 
"Нормы потребления расхода воды потребителями"). 

2.1.8. В п.1.6 указывается число дней работы в год по каждому  измерителю, независимо от числа часов 
работы в сутки, в  каждом здании (строении). 

2.1.9. Усредненная температура воздуха в здании принимается в соответствии со СНиП       2.04.05-91*1), 
СНиП 2.08.01-85 2) по конкретному типу строения или принимается из приложения 1 "Расчет тепловых нагрузок 
потребителей". 

2.1.10.Температуры наружного воздуха (расчетная и средняя за отопительный период), продолжительность 
отопительного периода принимается по данным СНиП 23-01-99 3) "Строительная климатология" или по 
Приложению 4 настоящего паспорта. 

 
 
 
 

 

 

1) -  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 21.01.1994 N 18-3, Изменения N 2, утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 15.05.1997 N 18-11, Изменения N 3, утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 22.10.2002 N 137, Поправок, утв. Госстроем РФ 25.03.2003) 

2) -  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 N 20, Изменения N 2, утв. 
Постановлением Минстроя РФ от 11.07.1996 N 18-46) 

3)  -   (в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164) 
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2.2. Форма 2 "Теплоснабжение". 
 
2.2.1. Максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию здания (п.2.3) рассчитываются 

по приложению 1 "Расчет тепловых нагрузок потребителей". 
2.2.2. Максимальные часовые тепловые нагрузки арендуемых помещений определяются по формуле 

)(вQо
Fзд

FарендQаренд = , 

где Fаренд -общая площадь арендуемых помещении; 
Fзд –общая площадь всего здания; 
Qо(в)-отопительная или вентиляционная нагрузка всего здания, Гкал/ч. 

2.2.3. Тепловые нагрузки, сдаваемых в аренду помещений, вычитаются из отопительной (вентиляционной 
нагрузки) всего здания. 

2.2.4. Максимальная часовая тепловая нагрузка на нужды горячего водоснабжения определяется путем 
умножения расхода горячей воды за час (см. Форму 3 п. 3.1.) на коэффициент 0,05 при закрытой системе 
теплоснабжения и на 0,06 при открытой системе теплоснабжения. Коэффициенты 0,05 и 0,06 определяются по 
формуле 

05,0
1000

=
− tхtг

(0,06), 

где: tг - температура горячей воды (55оС при закрытой, 65оС при открытой   схеме теплоснабжения); 
       tх - температура холодной воды (исходной воды), принимается 5оС; 
  1000 - переводной коэффициент соотношения единиц измерения, с учетом теплоемкости воды, 

приблизительно равной 1000 ккал/м³·ч град. 
2.2.5. Максимальная часовая тепловая нагрузка и годовое потребление теплоты на технологические нужды 

берутся в соответствии с технологическим регламентом на основании справки, подписанной главным инженером 
предприятия, и прилагается к "Энергетическому паспорту организации". 

2.2.6. После определения максимальных часовых тепловых нагрузок группы зданий и сооружений, 
получающих тепло от одной из энергоснабжающей организации, в столбце без номера необходимо записать сумму 
этих нагрузок, затем продолжить нумерацию следующих зданий в соответствии с     Формой 1. 

2.2.7. Температурный график сетевой воды в п. 2.4 записывается из договора на пользование тепловой 
энергией. 

2.2.8. Расход сетевой воды Gс.в. рассчитывается по формуле: 

Gс.в.= Σ Q 103 , м3/ч , tп-tо 
где: ΣQ - сумма максимальных часовых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение и технологические нужды по зданию (сооружению), Гкал/ч; 
       tп, tо- температура прямой и обратной сетевой воды соответственно из п. 2.4, 0С. 
2.2.9. Норма утечки сетевой воды определяется в соответствии с приложением 2 "Расчет величины 

нормативной подпитки". 
2.2.10. Годовой расход тепла по зданиям, сооружениям на нужды отопления, вентиляции 

рассчитывается по формуле: 
Qгод о (в) = Qо(в) · n · k,  Гкал /год ,  

где: Qо(в) - максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление (вентиляцию), Гкал/ч; 
             n - число часов отопительного периода, ч; 
           k - коэффициент пересчета на среднюю температуру периода (Приложение 4 "Коэффициенты 

пересчета на среднюю температуру периода по климатическим зонам Свердловской области"). 
2.2.11. Годовой расход тепла на нужды горячего водоснабжения определяется путем умножения расхода 

горячей воды за год в м3 на коэффициент 0,05 при закрытой или на 0,06 при открытой системе теплоснабжения. 
2.2.12. В п. 2.10 записываются удельные отопительные и вентиляционные характеристики зданий и 

сооружений, принятые при расчете максимальных часовых тепловых нагрузок. 
2.2.13. Лимиты потребления тепловой энергии и химочищенной сетевой воды на квартал рассчитываются 

следующим образом: 
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Тепловая энергия 

 

Qкв=ΣQ·n·k + QГВС  год +QУТ год+Qиз.год , Гкал/кв ,  
4 

где ΣQ - сумма максимальных часовых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и 
технологические нужды, Гкал/ч; 

n - продолжительность квартала в часах (см. Приложение 4 "Коэффициенты пересчета…"); 
 k - коэффициент пересчета на среднюю температуру квартала (Приложение 4 "Коэффициенты 

пересчета…"); 
QГВС год - годовой расход теплоты на нужды горячего водоснабжения Гкал/год; 

                          QУТ год  - годовой расход теплоты с нормативными потерями химочищенной сетевой воды, 
определяемые как произведение нормы утечки сетевой воды (п. 2.6 Формы 2) на среднегодовую температуру 
сетевой воды t ср.с.в. (см. СНиП 2.04.14-88*  в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 
31.12.1997 N 18-80, Приложения 4,6,7) и на число часов работы системы теплоснабжения в году (при работе только 
в отопительный период – на число часов отопительного периода, при круглогодичной - 8400 часов); 

Qиз.год- нормативные потери тепла через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей 
находящихся на балансе организации. Расчет производится в соответствии со СНиП 2.04.14-88* "Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов". 

 
Химочищенная сетевая вода 

 

Gхим= GГВС год  + GУТ год , м3/кв ,              4 
где GГВС год – годовой расход химочищенной сетевой воды на нужды горячего водоснабжения при 

открытой системе теплоснабжения, м3/год; 
GУТ год – нормативные потери теплоносителя в год, м3/год (см. предыдущий пункт). 

2.2.14. Лимиты потребления рассчитываются для каждой энергоснабжающей организации. 
 
2.3. Форма 3 "Горячее  водоснабжение"  
 
2.3.1. Расчет потребления сетевой или хозяйственно-питьевой воды на нужды горячего водоснабжения 

необходимо начинать с суточного потребления по формуле: 
GГВС сут = а·U·10-3, м3/сут,  

где  а - норма расхода горячей воды в средние сутки (см. Приложение 3 "Нормы расхода воды 
потребителями") или нормы потребления, принятые органами местного самоуправления, подтвержденные 
ксерокопией этого решения; 
                    U - количество водопотребителей. 

При этом расход воды в каждом здании необходимо учитывать в сумме по всем измерителям 
(потребителям воды). 

2.3.2. Часовое потребление рассчитывается по формуле: 

GГВС час = Gгвс сут ·2,4 , м3/ч , 24 
где 24 – число часов в сутках; 
2,4 – коэффициент, учитывающий неравномерность суточного потребления воды. 

2.3.3. Годовое потребление воды рассчитывается по формуле: 
GГВС год = GГВС сут · nр, м3/год, 

где nр–число дней (суток) работы здания (сооружения) в год (см. форму 1, п.1.6). 
2.3.4. Месячное потребление воды рассчитывается по формуле: 

GГВС мес= Gгвс год , м3/мес , 12 
где 12 – количество месяцев в году. 

2.3.5. Принятые нормативы потребления в п. 3.4 записываются только цифрами в последовательности 
принятой в прикладываемом к паспорту "Списке зданий и сооружений". 

2.3.6. После определения расходов воды группой зданий, получающих воду от одной из 
водоснабжающей организацией (при наличии нескольких), в столбце без номера указать сумму 
потребления по каждой энергоснабжающей организации. 

 
2.4. Форма 4 "Водоснабжение" 
 
2.4.1. Расчет потребления хозпитьевой воды и заполнение формы производить аналогично п. 2.3 Формы 

3 "Горячее водоснабжение". При этом заменить норму расхода горячей воды на норму расхода холодной воды в 
средние сутки. 
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2.4.2. В п. 4.1 расход питьевой воды записывать с учетом (т.е. в том числе) расхода хозпитьевой воды на 
нужды горячего водоснабжения при закрытой системе горячего водоснабжения, который указывать в скобках. 

2.4.3. В данной форме не учитываются расходы воды на полив зеленых насаждений. Их необходимо 
учитывать при заключении или пересмотре договоров на водоснабжение. 

 
2.5. Форма 5 "Водоотведение" 
 
2.5.1. Пункт 5.1 заполняется как сумма потребления горячей и холодной воды, п.3.1 Формы 3 и п.4.1 

Формы 4 без учета значений в скобках. 
 
2.6. Форма 6 "Электроснабжение" 
 
2.6.1. Форма заполняется в соответствии с приложением к договору электроснабжения по каждой 

энергоснабжающей организации и с бюджетной росписью. 
2.6.2. В. п. 6.4 необходимо указать наличие системы учета с несколькими тарифами (двухтарифный 

учет). 
 
2.7. Сводная форма "Энергетический паспорт организации" 
 
2.7.1. Таблица 1 "Фактическое потребление энергоресурсов по годам" заполняется фактическими 

данными в соответствии с прилагаемой справкой за подписью главного бухгалтера о количестве предъявленных к 
оплате топливно-энергетических ресурсов за три года, предшествующих расчетному. 

2.7.2. Таблица 2 "Нормативно-расчетные показатели" заполняется на расчетный год нормативно-
расчетными значениями из форм 2, 3, 4, 6 настоящего паспорта. 

2.7.3. Сводная форма подписывается исполнителем - лицом, ответственным за составление 
энергетического паспорта бюджетного учреждения (организации)" и первым руководителем организации.  
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Приложение 1 
 

Расчет тепловых нагрузок потребителей 
 

Методы определения и расчет тепловых нагрузок 
 
Расчетные  тепловые  нагрузки  на  отопление,  приточную  вентиляцию  и кондиционирование воздуха в 

зданиях, определяются, как правило, по проектным данным с учетом фактических эксплуатационных данных. 
При отсутствии проектных данных тепловые нагрузки рассчитываются по укрупненным измерителям 

для оценки часового потребления зданий. 
Отопительная Qо и вентиляционная Qв тепловая нагрузка здания, Гкал/час, определяются 

соответственно по формулам: 
Qо = α qо V (tв.р.- tн.р.о.) х 10-6; 
Qв = α qв V (tв.р.- tн.р.в)10-6; 

где  α-поправочный коэффициент (см. табл.4); 
qо и qв- соответственно удельные отопительная и вентиляционные тепловые характеристики здания, 

ккал/(м3.ч.0C) (см. табл.1,2,3);  
V-объем здания по наружному объему, м3;  
tв.р- расчетная температура воздуха в помещениях, 0 C; 
tн.р.о и tн.р.в –расчетные температуры наружного воздуха для проектирования соответственно отопления и 

вентиляции, 0 C. 
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, расчетная скорость 

ветра принимаются по климатологическим данным для соответствующего населенного пункта (см. приложение 4 ). 
Расчетная температура воздуха в жилых зданиях принимается, как правило, 200С. Для других зданий (школ, 

детских дошкольных учреждений, лечебных и культурно-просветительских учреждений, магазинов, предприятий 
общественного питания и т.д.) за расчетную принимается усредненная температура воздуха внутри здания, значения 
которой принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами. 

 
Удельные тепловые характеристики жилых и общественных зданий 

 
Таблица 1 

Наружный 
строительный 
объем зданий, 

М3 

Удельная отопительная 
характеристика зданий q0, ккал/м3ч 

0С 

Наружный 
строительный 
объем зданий, 

М3 

Удельная отопительная 
характеристика зданий q0, 

ккал/м3ч 0С 
Постройки  
До 1958г. 

Постройки  
после 1958г. 

Постройки  
до 1958г. 

Постройки  
после 1958г. 

1 2 3 4 5 6 
100 0,74 0,92 4000 0,40 0,47 
200 0,66 0,82 4500 0,39 0,46 
300 0,62 0,78 5000 0,38 0,45 
400 0,60 0,74 6000 0,37 0,43 
500 0,58 0,71 7000 0,36 0,42 
600 0,56 0,69 8000 0,35 0,41 
700 0,54 0,68 9000 0,34 0,40 
800 0,53 0,67 10000 0,33 0,39 
900 0,52 0,66 11000 0,32 0,38 
1000 0,51 0,65 12000 0,31 0,38 
1100 0,50 0,62 13000 0,30 0,37 
1200 0,49 0,60 14000 0,30 0,37 
1300 0,48 0,59 15000 0,29 0,37 
1400 0,47 0,58 20000 0,28 0,37 
1500 0,47 0,57 25000 0,28 0,37 
1700 0,46 0,55 30000 0,28 0,36 
2000 0,45 0,53 35000 0,28 0,35 
2500 0,44 0,52 40000 0,27 0,35 
3000 0,43 0,50 45000 0,27 0,34 
3500 0,42 0,48 50000 0,26 0,34 

 
Примечание: Удельные тепловые характеристики соответствуют климатическим зонам с расчетной 

температурой наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура наиболее  холодной 
пятидневки), равной –30 °C. При другой расчетной температуре наружного воздуха к указанным значениям 
удельной тепловой характеристике следует применять коэффициент α по данным таблицы 4.  
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Удельные тепловые характеристики административных, лечебных и культурно-просветительных 
зданий и зданий детских учреждений. 

Таблица 2 

Наименование 
зданий 

Объем 
зданийV, 

тыс.м3 

Удельные 
тепловые 

характеристик
и, ккал/м3ч °C 

Ра
сч

ет
на

я 
В

ну
тр

ен
ня

я 
Те

мп
.(у

ср
ед

) 

Наименовани
е зданий 

Объем 
зданийV, 

тыс.м3 

Удельные 
тепловые 
характеристик
и, ккал/м3ч °C 

Ра
сч

ет
на

я 
В

ну
тр

ен
ня

я 
Те

мп
.(у

ср
ед

) 

Отоп
л. qв 

Вентил. 
qв 

Отопл. 
qв 

Вентил. 
qв 

Адм. здания, 
главные 
конторы 

До 5 
До 10 
До 15 

Более 15 

0,43 
0,38 
0,35 
0,32 

0,09 
0,08 
0,07 
0,18 

18 
 

Больницы До 5 
До 10 
До 15 

Более 15 

0,40 
0,36 
0,32 
0,30 

0,29 
0,36 
0,32 
0,30 

20 

Клубы До 5 
До 10 

Более 10 

0,37 
0,33 
0,30 

0,25 
0,23 
0,20 

16 Бани До 5 
До10 

Более 10 
 

0,28 
0,25 
0,23 

1,0 
0,95 
0,90 

25 

Кинотеатры До 5 
До 5 

Более 10 

0,36 
0,32 
0,30 

0,43 
0,39 
0,38 

14 Прачечные До 5 
До 10 

Более10 

0,38 
0,33 
0,31 

0,80 
0,78 
0,75 

15 

Театры До 10 
До 15 
До 20 
До30 

Более 30 

0,29 
0,27 
0,22 
0,20 
0,18 

0,41 
0,40 
0,38 
0,36 
0,34 

15 Предприятия 
общественног
о питания, 
столовые 
фабрики-
кухни 

До 5 
До 10 

Более10 

0,35 
0,33 
0,30 

0,70 
0,65 
0,60 

16 

Универмаги До 5 
До10 

Более10 

0,38 
0,33 
0,31 

- 
0,08 
0,27 

15 Лаборатори До 5 
До 10 

Более 10 

0,37 
0,35 
0,33 

1,00 
0,95 
0,90 

16 

Детские ясли и 
Сады 

До 5 
Более 5 

0,38 
0,34 

0,11 
0,10 

20 Пожарное 
депо 

До 2 
До 5 

Более 5 

0,48 
0,46 
0,45 

0,14 
0,09 
0,09 

15 

Школы и выс-
шие учебные 
заведения 

До 5 
До 10 

Более 10 
 

0,39 
0,35 
0,33 

0,09 
0,08 
0,07 

18 Гаражи До 2 
До 3 
До 5 

Более 5 

0,70 
0,60 
0,55 
0,50 

- 
- 

0,7 
0,65 

10 

 
Удельные тепловые характеристики промышленных зданий 

Таблица 3 

Наименование 
зданий 

Объем 
зданий, 
тыс.М3 

Удельные тепловые 
характеристики, 

ккал / м3ч0С Наименование 
зданий 

Объем 
зданий, 
тыс.М3 

Удельные тепловые 
характеристики, 

ккал / м3ч0С 
Отопл. 

qо 

Вентил. 
qв 

Отопл. 
qо 

Вентил. 
qв 

Чугунолитейные 
цехи 

10-15 
50-100 

100-150 

0,3-0,25 
0,25-0,22 
0,22-0,18 

1,1-1,0 
1,0-0,9 
0,9-0,8 

Мастерские и цехи 
ПТУ 

5-10 
10-15 
15-20 
20-30 

0,5 
0,4 

0,35 
0,3 

0,5 
0,3 

0,25 
0,2 

Меднолитейные цехи 5-10 
10-20 
20-30 

0,4-0,35 
0,35-0,25 
0,25-0,2 

2,5-2,0 
2,0-1,5 
1,5-1,2 

Насосные  До 0,5 
0,5-1 
1-2 
2-3 

1,05 
1,00 
0,6 
0,5 

- 
- 
- 
- 

Термические цехи До10 
10-30 
30-75 

0,4-0,3 
0,3-0,25 
0,25-0,2 

1,3-1,2 
1,2-1,0 
1,0-0,6 

Компрессорные  До0,5 
0,5-1 
1-2 
2-5 
5-10 

0,7-2,0 
0,6-0,7 

0,45-0,6 
0,40-0,45 
0,35-0,40 

- 
- 
- 
- 
- 

Кузнечные цехи До10 
10-50 
50-100 

0,4-0,3 
0,3-0,25 
0,25-0,15 

0,7-0,6 
0,6-0,5 
0,5-0,3 

Газогенераторные  5-10 
 
 

0,1 1,8 
 

Механосборочные, 5-10 0,55-0,45 0,4-0,25 Регенерация масел 2-3 0,6-0,75 0,5-0,6 
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мехнические и 
слесарные отделения 
инструментальных 
цехов   

10-15 
50-100 

100-200 
 

0,45-0,4 
0,4-0,38 
0,38-0,35 

0,25-0,15 
0,15-0,12 
0,12-0,08 

  

Деревообделочные 
цехи 

До 5 
5-10 

10-50 

0,6-0,55 
0,55-0,45 
0,45-0,4 

0,6-0,5 
0,5-0,45 
0,45-0,4 

Склады  химикатов, 
красок и т.п. 

До 1 
1-2 
2-5 

0,85-0,75 
0,75-0,65 
0,65-0,58 

- 
- 

0,6-0,45 
Цехи металличес-ких 
конструкций 

50-100 
100-150 

 

0,38-0,35 
0,35-0,3 

0,53-0,45 
0,45-0,35 

Склады моделей и 
главные магазины 

1-2 
2-5 
5-10 

0,8-0,7 
0,7-0,6 

0,6-0,45 

- 
- 
- 

Цехи покрытий 
(гальванических и 
др.) 

До 2 
2-5 
5-10 

0,65-0,6 
0,60-0,55 
0,55-0,45 

5-4 
4-3 
3-2 

Бытовые и адми-
нистративно-вспо-
могательные по-
мещения 

0,5-1 
1-2 
2-5 
5-10 
10-20 

0,60-0,45 
0,45-0,4 
0,40-0,33 
0,33-0,30 
0,30-0,25 

- 
- 

0,14-0,12 
0,12-0,11 
0,11-0,10 

Ремонтные цехи 5-10 
10-20 

0,60-0,50 
0,50-0,45 

0,2-0,15 
0,15-0,1 

Проходные  До 0,5 
0,5-2 
2-5 

1,3-1,2 
1,2-0,7 

0,70-0,55 

- 
- 

0,15-0,10 
Паровозное депо До 5 

5-10 
0,70-0,65 
0,65-0,60 

0,4-0,3 
0,3-0,25 

Казармы и 
помещения ВОХР 

5-10 
10-15 

0,38-0,33 
0,38-0,31 

- 
- 

Котельные цехи 100-200 0,25 0,6 
Котельные (отопи-
тельные, паровые) 

2-5 
5-10 

10-20 

0,1 
0,1 

0,08 

0,3-0,5 
0,3-0,5 
0,2-0,4 

 
Значения коэффициента α при расчетных температурах наружного воздуха для проектирования отопления, 

отличных от – 300С 
Таблица 4 

Расчетная температура наружного 
воздуха   tнр, 0С α 

Расчетная температура наружного 
воздуха   tнр, 0С α 

0 2,05 -30 1,00 
-5 1,67 -35 0,95 

-10 1,45 -40 0,90 
-15 1,29 -45 0,85 
-20 1,17 -50 0,82 
-25 1,08 -55 0,80 

 
Приложение 2 

 
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НОРМАТИВНОЙ ПОДПИТКИ 

 
1.Расчет величины нормативной подпитки системы теплоснабжения производится по формуле: 

                        N подп = 0,25  (Vсети + Vсист ) 10-2 , м3/ч, 
где 0,25 – расчетный расход воды в  % от фактического объема воды (вместимости) в трубопроводах тепловых сетей 
и присоединенных к ним систем теплопотребления; 
       Vсети  - вместимость наружных тепловых сетей, м3; 
       Vсист – вместимость внутренних систем теплопотребления, м3.  

 
  2. Вместимость систем теплоснабжения 

2.1. Вместимость наружных тепловых сетей, определяется по формуле:  
Vсети = 2 Σ L fтр 10-3, м3 

где L - длина участка труб данного диаметра, м; 
fтр – площадь внутреннего сечения трубы, м2, принимается по данным табл.1. 

2.2. Вместимость внутренних систем теплопотребления, определяется по формуле: 
Vсист = Qр Vуд + Q ГВС · 6, м3, 

где Qр = Q о + Q в – сумма максимальных часовых тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; 
Vуд  - удельный объем воды в системе на 1 Гкал/ч, принимается по табл. 2. 
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Вес воды в одном метре трубы, кг. 
Таблица 1 

Наружный 
диаметр 
трубы, мм 

fтр · 103 при толщине стенки трубы, мм  

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 

32 0,491 0,452 0,416 0,38 0,346 0,314 0,284 0,255 0,227 
38 0,755 0,707 0,661 0,619 0,573 0,531 0,491 0,452 0,416 
45 1,13 1,08 1,02 0,962 0,908 0,855 0,804 0,755 0,707 
57 1,96 1,89 1,81 1,74 1,66 1,59 1,52 1,45 1,39 
76 3,74 3,63 3,53 3,42 3,32 3,22 3,12 3,02 2,92 
89 5,28 5,15 5,03 4,9 4,78 4,66 4,54 4,42 4,3 
108 8,01 7,85 7,7 7,54 7,39 7,24 7,09 6,91 6,79 
133 12,47 12,27 12,08 11,88 11,69 11,5 11,31 11,12 10,94 
159 - - 17,67 17,44 17,2 16,97 16,74 16,51 16,29 
194 - - - 26,59 26,3 26,02 25,73 25,45 25,16 
219 - - - - - 33,65 33,33 33,01 32,69 
273 - - - - - - 53,09 52,69 52,28 
325        - 75,48 
377        - - 
426        - - 
478        - - 
529        - - 

Удельные объемы воды  в системе теплопотребления 
Таблица 2 

Наименование 
теплопотребляющего 

оборудования в 
системе 

Удельный объем воды             
Vуд , м3 ч/Гкал при 

температурном перепаде в 
системе, °С 

Наименование 
теплопотребляющего 

оборудования в системе 

Удельный объем воды Vуд , 
м3 ч/Гкал при температурном 

перепаде в системе, °С 

95
-7

0 

11
0-

70
 

13
0-

70
 

14
0-

70
 

15
0-

70
 

18
0-

70
 

95
-7

0 

11
0-

70
 

13
0-

70
 

14
0-

70
 

15
0-

70
 

18
0-

70
 

Радиаторы чугунные 
высотой 1000 мм 
 

31,0 28,2 24,2 23,2 21,6 18,2 Радиаторы стальные 
листотрубные и конвекторы 

5,6 5,0 4,3 4,1 3,7 3,2 

Радиаторы чугунные 
высотой 500 мм 
 

19,5 17,6 15,1 14,6 13,3 11,1 Трубы чугунные ребристые 
 

14,2 12,5 10,8 10,4 9,2 8,0 

Радиаторы стальные 
панельные высотой  
500 мм 
 

11,7 10,6 9,1 8,8 8,0 6,7 Регистры из стальных труб 
 

37,0 32,0 27,0 26,0 24,0 22,0 

Радиаторы стальные 
панельные высотой  
350 мм 
 

10,0 9,0 7,8 7,5 6,8 5,6 Калориферные 
отопительно-
вентиляционные агрегаты 

8,5 7,5 6,5 6,0 5,5 4,4 

 
Примечания. 1. Для оценочных расчетов при отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов 

допускается принимать удельный объем воды в отопительно-вентиляционных системах жилых районов равным 30 
м3 ч/Гкал, а для промышленных предприятий  15 м3 ч/Гкал.  

       2. Удельный объем воды в местных непосредственно присоединенных системах горячего 
водоснабжения принимается равным 6 м3 ч/Гкал. 
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Приложение 3 
 

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
(СНиП 2.04.01-85*, Приложение 3, обязательное) 

Водопотребители 

И
зм

ер
ит

ел
ь 

Нормы расхода воды, л 

В средние сутки 
В сутки  

наибольшего 
водопотребления 

В час 
 наибольшего 

водопотребления 

О
бщ

ая
, 

(в
 т

.ч
. г

ор
яч

ей
) 

Го
ря

че
й 

О
бщ

ая
, 

(в
 т

.ч
. г

ор
яч

ей
) 

Го
ря

че
й 

О
бщ

ая
, 

(в
 т

.ч
. г

ор
яч

ей
) 

Го
ря

че
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Жилые дома квартирного типа: 
с водопроводом и канализацией 
без ванн 

с газоснабжением 
с водопроводом, канализацией и 
ванными с            
водонагревателями на твердом 
топливе 

 
с водопроводом, канализацией и 
ванными с газовыми 
водонагревателями 
с быстродействующими 
газовыми нагревателями и 
многоточечным водоразбором 

с централизованным горячим 
водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, 
мойками и душами  
с сидячими ваннами, 
оборудованными душами  
с ванными длиной от 1500 до 
1700 мм, оборудованными 
душами 
высотой  св. 12 этажей с 
централизованным и 
повышенными требованиями к 
их благоустройству  
 
 

 
 

1 житель 
 

то же 
" 
 
 
 
" 
 
 
 
" 
 
 
 
 
" 
 
 
 
 
" 
 
" 
 
 
" 

 
 

95 
 

120 
150 

 
 
 

190 
 
 
 

210 
 
 
 
 

195 
 
 
 
 

230 
 

250 
 
 

360 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

90 
 

105 
 
 

115 

 
 

120 
 

150 
180 

 
 
 

225 
 
 
 

250 
 
 
 
 

230 
 
 
 
 

275 
 

300 
 
 

400 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

110 
 

120 
 
 

130 

 
 

6,5 
 
7 

8,1 
 
 
 

10,5 
 
 
 

13 
 
 
 
 

12,5 
 
 
 
 

14,3 
 

15,6 
 
 

20 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

7,9 
 
 
 
 

9,2 
 

10 
 
 

10,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2. Общежития: 
с общими душевыми 
с душами при всех жилых 
комнатах 
с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых 
комнатах в каждой секции 
здания 

 
 

1 житель 
то же 

 
" 

 
 

85 
110 

 
140 

 
 

50 
60 

 
80 

 
 

100 
120 

 
160 

 
 

60 
70 

 
90 

 
 

10,4 
12,5 

 
12 

 
 

6,3 
8,2 

 
7,5 

3. Гостиницы, пансионаты и 
мотели с общими ваннами и 
душами. 

 " 120 70 120 70 12,5 8,2 

4. Гостиницы, пансионаты с 
душами во всех отдельных 
номерах.  

 " 230 140 230 140 19 12 

5. Гостиницы с ванными в 
отдельных комнатах, % от 
общего числа номеров: 

до 25 
-75 
-100 

 
 
 
 
" 
" 
" 

 
 
 
 

200 
250 
300 

 
 
 
 

100 
150 
180 

 
 
 
 

200 
250 
300 

 
 
 
 

100 
150 
180 

 
 
 
 

22,4 
28 
30 

 
 
 
 

10,4 
15 
16 

6. Больницы: 
с общими ванными и 
душевыми  
с санитарными узлами, 
приближенными к палатам 
инфекционные 

 
1 койка 

 
то же 

 
 
" 

 
115 

 
200 

 
 

240 

 
75 

 
90 

 
 

110 

 
115 

 
200 

 
 

240 

 
75 

 
90 

 
 

110 

 
8,4 

 
12 

 
 

14 

 
5,4 

 
7,7 

 
 

9,5 
7. Санатории и дома отдыха: 
с ванными при всех  жилых 
комнатах  

с душами при всех жилых 
комнатах 

  
 
" 
 
" 

 
 

200 
 

150 

 
 

120 
 

75 

 
 

200 
 

150 

 
 

120 
 

75 

 
 

10 
 

12,5 

 
 

4,9 
 

8,2 

8. Поликлиники и амбулатории  1 больной 
в смену 13 5,2 15 6 2,6 1,2 

9. Детские ясли-сады с 
дневным пребыванием детей: 
со столовыми, работающими 
на полуфабрикатах 
со столовыми, работающими 
на сырье, и прачечными, 
оборудованными 
автоматическими стиральными 
машинами 

 
 
 
 

1 ребенок 
 
 
" 

 
 
 
 

21,5 
 
 

75 

 
 
 
 

11,5 
 
 

25 

 
 
 
 

30 
 
 

105 

 
 
 
 

16 
 
 

35 

 
 
 
 

9,5 
 
 

18 

 
 
 
 

4,5 
 
 

8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

с круглосуточным пребыванием 
детей: 
со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 
со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными, 
оборудованными 
автоматическими стиральными 
машинами 

 
 
 

1 место 
 
 
 

то же 

 
 
 

39 
 
 
 

93 

 
 
 

21,4 
 
 
 

28,5 

 
 
 

55 
 
 
 

130 

 
 
 

30 
 
 
 

40 

 
 
 

10 
 
 
 

18 

 
 
 

4,5 
 
 
 

8 

10. Пионерские лагеря (в том 
числе круглогодичного 
действия): 
со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными, 
оборудованными 
автоматическими стиральными 
машинами 
со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах, и стиркой 
белья в централизованных 
прачечных 

 
 
 
 
" 
 
 
 
 
 
 
" 
 

 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

55 
 

 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

55 
 

 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

4,5 
 

11. Прачечные: 
механизированные 
немеханизированные 

 
1 кг 

сухого 
белья 

 
75 
40 

 
25 
15 

 
75 
40 

 
25 
15 

 
75 
40 

 
25 
15 

12. Административные здания: 1 работающ. 12 5 16 7 4 2 
13. Учебные заведения (в том 
числе высшие и средн. 
специальные) с душевыми при 
гимнастических залах и 
буфетами, реализующими 
готовую продукцию 

 1 
учащийся 

и 1 
преподава

тель 

17,2 6 20 8 2,7 1,2 

14. Лаборатории высших и 
средних специальных учебных  
заведений 
 

1 прибор в 
смену 224 112 260 130 43,2 21,6 

15. Общеобразовательные 
школы с душевыми при 
гимнастических залах и 
столовых, работающих на 
полуфабрикатах 

То же, с продленным днем 
 
 

1 учащийся и 
один 

преподават. 
в смену 

 
 

то же 
 

10 
 
 
 
 
 

12 
 

3 
 
 
 
 
 

3,4 
 

11,5 
 
 
 
 
 

14 
 

3,5 
 
 
 
 
 
4 
 

3,1 
 
 
 
 
 

3,1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Профессионально - 
технические училища с 
душевыми при гимнастических  
залах и столовыми, 
работающими на  
полуфабрикатах. 

 1 учащийся 
и один 

преподавате
ль в смену 

20 8 23 9 3,5 1,4 

17. Школы-интернаты с 
помещениями:  
учебными (с душевыми при 
гимнастических залах) 

специальными 

 
 

то же 
 
 

1 место 

  
 

9 
 
 

70 

 
 

2,7 
 
 

30 

 
 

10,5 
 
 

70 

 
 

3,2 
 
 

30 

 
 

3,1 
 
 
9 

 
 

1 
 
 

6 
 18. Научно-исследо-вательские 
институты и лаборатории: 
химического профиля 
биологического профиля 
физического профиля 
естественных наук 

  
 
 

1 работющ. 

то же 
 
" 

 
 
 

460 
310 

 
125 
12 

 
 
 

60 
55 

 
15 
5 

 
 
 

570 
370 

 
155 
16 

 
 
 

80 
75 

 
20 
7 

 
 
 

55,6 
32 

 
12,9 
3,5 

 
 
 

8 
8,2 

 
1,7 
1,7 

19. Аптеки: 
торговый зал и подсобные 
помещения  

лаборатория приготовления 
лекарств 

  
" 
 
" 

 
12 

 
310 

 
5 
 

55 
 

 
16 

 
370 

 
7 
 

75 

 
4 
 

32 

 
2 
 

8,2 

20. Предприятия общественного 
питания: 
для приготовления пищи: 

реализуемой в обеденном зале 
продаваемой на дом 
выпускающие полуфабрикаты: 
 

 мясные 
 рыбные 
 овощные 
 кулинарные 

  
 
 
 

1 услов. 
блюдо 

 
 
 
 

1 т 
то же 

" 
" 

  
 
 
 

12 
 

10 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

  
 
 
 
4 
 
3 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

  
 
 
 

12 
 

10 
 
 
 

6700 
6400 
4400 
7700 

  
 
 
 
4 
 
3 
 
 
 

3100 
700 
800 
1200 

 
 
 
 

12 
 

10 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

4 
 

3 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

21. Магазины: 

продовольственные 
 

 1 раб. в 
смену (20 м2 

торг. зала) 250 65 250 65 37 9,6 

промтоварные 
 

1раб. в 
смену 12 5 16 7 4 2 

22. Парикмахерские 
 

1 раб. место 
в смену 56 33 60 35 9 4,7 

23. Кинотеатры 1 место 4 1,5 4 1,5 0,5 0,2 

24. Клубы 
 
 
 
 

то же 8,6 2,6 10 3 0,9 0,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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25. Театры: 
для зрителей 

 
" 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
0,9 

 
0,3 

для артистов 1 артист 40 25 40 25 3,4 2,2 

26. Стадионы и спортзалы: 
для зрителей  

 
1 место 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
0,3 

 
0,1 

для физкультурников (с учетом 
приема душа)  
 
для спортсменов 

1физкульту
рн. 

 
1 спортсмен 

50 
 

100 

30 
 

60 

50 
 

100 

30 
 

60 

4,5 
 
9 

2,5 
 

5 

27. Плавательные бассейны: 
пополнение бассейна 

 
для зрителей 
для спортсменов        (с учетом 
приема душа) 

 
 

% 
вместимост
и бас. в 
сутки 
 
1 место 
1 спортсмен 
(1 физкул.) 

 
 
 

10 
 
 

3 
 

100 
 
 

 
 
- 
 
 
 
1 
 

60 

 
 
- 
 
 
 

3 
 

100 

 
 
- 
 
 
 
1 
 

60 

 
 
- 
 
 
 

0,3 
 
9 

 
 
- 
 
 
 

0,1 
 

5 

28. Бани: 
для мытья в мыльной с тазами на 
скамьях и ополаскиванием в 
душе 

то же, с приемом 
оздоровительных процедур и 
ополаскиванием в душе:  
 
душевая кабина  
-  ванная кабина 

 
1 

посетитель 
 
 

то же 
 
 
 

1 посет. 
то же 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
180 

 
 

290 
 
 
 

360 
540 

 
120 

 
 

190 
 
 
 

240 
360 

 
180 

 
 

290 
 
 
 

360 
540 

 
120 

 
 

190 
 
 
 

240 
360 

29. Душевые в бытовых 
помещениях промышленных 
предприятий 

1 душевая 
сетка в 
смену 

- - 500 270 500 270 

30. Цехи с тепловыделениями. 
свыше 84 кДж на  м3/ч 

1 чел. в 
смену - - 45 24 14,1 8,4 

31. Остальные цехи то же - - 25 11 9,4 4,4 
32.Расходы воды на поливку: 
травяного покрова 

футбольного поля  

остальных спортивных 
сооружений 

 усовершенствованных 
покрытий, тротуаров, площадей, 
заводских проездов зеленых 
насаждений, газонов и цветников 

 
 

1м2 

то же 
" 
 
" 
 
 
 
" 

 
 

3 
0,5 
1,5 

 
0,4-0,5 

 
 
 

3-6 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

3 
0,5 
1,5 

 
0,4-0,5 

 
 
 

3-6 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

33. Заливка поверхности катка " 0,5 - 0,5 - - - 
 

Примечания: 
 

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы 
(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений 
и т.п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях 
общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебные процедуры в водолечебницах, 
входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. 
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным Приложением 3 
установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 
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2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов. 
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в 

соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий 
отдельных отраслей промышленности. 

4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, 
нормы расхода следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по 
характеру водопотребления. 

5. При неавтоматизированных стиральных машин в прачечных и при стирке белья со специфическими 
загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличить до 30%. 

6. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии 
требуется дополнительный подогрев воды, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно 
настоящему приложению без учета коэффициента, указанного в п.3.10 СНиП 2.04.01-85*. 

7. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок сутки следует 
принимать в зависимости от климатических условий. 

8. При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами  вместо смывных 
бачков следует принимать расход воды санитарно- техническим прибором qc

o =1,4 л/с; общий расход воды qo 
зданиями и сооружениями следует определить согласно п.3.2 СНиП 2.01.01-85*. 

9.  В   предприятиях   общественного   питания     количество реализуемых блюд U в час следует определить по 
формуле U = 2,2nm 

   где n - количество посадочных мест; m - количество  посадок,  принимаемое для столовых открытого типа и 
кафе равным 2; для столовых при  промышленных предприятиях и студенческих столовых - 3, для ресторанов - 
1,5. 
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Приложение 4 

 
Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода 

для климатических зон Свердловской области 
 

Таблица климатических зон Свердловской области 
 

 
№ 

зоны 
Муниципальное 

образование Wp, м/с 
t н.р.о, 

 
оС 

t ср.п 
 

оС 
n, дней 
(часов) 

 
 
 
 
 
 
 
I 

Белоярский район 
Богдановичское 
Каменский район 
Камышловский район 
Пышминский район 
Сысертский район 
Талицкий район 
г.Арамиль 
г.Асбест 
г.Березовский 
г.Верхняя Пышма 
г.Екатеринбург 
г.Заречный 
г.Каменск-Уральский 
г.Камышлов 
р.п.Верхнее Дуброво 
п. Рефтинский 

3,7 

 
 
 
 
 
 
 

-35 

 
 
 
 
 
 
 

-6,0 

 
 
 
 
 
 
 

230 
(5520) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

II 

Артемовский район 
Невьянский район 
Ревдинский район 
Режевской район 
г.Алапаевск 
г.Верхний Тагил 
г.Дегтярск 
г. Кировград 
г. Первоуральск 
г. Полевской 
г. Среднеуральск 
п. Верх-Нейвинский 
р.п.Малышева 
г. Новоуральск 

3,7 
 

-36 
 

-6,9 

 
229 

(5496) 
 
 

III г.Нижний Тагил 
Пригородный район 
 

3,5 -36 -6,6 238 
(5712) 

 
IV 

 

Слободо-Туринский р-н 
Тугулымский район 
Туринский район 

3,5  
-37 

 
-7,3 

 
227 

(5448) 
 

IV-1 
 

 
Качканар 

2,9  
-37 

 
-6,8 

 
240 

(5760) 
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№ 
зоны 

Муниципальное 
образование Wp, м/с 

t н.р.о, 
 

оС 

t ср.п 
 

оС 
n, дней 
(часов) 

 
 
 
 
 

V 

Нижнесергинское 
Таборинский район 
Серовский район 
Шалинский район 
г.Верхняя Тура 
г.Карпинск 
г.Краснотурьинск 
г.Кушва 
г.Серов 
п.Староуткинск 
Бисерсткое МО 
Гаринский район 
Волчанск 
Тавдинский район 

3,2 

 
 
 

-37 
 
 
 
 

 
 
 

-7,3 
 
 
 

 
 
 

237 
(5688) 

 
 

 
 
 
 

VI 

Артинский район 
Ачитский район 
Верхнесалдинский район 
Верхотурский район 
Ирбитский район 
Красноуфимский район 
Нижнетуринский район 
г.Ирбит 
г.Красноуральск 
г.Красноуфимск 
г.Нижняя Салда 
г.Лесной 
Алапаевский район 
Новолялинский район 
Байкаловский район 

2,9 -37 -6,8 236 
(5664) 

 
VII 

г. Ивдель 
г.Североуральск 
п. Пелым 2,2 

 
-39 

 
-7,4 

 
245 

(5880) 

 
 



Продолжение приложения 4 
 

Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода 
для климатических зон Свердловской области 

 
 

Коэффициент пересчета на среднюю температуру периода рассчитывается по формуле: 

k = 
tв.р -tср.п. 

tв.р-tн.р.о 
где tв.р -температура внутреннего воздуха в здании; 
tср.п. -средняя температура периода; 
tн.р.о -расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления. 

 
I зона  

tн.р.о= - 35 0С, tср.п.= - 6 0С,  n = 230 дней (5520 часов) 

 
 

 
 
 
 
 
                                         

                                        
          

tв.р, 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1152 часа (48 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92дня)  

tср.п , 
0С Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
2кв. 

окт ноя дек средн. 
4кв. 

-15,5 -13,6 -6,9 -12,0 2,7 10,1 6,35 1,2 -6,8 -13,1 -6,23 -6,0 
22 0,658 0,625 0,507 0,596 0,339 0,241 0,295 0,371 0,51 0,616 0,499 0,491 
20 0,645 0,611 0,489 0,582 0,315 0,182 0,248 0,342 0,487 0,602 0,476 0,472 
18 0,632 0,596 0,469 0,566 0,289 0,151 0,220 0,317 0,468 0,587 0,457 0,453 
16 0,618 0,580 0,449 0,549 0,261 0,118 0,189 0,290 0,447 0,571 0,436 0,431 
14 0,602 0,563 0,427 0,531 0,231 0,082 0,156 0,261 0,424 0,553 0,413 0,408 
12 0,585 0,545 0,402 0,511 0,198 0,043 0,120 0,229 0,400 0,534 0,388 0,383 
10 0,567 0,524 0,375 0,489 0,162 0 0,081 0,196 0,373 0,513 0,361 0,356 
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II зона 
tн.р.о= - 36 0С, tср.п.= - 6,9 0С,  n = 229 дней (5496 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1128 часов(47 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92дня) 

0С tср.п 
Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
2кв. 

окт ноя дек средн. 
4кв. 

-16,6 -14,4 -8 -13,0 2,5 5,3 3,9 1,3 -7,2 -14,2 -6,7 -6,9 
22 0,666 0,628 0,517 0,603 0,336 0,288 0,312 0,357 0,503 0,624 0,495 0,498 
20 0,654 0,614 0,500 0,589 0,313 0,263 0,288 0,334 0,486 0,611 0,477 0,480 
18 0,641 0,600 0,482 0,574 0,287 0,235 0,261 0,309 0,467 0,596 0,457 0,461 
16 0,627 0,585 0,462 0,558 0, 260 0,206 0,233 0,283 0,446 0,581 0,437 0,440 
14 0,612 0,568 0,440 0,540 0, 230 0,174 0,202 0,254 0,424 0,564 0,414 0,418 
12 0,596 0,550 0,417 0,521 0,198 0,140 0,169 0,223 0,400 0,546 0,390 0,394 
10 0,578 0,530 0,317 0, 500 0,163 0,102 0,133 0,189 0,374 0,526 0,363 0,367 

 
 III зона  

t.н.р.о.= - 36 0С, tср. п.= - 6,6 0С,  n = 238 дней (5712 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1344 часов(56 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92дня) 

0С tср.п 
Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
2кв. 

окт ноя дек средн. 
4кв. 

-16,1 -14,1 -8,3 -12,8 1,8 8,0 4,9 0,5 -7,6 -14,0 -7 -6,6 
22 0,657 0,622 0,522 0,600 0,348 0,241 0,295 0,371 0,510 0,621 0,500 0,493 
20 0,645 0,609 0,505 0,586 0,325 0,214 0,270 0,348 0,493 0,607 0,482 0,475 
18 0,631 0,595 0,487 0,570 0,300 0,185 0,243 0,324 0,474 0,593 0,463 0,456 
16 0,617 0,579 0,467 0,554 0,273 0,154 0,214 0,298 0,454 0,577 0,442 0,436 
14 0,602 0,562 0,446 0,536 0,244 0,120 0,182 0,270 0,432 0,560 0,420 0,412 
12 0,585 0,544 0,423 0,517 0,213 0,083 0,148 0,240 0,408 0,542 0,396 0,388 
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IV зона 

tн.р.о.= - 37 0С, tср.п.= - 7,3 0С,  n = 227 дней (5448 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1080 часов(45 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92дня) 

0С tср.п. 
Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
2кв. 

окт ноя дек средн. 
4кв. 

-17,0 -14,8 -8,1 -13,3 2,4 8,0 5,2 1,5 -7,7 -14,8 -7,0 -7,3 
22 0,661 0,624 0,510 0,598 0,332 0,237 0,285 0,348 0,503 0,264 0,492 0,497 
20 0,649 0,611 0,493 0,584 0,309 0,211 0,260 0,325 0,486 0,611 0,474 0,480 
18 0,636 0,596 0,475 0,569 0,284 0,182 0,233 0,300 0,467 0,596 0,455 0,460 
16 0,623 0,581 0,455 0,553 0,257 0,151 0,204 0,274 0,447 0,581 0,434 0,440 
14 0,608 0,565 0,433 0,535 0,228 0,137 0,173 0,245 0,426 0,565 0,412 0,418 
12 0,592 0,547 0,410 0,516 0,196 0,082 0,139 0,214 0,402 0,547 0,388 0,394 
10 0,575 0,528 0,385 0,496 0,162 0,043 0,102 0,181 0,377 0,528 0,362 0,368 

 
IV-1  зона  

tн.р.о= - 37  0С, tср.п.= - 6,8 0С,  n = 240 дней (5760 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1392 часов (58 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92дня) 

0С  
tср.п Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
1кв. 

окт ноя дек средн. 
1кв. 

-16,6 -14,4 -8,0 -13,0 2,5 8,0 5,2 1,3 -7,2 -14,2 -6,7 -6,8 
22 0,654 0,617 0,509 0,593 0,331 0,237 0,285 0,351 0,495 0,614 0,486 0,488 
20 0,642 0,604 0,419 0,579 0,307 0,260 0,260 0,328 0,477 0,600 0,468 0,470 
18 0,629 0,589 0,473 0,564 0,282 0,233 0,233 0,304 0,458 0,586 0,449 0,451 
16 0,615 0,574 0,453 0,547 0,255 0,204 0,204 0,277 0,438 0,570 0,428 0,430 
14 0,600 0,557 0,431 0,529 0,226 0,173 0,173 0,249 0,416 0,553 0,406 0,408 
12 0,584 0,539 0,408 0,510 0,194 0,139 0,139 0,218 0,392 0,535 0,402 0,384 
10 0,566 0,519 0,383 0,489 0,160 0,102 0,102 0,185 0,366 0,515 0,355 0,357 
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V зона 
tн.р.о= - 37 0С, tср.п.= - 7,3 0С,  n = 237 дней (5688 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1320 часов(55 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92дня) 

0С tср.п 
Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
1кв. 

окт ноя дек средн. 
1кв. 

-17,3 -15,3 -8,8 -13,8 1,7 8,0 4,8 0,5 -8,4 -15,4 -7,8 -7,3 
22 0,666 0,632 0,522 0,607 0,344 0,237 0,291 0,364 0,515 0,634 0,505 0,497 
20 0,654 0,619 0,505 0,593 0,321 0,211 0,267 0,342 0,498 0,621 0,487 0,479 
18 0,642 0,606 0,487 0,578 0,296 0,182 0,240 0,318 0,48 0,607 0,468 0,460 
16 0,628 0,591 0,468 0,562 0,269 0,151 0,211 0,292 0,460 0,592 0,448 0,440 
14 0,614 0,575 0,447 0,545 0,241 0,117 0,180 0,265 0,439 0,577 0,427 0,418 
12 0,598 0,557 0,425 0,527 0,210 0,082 0,147 0,235 0,416 0,559 0,403 0,394 
10 0,581 0,538 0,400 0,506 0,177 0,043 0,111 0,202 0,391 0,540 0,378 0,368 

 
VI  зона  

tн.р.о.= - 37 0С, tср.п.= - 6,8 0С,  n = 236 дней (5664 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1296 часов (54 дня) 

4 квартал 
2208 часов (92дня) 

0С  
tср.п Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
1кв. 

окт ноя дек средн. 
1кв. 

-17,3 -15,1 -7,7 -13,4 2,3 8,9 5,6 0,7 -7,9 -15,1 -7,4 -6,8 
22 0,666 0,629 0,503 0,599 0,333 0,241 0,287 0,371 0,510 0,628 0,503 0,488 
20 0,654 0,616 0,486 0,585 0,311 0,195 0,253 0,339 0,489 0,616 0,481 0,471 
18 0,642 0,602 0,467 0,570 0,285 0,165 0,225 0,315 0,471 0,602 0,462 0,451 
16 0,628 0,587 0,447 0,554 0,258 0,134 0,196 0,289 0,451 0,686 0,442 0,430 
14 0,614 0,571 0,425 0,537 0,229 0,100 0,165 0,261 0,429 0,571 0,420 0,408 
12 0,598 0,553 0,402 0,518 0,198 0,063 0,131 0,231 0,406 0,553 0,397 0,384 
10 0,581 0,534 0,377 0,497 0,164 0,023 0,094 0,198 0,381 0,534 0,371 0,357  
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VII  зона  
tн.р.о= - 39 0С, tср.п.= - 7,4 0С,  n = 245 дней (5880 часов) 

tв.р., 
0С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  91 дней) 
2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1392 часов(58 день) 

4 квартал 
2208+120 часов (92+5дн. сент.) 

0С  
tср.п Средние температуры периодов 0С 

янв  
 

февр 
 

март средн. 
1кв. 

апр май средн. 
1кв. 

окт ноя дек средн. 
1кв. 

-19,1 -16,7 -8,4 -14,7 1,4 7,6 4,5 -0,6             - 8,8 -16,3 -8,6 -7,4 
22 0,697 0,656 0,515 0,623 0,349 0,241 0,295 0,371 0,510 0,649 0,510 0,498 
20 0,686 0,644 0,498 0,609 0,326 0,218 0,272 0,361 0,505 0,637 0,501 0,481 
18 0,675 0,631 0,480 0,595 0,302 0,189 0,245 0,338 0,487 0,624 0,483 0,462 
16 0,662 0,617 0,460 0,579 0,275 0,159 0,217 0,313 0,468 0,609 0,464 0,442 
14 0,649 0,602 0,439 0,563 0,247 0,125 0,186 0,286 0,447 0,594 0,442 0,419 
12 0,635 0,586 0,416 0,546 0,216 0,089 0,153 0,257 0,424 0,578 0,419 0,396 
10 0,619 0,568 0,391 0,526 0,183 0,051 0,117 0,226 0,4 0,559 0,395 0,370 
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Приложение 5 
 
Образец 
 

СПИСОК 
зданий и сооружений, потребляющих топливно-энергетические ресурсы 

 
(наименование организации) 

 
 
 

№  
здания 

Наименование здания,  
сооружения, адрес 

Энергоснабжающая 
организация по 

теплоэнергии ( по 
электроэнергии) 

Перечень потребителей 
горячей и холодной воды 
в здании, т.е. расчетных 

измерителей и их 
количество 

Прочие сведения        
(см. "Указания по 

заполнению 
форм") 

 
 
 
 
 
 

    

 
М.П. и подписи руководителя. 

 
 

Приложение 6 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 
Таблица приставок к основным единицам измерения и перевода единиц 

 
Наименование 
 

множитель Обозначение Наименование 
 

множитель Обозначение 

 
дека 

 

 
101 

 
Да 

 
деци 

 
10 -1 

 
д 

 
кило 

 

 
103 

 
К 
 

 
санти 

 
10 -2 

 
с 

 
мега 

 

 
106 

 
М 

 
милли 

 
10  -3 

 
м 

 
гига 

 

 
109 

 
Г 

 
микро 

 
10 -6 

 
мк 

 
0,86 Гкал / ч = 1 МВт                                           1 ккал = 4,1868 кДж 
1 ккал / ч = 1, 163 Вт                                            1 мм вод. ст. = 9, 80665 Па 
1 ГДж / ч = 277 778 Вт                                          1 кгс / см 2  = 1 ат  
1 кВт . ч = 3,6 МДж                                               1 Вт = 0,86 ккал 
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Приложение 10 
 

Технический паспорт котельной 
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Свердловская область 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
КОТЕЛЬНОЙ 

(системы теплоснабжения) 
 

___________________________________ 

(Наименование котельной)  

___________________________________ 
(Наименование предприятия, организации владельца котельной) 

 
 
 
 
 
 
 

2009 г. 
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Технический паспорт котельной 

(системы теплоснабжения) 
 

Наименование котельной____________________________________________________________ 
 
Населенный пункт__________________________________________________________________ 
 
Организация, предприятие-владелец котельной_________________________________________ 
                                                                                                                                     (наименование) 
__________________________________________________________________________________ 

(индекс, полный почтовый адрес) 
ИНН_______________________ Код по ОКПО_____________________________ 
 
Руководитель______________________________________________________________________ 

 (должность, ФИО, телефон) 
Наименование головной (вышестоящей) организации____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию: 
 
Теплового хозяйства________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, телефон) 
Электрохозяйства__________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, телефон) 
 
Лицензия№_________ от_________Выдана_____________________________________________ 
 
Срок действия до ___________________________; продлен до___________________________ 
 
Тариф (себестоимость) на отпускаемую тепловую энергию ______________________  руб./Гкал 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

дата, номер решения и наименование органа, утвердившего тариф (себестоимость) 
 

Руководитель предприятия: 
 
________________________________________ 
          подпись                                                ФИО 

 
 
                             М.П. 
 
 
Дата заполнения паспорта: 
 
"______" ________________________ 20       г. 
 
 
Исполнитель: ___________________________ 
                                        подпись                            ФИО 
 

Согласовано: 
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Раздел I 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОТЕЛЬНОЙ 

(системы  теплоснабжения) 
Проектная мощность котельной____________________ Гкал/час  

Располагаемая мощность котельной_________________ Гкал/час 

Фактическая мощность котельной________ Гкал/час.    Год ввода в эксплуатацию:______  

Балансовая стоимость____________ млн. руб.                   Численность персонала______ чел. 

Топливо: основное _________, резервное _________Ёмкость топливных резервуаров ____ м3 

Наличие резервного электроснабжения ______________________________________________ 

Фактический годовой расход топлива, т у.т. 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Основного 
 
 

     

Резервного  
 
 

     

Фактический годовой расход электроэнергии     ________________________ тыс. кВт⋅ч./год 

Количество вырабатываемой тепловой энергии _____________________________ Гкал/год 

Таблица 1.  Потребление тепловой энергии 
(тепловой баланс системы теплоснабжения),  Гкал/год 

 
Наименование 

 

Вид  собственности Итого, 
Гкал/год Муници-

пальная Частная  Ведом-
ственная 

Жилищный фонд,   Гкал/год     

Соцкультбыт,          Гкал/год     

Прочие организации, предприятия, 
учреждения,            Гкал/год 

    

Итого потребление тепловой энергии  
потребителями,       Гкал/год 

    

Собственное теплопотребление, в т.ч. технологические нужды  

Собственные нужды котельной  

Нормативные теплопотери трубопроводов т/сетей находящихся на собственном 
балансе  

Тоже, находящихся на балансе сторонних потребителей  

То же, с нормативной утечкой сетевой воды  

Суммарное расчетно-нормативное потребление (выработка)  
тепловой энергии 
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Таблица 2.  Основные показатели котельной 

(системы теплоснабжения) 
 

 
Фактический удельный расход топлива ___________________ кг  у.т./Гкал 
 
Ориентировочный расчетно-нормативный  
расход топлива ____________________________________________ т  у.т./год 
 
Удельный расход электроэнергии на выработку  
тепловой энергии в системе теплоснабжения ________________ кВт⋅ч./Гкал 
 
Фактическая эффективность системы теплоснабжения* ______________ % 
 
Нормативная подпитка (утечка) тепловых сетей и  
присоединенной тепловой нагрузки  
(системы теплоснабжения) ______________ м3/ч., _____________ тыс. м3/год 
 
Удельный расход тепловой энергии на отопление 1м2  
общей площади жилых домов ____________________________ Гкал / м2 год 
 
Численность населения, получающего тепловую энергию  
от котельной ___________________________________________________ чел. 
 

 
Примечание. * Приводится как условная оценочная величина для последующего анализа.  
 

 
Таблица 3.   Нормативно - расчетные потери 

тепловой энергии и сетевой воды 
 

 
 
Тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов  
тепловых сетей, находящихся на балансе котельной _______________Гкал/год 
 
 
Тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов  
тепловых сетей, находящихся на балансе потребителей ____________Гкал/год 
 
 
Тепловой энергии с нормативной подпиткой (утечкой)  
тепловых сетей и присоединенной тепловой нагрузки _____________Гкал/год 
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Раздел II 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Таблица 4. Котлоагрегаты 
 

№ 
п/п Тип котла 

Год 
установ-

ки 

Год послед-
него кап. 
ремонта 

Произво-
дитель-
ность, 
Гкал/ч. 
(т/ч.) 

Поверх-
ность 

нагрева, 
м2 

Состояние оборудования 
(ремонт, резерв, перевод на 
другой вид топлива и т.д. с 

указанием сроков) 

Водогрейные котлы 
       
       
       
       
       
       
       
       

Паровые котлы 
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Таблица 5. Насосное оборудование 

 

Назначение 
Тип 

насосного 
агрегата 

Год 
уста-
новки 

Кол-во, 
шт. 

Техническая  характеристика 
насоса электродвигателя 

Подача, 
м3/ч. 

Напор, 
м  вод.ст. Тип 

Мощ-
ность, 
кВт 

Скорость 
вращения, 
об./мин. 
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Таблица 6. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы) 

Наименование 
и строит. №  

котлоагрегатов 

Тип 
устрой-

ства 

Год 
уста-
новки 

Кол-
во, 
шт. 

Техническая  характеристика 
Вентилятора  
(дымососа) Электродвигателя 

Произ-
водитель

тель-
ность, 
м3/ч. 

Напор, 
м  вод. ст. Тип 

Мощ-
ность, 
кВт 

Скорость 
враще-

ния, 
об./мин. 

         
         

         

         

         

         

         

         

 
 

Таблица 7. Котельно-вспомогательное оборудование 
(деаэраторы, теплообменники, химводоподготовка и пр.) 

 

Наименование 
оборудования 

Тип 
(марка) 

Год 
устан. 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Произв-ть, 
м3 (т) /ч. 

Диаметр, 
мм 

Объем, 
м3 

Поверхн., 
м2 
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Таблица 8. Основная арматура трубопроводов 
(на входе и выходе из котельной) 

 

Наименование 
трубопроводов 

Тип (марка) 
арматуры 

Год 
установки 

Количество, 
шт. 

Техническая характеристика 
Диаметр, 

мм 
Рабоч. давление, 

кгс./см2 

Водопровод      
Ввод №1      
Ввод №2      
      

Газопровод      
Ввод №1      
      

Паропровод      
Магистраль №1      
Магистраль №2      
Конденсатопровод №1      
Конденсатопровод №1      
      

Тепловые сети      
Магистраль №1      
Магистраль №2      
      
 

Таблица 9. Коммерческие и технологические узлы (приборы)  
учета потребления и выработки энергоресурсов 

 

Измеряемая среда Название, тип и  
шкала приборов измерения 

Кол-во, 
шт. 

Тип блока  
обработки  

информации 

Периодичность 
гос. поверки 

Электроэнергия 
    

Исходная вода 
    

Топливо  
(твердое, жидкое, 

природный газ) 

    

Тепловая энергия на 
собственные нужды 

(в горячей воде, в паре) 

    

Вырабатываемая теп-
ловая энергия в паре 

(собственное потребление 
и отпуск) 

    

Вырабатываемая тепл. 
энергия в горячей воде 

(собственное потребление 
и отпуск на сторону) 
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Таблица 10.   Усредненные показатели качества исходной воды 
№ 
п/п Показатель Величина Размерность 

1 Содержание грубодисперсных 
примесей (мутность)  мг/кг 

2 Окисляемость  мгО2/кг 
3 Солесодержание (сухой остаток)  мг/кг 
4 Общая жесткость  мг-экв/кг 
5 Кальциевая жесткость  мг-экв/кг 
6 Щёлочность  мг-экв/кг 
7 Карбонатный индекс  (мг-экв/кг)2 

8 Содержание соединений железа 
(в пересчете на ионы Fе)  мкг/кг 

9 Содержание кислорода  мкг/кг 
10 Содержание углекислого газа  мкг/кг 
11 Значение рН при 25 0С    
12 Содержание нефтепродуктов  мкг/кг 

 
 

Описание схемы водоподготовки 
(с указанием источника водоснабжения, состава оборудования для подготовки воды 

 и показателей качества питательной и подпиточной воды) 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Таблица 11. Сводные данные расчета нормативных  
тепловых потерь в тепловых сетях предприятия 

Диаметр 
трубо-

провода 
Ду, 
мм 

Способ  
прокладки 

(надземный, 
подземный, в 
помещениях) 

Удельные  
теплопотери  
(нормативная 

плотность теп-
лового потока),  
ql норм.,  Вт/м 

Длина  
трубопровода 
теплосети в 

однотрубном  
исполнении,  

l, м 

Поправочный 
коэффициент 

К 

Нормативные тепловые  
потери трубопровода,  
(подающий / обратный 

для водяных теплосетей) 
qнорм. пот.,  

Вт 

ПАРОПРОВОД,  Р =              кгс./см2,  Т =           °С 
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     

Итого:   

КОНДЕНСАТОПРОВОД 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого: 
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Диаметр 
трубо-

провода 
Ду, 
мм 

Способ  
прокладки  

(надземный, 
подземный, в 
помещениях) 

Удельные  
теплопотери  
(нормативная 

плотность теп-
лового потока),  
ql норм.,  Вт/м 

Длина  
трубопровода 
теплосети в 

однотрубном  
исполнении,  

l, м 

Поправочный 
коэффициент 

К 

Нормативные тепловые  
потери трубопровода,  
(подающий / обратный 

для водяных теплосетей) 
qнорм. пот.,  

Вт 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,  Т =  95-70 °С 
 
 

 
 

    
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     

Итого: 
 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,  Т =  130-70 °С 
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Итого: 
 

Диаметр 
трубо-

провода 
Ду, 
мм 

Способ  
прокладки  

(надземный, 
подземный, в 
помещениях) 

Удельные  
теплопотери  
(нормативная 

плотность теп-
лового потока),  
ql норм.,  Вт/м 

Длина  
трубопровода 
теплосети в 

однотрубном  
исполнении,  

l, м 

Поправочный 
коэффициент 

К 

Нормативные тепловые  
потери трубопровода,  
(подающий / обратный 

для водяных теплосетей) 
qнорм. пот.,  

Вт 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,  Т =  150-70 °С 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого: 
 

 

Примечания.  
1. 1 МВт = 0,86 Гкал/час. 

2. Тепловые потери через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей за год опреде-
ляются как произведение теплопотерь за час на число часов работы тепловых сетей в году. 

3. Расчет теплопотерь производить раздельно, в зависимости от способа прокладки трубо-
проводов. 

4. Расчет тепловых потерь, которые учитываются при определении  стоимости отпускаемой 
тепловой энергии (тарифа), производить раздельно. 

 



200 
 

 
Таблица 12.   Сводные данные расчета нормативных тепловых  

потерь в тепловых сетях потребителей 
Диаметр 

трубо-
прово-

да 
Ду, 
мм 

Способ  
прокладки  

(надземный, 
подземный, в 
помещениях) 

Удельные  
теплопотери  
(нормативная 

плотность теп-
лового потока),  
ql норм.,  Вт/м 

Длина  
трубопровода 

теплосети в од-
нотрубном  

исполнении,  
l, м 

Поправочный 
коэффициент 

К 

Нормативные тепловые  
потери трубопровода,  
(подающий / обратный 

для водяных теплосетей) 
qнорм. пот.,  

Вт 
1 2 3 4 5 6 

ПАРОПРОВОД,  Р =              кгс./см2,  Т =           °С 
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      

Итого: 
 

КОНДЕНСАТОПРОВОД 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого: 
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,  Т =  95-70 ºС 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого: 
 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,  Т =  130-70 ºС 

1 2 3 4 5 6 
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого: 
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ,  Т =  150 - 70 ºС 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого: 
 

 

 

 
Примечания.  
1. 1 МВт = 0,86 Гкал/час. 
2. Тепловые потери через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей за год опреде-

ляются как произведение теплопотерь за час на число часов работы тепловых сетей в году. 
3. Расчет теплопотерь производить раздельно, в зависимости от способа прокладки трубо-

проводов. 
 

 
 
  



  

Таблица 13.    Расчет максимальных часовых нагрузок 
и потребления тепловой энергии потребителями 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
(улица,  
№ дома) 

Число 
жителей 

Год 
постройки 

Строитель- 
ный объем, 

м3 

Общая 
площадь, 

м2 

Максимальные часовые нагрузки Потребление тепловой энергии 

Отопл., 
Гкал/ч. 

Вент., 
Гкал/ч. 

ГВС, 
Гкал/ч, 

т/ч. 

Технология, 
Гкал/ч., 

т/ч. 

Отопл., 
Гкал/год 

Вент., 
Гкал/год 

ГВС, 
Гкал/год, 

т/год 

Технология, 
Гкал/год, 

т/год 

Всего, 
Гкал/год, 

т/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

Итого:  Итого:  Итого:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

Итого:  Итого:  Итого:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

И 
Т..Д.               

Итого:  
 Итого:  Итого:  

 

205 



  

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

Итого:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

Итого:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ (включая потребление на нужды отопления, вентиляции и ГВС  предприятия) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

Итого:  

ВСЕГО:  

 
      Примечание.  1. Расчеты (обоснование) потребления тепловой энергии на технологические нужды прилагаются отдельно. 
                              2. т/ч. и т/год – при использовании  пара. 
                              3. При нехватке строк в таблице - доклеить страницы с продолжением таблицы. 
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Раздел III 
 

РАБОТА ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
1. Номер и дата приказа по организации о введении системы коммерческого учета вы-
работки и потребления энергоресурсов: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Номер и дата приказа о назначении лиц, ответственных за работу по рационально-
му использованию топливно-энергетических ресурсов и за техническое состояние 
приборов учета их расходования: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о результатах энергоаудита, проведенных энергетических обследований,  

наладочно-регулировочных  мероприятий, приборных измерений и пр.  
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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(Образец) 
Утверждаю: 

 
 

(Первый руководитель организации) 
 

Мероприятия по энергосбережению 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятий 

Срок  
исполнения 

Ответственный 
за исполнение, 

должность, 
 Ф. И. О.    

Затраты на 
выполнение 

мероприятия, 
руб. 

Эффективность 
мероприятия, 

Гкал/руб., 
кВт.ч, м3/ч., 

т  у.т. 

I. Организационные мероприятия 
      
      
      
      
      

II. Мероприятия по системе теплоснабжения 
      
      
      
      
      

III. Мероприятия по системе электроснабжения 
      
      
      
      
      

IV. Мероприятия по системе водоснабжения и канализации 
      
      
      
      
      

 
 
Мероприятия 
разработал: _______________________________________________________________________________ 

         (должность)                             (подпись)                                       (И.О.Фамилия)    
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ПОЯСНЕНИЯ  
по составлению  "Мероприятий (программы) по энергосбережению". 

 
В раздел I включаются мероприятия беззатратные или малозатратные, внедрение 

которых непосредственную экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), как 
правило, не дает, но обеспечивает создание в организации условий и стимулов для их 
рационального потребления. Например: 

- обучение персонала методам и приемам эффективного использования энерго-
ресурсов; 

- разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление 
энергии и энергоносителей; 

- приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению; 
- и другие. 
В разделы II, III и IV следует включать технические и технологические мероприя-

тия, в основном, низко- и среднезатратные, которые реализуются за счет средств орга-
низаций и обеспечивают как снижение потребляемой тепловой, электрической энергии 
и энергоносителей при сохранении нормативных показателей микроклимата, осве-
щенности помещений и т.п., так и рост энергоэффективности за счет модернизации, 
реконструкции, замены оборудования, выполнения наладочных и регулировочных ра-
бот. 
Например: 

- дополнительное утепление наружных ограждений зданий эффективными теп-
лоизоляционными материалами; 

- установка узлов учета и регулирования потребления энергии и теплоносителей; 
- реконструкция котельной, тепловых сетей и теплопотребляющих систем зданий 

и сооружений; 
- использование в системах освещения энергоэффективных источников света и 

светильников; 
- замена малозагруженного электропривода на двигатели меньшей мощности; 
- и другие. 
Мероприятия следует располагать в каждом разделе в порядке роста затрат на их 

реализацию, что соответствует оптимальной очередности их выполнения. 
Планируемые мероприятия по энергосбережению не должны снижать экологиче-

ские характеристики работающего оборудования и систем, уровень безопасности и 
комфортности работы персонала. 

Для организаций, у которых  суммарное потребление котельной всех видов  ТЭР 
не превышает 400 т у.т. в год разработанные "Мероприятия…" утверждается руково-
дителем организации и прилагаются к "Паспорту". 
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Приложение 11 
 

Методические указания по составлению 
Технического паспорта котельной 

(системы теплоснабжения)  
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1. Общие положения 
 

1. "Технический паспорт котельной (системы теплоснабжения)" (далее по тексту - 
"Паспорт") составляется на все котельные, расположенные на территории Свердловской области, 
независимо от формы собственности, является документом, отражающим техническое состояние 
объекта энергоснабжения (системы теплоснабжения) и является обязательным при получении 
лицензии на производство тепловой энергии. "Паспорт" и прилагаемые к нему расчеты 
служат основой для определения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 
и утверждения тарифов на вырабатываемую тепловую энергию. 

2. "Паспорт" составляется должностным лицом, ответственным за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию энергетического хозяйства теплоснабжающей организации 
(предприятия), в чьем ведении (оперативном управлении) находится котельная, подписывается 
первым руководителем организации (предприятия) и согласовывается ГУ СО "Институт 
энергосбережения" в установленном порядке (приказ Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области от 28.01.09 №3). 

3. Структура "Паспорта" рассчитана на заполнение всех форм и выполнение расчетов 
непосредственно работниками организации самостоятельно. В отдельных случаях для 
выполнения расчетов могут быть привлечены специализированные организации, 
аккредитованные на проведение энергетического обследования (энергоаудит), или специалисты 
ГУ СО "Институт энергосбережения". 

4. Методикой, в соответствии с которой выполнены расчеты паспортных данных, 
необходимо пользоваться при реализации тепловой энергии потребителям, а также проверять 
правильность количества потребляемых топливно-энергетических ресурсов. 

5. Все нормативные показатели (климатологические данные, нормы расхода и др.) следует 
принимать по соответствующим разделам СНиП и нормативно-технической документации, 
выдержки из которых представлены в приложениях к данным методическим указаниям. 

6.    К "Техническому паспорту котельной" должны быть приложены следующие документы: 
6.1. Ксерокопия квалификационного сертификата специалиста по энергосбережению  

  (в случае отсутствия план-график обучения специалистов по энергосбережению). 
6.2. Ксерокопия протокола проверки знаний у лица, ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
организации, предприятия или учреждения. 

6.3. Ксерокопия протокола проверки знаний правил эксплуатации электроустановок 
потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей у лица, ответственного за электрохозяйство организации, предприятия, 
учреждения. 

6.4. Программа (мероприятия) по энергосбережению, утвержденная первым руководителем. 
Образец формы для составления программы (мероприятий) по энергосбережению и 
пояснения к ее заполнению и составлению приведены в разделе III "Работа по 
рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов". 

6.5. Справка о фактическом расходе топлива за предыдущий год, о фактической выработке 
котельной тепловой энергии за предыдущий год (по показаниям коммерческих приборов 
учета и / или по финансово-отчетным документам), подписанная главным бухгалтером 
(и, при необходимости, главным инженером) и заверенная печатью организации. 

6.6. Принципиальная однолинейная оперативная схема котельной. 
6.7. Температурные графики сетевой воды при дефиците располагаемой мощности 

котельной. 
6.8. Оформленные расчеты, произведенные при составлении паспорта. 
7.    Методические указания разработаны на основании строительных норм и правил и 

соответствующей нормативно-технической документации. 
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2. Указания по заполнению таблиц и методика расчетов 
 

1. Заполнение Таблицы 1. Потребление тепловой энергии  
(тепловой баланс системы теплоснабжения) 

Таблица заполняется на основании годового потребления тепловой энергии, рассчитанного 
по максимальным часовым нагрузкам в соответствии с методикой, приведенной в Приложении 1 
"Расчет тепловых нагрузок потребителей". Результаты этих расчетов сводятся в Таблицу 13 
раздела II "Расчет максимальных часовых нагрузок и потребления тепловой энергии 
потребителями", при этом: 

1.1 Технические характеристики каждого здания (сооружения) заполняются на основании 
данных технического паспорта здания, выданного БТИ. 

1.2. В случае, когда организация арендует помещения в другой организации, в сведения по 
объему здания, общей площади, вносятся данные, относящиеся ко всему зданию. При этом в 
скобках следует указать суммарную арендуемую площадь, взятую из договора аренды, 
выраженную в м2, в каждом здании (строении) со знаком "плюс", а в случае, если организация 
сдает помещения в аренду, в скобках следует указать сдаваемую суммарную арендуемую 
площадь в м2 (из арендного договора) в каждом строении со знаком "минус". 

1.3. При расчете максимальной часовой нагрузки на отопление, в случае наличия в здании 
используемого отапливаемого подвала, к строительному объему здания прибавляют 40% 
кубатуры отапливаемого подвала. 

1.4. Усредненная температура воздуха в здании принимается в соответствии со 
СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.08.01-89*, по конкретному типу строения (см. Приложение 1 "Расчет 
тепловых нагрузок потребителей"). 

1.5. Температуры наружного воздуха (расчетная и средняя за отопительный период), 
продолжительность отопительного периода принимаются по данным СНиП 23-01-99 
"Строительная климатология" или по Приложению 2. 

1.6. Максимальные часовые тепловые нагрузки арендуемых помещений определяются по 
формуле:  

)(вQо
Fзд

FарендQаренд = , 
где  Fаренд. - общая площадь арендуемых помещений; 

Fзд. – общая площадь всего здания; 
Qо(в) - отопительная или вентиляционная нагрузка всего здания, Гкал/ч. 

 
1.7. Тепловые нагрузки сдаваемых в аренду помещений вычитаются из отопительной 

(вентиляционной) нагрузки всего здания. 
1.8. Расчет потребления сетевой или хозяйственно-питьевой воды на нужды горячего 

водоснабжения необходимо начинать с суточного потребления по формуле: 

GГВС сут. = а·U·10-3, м3 / сут.,  
где  а - норма расхода горячей воды в средние сутки (см. Приложение 3 "Нормы расхода 

воды потребителями") или нормы потребления, принятые органами местного 
самоуправления, подтвержденные ксерокопией этого решения; 
U – число водопотребителей. 

Расход  воды в каждом  здании необходимо учитывать в сумме по всем измерителям 
(потребителям воды). 

1.9. Часовое потребление воды на нужды ГВС рассчитывается по формуле: 

GГВС час = GГВС сут. ·2,4 , м3/ч. , 24 

где  24 – число часов в сутках; 
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      2,4 – коэффициент, учитывающий неравномерность суточного потребления 
воды. 

1.10. Годовое потребление воды на нужды ГВС рассчитывается по формуле: 

GГВС год = GГВС сут. ⋅· nр , м3/год , 

где  nр – число дней (суток) работы здания (сооружения) в год. 
 

1.11. Месячное потребление воды на нужды ГВС рассчитывается по формуле: 
 

GГВС мес.= GГВС год. , м3/мес., 12 

где  12 – количество месяцев в году. 
 

1.12. Максимальная часовая тепловая нагрузка на нужды горячего водоснабжения 
определяется путем умножения расхода горячей воды за час на коэффициент 0,05 при закрытой 
системе теплоснабжения и на 0,06 при открытой системе теплоснабжения. Коэффициенты 0,05 и 
0,06 определяются по формуле: 

05,0
1000

=
− tхtг (0,06); 

где  tг – температура горячей воды (55оС - при закрытой, 65оС - при открытой схеме 
теплоснабжения); 
tх -температура холодной воды (исходной воды), принимается 5оС; 
1000 - переводной коэффициент соотношения единиц измерения с учетом теплоемкости 
воды, приблизительно равной 1000 ккал./м³⋅ч.⋅ град. 

 
1.13. Годовой расход тепла по зданиям, сооружениям на нужды отопления, вентиляции 

рассчитывается по формуле: 
Qгод. о (в) =Qо(в) · n · k,  Гкал /год ,  

 
где Qо(в) – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление (вентиляцию), Гкал/ч.; 

 n - число часов отопительного периода, ч.; 
 k - коэффициент пересчета на среднюю температуру периода (см. Приложение 2 

"Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода по климатическим зонам 
Свердловской области"). 

 
1.14. Годовой расход тепла на нужды горячего водоснабжения определяется путем 

умножения расхода горячей воды за год в м3 на коэффициент 0,05 при закрытой или на 0,06 при 
открытой системе теплоснабжения. 

 
1.15. Собственное теплопотребление, т.е. максимальные часовые тепловые нагрузки и 

годовое потребление теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение цехов, зданий 
и сооружений предприятия, рассчитывается по приведенной методике. Максимальная часовая 
тепловая нагрузка и годовое потребление теплоты на технологические нужды принимаются в 
соответствии с технологическим регламентом на основании справки, подписанной главным 
инженером предприятия, и прилагаются к "Техническому паспорту котельной". 

 
1.16. Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной: отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение подсобных помещений и технологические нужды 
котельной (подогрев подпиточной воды, постоянная, периодическая продувка и пр.) - 
производится по изложенной выше методике (см. п.п.1.4, 1.5, 1.8 ÷ 1.15, Приложений 1, 2, 3). 
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1.17. Расчет нормативных тепловых потерь трубопроводов тепловых сетей в соответствии с 
п.2.8.* СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" следует производить по формуле: 

qнорм. пот. = l ⋅ ql норм.⋅ к , Вт, 

где  l - протяженность трубопроводов тепловых сетей, м; 
     ql норм, - удельные тепловые потери (нормы плотности теплового потока) через 

поверхность изоляции трубопроводов тепловых сетей, Вт/м (см. СНиП 2.04.14-88* 
"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" или Приложение 4); 

       к – коэффициент, учитывающий тепловые потери в арматуре, компенсаторах, опорах      
(при бесканальной прокладке теплотрассы он равен 1,15; при прокладке в каналах и 
тоннелях, в т.ч. и в подвалах зданий - 1,2, при надземной прокладке - 1,25). 

 
Результаты расчетов (отдельно для тепловых сетей потребителей и тепловых сетей, 

находящихся на балансе предприятия) вносятся в Таблицы 11, 12 "Расчет нормативных 
потерь тепловых сетей" раздела II "Технические данные котельной, тепловых сетей и 
присоединенной тепловой нагрузки". 

 
2. Заполнение  Таблицы 2.  Основные показатели котельной  

(системы теплоснабжения) 
 
2.1. Фактический удельный расход топлива определяется следующим образом: 

вф. уд.  = Вф ⋅ 1000 , кг у.т./Гкал , ΣQ 

где Вф   -  фактический годовой расход топлива, т у.т.; 
     ΣQ -  суммарное нормативно-расчетное (или фактическое по коммерческим приборам  

учета) потребление тепловой энергии, Гкал/год; 
      1000 - коэффициент пересчета   т  у.т. в   кг  у.т. 
2.2. Ориентировочный расчетно-нормативный расход топлива котельной в год при 

существующей присоединенной нагрузке с учетом условной расчетно-нормативной 
эффективности системы теплоснабжения составляет: 

    Внорм.  = ΣQ , т у.т., 7 ⋅ Эр.н. 

где  Эр.н. - условная расчетно-нормативная эффективность системы теплоснабжения; 
принимается равной: при работе котельной на природном газе-0,9; на мазуте- 0,8; 
на твердом топливе: уголь - 0,7; дрова - 0,5. 

 
2.3. Удельный расход электроэнергии определяется следующим образом: 

qэ= Еэ , кВт⋅ч./Гкал, ΣQ 

где Еэ – фактический годовой расход электрической энергии по системе теплоснабжения. 
 
2.4. Фактическая эффективность системы теплоснабжения (отношение фактического 

расхода топлива к расчетно-нормативному) определяется по формуле: 

ЭФ = Внорм ⋅100  ,  %  Вф 
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2.5. Величина нормативной подпитки (утечки) тепловых сетей и присоединенной тепловой 
нагрузки (системы теплоснабжения) в  м3 рассчитывается в соответствии с методикой, 
приведенной в  Приложении 5 "Расчет величины нормативной подпитки". 

 
2.6. Удельный расход тепловой энергии на отопление 1м2 общей площади жилых домов 

рассчитывается следующим образом: 

Qуд. ж.д.= Qгод от .ж.д. , Гкал/м2⋅год , Fобщ. ж.д 
 
где  Qгод от .ж.д. - суммарное потребление тепловой энергии жилыми домами на нужды 

отопления, Гкал / год;  
        Fобщ. ж.д  - суммарная общая площадь жилых домов, м2.  

 
Данные по  Qгод от .ж.д. ,  Fобщ. ж.д  и численность населения, получающего тепловую 

энергию от котельной, принимаются по Таблице 13 "Расчет максимальных часовых нагрузок и 
потребления тепловой энергии потребителями" Раздела II. 

 
3. Заполнение  Таблицы 3. Нормативно-расчетные потери  

тепловой энергии и сетевой воды 
 

3.1. Расчет нормативных потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию 
трубопроводов тепловых сетей предприятия и потребителей производить в соответствии с п.1.17 
данных "Методических указаний…" 

 
3.2. Годовой расход тепла с нормативной подпиткой (утечкой) определяется путем 

умножения расхода воды на подпитку за год в м3, рассчитанную в соответствии с методикой, 
приведенной в Приложении 5 "Расчет величины нормативной подпитки", на среднегодовую 
температуру теплоносителя (см. Приложение 4, 6, 7 СНиП 2.04.14-88*, или Таблицу 3 "Нормы 
плотности теплового потока через поверхность изоляции…" Приложения 4 данной методики) и 
на 10-3. 
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Приложение 1 
 

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную вентиляцию и кондиционирование 
воздуха в зданиях, определяются, как правило, по проектным данным с учетом фактических 
эксплуатационных данных. 

При отсутствии проектных данных тепловые нагрузки рассчитываются по укрупненным 
измерителям для оценки максимального часового потребления зданий. 
Максимальные часовые отопительная Qо и вентиляционная Qв нагрузки здания, Гкал/ч, 
определяются соответственно по формулам: 

Qо = α qо V(tв.р.- tн.р.о.)10-6; 
Qв = α qв V(tв.р.- tн.р.в)10-6; 

где  α - поправочный коэффициент (см. табл.4); 
qо и qв -  соответственно удельные отопительная и вентиляционные тепловые 
характеристики здания, ккал/(м3·ч·°C) (см. Табл. 1, 2, 3); 
V - объем здания по наружному обмеру, м3; 
tв.р- расчетная температура воздуха в помещениях, °C (см. Табл. 2); 
tн.р.о и tн.р.в – расчетные температуры наружного воздуха для проектирования 
соответственно отопления и вентиляции, ºC. 

 
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции 

принимаются по климатологическим данным для соответствующего населенного пункта (см. 
Приложение 2). 

Расчетная температура воздуха в жилых зданиях принимается, как правило, 20ºС. Для 
других зданий (школ, детских дошкольных учреждений, лечебных и культурно-
просветительских учреждений, магазинов, предприятий общественного питания и т.д.) за 
расчетную принимается усредненная температура воздуха внутри здания, значения которой 
принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами. 

 
 

Таблица 1.  Удельные тепловые характеристики жилых 
и общественных зданий 

Наружный стро-
ительный объем 

зданий, м3 

Удельная отопительная храктерис-
тика зданий q0, ккал/м3ч °С 

Наружный стро-
ительный объем 

зданий, м3 

Удельная отопительная 
характеристика зданий q0, ккал/м3ч 

°С 
Постройки  
до 1958 г. 

Постройки  
после 1958 г. 

Постройки  
до 1958 г. 

Постройки 
после 1958 г. 

1 2 3 4 5 6 
100 0,74 0,92 4000 0,40 0,47 
200 0,66 0,82 4500 0,39 0,46 
300 0,62 0,78 5000 0,38 0,45 
400 0,60 0,74 6000 0,37 0,43 
500 0,58 0,71 7000 0,36 0,42 
600 0,56 0,69 8000 0,35 0,41 
700 0,54 0,68 9000 0,34 0,40 
800 0,53 0,67 10000 0,33 0,39 
900 0,52 0,66 11000 0,32 0,38 

1000 0,51 0,65 12000 0,31 0,38 
1100 0,50 0,62 13000 0,30 0,37 
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1 2 3 4 5 6 

1200 0,49 0,60 14000 0,30 0,37 
1300 0,48 0,59 15000 0,29 0,37 
1400 0,47 0,58 20000 0,28 0,37 
1500 0,47 0,57 25000 0,28 0,37 
1700 0,46 0,55 30000 0,28 0,36 
2000 0,45 0,53 35000 0,28 0,35 
2500 0,44 0,52 40000 0,27 0,35 
3000 0,43 0,50 45000 0,27 0,34 
3500 0,42 0,48 50000 0,26 0,34 
Примечание. Удельные тепловые характеристики соответствуют климатическим зонам с 

расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления (средняя 
температура наиболее  холодной пятидневки), равной –30 °C. При другой расчетной температуре 
наружного воздуха к указанным значениям удельной тепловой характеристике следует 
применять коэффициент α по данным Табл. 4. 

Таблица 2. Удельные тепловые характеристики  
административных, лечебных, культурно-просветительных  

зданий и зданий детских учреждений. 
 

Наименование 
зданий 

Объем  
зданий V, 

тыс.м3 

Удельные  
тепловые  

характеристики, 
ккал/м3ч °C 

Расчетная 
внутрення

я 
температу

ра 
(усредн.) 

Наименование 
зданий 

Объем  
зданий V, 

тыс.м3 

Удельные 
тепловые 

характеристики, 
ккал./м3·ч °C 

Расчетная 
внутрення

я 
температу

ра 
(усредн.) 

  Отопл. 
qо 

Вентил. 
qв 

   Отопл. 
qо 

Вентил. 
qв 

 

Адм. здания, 
главные 
конторы 

До 5 
До 10 
До 15 

Более 15 

0,43 
0,38 
0,35 
0,32 

0,09 
0,08 
0,07 
0,06 

18 
 

Больницы До 5 
До 10 
До 15 

Более 15 

0,40 
0,36 
0,32 
0,30 

0,29 
0,28 
0,26 
0,25 

20 

Клубы До 5 
До 10 

Более 10 

0,37 
0,33 
0,30 

0,25 
0,23 
0,20 

16 Бани До 5 
До10 

Более 10 
 

0,28 
0,25 
0,23 

1,0 
0,95 
0,90 

25 

Кинотеатры До 5 
До 5 

Более 10 

0,36 
0,32 
0,30 

0,43 
0,39 
0,38 

14 Прачечные До 5 
До 10 

Более10 

0,38 
0,33 
0,31 

0,80 
0,78 
0,75 

15 

Театры До 10 
До 15 
До 20 
До30 

Более 30 

0,29 
0,27 
0,22 
0,20 
0,18 

0,41 
0,40 
0,38 
0,36 
0,34 

15 Предприятия 
общественног
о питания,  
столовые  
фабрики-
кухни 

До 5 
До 10 

Более10 

0,35 
0,33 
0,30 

0,70 
0,65 
0,60 

16 

Универмаги До 5 
До10 

Более10 

0,38 
0,33 
0,31 

- 
0,08 
0,27 

15 Лаборатории До 5 
До 10 

Более 10 

0,37 
0,35 
0,33 

1,00 
0,95 
0,90 

16 

Детские ясли 
и сады 

До 5 
Более 5 

0,38 
0,34 

0,11 
0,10 

20 Пожарные 
депо 

До 2 
До 5 

Более 5 

0,48 
0,46 
0,45 

0,14 
0,09 
0,09 

15 

Школы и 
высшие 
учебные 
заведения 

До 5 
До 10 

Более 10 
 

0,39 
0,35 
0,33 

0,09 
0,08 
0,07 

16 Гаражи До 2 
До 3 
До 5 

Более 5 

0,70 
0,60 
0,55 
0,50 

- 
- 

0,7 
0,65 

10 
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Таблица 3. Удельные тепловые характеристики 
промышленных зданий 

Наименование  
зданий 

Объем 
зданий, 
тыс. м3 

Удельные тепловые 
характеристики, 

ккал./м3·ч.·ºС Наименование 
зданий 

Объем 
зданий, 
тыс. м3 

Удельные тепловые 
характеристики, 

ккал./м3·ч.·ºС 
Отопл. 

qо 

Вентил. 
qв 

Отопл. 
qо 

Вентил. 
qв 

Чугунолитейные 
цехи 

10-15 
50-100 

100-150 

0,3-0,25 
0,25-0,22 
0,22-0,18 

1,1-1,0 
1,0-0,9 
0,9-0,8 

Мастерские и цехи 
ПТУ 

5-10 
10-15 
15-20 
20-30 

0,5 
0,4 

0,35 
0,3 

0,5 
0,3 

0,25 
0,2 

Меднолитейные цехи 5-10 
10-20 
20-30 

0,4-0,35 
0,35-0,25 
0,25-0,2 

2,5-2,0 
2,0-1,5 
1,5-1,2 

Насосные  До 0,5 
0,5-1 
1-2 
2-3 

1,05 
1,00 
0,6 
0,5 

- 
- 
- 
- 

Термические цехи До10 
10-30 
30-75 

0,4-0,3 
0,3-0,25 
0,25-0,2 

1,3-1,2 
1,2-1,0 
1,0-0,6 

Компрессорные  До0,5 
0,5-1 
1-2 
2-5 
5-10 

0,7-2,0 
0,6-0,7 

0,45-0,6 
0,40-0,45 
0,35-0,40 

- 
- 
- 
- 
- 

Кузнечные цехи До10 
10-50 
50-100 

0,4-0,3 
0,3-0,25 
0,25-0,15 

0,7-0,6 
0,6-0,5 
0,5-0,3 

Газогенераторные  5-10 
 
 

0,1 1,8 
 

Механосборочные, 
механические и 
слесарные отделения 
инструментальных 
цехов  

5-10 
10-15 
50-100 

100-200 
 

0,55-0,45 
0,45-0,4 
0,4-0,38 
0,38-0,35 

0,4-0,25 
0,25-0,15 
0,15-0,12 
0,12-0,08 

Регенерация масел 2-3 0,6-0,75 
 

0,5-0,6 
 

Деревообделочные 
цехи 

До 5 
5-10 

10-50 

0,6-0,55 
0,55-0,45 
0,45-0,4 

0,6-0,5 
0,5-0,45 
0,45-0,4 

Склады  химикатов, 
красок и т.п. 

До 1 
1-2 
2-5 

0,85-0,75 
0,75-0,65 
0,65-0,58 

- 
- 

0,6-0,45 
Цехи металлических 
конструкций 

50-100 
100-150 

 

0,38-0,35 
0,35-0,3 

0,53-0,45 
0,45-0,35 

Склады моделей и 
главные магазины 

1-2 
2-5 
5-10 

0,8-0,7 
0,7-0,6 

0,6-0,45 

- 
- 
- 

Цехи покрытий 
(гальванических и 
др.) 

До 2 
2-5 
5-10 

0,65-0,6 
0,60-0,55 
0,55-0,45 

5-4 
4-3 
3-2 

Бытовые и  
административно-
вспомогательные 
помещения 

0,5-1 
1-2 
2-5 
5-10 
10-20 

0,60-0,45 
0,45-0,4 
0,40-0,33 
0,33-0,30 
0,30-0,25 

- 
- 

0,14-0,12 
0,12-0,11 
0,11-0,10 

Ремонтные цехи 5-10 
10-20 

0,60-0,50 
0,50-0,45 

0,2-0,15 
0,15-0,1 

Проходные  До 0,5 
0,5-2 
2-5 

1,3-1,2 
1,2-0,7 

0,70-0,55 

- 
- 

0,15-0,10 
Паровозные депо До 5 

5-10 
0,70-0,65 
0,65-0,60 

0,4-0,3 
0,3-0,25 

Казармы и 
помещения ВОХР 

5-10 
10-15 

0,38-0,33 
0,38-0,31 

- 
- 

Котельные цехи 100-200 0,25 0,6 
Котельные  
(отопительные, 
паровые) 

2-5 
5-10 

10-20 

0,1 
0,1 

0,08 

0,3-0,5 
0,3-0,5 
0,2-0,4 

Таблица 4. Значения коэффициента α при расчетных температурах 
наружного воздуха, отличных от – 30°С 

Расчетная температура наружного 
воздуха   t н.р.о, ºС α Расчетная температура наружного 

воздуха   t н.р.о, ºС α 

0 2,05 -30 1,00 
-5 1,67 -35 0,95 
-10 1,45 -40 0,90 
-15 1,29 -45 0,85 
-20 1,17 -50 0,82 
-25 1,08 -55 0,80 
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Приложение 2 
 

ПЕРЕСЧЕТ НА СРЕДНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПЕРИОДА  
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица 1.   Климатические зоны Свердловской области 
 

№ 
зоны 

Муниципальное 
образование 

t н.р.о, 
оС 

t ср.п 
оС 

n, дней 
(часов) 

I 

Белоярский район 
Богдановичское 
Каменский район 
Камышловский район 
Пышминский район 
Сысертский район 
Талицкий район 
г.Арамиль 
г.Асбест 
г.Березовский 
г.Верхняя Пышма 
г.Екатеринбург 
г.Заречный 
г.Каменск-Уральский 
г.Камышлов 
р.п.Верхнее Дуброво 
п.Рефтинский 

-35 -6,0 230 
(5520) 

II 

Артемовский район 
Невьянский район 
Ревдинский район 
Режевской район 
г.Алапаевск 
г.Верхний Тагил 
г.Дегтярск 
г.Кировград 
г.Первоуральск 
г.Полевской 
г.Среднеуральск 
п.Верх-Нейвинский 
р.п.Малышева 
г.Новоуральск 

-36 -6,9 229 
(5496) 

III г.Нижний Тагил 
Пригородный район -36 -6,6 238 

(5712) 

IV 
Слободо-Туринский р-н 
Тугулымский район 
Туринский район 

-37 -7,3 227 
(5448) 

IV-1 Качканар -37 -6,8 240 
(5760) 
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№ 
зоны 

Муниципальное 
образование 

t н.р.о, 
оС 

t ср.п 
оС 

n, дней 
(часов) 

V 

Бисерсткое МО 
Гаринский район 
Нижнесергинское 
Таборинский район 
Серовский район 
Тавдинский район 
Шалинский район 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Карпинск 
г.Краснотурьинск 
г.Кушва 
г.Серов 
п.Староуткинск 
 

-37 -7,3 237 
(5688)  

VI 

Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Верхнесалдинский район 
Верхотурский район 
Ирбитский район 
Красноуфимский район 
Нижнетуринский район 
Новолялинский район 
г.Ирбит 
г.Красноуральск 
г.Красноуфимск 
г.Нижняя Салда 
г.Лесной 
 

-37 -6,8 236 
(5664) 

VII 
г.Ивдель 
г.Североуральск 
п.Пелым 

-39 -7,4 245 
(5880) 
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Таблица 2. Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода 
для климатических зон Свердловской области 

 
Коэффициент пересчета на среднюю температуру периода рассчитывается по формуле: 
 

k = 
tв.р -tср.п. 
tв.р-tн.р.о 

где tв.р -температура внутреннего воздуха в здании; 
tср.п. -средняя температура периода; 
tн.р.о -расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления. 
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I зона  
  tн.р.о= - 35 0С, tср.п.= - 6,0 0С,  n = 230 дней (5520 часов) 

 

tв.р, 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1152 часа (48 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п , 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-15,5 -13,6 -6,9 -12,0 2,7 10,1 6,35 1,2 -6,8 -13,1 -6,23 -6,0 

22 0,658 0,625 0,507 0,596 0,339 0,241 0,295 0,371 0,51 0,616 0,499 0,491 
20 0,645 0,611 0,489 0,582 0,315 0,182 0,248 0,342 0,487 0,602 0,476 0,472 
18 0,632 0,596 0,469 0,566 0,289 0,151 0,220 0,317 0,468 0,587 0,457 0,453 
16 0,618 0,580 0,449 0,549 0,261 0,118 0,189 0,290 0,447 0,571 0,436 0,431 
14 0,602 0,563 0,427 0,531 0,231 0,082 0,156 0,261 0,424 0,553 0,413 0,408 
12 0,585 0,545 0,402 0,511 0,198 0,043 0,120 0,229 0,400 0,534 0,388 0,383 
10 0,567 0,524 0,375 0,489 0,162 0 0,081 0,196 0,373 0,513 0,361 0,356 
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II зона 
tн.р.о= - 36 °С, tср.п.= - 6,9 °С,  n = 229 дней (5496 часов) 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1128 часов(47 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-16,6 -14,4 -8 -13,0 2,5 5,3 3,9 1,3 -7,2 -14,2 -6,7 -6,9 

22 0,666 0,628 0,517 0,603 0,336 0,288 0,312 0,357 0,503 0,624 0,495 0,498 
20 0,654 0,614 0,500 0,589 0,313 0,263 0,288 0,334 0,486 0,611 0,477 0,480 
18 0,641 0,600 0,482 0,574 0,287 0,235 0,261 0,309 0,467 0,596 0,457 0,461 
16 0,627 0,585 0,462 0,558 0, 260 0,206 0,233 0,283 0,446 0,581 0,437 0,440 
14 0,612 0,568 0,440 0,540 0, 230 0,174 0,202 0,254 0,424 0,564 0,414 0,418 
12 0,596 0,550 0,417 0,521 0,198 0,140 0,169 0,223 0,400 0,546 0,390 0,394 
10 0,578 0,530 0,317 0, 500 0,163 0,102 0,133 0,189 0,374 0,526 0,363 0,367 

 
III зона  

t.н.р.о.= - 36 °С, tср. п.= - 6,6 °С,  n = 238 дней (5712 часов) 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1344 часов(56 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1   кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-16,1 -14,1 -8,3 -12,8 1,8 8,0 4,9 0,5 -7,6 -14,0 -7 -6,6 

22 0,657 0,622 0,522 0,600 0,348 0,241 0,295 0,371 0,510 0,621 0,500 0,493 
20 0,645 0,609 0,505 0,586 0,325 0,214 0,270 0,348 0,493 0,607 0,482 0,475 
18 0,631 0,595 0,487 0,570 0,300 0,185 0,243 0,324 0,474 0,593 0,463 0,456 
16 0,617 0,579 0,467 0,554 0,273 0,154 0,214 0,298 0,454 0,577 0,442 0,436 
14 0,602 0,562 0,446 0,536 0,244 0,120 0,182 0,270 0,432 0,560 0,420 0,412 
12 0,585 0,544 0,423 0,517 0,213 0,083 0,148 0,240 0,408 0,542 0,396 0,388 
10 0,567 0,524 0,980 0,496 0,178 0,044 0,111 0,207 0,383 0,522 0,370 0,361 
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IV зона 
tн.р.о.= - 37 °С, tср.п.= - 7,3 °С,  n = 227 дней (5448 часов) 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1080 часов(45 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-17,0 -14,8 -8,1 -13,3 2,4 8,0 5,2 1,5 -7,7 -14,8 -7,0 -7,3 

22 0,661 0,624 0,510 0,598 0,332 0,237 0,285 0,348 0,503 0,264 0,492 0,497 
20 0,649 0,611 0,493 0,584 0,309 0,211 0,260 0,325 0,486 0,611 0,474 0,480 
18 0,636 0,596 0,475 0,569 0,284 0,182 0,233 0,300 0,467 0,596 0,455 0,460 
16 0,623 0,581 0,455 0,553 0,257 0,151 0,204 0,274 0,447 0,581 0,434 0,440 
14 0,608 0,565 0,433 0,535 0,228 0,137 0,173 0,245 0,426 0,565 0,412 0,418 
12 0,592 0,547 0,410 0,516 0,196 0,082 0,139 0,214 0,402 0,547 0,388 0,394 
10 0,575 0,528 0,385 0,496 0,162 0,043 0,102 0,181 0,377 0,528 0,362 0,368 

IV-1  зона  
tн.р.о= - 37  °С, tср.п.= - 6,8 °С,  n = 240 дней (5760 часов) 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1392 часов (58 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-16,6 -14,4 -8,0 -13,0 2,5 8,0 5,2 1,3 -7,2 -14,2 -6,7 -6,8 

22 0,654 0,617 0,509 0,593 0,331 0,237 0,285 0,351 0,495 0,614 0,486 0,488 
20 0,642 0,604 0,419 0,579 0,307 0,260 0,260 0,328 0,477 0,600 0,468 0,470 
18 0,629 0,589 0,473 0,564 0,282 0,233 0,233 0,304 0,458 0,586 0,449 0,451 
16 0,615 0,574 0,453 0,547 0,255 0,204 0,204 0,277 0,438 0,570 0,428 0,430 
14 0,600 0,557 0,431 0,529 0,226 0,173 0,173 0,249 0,416 0,553 0,406 0,408 
12 0,584 0,539 0,408 0,510 0,194 0,139 0,139 0,218 0,392 0,535 0,402 0,384 
10 0,566 0,519 0,383 0,489 0,160 0,102 0,102 0,185 0,366 0,515 0,355 0,357 
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V зона  
tн.р.о= - 37 °С, tср.п.= - 7,3 °С,  n = 237 дней (5688 часов) 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1320 часов(55 дней) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-17,3 -15,3 -8,8 -13,8 1,7 8,0 4,8 0,5 -8,4 -15,4 -7,8 -7,3 

22 0,666 0,632 0,522 0,607 0,344 0,237 0,291 0,364 0,515 0,634 0,505 0,497 
20 0,654 0,619 0,505 0,593 0,321 0,211 0,267 0,342 0,498 0,621 0,487 0,479 
18 0,642 0,606 0,487 0,578 0,296 0,182 0,240 0,318 0,48 0,607 0,468 0,460 
16 0,628 0,591 0,468 0,562 0,269 0,151 0,211 0,292 0,460 0,592 0,448 0,440 
14 0,614 0,575 0,447 0,545 0,241 0,117 0,180 0,265 0,439 0,577 0,427 0,418 
12 0,598 0,557 0,425 0,527 0,210 0,082 0,147 0,235 0,416 0,559 0,403 0,394 
10 0,581 0,538 0,400 0,506 0,177 0,043 0,111 0,202 0,391 0,540 0,378 0,368 

 
VI  зона  

tн.р.о.= - 37 °С, tср.п.= - 6,8 °С,  n = 236 дней (5664 часов) 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1296 часов (54 дня) 

4 квартал 
2208 часов (92 дня) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-17,3 -15,1 -7,7 -13,4 2,3 8,9 5,6 0,7 -7,9 -15,1 -7,4 -6,8 

22 0,666 0,629 0,503 0,599 0,333 0,241 0,287 0,371 0,510 0,628 0,503 0,488 
20 0,654 0,616 0,486 0,585 0,311 0,195 0,253 0,339 0,489 0,616 0,481 0,471 
18 0,642 0,602 0,467 0,570 0,285 0,165 0,225 0,315 0,471 0,602 0,462 0,451 
16 0,628 0,587 0,447 0,554 0,258 0,134 0,196 0,289 0,451 0,686 0,442 0,430 
14 0,614 0,571 0,425 0,537 0,229 0,100 0,165 0,261 0,429 0,571 0,420 0,408 
12 0,598 0,553 0,402 0,518 0,198 0,063 0,131 0,231 0,406 0,553 0,397 0,384 
10 0,581 0,534 0,377 0,497 0,164 0,023 0,094 0,198 0,381 0,534 0,371 0,357 
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VII  зона 
tн.р.о= - 39 °С, tср.п.= - 7,4 °С,  n = 245 дней (5880 часов) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tв.р., 

°С 

1 квартал 
2184 часа в 2000 году  

(високосный год  - 91 день) 
2160 часов (90 дней.) в 2001 году и др. 

2 квартал 
1392 часов(58 день) 

4 квартал 
2208+120 часов (92+5дн. сент.) tср.п 

°С Средние температуры периодов °С 
январь 

 
февраль 

 
март средн.  

1 кв. 
апрель май средн.  

2 кв. 
октябрь ноябрь декабрь средн.  

4 кв. 
-19,1 -16,7 -8,4 -14,7 1,4 7,6 4,5 -0,6             - 8,8 -16,3 -8,6 -7,4 

22 0,697 0,656 0,515 0,623 0,349 0,241 0,295 0,371 0,510 0,649 0,510 0,498 
20 0,686 0,644 0,498 0,609 0,326 0,218 0,272 0,361 0,505 0,637 0,501 0,481 
18 0,675 0,631 0,480 0,595 0,302 0,189 0,245 0,338 0,487 0,624 0,483 0,462 
16 0,662 0,617 0,460 0,579 0,275 0,159 0,217 0,313 0,468 0,609 0,464 0,442 
14 0,649 0,602 0,439 0,563 0,247 0,125 0,186 0,286 0,447 0,594 0,442 0,419 
12 0,635 0,586 0,416 0,546 0,216 0,089 0,153 0,257 0,424 0,578 0,419 0,396 
10 0,619 0,568 0,391 0,526 0,183 0,051 0,117 0,226 0,4 0,559 0,395 0,370 
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Приложение 3 
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

(СНиП 2.04.01-85*, Приложение 3, обязательное) 

Водопотребители Измерите
ль 

Нормы расхода воды, л 

В средние  
сутки 

В сутки  
наибольшего 

водопотреблени
я 

В час 
 наибольшего  
водопотреблен

ия 
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1.Жилые дома квартирного 
типа: 

с водопроводом и 
канализацией без ванн 

с газоснабжением 
с водопроводом, 

канализацией и ванными с            
водонагревателями на 
твердом топливе 

с водопроводом, 
канализацией и ванными с 
газовыми 
водонагревателями 

с быстродействую-
щими газовыми нагрева-
телями и многоточечным 
водоразбором 

с централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборудованные умываль-
никами, мойками и душами  

с сидячими ваннами, 
оборудованными душами  

с ванными длиной от 
1500 до 1700 мм, 
оборудованными душами 

высотой свыше 12 
этажей с централизован-
ным горячим водоснабже-
нием и повышенными 
требованиями к их 
благоустройству  

 
 

1 житель 
 

то же 
" 
 
 
 
" 
 
 
 
" 
 
 
 
" 
 
 
 
 
" 
 
" 
 
 
" 

 
 

95 
 

120 
150 

 
 
 

190 
 
 
 

210 
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- 
 
 
 
- 
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105 
 
 

115 

 
 

120 
 

150 
180 

 
 
 

225 
 
 
 

250 
 
 
 

230 
 
 
 
 

275 
 

300 
 
 

400 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

100 
 
 
 
 

110 
 

120 
 
 

130 

 
 

6,5 
 

7 
8,1 

 
 
 

10,5 
 
 
 

13 
 
 
 

12,5 
 
 
 
 

14,3 
 

15,6 
 
 

20 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

7,9 
 
 
 
 

9,2 
 

10 
 
 

10,9 

2. Общежития: 
с общими душевыми 
с душами при всех 

жилых комнатах 

 
1 житель 

то же 

 
85 

110 

 
50 
60 

 
100 
120 

 
60 
70 

 
10,4 
12,5 

 
6,3 
8,2 
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       с общими кухнями и 
блоками душевых на 
этажах при жилых 
комнатах в каждой секции 
здания 

" 140 80 160 90 12 7,5 

3. Гостиницы, пансионаты 
и мотели с общими 
ваннами и душами. 

 " 120 70 120 70 12,5 8,2 

4. Гостиницы, пансионаты 
с душами во всех 
отдельных номерах. 

 " 230 140 230 140 19 12 

5. Гостиницы с ванными в 
отдельных комнатах, % от 
общего числа номеров: 

до 25 
до 75 
до 100 

 
 
 
" 
" 
" 

 
 
 

200 
250 
300 

 
 
 

100 
150 
180 

 
 
 

200 
250 
300 

 
 
 

100 
150 
180 

 
 
 

22,4 
28 
30 

 
 
 

10,4 
15 
16 

6. Больницы: 
с общими ванными и 

душевыми  
с санитарными 

узлами, приближенными к 
палатам  

инфекционные 

 
1 койка 

 
то же 

 
 
" 

 
115 

 
200 

 
 

240 

 
75 

 
90 

 
 

110 

 
115 

 
200 

 
 

240 

 
75 
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110 

 
8,4 

 
12 

 
 

14 

 
5,4 

 
7,7 

 
 

9,5 
7. Санатории и дома 
отдыха: 

с ванными при всех  
жилых комнатах  

с душами при всех 
жилых комнатах 

 
 
" 
 
" 

 
 

200 
 

150 

 
 

120 
 

75 

 
 

200 
 

150 

 
 

120 
 

75 

 
 

10 
 

12,5 

 
 

4,9 
 

8,2 

8. Поликлиники и 
амбулатории  

1 больной 
в смену 

13 5,2 15 6 2,6 1,2 

9. Детские ясли-сады с 
дневным прибыванием 
детей: 

со столовыми, работаю-
щими на полуфабрикатах 

со столовыми, работаю-
щими на сырье, и прачеч-
ными, оборудованными 
автоматическими 
стиральными машинами 

с круглосуточным пре-
быванием детей: 

со столовыми, работаю-
щими на полуфабрикатах 

со столовыми, работаю-
щими на сырье, и 
прачечными, оборудован-
ными автоматическими 
стиральными машинами 

 
 
 

1 ребенок 
 
" 
 
 
 
 
 
 

1 место 
 

то же 

 
 
 

21,5 
 

75 
 
 
 
 
 
 

39 
 

93 

 
 
 

11,5 
 

25 
 
 
 
 
 
 

21,4 
 

28,5 

 
 
 

30 
 

105 
 
 
 
 
 
 

55 
 

130 

 
 
 

16 
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30 
 

40 

 
 
 

9,5 
 

18 
 
 
 
 
 
 

10 
 

18 

 
 
 

4,5 
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4,5 
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10. Пионерские лагеря (в 
том числе круглогодич-
ного действия): 

со столовыми, рабо-
тающими на сырье, и 
прачечными, оборудован-
ными автоматическими 
стиральными машинами 

со столовыми, рабо-
тающими на полуфабри-
катах, и стиркой белья в 
централизов. прачечных 

 
 
 
" 
 
 
 
 
" 

 
 
 

130 
 
 
 
 

55 

 
 
 

40 
 
 
 
 

30 

 
 
 

130 
 
 
 
 

55 

 
 
 

40 
 
 
 
 

30 

 
 
 

18 
 
 
 
 

10 

 
 
 

8 
 
 
 
 

5,4 

11. Прачечные: 
механизированные 
немеханизированные 

1 кг 
сухого 
белья 

 
75 
40 

 
25 
15 

 
75 
40 

 
25 
15 

 
75 
40 

 
25 
15 

12. Административные 
здания: 

1 работа-
ющий 

12 5 16 7 4 2 

13. Учебные заведения (в 
т.ч. высшие и средние 
специальные) с душевыми 
при гимнастических залах 
и буфетами, реализую-
щими готовую продукцию 

1 учащ-ся 
и 1 препо-
даватель 

17,2 6 20 8 2,7 1,2 

14. Лаборатории высших и 
средних специальных 
учебных заведений 

1 прибор в 
смену 

224 112 260 130 43,2 21,6 

15. Общеобразовательные 
школы с душевыми при 
гимнастических залах и 
столовых, работающих на 
полуфабрикатах 

То же, с продленным 
днем 

1 учащ-ся 
и 1 препо-
даватель в 

смену 
то же 

10 
 
 
 
 

12 

3 
 
 
 
 

3,4 

11,5 
 
 
 
 

14 

3,5 
 
 
 
 

4 

3,1 
 
 
 
 

3,1 

1 
 
 
 
 

1 

16.Профессионально - 
технические училища с 
душевыми при гимнасти-
ческих залах и столовыми, 
работающими на  полу-
фабрикатах 

1 
учащийся 

и один 
преподава

тель в 
смену 

20 8 23 9 3,5 1,4 

17. Школы-интернаты с 
помещениями:  
     учебными (с душевыми 
при гимнастич. залах) 
     специальными 

 
 

то же 
 

1 место 

  
 

9 
 

70 

 
 

2,7 
 

30 

 
 

10,5 
 

70 

 
 

3,2 
 

30 

 
 

3,1 
 

9 

 
 

1 
 

6 
18. Научно-исследо-
вательские институты и 
лаборатории: 

химического профиля 
биологического профиля 
физического профиля     
естественных наук 

  
 
 

1 рабо- 
тающий 

 

 
 
 

460 
310 
125 
12 

 
 
 

60 
55 
15 
5 

 
 
 

570 
370 
155 
16 

 
 
 

80 
75 
20 
7 

 
 
 

55,6 
32 

12,9 
3,5 

 
 
 

8 
8,2 
1,7 
1,7 
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19. Аптеки: 

торговый зал и 
подсобные помещения  

лаборатория 
приготовления лекарств 

 
" 
 
" 

 
12 

 
310 

 
5 
 

55 
 

 
16 

 
370 

 
7 
 

75 

 
4 
 

32 

 
2 
 

8,2 

20. Предприятия 
общественного питания: 
для приготовления пищи: 

- реализуемой в 
обеденном зале 

- продаваемой на 
дом 
выпускающие 
полуфабрикаты: 

- мясные 
- рыбные 
- овощные 
- кулинарные 

 
 
 
 

1 услов. 
блюдо 

 
 
 

1 т 
то же 

" 
" 

 
 
 
 

16 
 

14 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

12,7 
 

11,2 
 
 
- 
- 
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- 

 
 
 
 

16 
 

14 
 
 

6700 
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4400 
7700 

 
 
 
 

12,7 
 

11,2 
 
 

3100 
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800 
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16 
 

14 
 
 
- 
- 
- 
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12,7 
 

11,2 
 
 
- 
- 
- 
- 

21. Магазины: 
продовольственные 
 

 1 раб. в 
смену (20 
м2 торг. 
зала) 

250 65 250 65 37 9,6 

промтоварные 
 

1раб. в 
смену 

12 5 16 7 4 2 

22. Парикмахерские 
 

1 раб. 
место в 
смену 

56 33 60 35 9 4,7 

23. Кинотеатры 1 место 4 1,5 4 1,5 0,5 0,2 
24. Клубы то же 8,6 2,6 10 3 0,9 0,4 
25. Театры: 

для зрителей 
для артистов 

 
" 

1 артист 

 
10 
40 

 
5 
25 

 
10 
40 

 
5 
25 

 
0,9 
3,4 

 
0,3 
2,2 

26.Стадионы и спортзалы: 
для зрителей  

 
1 место 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
0,3 

 
0,1 

для физкультурников 
(с учетом приема душа) 

для спортсменов 

1 физкуль 
-турник 
1 спорт-

смен 

50 
 

100 

30 
 

60 

50 
 

100 

30 
 

60 

4,5 
 

9 

2,5 
 

5 

27.Плавательные 
бассейны: 

пополнение бассейна 
 
для зрителей 
для спортсменов        

(с учетом приема душа) 

% вмести-
мости бас-
сейна в 
сутки 
1 место 
1 спортсм. 
(1 физкул.) 

 
 

10 
 
 

3 
100 

 
 
- 
 
 

1 
60 

 
 
- 
 
 

3 
100 

 
 
- 
 
 

1 
60 

 
 
- 
 
 

0,3 
9 

 
 
- 
 
 

0,1 
5 

28. Бани: 
       для мытья в мыльной 
с тазами на скамьях и 
ополаскиванием в душе 

1 
посетител
ь 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
180 

 
120 

 

 
180 

 

 
120 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

то же с приемом 
оздоровительных 
процедур и 
ополоскиванием в душе: 

- душевая кабина  
- ванная кабина 

1 посет. 
 
 
 

то же 
то же 

- 
 
 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 

290 
 
 
 

360 
540 

190 
 
 
 

240 
360 

290 
 
 
 

360 
540 

190 
 
 
 

240 
360 

29. Душевые в бытовых 
помещениях 
промышленных 
предприятий 

1 душевая 
сетка в 
смену 

- - 500 270 500 270 

30. Цехи с 
тепловыделениями св. 84 
кДж на  м3/ч. 

1 чел. в 
смену 

- - 45 24 14,1 8,4 

31. Остальные цехи то же - - 25 11 9,4 4,4 
32.Расходы воды на 
поливку: 

травяного покрова 
 футбольного поля  
остальных 

спортивных сооружений 
усовершенствованных 

покрытий, тротуаров, 
площадей, заводских 
проездов 

зеленых насаждений, 
газонов и цветников 

  
 

1м2 

то же 
" 
 
" 
 
 
 
" 

 
 

3 
0,5 
1,5 

 
0,4-
0,5 

 
 

3-6 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

3 
0,5 
1,5 

 
0,4-
0,5 

 
 

3-6 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

33. Заливка поверхности 
катка 

" 0,5 - 0,5 - - - 

Примечания:   
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы 

(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и 
т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного 
питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав 
больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются 
на потребителей, для которых обязательным Приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие 
расход воды на указанные нужды. 

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений 
вариантов. 

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в 
соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий 
отдельных отраслей промышленности. 

4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, 
нормы расхода следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру 
водопотребления. 

5. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими 
загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличить до 30%. 

6. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии 
требуется дополнительный подогрев воды, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему 
приложению без учета коэффициента, указанного в п.3.10 СНиП2.04.01-85*. 

7. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок сутки следует 
принимать в зависимости от климатических условий. 

8. При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами  вместо смывных 
бачков следует принимать расход воды санитарно- техническим прибором qc

o =1,4 л/с; общий расход воды qo 
зданиями и сооружениями следует определить согласно п.3.2 СНиП 2.01.01-85* 



 

234 
 

Приложение 4 
 

Таблица 1. Нормы плотности теплового потока при расположении 
оборудования и трубопроводов на открытом воздухе и общей  

продолжительности работы в год более 5000 часов 
Условный 

проход 
трубопровода, 

мм 

Средняя температура теплоносителя, °С 
20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м 

15 3 8 16 24 34 45 55 67 80 93 108 123 140 

20 4 9 18 28 38 49 61 74 88 103 119 135 152 

25 4 11 20 30 42 54 66 80 95 111 128 146 165 

40 5 12 24 36 48 62 77 93 110 128 147 167 188 

50 6 14 25 38 52 66 83 100 118 136 156 177 199 

65 7 15 29 44 58 75 92 111 131 152 173 197 220 

80 8 17 32 47 62 80 99 119 139 162 185 209 226 

100 9 19 35 52 69 88 109 130 152 175 200 225 252 

125 10 22 40 57 75 99 121 144 169 194 221 250 279 

150 11 24 44 62 83 109 133 157 183 211 240 270 301 

200 15 30 53 75 99 129 157 185 216 247 280 314 349 

250 17 35 61 86 112 145 174 206 238 273 309 345 384 

300 20 40 68 96 126 160 194 227 262 300 339 378 420 

350 23 45 75 106 138 177 211 248 286 326 368 411 454 

400 24 49 83 125 150 191 228 267 308 351 395 440 487 

450 27 53 88 123 160 204 244 284 327 373 418 466 517 

500 29 58 96 135 171 220 261 305 349 398 446 496 549 

600 34 66 110 152 194 248 294 342 391 444 497 554 611 

700 39 75 122 169 214 273 323 375 429 485 544 604 664 

800 43 83 135 172 237 301 355 411 469 530 594 657 723 

900 48 92 149 205 258 328 386 446 509 574 642 710 779 

1000 53 101 163 223 280 355 418 482 548 618 691 753 837 
Криволинейные 
поверхности 
диаметром 
более 1020 мм 
и плоские 

Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 

5 28 44 57 69 85 97 109 122 134 146 157 169 

 
Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией. 
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Таблица 2.  Нормы плотности теплового потока при расположении 
оборудования и трубопроводов в помещении и общей  

продолжительности работы в год более 5000 часов 
Условный 

проход 
трубопровода, 

мм 

Средняя температура теплоносителя, °С 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м 
15 6 14 22 32 42 53 65 77 91 106 120 136 

20 7 16 26 36 46 58 71 85 100 116 132 149 

25 8 18 28 39 51 63 78 92 108 125 142 160 

40 10 21 33 46 59 74 90 107 125 143 163 184 

50 10 22 35 49 64 79 96 114 133 152 173 194 

65 12 26 40 55 72 90 107 127 148 169 192 216 

80 13 28 43 59 78 95 114 135 158 180 204 229 

100 14 31 48 65 84 104 125 147 170 195 220 247 

125 17 35 53 72 94 116 140 164 190 216 243 273 

150 19 39 58 78 104 128 152 179 206 234 263 294 

200 23 47 70 94 124 151 180 209 241 273 306 342 

250 27 54 80 106 139 169 199 231 266 302 338 376 

300 31 62 90 119 154 186 220 255 293 330 370 411 

350 35 68 99 131 170 205 241 278 318 359 402 446 

400 38 74 108 142 184 221 259 299 342 386 431 477 

450 42 81 116 152 196 235 276 318 364 409 456 506 

500 46 87 125 164 211 253 296 341 388 435 486 538 

600 54 100 143 186 238 285 332 382 434 486 542 598 

700 59 111 159 205 262 313 365 418 474 530 591 651 

800 67 124 176 226 290 344 399 457 518 581 643 708 

900 74 136 193 247 316 374 435 496 562 629 695 764 

1000 82 149 210 286 342 405 467 534 606 676 747 820 
Криволинейные 
поверхности 
диаметром 
более 1020 мм  
и плоские 

Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 

23 40 54 66 83 95 107 119 132 143 155 166 

 
Примечание:  
1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить 
коэффициент 0,85. 
2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией. 
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Таблица 3.  Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции 

трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в 
непроходных каналах и подземной бесканальной прокладке  и общей 

продолжительности работы в год более 5000 часов, Вт/м 
 

Условный 
проход 

трубопровода, 
мм  

Трубопровод 

Подающий Обратный Подающий Обратный Подающий Обратный 

Среднегодовая температура теплоносителя, °С 

65 50 90 50 110 50 

25 14 9 20 9 24 8 

30 15 10 20 10 26 9 

40 16 11 22 11 27 10 

50 17 12 24 12 30 11 

65 20 13 29 13 34 12 

80 21 14 31 14 37 13 

100 24 16 35 15 41 14 

125 26 18 38 16 43 15 

150 27 19 42 17 47 16 

200 33 23 49 19 58 18 

250 38 26 54 21 66 20 

300 43 28 60 24 71 21 

350 46 31 64 26 80 22 

400 50 33 70 28 86 24 

450 54 36 79 31 91 25 

500 58 37 84 32 100 27 

600 67 42 93 35 112 31 

700 76 47 107 37 128 31 

800 85 51 119 38 139 34 

900 90 56 128 43 150 37 

1000 100 60 140 46 163 40 

1200 114 67 158 53 190 44 

1400 130 70 179 58 224 48 
Примечание. 

1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90; 110 °C 
соответствуют температурным графикам 95 - 70 °C; 150 - 70 °C; 180 - 70 °C. 

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией. 
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Таблица 4. Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции 

паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в 
непроходных каналах прокладке  и общей продолжительности  

работы в год более 5000 часов, Вт/м 
 

Условный про-
ход трубопро-

вода, мм 

Паро-
про-
вод 

Кон-
ден-
сато-
про-
вод 

Паро-
про-
вод 

Кон-
ден-
сато-
про-
вод 

Паро-
про-
вод 

Кон-
ден-
сато-
про-
вод 

Паро-
про-
вод 

Кон-
ден-
сато-
про-
вод 

Паро-
про-
вод 

Кон-
ден-
сато-
про-
вод 

Паро-
про-
вод 

Кон-
ден-
сато-
про-
вод 

Паро-
провод 

Конден-
сатор 

Расчетная температура теплоносителя, °C 
115 100 150 100 200 100 250 100 300 100 350 100 

25 25 22 18 30 18 41 18 51 18 64 18 79 18 

30 25 23 18 32 18 43 18 54 18 69 18 83 18 

40 25 25 18 33 18 45 18 58 18 73 18 88 18 

50 25 27 18 36 18 52 18 64 18 79 18 95 18 

65 30 31 21 43 21 58 21 71 21 88 20 103 20 

80 40 35 23 46 23 62 23 81 22 98 22 117 21 

100 40 38 23 49 23 66 23 81 22 98 22 117 22 

125 50 42 24 53 24 72 24 88 23 107 23 126 23 

150 70 45 27 58 27 78 27 94 26 115 26 142 26 

200 80 52 27 68 29 89 29 108 28 131 28 153 28 

250 100 58 31 75 31 99 31 119 31 147 31 172 31 

300 125 64 33 83 33 110 33 133 33 159 33 186 33 

350 150 70 38 90 38 118 38 143 37 171 37 200 37 

400 180 75 42 96 42 127 42 153 41 183 41 213 41 

450 200 81 44 103 44 134 44 162 44 193 43 224 43 

500 250 86 50 110 50 143 50 173 49 207 49 239 48 

600 300 97 55 123 55 159 55 190 54 227 54 261 53 

700 300 105 55 133 55 172 55 203 54 243 53 280 53 

800 300 114 55 143 55 185 55 220 54 - - - - 
 

Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять 
интерполяцией. 
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Приложение 5 
 

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НОРМАТИВНОЙ ПОДПИТКИ 
 
1. Расчет величины нормативной подпитки системы теплоснабжения производится по формуле: 

N подп. = 0,75 · (Vсети + Vсист. ) · 10-2 , м3/ч., 
где 0,75 – расчетный расход воды в  % от фактического объема воды (вместимости) в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним систем теплопотребления; 
       Vсети  – вместимость наружных тепловых сетей, м3; 
       Vсист. – вместимость внутренних систем теплопотребления, м3. 

 
2.    Вместимость систем теплоснабжения 
2.1. Вместимость наружных тепловых сетей, определяется по формуле:  

Vсети = 2 ·Σ L· fтр. ·10-3, м3 

где L   – длина участка теплосети данного диаметра, м; 
                  fтр. – объем воды в одном метре трубы, л (принимается по данным Табл.1). 

 
2.2. Вместимость внутренних систем теплопотребления, определяется по формуле: 

Vсист = Qр· Vуд. + QГВС · 6,  м3, 

где Qр = Qо + Qв – сумма максимальных часовых тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, 
Гкал/ч.; 

      Vуд.  - удельный объем воды в системе на 1 Гкал/ч., принимается по Табл. 2. 
      6 -   удельный объем воды в местных непосредственно присоединенных системах горячего 

водоснабжения, м3 ·ч./Гкал 
 

Таблица 1. Вес воды в одном метре трубопровода  fтр., кг 
 

Наружный 
диаметр 
трубы, 

мм 

Толщина стенки трубы,  мм 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 

32 0,491 0,452 0,416 0,38 0,346 0,314 0,284 0,255 0,227 
38 0,755 0,707 0,661 0,619 0,573 0,531 0,491 0,452 0,416 
45 1,13 1,08 1,02 0,962 0,908 0,855 0,804 0,755 0,707 
57 1,96 1,89 1,81 1,74 1,66 1,59 1,52 1,45 1,39 
76 3,74 3,63 3,53 3,42 3,32 3,22 3,12 3,02 2,92 
89 5,28 5,15 5,03 4,9 4,78 4,66 4,54 4,42 4,3 
108 8,01 7,85 7,7 7,54 7,39 7,24 7,09 6,91 6,79 
133 12,47 12,27 12,08 11,88 11,69 11,5 11,31 11,12 10,94 
159 - - 17,67 17,44 17,2 16,97 16,74 16,51 16,29 
194 - - - 26,59 26,3 26,02 25,73 25,45 25,16 
219 - - - - - 33,65 33,33 33,01 32,69 
273 - - - - - - 53,09 52,69 52,28 
325        - 75,48 
377        - - 
426        - - 
478        - - 
529        - - 
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Таблица 2. Удельные объемы воды в системе теплопотребления 
 

Наименование 
теплопотребляющего 

оборудования 
в системе 

Удельный объем воды Vуд ,  
м3 ч./Гкал 

при температурном 
перепаде в системе, °С   

 Наименование 
теплопотребляющего 

оборудования 
в системе 

Удельный объем воды Vуд., 
м3 ч./Гкал 

при температурном 
перепаде в системе, °С   

 
95

-7
0 

11
0-

70
 

13
0-

70
 

14
0-

70
 

15
0-

70
 

18
0-

70
 

95
-7

0 

11
0-

70
 

13
0-

70
 

14
0-

70
 

15
0-

70
 

18
0-

70
 

Радиаторы чугунные 
высотой  1000 мм 

31,0 28,2 24,2 23,2 21,6 18,2 Радиаторы стальные 
листотрубные и 
конвекторы 

5,6 5,0 4,3 4,1 3,7 3,2 

Радиаторы чугунные 
высотой  500 мм 

19,5 17,6 15,1 14,6 13,3 11,1 Трубы чугунные 
ребристые 

14,2 12,5 10,8 10,4 9,2 8,0 

Радиаторы стальные 
панельные высотой  500 
мм 

11,7 10,6 9,1 8,8 8,0 6,7 Регистры из стальных 
труб 

37,0 32,0 27,0 26,0 24,0 22,0 

Радиаторы стальные 
панельные высотой  350 
мм 

10,0 9,0 7,8 7,5 6,8 5,6 
Калориферные 
отопительно-
вентиляционные 
агрегаты 

8,5 7,5 6,5 6,0 5,5 4,4 

 
Примечание.  Для оценочных расчетов при отсутствии точных данных о типе 

нагревательных приборов допускается принимать удельный объем воды в отопительно-
вентиляционных системах жилых районов равным 30 м3· ч./Гкал, а для промышленных 
предприятий 15 м3 ·ч./Гкал. 
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Приложение 6 

 

СРЕДНИЕ КАЛОРИЙНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА В УСЛОВНОЕ 

 

№ 
п/п Вид топлива 

Средний 
калорийный 

эквивалент для 
перевода 

натурального 
топлива в 
условное 

№ 
п/п Вид топлива 

Средний 
калорийный 

эквивалент для 
перевода 

натурального 
топлива в 
условное 

Угли (без брикетов) Торф топливный  

1 Подмосковный 0,335 10 Торфяные брикеты (при 
условной влажности 16%) 0,60 

2 Кузнецкий 0,867 11 Торфяные брикеты (при 
условной влажности 28%) 0,45 

3 Воркутинский 0,822 12 Дрова, на плотный 1м3  0,266 

4 Свердловский 0,585 13 Древесные обрезки,  
стружка и опилки на 1т 0,36 

5 Экибастузский 0,628 14 Сучья, хвоя, щепа              
на складской м3   0,05 

6 Канско-ачинский 0,516 15 Мазут флотский на 1т 1,43 

7 Карагандинский 0,726 16 Мазут топочный на 1т  1,34 

8 
Фрезерный (при 
условной влажности 
40%) 

0,34 
17 Газ природный (включая 

попутный) на 1 тыс. м3 1,13 
9 Кусковой (при условной 

влажности 33%) 0,41 
 

Приложение 7 
 

ТАБЛИЦА ПРИСТАВОК К ОСНОВНЫМ ЕДИНИЦАМ  
ИЗМЕРЕНИЯ И ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ 

 
Наименова

ние Множитель Обозначение Наименование Множитель Обозначение 

Дека 101 Да Деци  10 -1 д 

Кило 103  
к Санти  10 -2 с 

Мега 106 М Милли  10  -3 м 

Гига 109 Г Микро  10 -6 мк 

 
0,86 Гкал / ч = 1 МВт                                           1 ккал = 4,1868 кДж 
1 ккал / ч = 1, 163 Вт                                            1 мм вод. ст. = 9, 80665 Па 
1 ГДж / ч = 277778 Вт                                          1 кгс / см 2  = 1 атм  
1 кВт . ч = 3,6 МДж                                              1 Вт = 0,86 ккал 
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Приложение 8 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 
 

Таблица 1. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе 
при температурном графике 95-700С 

Расчётная 
температура 
наружного 
воздуха, °С 

Температура наружного воздуха, °С 

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

0 57,1 76,7 95,0         
-1 55,7 74,4 92,1          
-2 54,0 71,8 88,7         
-3 52,4 69,5 85,8         
-4 51,2 67,7 83,3         
-5 50,1 66,1 81,1 95,0        
-6 48,9 64,3 78,8 92,7        
-7 48,0 62,9 76,9 90,6        
-8 47,0 61,5 75,0 88,1        
-9 46,0 59,9 73,0 85,3        
-10 45,3 58,8 71,5 83,5 95,0       
-11 44,4 57,4 69,8 81,4 92,6       
-12 43,7 56,5 68,5 79,8 90,7       
-13 43,0 55,6 67,3 78,3 88,9       
-14 42,4 54,5 65,8 76,5 86,9       
-15 41,9 53,6 64,7 75,2 85,3 95,0      
-16 41,3 52,9 63,2 73,9 83,9 93,3      
-17 40,7 51,8 62,3 72,3 82,0 91,1      
-18 40,1 51,1 61,3 71,1 80,5 89,4      
-19 39,6 50,3 60,3 69,9 79,1 87,8      
-20 39,2 49,6 59,4 68,7 77,7 86,5 95,0     
-21 38,7 49,0 58,5 67,6 76,4 85,0 93,4     
-22 38,3 48,3 57,7 66,6 75,2 83,6 91,8     
-23 37,9 47,7 56,9 65,6 74,1 82,3 90,2     
-24 37,5 47,1 56,1 64,5 73,0 81,0 88,9     
-25 37,1 46,5 55,3 63,8 71,9 79,8 87,5 95,0    
-26 36,8 46,0 54,7 62,9 70,9 78,6 86,2 93,5    
-27 36,4 45,5 54,0 62,1 69,8 77,5 84,9 92,2    
-28 36,1 45,0 53,3 61,3 69,0 76,4 83,7 90,8    
-29 35,8 44,5 52,7 60,5 68,1 75,4 82,6 89,5    
-30 35,6 44,1 52,1 59,8 67,2 74,4 81,4 88,3 95,0   
-31 35,2 43,6 51,5 59,4 66,4 73,4 80,3 87,1 93,7   
-32 35,0 43,2 50,9 58,4 65,6 72,5 79,3 85,9 92,4   
-33 34,6 42,8 50,4 57,8 64,8 71,6 78,3 84,8 91,2   
-34 34,4 42,4 49,9 57,1 64,0 70,8 77,3 83,8 90,0   
-35 34,1 42,0 49,4 56,5 63,3 69,9 76,4 82,7 88,9 95,0  
-36 33,9 41,7 48,9 55,9 62,6 69,1 75,5 81,7 87,8 93,8  
-37 33,6 41,3 48,5 55,3 61,9 68,4 74,6 80,7 86,7 92,7  
-38 33,4 41,0 48,0 54,8 61,3 67,6 73,8 79,8 85,7 91,6  
-39 33,2 40,6 47,6 54,2 60,7 66,9 73,0 78,9 84,8 90,5  
-40 32,9 40,3 47,2 53,7 60,1 66,2 72,2 78,0 83,8 89,4 95,0 
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Таблица 2. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе 
при температурном графике 110 - 70°С 

Расчётная 
температура 
наружного 
воздуха, 0С 

Температура наружного воздуха, 0С 

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

0 63,8 85,9 110,0         
-1 61,9 84,6 106,3         
-2 60,0 81,4 102,1         
-3 58,1 78,8 98,6         
-4 56,7 76,6 95,5         
-5 55,3 74,5 92,8 110,0        
-6 53,9 72,4 90,0 107,1        
-7 52,8 70,8 87, 104,3        
-8 51,6 69,0 85,4 101,9        
-9 50,4 67,2 83,0 98,0        
-10 49,5 65,7 81,1 95,8 110,0       
-11 48,5 64,1 79,0 93,2 107,1       
-12 47,7 63,0 77,4 91,2 104,6       
-13 47,0 62,0 76,0 89,4 102,4       
-14 46,2 60,6 74,2 87,3 100,0       
-15 45,5 59,6 72,8 85,7 98,1 110,0      
-16 44,9 58,6 70,8 84,1 96,2 107,8      
-17 44,1 57,4 70,0 82,2 94,0 105,2      
-18 43,5 56,5 68,8 80,6 92,1 103,2      
-19 42,9 55,6 67,6 79,2 90,4 101,2      
-20 42,3 54,8 66,5 77,8 88,8 99,4 110,0     
-21 41,7 53,9 65,4 76,4 87,2 97,7 108,1     
-22 41,3 53,1 64,6 75,2 85,7 96,2 106,2     
-23 40,8 52,4 63,5 74,0 84,3 94,5 104,2     
-24 40,4 51,7 62,5 73,0 83,0 92,8 102,5     
-25 39,9 51,1 61,6 71,9 81,6 91,4 100,8 110,0    
-26 39,5 50,5 60,8 70,8 80,5 90,0 99,2 108,1    
-27 39,0 49,8 60,0 69,8 79,3 88,5 97,7 106,6    
-28 38,7 49,3 59,1 68,7 78,1 87,1 96,2 105,0    
-29 38,4 48,6 58,5 67,8 77,1 85,8 94,8 103,2    
-30 37,9 48,1 57,7 67,0 76,0 84,7 93,2 101,7 110,0   
-31 37,6 47,5 57,1 66,1 74,9 83,4 92,5 100,3 108,4   
-32 37,3 47,1 56,4 65,3 74,0 82,4 90,8 98,9 106,9   
-33 37,0 46,5 55,7 64,5 73,1 81,5 89,5 97,5 105,4   
-34 36,7 46,1 55,1 63,7 72,0 80,4 88,3 96,1 103,9   
-35 36,3 45,6 54,5 63,0 71,2 79,4 87,1 94,9 102,4 110,0  
-36 36,0 45,2 53,8 62,2 70,4 78,3 86,2 93,7 101,1 108,4  
-37 35,7 44,8 53,3 61,5 69,5 77,3 84,9 92,4 99,9 107,1  
-38 35,5 44,5 52,8 60,9 68,7 76,4 83,9 91,3 98,6 105,8  
-39 35,3 44,1 52,3 60,2 68,1 75,6 83,0 90,1 97,5 104,1  
-40 35,0 43,7 51,8 59,7 67,2 74,7 82,0 89,1 96,2 103,1 110,0 
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Таблица 3. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе 

при температурном графике 130 - 70°С 
Расчётная 

температура 
наружного 
воздуха, 0С 

Температура наружного воздуха, 0С 

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

0 72,6 101,9 130,0         
-1 70,3 98,3 125,3         
-2 67,8 94,3 120,2         
-3 65,7 91,2 115,7         
-4 64,0 88,4 111,7         
-5 62,3 85,7 108,5 130,0        
-6 60,4 83,2 104,9 126,1        
-7 59,2 81,0 102,0 122,8        
-8 57,8 78,9 99,2 120,4        
-9 56,3 76,7 96,2 114,9        
-10 55,2 74,9 94,0 112,3 130,0       
-11 54,0 73,0 91,4 108,6 126,5       
-12 53,1 69,5 89,4 106,4 123,6       
-13 52,1 70,3 87,5 104,1 120,7       
-14 51,2 68,7 85,4 101,6 117,3       
-15 50,3 67,4 84,8 99,6 115,1 130,0      
-16 49,6 66,2 81,1 97,6 112,7 127,2      
-17 48,7 64,8 80,4 95,3 110,0 124,1      
-18 47,9 63,7 78,8 93,4 107,7 121,5      
-19 47,2 62,6 77,3 91,6 105,6 119,0      
-20 46,5 61,6 75,9 89,8 103,5 116,9 130,0     
-21 45,8 60,6 74,6 88,2 101,5 114,7 127,6     
-22 45,3 59,6 73,5 86,8 99,7 112,4 125,1     
-23 44,8 58,8  72,3 85,2 98,0 110,4 122,4     
-24 44,2 57,9 71,1 83,9 96,4 108,4 120,5     
-25 43,5 57,1 70,0 82,6 94,7 106,7 119,4 130,0    
-26 43,1 56,4 69,0 81,2 93,2 104,9 116,4 127,7    
-27 42,6 55,6 68,0 80,0 91,6 103,1 114,4 125,7    
-28 42,1 54,9 67,0 78,8 90,3 101,5 112,7 123,6    
-29 41,8 54,2 66,1 77,6 89,0 100,0 110,9 121,6     
-30 41,4 53,6 65,3 76,6 87,6 98,5 109,1 119,7 130,0   
-31 40,9 52,8 64,4 75,5 86,4 96,9 107,5 117,8 128,0   
-32 40,6 52,3 63,5 74,5 85,2 95,6 105,9 116,0 126,0   
-33 40,1 51,8 62,7 73,6 84,0 94,3 104,3 114,3 124,1   
-34 39,7 51,2 62,1 72,6 82,9 93,1 102,9 112,8 122,3   
-35 39,4 50,5 61,3 71,8 81,8 91,7 101,5 111,1 120,5 130,0  
-36 39,1 50,1 60,5 70,7 80,8 90,5 100,1 109,6 118,9 128,1  
-37 38,6 49,6 60,0 70,0 79,7 89,4 98,8 108,0  117,2 126,4  
-38 38,4 49,1 59,2 69,2 78,8 88,2 97,6 106,7 115,7 124,8  
-39 38,1 48,6 58,7 68,3 77,9 87,2 96,4 105,4 114,3 123,0  
-40 37,7 48,1 58,1 67,6 77,0 86,1 95,2 103,5 112,8 121,3 130,0 
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Таблица 4. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе 

при температурном графике 150-70°С 
Расчётная 

температура 
наружного 
воздуха, 0С 

Температура наружного воздуха, 0С 

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

0 81,3 116,5 150,0         
-1 78,7 111,9 144,1         
-2 75,6 107,3 138,1         
-3 73,2 104,0 132,8         
-4 71,2 100,3 128,3         
-5 69,2 97,2 124,3 150,0        
-6 67,1 94,1 120,0 145,5        
-7 65,6 91,6 116,6 141,2        
-8 63,9 89,0 113,1 139,0        
-9 62,2 86,0 109,9 132,3        
-10 60,8 84,4 107,0 128,9 150,0       
-11 59,6 81,9 104,1 125,1 145,9       
-12 58,4 80,3 101,5 122,2 142,3       
-13 57,3 78,7 99,3 119,2 138,8       
-14 56,1 77,0 96,9 116,2 134,9       
-15 55,2 75,4 94,8 113,6 132,1 150,0      
-16 54,3 74,09 92,4 111,2 129,2 146,6      
-17 53,2 72,4 90,7 108,6 126,1 143,0      
-18 52,5 71,0 88,9 106,3 123,4 139,8      
-19 51,6 69,8 87,2 104,2 120,7 136,8      
-20 50,9 68,5 85,5 101,9 118,3 134,2 150,0     
-21 49,9 67,3 83,8 99,9 115,8 131,6 147,1     
-22 49,3 66,1 82,6 98,3 113,7 128,9 144,2     
-23 48,7 65,1 81,1 96,4 111,7 126,5 141,2     
-24 48,1 64,0 79,6 94,8 109,7 124,1 138,6     
-25 47,2 63,2 78,4 93,3 107,8 122,0 136,1 150,0    
-26 46,7 62,3 77,1 91,7 105,9 120,0 133,7 147,2    
-27 46,1 61,3 76,0 90,3 104,1 117,8 131,3 144,8    
-28 45,6 60,6 74,9 88,8 102,4 115,8 129,2 142,3    
-29 45,3 59,7 73,8 87,3 100,9 114,1 127,0 139,9    
-30 44,7 59,1 72,8 86,2 99,3 112,2 125,0 137,6 150,0   
-31 44,2 58,1 71,7 84,8 97,9 110,4 123,0 135,2 147,6   
-32 43,8 57,5 70,7 83,7 96,4 108,8 121,1 133,2 145,2   
-33 43,2 56,9 69,8 82,7 94,9 107,2 119,2 131,2 142,9   
-34 42,8 56,3 69,0 81,5 93,7 105,8 117,6 129,3 140,8   
-35 42,5 55,4 68,1 80,5 92,3 104,2 115,8 127,4 138,6 150,0  
-36 42,0 54,9 67,2 79,2 91,2 102,8 114,2 125,5 136,6 147,7  
-37 41,5 54,3 66,5 78,4 89,8 101,4 112,7 123,6 134,7 145,7  
-38 41,3 53,8 65,6 77,5 88,8 99,9 111,2 122,0 132,8 143,7  
-39 40,9 53,1 65,0 76,4 87,8 98,8 109,7 120,5 131,2 141,5  
-40 40,5 52,6 64,4 75,5 86,7 97,5 108,3 118,9 129,4 139,7 150,0 
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Таблица 5. Температура сетевой воды в обратном трубопроводе 

при t = 70°С 
Расчётная 

температура 
наружного 
воздуха, 0С 

Температура наружного воздуха, 0С 

+10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

0 46,0 58,7 70,0         
-1 45,2 57,3 68,4         
-2 44,0 55,6 66,2         
-3 42,9 54,0 64,4         
-4 42,1 52,9 62,9         
-5 41,4 52,0 61,5 70,0        
-6 40,6 50,8 60,1 68,7        
-7 40,0 49,9 58,9 67,6        
-8 39,3 49,0 57,7 65,0        
-9 38,6 47,9 56,3 64,0        
-10 38,2 47,2 55,4 62,9 70,0       
-11 37,5 46,2 54,2 61,6 68,4       
-12 37,0 45,7 53,5 60,6 67,3       
-13 36,5 45,1 52,8 59,8 66,3       
-14 36,2 44,3 51,7 58,5 65,1       
-15 35,8 43,8 51,0 57,8  64,2 70,0      
-16 35,4 43,3 50,4 57,9 63,3 69,0      
-17 34,9 42,6 49,4 55,9 62,0 67,5      
-18 34,6 42,0 48,8 55,1 61,0 66,5      
-19 34,2 41,5 48,1 54,3 60,1 65,5      
-20 34,0 41,0 47,6 53,6 59,3 64,8 70,0     
-21 33,6 40,7 47,0 52,9 58,5 63,8 69,0     
-22 33,3 40,2 46,4 52,2 57,7 63,0 68,0     
-23 33,0 39,8 45,9 51,6 57,0 62,2 67,0     
-24 32,7 39,4 45,4 51,0 56,3 61,4 66,3     
-25 32,5 38,9 44,8 50,4 55,6 60,6 65,4 70,0    
-26 32,3 38,6 44,5 49,8 55,0 59,8 64,6 69,1    
-27 32,0 38,3 44,0 49,3 54,2 59,2 63,8 68,3    
-28 31,8 37,9 43,5 48,8 53,8 58,5 63,0 67,4    
-29 31,5 37,6 43,1 48,3 53,2 57,8 62,4 66,6    
-30 31,3 37,3 42,7 47,8 52,6 57,2 61,6 65,9 70,0   
-31 31,1 37,0 42,3 47,4 52,1 56,6 60,9 65,2 69,2   
-32 31,0 36,7 41,9 46,9 51,6 56,0 60,3 64,4 68,4   
-33 30,7 36,4 41,6 46,5 51,1 55,4 59,7 63,7 67,7   
-34 30,6 36,1 41,2 46,0 50,5 54,9 59,0 63,1 66,9   
-35 30,3 35,9 40,9 45,6 50,1 54,3 58,5 62,4 66,3 70,0  
-36 30,2 35,7 40,6 45,3 49,6 53,8 57,9 61,8 65,6 69,3  
-37 30,0 35,4 40,3 44,8 49,2 53,4 57,3 61,2 64,9 68,6  
-38 29,8 35,2 40,0 44,5 48,8 52,3 56,8 60,6 64,3 67,9  
-39 29,7 34,9 39,7 44,1 48,4 52,4 56,3 60,0 63,7 67,3  
-40 29,5 34,7 39,4 43,8 48,0 52,0 55,8 59,5 63,1 66,6 70,0 
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Приложение 9 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ 

Тип  
котлоагрегатов 

Ориентировочные нормы расхода условного топлива для котло-            
агрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал, при работе на: 

газе жидком топливе каменном угле буром угле 
ГМ50-1, ГМ50-14, ГМ50-14/250 156,6 157,7   

Ю-35-40, ТП35-У,    162,0 163,0 
ТП35  155,0   

Б35-40, ТС-35У    168,7 
ЛМЗ (30т/ч) 151,0    

ТП40 153,5 154,8   
Б25-15ГМ, Б25-14ГМ, Б25-24ГМ 154,8 157,5   

СУ-20-39, ТС20М, ТС20У, ТП20У   166,4 170,0 
ТП20 154,7    
ТС20 155,0 155,4   

ДКВР20-13 157,1 160,4 174,6 189,0 
ДКВР10-13 157,6 160,1 174,6 189,0 
ДКВР6,5-13 158,1 160,1 174,6 189,0 
ДКВР4-13 158,7 160,1 174,8 189,0 
ДКВР2-13 160,3 160,4 175,4 189,2 
ДКВ10-13 161,0 167,2 187,9  
ДКВ6,5-13 162,0 167,2 189,2  
ДКВ4-13 162,6 167,4 189,8  
ДКВ2-8 163,0 167,7 190,0  

КЕ25-14, ДЕ25-14 155,9 158,8 166,2 167,5 
ДЕ16-14 157,5 162,6   

КЕ10-14, ДЕ10-14 156,9 161,0 178,3 179,6 
КЕ6,5-14, ДЕ6,5-14 158,9 163,0 178,3 179,6 

КЕ4-14, ДЕ4-14 160,1 163,9 178,3 179,6 
КЕ2,5-14   178,3 179,6 

Шухова, т/ч     
12 -- / 164,8    
7,5 -- / 165,2    
5,5 -- / 166,0    
4,7 -- / 167,4    
2 -- / 174,2    

ШБА-7 164,3 / 167,4 168,0 / 172,5 171,9 / -- 185,1 / -- 
ШБА-5 164,5 / 168,6 168,0 / 174,3 173,6 / 186,9 185,1 / 192,0 
ШБА-3 164,5 / 169,5 168,0 / 176,0 175,5 / 190,2 187,2 / 196,0 
КРI,II-4 -- / 169,4    

Бабкок-Вилькокс (25:7,5:4,5 т/ч) 167,0 170,0   
ВВД5-13 157,1 / 169,3 160,5 / 170,0   

Ланкаширский 165,0 173,1 210,0 230,3 
Корнваллийский 165,0 173,1 204,0 230,0 

Е1/9, Е0,8/9, Е0,4/9 166,0 174,1 199,4 204,0 
ТМ31/8 170,6  260,0  

ММ30,8/8 170,8  261,0  
ВГД28/8 170,4  -- / 250,5  

МЗК 175,7 180,1   
ПТВМ-100, КВГМ-100 157,6 159,1   
ПТВМ-50, КГВМ-50  160,5 163,9   
ПТВМ-30, КГВМ-30, 
КВТС-30, КВТСВ-30  156,8 162,7 177,3 174,3 

КГВМ-20, КВТС-20, КВТСВ-20  158,4 164,9 177,0 172,8 
КВТМ-10, КВТС-10, КВТСВ-10 158,4 164,9 177,0 172,8 

КВГМ-6,5, КВТС-6,5, 
КВТС-4, КВГМ-4 157,3 164,8 174,2 175,0 

ТВГ 168,0 174,2   
Секционные чугунные и стальные 

(НР-18, НИИСТУ-5 и др.) 173,1 178,5 213,2 238,0 
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Примечание. 1. В знаменателе приведены нормы для котлов без хвостовых поверхностей отдела. 
2. При наличии резервного топлива в котельной удельные нормы расхода топлива в котельной определяют 
дифференцированно в зависимости от продолжительности работы на резервном топливе.  

 
Приложение 10 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ КОТЛОВ И КОТЛОАГРЕГАТОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОТЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ 

Таблица 1 

Тип котла или 
котлоагрегата 

Поверхность 
нагрева 

F, m2 

Тепловая мощность (теплопроизводительность) 
котла,  

Гкал/ч  при работе: 
на каменных углях на 

природном 
газе 

на 
жидком 
топливе 

грохоченный 
уголь 

рядовой 
уголь 

«Универсал-
5М» 

15,2 102 - 182 167 
19,7 132 - 236 216 
24,2 163 - 290 266 
28,6 193 - 343 314 
33,1 223 - 397 364 
37,6 253 - 451 413 
42,1 283 - 504 463 

«Универсал-
6» 

19,8 168 143 237 218 
24,2 206  174 290 266 
28,6 243 206 343 315 
33,0 281 238 396 363 
37,4 318 269 448 411 
41,3 355 301 501 460 
46,2 393 33 554 508 

«Универсал-
6М» 

24,2 170 145 290 266 
33,0 233 199 396 363 
41,8 295 252 501 459 

«Энергия-
3М» 

36,8 298 254 368 368 
55,2 447 380 552 552 
73,6 596 508 736 736 

«Тула-3» 
28,1 271 236 385 327 
40,6 406 341 550 482 
53,0 530 445 719 630 

«Минск-1» 
20,8 229 193 279 279 
30,4 334 283 399 399 
40,0 440 373 540 540 

«Кировец» 
30,4 240 - - - 
40,0 448 - - - 
49,5 498 - - - 

«Факел-Г» 36 - - 860 - 
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Таблица 2 

КПД 
котельного 
агрегата, 

% 

Удельный расход 
топлива,  

кг у.т. на 1т 
нормального пара 

КПД 
котельного 
агрегата, % 

Удельный 
расход 

топлива,  
кг у.т. на 1т 

нормального 
пара 

КПД 
котельного 
агрегата, % 

Удельный 
расход топлива,  

кг у.т. на 1т 
нормального 

пара 

50 182,8 66 138,48 82 111,46 
51 179,21 67 136,41 83 110,12 
52 175,76 68 134,41 84 108,80 
53 172,45 69 132,46 85 107,52 
54 169,25 70 130,57 86 106,27 
55 166,18 71 128,73 87 105,05 
56 163,21 72 126,94 88 103,76 
57 160,35 73 125,20 89 102,69 
58 157,58 74 123,51 90 101,55 
59 154,91 75 121,86 91 100,43 
60 152,33 76 120,26 92 99,34 
61 149,83 77 118,70 93 98,27 
62 147,41 78 117,17 94 97,23 
63 145,07 79 115,69 95 96,21 
64 142,81 80 114,25 96 95,05 
65 140,61 81 112,83 97  94,07 

 
 

Таблица 3 

Площадь поверхности 
нагрева (м2) 

Ориентировочный удельный расход условного топлива на 1 
растопку котла (кг у.т.) 

при длительности остановки (ч.): 
2 6 12 18 24 48 более 48 

до 50 10 25 50 75 100 200 300 
51 - 100 17 50 100 150 200 400 600 
101 - 200 34 100 200 300 400 800 1200 
201 – 300 52 150 300 450 600 1200 1800 
301 – 400 68 200 400 600 800 1600 2400 
401 - 500 85 250 500 750 1000 2000 3000 

 
Примечания: 
1. Для котлов с площадью поверхности нагрева более 500 м2  на растопку после 
суточного останова расход топлива равен двухчасовому расходу топлива при его полной 
нагрузке. 
2. Норму расхода дров на растопку котельной принимают 1 м3 на сезон. 
3. Число растопок определяется графиком работ по ремонтам и обслуживанию котлов, 
технологическим процессом и производственным планом работы котельной. 
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Приложение 11 
ЭЛЕКТРОДНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ 

Таблица 1 

Марка котла 
Н

ом
ин

ал
ьн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
(к

вт
) 

Т
еп

ло
пр

ои
зв

о
ди

те
ль

но
ст

ь 
(Г

ка
л/

ч)
 Расчётное 

удельное  
сопротивле
ние воды 

(тыс. 
Ом/см) Т

ем
пе

ра
ту

ра
 

во
ды

 н
а 

вы
хо

де
 и

з 
ко

тл
а 

(С
0 ) 

Избыточное 
рабочее давление в 

котле 
Мпа (кгс/см2) 

Габариты 
(мм) 

м
ас

са
 (к

г)
 

макси-
мальное 

Мини-
мальное 

Диа-
метр 

наибольшая 
высо

та 
шири

на 
Котлы на напряжение  0,4 кВ 

КЭВ-9/0,4 9 0,0076  2,0-12,0 95 0,07(0,7) - 260 650 295 8,5 
КЭВ-25/0,4 25 0,02 1,0-17,0 95 0,06(6) 0,1(1) 315 850 355 69 
КЭВ-40/0,4 40 0,034 1,0-17,0 95 0,6(6) 0,1(1) 315 850 355 88 
КЭВ-63/0,4 63 0,054 1,0-17,0 95 0,6(6) 0,1(1) 370 255 410 124 
КЭВ-100/0,4 100 0,086 1,0-17,0 95 0,6(6) 0,1(1) 460 850 500 170 
КЭВ-160/0,4 160 0,140 1,0-17,0 95 0,6(6) 0,1(1) 460 950 500 380 
КЭВ-250/0,4 250 0,215 1,0-17,0 95 0,6(6) 0,1(1) 675 2000 890 725 
КЭВ-400/0,4 400 0,344 1,0-10,0 95 1,0(1) 0,1(1) 672 2500 840 1540 
КЭВ-1000/0,4 1000 0,860 1,0-8,0 130 1,0(1) 0,4(4) 931 3500 1330 1540 

Котлы на напряжение   6 кВ 
КЭВ-1000/6 1000 0,86 3,0-17,0 95 1,0(10) 0,5(5) 400 1330 1550 765 

КЭВ-1600/6 1600 1,4 1,5-14,0 95 1,0(10) 0,5(5) 400 1330 1550 900 
1,5-17,0 130 1,0(10) 0,7(7) 400 1330 1550 720 

КЭВ-2500/6 2500 2,2 10,-15,0 95 1,0(10) 0,5(5) 400 1330 1550 820 
8,0-17,0 130 1,0(10) 0,7(7) 400 1330 1550 820 

КЭВ-4000/6 4000 3,5 1,0-15,0 95 1,0(10) 0,5(5) 400 1330 1550 975 
4,0-17,0 130 1,0(10) 0,7(7) 400 1330 1550 975 

КЭВ-6000/6 6000 5,2 1,5-13,0 95 1,0(10) 0,5(5) 520 1880 768 1080 
4,0-15,0 130 1,0(10) 0,7(7) 520 1880 768 1080 

КЭВ-10000/6 1000 8,6 2,0-6,0 95 1,0(10) 0,5(5) 530 1700 470 975 
3,0-8,0 130 1,0(10) 0,7(7) 533 1700 470 1080 

 
Таблица 2 
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Основные размеры (мм) 

м
ас

са
 (к

г)
 

по
лн

ая
 в

ы
со

та
 

на
иб

ол
ьш

ая
 

ш
ир

ин
а 

Диаметры 

вн
еш

не
го

 
ко

рп
ус

а 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

ци
ли

нд
ра

 

по
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, 
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во
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щ
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о 
па

р 

ЭКП-160/04 160 200 007(07); 
0,6(6) 

1860 900 426 273 219 50 350 
ЭКП-300/04 300 400 1650 980 529 325 219 50 400 

 
Примечания:  
1.Все электродные водогрейные котлы расчитаны на начальную температуру воды на входе 700 С. Котлы 
электродные водогрейные на напряжение 0,4 кВ имеют предел регулирования мощности от 100 до 25%, котлы 
на напряжение 6 кВ допускают регулирование от 100 до 50% номинальной мощности. Котлы снабжены 
автоматикой, отключающей котлы при превышении температуры сверх допустимой с помощью контактного 
термометра и при превышении силы тока в электрической схеме. Котлы на напряжение 6 кВ (на 1000, 1600, 
2500 и 4000 кВт) состоят из трёх корпусов, котлы на 6000 и 1000 кВт имеют один корпус. 
2. Принцип действия паровых котлов основан на испарении электричеством воды, которая 
служит жидкостным сопротивлением. Котлы состоят из двух эксцентричных цилиндров. Во 
внутренний цилиндр сверху введены пластинчатые электроды. Внешний цилиндр через 
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подводящий воду патрубок с регулирующим подачу клапаном прямого действия и трубу 
соединен с внутренним цилиндром. На соединяющей паровые пространства трубе 
установлен клапан-регулятор прямого действия. В днище внешнего цилиндра вварен 
патрубок для продувки и опорожнения котла. Пар отводят через патрубок, приваренный к 
внутреннему цилиндру. Предохранительный клапан установлен на патрубке для питания 
котла водой. Указатель уровня соединяет паровое пространство внутреннего цилиндра и 
водяное пространство внешнего цилиндра. При прекращении потребления пара электроды 
поднимаются над водой, сохраняя котел в горячем резерве. Для повышения надежности 
теплоснабжения следует ставить не менее двух котлов. 
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