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ПОСОБИЕ 
ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО 
И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
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Утверждено приказом НИИСФ Госстроя 
СССР от 20 ноября 1984г. № 93-й

Москва Стройиздат 1985

Рекомендовано к изданию решением секции строительной светотехники Научно-
технического совета НИИСФ Госстроя СССР.

Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного 
освещения (к СНиП II-4-79)/НИИСФ.-М.: Стройиздат, 1985.

Содержит основные методические положения по выбору (определению) нормируемых 
значений показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения, методы их 
расчета при проектировании производственных, общественных и жилых зданий, а также 
установок наружного освещения.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а также 
работников службы эксплуатации осветительных установок.

 

Разработано НИИСФ Госстроя СССР (кандидаты техн. наук М.И. Краснов - разд. 2, 6, 9, 
Н.Н. Kupeee - разд. 1-4, Г.А. Тищенко - разд. 5, 6, 7, 9, М.Н. Mapycoea - разд. 9, Н.М. Беляева -
разд. 5, В.А. Земцов - разд. 2, 4; инженеры В.М. Сорокин - разд. 2, Л.А. Обросова - разд. 3, Т.А. 
Кузина, А.Н. Паршин - разд. 4, Н.И. Котлярова - разд. 6, И.А. Шмаров - разд. 7, Л.Н. Фадеев -
разд. 5, В.М. Карачёв - разд. 10) совместно с ВНИСИ Минэлектротехпрома (кандидаты техн. 
наук Ц.И. Кроль, Е.И. Мясоедова - разд. 5, М.А. Фаермарк - разд. 5, 7); ЦНИИПромзданий 
Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Ю.П. Александров, Т.И. Смирнова - разд. 2, 3); 
ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя (канд. техн. наук Г.В. Каменская, 
инженеры В.П. Зобов, Л.А. Подгорных, Л.И. Петрова - разд. 10); АКХ им. К.Д. Памфилова 
МКХ РСФСР (канд. техн. наук О.Г. Корягин, инж. Г.А. Добрякова - разд. 10); ВЦНИИОТ 
ВЦСПС (канд. техн. наук Е.А. Никитина - разд. 8); Харьковским филиалом 
Гипронииавиапрома (инж. А.В. Шаповал - прил. 1) под общей редакцией заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР, д-ра техн. наук, проф. В.А. Дроздова.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОУ - осветительная установка;
МО - местное освещение;
УНО - установки наружного освещения;
УРП - условная рабочая поверхность;
ГЛВД - газоразрядные лампы высокого давления;
ДРЛ - ртутные лампы высокого давления;
МГЛ - металлогалоидные лампы;
НЛВД - натриевые лампы высокого давления;
ЛЛ - люминесцентные лампы;
ЛН - лампы накаливания;
КСС - кривые силы света.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПОСОБИИ
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А            - площадь, м2;
Ап           - площадь пола помещения, м2;

Aо           - площадь светового проема окна, м2;

Ас.о         - суммарная площадь световых проемов окон, м2;

Аф          - площадь светового проема фонаря, м2;

Ас.ф        - суммарная площадь световых проемов фонарей, м2;
а            - длина, м;
ап           - длина помещения, м;
аф          - длина светового проема, м;
b            - ширина, м;
bп           - ширина помещения, м;
bо           - ширина окна, м;
bc.о         - суммарная ширина окон, м;
by           - ширина проезжей части улицы, м;
h            - высота, м;
ho           - высота окна, м;
hп           - высота помещения, м;
hp           - расчетная высота от условной рабочей поверхности до выходного отверстия 

светильника (фонаря), м;
hсв          - высота установки светильников над поверхностью дороги, улицы, м;
d            - глубина, м;
dп           - глубина помещения, м;
dф          - шаг установки фонарей, м;
Е            - освещенность, лк;
Ев           - освещенность в вертикальной плоскости, лк;
Ег           - освещенность в горизонтальной плоскости, лк;
Ер.п              - освещенность рабочей поверхности, лк;
Ек           - уровень нормируемой освещенности при системе комбинированного освещения, 

лк;
Емакс      - максимальное значение освещенности, лк;
Емин       - минимальное значение освещенности, лк;
Ем.о             - освещенность, создаваемая светильниками местного освещения, лк;
Ен          - нормируемые значения освещенности, лк;
Eо          - освещенность от общего освещения, лк;
е            - коэффициент естественной освещенности (КЕО), %;
ен           - нормируемое значение коэффициента естественной освещенности, %;
ен.с               - нормируемое значение коэффициента естественной освещенности при 

совмещенном освещении, %;
еср          - среднее значение коэффициента естественной освещенности, %;
I             - сила света;
iп            - индекс помещения;
iф           - индекс светового проема фонаря;
К1          - коэффициент, зависящий от типа заполнения светопроема;
K2          - поправочный коэффициент, зависящий от размеров помещения;
Кс          - коэффициент светопередачи;
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Кз           - коэффициент запаса;
Кп          - коэффициент пульсации освещенности;
Кп.и              - коэффициент пульсации светового потока источника света;

L            - яркость, кд/м2;
Lн           - нормируемое значение яркости, кд/м2;
l             - расстояние, м;
lсв           - расстояние между светильниками, м;
lx            - расстояние между светильниками в ряду, м;
ly            - расстояние между рядами светильников, м;
т           - коэффициент светового климата;
Nсв         - количество светильников;
NФ          - количество фонарей;
Р            - показатель ослепленности;
С            - коэффициент солнечности климата;
Ф           - световой поток, лм;
Фл          - световой поток источника света;
Uо·у             - коэффициент использования светового потока осветительной установки;
uсв          - коэффициент использования светового потока светильника;
uи.с         - коэффициент использования светового потока источника света;
uE           - коэффициент использования светового потока источника света по освещенности 

(дорожного покрытия);
иL           - коэффициент использования светового потока источника света по яркости 

(дорожного покрытия);
            - коэффициент отражения;
cp         - средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхностей 

помещения;
0           - общий коэффициент светопропускания;

            - коэффициент яркости;
r(, )   - коэффициент яркости дорожных покрытий;
Цт          - стоимость единицы тепловой энергии, руб/ГДж;

Цэ                 - стоимость единицы электрической энергии, руб/(кВт·ч);

Е          - коэффициент оценки неравномерности распределения освещенности по рабочей 
поверхности;

L          - коэффициент оценки неравномерности распределения яркости по рабочей 
поверхности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ

1.1. При проектировании освещения объектов различного назначения, мест производства 
работ вне зданий, улиц, дорог и площадей населенных пунктов и городов следует 
руководствоваться нормативными требованиями к освещению СНиП II-4-79 «Естественное и 
искусственное освещение», Правилами устройства электроустановок, Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструкциями и отраслевыми 
нормами по проектированию освещения, утвержденными в установленном порядке, а также 
рекомендациями настоящего Пособия.

При разработке проектов освещения следует предпочитать варианты, которые позволяют 
обеспечивать нормативные требования с наименьшими энергетическими и материальными 
затратами.
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1.2. Спроектированная осветительная установка (ОУ) здания должна обеспечивать:
нормированные значения КЕО и освещенности на рабочих местах и в проходах между 

оборудованием при рабочем и аварийном режимах;
регламентируемые значения качественных показателей ОУ - показателей ослепленности Р 

и дискомфорта М, коэффициента пульсации освещенности - Кп, а также требования к 

равномерности распределения КЕО и освещенности в рабочих зонах помещения;
нормированное значение коэффициента запаса.
1.3. В проектах освещения должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие 

возможность рационального монтажа и эксплуатации ОУ, а именно:
по согласованию с заказчиком учтены в смете передвижные средства доступа к световым 

проемам и светильникам или выданы задания на их изготовление силами заказчика;
выданы задания строителям (в случае необходимости) на устройство рациональных 

средств для обслуживания световых проемов и светильников;
выданы задания строителям на устройство мастерских для ремонта и чистки светильников;
сделан расчет потребного эксплуатационного персонала - ИТР и электромонтеров;
для экономии электроэнергии разработаны схемы управления освещением, 

обеспечивающие возможность полного или частичного включения ОУ, а также максимальное 
время использования естественного света и выключения ОУ во время обеденного перерыва;

разработаны меры по ограничению перенапряжений в ОУ;
выданы задания строителям на различные проемы, закладные устройства и детали для 

прокладки осветительных сетей, крепления электрооборудования и светильников, а также на 
конструктивные чертежи для установки светильников и другого оборудования.

1.4. При разработке проектов внутреннего и наружного освещения рекомендуется 
производить повариантные расчеты проектных решений для выбора наиболее эффективного и 
экономичного варианта, удовлетворяющего требованиям нормативных документов, 
указанных в п. 1.1.

2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ КЕО

2.1. Согласно СНиП II-4-79 территория страны зонирована на пять поясов светового 
климата СССР; перечень административных районов, входящих в пояса светового климата, 
приведен в табл. 1.

Таблица 1

Таблица 2

Пояс 
светового 
климата

Административные районы

I Мурманская обл. Карельской АССР, Архангельская обл. (севернее 64° с. ш.), Ненецкий авт. округ 
(севернее 66° с. ш.), Ямало-Ненецкий авт. округ (севернее 68° с. ш.), Таймырский авт. округ 
(севернее 73° с. ш.), Чукотский авт. округ (севернее 67° с. ш.)

II Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Псковская, Новгородская, Калининская, 
Ленинградская, Костромская, Вологодская, Архангельская области (южнее 64° с. ш.)

III Белорусская ССР, Смоленская, Брянская, Калужская, Московская, Орловская, Тульская, Курская, 
Липецкая, Воронежская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Горьковская области, Мордовская, 
Чувашская, Татарская, Марийская, Башкирская, Удмуртская АССР, Пензенская, Тамбовская, 
Кировская; Ульяновская, Куйбышевская, Саратовская, Пермская, Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская, Тюменская, Курганская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Томская 
обл., Красноярский край (южнее 63° с. ш,), Иркутская обл., Якутская АССР (южнее 63° с. ш.). 
Хабаровский край (севернее 55° с. ш.), Камчатская обл.

IV Украинская ССР, Молдавская ССР, Белгородская обл., Ростовская, Волгоградская области, 
Калмыцкая АССР, Астраханская область, Казахская ССР, Алтайский край, Тувинская АССР, 
Бурятская АССГ, Читинская, Амурская области, Хабаровский край (южнее 55° с. ш.). Приморский 
край, Сахалинская обл.

V Крымская обл., Краснодарский, Ставропольский края и все южнее на Кавказе; Туркменская ССР, 
Узбекская ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР

КЕО, %, при разряде зрительной работы
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Таблица 3

Таблица 4

Пояс светового климата I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб VIIIв
I 12 8,4 6,0 4,8 3,6 2,4 3,6 1,2 0,8 0,6
II 11 7,7 5,5 4,4 3,3 2,2 3,3 1,1 0,8 0,6
III 10 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 0,7 0,5
IV                    

а) севернее 50° с. ш. 8,1 5,7 4,1 3,2 2,5 1,6 2,5 0,8 0,6 0,4
б) 50° с. ш. и южнее 7,7 5,4 3,9 3,1 2,3 1,5 2,3 0,8 0,5 0,4

V                    
а) севернее 40° с. ш. 6,4 4,5 3,2 2,6 1,9 1,3 1,9 0,64 0,5 0,3
б) 40° с. ш. и южнее 6,0 4,2 3,0 2,4 1,8 1,2 1,8 0,6 0,4 0,3

Пояс светового климата
КЕО, %, при разряде зрительной работы

I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб VIIIв
I 12,0 8,4 6,0 4,8 3,6 2,4 3,6 1,2 0,8 0,6
II 11,0 7,7 5,5 4,4 3,3 2,2 3,3 1,1 0,8 0,6
III 10,0 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 0,7 0,5
IV                    

а) севернее 50° с. ш. 8,1 5,7 4,0 3,2 2,4 1,6 2,4 0,8 0,6 0,4
б) 50° с. ш. и южнее 7,6 5,3 3,8 3,0 2,3 1,5 2,3 0,8 0,5 0,4

V                    
а) севернее 40° с. ш. 6,0 4,2 3,0 2,4 1,8 1,2 1,8 0,6 0,4 0,3
б) 40° с. ш. и южнее 5,2 3,6 2,6 2,1 1,6 1,0 1,6 0,5 0,4 0,3

Пояс светового климата

Ориентация 
световых 

проемов по 
сторонам 

горизонта, 
град

КЕО, %, при разряде зрительной работы

I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб VIIIв

I                      
а) в зоне с устойчивым снежным 
покровом

136-225 3,0 2,2 1,7 1,3 0,9 0,4 0,9 0,2 0,2 0,1
226-315 3,2 2,3 1,8 1,4 0,9 0,5 0,9 0,2 0,2 0,1

  и 46-135
316-45

3,4 2,4 1,9 1,4 1,0 0,5 1,0 0,2 0,2 0,1

б) на остальной территории пояса 136-225 3,8 2,7 2,2 1,6 1,1 0,5 1,1 0,3 0,2 0,1
226-315 4,0 2,8 2,3 1,7 1,1 0,6 1,7 0,3 0,2 0,1

  и 47-135
316-45

4,2 3,0 2,4 1,8 1,2 0,6 1,2 0,4 0,2 0,1

II                      
а) в зоне с устойчивым снежным 
покровом

136-225 2,6 1,9 1,5 1,1 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1
226-315 2,8 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1

  и 46-135
316-45

3,1 2,2 1,8 1,3 0,9 0,4 0,9 0,2 0,2 0,1

б) на остальной территории пояса 136-225 3,3 2,4 1,9 1,4 0,9 0,5 0,9 0,3 0,2 0,1
226-315 3,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1 0,3 0,2 0,1

  и 46-135
316-45

3,8 2,8 2,2 1,6 1,1 0,6 1,1 0,3 0,2 0,1

III                      
а) в зоне с устойчивым снежным 
покровом

136-225 2,8 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1
226-315 2,8 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1

  и 46-135
316-45

2,8 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1

б) на остальной территории пояса 136-225 3,5 2,5 2 1,5 1 0,5 1 0,3 0,2 0,1
226-315 3,5 2,5 2 1,5 1 0,5 1 0,3 0,2 0,1

  и 46-135
316-45

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

IV                      
а) севернее 50° с. ш. 136-225 2,4 1,7 1,4 1,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,1 0,1

226-315 2,5 1,8 1,4 1,1 0,7 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1
и 46-135
316-45

3,2 2,2 1,8 1,4 0,9 0,4 0,9 0,3 0,2 0,1

б) 50° с. ш. и южнее 136-225 2,2 1,6 1,3 0,9 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1
226-315 2,4 1,7 1,4 1,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,1 0,1
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Таблица 5

  и 46-135
316-45

3,0 2,2 1,7 1,3 0,9 0,4 0,9 0,3 0,2 0,1

V                      
а) севернее 40° с. ш. 136-225 1,8 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1
  225-315 2,0 1,4 1,1 0,8 0,6 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1
  и 46-135

316-45
2,5 1,8 1,4 1,1 0,7 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1

б) 40° с. ш. и южнее 136-225 1,7 1,2 1,0 0,7 0,5 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1
  226-315 1,8 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1
  и 46-135

136-45
2,4 1,7 1,4 1,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,1 0,1

Пояс светового 
климата

Ориентация 
световых 

проемов по 
сторонам 

горизонта, 
град



2.2. Нормированные значения КЕО, при естественном освещении в производственных 
зданиях, расположенных в разных поясах светового климата СССР, принимаются при 
верхнем освещении с прямоугольными светоаэрационными фонарями по табл. 2, с зенитными 
фонарями - по табл. 3, при боковом освещении - по табл. 4 и в некоторых помещениях жилых 
и общественных зданий - по табл. 5. Нормированные значения КЕО в остальных помещениях 
общественных и жилых зданий, а также в производственных зданиях с фонарями шед следует 
принимать в соответствии с СНиП II-4-79.

2.3. Нормированные значения КЕО увязываются с нормируемыми значениями 
освещенности ЕН от искусственного освещения при различных зрительных работах через 

критические наружные освещенности по формуле

ЕН=0,01eЕкр,                                                         (1)

где е - коэффициент естественной освещенности; Екр - критическая наружная 

освещенность.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

2.4. Проектирование естественного освещения зданий должно базироваться на детальном 
изучении технологических или иных трудовых процессов, выполняемых в помещениях, а 
также на светоклиматических особенностях места строительства зданий. При этом должны 
быть определены следующие характеристики:

характеристика зрительной работы, наименьший размер объекта различения, разряд 
зрительной работы, контраст объекта различения с фоном, характеристика фона;

местонахождение здания на карте светового климата;
нормированное значение КЕО еН с учетом характера зрительной работы и 

светоклиматических особенностей места расположения зданий;
требуемая равномерность естественного освещения;
габаритные размеры и расположение оборудования, возможное затенение им рабочих 

поверхностей;
желательное направление падения светового потока на рабочую поверхность;
продолжительность использования естественного освещения в течение суток для разных 

месяцев года с учетом назначения помещения, режима работы и светового климата 
местности;

необходимость защиты помещения от слепящего действия прямого солнечного света;
дополнительные требования к освещению, вытекающие из специфики технологического 

процесса и архитектурных требований к интерьеру (требования к спектральному составу 
искусственного света, постоянство освещенности во времени, насыщенность помещения 
светом, распределение яркости в поле зрения, соотношение освещенности на вертикальной и 
горизонтальной поверхностях).

2.5. Проектирование естественного освещения зданий целесообразно осуществлять в 
следующей последовательности:

1-й этап - определение требований к естественному освещению помещений; определение 
нормированного значения КЕО по разряду преобладающих в помещении зрительных работ;

выбор систем освещения;
выбор типов светового проема и светопропускающего материала;
выбор средств для ограничения слепящего действия прямого солнечного света;
учет ориентации зданий и световых проемов по сторонам горизонта;

ш.
  225-315 0,6 0,8 0,3 0,8 0,6 1,1
  и 46-135

316-45
0,7 1,1 0,4 1,1 0,7 1,4

б) 40° с. ш. и 
южнее

136-225 0,5 0,7 0,2 0,7 0,5 1,0

  226-315 0,5 0,8 0,3 0,8 0,5 1,0
  и 46-135

136-45
0,7 1,0 0,3 1,0 0,7 1,4
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2-й этап - выполнение предварительного расчета естественного освещения помещений 
(определение необходимой площади световых проемов);

уточнение параметров световых проемов и помещений;
3-й этап - выполнение проверочного расчета естественного освещения помещений;
определение помещений, зон и участков, имеющих недостаточное по нормам естественное 

освещение;
определение требований к дополнительному искусственному освещению помещений, 

зонам и участкам с недостаточным естественным освещением;
определение требований к эксплуатации световых проемов (необходимость устройства 

подходов к остеклению);
4-й этап - внесение необходимых коррективов в проект естественного освещения и 

повторный проверочный расчет (при необходимости).
2.6. Систему естественного освещения зданий (боковое, верхнее или комбинированное) 

рекомендуется выбирать с учетом следующих факторов:
назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемно-пространственного и 

конструктивного решения зданий;
требований к естественному освещению помещений, учитывающих особенности 

технологии и характера зрительной работы;
климатических и светоклиматических особенностей места строительства;
экономичности естественного освещения (по приведенным затратам).
2.7. Верхнее и комбинированное естественное освещение следует применять 

преимущественно в производственных одноэтажных многопролетных зданиях 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в одноэтажных общественных зданиях 
большой площади (крытые рынки, стадионы, выставочные павильоны и т.п.), а также в 
зданиях с крупногабаритными технологическими объемами, в частности, производственных 
транспортных предприятий, предназначенных для ввода подвижного состава.

2.8. Боковое естественное освещение следует применять в многоэтажных 
производственных, общественных и жилых зданиях, одноэтажных жилых зданиях, а также в 
одноэтажных общественных и производственных зданиях, в которых отношение глубины 
помещений к высоте окон над условной рабочей поверхностью не превышает 8.

Глубокие производственные помещения, в которых невозможно обеспечить требуемые 
условия освещения на всей площади, допускается делить по глубине на три зоны: зону с 
достаточным естественным освещением, зону с совмещенным освещением и зону без 
естественного освещения. Границы зон определяются на основе расчета значений КЕО в 
точках характерного разреза помещения и сопоставления их с наименьшим нормированным 
КЕО соответственно для естественного и совмещенного освещения. Без естественного 
освещения считается зона, в пределах которой КЕО в точках характерного разреза помещения 
составляет менее 30% нормированного КЕО для естественного освещения. При этом размеры 
световых проемов и их заполнение выбираются, исходя из требований технологии условий 
климата места строительства и технико-экономических требований.

2.9. При выборе окон, фонарей и светопропускающих материалов следует учитывать:
требования к естественному освещению помещений;
назначение, объемно-пространственное и конструктивное решение здания;
ориентацию здания по сторонам горизонта;
климатические и светоклиматические особенности места строительства;
необходимость защиты помещений от инсоляции;
степень загрязнения воздуха;
необходимость обеспечения наименьших приведенных и энергетических затрат.
2.10. Для устройства верхнего естественного освещения помещений производственных 

зданий следует применять, как правило, светоаэрационные или зенитные фонари, 
номенклатура которых приведена в табл. 6. При проектировании целесообразно использовать 
типовые конструкции фонарей.

В случае необходимости применения для верхнего естественного освещения конструкций 
фонарей, не входящих в номенклатуру, следует использовать рекомендации табл. 7.

При выборе светопропускающих материалов для световых проемов следует 
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руководствоваться табл. 8.
2.11. Прямоугольные светоаэрационные фонари шириной 6 или 12 м с одним или двумя 

ярусами остекления следует применять, как правило, в производственных зданиях со 
значительными (свыше 23 Вт/м3) избытками явного тепла. В зданиях с избытками явного 
тепла до 23 Вт/м3 прямоугольные светоаэрационные фонари допускается применять при 
соответствующем технико-экономическом обосновании.

2.12. Для обеспечения требуемого воздухообмена рекомендуется применять следующие 
светоаэрационные фонари:

а) в помещениях с пролетами шириной 18 м и избытками явного тепла до 50 Вт/м3 -
одноярусные прямоугольные шириной 6 м;

б) в помещениях с пролетами шириной 24, 30 и 36 м и избытками явного тепла до 50 Вт/м3

- одноярусные прямоугольные шириной 12 м.

П р и м е ч а н и я: 1. Применение двухъярусных светоаэрационных фонарей для обеспечения требуемого 
воздухообмена в помещениях допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании.

2. В производствах, характеризующихся избытками явного тепла свыше 50 Вт/м3, следует применять 
аэрационные шахты или аэрационные фонари.

Таблица 6

Профиль фонаря
Размер 

светового 
проема, мм

Вид заполнения светового проема фонаря Тип 
покрытия

Номер 
типовой серииматериал переплет

а) Фонари прямоугольные светоаэрационные
П-образный одноярусный 684 (макс.)

1284 (макс.)
Листовое стекло, 
одинарное

Открывающийся ЖБ и ПН 1.464-11

П-образный 
двухъярусный

1284 (макс.) То же То же ЖБ и ПН 1.464-13

б) Фонари зенитные
Криволинейный 1,21,4 1,46,0 Двухслойный элемент из 

органического стекла
Глухой ЖБ и ПН 1.464-1

Криволинейный 1,11,1
1,51,7
2,62,6
1,56,0

То же Глухой 
открывающийся

ЖБ и ПН 1.464-15

Односкатный
Двухскатный
Односкатный

1,01,5
3,03,0
1,51,5
1,53,0
1,56,0

Стеклопакет 
двухслойный
Профильное стекло 
швеллерное, 
двухслойное

Открывающийся
Глухой
То же

ПН 1.464-10

Односкатный 1,51,7 Стеклопакет 
двухслойный

Открывающийся ЖБ и ПН 1.464.2-14, 
вып. 1

Двухскатный 2,72,7 Стеклопакет 
двухслойный

Глухой ЖБ 1.464.2-17, 
вып. 1

Двухскатный 2,95,9 То же То же ЖБ и ПН 1.464.2-18, 
вып. 1

Односкатный 1,51,7 Стеклопакет 
трехслойный

» ЖБ и ПН 1.464.2-21

П р и м е ч а н и е. ЖБ - железобетонное покрытие; ПН - профилированный настил.
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Таблица 7

Таблица 8

Фонари
Область преимущественного использования по условиям

зрительной работы
климатического района места 

строительства
внутреннего режима 

производства
Прямоугольные 
светоаэрационные

Для IV-VII разр. Для II-IV строительно-климатических 
районов (при расположении зданий 
южнее 55° с. ш. остекление фонарей 
следует ориентировать на С и Ю)

Характеризуемых 
избытками явного 
тепла от 23 до 50 
Вт/м3

Трапециевидные 
светоаэрационные

Для II, III и IV разр. Для I (южнее 60° с. ш. и строительно-
климатического района (остекление 
фонарей следует ориентировать на С и 
Ю)

То же

Зенитные 
«точечные» и 
панельные

Для I-VII разрядов 
зрительной работы; для 
крупнопролетных зданий 
(при равномерном 
размещении световых 
проемов по покрытию)

Для I, II, III и IV строительно-
климатических районов (при 
расположении зданий южнее 55° с. ш. 
заполнение фонарей необходимо 
выполнять из светорассеивающих или 
теплозащитных стекол)

С суммарными 
избытками явного 
тепла не свыше 23 
Вт/м3 и с 
незначительными 
выделениями пыли и 
копоти

Зенитные со 
светопроводными 
шахтами

Для II-VI разрядов 
зрительной работы; для 
производственных и 
общественных зданий с 
техническими этажами и 
подвесными потолками

Для всех строительно-климатических 
районов (при расположении зданий 
южнее 55° с. ш. и неглубоких шахтах 
заполнение фонарей следует 
выполнять из светорассеивающих или 
теплозащитных стекол)

С нормальной средой 
и 
кондиционированным 
режимом

Светопропускающий 
материал

Область использования по условиям Область, где 
использование не 
допускается или 
ограничивается

конструкции и 
расположения 

светового проема

климата места 
строительства

внутренней среды 
помещения

Стекло листовое Для остекления 
окон, балконных 
дверей, фонарей и 
перегородок

Во всех 
климатических 
зонах

В производственных и 
вспомогательных зданиях 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий

В помещениях с 
агрессивной средой, 
вызывающей 
коррозию стекла, и с 
повышенной 
влажностью воздуха

Стеклопакеты Для остекления 
окон и зенитных 
фонарей

То же То же То же

Стекло листовое 
армированное

Для остекления 
окон и дверей с 
целью 
обеспечения 
механической 
прочности 
заполнения

Во всех 
климатических 
зонах

В производственных и 
вспомогательных зданиях 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий, а также 
общественных зданий

В помещениях с 
агрессивной средой, 
вызывающей 
коррозию стекла, и с 
повышенной 
влажностью воздуха

Стекло 
теплозащитное

Для остекления 
окон и фонарей

В III и IV 
строительно-
климатических 
районах

В производственных и 
общественных зданиях с 
кондиционированным 
режимом или повышенными 
требованиями постоянства 
температурно-влажностного 
режима, с постоянным 
пребыванием людей

То же

Профильное стекло Для заполнения 
глухих участков 
световых проемов 
в стенах и 
покрытиях

Во всех 
климатических 
районах

В производственных и 
вспомогательных зданиях 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий, предприятий 
транспорта и связи, складов, 
общественных зданий

В производственных 
зданиях с кранами 
тяжелого и весьма 
тяжелого режимов 
работы, а также во 
взрывоопасных 
помещениях и 
перегородках, 
ограждающих пути 
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2.13 При размещении прямоугольных светоаэрационных фонарей в покрытиях зданий 
расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной стеной должно быть 
равным или кратным шагу строительных конструкций. Длина фонаря не должна превышать 
84 м.

2.14. Зенитные фонари следует применять, как правило, в производственных зданиях с 
сухим или нормальным влажностным режимом и незначительными до 23 Вт/м3 избытками 
явного тепла.

2.15. Зенитные фонари со светопропускающим заполнением из полимерных материалов 
(органического стекла, полиэфирных стеклопластиков и др.) допускается применять в 
зданиях не ниже 11-й степени огнестойкости с производствами, относимыми по пожарной 
опасности к категориям Г и Д при условии применения в покрытии несгораемых или 
трудносгораемых утеплителей и устройстве по всей кровле защитного слоя из мелкого гравия 
толщиной 10-15 мм.

2.16. При размещении в покрытиях зданий зенитных фонарей со светопропускающим 
заполнением из полимерных материалов следует соблюдать следующие правила пожарной 
безопасности:

а) общая площадь проемов фонарей должна быть не менее 15% площади покрытия здания, 
при этом площадь светопропускающего заполнения одного фонаря не должна превышать 10 
м2;

б) расстояние (в свету) между фонарями следует принимать не менее 3 м при площади 
светового проема фонаря до 5 м2 и не менее 4,5 м - при площади более 5 м2; при этом, 
применяя фонари с площадью светового проема от 5 до 10 м2, можно допускать уменьшение 
расстояния между фонарями в поперечном направлении до 3 м, если расстояние между 
фонарями в продольном направлении составляет 6 м и более. Такое уменьшение расстояний 
между фонарями допускается при устройстве в поперечном направлении разрывов шириной 
(в свету) не менее 6 м через каждые четыре фонаря;

в) фонари разрешается совмещать в группы с общей площадью, не превышающей 10 м2, 
принимая их за один фонарь и размещая согласно п. 2.16 б настоящего Пособия;

г) между фонарями через каждые 54 м следует устраивать противопожарные разрывы 
шириной не менее 6 м;

д) расстояние фонарей от противопожарных стен должно составлять не менее 5 м;
е) для обеспечения удаления дыма из помещения в случае пожара следует часть фонарей с 

общей площадью световых проемов не менее 0,2% площади помещения оборудовать 
устройством ручного и автоматического открывания и размещать равномерно по площади 
покрытия.

Таблица 9

2.17. При проектировании естественного или совмещенного освещения выбор зенитных 
фонарей следует производить с учетом площади светового проема, руководствуясь данными 
табл. 9.

2.18. При устройстве естественного освещения с помощью зенитных фонарей в 
помещениях производственных зданий с незначительными избытками явного тепла при 
разности расчетных температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее 
холодной пятидневки до 25°С следует применять однослойное, от 25 до 49°С - двухслойное, а 

Площадь светового 
проема фонаря, м2

Пояс светового климата
I-III IV, V

Высота помещений до низа несущих конструкций, м
6 и менее от 6 до 10,8 свыше 10,8 6 и менее от 6 до 10,8 свыше 10,8

2,2-3,0 + - - + - -
8,0-9,0 + + + - + +
16,0-18,0 - + + - + +
свыше 18,0 - - + - - +

П р и м е ч а н и е. Знаки «+» и «-» - соответственно рекомендуемые и не рекомендуемые области применения 
фонарей.
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свыше 49°С - трехслойное остекление.
2.19. При проектировании бокового естественного освещения следует применять, как 

правило, типовые конструкции окон, разработанные на основе единой для всех видов 
строительства номенклатуры окон из дерева, стали и алюминиевых сплавов, приведенные в 
табл. 10.

В производственных зданиях промышленных предприятий следует использовать типовые 
конструкции окон со стальными переплетами следующих серий:

1.436.2-15 - Окна с переплетами из спаренных прямоугольных стальных труб и механизмы 
открывания.

1.436.3-16 - Окна с переплетами из гнутых профилей, изготовленных из тонколистовой 
стали и механизмы открывания.

1.436-2-17 - Окна с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб и механизмы 
открывания.

Таблица 10

В производственных и вспомогательных зданиях промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий могут применяться окна с деревянными переплетами в соответствии с ГОСТ 
12506-81 и табл. 11.

Конструкции окон с одно- и двухслойным остеклением следует выбирать в зависимости от 
разности температур внутреннего и наружного воздуха в соответствии со СНиП II-3-79. При 
многоярусной установке окон в соответствии с сериями: 17436.2-15, 1.436.2-17 и ГОСТ 
12506-81 общая высота остекления не должна превышать 7,2 м; серия 1.436.3-16 - 6 м.

2.20. При проектировании бокового естественного освещения в производственных зданиях 
высоту окон следует принимать в зависимости от глубины помещения и точности 
выполняемых зрительных работ. При этом в помещениях с высотой 7,2 м и менее 
целесообразно окна размещать в один ярус, а в помещениях с высотой свыше 7,2 м - в два 
яруса, соответственно в нижней и в верхней зонах стены, в соответствии с расчетом.

2.21. При проектировании бокового естественного освещения следует учитывать 
затенение, создаваемое противостоящими зданиями (при разрывах между зданиями меньше 
нормативных). Учет затенения производится в соответствии с требованиями СНиП II-4-79 и 
настоящего Пособия.

2.22. Количество слоев остекления в окнах и фонарях зданий принимается: в соответствии 
с требованиями СНиП II-3-79;

Номер типовой 
серии или ГОСТ

Координационный размер окна (высота/ /ширина), м

1.436.2-15 0,6/1,8; 2,4; 3
1,8/1,8; 2; 2,4; 3; 4,8; 6

1,2/1,8; 2; 2,4; 3; 4,8; 6
2,4/1,8; 2; 2,4; 3; 4,8; 6

1.436.3-16 1,2/1,8; 2; 2,4; 3
2,4/1,8; 2; 2,4; 3

1,8/1,8; 2; 2,4; 3

1.436.2-17 0,6/1,8; 2,4; 3
1,8/1,8; 2; 2,4; 3; 4,8; 6

1,2/1,8; 2; 2,4; 3; 4,8; 6
2,4/1,8; 2; 2,4; 3; 4,8; 6

ГОСТ 12506-81 1,2/1,8; 2,4; 3 1,8/1,8; 2,4; 3

П р и м е ч а н и е. Над чертой - высота окна, под чертой - его ширина.
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Таблица 11

Продолжение табл. 11
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Продолжение табл. 11
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Продолжение табл. 11
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Условные обозначения к табл. 11
1    -  рамы и коробки оконных переплетов;
2    -  створки, фрамуги и форточки открывающихся оконных переплетов:
3    -  жалюзийная решетка;
4    -  окна, применяемые в жилых зданиях;
5    -  окна, применяемые в общественных и вспомогательных зданиях промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях различных отраслей народного хозяйства;
6    -  окна, применяемые в производственных зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
7    -  окна, применяемые в сельских жилых и общественных зданиях;
8    -  окна, применяемые в животноводческих, птицеводческих и других сельскохозяйственных зданиях;
9    -  окна с переплетами из дерева;
10 -  окна с переплетами из стали;
11 -  окна с переплетами из алюминиевых сплавов;
12 -  окна с деревоалюминиевыми переплетами.
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2.23. С целью уменьшения теплопоступлений в помещения от солнечной радиации 
плоскость остекления фонарей следует ориентировать:

в зданиях с прямоугольными и трапециевидными фонарями, расположенными в III и IV 
поясах светового климата, - на С и Ю;

в зданиях с фонарями типа шед, располагаемыми в IV и V поясах светового климата, - на 
северную четверть горизонта (ССЗ-ССВ).

2.24. При боковом освещении помещений производственных и общественных зданий с 
повышенными требованиями к постоянству естественного освещения и защите от инсоляции 
(например, сборочные цехи часовых заводов и прецизионной аппаратуры, помещения 
сортировки материалов по оттенкам цвета, картинные галереи и т.п.) остекление световых 
проемов следует ориентировать на северную четверть горизонта (ССЗ-ССВ).

2.25. Выбор устройств для защиты от слепящего действия прямого солнечного света в 
промышленных зданиях следует производить согласно «Руководству по проектированию и 
применению солнцезащитных средств в промышленных зданиях» (Москва, 1980).

Солнцезащитные устройства в общественных и жилых зданиях следует предусматривать в 
соответствии с СНиП по проектированию этих зданий.

2.26. При односменном рабочем (учебном) процессе и при эксплуатации помещений в 
основном в первой половине дня (например, лекционные аудитории), когда помещения 
ориентированы на западную четверть горизонта, применение солнцезащитных средств 
необязательно.

РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

2.27. Достаточность размеров и расположение световых проемов в помещении, а также 
соблюдение требований норм естественного освещения помещений определяются 
предварительным и проверочным расчетами.

2.28. Для предварительного расчета площадей световых проемов при верхнем освещении 
следует применять графики для следующих фонарей: зенитных - рис. 1, с вертикальным 
двухсторонним остеклением (прямоугольных) - рис. 2, с наклонным двухсторонним 
остеклением (трапециевидным) - рис. 3, с вертикальным односторонним остеклением (шед) -
рис. 4, с наклонным односторонним остеклением (шед) - рис. 5.

Площадь световых проемов фонарей Аф, % от площади пола помещения Ап определяется 

по рис. 1-5 в такой последовательности:
а) в зависимости от разряда зрительной работы или назначения помещения и пояса 

светового климата по табл. 1-5 определяется нормированное значение КЕО для 
рассматриваемого помещения;

б) на ординате графика определяют точку, соответствующую нормированному значению 
КЕО, через найденную точку проводят горизонталь до пересечения с соответствующей 
кривой (рис. 1), по абсциссе точки пересечения определяют значение Аф/Ап;

в) разделив значение Аф/Ап на 100 и умножив на площадь пола, находят площадь световых 

проемов в м2.
2.29. Для предварительного расчета размеров световых проемов при боковом освещении 

следует применять графики: для жилых помещений рис. 6, для помещений общественных и 
производственных зданий - рис. 7 и школьных классов - рис. 8.

2.30. В случаях когда размеры и расположение световых проемов в проекте зданий были 
выбраны по архитектурно-строительным соображениям, предварительный расчет значений 
КЕО в помещениях с верхним освещением следует производить по рис. 1-5, с боковым 
освещением - по рис. 6-8.

Значения КЕО определяются по рис. 1-5 в такой последовательности:
а) по строительным чертежам находят суммарную площадь световых проемов в свету 

(фонарей) Аф, освещаемую площадь пола помещений Ап и определяют значение Аф/Ап;

б) с учетом типа светового проема и количества пролетов в помещении выбирают 
соответствующие рисунок и прямую на нем;

в) по значениям Аф/Ап на выбранной прямой находят точку еср. Значения КЕО 
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определяются по рис. 6-8 в такой последовательности:
а) по строительным чертежам находят суммарную площадь световых проемов (в свету) Ао

и освещаемую площадь пола помещения Ап и определяют значение Ао/Ап;

б) определяют глубину помещения dп и высоту верхней грани световых проемов над 
уровнем условной рабочей поверхности h01 и по ним значение dп/h01;

в) с учетом типа помещений выбирают соответствующий рисунок (рис. 6-8);
г) по значениям Ао/Ап и dп/h01 находят точку с соответствующим значением е.

Рис. 1. График для определения среднего значения КЕО в производственных помещениях с 
зенитными фонарями с глубиной проема до 0,7 м и размерами в плане, м

1 - 2,95,9; 2 - 2,72,7; 2,92,9; 1,55,9; 3 - 1,51,7

Рис. 2. График для определения среднего значения КЕО в производственных помещениях с 
прямоугольными фонарями

1 - три пролета и более; 2 - два пролета; 3 - один пролет

Рис. 3. График для определения среднего значения КЕО в производственных помещениях с 
трапециевидными фонарями

1 - три пролета и более; 2 - два пролета; 3 - один пролет

Рис. 4. График для определения среднего значения КЕО в производственных помещениях с 
фонарями шед, имеющими вертикальное остекление

1 - три пролета и более; 2 - два пролета; 3 - один пролет
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Рис. 5. График для определения среднего значения КЕО в производственных помещениях с 
фонарями шед, имеющими наклонное остекление

1 - три пролета и более; 2 - два пролета; 3 - один пролет

Рис. 6. График для определения относительной площади световых проемов (Ао/Ап) при 

боковом освещении в жилых помещениях

Рис. 7. График для определения КЕО при боковом освещении помещений общественных и 
производственных зданий

Рис. 8. График для определения площади световых проемов (Ао/Ап) при боковом освещении в 

рабочих кабинетах

Графики (рис. 1-5) разработаны применительно к наиболее часто встречающимся в 
практике проектирования габаритным схемам производственных зданий и типовому решению 
светопрозрачных конструкций: зенитных фонарей (рис. 1) - стеклопакетами в металлических 
одинарных глухих переплетах; прямоугольных, трапециевидных и фонарей шед (рис. 2-5) -
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одним слоем оконного стекла в металлических одинарных открывающихся переплетах; 
окон - двумя слоями листового оконного стекла в спаренных металлических (рис. 7) и 
деревянных (рис. 6-8) открывающихся переплетах.

Таблица 12

Если в проекте здания приняты другие типы заполнений световых проемов то найденные 
по рис. 1-8 значения относительной площади световых проемов следует делить, а значение 
КЕО умножать на значение коэффициента K1 согласно табл. 12.

В случаях когда при верхнем освещении длина помещения меньше 72 м или высота свыше 
10 м, найденное по рис. 1-5 значение относительной площади световых проемов следует 
делить, а значение КЕО умножать на значение коэффициента К2: при устройстве фонарей 

прямоугольных, трапециевидных и шед согласно табл. 13 и зенитных - согласно табл. 14.
2.31. Проверочный расчет КЕО в помещениях следует производить согласно указаниям 

СНиП II-4-79 и прил. 1 настоящего Пособия.

Таблица 13

Таблица 14

2.32. Проверочный расчет КЕО в точках характерного разреза помещения еj от зенитных 
фонарей следует выполнять в соответствии с методикой, приведенной в [16], по формуле

;                                                              (2)

e'=110Aфor2/hp
2Kз;                                                       (3)

где  - коэффициент, учитывающий возрастание светопередачи светового проема 

Тип заполнения
Значения коэффициентов K1 для рисунков №

1 2-5 6 7-8
Один слой оконного стекла в стальных одинарных глухих 
переплетах

1,10 1,20 - 1,26

То же, в открывающихся переплетах 0,94 1,00 - 1,05
Один слой оконного стекла в деревянных одинарных 
открывающихся переплетах

- - 1,13 1,05

Три слоя оконного стекла в раздельно-спаренных металлических 
открывающихся переплетах

0,73 - - 0,82

То же, в деревянных переплетах - - 0,63 0,59
Два слоя оконного стекла в стальных двойных открывающихся 
переплетах

0,67 0,72 - 0,75

То же, в глухих переплетах 1 1,05 - -
Стеклопакеты (два слоя остекления) в стальных одинарных 
открывающихся переплетах

0,83 0,88 - 1,00

То же, в глухих переплетах 1,00 1,06 - 1,15
Стеклопакеты (три слоя остекления) в стальных глухих 
спаренных переплетах

0,89 - - 1,00

Пустотелые стеклянные блоки - - - 0,70

Высота, м, до низа остекления фонаря
Значение К2, при длине помещения ап, м

72 и более 60 48 36 24
10 1,00 0,95 0,90 0,80 0,70
15 0,85 0,83 0,80 0,70 0,55
25 0,65 0,60 0,55 0,45 0,32
35 0,55 0,48 0,45 0,32 0,18
45 0,50 0,43 0,45 0,23 0,12
55 0,47 0,40 0,32 0,20 0,10

Высота, м, от расчетной плоскости 
до низа остекления

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Значение К2 0,95 0,91 0,87 0,84 0,77 0,73 0,68 0,64 0,60
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зенитного фонаря за счет распределения яркости облачного неба МКО, определяемый по 
рис. 9;  - коэффициент, корректирующий погрешность расчета КЕО при замене реального 
проема точечным источником света, определяемый по рис. 10; е' - значение КЕО от одного 
зенитного фонаря под центром светового проема; Nф - количество зенитных фонарей в ряду; 

ji - световая компонента ряда зенитных фонарей, определяемая по рис. 11-14 соответственно 
для точек характерного разреза под световыми проемами и между ними; j и i - соответственно 
номера расчетной точки характерного разреза и ряда зенитных фонарей.

Рис. 9. График зависимости коэффициента , учитывающего возрастание светопередачи 
светового проема зенитного фонаря за счет распределения яркости облачного неба МКО, от 

индекса светового проема iф
аф; bф и hф - соответственно длина, ширина и высота фонаря

Рис. 10. График для определения коэффициента , учитывающего погрешность расчета КЕО 
при замене реального проема точечным. источником света в зависимости от hр/ак

1 - аф/bф=1; 2 - аф/bф=2; 3 - аф/bф=4

Пример расчета. Требуется определить значения и неравномерность распределения КЕО 
по характерному разрезу четырехпролетного цеха с зенитными фонарями при совмещенном 
освещении.

Работы, выполняемые в цехе, относятся к IV разряду зрительных работ. Нормированный 
КЕО=2,4%. Исходные данные: ширина пролета bп1=30 м; ширина помещения bп=120 м; длина 
ап=144 м; высота помещения от условной рабочей поверхности до низа светового проема 

hр=12 м. Зенитный фонарь принят с размерами светового проема bфХаф=2,95,9 м, Аф=17,1 

м2, высотой светового проема hф=0,86 м. Остекление - двухслойные стеклопакеты; переплеты 

- стальные; коэффициенты отражения: граней световых проемов 1=0,7; потолка, ферм 

2=0,6; стен и колонн 3=0,4; пола 4=0,15; покрытие и несущие конструкции - из сборных 
железобетонных элементов; расположение зенитных фонарей: в поперечном направлении с 
шагом d'ф=15 м, в продольном - с шагом d'ф=12 м.
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Рис. 11. Зависимость световой компоненты ij ряда зенитных фонарей со световыми 

проемами размерами, м: 2,72,7; 2,92,9 и 2,95,9 в точках характерного разреза по осям 
зенитных фонарей от dj/hp

1 - d'ф/hp=0,5; 2 - d'ф/hp=1,0; 3 - d'ф/hp=1,5; 4 - d'ф/hp=2,0; 5 - d'ф/hp=2,5; 6 - d'ф/hp=3,0

Рис. 12. Зависимость световой компоненты ij ряда зенитных фонарей со световыми 

проемами размерами, м: 2,72,7; 2,92,9 и 2,95,9 в точках характерного разреза между 
зенитными фонарями от dj/hp

1 - d'ф/hp=0,5; 2 - d'ф/hp=1,0; 3 - d'ф/hp=1,5; 4 - d'ф/hp=2,0; 5 - d'ф/hp=2,5; 6 - d'ф/hp=3,0

Расположение зенитных фонарей и расчетные точки характерного разреза приведены на 
рис. 15.

Решение. 1. По формулам СНиП II-4-79 находим общий коэффициент светопропускания 
зенитного фонаря о=0,45 и коэффициент запаса Кз=1,4.

2. Определяем средневзвешенный коэффициент отражения ср поверхностей помещения 
(потолка, стен, пола):

ср=(0,6·15950+0,4·6336+0,15·17280)/39566=0,37.

3. По ср и hp/bп1=12/30=0,4 в табл. 33 СНиП II-4-79 находим коэффициент, учитывающий 
увеличение КЕО за счет света, отраженного от поверхностей помещения, r2=1,1.

4. По индексу светового проема iф=2,3 с помощью графика рис. 9 определяем 
коэффициент, учитывающий возрастание светопередачи светового проема зенитного фонаря 
за счет распределения яркости облачного неба МКО =1,06.

5. По соотношению hp/ак=12/4,14=2,9 (ак - сторона квадрата, равновеликого световому 

проему) с помощью графика рис. 10 определяем коэффициент =0,95.
6. По графику рис. 11 в зависимости от отношения dj/hp и d'ф/hp= 1 (где dj, расстояние в 

плане от расчетной точки до оси ряда зенитных фонарей, d'ф - шаг фонарей в ряду) для 
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расчетных точек находим значения световой компоненты ji от рядов зенитных фонарей.

При dj/hp>3,2 значение ji принимаем равным нулю. Значения световой компоненты от 
разных рядов зенитных фонарей для расчетных точек характерного разреза помещения 
записываем в табл. 15.

Таблица 15

Рис. 13. Зависимость световой компоненты ij ряда зенитных фонарей со световыми 

проемами размерами, м: 1,51,7; 1,52,9; 1,53,9; 1,55,9 в точках характерного разреза по 
осям зенитных фонарей от dj/hp

1 - d'ф/hp=0,5; 2 - d'ф/hp=1,0; 3 - d'ф/hp=1,5; 4 - d'ф/hp=2,0; 5 - d'ф/hp=2,5; 6 - d'ф/hp=3,0

Номер 
расчетных 

точек

Относительное 
расстояние до ряда 

фонарей

Значения световой компоненты от ряда зенитных фонарей


i

ji
1

Номера рядов фонарей i

световая компонента 1 2 3 4 5 6
1 dj/hp

1i

3,75 2,5 1,25 0 1,25 2,5 2,08

0 0,045 0,27 1,45 0,27 0,045

2 dj/hp

2i

4,375 3,125 1,875 0,625 0,625 1,875 1,57

0 0,020 0,085 0,68 0,68 0,085

3 dj/hp

3i

5,0 3,75 2,5 1,35 0 1,25 2,04

0 0 0,045 0,27 1,45 0,27

4 dj/hp

4i

5,625 4,375 3,125 1,825 0,625 0,625 1,47

0 0 0,020 0,085 0,68 0,68

5 dj/hp

5i

6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0 1,77

0 0 0 0,045 0,27 1,45

6 dj/hp

6i

6,875 5,625 4,375 3,125 1,875 0,625 0,79

0 0 0 0,020 0,085 0,68

7 dj/hp

7i

7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,32

0 0 0 0 0,045 0,27
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Рис. 14. Зависимость световой компоненты ij ряда зенитных фонарей со световыми 

проемами размерами, м: 1,51,7; 1,52,9; 1,53,9; 1,55,9 в точках характерного разреза 
между зенитными фонарями от dj/hp

1 - d'ф/hp=0,5; 2 - d'ф/hp=1,0; 3 - d'ф/hp=1,5; 4 - d'ф/hp=2,0; 5 - d'ф/hp=2,5; 6 - d'ф/hp=3,0

Рис. 15. Расположение зенитных фонарей и расчетных точек в покрытии здания

i - номера рядов зенитных фонарей; j - номера расчетных точек характерного разреза

7. По формуле (3) определяем значение КЕО от одного зенитного фонаря е' под центром 
светового проема
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е=(110·17,1·0,45·1,1·1,06·0,95)/(3,14·122·1,4)=1,48.

8. По формуле (2) определяем значение КЕО, %, в расчетных точках:

е1=1,48·2,08=3,08;   е2=1,48·1,57=2,32;

е3=1,48·2,04=3,02;   е4=1,48·1,47=2,18;

е5=1,48·1,777=2,61; е6=1,48·0,79=1,17;

e7=1,48·0,32=0,47.

На рис. 15 по I-I изображена кривая КЕО, построенная по найденным значениям еj, в 
расчетных точках.

9. Находим среднее значение КЕО еср помещения:

,

где Nj - количество расчетных точек, в которых определяется КЕО.

еcр=2(0,47/2+1,17+2,61+2,18+3,02+2,32+3,08)/13=2,25%<2,4%.

10. Определяем значение неравномерности естественного освещения в точке 7

ecp/емин=2,25/0,47=4,8>3.

Из-за затемненных зон, образовавшихся в крайних пролетах, среднее значение КЕО по 
характерному разрезу помещения оказалось несколько ниже нормируемой величины, а 
значения неравномерности естественного освещения в точке 7 значительно превышают 
допустимые.

Для обеспечения требуемого среднего значения КЕО и равномерности освещения в 
крайних пролетах помещения необходимо устроить дополнительные ряды зенитных фонарей.

2.33. Расчет значений КЕО в точках характерного разреза помещения при верхнем 
освещении еj, от шахтных фонарей следует выполнять по формуле

,                    (4)

где Аф.в - площадь верхнего основания светопроводной шахты фонаря; Nф - количество 

шахтных фонарей; q() - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного 
неба МКО и определяемый по рис. 16;  - угол между прямой, соединяющей расчетную точку 
с центром нижнего основания светопроводной шахты и нормалью к этому основанию; Кс -

коэффициент светопередачи светопроводной шахты фонаря, определяемый для фонарей с 
диффузным отражением стенок шахты по рис. 17, для фонарей с направленным отражением 
стенок шахты - по рис. 18; ср - среднее значение условного геометрического КЕО.

Коэффициенты о, Кэ, r2 определяются согласно СНиП II-4-79.
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Рис. 16. График для определения коэффициента q() в зависимости от угла 
1 - в зоне с устойчивым снежным покровом; 2 - на остальной территории СССР

Рис. 17. График для определения коэффициента светопередачи Кс фонарей с диффузным 

отражением стенок шахты

1 - д=0,9; 2 - д=0,8; 3 - д=0,7; 4 - д=0,6; 5 - д=0,5; iф - индекс шахтного фонаря
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Рис. 18. График для определения коэффициента светопередачи Кс фонарей с направленным 

отражением стенок шахты

1 - д=0,9; 2 - д=0,8; 3 - д=0,7; 4 - д=0,6; 5 - д=0,5; iф - индекс шахтного фонаря

Расчет КЕО по формуле (4) следует выполнять в такой последовательности:
а) вычисляют значение условного геометрического КЕО в первой точке характерного 

разреза помещения по формуле

,                                   (5)

б) повторяют вычисления в соответствии с подпунктом «а» для всех точек характерного 
разреза помещения до Nj включительно (где Nj - количество точек, в которых производится 

расчет КЕО);
в) определяют ср по формуле

cp=(1+2+3+…+Nj)/Nj;                                                     (6)

г) последовательно для всех точек вычисляют прямую, составляющую КЕО пр, по 
формуле

пр=jo/Кз;                                                                   (7)

д) отраженную составляющую КЕО отр, значение которой одинаково для всех точек, 
определяют по формуле

отр=ср(r2-1)o/Кз;                                                       (8)

е) определяют расчетное значение КЕО в каждой точке характерного разреза еj с учетом 
отраженного от поверхностей помещения света по формуле

ej=пр+отр;                                                                 (9)

д) расчет среднего значения КЕО еср в плоскости характерного разреза помещения с 

шахтными фонарями выполняют по формуле

еср=(е1+е2+е3+…+еN-j+eNj/2)/(Nj-1).                                               (10)

3. СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3.1. Совмещенное освещение помещений производственных и общественных зданий 
рекомендуется применять в следующих случаях:

а) при технико-экономических преимуществах по сравнению с естественным освещением;
б) в помещениях, в которых выполняются зрительные работы I и II разрядов точности;
в) когда выбранные по условиям технологии и организации производства объемно-

планировочные решения зданий не позволяют обеспечить достаточной по нормам 
естественное освещение помещений;

г) при строительстве зданий в районах СССР с суровыми климатическими условиями 
(северные строительно-климатические районы), в которых с целью снижения теплопотерь, 
целесообразно сокращать до минимума площадь световых проемов;

д) в цехах с крупногабаритным оборудованием, затеняющим естественный свет;
е) при повышенных требованиях к интенсивности, качеству и постоянству освещения на 

рабочих местах, которые трудно или невозможно удовлетворить при одном естественном 
освещении;

ж) когда по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений 
общественных зданий и вспомогательных помещений промышленных предприятий 
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предусматриваются помещения большой глубины с боковым освещением.

ВЫБОР ЗНАЧЕНИЙ КЕО И ОСВЕЩЕННОСТИ

3.2. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении в производственных 
помещениях, расположенных в разных поясах светового климата СССР при верхнем 
освещении с использованием зенитных и светоаэрационных фонарей, следует принимать по 
табл. 16, 17, при боковом освещении - по табл. 18 и в некоторых помещениях общественных 
зданий - по табл. 19.

Таблица 16

3.3. При совмещенном освещении производственных помещений с целью уменьшения 
приведенных и суммарных энергетических затрат на системы освещения допускается 
снижать расчетные КЕО до значений, указанных в табл. 20. Проектирование совмещенного 
освещения со значениями КЕО, ниже указанных в табл. 20, не допускается.

3.4. При снижении расчетных значений КЕО согласно п. 3.3. освещенность от системы 
общего искусственного освещения следует повышать в соответствии с требованиями СНиП 
II-4-79.

Таблица 17

Таблица 18

Пояс светового климата
Значение КЕО, %, при разряде зрительной работы

I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб viIiв
I 7,2 5,0 3,6 2,9 2,2 1,4 2,2 0,8 0,6 0,4
II 6,6 4.6 3,3 2,6 2,0 1,3 2 0,8 0,6 0,3
III 6 4,2 3 2,4 1.8 1,2 1,8 0,7 0,7 0,3
IV                    

а) севернее 50° с. ш. 4,9 3,4 2,4 1,9 1,5 1,0 1,5 0,6 0,4 0,2
б) 50° с. ш. и южнее 4,6 3,2 2,3 1,8 1,4 0,9 1,4 0,5 0,4 0,2
а) севернее 40° с.ш. 3,6 2,5 1,8 1,4 1,1 0,7 1,1 0,4 0,3 0,2
б) 40° с.ш. и южнее 3,1 2,2 1,6 1,2 0,9 0,6 0,9 0,4 0,3 0,2

Пояс светового климата
КЕО, %, при разряде зрительной работы

I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб viIiв
I 7,2 5,0 3,6 2,9 2,2 1,4 2,2 0,8 0,6 0,4
II 6,6 4,6 3,3 2,6 2,0 1,3 2 0,8 0,6 0,3
III 6 4,2 3 2,4 1,8 1,2 1,8 0,7 0,7 0,3
IV                    

а) севернее 50° с. ш. 4,9 3,4 2,5 1,9 1,5 1,0 1,5 0,6 0,4 0,3
б) 50° с. ш. и южнее 4,6 3,2 2,3 1,8 1,4 0.9 1,4 0,5 0,4 0,2

V                    
а) севернее 40° с.ш. 3,8 2,7 1,9 1,5 1,2 0,8 1,2 0,6 0,3 0,2

б) 40° с. ш. и южнее 3,6 2,5 1,8 1,4 1,1 0,7 1,1 0,4 0,3 0,2

Пояс светового 
климата

Ориентация световых 
проемов по сторонам 

горизонта, град

КЕО, %, при разряде зрительной работы

I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб VIIIв

I                      
а) в зоне с 
устойчивым снежным 
покровом

136-225 1,8 1,3 1,1 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
226-315 и 46-135 1,9 1,4 1,1 0,8 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1

316-45 2 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1
б) на остальной 
территории

136-225 2,2 1,6 1,3 1,0 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1
226-315 и 47-135 2,3 1,7 1,4 1,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1

316-45 2,4 1,8 1,4 1,1 0,7 0,4 0,7 0,2 0,2 0,1
II                      
а) в зове с 
устойчивым снежным 
покровом

136-225 1,6 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
226-315 и 46-135 1,7 1,2 1,0 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1

316-45 1,9 1,3 1,1 0,8 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1
б) на остальной 
территории пояса

136-225 1,9 1,4 1,3 0,8 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1
226-315 и 46-135 2,0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1

  316-45 2,2 1,6 1,3 1,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1
III                      
а) в зоне с 136-225 1,7 1,2 1,0 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
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Таблица 19

Таблица 20

устойчивым снежным 
покровом

226-315 и 46-135 1,7 1,2 1,0 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
316-45 1,7 1,2 1,0 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1

б) на остальной 
территории пояса

136-225 2,0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1
226-315 и 46-135 2,0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1

  316-45 2,0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1
IV                      
а) севернее 50 с. ш. 136-225 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1

226-315 и 46-135 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1
  316-45 1,8 1,4 1,1 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
б) 50° с. ш. и южнее 136-225 1,3 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1

226-315 и 46-135 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1
  316-45 1,7 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
V                      
а) севернее 40° с. ш. 136-225 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

226-315 и 46-135 1,1 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
  316-45 1,4 1,1 0,9 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1
б) 40° с. ш. и южнее 136-225 1,0 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
  226-315 и 46-135 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
  316-45 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1

Пояс светового 
климата

Ориентация 
световых проемов 

по сторонам 
горизонта, град

КЕО, %, для
торговых 

залов 
магазинов

рабочих 
кабинетов

выставочных 
залов

читательных 
залов

проектных залов, 
конструкторских и 
чертежных бюро

I            
а) в зоне с 
устойчивым 
снежным покровом

136-225 0,3 0,5 0,8 0,5 1,1
226-315 и 46-135 0,3 0,5 0,8 0,5 1,1

316-45 0,4 0,6 0,8 0,6 1,2
б) на остальной 
территории пояса

136-225 0,3 0,6 1,0 0,6 1,3
226-315 и 47-135 0,3 0,7 1,0 0,7 1,4

316-45 0,4 0,7 1,1 0,7 1,4
II            
а) в зоне с 
устойчивым 
снежным покровом

136-225 0,3 0,5 0,7 0,5 0,4
226-315 и 46-135 0,3 0,5 0,7 0,5 1,0

316-45 0,3 0,6 0,8 0,6 1,1
б) на остальной 
территории пояса

136-225 0,3 0,6 0,8 0,6 1,3
226-315 и 46-135 0,3 0,6 0,9 0,6 1,2

  316-45 0,3 0,7 1,0 0,7 1,3
III            
а) в зоне с 
устойчивым 
снежным покровом

136-225 0,3 0,5 0,7 0,5 1,0
226-315 и 46-135 0,3 0,5 0,7 0,5 1,0

316-45 0,3 0,5 0,7 0,5 1,0
б) на остальной 
территории пояса

136-225 0,3 0,6 0,9 0,6 1,2
226-315 и 46-135 0,3 0,6 0,9 0,6 1,2

  316-45 0,3 0,6 0,9 0,6 1,2
IV            
а) севернее 50° с. ш. 136-225 0,2 0,4 0,6 0,4 0,8
  226-315 и 46-135 0,2 0,4 0,6 0,4 0,9
  316-45 0,3 0,5 0,8 0,5 1,1
б) 50° с. ш. и южнее 136-225 0,2 0,4 0,6 0,4 0,8
  226-315 и 46-135 0,2 0,4 0,6 0,4 0,8
  316-45 0,3 0,5 0,8 0,5 1,0
V            
а) севернее 40° с. ш. 136-225 0,2 0,3 0,5 0,3 0,6

  226-315 и 46-135 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7
  316-45 0,2 0,4 0,4 0,4 0,9

б) 40° с. ш. и южнее 136-225 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6
  226-315 и 46-135 0,2 0,3 0,5 0,3 0,6
  316-45 0,2 0,4 0,6 0,4 0,8

Пояс светового климата
КЕО, %, при разряде зрительной работы

I II III IV V VI VII VIIIa VIIIб VIIIв
I                    
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

3.5. Проектирование совмещенного освещения основывается на предварительном изучении 
объемно-планировочного решения здания, технологических или функциональных процессов, 
протекающих в помещениях, расположения крупногабаритного оборудования, 
светоклиматических и климатических особенностей места строительства.

3.6. Проектирование совмещенного освещения целесообразно выполнять в такой 
последовательности:

а) в соответствии с исходными данными и требованиями СНиП II-4-79 определяется разряд 
преобладающих в помещении зрительных работ, по разряду зрительной работы 
устанавливаются нормированные значения КЕО и освещенности от искусственного 
освещения;

б) определяются характеристики системы естественного освещения и ограждений здания: 
тип, размеры, заполнение и расположение световых проемов, стоимостные, светотехнические 
и теплотехнические параметры заполнения световых проемов; стоимостные и 
теплотехнические параметры глухих ограждений здания;

в) определяются характеристики системы общего искусственного освещения: тип, 
количество и световой поток источников света; тип и количество светильников, их 
стоимостные и светотехнические характеристики, время использования искусственного 
освещения;

г) определяется место расположения здания на карте строительно-климатического 
районирования территории и устанавливаются основные климатические параметры: средняя 
температура наиболее холодной пятидневки, средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период; продолжительность отопительного периода; продолжительность 
вентиляционного периода; среднесуточные значения суммарной солнечной радиации на 
различно ориентированные поверхности;

д) выполняется расчет приведенных энергетических затрат для следующих трех вариантов 
расчетных значений КЕО;

первый - расчетное значение КЕО, равное нормированному при естественном освещении 
(табл. 3);

второй - расчетное значение КЕО, равное нормированному при совмещенном освещении 
(табл. 16);

третий - расчетное значение КЕО, равное минимальному допустимому значению КЕО 

а) в зоне с устойчивым снежным 
покровом

3,6
1,1

3
0,9

2,4
0,7

1,8
0,4

1,2
0,2

0,8
0,2

1,2
0,2

0,4
0,1

0,3
0,1

0,2
0,1

б) на остальной территории 
пояса

3,6
1,3

3
1,1

2,4
0,8

1,8
0,6

1,2
0,3

0,8
0,2

1,2
0,3

0,4
0,1

0,3
0,1

0,2
0,1

II                    
а) в зоне с устойчивым снежным 
покровом

3,3
0,9

2,7
0,7

2,2
0,6

1,6
0,4

1,1
0,2

0,8
0,2

1,1
0,2

0,4
0,1

0,3
0,1

0,2
0,1

б) на остальной территории 
пояса

3,3
1,1

2,7
0,9

2,2
0,7

1,6
0,5

1,1
0,5

0,8
0,2

1,1
0,3

0,3
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

III                    
а) в зоне с устойчивым снежным 
покровом

3
1,0

2,5
0,8

2,0
0,6

1,5
0,4

1,0
0,2

0,7
0,2

1,0
0,2

0,3
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

б) на остальной территории 
пояса

3
1,2

2,5
1,0

2,0
0,7

1,5
0,5

1,0
0,5

0,7
0,2

1,0
0,3

0,3
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

IV                    
а) севернее 50° с. ш. 2,4

0,8
2

0,7
1,6
0,5

1,2
0,3

0,8
0,3

0,6
0,2

0,8
0,3

0,2
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

б) 50° с. ш. и южнее 2,3
0,7

1,9
0,6

1,5
0,4

1,1
0,3

0,7
0,2

0,5
0,2

0,7
0,2

0,2
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

V                    
а) севернее 40° с. ш. 1,8

0,6
1,5
0,5

1,2
0,4

0,9
0,3

0,6
0,2

0,4
0,7

0,6
0,2

0,2
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

б) 40° с. ш. и южнее 1,6
0,6

1,3
0,5

1
0,3

0,8
0,2

0,5
0,2

0,4
0,1

0,5
0,2

0,2
0,1

0,2
0,1

0,2
0,1

П р и м е ч а н и е. Над чертой указаны допустимые средние значения КЕО при верхнем и комбинированном 
освещении, под чертой - минимальные значения при боковом освещении.
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(табл. 20);
е) выбирается вариант, обеспечивающий минимум приведенных затрат и 

удовлетворяющий требованиям СНиП II-4-79. Равноэкономичные (различающиеся не более 
чем на 5%) по приведенным затратам варианты освещения следует сравнить по суммарным 
энергозатратам и выбрать наименее энергоемкий.

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОСВЕЩЕНИЕ

3.7. Годовые приведенные затраты на освещение 1 м2 площади производственного 
помещения Посв, следует определять по формуле

Посв=Пстр+Пот+Пв+Писк,                                               (11)

где Пстр - приведенные затраты (разностные) на сооружение и эксплуатацию 

светопрозрачных ограждающих конструкций, руб/(м2·год); Пот - приведенные затраты 

(разностные) на отопление, обусловленные влиянием теплопотерь через фонари и окна на 
микроклимат помещения, руб/(м2·год); Пв - приведенные затраты (разностные) на 

вентиляцию, обусловленные влиянием теплопоступлений через фонари и окна на 
микроклимат помещения, руб/(м2·год); Писк - приведенные затраты на искусственное 

освещение помещения, руб/(м2·год).

3.8. Приведенные затраты на изготовление и эксплуатацию фонарей и окон, руб/(м2·год), 
следует рассчитывать по формуле [2]

Пстр=[(Сс.к-С)+0,01(ас.кСс.к-аС)+bМоч]Ас.кNс.к/Ап,                                (12)

где  - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, принимаемый 
равным 0,12 (для районов Крайнего Севера =0,08) в соответствии с «Инструкцией по 
определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве» (СН 
423-71); Сс.к - сметная стоимость 1 м2 светопрозрачной конструкции (соответственно фонаря 

или окна), руб/м2, принимаемая данным проекта; С - сметная стоимость 1 м2 ограждающей 
конструкции (соответственно покрытия или стены), руб/м2, заменяемая светопрозрачной 
конструкцией и принимаемая по данным проекта; ас.к, а, ас.т - годовые отчисления на 

амортизацию и текущий ремонт, %, соответственно, светопрозрачных конструкций, покрытия 
я стен, сантехнических систем (систем отопления и вентиляции), принимаемые по табл. 21; 
Моч - годовые расходы на очистку остекления светопроемов, руб/(м2·год), принимаемые по 

табл. 22; Ас.к - площадь светопрозрачной конструкции в покрытии или стене, м2; b -

отношение площади светового проема к площади светопрозрачной конструкции в покрытии 
или стене, отн. ед.; Nс.к - количество светопрозрачных конструкций, шт.

3.9. Приведенные затраты на отопление Пот, руб/(м2·год), компенсирующее разность 

теплопотерь через фонари и окна по сравнению с такой же площадью покрытия и стен 
соответственно, следует определять по формуле [2]

Пот=(+0,01аст)Сот+Мот.                                                    (13)

Таблица 21

Тип конструкций
Отчисления на амортизацию и текущий ремонт, % сметной стоимости, 

при производственной среде
Нормальной Слабоагрессивной Среднеагрессивной Сильноагрессивной

Стены        
Кирпичные:        

неоштукатуренные 1,8 3,0 3,9 4,6
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Таблица 22-23

Капитальные затраты на систему отопления Сот, руб/м2, следует определять по формуле

Сот=1,1·3,6Ст(1,3+)(1/Rc.к-1/Rэк)(t-tз.5)bАс.кNс.к/Ап.                    (14)

Стоимость тепловой и электрической энергии, расходуемой на отопление, Мот, руб/

(м2·год), следует определять по формуле

Мот=т.от(КтЦт+gэЦэ).                                                 (15)

Расход тепловой энергии на отопление т.от, ГДж(м2·год), при использовании дежурного 
отопления в нерабочее время следует определять по формуле

т.от=10-6·1,1·3,6(1,3+)(1/Rc.к-1/Rэк)[(t-tз.ср)Т+(tд-tз.ср)(8760-T)]zотbAс.кNс.к/365Aп.   (16)

В формулах (13)-(16) приняты следующие обозначения: 1,1 - коэффициент, учитывающий 

оштукатуренные и мелкоблочные 1,6 2,8 3,7 4,4
Панельные:        

однослойные 1,5 2,7 3,6 4,3
многослойные 1,5 2,8 3,6 4,3
из листовых материалов 
(алюминия, асбестоцемента и т.п.) 
с эффективным утеплителем

1,5 7,7 13,8 20,2

Фонари и окна        
В металлических переплетах с 
остеклением:

       

одинарным 9,5 15,0 20,6 26,3
двойным 9,4 14,9 20,5 26,2
тройным или стеклопакетами 9,3 14,8 20,4 26,1

В деревянных переплетах с 
остеклением:

       

одинарным 12,5 13,7 14,6 15,3
двойным 12,4 13,6 14,5 15,2
тройным или стеклопакетами 12,3 13,5 14,4 15,1

Покрытия        
С рулонной 3-5-слойной кровлей по 
железобетонному основанию или 
стяжке

  6,0    

Шиферные   7,0    
Системы отопления и вентиляция 12,0 13,0 16,0 20,0

Содержание пыли, дыма, копоти в 
воздушной среде помещения, мг/м3

Высота расположения 
светопроемов, м

Годовые расходы Моч, руб/(м2·год), на 

очистку остекления
одинарного двойного

Менее 1 6 0,09 0,17
10 0,11 0,21

16 и выше 0,12 0,23
В покрытии 0,31 0,62

От 1 до 5 6 0,13 0,25
10 0,16 0,32

16 и выше 0,18 0,35
В покрытии 0,46 0,92

Св. 5 6 0,17 0,33
10 0,21 0,42

16 и выше 0,23 0,47
В покрытии 0,62 1,24

П р и м е ч а н и я: 1. Показатели даны для работы в условиях Московской области. Для других районов 
вводятся коэффициенты, принимаемые по прил. 8 СНиП IV-5-82 «Указания по применению единых районных 
единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84)» 2. Показатели предусматривают 
двухсменный режим работы в помещении. При односменной работе применяется коэффициент 0,7, при 
трехсменной 1,3.
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бесполезные теплопотери в системах отопления, отн. ед.; 3,6 - коэффициент пересчета 
единиц, кДж/(Вт·ч); 1,3 - коэффициент, учитывающий потери тепла на нагревание наружного 
воздуха, поступающего через светопроемы путем инфильтрации, отн. ед.;  - коэффициент, 
учитывающий добавочные потери тепла светопрозрачными конструкциями, отн. ед., и 
принимаемый по табл. 2, прил. 5*, СНиП II-33-75*; Ст - удельная стоимость устройства 

системы отопления, руб·ч/кДж, принимаемая по табл. 24; Rc.к - сопротивление теплопередаче 

светопрозрачной конструкции, м2·С/Вт, принимаемое по табл. 25; Rэк - экономически 
целесообразное сопротивление теплопередаче глухой части покрытия (при расчете 
теплопотерь через фонари) или стены (при расчете теплопотерь через окна), м2·С/Вт, 
определяемое по СНиП II-3-79; tз.5 - средняя температура наиболее холодной пятидневки, С; 

tз.ср - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, С; t - расчетная 
зимняя температура воздуха внутри помещения в рабочее время, °С, определяемая по п. 3.10 
настоящего Пособия; tд - температура воздуха внутри помещения в нерабочее время, °С, 
определяемая по п. 3.10 настоящего Пособия; Кт - коэффициент, учитывающий изменение 

стоимости тепловой энергии на перспективу и принимаемый равным 1,2 для 
производственных зданий; Т - продолжительность рабочего времени за год, принимаемая 
равной 2150 ч - при работе в одну смену; 4300 ч - при работе в две смены; 6500 ч - при работе 
в три смены; zот - продолжительность отопительного периода, сут, определяемая по п. 3.11; gэ
- удельный расход электроэнергии в системе отопления, (принимаемый равным 7,1 кВт·ч/ГДж 
в системах воздушного отопления и равным нулю в других системах отопления) [4].

Таблица 24

Таблица 25

Вид отопления
Удельная стоимость системы 

отопления Ст, руб·ч/кДж

Водяное с радиаторами или бетонными отопительными приборами 0,0040
То же, с конвекторами 0,0031
Воздушное с отопительными агрегатами 0,0020
То же, совмещенное с приточной вентиляцией 0,0012

Заполнение светового проема
Сопротивление 

теплопередаче Rс.к м2·°С/Вт

Интегральный 
коэффициент 

пропускания е, 

отн. ед.
Одинарное остекление в деревянных переплетах 0,17 0,83
То же, в металлических 0,15 0,83
Двойное остекление в деревянных спаренных переплетах 0,34 0,69
То же, в металлических 0,31 0,69
То же, в деревянных раздельных 0,38 0,69
То же, в металлических 0,34 0,69
Тройное остекление в деревянных переплетах (спаренный и 
одинарный)

0,52 0,57

То же, в металлических 0,48 0,57
Блоки стеклянные пустотелые размером 19419498 мм с 
шириной швов 6 мм

0,31 0,64

То же, размером 24424498 мм 0,33 0,64
Профильное стекло швеллерного сечения 0,16 0,78
То же, коробчатого 0,34 0,61
Органическое стекло одинарное 0,19 0,87
То же, двойное 0,36 0,76
То же, тройное 0,52 0,66
Двухслойные стеклопакеты в деревянных переплетах 0,34 0,69
То же, в металлических 0,31 0,69
Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление в 
раздельных деревянных переплетах

0,52 0,57

То же, в металлических 0,48 0,57
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3.10. За расчетную температуру воздуха внутри здания или помещения t, С, при 
определении потерь тепла через ограждающие конструкции следует принимать [3]:

1) для помещений высотой до 4 м

t=tp;                                                                      (17)

2) для помещений высотой свыше 4 м с учетом изменения температуры по высоте при 
использовании для обогрева:

нагревательных приборов

t=tp+t(H-2);                                                              (18)

систем воздушного отопления:
а) для вертикальных ограждающих конструкций, расположенных высоте до 4 м от пола, в 

соответствии с формулой (17);
б) для покрытий и фонарей

t=tр+3;                                                                     (19)

в) для вертикальных ограждающих конструкций, расположенных выше 4 м от пола

t=tр+1,5.                                                                  (20)

В формул̯



приточного воздуха Св, руб/м2 площади пола, следует рассчитывать по формуле

Св=Lо(Сп.в+Св.в+Са).                                                    (28)

Производительность системы вентиляции Lo, м3/ч на 1 м2 площади пола, с учетом средней 
теплоинерционности помещения, следует рассчитывать по формуле

.                                                   (29)

Удельная стоимость электроэнергии на вентиляцию и охлаждение приточного воздуха Mв,

руб/(м2·год), следует определять по формуле

Мв=(э.в+э.х)Цэ.                                                        (30)

Удельное количество электроэнергии на вентиляцию э.в, кВт·ч/м2, и охлаждение э.х, 

кВт·ч/м2, приточного воздуха следует определять по формулам:

э.в=0,72Lo(Nп.в+Nв.в)(хр
к-хр

н)zBi;                                      (31)

э.х=0,72LoNа(хх
к-хх

н)zхi.                                          (32)

В формулах (27)-(32) приняты следующие обозначения:
0,72 - доля рабочих дней за месяц, отн. ед.; Сп.в, Св.в - удельная стоимость систем 

приточной и вытяжной вентиляции, руб.·ч/м2, принимаемая по табл. 26 [2]: Са - удельная 

стоимость системы адиабатического охлаждения воздуха, руб·ч/м3, принимаемая по табл. 26; 
с=1 кДж/кг·°С - удельная теплоемкость воздуха; =l,2 кг/м3 - плотность воздуха; Nп.в=0,2·10-3

кВт·ч/м3 - удельный расход электроэнергии на приточную вентиляцию; Nв.в=0,110-3

кВт·ч/м3 - удельный расход электроэнергии на вытяжную вентиляцию; Nа=0,75·10-4 кВт·ч/м3 -
удельный расход электроэнергии на подачу воды в приточные камеры при адиабатическом 
охлаждении воздуха; tр.А - расчетная летняя температура воздуха в рабочей зоне помещения, 
°С, определяемая в соответствии с п. 3.13 настоящего Пособия; tпр.А - температура 
приточного воздуха, °С, определяемая в соответствии с п. 3.13 настоящего Пособия; zBi;-

количество дней в месяце со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 20°С, 
сут; zхi - количество дней в месяце с максимальной температурой наружного воздуха выше 

28°С, сут; хр
н, хр

к - время начала и конца работы, ч; хх
н, хх

к - время начала и конца работы 

системы охлаждения приточного воздуха, определяемое в соответствии с п. 3.16 настоящего 
Пособия; qрад

макс - наибольшее значение теплопоступлений в рабочую зону, Вт/м2, от 
солнечной радиации, прошедшей через светопроемы, определяемое в соответствии с п. 3.14 
настоящего Пособия.

Таблица 26

3.13. При расчетной летней температуре воздуха tA не более 27°С (параметры А) для 
удаления радиационных теплоизбытков предусматривается общеобменная вентиляция с 

 ttc

q
Lo

пр.Аp.A

макс
рад7,06,3








Производительность 
системы, м3/ч

Удельная стоимость, руб·ч/м3, системы

приточной вентиляции Сп.в вытяжной вентиляции Св.в
адиабатического 
охлаждения Са

10-20 0,095 0,055 0,026
25-70 0,070 0,045 0,020

75-150 0,040 0,020 0,014
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механическим побуждением. При определении производительности системы 
общеобменной вентиляции по формуле (29) расчетная разность температур (tр.A-tпр.А) 
принимается равной 3 или 5°С в зависимости от теплонапряженности помещения [3].

При расчетной летней температуре воздуха tА свыше 27°С для удаления теплоизбытков и 
обеспечения допустимых норм температуры в рабочей зоне предусматривается система 
вентиляции с испарительным (адиабатическим) охлаждением приточного воздуха. 
Температура воздуха в рабочей зоне помещения tр.А принимается равной 28°С, а температура 
приточного воздуха tпр.А определяется с помощью i-d-диаграммы по исходным параметрам А 

наружного воздуха [3], обработанного до относительной влажности =90%.
3.14. Наибольшее значение радиационных теплопоступлений в рабочую зону qрад

макс

Вт/м2 площади помещения, определяется максимальным значением суммарной солнечной 
радиации, падающей на плоскость светопроема в течение суток, и в зависимости от вида 
светопрозрачной конструкции рассчитывается по формулам:

для зенитных фонарей

;                         (33)

для прямоугольных фонарей

;                        (34)

для окон

;                          (35)

где ,  - наибольшее значение прямой солнечной радиации в июле при 

безоблачном небе соответственно на горизонтальную и вертикальную поверхности разной 

ориентации, Вт/м2, определяемое по СНиП 2.01.1-82; ,  - наибольшее значение 
рассеянной солнечной радиации в июле при безоблачном небе соответственно на 
горизонтальную и вертикальные поверхности разной ориентации, Вт/м2, определяемое по 
СНиП 2.01.01-82; е - коэффициент пропускания солнечной радиации светопрозрачным 

заполнением светопроемов, отн. ед., принимаемый по табл. 25; 2 - коэффициент, 
учитывающий потери света в переплетах светопроема, отн. ед., определяемый по табл. 28 
СНиП II-4-79; 3 - коэффициент, учитывающий снижение теплопоступлений за счет 

загрязнения стекла, отн. ед., принимаемый по табл. 5 Приложения 12* СНиП II-33-75*; с.з -

коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств, отн. ед (п. 8, СНиП II-3-79);  -
коэффициент, определяющий долю теплоизбытков помещения, влияющих на температуру 
воздуха в рабочей зоне, и принимаемый по рис. 19 [4].

  АNАbQQq е пс.кс.кс.з32
макс
г.рас.VII

макс
г.пр.VII

макс
рад /

  АNАbQQq е пс.кс.кс.з32
макс
в.рас.VII

макс
в.пр.VII

макс
рад /

  АNАbQQq е пс.кс.кс.з32
макс
в.рас.VII

макс
в.пр.VII

макс
рад /

Qмакс
г.пр.VII Qмакс

в.пр.VII

Qмакс
г.рас. Qмакс

в.рас.VII

Стр. 37 из 89Пособие к СНиП II-4-79

31.10.2008file://C:\Program Files\StroyConsultant\Temp\5024.htm                                                WWW.STROYTENDERS.RU                                               



Рис. 19. Коэффициент , учитывающий долю теплоизбытков, влияющую на температуру 
рабочей зоны помещения, в зависимости от его высоты

3.15. Продолжительность периода работы системы вентиляции zв и системы охлаждения 
приточного воздуха zх для каждого месяца определяется по кривой среднесуточных 
температур, построенной по данным среднемесячных температур наружного воздуха, с 
учетом значений средней суточной амплитуды температуры наружного воздуха, приведенных 
в СНиП 2.01.01-82.

3.16. Для каждого месяца время начала хх
н конца хх

к работы системы охлаждения 

приточного воздуха при постоянном воздухообмене Lo определяется моментами времени, 
когда температура воздуха внутри помещения достигает 25°С, которая под действием 
теплопоступлений от солнечной радиации описывается следующими зависимостями:

для зенитных фонарей

;          (36)

для прямоугольных фонарей

;     (37)

для окон

,  (38)

где храд - продолжительность поступления прямой солнечной радиации, принимаемая 
равной 8 ч для В и З ориентации светопроемов, 10 ч - для ЮВ, ЮЗ и Ю ориентации, 16 ч - для 
зенитных фонарей; Qcp.г, Qcp.в - среднее количество тепла, Вт/м2, поступающее от суммарной 
солнечной радиации, соответственно, на горизонтальную и вертикальную поверхности разной 
ориентации (табл. 27); fг, fв - доля прямой солнечной радиации в суммарной на 
горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, отн. 
ед., принимаемые по табл. 27; х - время до момента наступления максимума прямой 
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солнечной радиации, ч, отсчитываемое относительно полудня и определяемое в 
соответствии с табл. 28.

Таблица 27

Город
Ориентация 
светопроема

Среднесуточное количество тепла от суммарной солнечной радиации Qсp, Вт/м2, 

и доля прямой радиации в суммарной f, отн. ед., по месяцам
май июнь июль август сентябрь

Qсp f Qсp f Qсp f Qсp f Qсp f
Астрахань гориз. 255 0,63 291 0,67 255 0,66 236 0,70 179 0,68

В, З 71 0,50 85 0,52 75 0,52 79 0,57 63 0,57
ЮВ, ЮЗ 77 0,52 78 0,50 71 0,51 89 0,60 94 0,66

Ю 45 0,39 55 0,41 54 0,44 82 0,58 106 0,69
Волгоград гориз. 255 0,63 274 0,65 264 0,63 230 0,65 167 0,61

В, З 77 0,51 81 0,52 74 0,50 74 0,54 58 0,54
ЮВ, ЮЗ 81 0,53 77 0,51 75 0,50 88 0,58 86 0,64

Ю 68 0,49 57 0,43 59 0,44 82 0,56 95 0,66
Махачкала гориз. 256 0,58 282 0,64 264 0,65 232 0,62 170 0,60

В, З 76 0,49 73 0,49 71 0,53 75 0,45 75 0,46
ЮВ, ЮЗ 65 0,45 66 0,46 65 0,47 72 0,52 76 0,60

Ю 49 0,38 42 0,35 45 0,38 64 0,49 81 0,61
Куйбышев гориз. 238 0,61 262 0,64 244 0,61 202 0,60 133 0,56

В, З 70 0,50 74 0,50 73 0,50 68 0,53 41 0,37
ЮВ, ЮЗ 81 0,54 74 0,50 79 0,52 87 0,59 67 0,61

Ю 68 0,50 58 0,43 63 0,47 80 0,57 76 0,64
Саратов гориз. 244 0,58 267 0,59 249 0,58 210 0,56 150 0,57

В, З 73 0,49 76 0,49 78 0,50 63 0,48 51 0,52
ЮВ, ЮЗ 76 0,50 76 0,48 73 0,48 74 0,52 79 0,63

Ю 66 0,47 57 0,42 52 0,40 73 0,52 91 0,66
Донецк гориз. 226 0,53 254 0,59 256 0,61 223 0,63 163 0,62

В, З 130 0,42 143 0,46 144 0,48 132 0,51 102 0,53
ЮВ, ЮЗ 135 0,44 141 0,45 145 0,48 145 0,56 129 0,63

Ю 123 0,39 122 0,37 128 0,42 138 0,55 140 0,67
Кировоград гориз. 215 0,53 246 0,58 249 0,59 204 0,61 154 0,60

В, З 128 0,39 140 0,44 147 0,45 122 0,48 99 0,56
ЮВ, ЮЗ 131 0,41 137 0,43 143 0,44 133 0,54 124 0,65

Ю 121 0,36 120 0,36 132 0,38 132 0,52 125 0,68
Одесса гориз. 252 0,61 279 0,65 283 0,68 240 0,68 182 0,65

В, З 134 0,45 145 0,46 152 0,53 136 0,54 105 0,54
ЮВ, ЮЗ 141 0,48 145 0,46 156 0,54 155 0,59 141 0,65

Ю 128 0,43 125 0,38 134 0,46 147 0,57 152 0,68
Херсон гориз. 244 0,57 271 0,61 274 0,65 240 0,64 176 0,62

В, З 141 0,44 152 0,46 152 0,49 138 0,52 108 0,52
ЮВ, ЮЗ 143 0,46 148 0,45 151 0,48 152 0,56 137 0,61

Ю 132 0,40 144 0,44 129 0,39 148 0,54 147 0,64
Ташкент гориз. 269 0,71 308 0,78 314 0,81 283 0,81 226 0,78

В, З 146 0,56 166 0,62 169 0,63 162 0,63 133 0,65
ЮВ, ЮЗ 148 0,56 154 0,58 160 0,62 169 0,68 174 0,72

Ю 121 0,46 114 0,47 121 0,50 148 0,64 183 0,74
Алма-Ата гориз. 238 0,61 263 0,66 274 0,71 241 0,69 197 0,69

В, З 138 0,50 145 0,51 155 0,57 133 0,56 119 0,60
ЮВ, ЮЗ 141 0,51 1Ь7 0,48 150 0,56 147 0,60 157 0,70

Ю 121 0,43 113 0,47 121 0,46 136 0,57 163 0,71
Форт-
Шевченко

гориз. 272 0,66 279 0,69 268 0,68 246 0,71 189 0,68
В, З 164 0,46 168 0,49 158 0,48 150 0,52 125 0,53

ЮВ, ЮЗ 169 0,48 158 0,46 155 0,47 163 0,55 157 0,63
Ю 150 0,41 134 0,36 134 0,39 155 0,53 162 0,64

Джезказган гориз. 273 0,65 290 0,68 275 0,67 247 0,70 197 0,70
В, З 152 0,51 157 0,53 155 0,53 145 0,57 125 0,60

ЮВ, ЮЗ 162 0,54 155 0,50 154 0,53 158 0,61 160 0,70
Ю 143 0,48 132 0,42 133 0,45 152 0,60 175 0,71

Кзыл-Орда гориз. 300 0,73 321 0,76 286 0,71 268 0,75 205 0,73
В, З 165 0,58 183 0,62 151 0,55 155 0,59 125 0,63

ЮВ, ЮЗ 171 0,60 165 0,58 152 0,56 169 0,64 163 0,71
Ю 148 0,53 136 0,49 107 0,37 160 0,62 175 0,73
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Таблица 28

3.17. Приведенные затраты для установок внутреннего искусственного освещения Писк, 

руб/(м2·год), определяются отдельно для светильников каждого типа или мощности ламп по 
формуле (39), 1 затем суммируются:

Писк=0,12Сиск+Миск.                                                    (39)

Удельные капитальные затраты Сиск, руб/м2, для светильников каждого типа 

рассчитываются по формуле

Сиск=(Слпл+Cap+См++10-3РлСм.спл)Ncв/Aп.                                (40)

Тбилиси гориз. 228 0,60 265 0,66 260 0,65 238 0,67 178 0,65
В, З 122 0,45 134 0,50 129 0,45 115 0,46 94 0,47

ЮВ, ЮЗ 125 0,47 132 0,48 132 0,45 132 0,52 123 0,59
Ю 114 0,41 109 0,39 115 0,38 129 0,52 137 0,64

Кировабад гориз. 239 0,55 263 0,63 258 0,62 241 0,62 174 0,58
В

�



Удельные эксплуатационные расходы Миск, руб/(м2·год), для светильников каждого типа 

рассчитываются по формуле

Миск=[плТи(Сл+Сз)/Тл+10-3(1+)РлплТиЦэ+0,1(Cap+Cм+)+10-4РлплCм.c+пчСч]Ncв/Ап.     

(41)

Количество светильников Nсв, шт., одного типа в установке общего освещения 
рассчитывается на основе метода коэффициента использования [1] по формуле

Nсв=ЕКз.иАпz/плФлисв.                                                   (42)

В формулах (39)-(42) приняты следующие обозначения:
Кз.и - коэффициент запаса при искусственном освещении; z - коэффициент, учитывающий 

неравномерность освещенности и принимаемый равным 1,15 для светильников с лампами 
накаливания, ДРЛ и ДРИ и 1,1 - для светильников с люминесцентными лампами [1]; Фл -

световой поток лампы, принимаемый по табл. 29; пл - количество ламп в одном светильнике, 
шт.; Pл - мощность лампы, Вт, принимаемая по табл. 29; исв - коэффициент использования 

светового потока светильника [1];  - коэффициент, учитывающий потери энергии в 
пускорегулирующих аппаратах газоразрядных ламп, принимаемый по табл. 30;  -
коэффициент, учитывающий потери в сетях, принимаемый по табл. 30;  - составляющая 
стоимости статических конденсаторов, устанавливаемых для повышения коэффициента 
мощности, руб., принимаемая по табл. 30 [11]; Сл - стоимость одной лампы, руб.; Cap -

стоимость арматуры одного осветительного прибора, руб.; См - стоимость монтажа одного 

светильника, руб.; См.с - стоимость монтажа электрической части осветительной установки на 

1 кВт установленной мощности ламп и потерь в ПРА, руб/кВт, ориентировочно принимаемая 
100 руб/кВт; Сч, Сз - стоимость соответственно одной чистки светильника и индивидуальной 

замены лампы, руб., принимается по табл. 31 [11]; пч - количество чисток светильников в год; 

Тл - срок службы лампы, ч, принимаемый по табл. 29; Ти - продолжительность работы 

установки общего искусственного освещения за год, ч, принимаемая по табл. 32-34; Е -
уровень освещенности, лк, определяемый по п. 3.18.

3.18. Освещенность от светильников общего искусственного освещения в зависимости от 
системы освещения и расчетного значения КЕО в помещении следует принимать по табл. 35.

3.19. Суммарные энергозатраты, переведенные в условное топливо, усл, кг/м2 площади 

помещения, характеризуют работу систем естественного усл
ест и искусственного усл

иск

освещения помещения в целом и определяются по формуле

усл=усл
ест+усл

иск.                                                  (43)

Таблица 29

Тип лампы
Номинальная 
мощность Рл, 

Вт

Номинальный 
световой 

поток* Фл,

лм

Средняя 
продолжительность 

горения Тл, ч
Номер ГОСТа

ЛДЦ 40

40

2100

12000
ГОСТ 6825-74
(СТ СЭВ 3181-81)

ЛД 40 2340
ЛХБ 40 2780
ЛТБ 40 2780
ЛБ 3000
ЛДЦ 65

65

3050

12000
ГОСТ 6825-74
(СТ СЭВ 3181-81)

ЛД 65 3570
ЛХБ 65 4100
ЛТБ 65 4200
ЛБ 65 4550
ЛДЦ 80 3560
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Таблица 30

Таблица 31

Таблица 32

ЛД 80

80

4070

12000
ГОСТ 6825-74
(СТ СЭВ 3181-81)

ЛХБ 80 4600
ЛТБ 80 4720
ЛБ 80 5220
ДРЛ 125 (6) 125 5400 8000

ГОСТ 16354-77
(СТ СЭВ 1122-78)

ДРЛ 126 (10) 125 6000 8000
ДРЛ 250 (6) 250 12000 8000
ДРЛ 250 (10) 250 13000 8000
ДРЛ 400 (6) 400 23000 12000
ДРЛ 400 (10) 400 23000 12000
ДРЛ 700 (6) 700 38000 12000
ДРЛ 700(10) 700 39000 12000
ДРЛ 1000 (6) 1000 55000 12000
ДРЛ 1000 (10) 1000 55000 12000
ДРИ 250 250 19000 10000

ГОСТ 24424-80
ДРИ 400 400 34000 10000
ДРИ 700 700 60000 9000
ДРИ 1000 1000 90000 9000
ДРИ 2000 2000 190000 2000
ДНаТ250 250 25000** 10000

ГОСТ 24169-80
ДНаТ400 400 47000** 15000
ДНаТ700





Таблица 35

3.20. Суммарные затраты тепловой и электрической энергии, характеризующие систему 
естественного освещения и переведенные в условное топливо усл

ест, кг/м2, слагаются из 
энергозатрат на отопление, вентиляцию и холодоснабжение, компенсирующих повышенные 
теплопотери помещения в холодный период года и избыточные теплопоступления от 
солнечной радиации в теплый период года через светопрозрачные конструкции, и 
определяются по формуле

усл
ест=А1т.от+А2(э.от+э.в+э.х),                                       (44)

где A1=41,2 кг/ГДж и А2=0,33 кг/(кВт·ч) - удельный расход условного топлива на 

электростанциях общего использования на 1 ГДж тепловой энергии и на 1 кВт·ч 
электроэнергии [18]; т.от - удельный годовой расход тепловой энергии, обусловленный 

теплопотерями через фонари и окна, ГДж/(м2·год), и определяемый по формуле (16); э.от -

300 6240 5810 5510 5290 5120 4980 4770 4490
400 6500 6410 6060 5790 5580 5420 5170 4830
500 6500 6500 6500 6290 6050 5860 5570 5180

II 150 5040 4700 4480 4320 4190 4100 3950 3760
200 5370 4980 4730 4540 4400 4290 4120 3900
300 6040 5550 5230 5000 4820 4680 4460 4190
400 6500 6120 5730 5450 5240 5020 4810 4480
500 6500 6500 6240 5900 5650 5450 5160 4770

III 150 4890 4520 4290 4120 4000 3900 3760 3590
200 5200 4790 4520 4330 4190 4080 3910 3710
300 5840 5320 4980 4740 4560 4420 4210 3950
400 6480 5850 5440 5150 4930 4760 4510 4200
500 6500 6380 5900 5560 5310 5110 4780 4440

IV 150 4730 4360 4120 3960 3840 3740 3610 3450
200 5040 4610 4330 4140 4000 3900 3740 3510
300 5660 5100 4760 4520 4340 4200 4000 3760
400 6270 5600 5180 4890 4670 4500 4260 3970
500 6500 6100 5610 5260 5010 4810 4520 4180

V 150 4520 4120 3880 3720 3600 3520 3400 3260
200 4810 4340 4060 3870 3740 3640 3500 3340
300 5380 4780 4420 4180 4010 3880 3700 3490
400 5950 5220 4780 4490 4280 4120 3900 3650
500 6500 5660 5140 4790 4550 4360 4100 3800

Разряд зрительной 
работы

Нормируемые уровни общей освещенности Е, лк, производственных помещении в 
зависимости от системы освещения и расчетного значения КЕО

ен.сеен емине<ен.с

комбинированное общее комбинированное общее
Iа 500 1500 600 1500
Iб 400 1250 500 1250
Iв 300 750 400 750
Iг 150 400 200 500
IIа 400 1250 500 1250
IIб 300 750 400 750
IIв 200 500 300 600
IIг 150 300 200 400
IIIа 200 500 300 600
IIIб 150 300 200 400
IIIв 150 300 200 400
IIIг 150 200 200 300
IVa 150 300 200 400
IVб 150 200 200 300
IVв 150 200 200 300
IVг 150 150 200 200
Va 150 200 200 300
Vб 150 150 200 200
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удельный годовой расход электроэнергии на отопление, кВт·ч/(м2·год), принимаемый 
равным [4]:

э.от=7,1т.от                                                      (45)

для систем воздушного отопления и равным нулю для других систем отопления; э.в -
удельный годовой расход электроэнергии в системе вентиляции, обусловленный 
избыточными теплопоступлениями солнечной радиации через фонари и окна, кВт·ч/(м2·год), 
и определяемый по формуле (31); э.х - удельный годовой расход электроэнергии в системе 

охлаждения приточного воздуха, кВт·ч/(м2·год), определяемый по формуле (32).
3.21. Энергозатраты на искусственное освещение, переведенные в условное топливо, 

усл
иск, кг/м2, рекомендуется определять по формуле

усл
иск=А2э.и,                                                    (46)

где э.и - удельный годовой расход электроэнергии на искусственное освещение, кВт·ч/

(м2·год), определяемый по формуле

э.и=10-3ЕКз.иzРл(1+)Ти/Флисв.                                   (47)

В формуле (47) обозначения те же, что и в формулах (39)-(42).

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

4.1. Проектирование естественного и совмещенного освещения предприятий 
машиностроения должно осуществляться с учетом особенностей технологии. Краткая 
характеристика технологического процесса, зрительных работ и требования к освещению 
даны в табл. 36.

4.2. При выборе конструктивного решения и количества слоев остекления в зависимости от 
климата месторасположения зданий и характера внутренней среды производственных 
помещений рекомендуется руководствоваться табл. 37.

4.3. Для верхнего естественного освещения помещений с нормальным температурно-
влажностным режимом (табл. 37) следует применять зенитные фонари.

Выбор типоразмеров унифицированных зенитных фонарей рекомендуется производить в 
зависимости от разряда зрительной работы и высоты производственных помещений согласно 
табл. 38.

4.4. При проектировании зданий, располагаемых в III и IV строительно-климатических 
районах (со среднемесячной температурой наружного воздуха за июль месяц выше +21°С) в 
зенитных фонарях следует предусматривать солнцезащиту.

4.5. Выбор площади и расположения зенитных фонарей в покрытии здания производится 
по преобладающему в помещении разряду зрительной работы с учетом:

а) результатов технико-экономического расчета освещения согласно п. 3.7;
б) возможности сохранения равноценных условий освещения при изменении 

расположения технологического оборудования, перепланировке помещения и т.п.
4.6. В целях сокращения теплопотерь через боковые светопрозрачные ограждения в 

производственных помещениях с зенитными фонарями площадь окон в крайних пролетах 
(если технологический процесс и оборудование не предъявляют специальных требований к 
боковому освещению) рекомендуется выбирать, как правило, минимальной, исходя из 
требований зрительной связи с наружным пространством, которая обеспечивается окнами 
высотой не более 1,8 м и шириной до 4,8 м, располагаемыми в ряд.

Таблица 36

Преобладающие 
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Таблица 37

камеры освещению - обеспечение 
правильной цветопередачи

Металлопокрытий Гальванические 
ванны

Металлопокрытие 
деталей, узлов и 
изделий

IV Равномерное естественное и 
общее искусственное освещение с 
локализованным размещением 
светильников над ваннами

Литейный Формовочные, 
литейные 
машины

Формовка, литье V-VII Равномерное естественное и 
общее искусственное освещение с 
равномерным размещением 
светильников

Термический Печи, ванны Термообработка, 
пропитка

V-VII Равномерное естественное и 
общее искусственное освещение с 
локализованным размещением 
светильников

Категория помещения 
по внутренней среде

Характеристика 
внутренней среды

Примерный перечень помещений
(tвtз.5)*, 

°С

Количество 
слоев 

остекления
С нормальным 
температурно-
влажностным 
режимом

Избыток тепловыделений 
- не более 23,2 Вт/м3 [20 
ккал/(м3·ч)], температура 
в рабочей зоне 16-18°С, 
относительная влажность 
50-60%, скорость 
движения воздуха в 
рабочей зоне 0,3 м/с

Цехи: механические и 
инструментальные; сварных 
конструкций (заготовительные, 
механические и сборочно-сварные 
отделения); ремонтно-строительные 
(станочно-заготовительные, 
сборочные и заточные отделения); 
металлопокрытий (полировочное и 
машинное отделения); окрасочные

До 35 1

От 35 
до 49

2

Св. 49 3

С повышенным 
температурно-
влажностным 
режимом:

       

с горячей сухой 
средой

Избыток тепловыделении 
свыше 23,2 Вт/м3, 
температура в рабочей 
зоне 20-25°С, 
относительная влажность 
менее 50%, скорость 
движения воздуха 0,5 м/с

Чугунолитейные и сталелитейные 
(комплексно-механизированные 
участки литейного производства); 
кузнечные; термические; 
плавильные; склады горячих 
заготовок

Любая 1**

с горячей влажной 
средой

Избыток тепловыделений 
свыше 23,2 Вт/м3, 
температура в рабочей 
зоне 18-20°С, 
относительная влажность 
60-75%, скорость 
движения воздуха 0,5 м/с

Травильные; гальванические; 
электролиза меди и никеля; 
сушильные

До 49 1**

Св. 49 2**

с влажной средой и 
незначительными 
тепловыделениями

Избыток тепловыделений 
менее 23,2 Вт/м3, 
температура в рабочей 
зоне 16-18°С, 
относительная влажность 
60-75%, скорость 
движения воздуха в 
рабочей зоне 0,3 м/с

Никелировочные До 35 2
Св. 35 3

(при 
обеспечении 
мер защиты 

от 
выпадения 

конденсата)
Со строго заданными 
параметрами 
микроклимата 
(постоянные 
температура, 
влажность и чистота 
воздуха)

Избыток тепловыделений 
менее 23,2 Вт/м3; 
остальные параметры 
среды определяются 
технологическими 
требованиями

Точного машиностроения, 
приборостроения, сборки 
радиоэлектронной аппаратуры, 
оптико-механических и 
электроизмерительных приборов

До 49 2
Св. 49 3

  (при 
влажности 
свыше 60% 
необходимы 

меры 
защиты от 
выпадения 

конденсата)
С внутренней средой, Ограничения по Склады сырья, полуфабрикатов, Любая 1
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Таблица 38

4.7. В том случае, если значения КЕО в помещениях меньше значений, указанных в табл. 
16, 17, 18, нормированное значение освещенности от искусственного освещения повышается 
на одну ступень по шкале освещенностей согласно СНиП II-4-79.

Для экономии электроэнергии освещенность от искусственного освещения целесообразно 
повышать на одну ступень только в зоне расположения технологического оборудования и 
рабочих мест, исключая проходы и проезды.

4.8. Выбор источников света и светильников при проектировании совмещенного 
освещения рекомендуется производить в зависимости от разряда зрительной работы, 
особенностей технологии и высоты производственных помещений согласно табл. 39. Ряды 
светильников рекомендуется располагать параллельно световым проемам в наружных стенах 
или параллельно расположению технологического оборудования.

Таблица 39

4.9. Отделку потолков, стен, перегородок и других поверхностей помещений, а также 

зависящей от условий 
внешней среды

температуре и влажности 
устанавливаются в 
зависимости от 
технологических 
требований и физических 
свойств материалов и 
изделий

готовой продукции, гаражи и 
производственные помещения без 
постоянного пребывания в них 
людей; цехи металлических 
конструкций и 
металлозаготовительные

* Разность температуры внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки, С.
** Целесообразно применять светоаэрационные фонари.

Высота здания (до низа ферм), м Разряд зрительной работы Размеры фонарей в плане, м

До 6

I-III
1,55,9
2,72,7
2,92,9

IV-VIII
1,51,7
1,52,9
1,53,9

6-12,6
I-III

2,72,7
2,92,9
2,93,9
2,95,9

IV-VIII
1,53,9
1,55,9

Св. 12,6

I-V 2,95,9

VI-VIII

1,55,9
2,72,7
2,92,9
2,93,9

Разряд зрительной 
работы

Высота 
помещений, м

Источники света н светильники

I-IV

До 6 Люминесцентные лампы типов ЛД, ЛХБ, ЛБ в светильниках типов ОД, 
ЛСП01, ЛСП02, ЛСП06 т.п. в помещениях с повышенными 
требованиями к микроклимату и при наличии подвесного потолка -
светильники типов ВЛК, ВЛН и ЛВП

От 6 до 11 Люминесцентные лампы типов ЛД, ЛХБ, ЛБ в светильниках типов ПУ-
23, ПУ-25, ЛСП-13 и т.п. Металлогалогенные лампы типа ДРИ в 
светильниках ГСП

Св. 11 Металлогалогенные лампы типа ДРИ в светильниках ГСП

V-VIII

До 6 Люминесцентные лампы типа ЛБ в светильниках типов ОД, ЛСП01, 
ЛСП02, ЛСП06 и т.п.
Лампы типа ДРЛ в светильниках РСП

От 6 до 11 Лампы типа ДРЛ в светильниках РСП
Св. 11 Лампы типа ДРИ или ДРЛ в светильниках РСП или ГСП
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технологического оборудования следует осуществлять, как правило, материалами с 
высокими коэффициентами отражения, обеспечивающими повышение освещенности рабочих 
мест за счет отраженного света. Основным поверхностям интерьера следует придавать 
матовую фактуру, а коэффициент отражения поверхностей принимать в следующих пределах:

0,6-0,8   -  для верхней зоны интерьера - потолков, открытых ферм, балок, ригелей, 
участков стен и перегородок в межферменном пространстве, подъемно-
транспортных средств, мостовых кранов и т.п.;

0,4-0,7   -  для средней зоны интерьеров - стен, перегородок, колонн, антресолей, этажерок, 
ворот, дверей и т.п.;

0,3-0,5   -  для производственного оборудования - станков, машин, аппаратов, приборов, 
средств внутрицехового транспорта и т.п.;

0,2-0,45 -  для нижней зоны интерьера - полов, цокольных участков стен и перегородок, 
фундаментов машин и аппаратов.

Пример проектирования совмещенного освещения производственного здания. Требуется 
определить наиболее экономичную систему совмещенного освещения здания 
машиностроительного предприятия с естественным освещением через зенитные фонари, 
расположенного в Смоленской области.

Исходные данные
1. Климатические условия района строительства:

строительно-климатический район ..........…………………………………….. IIв
территориальный район ………………………………………………………... I
географическая широта …………………………………………………… -54,5° с. ш.
географическая долгота .…………………………………………………... -32,5° в. д.
снеговой район ....………………………………………………………………. -III
пояс светового климата ..………………………………………………………. -III
температура наиболее холодной пятидневки ......…………………………. tз.5=-26С
продолжительность периода со средней суточной температурой
воздуха менее 10°С .……………………………………………………... zот

н=210 сут
средняя температура наружного воздуха за отопительный период …. tз.ср=-2,7°С
продолжительность вентиляционного периода …………………………........ zвн=0

2. Характеристика здания и конструкций:
длина …………………………………………………………………………..… -1071
ширина .....………………………………………………………………………... -336
площадь пола Ап=1071336=360000 м2

сетка колонн .....………………………………………………………………. -1224 м
высота до покрытия .………………………………………………………….. -11,2 м
высота до низа ферм .…………………………………………………………... -8,4 м
тип зенитного фонаря - 3ФГ - М 36 с 2-слойным остеклением
конструкции «Главспецлегконструкция»
площадь фонаря в покрытии ……………………………………………… Аф=18 м2

сметная стоимость 1 м2 глухой части покрытия .………………….... -С=11,5 руб/м2

сметная стоимость 1 м2 проекции фонаря ....……………………….... -Сск=29 руб/м2

3. Условия внутренней среды:
по агрессивности ……………………………………………………....... - нормальная;
по пылевыделениям ………………………………………………..... - от 1 до 5 мг/м3

4. Характеристика системы общего искусственного освещения:
светильники общего освещения ……………………………………… - ЛСП01-280
стоимость светильника .………………………………………………. - Cap=29 руб.

стоимость монтажа светильника ………………………………………. - См=4 руб.

тип ламп ………………………………………………………………....... - ЛБ-80;
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стоимость лампы ……………………………………………………...... - Сл=0,9 руб.

5. Тарифы на энергию:
стоимость 1 ГДж тепловой энергии ........……………………... - Цт=2,9 руб/ГДж

стоимость 1 кВт·ч электрической энергии ………….……. - Цэ=0,015 руб/(кВт·ч)

коэффициент, учитывающий изменение стоимости
тепловой энергии на перспективу .……………………………………….. Кт=1,2

6. Работа выполняется в две смены.
7. В здании размещаются 13 технологических цехов и отделений, схема размещения 

которых на плане здания показана на рис. 20.
Решение
1. На основании изучения технологического процесса, задания технологов и отраслевых 

норм искусственного освещения проводим классификацию технологических операций по 
разрядам точности зрительных работ:

разряд I               -  в отделении координатно-расточных станков (9);
IIв            -  в цехах алюминиевых (10), чугунных (11) и мелких (12) деталей;
IIIб           -  цехах коленчатых валов (3), автоматном (4) и на участке 

приспособлений и вспомогательного оборудования (5); механизмов 
управления (6), пресс-форм (7), сборки двигателей (8);

разряды Va, Vб  -  в термокузнечном цехе (1) и заготовительном отделении (2);
разряд VIII          -  на складе внешней кооперации (13).
Относительное распределение площади здания по работам pas-личной точности, %: с 

разрядом Iв - 4; IIв - 33; Шб - 57; Va и Vб - 3; VIII - 3.

Рис. 20. Схема размещения технологических цехов и участков
1 - термокузнечный цех; 2 - заготовительное отделение; 3 - цех коленчатых валов; 4 - автоматный цех; 5 -

участок приспособлений и вспомогательного оборудования; 6 - цех механизмов управления; 7 - цех пресс-форм; 
8 - цех сборки двигателей; 9 - отделение координатно-расточных станков; 10 - цех алюминиевых деталей; 11 -

цех чугунных деталей; 12 - цех мелких деталей; 13 - склад внешней кооперации

2. Естественное освещение всего здания принимается по преобладающему IIIб разряду 
работы с нормированным значением КЕО 5%.

В соответствии с п. 3.6 расчет освещения производится для трех вариантов:
1-й вариант - естественное освещение при нормируемом значении КЕО, ен=5%;

2-й - совмещенное освещение при нормируемом значении КЕО, ен=3%;

3-й - совмещенное освещение при минимально-допустимом значении КЕО для II разряда 
работ ен=2,5%.

3. Расчет естественного освещения проводим в соответствии со СНиП II-4-79.
По исходным данным определяем отношение выходного отверстия фонаря 

(Аф2=2,755,75=15,8 м2) к сумме площадей боковой поверхности (Афб=2,755,750,8=13,6 м2) 

и входного отверстия фонаря (Аф1=Аф2). Аф2/(Аф1+Афб)=15,8/(15,8+13,6)=0,54.

4. Определяем индекс помещения iп.е=1071·336/10,4(1071+336)=0,54.
5. По найденным значениям Аф2/(Аф1+Афб) и индексу помещения находим значение 

световой характеристики зенитных фонарей ф=1,42.
6. Определяем отношение высоты помещения до покрытия к ширине пролета 
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hпbп1=10,4/24=0,42, где bп1=bп-0,8.

7. Определяем средневзвешенное значение коэффициента отражения поверхностей ср=

(птАпт+стАст+пАп)/(Апт+Аст+Ап)=0,4

8. По найденным значениям hп/bп1 и ср в СНиП II-4-79 находим значение коэффициента 
r2, учитывающего повышение КЕО за счет света, отраженного от поверхностей помещения, 
r2=1,1.

9. Определяем общий коэффициент пропускания зенитных фонарей 
о=12345=0,8·0,9·0,9·1·0,9=0,58.

10. По СНиП II-4-79 определяем, что для горизонтально расположенных 
светопропускающих элементов в помещениях с выделением пыли от 1 до 5 мг/м3

коэффициент запаса Кз.е=1,8.

11. Значение коэффициента фонаря Кф для штучных световых проемов в плоскости 

покрытия принимаем по СНиП II-4-79, Кф=1,1.

12. Определяем суммарную площадь фонарей Ас.ф и их количество Nф, для всего здания: 

Ас.ф=(енКзфАп)/(100оr2Кф); Nф=Ас.ф/Аф.

Суммарная площадь фонарей и их количество для трех вариантов составляет:

1-й вариант - Ас.ф1=(5·1,8·1,42·360000)/(100·0,58·1,1·1,1)=65520 м2.

Nф1=65520/15,8=4148 шт.

2-й - Ас.ф2=(3·1,8·1,42·360000)/(100,0,58·1,1·1,1)=39340 м2.

Nф2=39340/15,8=2484 шт.

3-й - Асф3=(2,5·1,8·1,42·360000)/(100·0,58·1,1·1,1)=32863 м2.

Nф3=32863/15,8=2071 шт.

13. После размещения фонарей на плане кровли с учетом строительного решения здания и 
симметричного заполнения всех рядов имеем количество фонарей в покрытии:

1-й вариант - Nф1=4220 шт.,       КЕО=5,1%;
2-й               - Nф2=2580 шт.,        КЕО=3,1%;
3-й               - Nф3= 2060 шт.,       КЕО=2,5% .

14. Проводим технико-экономическое сопоставление вариантов освещения в соответствии 
с пп. 3.7-3.17.

15. Приведенные затраты, руб/(м2·год), связанные с устройством естественного освещения 
Пстр, рассчитываются по формуле (12), значения коэффициентов принимаем аск=9,4%, а=6% 

(табл. 21) и Моч=0,92 руб/(м2·год) (табл. 22).

Значения Пстр по вариантам составляют:

1-й вариант    - Пстр1=1,06;

2-й                   - Пстр2=0,65;

3-й                   - Пстр3=0,52.

16. Приведенные затраты, руб/(м2·год), на систему воздушного отопления Пот, 

рассчитываются по формуле (13). Предварительно определяются капитальные затраты на 
систему воздушного отопления по формуле (14) и стоимость энергии, расходуемой на 
отопление по формулам (15) и (16). В расчетах принимаются следующие значения 
коэффициентов: Ст=0,0012 руб·ч/кДж (табл. 24); аст=12%; =0 (табл. 21); Rск=0,31 м2·С/Вт 
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(табл. 25); Rэк=0,771,5=1,15 м2·С/Вт; t=18+3=21°С; tд=5°С; zот=zот
н.

Приведенные затраты на воздушное отопление Пот, руб/м2·год, по вариантам составляют:

1-й вариант     - Пот1=(0,12+0,12)0,13+0,74=0,77;

2-й                  - Пот2=(0,12+0,12)0,08+0,45=0,47;

3-й                  - Пот3=(0,12+0,12)0,06+0,36=0,38.

Затраты на вентиляцию связанную с естественным освещением помещения, 

уɚи̅ываᾒт˰я
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э.от.1=1,47;

э.от.2=0,90;

э.от.3=0,72.

Расход электроэнергии на общее искусственное освещение кВт·ч/(м2·год) с учетом 
относительного распределения площади корпуса по разрядам зрительной работы и разного 
времени использования искусственного освещения в соответствии с формулой (47)
составляет:

э.и.1=14,2;

э.и.2=19,9;

э.и.3=24,4.

Суммарные энергозатраты на освещение, кг/(м2·год), в соответствии с формулами (43), (44)
и (46) составляют:

усл.1=41,2·0,207+0,33(1,47+14,2)=13,70;

усл.2=41,2·0,127+0,33(0,90+19,9)=12,09;

усл.3=41,2·0,101+0,33(0,72+24,4)=12,45.

Таблица 40

15. Результаты технико-экономических расчетов приведены в табл. 40. Анализ данных 
табл. 40 показывает, что наилучшим является 2-й вариант освещения: по сравнению с 1-м 
вариантом он на 18% экономичнее по приведенным затратам и на 12% экономичнее по 
суммарным энергозатратам. Экономия приведенных затрат, руб/(м2·год), составляет:

Посв.1-Посв.2=2,72-2,24=0,48.

Наименование показателей
Варианты освещения

I II 41
Расчетное значение КЕО, % 5,1 3,1 2,5
Количество фонарей, шт. 4220 2580 2060
Относительная площадь светопроемов, % 18,6 11,4 9,1
Приведенные затраты на естественное освещение - Пстр, руб/(м2·год) 1,06 0,65 0,52

Приведенные затраты на отопление Пот, руб/(м2·год) 0,77 0,47 0,38

Приведенные затраты на искусственное освещение - Писк, руб/(м2·год) 0,89 1,12 1,3

Суммарные приведенные затраты - П, руб/(м2·год) 2,72 2,24 2,20
Расход тепла - , ГДж/(м2·год) 0,207 0,127 0,101
Расход эл. энергии на отопление - , кВт·ч/(м2·год) 1,47 0,90 0,72
Расход эл. энергии на искусственное освещение - , кВт·ч/(м2·год) 14,2 19,9 24,4
Расход условного топлива w, кг/(м2·год) 13,7 12,09 12,45
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Рис. 21. Схема размещения зенитных фонарей размером 36 м в ячейке размером 4872 м 
(КЕО=3,1%)

Экономия условного топлива, кг/(м2·год):

усл.1-усл.2=13,70-12,09=1,61.

16. Количество фонарей и размещение их в покрытии принимаем по 2-му варианту 
согласно схеме (рис. 21).

ПОМЕЩЕНИЯ С ШАХТНЫМИ ФОНАРЯМИ

4.10. К помещениям с шахтными фонарями рекомендуется относить производственные 
помещения с межферменным этажом или подвесными потолками, а также читальные, 
лекционные, выставочные, торговые и обеденные залы с подвесными потолками.

Размещать шахтные фонари следует с учетом конструктивных элементов покрытия, 
инженерных коммуникаций и инженерного оборудования, размещаемых в межферменном 
этаже или пространстве подвесного потолка, а также в увязке с расположением светильников 
и с учетом требований равномерности освещения:

а) в плане квадратные и круглые фонари рекомендуется размещать по углам квадрата, а 
прямоугольные - по углам прямоугольника с соотношением сторон в поперечном и 
продольном направлениях, соответствующим соотношению сторон основания 
светопроводной шахты;

б) в целях обеспечения равномерности освещения размеры выходных отверстий фонарей 
должны быть не более 0,25-0,5 высоты помещения, а расстояние между крайним рядом 
фонарей и стеной для светопроема не должно превышать 0,5 расстояния между средними 
рядами;

в) фонари рекомендуется размещать между фермами покрытия на площади, свободной от 
инженерных коммуникаций и оборудования.

4.11. Шахтные фонари рекомендуется устраивать на базе типовых решений зенитных 
фонарей. Верхнее основание светопроводной шахты стыкуется с нижним основанием 
зенитного фонаря, выходное отверстие светопроводной шахты должно быть на уровне 
потолка основного помещения.

4.12. Отделку внутренних полостей шахтных фонарей диффузного света выполняют 
белыми красками по тщательно подготовленной, выровненной грунтовкой поверхности.

4.13. Светопроводные шахты направленного света конструктивно выполняются 
следующим образом:

а) стенки шахты из листовой стали с антикоррозионным покрытием облицовываются 
алюминиевой технической фольгой толщиной не менее 0,2 мм и крепятся по контуру 
алюминиевыми накладками и самонарезающими винтами;

б) стенки шахты из асбоцементных листов обклеиваются алюминиевой фольгой толщиной 
0,05-0,08 мм. Для наклеивания фольги целесообразно использовать каучуковые клеи типов 
88-Н, 88-НП и 78-БУС. Асбоцементные листы с наклеенной фольгой крепятся к каркасу 
шахты с помощью алюминиевых фасонных профилей и самонарезающих винтов;

в) каркас шахты из алюминиевого профиля облицовывается листами алюминиевой 
технической фольги толщиной 0,5 мм, которые крепятся болтами после предварительного 
натяжения.

4.14. Выбор шахтных фонарей в зависимости от назначения зданий, ɀ

21



значения КЕО в точках характерного разреза в производственном цехе с шахтными 
фонарями.

1. Исходные данные. Цех размером в плане 1818 м; высота цеха от условной рабочей 
поверхности до подвесного потолка 10 м; шахтные фонари направленного света размером в 
плане l,515 м и высотой hф=3,8 м.

2. Средневзвешенный коэффициент диффузного отражения потолка, стен и пола ср=0,4; 

коэффициент направленного отражения стенок фонаря н=0,7; световой проем фонаря 
заполнен двойным листовым стеклом по металлическим переплетам.

Таблица 41

Рис. 22. Схема размещения шахтных фонарей

3. Загрязнение остекления незначительное - воздушная среда в цехе содержит менее 1 
мг/м3 пыли, дыма и копоти.

Решение.
1. На плане размещения фонарей в цехе нумеруем расчетные точки и фонари (рис. 22).
2. По плану с учетом масштаба рис. 22 определяем расстояние lф от каждой из расчетных 

точек до центров шахтных фонарей и заносим в табл. 42.
3. По заданной высоте помещения hp и расстояниям lф вычисляем tg и заносим их в табл. 

42.
4. По tg  определяем значение угла .
5. Определяем по рис. 16 значения q() для всех расчетных точек и фонарей и заносим их в 

табл. 42.

Тип здания

Высота 
помещения до 

подвесного 
потолка или 

технического 
этажа, м

Характеристика шахтного фонаря

Вид отражения 
светопроводных 

шахт

Форма светопроводных 
шахт

Размеры в плане, м

Производственное с 
техническим этажом

До 8,4 Направленное Прямоугольный 
параллелепипед

1,51,7; 2,72,7; 
2,92,9

То же Св. 8,4 То же То же 2,93,9; 2,95,9; 
2,75,0

Инженерно-
административное с 
подвесными потолками .

Независимо от 
высоты

Диффузное Усеченная пирамида 1,51,7; 2,72,7

Общественное с 
техническим этажом

То же Направленное Прямоугольный 
параллелепипед

1,51,7; 2,72,7

Цилиндр Диаметр 1,2; 1,5
Общественное с 
подвесными потолками

» Диффузное Усеченная пирамида 1,51,7; 2,72,7
Усеченный конус Диаметр 1,21,5
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6. Определяем индекс шахтного фонаря iф по формуле

.

7. Определяем коэффициент светопередачи шахтного фонаря по рис. 18. Для шахтного 
фонаря с индексом iф=0,22 и коэффициентом направленного отражения н=0,7

Кс=0,38.

8. Определяем показатель степени косинуса т по формуле m=2+2/Кc=2+2/0,38=7,25.

9. Вычисляем cosm для всех расчетных точек и фонарей и заносим их в гр. 8 табл. 42.
10. Вычисляем произведение q()cosm для всех расчетных точек и фонарей и заносим в 

гр. 9 табл. 42.

11. Вычисляем для каждой расчетной точки сумму  и заносим ее в гр. 10 

табл. 42.
12. Вычисляем j по формуле (5) и заносим в гр. 11 табл. 42.
13. По заданным параметрам остекления по главе СНиП II-4-79 находим, что коэффициент 

светопропускания двух слоев стекла 1=0,8 коэффициент, учитывающий потери света в 

металлических двойных глухих переплетах 2=0,8; коэффициент, учитывающий потери света 

в защитной сетке 5=0,9; коэффициент запаса Кз=1,5.

  22,0)5,15,1(14,3/5,15,12/2 фффффф  bаhbаi 

 


N

i
q

ф

ф

m

1
cos 
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Таблица 42

№
расчетной 

точки

№
фонаря

Высота 
помещения hp от 

условной 
рабочей 

поверхности до 
низа фонаря, м

Расстояние 
lф в плане от 

расчетной 
точки до 
центра 

фонаря, м

tg 
, 

град. 
сек

q
()

cosm
q()

cosw
 




N ф

iф

mq
1

cos
j,

%

пр, 

%

отр, 

%

ej, 

%

A 1, 7 10 6,3 0,63 32°
12'

1,16 0,32 0,350 2,5 1,8 0,73 0,33 1,06

  2, 8 10 10,0 1,00 45° 1,07 0,08 0,085 - - - - -
  3, 9 10 15,1 1,51 56°

30'
0,91 0,03 0,027 - - - - -

  4 10 2,0 0,20 11°
18'

1,28 0,88 1,130 - - - - -

  5 10 6,0 0,60 31° 1,16 0,34 0,390 - - - - -
  6 10 12,0 1,20 50°

12'
0,98 0,04 0,039 - - - - -

Б 1, 5, 7 10 6,0 0,60 31° 1,16 0,34 0,390 2,89 2,0 0,76 0,33 1,09
  2, 8 10 8,5 0,35 40°

24'
1,08 0,13 0,122 - - - - -

  3, 9 10 13,5 1,33 53°
30'

0,95 0,06 0,257 - - - - -

  4 10 0 0 0 1,29 1,00 1,290 - - - - -
  6 10 12,0 1,20 50°

12'
0,98 0,04 0,039 - - - - -

В 1, 7 10 6,3 0,63 32°
12'

1,16 0,32 0,350 2,70 1,9 0,75 0,33 1,08

  2, 8 10 2,3 0,73 35°
6'

1,12 0,21 0,235 - - - - -

  3, 9 10 11,7 1,17 49°
30'

0,99 0,04 0,040 - - - - -

  4 10 2,0 0,02 11°
18'

1,23 0,83 1,130 - - - - -

  5 10 4,0 0,40 21°
48'

1,21 0,59 0,215 - - - - -

  6 10 10,0 1,00 45° 1,07 0,08 0,085 - - - - -
Г 1, 7 10 7,3 0,73 36°

6'
1,12 0,21 0,235 2,89 2,1 0,81 0,33 1,14

  2, 8 10 6,3 0,63 32°
12'

1,16 0,32 0,350 - - - - -

  3, 9 10 10,0 1,00 45° 1,07 0,08 0,085 - - - - -
  4 10 4,0 1,21 21°

48'
0,59 0,215 0,127 - - - - -

  5 10 2,0 0,20 11°
18'

1,28 0,88 1,130 - - - - -

  6 10 8,0 0,80 33°
33'

1,09 0,17 0,185 - - - - -

Д 1, 3, 7, 
9

10 8,5 0,85 40°
24'

1,08 0,13 0,122 3,34 2,4 0,02 0,33 1,25

  2, 4, 6, 
8

10 6,0 0,60 31° 1,16 0,34 0,390 - - - - -

  5 10 0 0 0 1,29 1,00 1,290 - - - - -

П р и м е ч а н и е. Значения величин j, пр, отр ej для точек Е, Ж, З, И (рис. 22) аналогичны значениям, 

рассчитанным соответственно для точек Г, В, Б, А.
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14. Определяем общий коэффициент светопропускания фонаря о/Кз=0,8·0,8·0,9/1,5=0,39.

15. Рассчитываем прямую составляющую КЕО в точках характерного разреза по формуле 
(7) и записываем результаты расчета в гр. 12 табл. 42.

16. Находим отношение hр/bп=0,56.

17. По заданному ср и hp/bп по СНиП II-4-79 находим, что коэффициент, учитывающий 

увеличение КЕО за счет света, отраженного от поверхностей помещения, r2=1,3.

18. Определяем среднее значение геометрического КЕО по формуле (6) ср=
(2,5+2,8+2,7+2,89+3,34+2,89+2,7+2,8+2,5)/9=2,8%.

19. Определяем отраженную составляющую КЕО в точках характерного разреза по 
формуле (8) остр=2,8·0,39(1,3-1,0)=0,33% и записываем результат расчета в гр. 13 табл. 42.

20. Суммированием прямой пр и отраженной отр составляющих определяем 
результирующие значения КЕО в точках характерного разреза помещения и записываем 
результаты в гр. 14 табл. 42.

РАБОЧИЕ КАБИНЕТЫ ЗДАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

4.18. Освещение рабочих кабинетов должно проектироваться на основе следующих 
требований:

а) создания необходимых условий освещения на рабочих столах, расположенных в глубине 
помещения при выполнении разнообразных зрительных работ (чтение типографского и 
машинописного текстов, светокопий и рукописных материалов, различение деталей 
графических материалов и дефектов типографского текста);

б) обеспечения зрительной связи с наружным пространством;
в) защита помещений от слепящего и теплового действия инсоляции;
г) благоприятное распределение яркостей в поле зрения.
4.19. Боковое естественное освещение рабочих кабинетов должно осуществляться 

отдельными световыми проемами (одно окно на каждый кабинет). С целью снижения 
необходимой площади световых проемов высота подоконника над уровнем пола должна 
приниматься не менее 1 м.

4.20. При расположении здания в I-III поясах светового климата нормированное значение 
КЕО принимается:

при глубине рабочих кабинетов свыше 5м - по табл. 19, менее 5м - табл. 5.
4.21. Для обеспечения зрительного контакта с наружным пространством заполнение 

световых проемов должно, как правило, выполняться светопрозрачным оконным стеклом.
4.22. Для ограничения слепящего действия солнечной радиации в рабочих кабинетах 

необходимо предусматривать шторы и легкие регулируемые жалюзи. При проектировании 
зданий управления для II и IV строительно-климатических районов следует предусматривать 
оборудование световых проемов, ориентированных на сектор горизонта в пределах 200-290°, 
солнцезащитными устройствами.

4.23. В помещениях коэффициенты отражения поверхностей должны быть не менее:

потолка и верхних частей стен ........  0,8
нижних частей стен ........…………..  0,5
пола .................……………………...  0,25
мебели ................……………………  0,3

Пример расчета естественного освещения рабочего кабинета. Требуется определить 
необходимую площадь окна в рабочих кабинетах здания управления, располагаемого в 
Москве.

Исходные данные. Глубина помещений 5,9 м, высота 3 м, длина 3 м, площадь 17,7 м2. 
Заполнение световых проемов двойным остеклением по спаренным алюминиевым 
переплетам; толщина наружных стен 0,35 м. Коэффициенты отражения потолка 1=0,7; стен 

2=0,4; пола 3=0,25. Затенение противостоящими зданиями отсутствует.
Решение
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1. Поскольку глубина помещения dп свыше 5 м, по табл. 19 находим, что нормированное 

значение КЕО равно 0,6%.
2. Производим предварительный расчет естественного освещения: по исходной глубине 

помещения dп=5,9 м и высоте верхней грани светового проема над условной рабочей 

поверхностью h01=1,9 м определяем, что dп/h01=3,1.

3. На рис. 7 на соответствующей кривой находим точку с ординатой 0,6, по абсциссе этой 
точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проема Aо/Ап=21,5%.

4. Площадь светового проема Aо определяем по формуле 0,215Ап=3,81 м2. Следовательно, 

ширина светового проема bс.п при его высоте 1,8 м составляет bс.п=3,81/1,8=2,12 м.

Принимаем оконный блок размером 1,82,1 м.
5. Производим проверочный расчет КЕО в точке М (рис. 23) в соответствии со СНиП II-4-

79 по формуле

ер=бqr1о/Кз.

Поскольку противостоящих зданий нет, 39/R=0.
6. Накладываем график I для расчета коэффициента естественной освещенности методом 

А.М. Данилюка на поперечный разрез помещения (рис. 23), совмещая полюс графика I - 0 с 
точкой М, а нижнюю линию с условной рабочей поверхностью; подсчитываем количество 
лучей по графику I, проходящих через поперечный разрез светового проема, п1=2,96.

Рис. 23. План и разрез рабочего кабинета

7. Отмечаем, что через точку С на разрезе помещения (рис. 23) проходит концентрическая 
полуокружность 26 графика I.

8. Накладываем график II для расчета методом А.М. Данилюка на план помещения (рис. 
23) таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь 26 проходили через точку С; 
подсчитываем по графику II количество лучей, проходящих от неба через световой проем, 
n2=24.

9. Определяем значение геометрического КЕО по формуле б=0,01п1п2=0,01·2,96·24=0,71.

10. На поперечном разрезе помещения (М 1:50) (рис. 24) определяем, что середина участка 
неба, видимого из расчетной точки М через световой проем, находится под углом =11°; по 
значению угла  по СНиП II-4-79 линейной интерполяцией находим коэффициент, 
учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО, q=0,59.

11. По размерам помещения и светового проема находим, что dп/h01=3,1; lп/dп=0,51.

Стр. 59 из 89Пособие к СНиП II-4-79

31.10.2008file://C:\Program Files\StroyConsultant\Temp\5024.htm                                                WWW.STROYTENDERS.RU                                               



12. Находим площади поверхностей потолка Апт, стен Аст и пола Ап и определяем 

средневзвешенный коэффициент отражения ср по формуле ср=(1Апт+2Аст+3Ап)/
(Апт+Аст+Ап)=0,41.

13. По найденным значениям dп/h01; lj/dп; lп/dп в СНиП II-4-79 линейной интерполяцией 

находим, что r1=2,55.
14. Для спаренного алюминиевого переплета с двойным остеклением находим общий 

коэффициент светопропускания о по формуле o=12=0,68.
15. По СНиП II-4-79 находим, что коэффициент запаса для окон общественных зданий 

Кз=1,2.

16. Определяем КЕО в точке М, подставляя значения коэффициентов o, q, r1, о и Кз в 

формулу еб=0,71·0,59·2,55·0,68/1,2=0,6%.

Следовательно, выбранные размеры светового проема обеспечивают требования норм по 
совмещенному освещению рабочего кабинета.

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

4.24. Для обеспечения естественного освещения жилых помещений, отвечающего 
требованиям СНиП II-4-79, отношение глубины помещения dп к высоте верхней грани 

светового проема над полом h01 (рис. 24), не должно, как правило, превышать 2,5. При этом 
прямой свет от неба должен проникать не менее чем на половину глубины помещения, считая 
по характерному разрезу помещения, на уровне пола.

4.25. Нормированные значения КЕО в жилых зданиях, располагаемых в разных поясах 
светового климата, следует принимать по табл. 5.

При разработке типовых проектов жилых зданий, предназначенных для расположения в I, 
II, IV и V поясах светового климата, ориентация которых по сторонам горизонта неизвестна, 
нормированное значение КЕО следует определять по СНиП II-4-79, при этом коэффициент 
солнечности климата С следует принимать по табл. 43.

Рис. 24. План и разрез жилой комнаты

Таблица 43

Пояс светового климата I II
IV V

севернее 50
с. ш.

50 с. ш. и 
южнее

севернее 40
с. ш.

40 с. ш. и 
южнее

Значение коэффициента С 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

Стр. 60 из 89Пособие к СНиП II-4-79

31.10.2008file://C:\Program Files\StroyConsultant\Temp\5024.htm                                                WWW.STROYTENDERS.RU                                               



4.26. При разработке типовых проектов жилых зданий, когда неизвестно расположение 
противостоящих зданий, значение относительной площади окна Aо/Ап, полученное по 

формуле СНиП II-4-79, необходимо делить, а значение КЕО - умножать на коэффициент Kзд, 

учитывающий среднестатистическое затенение световых проемов в жилых помещениях 
первого или второго (в случае расположения на первом этаже магазинов, библиотек, ателье и 
т.п.) этажа противостоящими зданиями согласно табл. 44.

Таблица 44

4.27. Значение требуемой площади световых проемов на предварительной стадии 
проектирования здания следует определять по графику рис. 6, а; проверочный расчет КЕО -
согласно СНиП II-4-79.

4.28. Для увеличения коэффициента использования естественного освещения следует 
применять, как правило, светлую отделку фасадов зданий и поверхностей жилых помещений, 
располагаемых на нижних этажах зданий.

4.29. В жилых зданиях высотой в 3 этажа и более, располагаемых в III и IV климатических 
районах, световые проемы, а в IV районе также проемы лоджий и веранд, обращенные на 
сектор горизонта 200-290°, должны быть оборудованы наружными регулируемыми 
солнцезащитными устройствами.

Пример расчета естественного освещения жилой комнаты. Требуется определить площадь 
светового проема в наиболее глубоких жилых комнатах.

Исходные данные. Глубина помещения dп=5,5 м. ширина помещения bп=3,1 м, площадь 

помещения 17 м2, толщина наружной стены 0,35 м, высота подоконника 0,8 м, высота окна 
1,5 м; переплеты спаренные деревянные с двумя слоями остекления, средневзвешенный 
коэффициент отражения поверхностей помещение ср=0,4, коэффициент запаса Кз=1,2; 

здание располагается в III поясе светового климата (в европейской части).
Решение
1. По табл. 4 находим, что нормированное значение КЕО равно 0,5%.
2. Выполняем предварительный расчет естественного освещения: по глубине помещения 

dп=5,5 м и высоте верхней грани окна над условной рабочей поверхностью h01=1,5 м 

определяем, что dп/h01=3,7.

3. На рис. 6 на соответствующей кривой находим точку с абсциссой 3,7; по ординате этой 
точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проема Aо/Aп
составляет 22,5%.

4. Площадь светового проема определяем по формуле Aо=0,225Ап=0,22517=3,82 м2. 

Следовательно, ширина светового проема при высоте 1,5 м должна составлять 
bcп=3,82/1,5=2,55 м.

Принимаем оконный блок размером 1,52,4 м.
5. Производим проверочный расчет по формуле п2=100eнKз/п1qr1К39о.

6. По СНиП II-4-79 находим Кз=1,2.

7. Накладываем график I для расчета коэффициента естественной освещенности методом 
А.М. Данилюка на поперечный разрез помещения (рис. 24), совмещая полюс графика О с 
точкой А, а нижнюю линию графика совмещаем с полом; подсчитываем количество лучей по 
графику I, проходящих через поперечный разрез светового проема, п2=4,2.

8. Отмечаем, что через точку С на разрезе помещения проходит концентрическая 
полуокружность 25 графика I.

9. На поперечном разрезе помещения (рис. 24) определяем, что угол , под которым видна 
середина светового проема из расчет-вой точки А, равен 19°30' по СНиП II-4-79 линейной 

Глубина помещения, м от 2 до 3 от 3 до 4 от 4 до 5 от 5 до 6
Значение коэффициента Кзд 1,00 0,75 0,60 0,50
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интерполяцией находим, что для этого угла коэффициент q=0,71.
10. По размерам помещения находим, что dj/dп=0,82; bп/dп=0,57.

11. По значениям dп/h01; dj/dп; bп/dп; сp в СНиП II-4-79 линейной интерполяцией находим 

r1=2,9.
12. Учитывая, что глубина помещения dп=5,5 м, по табл. 44 находим Кзд=0,5.

13. Для спаренного деревянного переплета с двойным остеклением определяем общий 
коэффициент светопропускания о=0,80,75=0,6.

14. Подставляя значения коэффициентов ен; Кз; п1; Кзд и о в формулу, определяем 

значение п2=100·0,5·1,2/4,1·0,71-2,85-0,50,6=24.

15. Накладываем график II для расчета методом А.М. Данилюка на план помещения (рис. 
24) таким образом, чтобы ось графика и горизонталь 25 проходили через точку С; на внешней 
поверхности наружной стены отмечаем точки пересечения 12-го луча выше (точка М) и ниже 
оси графика (точка Д с линией х-х; измеряем расстояние между точками М и Д, т.е. d'=1,3 см.

16. Учитывая, что жилая комната изображена на рис. 24 в масштабе M 1:155, определяем 
требуемую ширину окна bсп=155d'=155·1,32 м.

Окончательно принимаем стандартный оконный блок размером 1,52,1 м.

ШКОЛЬНЫЕ КЛАССЫ

4.30. При проектировании естественного освещения учебных помещений в 
общеобразовательных школах должны обеспечиваться Нормированные значения КЕО; 
благоприятная свето-цветовая среда; направление светового потока с левой стороны; 
зрительная связь с наружным пространством; минимизация слепящего и теплового действия 
прямой солнечной радиации; оптимальная цветовая отделка помещений с учетом ориентации 
и климатических условий, снижение теплопотерь через световые проемы.

4.31. В школьных классах следует применять левостороннее боковое освещение, при 
котором окна в наружных стенах располагаются с левой стороны от учащихся.

Во всех остальных помещениях (включая рекреационные) следует устраивать, как правило, 
боковое освещение через световые проемы в наружных стенах, которые должны обеспечивать 
зрительную связь с наружным пространством. Кабинеты для черчения и рисования, а также 
кабинеты, оборудованные техническими средствами обучения, расположенные на верхних 
этажах зданий, допускается проектировать с одним верхним освещением через световые 
проемы в покрытии.

4.32. Нормированные значения КЕО в классах следует принимать согласно табл. 5.
При разработке типовых проектов школ, ориентация которых по сторонам горизонта при 

строительстве может быть разной, нормированное значение КЕО следует определять по 
СНиП II-4-79, а коэффициент солнечности климата С - по табл. 43.

4.33. Нормированное значение КЕО в классах обеспечивается выбором размеров и 
расположения световых проемов, площадь которых Ас.о определяется по формуле

Ас.о=Кс.пbпhозmC,                                                         (54)

где Кс.п=bс.о/bп - относительная ширина световых проемов;

hоз - высота оконных блоков, м.

При высоте оконных блоков hоз=1,8 м, применяемых при заполнении световых проемов, 
относительная ширина Кс.п вычисляется по формуле

Кс.п=0,6+0,21(bп/dп)+1,44ср+1,25(о/Кз)-0,67срх(bп/dп)-4ср(о/Кз).   (55)

При высоте оконных блоков hоз=2,1 м

Кс.п=0,96-0,25[(bп/dп)(1+2,76cp)]+1,25[(о/Кз)х(1-3,7cp)]+1,5cp+0,15(bп/dп)2.    (56)
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4.34. В учебных помещениях коэффициенты отражения поверхностей не должны быть 
менее:

потолков ...........……………    0,7
верхних частей стен .............   0,6
панелей стен ..............……..    0,5
мебели ........………………..     0,35
полов ..........………………..     0,25

4.35. Для цветовой отделки поверхностей интерьера рекомендуются зеленый, желтый, 
сине-зеленый и белый цвета. При южной ориентации световых проемов рекомендуются 
холодные тона, при северной - более теплые. В лабораториях, кабинетах черчения и 
рисования, где важно правильное различение цвета, пол, стены и мебель должны быть 
окрашены в ахроматические цвета.

4.36. В школах, проектируемых для строительства во II, III и IV климатических районах, 
должны предусматриваться солнцезащитные устройства для устранения слепящего действия 
прямой и отраженной блескости и перегрева от инсоляции.

Пример расчета естественного освещения школьного класса. Требуется определить 
размеры световых проемов класса.

Исходные данные. Район расположения школы - II пояс светового климата СССР 
(Ленинградская область); глубина классов dп=7,74 м; ширина bп=7,04 м; высота hп=3 м; 
высота световых проемов hоз=2,1 м (высота подоконника h02=0,9 м), остекление двойное в 

спаренных деревянных переплетах; коэффициенты отражения: потолка 1=0,7; стен 2=0,45; 

пола 3=0,2.
Решение. Предварительный расчет относительной ширины световых проемов 

производится по графикам рис. 25-28.
1. Определяем площади потолка Апт=54,5 м2; стен Аст=88,7 м2; пола Ап=54,5 м2 и 

вычисляем значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей 
помещения по формуле ср=1Aпт+2Aст+3Aп/Aпт+Aст+Aп=(38,15+39,9+10,9)/197,7=0,45.

2. Находим отношение ширины помещения bп к глубине dп - bп/dп=7,04/7,74=0,91.

3. Определяем для спаренных переплетов о/Кз=0,6/1,2=0,5.

4. По графику рис. 27 для блоков hоз=2,1 м и о/Кз=0,5 на соответствующей кривой 

bп/dп=0,9 находим точку с абсциссой 0,45, по ординате этой точки определяем Ксп=0,85.

5. Вычисляем площадь световых проемов по формуле (54) Асо=0,85·7,04·2,1·1,1·0,9=12,44 

м2 при суммарной ширине bсо=Ас.о/hоз=12,44/2,1=5,92 м.

6. По ГОСТ 11214-78 принимаем два блока размером 2,11,8 м один блок размером 2,12,4 
м.

4.37. Проверочный расчет выполняется по формуле (54).
1. Аналитическим путем находим относительную ширину световых проемов по формуле 

(56)

Кс.п=0,96-[0,25·0,9(1+2,76·0,45)]+[1,25·0,5(1-3,7·0,45)]+1,5·0,45+0,15·0,92=0,834.

2. Определяем площадь световых проемов

Ас.о=0,834·7,04·2,1·1,1·0,9=12,2 м2.
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Рис. 25. График для определения относительной ширины световых проемов (Кс.п) в учебных 

помещениях при одностороннем боковом освещении и спаренных переплетах (hоз=1,8 м; 

о/Кз=0,5)

Рис. 26. Графики для определения относительной ширины световых проемов (Кс.п) в учебных 

помещениях при одностороннем боковом освещении (hоз=1,8 м)

а - раздельные переплеты (о/Кз=0,4); б - переплеты с тройным остеклением (о/Kз=0,3)
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Рис. 27. График для определения относительной ширины световых проемов (Кс.п) в учебных 

помещениях при одностороннем боковом освещении и спаренных переплетах (hоз=2,1 м; 

о/Кз=0,5)

Рис. 29. План и разрез школьного класса

Рис. 28. Графики для определения относительной ширины световых проемов (Кс.п) в учебных 

помещениях при одностороннем боковом освещении (hоз=2,1 м)

а - раздельные переплеты (о/Кз=0,4); б - переплеты с тройным остеклением (о/Кз=0,3)

3. Суммарная ширина световых проемов bco=Aсo/hoз=12,2/2,1=5,8 м.

4. По ГОСТ 11214-78 принимаем два блока размером 2,11,8 и один блок размером 2,12,4 
м.

Окончательно принимаем два блока размером 2,11,8 м в один блок размером 2,12,4 м. 
План и разрез школьного класса представлены на рис. 29.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

4.38. Одной из главных задач освещения выставочных помещений является обеспечение 
благоприятных условий восприятия экспонатов, определяемых как освещением самих 
экспонатов, так и освещением окружающего пространства.

Освещение экспонатов характеризуется средним значением КЕО в выставочной зоне 
помещения, равномерностью освещенности в выставочной зоне и направлением падения 
светового потока на плоскость выставочной зоны.

При освещении окружающего пространства должны обеспечиваться требуемое 
распределение освещенности в помещении; ограничение слепящего действия световых 
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проемов; устранение инсоляции помещения; требуемое распределение яркости в 
помещении.

4.39. Среднее значение КЕО и предельно допустимое значение неравномерности 
освещенности в выставочной зоне в зависимости от вида экспозиции устанавливаются в 
соответствии с табл. 45.

Таблица 45

4.40. Направление падения светового потока на выставочную зону зависит от 
расположения световых проемов относительно выставочной зоны и характеризуется углом 
(рис. 30). Угол падения прямого света на плоские экспонаты (картины, плакаты, гравюры, 
ткани и т.п.) при расположении их на стенах помещения или вертикальных стендах 
выбирается в пределах от 45 до 75° (по отношению к горизонтали). При углах, больших 75°, 
на экспонатах создаются тени (от рамок и фактуры), искажающие облик экспонатов, при 
углах менее 45° отблески от экспонатов с блестящей фактурой будут попадать в глаза 
посетителей.

Угол падения прямого света на объемные экспонаты выбирается в пределах от 30 до 50°; 
такое направление падения света в наилучшей степени выявляет форму и детали объемных 
экспонатов.

4.41. В выставочных помещениях световые проемы по возможности не должны попадать в 
поле зрения посетителей при обзоре экспонатов; для ограничения слепящего действия 
световых проемов необходимо применять жалюзи и экраны.

При нормальном удалении посетителя от экспонатов (равном 1,5 высоты экспозиционной 
зоны) и ориентации глаз на середину выставочной зоны угол, под которым виден нижний 
край светопроема должен быть не менее 30°. При обычном расположении окон (т.е. при 
высоте подоконников не более 1,2 м от пола) наружная стена (простенок) не должна 
использоваться для экспозиции.

Рис. 30. Поперечный разрез выставочного помещения

 - защитный угол;  - угол падения прямого света на середину выставочной зоны

4.42. В помещениях, предназначенных для экспозиции живописи, графики, тканей, ковров, 
гобеленов и т.п., прямой солнечный свет должен быть исключен вследствие его 
разрушающего действия на красители, ткани и бумагу.

Для устранения инсоляции в этих помещениях целесообразно выбирать ориентацию 
световых проемов на С-В, С, С-З. При другой ориентации световых проемов в этих 
помещениях необходимо применять регулируемые междурамные или наружные жалюзи.

В экспозиционных помещениях с объемными экспонатами скульптурами, архитектурой, 

Экспозиционные помещения
Средние значения 

КЕО, %

Отношение максимального 
значения КЕО к 

минимальному, не более
Выставок монументальной и станковой живописи, гравюр, 
плакатов, ковров, тканей и т.п.

1,5 1,3

Выставок скульптуры, архитектуры, мебели 1,5 2,0
Политических, антропологических, археологических, 
этнографических выставок

1,0 2,0

Исторических и военно-исторических выставок 1,0 3,0
Машин, агрегатов, установок и т.п. 3,0 3,0
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машинами и т.п.) инсоляция желательна, так как прямой солнечный свет в наилучшей 
степени выявляет форму и детали экспонатов. Для этих помещений ориентацию световых 
проемов следует выбирать на Ю-В, Ю, Ю-З.

4.43. Дополнительное искусственное освещение целесообразно использовать в следующих 
случаях:

а) при недостаточном естественном освещении;
б) при необходимости интенсивного местного освещения экспонатов (машины, агрегаты, 

витрины и стеклянные шкафы с мелкими экспонатами);
в) при необходимости выделить световыми акцентами отдельные экспонаты или их группы 

из общего объема интерьера (скульптуры, панно, картины и т.п.);
г) при неблагоприятном распределении естественной освещенности в помещении 

(например, когда часть экспозиционной площади находится в тени).
Искусственное освещение необходимо осуществлять преимущественно источниками света, 

излучение которых по спектру приближается к дневному. Для подсвета должна применяться 
специальная осветительная арматура, которая размещается, как правило, скрыто от 
посетителей (за подвесными потолками, встраивается в мебель экспозиционное 
оборудование). При этом необходимо тщательно выбирать направление световых потоков, 
чтобы исключить, с одной стороны, возможность попадания в поле зрения посетителей 
незащищенных источников света, а с другой - возможность появления ярких бликов на 
экспонатах с полированными поверхностями.

При подсвете неравномерность распределения яркостей в поле зрения не должна 
превышать 40:1.

4.44. Отделка внутренних поверхностей экспозиционных помещений должна отвечать 
следующим требованиям:

а) соответствовать назначению помещения, содержанию и характеру экспозиции 
(спокойная - в картинных галереях, эмоциональная - в промышленных, строительных и 
выставках);

б) быть увязанной с выбранной системой освещения, причем поверхности, находящиеся в 
тени, должны иметь более светлую отделку по сравнению с интенсивно освещенными;

в) создавать необходимый контрастирующий фон для экспонатов (резкие контрасты 
нежелательны). В оформлении помещения не должно быть пестроты.

Коэффициенты отражения поверхностей выставочных помещений следует принимать 
согласно табл. 46.

Таблица 46

5. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ

5.1. Разработке светотехнической части проекта освещения промышленного предприятия 
должно предшествовать тщательное изучение:

зрительных работ, проводимых в основных цехах;
технологического процесса, размещения производственного оборудования, 

конструктивных особенностей его применительно к устройству освещения: плоскости 
расположения рабочих мест, возможности их затенения и т.п.;

условий воздушной среды освещаемых помещений;
строительных решений зданий (помещений).
При проектировании освещения новых технологических производств их изучение может 

проводиться путем обследования аналогичных процессов на действующих предприятиях, а 
также по литературным источникам.

5.2. В проекте ОУ должно быть предусмотрено рабочее, аварийное и эвакуационное 

Выставочное помещение
Коэффициенты отражения

потолка стен пола
Картинные галереи и выставки 0,8 0,20-0,35 0,1-0,3
Скульптурные залы 0,8 0,25-0,5 0,25-0,4
Политехнические и научные музеи 0,75 0,2-0,65 0,15-0,5
Промышленные и сельскохозяйственные выставки 0,7 0,8-0,7 0,15-0,5
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освещение.
5.3. В больших производственных помещениях, требующих периодического осмотра 

пожарной или военизированной охраной во внерабочее время, следует устраивать дежурное 
освещение, обеспечивающее условия для общего осмотра помещения. Для устройства 
дежурного освещения может быть использовано минимальное количество светильников 
любого вида освещения, преимущественно эвакуационного или аварийного; в отдельных 
случаях используются дополнительно установленные маломощные светильники. В 
помещениях с непрерывной или круглосуточной работой дежурное освещение не 
устраивается.

5.4. Разработка проекта искусственного ультрафиолетового облучения рабочих (при 
необходимости его устройства в соответствии с санитарными нормами проектирования 
промышленных предприятий должна производиться совместно с проектированием ОУ (cм. 
разд. 8).

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

5.5. Систему комбинированного освещения следует, как правило, применять для 
освещения точных и особо точных работ:

в помещениях, где производятся зрительные работы, относящиеся к разрядам I, IIа и II6;
в помещениях, где производятся зрительные работы, относящиеся к разрядам IIв, IIг, III и 

IV и связанные:
а) с различением объемных объектов наблюдения для создания на них благоприятного 

микрораспределения яркости, например, при сборке приборов и аппаратов высокой и средней 
точности, в наборных и других цехах типографий, на браковочных операциях в ОТК и т.п. 
работах;

б) с работами на блестящих поверхностях металлов, стекла и других материалов, когда 
устройство местного освещения позволяет снизить или исключить отраженную блескость.

Система комбинированного освещения является, как правило, более эффективной для 
точных зрительных работ по энергетическим и материальным затратам, однако с увеличением 
плотности расположения рабочих мест снижается экономическая целесообразность 
использования системы комбинированного освещения [5].

При технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения 
допускается использование системы общего освещения. Например, при протяженных рабочих 
местах (прядильные и крутильные цехи в текстильной промышленности, прокатные цехи в 
металлургии), а также во взрывоопасных помещениях.

5.6. Общее освещение в системе комбинированного должно обеспечивать повышение 
равномерности распределения яркости по помещению в целом, а также освещение рабочих 
зон, включающих, например, управление станком, машиной и т.п. При этом 
регламентируемые для него уровни освещенности могут быть повышены, т.е. составлять 
свыше 10% уровня нормируемой освещенности для системы комбинированного освещения, 
что должно предусматриваться отраслевыми указаниями, утвержденными в установленном 
порядке (например, для механических цехов 300 лк вместо 200).

5.7. Общее освещение в системе комбинированного выполняется, как правило, 
равномерным размещением светильников. В ряде случаев применяется также их 
локализованное размещение, например:

при наличии дополнительных рабочих поверхностей (зона управления станком, машиной и 
т.п.), не освещаемых светильниками местного освещения или затененных конструктивными 
элементами технологического оборудования (прессы, прецизионные станки, типографские 
печатные машины и т.п.);

при наличии работ с блестящими поверхностями, когда для снижения отраженной 
блескости рекомендуется размещать ряды светильников в проходах между оборудованием, 
расположенных вдоль линии зрения работающих (сборка электронных приборов в 
скафандрах, наборные цехи машинного и ручного набора в типографиях и т.п.);

при загруженности верхних перекрытий или потолка коммуникациями технических 
устройств (вентиляция, отопление, сжатый воздух, верхний транспорт, подвесные склады и 
т.д.), если равномерное размещение светильников технически невыполнимо.
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5.8. Система общего освещения должна использоваться, как правило, для освещения 
помещений, в которых выполняется зрительная работа, относящаяся к V-VIII разрядам; при 
выполнении работ других разрядов система общего освещения используется в случаях, не 
предусмотренных п. 5.5.

5.9. Система общего освещения может выполняться равномерно или локализованно 
размещенными светильниками общего освещения.

Локализованное размещение светильников используется, как правило:
для освещения вертикально расположенных рабочих поверхностей, например, каландров и 

т.п. машин;
при наличии оборудования, организованного в линии с рядами однотипно расположенных 

рабочих мест, с протяженными рабочими поверхностями - конвейеров, конвейерных или 
поточных сборок узлов и механизмов, пошива швейных и обувных изделий и т.п.;

при необходимости создания определенного направления светового потока для повышения 
видимости объектов различения, например, в прядильных, ткацких и других цехах 
текстильной промышленности, где линии люминесцентных светильников размещаются вдоль 
линии зрения работающих, в намоточных цехах кабельного производства и т.п.;

в случаях, указанных в п. 5.7.
5.10. Во вспомогательных помещениях применяют обычно систему общего освещения с 

равномерным размещением светильников.

ВЫБОР УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

5.11. Норма освещенности при проектировании устанавливается по отраслевым 
нормативным документам (при их наличии), утвержденным в установленном порядке, а 
также по табл. 47 настоящего Пособия, включающей основные распространенные 
технологические операции наиболее массовых отраслей промышленности.

При отсутствии указанных документов уровень нормируемой освещенности 
устанавливается в соответствии со СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

5.12. Для определения разряда зрительной работы по СНиП II-4-79 необходимо определить 
минимальный размер объектов различения для технологических операций, наиболее 
характерных в данном помещении.

По наименьшему размеру объекта различения определяется разряд зрительной работы.
Глаз различает объекты по их угловым, а не линейным размерам. Линейный размер в 0,1 

мм соответствует примерно 1' при расстоянии объекта различения от глаза, равном 0,35 м. 
При увеличении этого расстояния сверх 0,5 м разряд зрительной работы в соответствии со 
СНиП II-4-79 необходимо определять по отношению аo6/l, где aоб - минимальный размер 

объекта различения, а l - расстояние до глаза работающего.
Подразряд работ определяется по отражающим свойствам объекта различения и фона, на 

котором он рассматривается.
5.13. Уровень нормируемой освещенности для производственных и вспомогательных 

помещений следует устанавливать по СНиП II-4-79 с учетом:
выбранного источника света;
используемой системы освещения;
отсутствия или наличия естественного света, а также требований совмещенному 

освещению, если оно используется;
требований норм к освещению помещений с полностью автоматизированным 

технологическим процессом;
особых случаев, требующих изменения освещенности на 1 ступень (напряженная 

зрительная работа в течение всего рабочего дня, отсутствие естественного освещения и т.п.).

Таблица 47

Наименование цеха, участка, производственной операции, 
оборудования

Разряд 
зрительной 
работы по 
СНиП II-4-

79

Освещенность, лк, при 
системе

комбинированного 
освещения

одного 
общего 

освещения
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ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Обработка и приготовление материалов      

1. Обработка сырья и материалов, приготовление электролита, 
клеив, лаков и т.д. (элеваторы, сушилки, мельницы, смесители, 
вальцы, сита, бегуны и т.д.):

     

а) для работы VIIIa - 75
б) для наладки и ремонта оборудования IV6 - 200

Литейные цехи
     

2. Подготовка шихты, смесеприготовительное, 
смесеподготовительное отделения

VI - 150

3. Изготовление форм и стержней:      
а) I класса точности II6 3000 750
б) II и III классов точности IIIб 1000 300

4. Сушка стержней IV6 - 200
5. Сборка опок, вторичная обрубка и очистка литья IIIб 1000 300
6. Плавильно-заливочное отделение VII - 200
7. Первичная обрубка и очистка литья Va - 200

Кузнечные цехи
     

8. Механические гильотинные ножницы, дисковые пилы V6 - 200**
9. Ковочное отделение VII - 200
холодно-штамповочные цехи      
10. Прессы холодной штамповки, гибочные машины Va - 200

Термические цехи
     

11. Общий уровень освещенности по цеху - - 200
12. Печи для разогрева деталей VII - 200
13. Закалка током высокой частоты VI - 150
14. ОТК IIв 2000 -

Цехи металлопокрытий
     

15. Автоматические линии металлопокрытия, ванны (травление, 
мойка, металлопокрытие)

IVб - 300***

16. Контроль качества покрытия IIв 2000 -
17. Полировальные станки IIв 1500*4 200

Механические и инструментальные цехи
     

18. Общий уровень освещенности - - 300
19. Металлорежущие станки:      
а) токарные, фрезерные, зубо- и резьбошлифовальные, заточные, 
прецизионные и т.п.

IIв 2000 -

б) отрезные, долбежные, станки-автоматы, автоматические линии, 
станки с роботами при постоянном пребывании людей

IIв 750*4 -

в) станки с роботами при периодическом пребывании людей IIв 500*4 -
20. Разметочные плиты, слесарные, лекальные и граверные работы, 
ОТК, измерительные лаборатории

IIв 2000 -

Сварка, пайка
     

21. Сварка электродуговая и газовая, грубая пайка Шв 750 300
22. Точечная конденсаторная сварка, точная пайка IIв 2000 500

Сборочные цехи
     

23. Очень точная сборка (монтаж микросхем, микроэлементов, 
сборка женских наручных часов и т.п.)

Iб 4000 -

24. Точная сборка (мужских наручных часов, малых электрических 
машин и т.п.)

IIб 3000 750

25. Сборка средней точности (станков, светильников, больших 
электродвигателей и т.п.)

IIIб 1000 300

26. Сборка малой точности (крупных изделий из блоков, тележек 
вагонов, мебели и т.п.).

IVб 500 200

Окраска изделий при требованиях к качеству окраски
     

27. Пониженных (модели, станки и т.п.) IVб 500 200
28. Средних (бытовые машины и т.п.) IIIб 1000 300
29. Высоких (автомобили и т.п.) IIIa 2000 500

Деревообработка (столярное производство, изготовление мебели, 
моделей и т.п.)
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30. Общее освещение лесопильного отделения, столярного, 
окончательной обработки древесных плит

- - 200

31. Станки круглопильные, стружечные, слесарные установки, 
прессование и обрезка древесных плит

IVб - 200

32. Общее освещение отделений сушки шпона, сортировки 
пиломатериалов, изготовления стружки

- - 150

33. Общее освещение модельных цехов, отделений раскроя, 
ребросклеивания, механических, обойки и монтажа мебели, 
окрашивания, лакировки, облагораживания и т.п.

- - 300

34. Станки кромкофуговальные, ребросклеивающие, 
деревообрабатывающие, верстаки, раскрой и пошив тканей, 
окончательная обработка и отделка древесных плит

IIIв 750 300

35. Станки шлифовальные, ленточные, кромкошлифовальные, 
полировальные

IIIб 1000 -

36. Линия шлифовки, полировки пластей IIIa - 500
37. Ремонт, ретушировка и контроль пластей IIIa 2000 -
38. Производство моделей IIв 2000 500
39. Изготовление деревянной тары IVв 400 200

Производство резиновых технических изделий
     

40. Разогрев и листование резиновой смеси на вальцах Va 300 200
41. Вулканизация резиновых изделий Va 200 150
42. Работа на каландрах IVб 500 200
43. Раскрой кордной ткани на станках IVв 400 300*

Механическая обрезка рукавов
     

44. Раскрой резины на полосы, сборка рукавов, стыковка полос, 
изготовление браслетов, сборка шин, комплектация покрышек 
камерами

Va 300 200

45. Сплетение и навивка нитей. Наложение на рукава свинцовой 
оболочки

IVв 400 200

46. Изготовление ремней и транспортерных лент IVб 500 200
47. Участок обработки гуммированных изделий (обточка, шлифовка 
и контроль качества поверхности)

IVa 750 300

48. Экструзия и коагуляция нитей из латекса, вулканизация нитей, 
разбраковка и упаковка готовой продукции

IVб 500 200

49. Производство губчатых изделий и гобеленовых ковров, 
изготовление камерных рукавов, механическая стыковка камер

Vб - 150

50. Настил, разметка и раскрой ткани и деталей при производстве 
резиновой обуви

IIIa - 500

51. Раскрой деталей резиновой обуви, вставка фурнитуры, 
лакирование

IVб 500 200

52. Контроль обрезиненного корда, раскрой корда IIIa 2000 500

Производство пластмасс
     

53. Изготовление и обработка пластмасс:      
а) темных IVa 750 300
б) светлых IVa 400 200

Ремонтно-механические цехи
     

54. Общий уровень освещенности по цеху - - 400
55. Кузнечный участок (нагревательные печи, горны, ковочные 
молоты, наковальни)

См. п. 9 табл. 47

56. Заготовительно-разрезной участок (гильотины, механические 
пилы)

См. п. 8. табл. 47

57. Металлообрабатывающие станки и станки электроискровой 
обработки металла

См. п. 19 табл. 47

58. Сборка оборудования IIIб - 300

Электроремонтные цехи
     

59. Общий уровень освещенности по цеху -   300
60. Разборка и сборка моторов, сборка щитов и панелей управления, 
монтажные верстаки

IIIб 1000 300

Светотехнические мастерские (ремонт и чистка светильников)
     

61. Общий уровень освещенности по мастерской - - 300
62. Станочное оборудование и монтажные столы IIIв 750 300
63. Помещение мойки светильников IVб - 200
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Легкая промышленность
Трикотажное производство      

64. Машины мотальные и бобинажно-перемоточные IIа - 750*4

65. Машины резиноокруточные, сновальные, основовязальные 
(класса 20 и выше), катонные для чулок и круглочулочные автоматы 
(класса 18 и выше)

Iв - 750

66. Машины однофонтурные и двухфонтурные (класса 6 и выше), 
краеобметочные, круглочулочные автоматы (до 18-го класса), 
плоскофанговые автоматы и полуавтоматы для штучных изделий 
верхнего трикотажа, перчаток, беретов (класса 6 и выше)

IIв - 500

67. Двухфонтурные машины (до 6-го класса), плоскофанговые 
автоматы и полуавтоматы для штучных изделий верхнего 
трикотажа, перчаток, беретов (до 6-го класса)

IIIв - 400*

68. Аппараты для крашения трикотажного полотна, чулочных 
изделий и пряжи в бобинах

VI - 200*4

69. Браковочно-накатная машина IIIа 2000 -
70. Машины для отделки трикотажного полотна, декантовочная, для 
разрезания и расправки полотна, сушильная для сушки пряжи, 
чулочно-носочная формировочная, аппарат для крашения пряжи в 
мотках

Va - 300*4

71. Машины ворсовальная и стригальная IVa - 300
72. Рабочее место браковки изделий IIIa 2000 500

Производство искусственного меха
     

73. Машины чесальные, отделочные для укладки ворса щетками, 
стригальные

IVa - 400*

74. Линия отделки меха, браковочные столы IIIa - 600*
75. художественные мастерские и мастерские для нанесения 
рисунка на шаблоны

IIв - 500

76. Тумблерная машина для отделки меха Va - 200

Производство искусственных кож и пленочных материалов
     

77. Общее освещение подготовительных участков - - 150
78. Краскотерки, вальцы разогревательные, питательные и др. Vб - 200**
79. Мешалки планетные и бегуны Va - 200
80. Швейные и обметочные машины IIIб 1000 -
81. Участки нанесения покрытий:      

а) общее освещение по участкам - - 150
б) пастонаносные устройства Vб 200 -
в) крашение Va 300 -

82. Общее освещение участка нанесения каучукового покрытия на 
искусственную кожу и технические ткани

- - 200

83. Нанесение покрытий и тиснильный узел Va 300 -
84. Общее освещение участка нанесения поливинилхлоридного 
покрытия на искусственную кожу и технические ткани на тканевой 
и трикотажной основах

- - 300

85. Тиснильные и отделочные узлы агрегатов покрытия IVa 1000* -
86. Общее освещение участков производства синтетической кожи с 
полиуретановым покрытием:

     

а) подготовка основы и сортировка готовой продукции - - 150
б) нанесения покрытий - - 300

87. Иглопробивная машина и устройство для наметки и резки 
материала

- - 200

88. Нанесение лицевого покрытия IVa 750 300
89. Машины ленточная и шлифовальная IIIг 500* 300*
90. Сортировочные столы IVa 1000* -
91. Общее освещение экструзионно-тиснильного участка 
производства пленочных поливинилхлоридных материалов

- - 300

92. Отделочные узлы машин для нанесения лицевого слоя и 
многоцветных гравировальных печатных машин

IVб 500 -

93. Общее освещение участков подготовки тканей, нанесения 
покрытий производства плащевых тканей

- - 200

94. Агрегат «Доуса» Vб 200 -
95. Общее освещение участков производства искусственного 
каракуля и смушки:

     

а) изготовления синели - - 300
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б) изготовления каракуля и смушки, обработки смушки - - 200
в) контроля и сортировки - - 150

96. Зона шпрендирования и самоконтроля на шпрединг-машинах Va 300 -
97. Зона укладки укладочной машины, сортировка каракуля и 
смушки

IVa 1000* -

98. Зона ножевого вала, выхода ткани и самоконтроля IVб 500 -
99. Ручная обработка каракуля IVб 600* -
100. Общее освещение участков производства подошвенной резины:      

а) вулканизации - - 150
б) обработки сырья, контроля - - 200
в) обрезки заусениц, изготовления низа обуви - - 300

101. Зона вырубки деталей на штампах-полуавтоматах - 400 -
102. Вулканизационные прессы (поверхность матриц), двоильные 
машины, сортировка и контроль подошвенной резины

- 750 -

103. Машины для выравнивания деталей низа обуви IVa 1000* -
104. Общее освещение участков производства обувного картона и 
деталей из него:

     

а) подготовительного - - 200
б) мокрого размола - - 150

105. Общее освещение участков производства многослойного 
картона:

     

а) отлива - - 300
б) сушки и пролежки - - 100
в) каландрироваиия, контроля и сортировки - - 200
106. Общее освещение участков производства однослойного 
картона

- - 150

107. Разрез полотна на листы Vб - 200**
108. Формовка задников:      
а) рабочая зона автомата Vб 200 -
б) зона матриц полуавтомата Vб - 200**
109. Зона выгрузки и контроль продукции на прессах отлива 
картона типа «Пашке»

Va - 200

110. Вырубка заготовок на прессах IVa 500* -
111. Шерфовка заготовок IVб - 300*
112. Сортировка деталей IVa 750 300
113. Общее освещение участков производства пласткожи:      

а) подготовки и обработки сырья - - 150
б) вальцовочного и сушильного - - 200

114. Сортировка сырья Va - 200
115. Сортировка пласткож и изделий вырубки IVa 1000* -
116. Общее освещение участков производственного регенерата:      

а) сырья, вальцовки, контроля и сортировки - - 150
б) девулканизации - - 200

117. Сортировка и очистка сырья, вальцы дробильные Va - 200
118. Вальцы листовальные IVa 750 -
119. Брекер-вальцы и рафинировочные, сортировка, маркировка и 
опудривание регенерата

IVa 1000* -

Швейные фабрики
     

120. Приготовление лекал IIIв - 500***
121. Столы настила и раскроя ткани, стегальные машины, ручная 
утюжка

IIIa - 600*

122. Работы на швейных машинах (прямострочных, челночных, 
специального назначения). Контроль и приемка готовой продукции

IIa 2000*4 750*4

123. Работа на швейных машинах (многониточных, 
краеобметочных, обметывания петель и пришивания пуговиц, 
двухигольных для вышивки)

IIб 2000*4 750

124. Машины (полуавтоматы) для обработки деталей одежды, 
вышивальные автоматы

IIв - 750*4

125. Машины и автоматы для заполнения товарных ярлыков, склады 
сырья и готовых изделий

IVB 500*4 -

126. Прессы, отпарочные аппараты, гладильные машины, 
паровоздушные манекены, стол для формования шляп, сушильные 
шкафы (аппараты)

Va - 200

Производство обуви
     

127. Общее освещение на складах - - 200
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128. Подбор производственных партий кож:      
а) для верха обуви IVa 750 300
б) » низа » IVб - 200
129. Общее освещение участков раскроя и обработки деталей низа 
обуви

- - 150

130. Вырубка, сортировка и обработка деталей низа обуви, контроль 
качества обработанных деталей

IVб 600* -

131. Общее освещение участков раскроя верха обуви и сборки 
заготовок обуви

- - 300

132. Вырубка деталей верха обуви IIIa 2000 -
133. Контроль и сортировка деталей верха обуви и сборка заготовок IIIa 2500* -
134. Общее освещение участков сборки обуви и приготовления 
красок

- - 300

135. Обработка деталей IVa 1000* -
136. Приклеивание, крепление подошв и каблуков гвоздями или 
винтами, отделка верха и низа обуви

IVa 750 -

137. Участки ремонта электрооборудования и механических узлов 
обувных машин

IVa 750 300

138. Пришивание рантов и подошв, приготовление красок IIIa 2000 -
139. Крепление резинового низа вулканизацией IVa - 300
140. Заделка дефектов и контроль качества готовой продукции IIIa 2500* -

Меховое производство
     

141. Общее освещение по цеху подготовки сырья - - 300
142. Приемка сырья и подбор производственных партий IIIa 2500* -
143. Общее освещение сырейно-красильных цехов - - 200
144. Сырая разбивка на скобах IVб - 300*
145. Мездрение:      

а) машинное IIIб - 300
б) ручное IIIб - 400*

146. Участок верхового крашения Va - 300*
147. Общее освещение по участку кожевенной ткани - - 100
148. Разбивка машинная и ручная IVa - 300
149. Общее освещение участка отделки волосяного покрова - - 300
150. Межоперационный контроль IIIa 2500* -
151. Глажение волосяного покрова IVa 750 -
152. Общее освещение участка изготовления меха на тканевой 
основе

- - 150

153. Двоение IVa - 300
154. Сортировка и расценка меха IIIa 2500* -
155. Общее освещение участка меховых скроев одежды, головных 
уборов, воротников

- - 300

156. Приемка полуфабрикатов IIIa 2000 -
157. Сортировка, межоперационный контроль и контроль качества 
сырья

IIIa 2500* -

158. Вырубка и раскрой меха, кожи, подкладки, сшивание, 
комплектация партий

IVa 1000* 400*

159. Общее освещение сборочно-пошивочного отделения - - 300
160. Комплектация производственных партий, шитье на швейных и 
скорняжных машинах, ручные швейные операции

IVa 1000* 400*

161. Контроль качества изделий IIIa 2500* -
162. Приготовление и разварка красителей, солей, экстрактов, 
кислот и щелочей

Vб - 150

163. Скорняжные лаборатории IIIa - 600*

Кожевенное производство
     

164. Общее освещение отмочно-зольных цехов - - 150
165. Сгонка шерсти, мездрение и кантовка голья, чистка лица Va - 300
166. Раскрой голья Vб - 200
167. Сортировка голья IVa 750 -
168. Общее освещение по дубильно-красильным цехам - - 200
169. Строгание кож на машине IVб - 300
170. Сортировка кож перед крашением IIIб 1250 -
171. Общее освещение сушильно-отделочных цехов - - 300
172. Аппретирование, крашение, лощение и прессование кожи, 
нарезка мерии

IVa 750 300

173. Сортировка и маркировка кож IIIa 2500* -
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174. Общее освещение в помещениях клееварочного производства и 
отделений по обработке шерсти

- - 100

175. Отжим влаги на вальцах и центрифугах и сушка шерсти VI - 150
176. Сортировка шерсти и щетины Va - 200

Валяльно-войлочное производство
     

177. Приемка шерсти по качеству IVa 750 300
178. Приготовление красителей, щелочей, кислот, эмульсий и 
других растворов

Va 300 200

Производство валяной обуви
     

179. Трепальные, расчесывающие и кисловочные машины, сушка 
валяной обуви, запарка перед насадкой на колодки, отжим влаги на 
роликовой машине и крашение

VI - 150

180. Уплотнение на катальных или плитных машинах и расправка 
основы, насадка обуви на колодки и оправка, контроль 
полуфабриката

Va 300 200

181. Сортировка, приемка готовой обуви и ручное клеймение IVa 1000* -

Производство войлоков
     

182. Дублирование войлоков, универсальные свойлачивающие 
машины, плотнение войлоков на прессах, обрезка войлока, 
сортировка войлока по толщине, изготовление деталей на прессах и 
штампах; резальные, раскройные, спальные и скосорезальные 
машины, настильно закатная машина и стол настила войлока

Va 300 200

183. Молотовые и леноговаличные машины, закатка и распрямление 
войлока, хромирование войлока. Сушка

VI - 150

184. ОТК Va 400* 300*

Производство фетровых головных уборов
     

185. Резка шкурок на дисковом ноже, щеточно-расчищальные и 
стригальные машины, уплотнение, оправка и выравнивание 
колпаков на машине

IVб 500 200

186. Расчистка волоса, прессование шкурок на гидропрессе, 
кардочесание, обсадка и крашение колпаков, замочка, разрыхление 
и замасливание шерсти

Vб 200 150

187. Сортировка шкурок по цвету, разбраковка колпаков, 
чистильно-шлифовальные и бимсовочные станки, разборка шерсти

IVб 600* 300*

188. Обрезка полей шляп, туровочные и виброшлифовальные 
станки, раскрой текстильных и других материалов, фасонное 
тиснение канта и гофрирование скосов

IVa 750 300

189. Контроль, браковка и маркировка IIIб 1250* 400*

ПРОИЗВОДСТВО ФУРНИТУРЫ
Производство металлической фурнитуры      

190. Приемка металла (ОТК), автоматы для изготовления и сборки 
пуговиц, пряжек, навивки пружин и т.п.

IIIб 1000 300

191. Резка и гальваническая обработка металла IVб - 200
192. Рихтовка ленты и проволоки, прессы кривошипные, 
эксцентриковые с усилием до 25 т с автоматической подачей, 
травление, промывка, известкование и сушка проволоки, автоматы 
проволочно-гвоздильные и гибочные, изготовление ручного текста 
из ленты

IVб 500 -

193. Металлообрабатывающие станки IIв См. п. 19 табл. 47
194. Точечная сварка, лакокрасочные покрытия пульверизатором IIIб 1000 -
195. Волочильные станки, обрубочные, сварочные и остригальные 
аппараты

     

а) грубое волочение IVб - 200
б) среднее волочение ПIб - 300
в) тонкое волочение IIб 3000 -
г) тончайшее волочение Iб 4000 -

196. Термические цехи, обезжиривание, травление, анодирование, 
деканирование, полирование, лакокрасочные покрытия, 
изготовление коробок и маркировка этикеток

IVб - 200

197. Сборка отдельных изделий на винтовых и других прессах с 
ручной и ножной подачей, машины винтонакатанные

IIIб 1250* -

198. Сборка изделий IVб 500 200
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Производство пластмассовой фурнитуры
199. Подготовка сырья к переработке, таблетирование, 
экструдирование с гранулированием

Va - 200

200. Размол, дробление облоя, вальцевание, просеивание, галтовка в 
барабанах, промывка

Vб - 150

201. Распиловка, вырезка пуговиц (заготовок), зачистка заусенцев, 
заточка поверхности заготовок, фрезерование, сверление, прокол, 
прессование

IVa 750 -

202. Шлифование и полирование IIIб 1250* -
203. Литье под давлением, нанесение грунтовочного лакопокрытия 
и защитного лака, металлизация в вакууме

IVa - 300

204. Разбраковка отливок, отпрессовок, вырезок, выборочный 
контроль

IIIa 2500* -

Производство стеклянных пуговиц
     

205. Общее освещение по площади цехов - - 200
206. Приготовление шихты (просеивание, смешивание), печи 
подогрева стекломассы, отжига пуговиц и выжигания

Vб - 150

207. Граверные работы (вырезание знаков и рисунков на 
металлических поверхностях)

IIIa 2500* -

208. Изготовление пуговиц на полуавтоматах (прессование) Vб - 200**
209. Разрисовка вручную (участок живописи), контроль качества 
декорированных изделий (по оттенкам), рабочее место для контроля 
и приемки готовой продукции, сортировка

IIб 1250* -

Цех по изготовлению зонтов
     

210. Общее освещение по цеху - - 200
211. Автоматы для навивки пружин, обработки торцов пружины IVa 750 -
212. Разметка и раскрой ткани, сборка зонтов IIIa 2000 500
213. Контроль качества кроя и готовых изделий, швейные машины IIIa 2500* -

Производство кожгалантереи
     

214. Сортировка материалов на складе IVa 1000* -
215. Общее освещение раскройных цехов - - 300
216. Разметка материалов, ручной раскрой кожи и деталей из 
делюжек

IVa 1000* 400*

217. Механизированный раскрой кожи, раскрой настила на 
делюжки, комплектование производственных партий

IVa 750 300

218. Контроль качества кроя IIIб 1250* -
219. Общее освещение в подготовительных и заготовительных 
цехах

- - 300

220. Глажение, нанесение рисунка искусственной мереи, 
раскрашивание, перфорация, шкурение, отделка деталей, изделий

IVa 750 300

221. Разрисовка деталей вручную, контроль качества шкурения и 
устранение дефектов, отделка краев изделий оплеткой

IVa 1000* 400*

222. Загибка краев деталей      
а) ручная IIIб 1250* -
б) механизированная IIIб 1000 -

223. Общее освещение в сборочно-пошивочном цехе - - 300
224. Сшивные операции на швейных машинах, ручная 
художественная отделка перчаток и других изделий

IIIa 2000 -

225. Пошив перчаток, выстрочка и машинная отделка рисунка на 
них, контроль качества готовых изделий

IIIa 2500* -

226. Покрытие готовых изделий нитролаком IVa 600*6 -
227. Общее освещение фурнитурных цехов - - 200
228. Шлифовка деталей фурнитуры IIв 2000 -
229. Рихтовка, сборка и точечная к сварка деталей фурнитуры IVa - 300
230. Приготовление красок IIIa 2000 -
231. Контроль готовых изделий Шв - 400*

ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
232. Глинорезки, мешалки, шпатомойки, фильтропрессы, шаровые 
краскотерки, глиномялки, варочные котлы

VIIIa - 75

233. Дробилки, бегуны, смесители, массомяльные машины, 
пласторезки, резательные аппараты, туннельные печи 1-го и 2-го 
обжига

VIIIa - 100*

234. Шаровые мельницы, стиральная машина, пропиточные ванны, VI - 150
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печатные линии для изготовления гипсовых форм, индивидуальные 
рабочие столы для отливки форм
235. Формовочные станки и полуавтоматы, гидравлические и 
фрикционные прессы

VB - 200*

236. Зачистные станки, столы для чистки, оправки и приставки 
деталей к изделиям

IIIб 1000 -

237. Столы первичной сортировки изделий, раскраски (ручной, 
штампами и методами шелкографии и деколькомании)

IIв - 500

238. Столы граверов IIIв 2000 -
239. Столы и конвейеры для сортировки и контроля готовых 
изделий

IIв - 750*

240. Станки периодического и непрерывного действия для 
приготовления печатных рисунков

Шв 750 -

241. Участок обжига раскрашенных изделий (муфельный) IVв - 300*

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Булочно-кондитерское производство      

242. Замес, передняя часть полок (вертикальная плоскость) IVa - 300***
243. Внутри емкости Шв - 400***
244. Помещение для брожения, изготовления хлеба IVB - 300***
245. Изготовление сладкой дрожжевой продукции IIIB - 400***
246. Выпечка IVв - 300***
247. Украшение изделий Шв 750 400***
248. Изготовление шоколада и конфет Шв - 400***
249. Изготовление коробок IVб 500 200

Предприятия молочной промышленности
     

250. Производство мороженого, молочных консервов, сухого 
молока и ЗЦМ, молочного сахара, сухой и сгущенной сыворотки, 
плавленого сыра, приемо-моечный цех

Vб - 150

251. Отделение восстановления сухого молока, выпечки вафель, цех 
расфасовки сгущенного молока, выработки масла

Vб - 200***

252. Платформа для приема и выдачи готовой продукции и тары, 
подготовительное отделение мороженого и обсушки сыра, камеры 
созревания и хранения сыра

VI - 150

253. Творожный и сыродельный цеха IVг - 200***
254. Заквасочное отделение IVг - 150
255. Лаборатории (бактериологическая, средоварочная, 
аналитическая), моечная

Шв - 300

256. Термостат, хладостат, закалочная камера VIIIa - 30*6

Мясоптицеперерабатывающее производство
     

257. Камеры охлаждения, замораживания и хранения мяса, жира, 
тушек, субпродуктов и мясных изделий

VIIIa - 75

258. Загоны для скота, предубойная бухта VIIIa - 30*б

259. Дефростация мяса, осадочная камера, замораживание 
пельменей, сушильная кишок и колбасных изделий

VIIIa - 50***

260. Альбуминный цех, варочная непищевых продуктов, 
производство желатина, технических жиров, замораживание 
продуктов, каныга и дробление костей, размол и просеивание 
кормовой муки, обработка шкур и технического сырья, 
перообработка, прием и сортировка живой птицы, топочная 
коптильных и обжарочных камер, прием и сортировка яиц, 
ледогенераторная, упаковка технической продукции

VI - 150

261. Аммиачная холодильная станция, дымогенераторная, 
изоляторы для скота и птицы

VI - 100*5

262. Прием битой птицы, приготовление рассола, обработка рогов и 
копыт, обжарка и копчение (термическое отделение), экспедиция 
мясных продуктов, посолочная мясных продуктов, подготовка и 
сушка пищевой тары, упаковка мясных продуктов

VI - 200***

263. Обработка волоса и щетины, техническая обработка крови, 
сортировка непищевых продуктов

Vб 200 150

264. Приготовление блочного мяса, вытопка жира из кости, 
производство пищевых жиров, сортировка мяса и мясных 
продуктов, кишечный цех, обработка пищевой крови, птицы, 
субпродуктов, формовка и расфасовка пельменей, потрошение 
тушек птицы и их сортировка и расфасовка, сан-бойня, 

Vб 300 200***
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приготовление специй, студня, убой скота и птицы
265. Приготовление котлет и кулинарии, расфасовка мяса, 
исполнительное отделение консервного цеха, обработка сырья 
птицеперерабатывающего цеха, приготовление продукции из яиц

IVб 600*** 300***

266. Цеховая лаборатория, ветеринарный и санитарный контроль IIIб 1000 300

Винодельческое и коньячное производство
     

267. Переработка винограда и мезги, бродильно-нейтрализационное 
отделение, приготовление ликеров, дрожжевой цех, шампанизация, 
хранение виноматериалов

Vб - 150

268. Обработка виноматериалов теплом и холодом, аппаратное и 
сливное отделения при переработке отходов, хранение коньячных 
спиртов, выдержка ликеров, приготовление спирто-вочных вод, 
сахарного сиропа и колора, розлив коньяка в бочки

Vв - 100*6

269. Обработка пробок, варка клея, посудный цех, приемно-
отпускное отделение розлива виноматериалов и вин

Vв - 150

270. Контроль стеклотары IIIб - 1000
271. Моечно-разливочный цех, коллекционное отделение IVб 500 200
272. Дегустационное отделение IIIб - 300

Производство пива, безалкогольных напитков и солода
     

273. Приготовление соков, экстрактов, кваса, сиропа, сухих 
напитков, бродильно-лагерный цех, бондарно-осмолочная 
мастерская, посудный цех

Vб - 150

274. Приготовление спиртованных настоев, производство солода Vв - 100*6

275. Моечно-разливочный цех IVб 500 200
276. Контроль стеклотары См. п. 270 табл. 47
277. Машинное отделение варницы, углекислотная станция VI - 150
278. Помещение приема бочек, силосные корпуса, элеватор, 
помещения топок, сушилок

VIIIa - 30*6

Производство папирос, сигарет, табака
     

279. Сортировка табака Шв - 300
280. Фермокамера, отделение старения, отлежки VIIIa - 30*6

281. Помещение сбора пыли - - 20*6

282. Помещение фильтров Vв - 75*6

283. Переработка отходов, товарная мастерская, ферментизация и 
обработка табака

Vб - 150

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
284. Общее освещение отделений машинного и ручного набора - - 300
285. Верстаки на линотипах, отливка текста на монотипах, наборная 
касса, верстка и правка набора

IIб 3000 -

286. Оригиналы при ручном и машинном наборе и клавиатуры 
наборных машин, корректурные станки и столы корректоров

IIг 1000 -

287. Отливка шрифта на монотипах, шрифто-литейных и 
крупнокегельных машинах, отливка линеек и пробельного 
материала, вязка набора

IIIб 1000 -

288. Общее освещение отделения матрицирования - - 200
289. Проверка стереотипов по росту, матрицирование IIв 2000 -
290. Общее освещение гартоплавильного отделения и отделения 
отливки стереотипов

- - 300

291. Отделка стереотипов вручную и на станках IIв 2000 500
292. Ретушерское отделение IIIб 1000 -
293. Формные цехи - отделения нанесения светочувствительного 
слоя, темные лаборатории, копировальные рамы и машины

Vг - 75*6

294. Общее освещение отделений подготовки форм печати:      
а) офсетной - - 300
б) глубокой - - 200

295. Травильные ванны для форм офсетной печати, пластин в 
цинкографии, пробопечатные станки офсетной печати

IIIб 1000 -

296. Участок хромирования и меднения, полировки, шлифовки, 
станки травления форм для глубокой печати, столы травильщиков и 
столы для выкрывания в цинкографии

IIв 2000 -

297. Граверные работы IIб 3000 -
298. Общее освещение печатных цехов - - 300
299. Приправочные столы в цехах высокой печати IIв 2000 -
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333. Шлифовальные и сверлильные станки, место контроля и 
упаковки изделий

IIIв 750 300

Производство теплоизоляционных материалов
     

334. Прессы, сушильные печи и камеры, зоны обслуживания 
емкостей для эмульсии, электродвигателей и насосов, печи варки 
стекла

VIIIa - 75

335, Конвейеры полимеризации и цепной VI - 150
336. Прошивочная машина, шлифовальный и сверлильный станки, 
станок для снятия фаски

Vв - 150

337. Формовочная и прессовочная машины Va - 200

Производство строительного стекла
     

338. Общее освещение цехов - - 200
339. Печи варки стекла VIIIa - 75
340. Место слива, формования и прокатки стекла VII - 200
341. Механический отломщик IVa 400 200
342. Стеклорез IIIB 750 -
343. Стол контроля, резка стекла по копиру и шаблону IVб 500 -

Производство технического фаянса и фарфора
     

344. Общее освещение помещений - - 200
345. Места сборки, заливки и разъема форм IVв - 200
346. Печь обжига VIIIa - 75
347. Контроль IIIa 750 -

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
348. Автомобильные дороги на строительной площадке при 
интенсивности движения в обоих направлениях, ед./ч:

     

а) более 400 - - 3
б) от 200 до 400 - - 1
в) менее 200 - - 0,5

349. Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.), земляные 
работы, проводимые землеройными механизмами

- - 5

350. Строительная площадка в районе производства строительных и 
монтажных работ, места немеханизированной разгрузки и погрузки 
конструкций, деталей и материалов, склады нерудных материалов

- - 2

351. Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, 
строительных конструкций, деталей и материалов 
грузоподъемными кранами, устройство траншей для фундаментов, 
коммуникаций и т.д., разработка грунта бульдозерами, скреперами, 
катками и др., кладка из крупных бетонных блоков, кирпичная 
кладка, монтаж сборных фундаментов

- - 10

352. Монтаж конструкций стальных железобетонных и деревянных 
(каркасы зданий, мосты, эстакады, колонны, фермы, балки и т.п.), 
сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т.п.), установка 
опалубки, лесов и ограждений, бетонирование колонн, покрытий и 
перекрытий и т.п., работы по устройству полов, песчаных, 
щебеночных, гравийных, глинобетонных, бетонных и 
асфальтобетонных подстилающих слоев, устройство земляных, 
щебеночных, гравийных, глинобитных и булыжных покрытий из 
брусчатки, кровельные работы, штукатурные работы под открытым 
небом

- - 30

353. Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы, 
гибочные станки для заготовки арматуры, сборка и пригонка 
готовых столярных изделий (оконных переплетов, дверных полотен 
и т.п.), работы по устройству полов, асфальтобетонных, кирпичных, 
дощатых, бетонных, мозаичных и др., настила паркета и линолеума, 
штукатурные работы в помещениях, монтаж и сборка 
энергетического оборудования

- - 50

354. Стекольные работы - - 75
355. Малярные работы (шпатлевка, грунтовка, окраска, накатка 
рисунков валиками и т.п.), облицовочные работы и оклейка стен 
обоями, разделка электрических кабелей, монтаж высоковольтного 
оборудования и схем вторичной коммутации

- - 100

ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ
Почтовые предприятия      
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356. Залы операционные, обработка газетно-журнальной 
корреспонденции и посылок

- 500* 300*

357. Сортировка писем и бандеролей IIIв 1000* 400*
358. Штемпелевание IVг 300 150
359. Сортировка мешков IVв 400 200
360. Помещения номенклатурно-адресовальных машин - - 300

Телеграфные предприятия
     

361. Прием, передача и сортировка телеграмм IIIг 500* 300*
362. Стол посетителей Шг 400 200
363. Аппаратный цех Шв 1000* 400*

Телефонные и радиостанции
     

364. Коммутаторный и автоматный залы IVб 500 200
365. Передающие и приемные радиостанции, передающие 
радиотелевизионные станции, радиорелейные станции, земные 
станции спутниковой связи

IIIг 400 200

366. Ремонт и регулировка аппаратуры Шб 1000 300

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство сувениров      

367. Механическая обработка кости, дерева и т.п. IIIв 750 300
368. Грунтовка, лакировка, комплектование изделий IVв 400 200
369. Ручная роспись средней точности (значки и т.п.) IVб 500 -
370. Ручная роспись мелкая и точная (финифть, чеканка, резьба по 
кости и дереву и т.п.)

IIIб 1000 -

Производство музыкальных инструментов
     

371. Пайка голосовых машинок, предварительная и окончательная 
сборка деревянных и духовых музыкальных инструментов, склейка 
корпусов

IIIб 1000 300

372. Меховой участок IVб 500 200
373. Окончательная настройка IIIб 1250* 400
374. Комната прослушивания - - 200
375. Пошив чехлов IIб 2000*4 750

Производство игрушек
     

376. Промер и браковка тканей, прессы, механические ножницы, 
вальцы

Va - 200

377. Раскрой ткани и пошив деталей игрушек на машине кл. 22 IIIa 2000 500
378. Машинный раскрой ткани, контроль готовой продукции IVa 750 300
379. Сборка деталей игрушек IIIб - 300
380. Механическая и ручная роспись игрушек из пенолатекса IVв 400 -
381. Мешалки, мельницы, сушильные камеры IVв - 150
382. Вулканизационные котлы, формование и термостатирование 
деталей

IVг - 150

383. Механизированная и ручная роспись игрушек из ПВХ IIIв 750 -
384. Контроль готовой продукции IVб - 300*

Бытовая химия
     

Производство моющих, чистящих средств, химикалиев, олифы, 
красок

     

385. Контроль сырья Vб 200 150
386. Составление рецепта (рецептура, загрузочная рецептура) IVг 300 150
387. Основное производство (шаровые мельницы, смесители, 
вальцы, реакторы, печи, оксидаторы, краскотерочные машины и 
т.п.)

VI - 150

388. Расфасовка, упаковка, маркировка Vб 200 150
389. Мойка бутылок VI - 150
390. Контроль чистоты бутылок IVг 300 150
391. Производство полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки, 
сварка пакетов

IVв 400 200

Производство фотохимикалиев
     

392. Подготовка сырья IVв 400 200
393. Составление рецепта IVг 400** 200***
394. Основное производство (смешение, сушка, гранулирование, 
таблетирование, упаковка на автомате)

IVв 400 200

395. Упаковка в коробки VI - 150
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5.14. Уровень освещенности, нормируемый для системы комбинированного освещения, 
слагается из значений освещенности, создаваемой светильниками общего и местного 
освещения.

5.15. В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует 
предусматривать раздельное управление ОУ, предназначенными для выполнения ремонтно-
наладочных работ и функционирующими при нормальном режиме. Уровень освещенности, 
создаваемой этой частью установки, должен составлять не более 100 лк.

5.16. Для компенсации спада освещенности в процессе эксплуатации ОУ следует при ее 
расчете вводить коэффициент запаса, значение которого принимается по отраслевым нормам, 
составленным на основе СНиП II-4-79 и утвержденным в установленном порядке, а при их 
отсутствии - по указаниям СНиП II-4-79 в зависимости от условий среды в освещаемом 
помещении и типа используемого источника света. Коэффициент запаса предусматривается 
только для общего освещения независимо от выбранной системы освещения.

5.17. При применении в помещениях с тяжелыми условиями среды светильников, 
имеющих высокие эксплуатационные характеристики [I], следует снижать расчетное 
значение коэффициента запаса. Эксплуатационная группа светильника может быть взята из 
[I] либо определена с помощью приложения 4 к СНиП II-4-79, если известны конструктивно-
светотехническая схема и вид материала (или покрытия) отражателя и рассеивателя 
светильника.

КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

5.18. При проектировании общего освещения производственного интерьера (независимо от 
системы освещения) должна быть обеспечена равномерность распределения освещенности, 
регламентируемая нормами, в той части помещения, где расположены рабочие места; при 
этом не учитывается освещенность в проходах. Увеличение неравномерности распределения 

ПРОИЗВОДСТВО ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Производство карандашей      

396. Контроль карандашной дощечки IIIб 1000 -
397. Сушка дощечки VI - 150
398. Производство белого карандаша, грунтовка, окраска, покрытие 
лаком, накатка рисунка

IIIВ 750 300

399. Упаковка в наборы IVв - 200
400. Упаковка в коробки VI - 150

Стержневое отделение
     

401. Приготовление стержневой массы, пропитка, сушка стержня VI - 150
402. Изготовление стержня Va 300 -

Производство авторучек
     

403. Изготовление корпуса, механическая обработка корпуса IVa 750 300
404. Изготовление металлических деталей IIв 2000 -
405. Сборка авторучек ручная, контроль IIIб 1250 -
406. Сборка авторучек на полуавтоматах IIIб - 300

Изготовление угольников и линеек
     

407. Изготовление пластмассовых угольников и линеек IVб 500 200
408. Нанесение делений, окраска делений IIIб 1000 300
409. Изготовление деревянных угольников, нанесение делений IIIВ 750 300
Изготовление картонных коробок      
410. Раскрой картона Vб - 200**
411. Сшивка коробок машинная Vб 200 150
412. Склейка коробок VI - 150

*      Освещенность повышена согласно п. 4.5а СНиП II-4-79.
**    Освещенность повышена согласно п. 4.5б СНиП II-4-79.
***  Освещенность повышена согласно п. 4.5в СНиП II-4-79.
*4      Освещенность снижена с целью ограничения отраженной блескости или установлена экспериментально.
*5       Освещенность снижена согласно п. 4.6 СНиП II-4-79.
*6       Освещенность приведена для ламп накаливания (рекомендуемый источник света).

Стр. 82 из 89Пособие к СНиП II-4-79

31.10.2008file://C:\Program Files\StroyConsultant\Temp\5024.htm                                                WWW.STROYTENDERS.RU                                               



освещенности приводит, как правило, к повышению установленной мощности.
5.19. Неравномерность распределения освещенности по помещению зависит от 

светораспределения светильников, их размещения в пространстве, определяемого 
относительными расстояниями между светильниками ly/hcв и lx/hcв. Чем концентрированнее 

светораспределение при одинаковом размещении светильников, тем больше неравномерность 
распределения освещенности. Как правило, чрезмерное увеличение и уменьшение 
относительных расстояний между светильниками приводит к увеличению неравномерности 
распределения освещенности.

5.20. Неравномерность распределения освещенности определяется на начальной стадии 
проектирования по распределению относительной освещенности В, которая определяется 
точечным методом расчета освещенности в рассматриваемых вариантах ОУ.

Неравномерность распределения освещенности определяется в одном из средних модулей 
помещения, поскольку неизбежное снижение освещенности в торцевых модулях должно 
компенсироваться установкой дополнительных светильников, если в этих зонах помещения 
расположены рабочие места. В ОУ с ЛЛ неравномерность распределения освещенности 
зависит в основном от значения отношения ly/hcв.

На рис. 31 (схемы 12-16), 32 (схемы 3-5), 33 (схема 4) показаны неравномерные 
размещения светильников, обеспечивающие во многих случаях снижение неравномерности 
распределения освещенности.

Рис. 31. Схемы размещения светильников с газоразрядными лампами высокого давления 
(МГЛ, ДРЛ и ДНаТ)

1-6 - двухрядное расположение светильников; 7-16 - трехрядное расположение светильников; "+" - колонна; О -
светильник; А, В, С - фазы питающей сети
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Рис. 32. Схемы четырехрядного размещения светильников с газоразрядными лампами 
высокого давления (МГЛ, ДРЛ и ДНаТ)

О - светильник; А, В, С - фазы питающей сети

Рис. 33. Схемы размещения линий светильников с ЛЛ

1-3 - равномерное размещение линий по помещению; 4 - линии сдвинуты к стенам

ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛЕПЛЕННОСТИ
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5.21.



КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ

5.27. При проектировании ОУ общего и местного освещения с газоразрядными 
источниками света следует ограничить пульсацию освещенности, оцениваемую 
коэффициентом пульсации освещенности Кп [I], [26].

Коэффициент пульсации освещенности Кп в ОУ зависит от коэффициента пульсации 

светового потока источника света Кп.и, светораспределения светильников и их размещения в 

пространстве освещаемого помещения, а также от схемы их включения в сеть трехфазного 
электрического тока. Повышение концентрации светового потока светильника и увеличение 
относительного расстояния между светильниками Icв/hcв приводит при прочих равных 

условиях к увеличению Кп. Присоединение рядом установленных светильников к разным 

фазам сети переменного тока снижает Кп.

5.28. В приведенных на рис. 31 и 32 схемах размещения светильников с лампами ГЛВД 
указаны целесообразные способы расфазировки светильников. При этом следует проверять, 
удовлетворяет ли заданная ОУ требованиям норм при конкретных параметрах установки 
(светораспределение светильников, их размещение, коэффициент пульсации источника 
света).

5.29. Инженерный метод расчета Кп изложен в [1, 26] и п. 7.15 настоящего Пособия. 

Осветительная установка всегда соответствует требованиям норм по ограничению пульсации 
освещенности:

если она выполнена двухламповыми светильниками с ЛЛ типа ЛБ, снабженными ПРА с 
IУБИ+IУБЕ;



Для обеспечения освещения производственных помещений следует использовать 
энергоэкономичные лампы мощностью 36 и 58 В, обладающие повышенной световой 
отдачей, либо лампы мощностью 40 и 65 Вт*. В закрытых светильника, когда лампы 
находятся в условиях повышенной температуры, предпочтение следует отдавать 
амальгамным лампам типа ЛБА. В светильниках без отражателей с целью концентрации 
светового потока в нижнюю полусферу следует использовать ЛЛ с рефлекторным слоем типа 
ЛБР.

______________
* Люминесцентные лампы мощностью 80 Вт, вследствие их малой экономичности, будут выпускаться 

промышленностью только для замены в действующих ОУ.

5.32. Для общего освещения производственных помещений средней и большой высоты 
следует применять различные ГЛВД: ДРЛ, МГЛ, НЛВД. Наибольшее распространение имеют 
лампы типа ДРЛ, мощностью от 50 до 2000 Вт с красным отношением 6%, имеющие индекс 
цветопередачи 40.

Лампы МГЛ выпускаются мощностью 125-2000 Вт. На основе ламп МГЛ (ДРИ) 
выпускаются лампы-светильники типа ДРИЗ с внутренним зеркально отражающим 
покрытием. Лампы ДРИЗ 700-1 предназначены для применения в осветительных устройствах 
со щелевыми световодами (КОУ), а лампы типа ДРИЗ мощностью 700, 400 или 250 Вт с 
индексами 2 или 3 - для использования в предназначенной для них арматуре (например, типа 
ССП-02) при освещении помещений с тяжелыми условиями среды.

Для освещения производственных помещений, где выполняются грубые зрительные 
работы, а также работы малой и средней точности (разряды IV и ниже по СНиП II-4-79) 
рекомендуется применять НЛВД [22], имеющие высокую световую отдачу. Ввиду 
специфичности спектра излучения НЛВД и низкого индекса цветопередачи при освещении 
помещений, где выполняются зрительные работы высокой точности, целесообразно 
использовать НЛВД совместно с МГЛ либо с ДРЛ.

5.33. Выбор типа источников света должен производиться в зависимости от технических 
требований и ограничений, имеющих место для конкретного технологического процесса, 
совместно с используемым осветительным прибором на основе технико-экономических и 
энергетических сопоставлений светотехнически равноценных вариантов освещения. 
Предпочтение следует отдавать тем источникам, которые обеспечивают в заданных условиях 
наименьшие приведенные годовые затраты на освещение и (или) минимум расхода 
электроэнергии.

При выборе типа источника света для помещений разной высоты необходимо учитывать, 
что:

в низких помещениях (не выше 6-8 м) наиболее экономичны ОУ с ЛЛ;
в помещениях средней высоты (от 6 до 8-15 м) и очень высоких (от 20 м) наиболее 

выгодны ОУ с ДРИ;
в высоких помещениях (от 8-10 до 20 м) наименьшие затраты имеют место для ОУ с ДРЛ, 

хотя энергетически они менее выгодны, так как установленная мощность в ОУ с ДРЛ, 
больше, чем в ОУ с ДРИ;

ОУ с НЛВД (250 и 400 Вт) ввиду высокой пульсации освещенности могут применяться 
(при использовании двух-, трех- и четырехрядных схем размещения [5]) только в помещениях 
высотой не менее 6-8 м (при условии выполнения там зрительных работ не выше IV разряда 
по СНиП II-4-79) [22];

ОУ с НЛВД в сочетании с ДРЛ или ДРИ также энергоэкономичны и могут применяться в 
помещениях высотой от 5-7 м (при условии выполнения там зрительных работ не выше 
разряда IIIб,в,г по СНиП II-4-79);

применение ЛН ограничено и возможно при условии технической или технико-
экономической целесообразности их использования.

*    Усреднено для данного типа источников света разной мощности.
**  Для ламп ЛБР, ЛХБР, ЛДЦР световая отдача на 15% ниже указанной.
***     Лампы с узкополосным спектром.
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Таблица 49а

Таблица 49б

характеристика зрительной работы по 
требованиям к цветоразличению

Освещенность, 
лк

Минимальный 
индекс 

цветопередачи 
источников 

света, Ra

Диапазон 
цветовой 

температуры 
источников 
света Тцв, К

Примерные типы 
источников света

Требования к цветоразличению 
отсутствуют (механическая обработка 
металлов, пластмасс, сборка машин, 
инструментов и т.п.)

500 и более 50 3500-6000 ЛВ(ЛХБ),МГЛ
300, 400 40 3500-5000 ЛБ(ЛХБ), МГЛ(ДРЛ), 

НЛВД+МГЛ
150, 200 29 2600-4500 ЛБ(ЛХБ), МГЛ(ДРЛ), 

НЛВД+МГЛ, НЛВД+ 
+ДРЛ

Менее 150 25 2400-3500 ЛБ, ДРЛ, НЛВД(ЛН, КГ)
Различение цветных объектов при 
невысоких требованиях к 
цветоразличению (сборка 
радиоаппаратуры, прядение, наметка 
проводов и т.п.)

500 и более 50 3500-6000 ЛБ(ЛХБ),МГЛ
300, 400 50 3500-5500 ЛБ(ЛХБ), МГЛ, 

НЛВД+МГЛ
150, 200 45 3000-4500 ЛБ(ЛХБ), НЛВД+МГЛ

Менее 150 40 2700-3500 ЛБ ДРЛ, НЛВД+МГЛ 
(ЛН, КГ)

Сопоставление цветов с высокими 
требованиями к цветоразличению 
(ткачество, швейное производство, 
цветная печать и т.п.)

300 и более 85 3500-6000 ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ

Контроль цвета с очень высокими 
требованиями к цветоразличению 
(контроль готовой продукции на 
швейных фабриках, тканей на 
текстильных фабриках, сортировка 
кожи, подбор красок для цветной 
печати и т.п.)

300 и более 90 5000-6000 ЛДЦ, ЛДЦ УФ (ЛХЕ)

характеристика 
зрительной работы по 

требованиям к 
цветоразличению

Общее освещение 
при системе 

комбинированного, 
лк

Минимальный 
индекс 

цветопередачи 
источников 
света Rа для 

освещения

Диапазон цветовой 
температуры 

источников света 
Тцв, К, для 

освещения

Примерные типы 
источников света для 

освещения

общего местного общего местного общего местного
Требования к 
цветоразличению 
отсутствуют 
(механическая обработка 
металлов, пластмасс, 
сборка машин и 
инструментов и т.п.)

500 50 50 3500-
6000

2800-
5500

ЛБ (ЛХБ), 
МГЛ, 
НЛВД+МГЛ

Л Б ЛХБ, 
(ЛН)

300, 400 35 50 3200-
5000

2800-
5000

ЛБ (ЛХБ), 
МГЛ, ДРЛ, 
НЛВД+МГЛ

ЛБ ЛХБ, 
(ЛН)

150, 200 25 50 2400-
4500

2800-
4500

ЛБ (ЛХБ), 
НЛВД МГЛ, 
ДРЛ, НЛВД+ 
+МГЛ, НЛВД+ 
+ДРЛ

ЛБ ЛХБ, -
(ЛН).

Различение цветных 
объектов при невысоких 
требованиях к 
цветоразличению 
(сборка 
радиоаппаратуры, 
прядение, намотка 
проводов и т.п.)

500 50 50 3500-
5500

3500-
5500

ЛБ(ЛХБ), 
МГЛ, 
НЛВД+МГЛ

ЛБ ЛХБ, 
(ЛН)

300, 400 40 50 3200-
5000

2800-
5000

ЛВ(ЛХБ), 
МГЛ, 
НЛВД+МГЛ, 
ДРЛ

ЛБЛХБ, 
(ЛН)

150, 200 35 50 3000-
4500

2800-
5000

ЛБ(ЛХБ), 
МГЛ, 
НЛВД+МГЛ, 
ДРЛ

ЛБЛХБ, 
(ЛДЦ)

Сопоставление цветов с 
высокими требованиями 

150 и более 50 85 3500-
5000

3500-
6000

ЛБ(ЛХБ), МГЛ ЛБЦТ
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П р и м е ч а н и я: к табл. 49 а, б: 1. Совокупное применение разноспектральных источников света в одном 
помещении допускается для работ разрядов IIIб-г, IV-VIIIa (см. табл. 49в).

2. Применение ламп НЛВД допускается для работ разрядов IVa,б,в,г; Va,б,в; VI, VII, VIIIa.
3. Для помещений без естественного света при работе с невысокими требованиями к цветоразличению 

указанный в табл. 49а,б диапазон цветовых температур следует ограничить пределами 3500-5000 К при уровнях 
Е300 лк.

4. При расположении здания в I-II поясах (по карте светового климата СССР) из диапазонов цветовых 
температур следует отдавать предпочтение значениям, близким к нижней, а в V поясе - к верхней границе 
диапазона.

5. Люминесцентные лампы ЛДЦ УФ имеют в ультрафиолетовой области спектра состав излучения, близкий к 
естественному, что важно при контроле тканей и бумаги, изготовленных с оптическим отбеливателем.

6. В скобках указаны энергетически менее эффективные источники света.

Таблица 49в

к цветоразличению 
(ткачество, швейное 
производство, цветная 
печать и т.п.)
Контроль цвета с очень 
высокими требованиями 
к цветоразличению 
(контроль готовой 
продукции на швейных 
фабриках, тканей на 
текстильных фабриках, 
сортировка кожи, подбор 
красок для цветной 
печати и т.п.)

150 и более 85 90 5000-
6000

5000-
6000

ЛБЦТ(ЛДЦ) ЛДЦ, 
ЛДЦ УФ 
(ЛХЕ)

Характеристика 
зрительной 
работы по 

требованиям к 
цветоразличению

Освещенность, 
лк

Разряд работ по нормам при 
системе освещения

Рекомендуемые 
сочетания 

источников 
света по 

мощности, %

Примеры выполнения 
рекомендаций, 
мощность, Вт

общего комбинированного МГЛ нлвд ДРЛ МГЛ НЛВД ДРЛ
Требования к 
цветоразличению 
отсутствуют 
(механическая 
обработка 
металлов, 
пластмасс, сборка 
машин, 
инструментов и 
т.п.)

300 IIIб, в; IVa -

      1000 400 -
60-
70

40-
30

- 700 400 -

-     400 250 -
- 10-

20
90-
80

- 250 1000

      - 250 700+700

150, 200
IIIг, IVб, в, г;

Va, б, в; VI, VII
-

      700 400+400 -
40-
50

60-
50

- 400 400 -

      400 250+250  
- 25-

35
75-
65

- 400 1000

      - 400 400+400
           

150, 200 -
III, IV,
Va, б

- 100 100 - Любая Любая

Менее 150 Vг, VIIIa - - 100 100 - Любая Любая
Различение 
цветных объектов 
при невысоких 
требованиях к 
цветоразличению 
(сборка 
радиоаппаратуры, 
прядение, 
намотка проводов 
и т.п.)

300 IIIб, в, IVa -
70-
80

30-
20

- 1000 400 -
- 700 250 -

150, 200
IIIг, IVб, в, г; 

Va, б, в, VI, VII
-

60-
70

40-
30

- 700 400 -
- 400 250 -

150, 200 - III, IV, Va, б

40-
50

60-
50

- 700 400+400 -

      400 400 -
      400 250+250 -
- 25-

35
75-
65

- 400 1000
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