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Резюме 

Цель исследования. Выявленные несоответствия энергосберегающим нормам, принято рассматривать как 
совокупность отдельных элементов. Усовершенствование всей системы (стены, окна, перекрытия, 
покрытия) способствует уменьшению теплопотерь в окружающую среду, что приводит к экономии 
теплоэнергии в целом по исследуемому объекту. Метод, в котором рассматривается поэлементная 
составляющая здания, имеет некоторые недостатки, так как вследствие расчетов возникает значительная 
погрешность в определении удельной характеристики расхода теплоэнергии на отопление и вентиляцию 
здания и, отсюда, в определении класса энергетической эффективности здания. В данной статье 
рассматривается метод инструментального контроля показателей. В статье предлагается метод 
инструментального контроля показателей, по которым определяется класс энергетической эффективности 
многоквартирного дома в соответствии с текущими требованиями нормативных документов и 
законодательных актов.  
Методы. Предложенная методика позволяет производить оценку с помощью общедомовых приборов 
учета расхода тепло- и электроэнергии в течение календарного года и краткосрочное инструмен-
тальное обследование с целью уточнения некоторых других, необходимых для оценки показателей 
энергоэффективности многоквартирных жилых зданий параметров. Также в статье предлагается 
уравнение перевода значения измеренной средней температуры внутреннего воздуха при краткосрочном 
обследовании на среднее значение температуры  воздуха внутри  здания за отопительный период. 
Результаты. Была произведена апробация Метода при помощи комплексного инструментального 
обследования многоквартирных жилых зданий типовой серии 1-447с из жилого фонда г. Тамбова. Величина 
отклонения значения фактического удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию с учетом бытовых теплопоступлений рассматриваемого здания от базового уровня (для данного 
МКД), составляет 151∙4,8 кВт∙·ч/м2, что соответствует отклонению в 13∙0,1 %. В соответствии с СП 
рассматриваемому зданию необходимо присвоить класс энергоэффективности – F (Низкий). 
Заключение. Приведенный Метод может использоваться жителями МКД, сотрудниками Госжилинспекции и 
специалистами организаций, проводящих энергетические обследования, при оценке соответствия регио-
нальным нормативным показателям энергетической эффективности и энергопотребления, вводимых в 
эксплуатацию жилых и общественных зданий и зданий, находящихся в эксплуатации при  присвоении упо-
мянутым зданиям класса энергетической эффективности. 

 
Ключевые слова: энергетическая эффективность; энергосбережение; жилищный фонд; многоквар-
тирный дом; энергетическое обследование. 
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Abstract 

Purpose of research. The identified inconsistencies with energy-saving standards are usually considered as a set of 
individual elements. Improvement of the entire system (walls, windows, floor structures, coatings) helps to reduce 
external heat loss, which, on the whole, leads to heat energy saving in the object under study. 
The method that considers the element component of a building has some disadvantages, since, as a result of calcu-
lations, there is a significant error in determining the specific characteristics of heat consumption for heating and ven-
tilation of a building and, hence, in determining the energy efficiency class of a building. This paper discusses the 
method of instrumental control of indicators. It offers the method of instrumental control of indicators that determine 
the class of energy efficiency of an apartment house in accordance with the current requirements of regulatory docu-
ments and legislative acts. 
Methods.The proposed method makes it possible to perform an assessment using whole-building metering devices 
for heat and electricity consumption during a calendar year and a short-term instrumental survey in order to clarify 
some other parameters necessary for evaluating energy efficiency indicators of apartment residential houses. The 
paper also suggests an equation for converting the value of the measured average internal air temperature during a 
short-term survey to the average value of air temperature inside the house during the heating period. 
Results. The method was tested through the use of a comprehensive instrumental survey of apartment residential 
houses of standard series 1-447c from the Tambov housing stock. The value of deviation of the actual specific annual 
heat consumption for heating and ventilation, taking into account the household heat supply of the building in question 
from the base level (for the given apartment house), is 151•4.8 kWh/m2, which corresponds to the deviation of 13 * 0.1 %. 
Тhe building under consideration must be assigned an energy efficiency class – F (Low). 
Conclusion. The given method can be applied by the residents of apartment houses, the employees of state housing 
inspections and the specialists of organizations conducting energy audits in assessing compliance with regional en-
ergy efficiency and consumption targets, for the residential houses and public buildings being commissioned and 
buildings that are in use when assigning the mentioned buildings energy efficiency class. 

 

Keywords: energy efficiency; energy saving; housing stock; apartment house; energy survey. 
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Введение 

В настоящее время наша жизнедея-
тельность пришлась на эпоху активного 
потребительства. Каждый день мировые 
индустриальные гиганты удовлетворя-
ют наши прихоти, однако нельзя не от-
метить, что теперь производителей ин-
тересует не только объект продажи, но 
и каким образом он был создан. Тема 
рационального использования энерге-
тических ресурсов является актуальной 
для всех стран этого мира, она затраги-
вает не только экономическое благопо-
лучие, но и эффективное, безопасное 
использование экологического потен-
циала. Для создания чего-либо необхо-
дима энергия, которую мы производим 
в большинстве случаев из невозобнов-
ляемых источников природы. Как пра-
вило, последствием такого потребления 
становятся различные загрязнения ок-
ружающей среды. Экономические ли-
деры не готовы сокращать или замед-
лять темп своего производства и по-
требления энергии, поэтому в данный 
момент они озадачены вопросом эф-
фективного использования экологиче-
ских ресурсов [1-6]. 

Руководство нашей страны уделяет 
большое внимание повышению энерго-
эффективности жилищно-коммунального 
хозяйства, и, в частности, многоквар-
тирного жилого фонда. Принятый в 
2009 году Федеральный закон1, а также 
целый ряд действующих нормативно-
правовых документов в сфере энерго-
сбережения, направлены на создание 
эффективной правовой базы, способ-
ствующей решить ряд вопросов, каса-
ющихся повышения эффективности ис-
пользования энергии и, как результат, 
энергосбережения в жилищном фонде2 
[7, 8]. Можно заметить, что каждый год 
разрабатываются и вводятся в действие 
новые нормативные документы, регла-
ментирующие различные аспекты в 

                                                
1 Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (с изменениями и дополнения-
ми): Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.  
№ 261∙-ФЗ. URL: http://base.gara∙nt.ru/12171109/. 

2 Об утверждении Правил определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных 
домов: приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской  
Федерации от 21.08∙.2016 №399/пр. URL: 
www.pravo.gov.ru, 10.08.2016, N 00012016∙08100003. 
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сфере энергосбережения и, в частности, 
в области энергосбережения при потреб-
лении энергии в жилищном фонде Рос-
сийской Федерации. Однако при практи-
ческой реализации требований норма-
тивно-правовых документов при опреде-
лении количественных характеристик по-
казателей, характеризующих энергетиче-
скую эффективность жилого фонда, по-
явится много сложностей. Нормативно-
методические документы, регламентиру-
ющие вопросы проведения натурных об-
следований при установлении или под-
тверждении класса энергоэффективно-
сти зданий, «отстают» от нормативно-
правовой базы. Поэтому имеющиеся ре-
зультаты оценки энергоэффективности 
по присвоенному зданию классу энер-
гетической эффективности имеют низ-
кую точность, и, как следствие этого, 
низкую достоверность. В этой связи ор-
ганизация «на-турного» контроля фак-
тических показателей энергетической 
эффективности зданий, находящихся на 
разных стадиях своего жизненного цик-
ла (новое строительство; реконструкция 
или капремонт; здание, находящееся в 
эксплуатации) является в настоящее 
время одной из основных проблем, ре-
шение которой требуется в кратчайшие 
сроки. 

Материалы и методы 

К показателям, характеризующим 
энергетическую эффективность много-
квартирного дома (МКД), по которому 

определяется класс энергетической эф-
фективности МКД, в соответствии с 
приказом Министерства энергетики 
РФ1, относятся удельный и базовый го-
довой расход энергетических ресурсов 
в МКД. Удельный показатель энергети-
ческой эффективности рассчитывается 
как сумма удельных годовых расходов 
теплоэнергии на нужды отопления 
(включая расход теплоэнергии на об-
щедомовые нужды, таких, как отопле-
ние лестничных клеток, подвальных 
помещений и т.д.), вентиляции, горяче-
го водоснабжения МКД и затраты элек-
троэнергии на общедомовые нужды. 

Удельные затраты энергетических 
ресурсов рассчитываются исходя из 
фактического потребления энергетиче-
ских ресурсов (на нужды отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения) 
МКД, затрат электроэнергии на обще-
домовые нужды, которые, в свою оче-
редь, должны быть определены на ос-
новании показаний общедомовых при-
боров учета энергетических ресурсов. 
Исходя из состава показателей, харак-
теризующих энергетическую эффек-
тивность здания, можно сделать вывод 
о том, что МКД в обязательном порядке 

                                                
1 Об утверждении требований к проведению 

энергетического обследования и его результатам и 
правил направления копий энергетического паспор-
та, составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования (с изменениями на  
13 января 2016 года: Приказ Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 30.06∙.2014 №400. 
URL: http://base.garant.ru/70818262/. 
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должен быть оснащен общедомовыми 
приборами учета – теплоэнергии на 
отопление и горячее водоснабжение и 
электроэнергии [9-12]. 

Преимущества использования ин-
формации от общедомовых приборов 
учета по потреблению энергетических 
ресурсов за один год эксплуатации зда-
ния по сравнению с данными, получен-
ными в процессе проведения инстру-
ментального энергетического обследо-
вания при определении показателей, 
характеризующих энергетическую эф-
фективность МКД, состоят в следую-
щем [13, 14]: 

– сравнительно высокая точность 
определения расходов тепловой и элек-
трической энергий, основанная на еди-
ной системе требований к приборам 
учета энергетических ресурсов; 

– длительность периода измерений 
(один год); 

– возможность объективного кон-
троля результатов измерений всеми за-
интересованными сторонами: собствен-
никами помещений в МКД, энерго-
снабжающими организациями, предста-
вителями Госжилинспекции (орган гос-
ударственного надзора, на который воз-
ложена функция контроля и надзора за 
энергоэффективностью зданий и со-
оружений в стадии их эксплуатации); 

– как правило, наличие архива по-
требления теплоэнергии за любой пери-
од времени. 

При установлении базового уровня 
удельного годового расхода энергети-
ческих ресурсов были приняты следу-
ющие расчетные условия1,2,3:  

– температура внутреннего воздуха 
в квартирах – 20°С;  

– общая площадь жилых помеще-
ний на одного жителя – 20 м2; 

– нормативный воздухообмен на 
одного жителя – 30 м3/ч; 

– удельные бытовые внутренние 
теплопоступления с общей площади – 
17 Вт/м2; 

– базовый уровень удельного годово-
го расхода электрической энергии на об-
щедомовые нужды для МКД при наличии 
лифтового оборудования – 10,0 кВт·ч/м2 и 
при его отсутствии– 7,0 кВт·ч/м2. 

Фактические значения годового рас-
хода энергоресурсов приводятся к рас-
четным условиям, в зависимости от от-
клонений фактических климатических 
характеристик района расположения и 
этажности МКД, средней температуры 
внутреннего воздуха в помещениях, 
плотности заселения, воздухообмена, 
удельных бытовых внутренних тепло-
поступлений, качества коммунальных 
услуг (при предоставлении коммуналь-

                                                
1 Об утверждении требований к проведению 

энергетического обследования и его результатам и 
правил направления копий энергетического паспор-
та, составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования (с изменениями на 13 
января 2016 года: Приказ Министерства энергетики 
Российской Федерации от 30.06∙.2014 №400. URL: 
http://base.garant.ru/70818262/. 

2 СП 23-10∙1-2004 Проектирование тепловой 
защиты зданий. Введ. 2004–06–01  М. :ФГ∙УП 
ЦПП, 20∙04. 144 с.  

3 СП 50.133∙30.2012 Тепловая защита зданий.  
Введ. 2013–07–01 М.: ФАУ «ФЦС», 2012. 96 с. 
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ной услуги ненадлежащего качества 
и/или с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность) [15]. 

Исходя из текущих требований нор-
мативных документов можно сформу-
лировать область применения и основ-
ные положения разработанного метода 
инструментального контроля показате-
лей энергоэффективности МКД (далее 
по тексту «Метод») [16, 17]. 

Результаты и их обсуждение 

Данный Метод описывает проведе-
ние определения класса энергетической 
эффективности вновь построенных, ре-
конструированных или капитально от-
ремонтированных зданий, находящихся 
в эксплуатации не менее 2 лет. 

Метод предусматривает проведение 
длительных фактических натурных из-
мерений с помощью общедомовых при-
боров учета потребления тепло- и элек-
троэнергии и краткосрочного инстру-
ментального обследования для уточне-
ния некоторых параметров.  

Измерения проводятся в заселен-
ном доме в течение отопительного и 
неотопительного сезонов (минималь-
ный срок измерений – 1 полный год).  

В предложенном Методе не преду-
смотрено определение параметров, ко-
торые не влияют на класс энергетиче-
ской эффективности здания в соответ-
ствии с [2]. 

Натурные испытания проводятся в 
реальных условиях эксплуатации здания 
с помощью существующих приборов 
учета тепловой энергии, и последующим 

приведением результатов к стандартным 
условиям, общим для всего дома. 

При снятии показания с приборов 
учета тепловой энергии следует учиты-
вать следующие существующие осо-
бенности учета теплоэнергии: 

– при наличии в МКД магистраль-
ных трубопроводов систем горячего во-
доснабжения, имеющих врезки трубо-
проводов секционных систем водоснаб-
жения, количество израсходованной го-
рячей воды определяется  разностью ко-
личества воды, измеренной приборами 
учета, установленными на вводах в зда-
ние и выводах из здания трубопроводов 
системы водоснабжения; 

– при установке приборов учета во-
ды на подающем и обратном (циркуля-
ционном) трубопроводах систем горя-
чего водоснабжения жилищного фонда, 
количество горячей воды, подлежащей 
оплате, определяется как разность ко-
личеств воды, прошедших через счет-
чики на подающем и циркуляционном 
трубопроводах; 

– если за исследуемый период вре-
мени, не превышающий 30 календар-
ных дней, осуществлялся ремонт, заме-
на, поверка коллективного (общедомо-
вого) прибора учета, то объемы (коли-
чество) потребления горячей воды и 
теплоэнергии исчисляют как среднеме-
сячное потребление энергетических ре-
сурсов, определенные по указанному 
прибору за последние 6 месяцев, а если 
период работы индивидуального или 
коллективного (общедомового) прибора 
учета составил меньше 6 месяцев, – то 
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за фактический период работы прибора 
учета, но не выше существующих нор-
мативов потребления. 

При оборудовании МКД много-
квартирного дома коллективными при-
борами учета и наличием нежилых по-
мещений, имеющих отдельно установ-
ленные приборы учета тепловой энер-
гии, величину потребления тепловой 
энергии рассчитывают по формуле 





n

i
iD QQQ

1
,                             (1) 

где QD – объем (количество) энерге-
тических ресурсов, фактически потреб-
ленный за расчетный период, опре-
деленный по показанию коллективного 
(общедомового) прибора учета в МКД; 

ΣQi – об∙ъем (количество) энергоре-
сурсов, потреб∙ленный за расч∙етный пе-
риод в i-∙том нежилом поме∙щении (без 
учета помещений общ∙его пользования). 

Измерения фактической средней 
температуры внутреннего воздуха в 
многоквартирном доме в стадии его 
эксплуатации связаны с большими про-
блемами, прежде всего по доступу в 
жилые помещения для произведения 
замеров. Поэтому наиболее доступный 
способ измерения температуры внут-
реннего воздуха – измерения, произво-
димые на выходе из вентиляционной 
шахты на крыше здания или на техни-
ческом этаже. 

Датчики температуры должны быть 
установлены на выходе сборных венти-
ляционных каналов из кухонь квартир 
по вертикальной оси на глубине не менее 
1 м от их оголовков, но не ниже вентиля-
ционной решетки помещения последнего 

этажа. Измеренную температуру необхо-
димо понизить на 1 °С для приведения ее 
в соответствие с температурой внутрен-
него воздуха1.  

Натурные испытания фактической 
средней температуры внутреннего возду-
ха в обследуемом здании необходимо 
проводить в отопительный период года со 
средней температурой наружного воздуха, 
близкой к средней температуре наружно-
го воздуха за отопительный сезон.  

При отличии температур необхо-
димо произвести пересчет измеренной 
температуры внутреннего воздуха на 
стандартные климатические условия. 

Для пересчета фактической изме-
ренной при инструментальном обследо-
вании величины средней температуры 
воздуха в здании на стандартные кли-
матические условия воспользуемся из-
вестным выражением для расчета коли-
чества теплоэнергии, необходимой для 
отопления зданий на планируемый пе-
риод [18] 

 
 нв

отв

tt
nttQQ omax

o 


 ,
                      

(2) 

где Qomax – расчетное значение часовой 
тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;  

tв – усредненное расчетное значение 
температуры воздуха внутри отаплива-
емых зданий, °С;  

нt – расчетное значение температу-
ры наружного воздуха для данных кли-
матических условий, °С;  

                                                
1 ГОСТ 31168-2014 Здания жилые. Метод 

определения удельного потребления тепловой 
энергии на отопление. Введ. 2015–01–01. М.: 
ФГУП «Стандартинформ», 2014. 
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отt – среднее значение температуры 
наружного воздуха за планируемый пе-
риод, °С;  

n – продолжительность функцио-
нирования систем отопления в плани-
руемый период, сут. 

Записав уравнение (2) для двух пе-
риодов (1-й рассматриваемый период – 
отопительный сезон с полученными при 
инструментальном обследовании фак-
тическими значениями расхода тепло-
вой энергии в системе отопления год

oQ  , 
средней температурой наружного воз-
духа за отопительный период год

отt  и не-
известным значением средней темпера-
турой воздуха внутри здания за отопи-
тельный период год

вt  ; 2-й рассматривае-
мый период – кратковременное инстру-
ментальное обследование с измеренны-
ми фактическими значениями расхода 
тепловой энергии в системе отопления 

изм
оQ  , средней температуры наружного 

воздуха за период измерения изм
отt  и из-

меренным значением средней темпера-
туры внутреннего воздуха в здании за 
отопительный период изм

вt ) и решив си-

стему уравнений относительно год
вt  , по-

лучим 

)( изм
от

изм
в

от
изм

инстр
год

год
от

год
в tt

nQ
nQ

tt
о

о 



 ,    (3)  

где nинстр – продолжительность кратко-
временного инструментального обсле-
дования;   

год
инстрn  – продолжительность дли-

тельного инструментального обследо-
вания (в течение отопительного перио-
да для системы отопления).  

В результате испытаний в соответ-
ствии с Методом были получены  зна-
чения следующих величин:  

– расход теплоэнергии на отопле-
ние по приборам учета тепловой энер-
гии, Гка∙л/ч или кВт∙·ч; 

–  расход теплоэнергии на вентиля-
цию по приборам учета тепловой энер-
гии (при наличии данной системы с от-
дельным вводом теплоносителя), Гка∙л/ч 
или кВт∙·ч; 

–  расход теплоэнергии на горячее 
водоснабжение по приборам учета, 
Гка∙л/ч или кВт∙·ч; 

– фактическое время работы систе-
мы отопления в здании в течение ото-
пительного периода, ч (данный времен-
ной параметр может не совпадать с 
фактическим временем работы источ-
ника теплоснабжения, полученным по 
данным теплоснабжающей организа-
ции);  

–  фактическое время работы си-
стемы вентиляции (с потреблением теп-
ловой энергии) в течение отопительно-
го периода, ч;  

– фактическая температура окру-
жающей среды в течение работы систе-
мы отопления обследуемого здания 
(данный параметр может не совпадать с  
фактической температурой окружаю-
щей среды в течение отопительного пе-
риода, по данным теплоснабжающей 
организации), °С;  

– фактическая средняя температура 
воздуха внутри  обследуемого здания, °С;  

– начальные и конечные показания 
общедомовых приборов учета потреб-
ления электроэнергии за исследуемый 
период времени, кВт•ч;  
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– объем (количество) электриче-

ской энергии, потребленной в жилых и 
нежилых помещениях МКД (кроме мест 
общего пользования), кВт∙•ч. 

Полученные данные количества 
тепловой энергии на отопление по при-
борам учета за отопительный период 
необходимо пересчитать на стандарт-
ные условия.   

Результатами обработки данных, 
полученных при инструментальных ис-
пытаниях, являются: 

– определение фактического коли-
чества энергии, расходуемого на отоп-
ление, приведенного к градусо-суткам 
(ГСОП) периода испытаний1. 

– определение фактической темпе-
ратуры внутреннего воздуха в период 
работы системы отопления в здании; 

– определение расхода электро-
энергии на общедомовые нужды.  

Средняя температура внутри отап-
ливаемого здания определяется по ре-
зультатам фактических измерений за 
период испытаний как среднеарифме-
тическое значение температур, изме-
ренных на выходе из каждой вытяжной 
вентшахты, а также на входе устройств 
общедомовых и/или квартирных реку-
ператоров:   

n

t
t

n

i
i

 1
ср ,

                                        
(4) 

где ti – измеренная температура воздуха 
внутри шахты; 

n – число вытяжных шахт. 

                                                
1 СП 50.133∙30.2012 Тепловая защита зданий.  

Введ. 2013–07–01 М.: ФАУ «ФЦС», 2012. 96 с. 
 

Затем необходимо пересчитать по-
лученное значение средней температуры 
воздуха внутри  отапливаемого здания на 
расчетные условия по формуле (3).  

Фактически измеренную величину 
расхода тепловой энергии на горячее 
водоснабжение  Qгв при установленном 
приборе учета и измеренным значением 
температуры горячей воды в точке раз-
бора, определяют по формуле 

    сkttGQ  трхвгвгвгв 1 ,     (5) 

где Gгв – измеренный за определенный 
период времени расход воды на горячее 
водоснабжение, м 3; 

tгв – температура горячей воды в 
точке разбора, °С;  

tхв – температура холодной воды, °С 
(в зимний (отапливаемый) период при-
нимается равной 5 °С, в летний период 
– 15 °С∙); 

kтр – коэффициент, учитывающий 
потери теплоты трубопроводами систем 
горячего водоснабжения; для индиви-
дуальных тепловых пунктов жилых 
зданий с централизованной системой 
горячего водоснабжения  kтр= 0,∙2, об-
щественных зданий kтр= 0,∙1; для жи-
лых зданий с квартирными водонагре-
вателями  kтр= 0,∙1; 

ρ – плотность горячей воды (при 
средней температуре), кг∙/м 3; 

c – удельная теплоемкость воды, 
(кДж/кг °С∙). 

Пересчет фактической измеренной 
величины расхода тепловой энергии в 
системе отопления Qо на расчетные 
условия произведем по формуле 

ф

фактстанд

ГСОП
ГСОП

oо QQ  ,                     (6)  
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факт
от

факт
от

факт
вф zttГСОП  )( , 

где факт
вt –  средняя температура  воздуха 

внутри здания в течение отопительного 
периода, °С;  

 факт
отt – фактическая средняя темпе-

ратура наружного воздуха в течение пе-
риода работы системы отопления ис-
следуемого здания, °С;  

факт
отz  – фактический период време-

ни работы системы отопления исследу-
емого здания, сут. 

Пересчет фактической измеренной 
величины расхода тепловой энергии в 
системе вентиляции Qв  на расчетные 
условия производятся аналогично.  

Расчет бытовых внутренних тепло-
поступлений в течение отопительного 
периода произведем по формуле 

факт
отжбытбыт 024,0 zAqQ  , (кВт∙·ч), (7) 

где qбыт – величина бытовых тепловы-
делений в здании на 1 м2 площади жи-
лых помещений, Вт/м 2; 

Aж– общая площадь жилых поме-
щений, м 2; 

факт
отz  – фактический период време-

ни работы системы отопления исследу-
емого здания, сут. 

Величина бытовых тепловыделений 
в здании на 1 м2 площади жилых поме-
щений составляет1,2:  

– для жилых зданий с общей пло-
щадью менее 20 м2 на человека -  

qбыт = 17 Вт∙/м 2; 

                                                
1 СП 23-10∙1-2004 Проектирование тепловой 

защиты зданий. Введ. 2004–06–01  М. :ФГ∙УП 
ЦПП, 20∙04. 144 с.  

2 СП 50.133∙30.2012 Тепловая защита зданий.  
Введ. 2013–07–01 М.: ФАУ «ФЦС», 2012. 96 с. 

 

– для жилых зданий с общей пло-
щадью более 45м2   на человека -  

qбыт= 10 Вт∙/м 2. 
Для других значений плотности за-

селения  величину бытовых тепловыде-
лений следует найти с помощью метода 
линейной интерполяции.  

Общая удельная величина тепловой 
энергии на отопление: 

ж

быт
станд

уд
быт A

QQQ о
о


 , кВт∙·ч/м 2.    (8)  

Общая удельная величина тепловой 
энергии на горячее водоснабжение: 

ж

гвуд
гв A

QQ  , кВт∙·ч/м2.                       (9)  

Удельный расход электрической 
энергии на общедомовые нужды опре-
деляется по формуле 

ж

1
д

уд
он A

VV
V

n

i
i




 , кВт∙·ч/м2,            (1∙0) 

где Vд – объем (количество) электриче-
ской энергии, потребленный за расчет-
ный период в МКД и определенный по 
показаниям коллективного (общедомо-
вого) прибора учета электроэнергии, 
которым оснащен МКД; 

Vi – суммарный объем (количество) 
электрической энергии, потребленный 
за расчетный период в жилых помеще-
ниях (квартирах), с индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором 
учета.  

Далее, полученные удельные зна-
чения затрат энергетических ресурсов 
(на нужды отопления, вентиляции, го-
рячего водоснабжения) МКД суммиру-
ются и полученное значение сравнива-
ется с базовым уровнем удельного го-
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дового расхода энергетических ресур-
сов в МКД. По результатам данного 
сравнения (вычисляется величина от-
клонения значения фактического удель-
ного годового расхода энергетических 
ресурсов от базового уровня в %) уста-
навливается класс энергетической эф-
фективности МКД. 

Была произведена апробация Мето-
да при помощи комплексного инстру-
ментального обследования многоквар-
тирных жилых зданий типовой серии  
1-447с из жилого фонда г. Тамбова. Ве-
личина отклонения значения фактиче-
ского удельного годового расхода теп-
ловой энергии на отопление и вентиля-
цию с учетом бытовых теплопоступле-
ний рассматриваемого здания от базо-
вого уровня (для данного МКД), со-

ставляет 151∙4,8 кВт∙·ч/м2, что соответ-
ствует отклонению в 13∙0,1 %. В соот-
ветствии с СП 50.13330.2012 рассматри-
ваемому зданию необходимо присвоить 
класс энергоэффективности – F (Низкий). 

Выводы 

Приведенный Метод может исполь-
зоваться жителями МКД, сотрудниками 
Госжилинспекции и специалистами ор-
ганизаций, проводящих  энергетические 
обследования, при оценке соответствия 
региональным нормативным показате-
лям энергетической эффективности и 
энергопотребления, вводимых в эксплуа-
тацию жилых и общественных  зданий и 
зданий, находящихся в эксплуатации при  
присвоении упомянутым зданиям класса 
энергетической эффективности [18]. 
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