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ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

РА З Д Е Л  1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Утверждено 

Министерством энергетики Российской Федерации
Приказ от 8 июля 2002 г. № 204

Введено в действие с 1 января 2003 г.
Область применения, определения

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружа-
емые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением 
до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих 
Правил.

Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламенти-
роваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут 
применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям 
работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустано-
вок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена 
на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил рас-
пространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации пла-
ново-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их 
электрооборудования.

1.1.3. Электроустановка  — совокупность машин, аппаратов, линий и  вспомогательного 
оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), пред-
назначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения 
электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

1.1.4. Открытые или наружные электроустановки  — электроустановки, не защищенные 
зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассма-
триваются как наружные.

Закрытые или внутренние электроустановки — электроустановки, размещенные внутри 
здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

1.1.5. Электропомещения — помещения или отгороженные (например, сетками) части по-
мещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифициро-
ванного обслуживающего персонала.

1.1.6. Сухие помещения — помещения, в которых относительная влажность воздуха не 
превышает 60%.

При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10–1.1.12, они называются 
нормальными.

1.1.7. Влажные помещения — помещения, в которых относительная влажность воздуха 
более 60%, но не превышает 75%.

1.1.8. Сырые помещения — помещения, в которых относительная влажность воздуха пре-
вышает 75%.

1.1.9. Особо сырые помещения — помещения, в которых относительная влажность воз-
духа близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты 
влагой).

1.1.10. Жаркие помещения — помещения, в которых под воздействием различных тепло-
вых излучений температура постоянно или периодически (более 1 сут.) превышает +35°С (на-
пример, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

1.1.11. Пыльные помещения — помещения, в которых по условиям производства выделя-
ется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь 
машин, аппаратов и т.п.
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Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения 
с нетокопроводящей пылью.

1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой — помещения, в ко-
торых постоянно или в  течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, 
жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие по-

вышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следую-

щих условий, создающих повышенную опасность:
– сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
– токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
– высокая температура (см. 1.1.10);
– возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, 

имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной сто-
роны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) — 
с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, 
создающих особую опасность:

– особая сырость (см. 1.1.9);
– химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
– одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей элек-

трическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
1.1.14. Квалифицированный обслуживающий персонал  — специально подготовленные 

работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должно-
сти), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами 
охраны труда при эксплуатации электроустановок.

1.1.15. Номинальное значение параметра — указанное изготовителем значение параметра 
электротехнического устройства.

1.1.16. Напряжение переменного тока — действующее значение напряжения.
Напряжение постоянного тока — напряжение постоянного тока или напряжение выпрямлен-

ного тока с содержанием пульсаций не более 10% от действующего значения.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова 

«должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, 
что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосно-
вано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как 
вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого обору-
дования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является 
одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является 
правомерным.

1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием «не менее» являются 
наименьшими, а с указанием «не более» — наибольшими.

Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и «до», следует понимать 
«включительно».

Общие указания по устройству электроустановок

1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические из-
делия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или 
технических условий, утвержденных в установленном порядке.

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и  характеристики изоляции 
применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей 
и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, 
условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отно-
шении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

1.1.22. Строительная и санитарно-тех ническая части электроустановок (конструкция зда-
ния и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в со-
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ответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном 
выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.

1.1.23. Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих нормативных 
документов об охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибра-
ции, напряженностей электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости.

1.1.24. Для защиты от влияния электроустановок должны предусматриваться меры в со-
ответствии с требованиями норм допускаемых индустриальных радиопомех и правил защиты 
устройств связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего 
влияния линий электропередачи.

1.1.25. В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: хими-
ческих веществ, масла, мусора, технических вод и т.п. В соответствии с действующими тре-
бованиями по охране окружающей среды должна быть исключена возможность попадания 
указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, 
не предназначенные для хранения таких отходов.

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок долж-
ны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требова-
ний обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой 
техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

1.1.27. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны 
предусматриваться соответствующие меры по защите сооружений, оборудования, трубопрово-
дов и других подземных коммуникаций.

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания 
частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее рас-
положение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

1.1.29. Для цветового и  цифрового обозначения отдельных изолированных или неизо-
лированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ 
Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные 
проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухоза-земленной нейтралью, в т. ч. 
шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися про-
дольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого 
и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. 
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 
обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы 
на концах.

1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электро-
установке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А — желтым, фазы В — зеленым, фазы 

С — красным цветами;
2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника 

питания, — красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, — 
желтым цветом.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, 
обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) — красным цветом, отрицательная (–) — 
синим и нулевая рабочая М — голубым цветом.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено 
также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или 
только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в  сочетании с  буквенно-цифровым 
в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, 
когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен 
снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных устройст-
вах (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6–10 кВ, а также панелей 0,4–0,69 кВ заводского изготов-
ления) необходимо соблюдать следующие условия:
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1. В распределительных устройствах напряжением 6–220 кВ при переменном трехфазном 
токе сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин должны располагаться:

а) при горизонтальном расположении:
– одна под другой: сверху вниз А-В-С;
– одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина А, средняя — В, 

ближайшая к коридору обслуживания — С;
б) при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником): слева направо 

А-В-С или наиболее удаленная шина А, средняя — В, ближайшая к коридору обслуживания — С;
в) ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания (при 

наличии трех коридоров — из центрального):
– при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С;
– при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником): сверху вниз А-В-С.
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках 

напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:
– при горизонтальном расположении:
одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);
одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору 

обслуживания — РЕ (PEN);
– при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удален-

ная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания — РЕ (PEN);
– ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
при горизонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN);
при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз.
3. При постоянном токе шины должны располагаться:
– сборные шины при вертикальном расположении: верхняя м, средняя (–), нижняя (+);
– сборные шины при горизонтальном расположении: наиболее удаленная м, средняя (–) 

и ближайшая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания;
– ответвления от сборных шин: левая шина м, средняя (–), правая (+), если смотреть на 

шины из коридора обслуживания.
В отдельных случаях допускаются отступления от требований, приведенных в пп. 1–3, если 

их выполнение связано с существенным усложнением электроустановок (например, вызывает 
необходимость установки специальных опор вблизи подстанции для транспозиции проводов 
воздушных линий электропередачи — ВЛ) или если на подстанции применяются две или более 
ступени трансформации.

1.1.32. Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на электроуста-
новки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ (по действующему 
значению напряжения).

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться вы-
полнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7, а также следующих мероприятий:

соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ог-
раждения токоведущих частей;

применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибоч-
ных операций и доступа к токоведущим частям;

применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;
применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до 

допустимых значений;
использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия 

электрического и магнитного полей в электро установках, в которых их напряженность превы-
шает допустимые нормы.

1.1.33. В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ допускается применение 
неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если 
по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (на-
пример, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части 
должны располагаться так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью 
прикосновения к ним.

1.1.34. В жилых, общественных и других помещениях устройства для ограждения и закры-
тия токоведущих частей должны быть сплошные; в помещениях, доступных только для ква-
лифицированного персонала, эти устройства могут быть сплошные, сетчатые или дырчатые.

Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или 
открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
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1.1.35. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зави-
симости от местных условий) механической прочностью. При напряжении выше 1 кВ толщина 
металлических ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1 мм.

1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от 
действия электрической дуги и т.п. все электроустановки должны быть снабжены средствами 
защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с действующими прави-
лами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

1.1.37. Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок должны обеспечиваться выпол-
нением требований, приведенных в соответствующих главах настоящих Правил.

При сдаче в эксплуатацию электроустановки должны быть снабжены противопожарными 
средствами и инвентарем в соответствии с действующими положениями.

1.1.38. Вновь сооруженные и  реконструированные электроустановки и  установленное 
в них электрооборудование должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.

1.1.39. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки вводятся в промыш-
ленную эксплуатацию только после их приемки согласно действующим положениям.

ГЛАВА 1.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Утверждено 

Министерством энергетики Российской Федерации 
Приказ от 8 июля 2002 г. № 204

Введено в действие с 1 января 2003 г.
Область применения, определения

1.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на все системы электроснабжения.
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, кроме 

требований настоящей главы, должны соответствовать также требованиям специальных правил.
1.2.2. Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электри-

ческих и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в не-
прерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической 
и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

1.2.3. Электрическая часть энергосистемы — совокупность электроустановок электриче-
ских станций и электрических сетей энергосистемы.

1.2.4. Электроэнергетическая система — электрическая часть энергосистемы и питающие-
ся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производст-
ва, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

1.2.5. Электроснабжение — обеспечение потребителей электрической энергией.
Система электроснабжения — совокупность электроустановок, предназначенных для обес-

печения потребителей электрической энергией.
Централизованное электроснабжение — электроснабжение потребителей электрической 

энергии от энергосистемы.
1.2.6. Электрическая сеть  — совокупность электроустановок для передачи и  распреде-

ления электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, то-
копроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной 
территории.

1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) — аппарат, агрегат и др., пред-
назначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

1.2.8. Потребитель электрической энергии — электроприемник или группа электроприем-
ников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной терри-
тории.

1.2.9. Нормальный режим потребителя электрической энергии  — режим, при котором 
обеспечиваются заданные значения параметров его работы.

Послеаварийный режим — режим, в котором находится потребитель электрической энергии 
в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима 
после локализации отказа.

1.2.10. Независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется на-
пряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на 
другом или других источниках питания.

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или 
двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
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1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источ-
ника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отклю-
чающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Общие требования

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок 
должны рассматриваться следующие во просы:

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального 
сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми 
сетями других классов напряжения;

2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей 
электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от 
их принадлежности;

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
4) снижение потерь электрической энергии;
5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение 

с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.
При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность эле-

ментов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.
1.2.12. При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ре-

монтные, аварийные и послеаварийные режимы.
1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являю-

щихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого 
кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релей-
ной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также 
одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяже-
лых системных авариях.

1.2.14. Требования 1.2.11–1.2.13 должны быть учтены на всех промежуточных этапах раз-
вития энергосистем и систем электроснабжения.

1.2.15. Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их об-
служивания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).

1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2–35 кВ может предусматриваться как с изо-
лированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого 
тока в нормальных режимах:

в сетях напряжением 3–20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздуш-
ных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ — более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях элек-
тропередачи:

– более 30 А при напряжении 3–6 кВ;
– более 20 А при напряжении 10 кВ;
– более 15 А при напряжении 15–20 кВ;
в схемах генераторного напряжения 6–20 кВ блоков генератор—трансформатор — более 5А.
При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух за-

земляющих реакторов.
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухоза-

земленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозазем-

ленной нейтралью.

Категории электроприемников и  обеспечение 
надежности электроснабжения

1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются 
в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной докумен-
тации, а также технологической части проекта.

1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники раз-
деляются на следующие три категории.



9

Электроприемники первой категории — электроприемники, перерыв электроснабжения ко-
торых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государ-
ства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, 
нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов 
связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприем-
ников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства 
с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории — электроприемники, перерыв электроснабжения ко-
торых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов 
и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества 
городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории — все остальные электроприемники, не подпадающие 
под определения первой и второй категорий.

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечи-
ваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 
и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников 
питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно пред-
усматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего 
источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников 
и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой 
категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в 
частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты беспе-
ребойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологиче-
ского процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, 
должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки вза-
имно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного оста-
нова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным 
технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального 
режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух 
независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополни-
тельные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

1.2.20. Электроприемники второй категории в  нормальных режимах должны обеспечи-
ваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из 
источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для вклю-
чения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться 
от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые 
для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 
1 суток.

Уровни и  регулирование напряжения, 
компенсация реактивной мощности

1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по 
обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.

1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напря-
жения на шинах напряжением 3–20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены 
распределительные сети, в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших нагру-
зок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от 
указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.

1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электриче-
ских сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной спо-
собности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уров-
ней напряжения и запасов устойчивости.
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ГЛАВА 1.3. ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО  НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

Область применения

1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических провод-
ников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической 
плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим услови-
ям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинами-
ческая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, за-
щита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

Выбор сечений проводников по нагреву

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении 
предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режи-
мов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов 
между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принимается получасовой макси-
мум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприем-
ников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 
4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует при-
нимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 
ток принимается как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников бо-
лее 10  мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 
0 875, / Tпв, ТПB — выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода 
(продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин 
и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до темпера-
туры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам по-
вторно-кратковременного режима (см. 1.3.3). При длительности включения более 4 мин, а так-
же при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые 
токи следует определять как для установок с длительным режимом работы.

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих 
нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка, указанная 
в табл. 1.3.1.

1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изо-
ляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% 
номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 
5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бу-
мажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут. в пределах, указанных в табл. 1.3.2.

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть 
понижены на 10%.

Перегрузка кабельных линий напряжением 20–35 кВ не допускается.
1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к ка-

белям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.

Таблица 1.3.1

Допустимая кратковременная перегрузка 
для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

Коэффициент 
предварительной 

нагрузки
Вид прокладки

Допустимая перегрузка по отношению 
к номинальной в течение, ч

0,5 1,0 3,0

0,6
В земле
В воздухе
В трубах (в земле)

1,35
1,25
1,20

1,30
1,15
1,00

1,15
1,10
1,00
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Коэффициент 
предварительной 

нагрузки
Вид прокладки

Допустимая перегрузка по отношению 
к номинальной в течение, ч

0,5 1,0 3,0

0,8
В земле
В воздухе
В трубах (в земле)

1,20
1,15
1,10

1,15
1,10
1,05

1,10
1,05
1,00

Таблица 1.3.2

Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка 
для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией

Коэффициент предвари-
тельной нагрузки

Вид прокладки
Допустимая перегрузка по отношению к номи-

нальной при  длительности максимума, ч

1 3 6

0,6
В земле
В воздухе
В трубах (в земле)

1,50
1,35
1,30

1,35
1,25
1,20

1,25
1,25
1,15

0,8
В земле
В воздухе
В трубах (в земле)

1,35
1,30
1,20

1,25
1,25
1,15

1,20
1,20
1,10

Таблица 1.3.3

Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных 
проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная 
темпе-
ратура 

среды,°С

Норми-
рованная 

температу-
ра жил., °С

Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С

-5 
и ниже 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50

15 80 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68

25 80 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74

25 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67

15 65 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55

25 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61

15 60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47

25 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54

15 55 1,22 1,17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36

25 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41

15 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37 —

25 50 1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45 —

Таблица 1.3.4

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров 
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для проводов, проложенных

открыто

в одной трубе

двух одно-
жильных

трех одно-
жильных

четырех 
одножиль-

ных

одного 
двухжиль-

ного

одного трех-
жильного

0,5 11 — — — — —

0,75 15 — — — — —

1 17 16 15 14 15 14
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Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для проводов, проложенных

открыто

в одной трубе

двух одно-
жильных

трех одно-
жильных

четырех 
одножиль-

ных

одного 
двухжиль-

ного

одного трех-
жильного

1,2 20 18 16 15 16 14,5

1,5 23 19 17 16 18 15

2 26 24 22 20 23 19

2,5 30 27 25 25 25 21

3 34 32 28 26 28 24

4 41 38 35 30 32 27

5 46 42 39 34 37 31

6 50 46 42 40 40 34

8 62 54 51 46 48 43

10 80 70 60 50 55 50

16 100 85 80 75 80 70

25 140 115 100 90 100 85

35 170 135 125 115 125 100

50 215 185 170 150 160 135

70 270 225 210 185 195 175

95 330 275 255 225 245 215

120 385 315 290 260 295 250

150 440 360 330 — — —

185 510 — — — — —

240 605 — — — — —

300 695 — — — — —

400 830 — — — — —

1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока долж-
ны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых 
случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников.

1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных 
и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных 
в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12–1.3.15 и 1.3.22, 
следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

Допустимые длительные токи для проводов, шнуров 
и  кабелей с  резиновой или пластмассовой изоляцией

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхло ридной 
изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изо-
ляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4–
1.3.11. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил много-
жильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного 
тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества 
труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также 
в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для прово-
дов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6–1.3.8 как для кабелей, проложенных 
в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложен-
ных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по 
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табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих 
коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7–9 и 0,6 для 10–12 проводников.

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при одноряд-

ной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.

Таблица 1.3.5

Допустимый длительный ток для проводов 
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2

Ток, А, для проводов, проложенных

открыто
в одной трубе

двух 
одножильных

трех 
одножильных

четырех одно-
жильных

одного 
двухжильного

одного 
трехжильного

2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255 — — —
185 390 — — — — —
240 465 — — — — —
300 535 — — — — —

400 645 — — — — —

Таблица 1.3.6

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией 
в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой 

изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, 
бронированных и небронированных

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток*, А, для проводов и кабелей

одножильных двухжильных трехжильных

при прокладке

в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

1,5 23 19 33 19 27

2,5 30 27 44 25 38

4 41 38 55 35 49

6 50 50 70 42 60

10 80 70 105 55 90

16 100 90 135 75 115

25 140 115 175 95 150

35 170 140 210 120 180
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Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток*, А, для проводов и кабелей

одножильных двухжильных трехжильных

при прокладке

в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

50 215 175 265 145 225

70 270 215 320 180 275

95 325 260 385 220 330

120 385 300 445 260 385

150 440 350 505 305 435

185 510 405 570 350 500

240 605 — — — —

* Токи относятся к проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.7

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой 
или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, 

бронированных и небронированных

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных двухжильных трехжильных

при прокладке

в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240

23
31
38
60
75

105
130
165
210
250
295
340
390
465

21
29
38
55
70
90
105
135
165
200
230
270
310
—

34
42
55
80
105
135
160
205
245
295
340
390
440
—

19
27
32
42
60
75
90

110
140
170
200
235
270
—

29
38
46
70
90

115
140
175
210
255
295
335
385
—

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изо-
ляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7 как для трехжильных кабелей, 
но с коэффициентом 0,92.

Таблица 1.3.8

Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких 
и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, 

прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

Сечение токопроводя-
щей жилы, мм2

Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей

одножильных двухжильных трехжильных

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4

—
—
—
—
40
50

12
16
18
23
33
43

—
14
16
20
28
36
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Сечение токопроводя-
щей жилы, мм2

Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей

одножильных двухжильных трехжильных

6
10
16
25
35
50
70

65
90
120
160
190
235
290

55
75
95
125
150
185
235

45
60
80
105
130
160
200

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.9

Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами 
с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

Сечение токопроводя-
щей жилы, мм2

Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ

0,5 3 6

6
10
16
25
35
50
70

44
60
80
100
125
155
190

45
60
80
105
125
155
195

47
65
85
105
130
160
—

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.10

Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией 
кабелей для передвижных электроприемников

Сечение 
токопроводящей

жилы, мм2

Ток*, А,
для кабелей напряжением, кВ

Сечение токопро-
водящей жилы, 

мм2

Ток*, А, для кабелей 
напряжением, кВ

3 6 3 6

16
25
35
50

85
115
140
175

90
120
145
180

70
95
120
150

215
260
305
345

220
265
310
350

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.11

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами 
с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ

Сечение токопроводя-
щей жилы, мм2 Ток, А Сечение токопроводя-

щей жилы, мм2 Ток, А Сечение токопроводящей 
жилы, мм2 Ток, А

1
1,5
2,5
4
6

10

20
25
40
50
65
90

16
25
35
50
70
95

115
150
185
230
285
340

120
150
185
240
300
350

390
445
505
590
670
745
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Таблица 1.3.12

Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах

Способ про-
кладки

Количество проложенных 
проводов и кабелей Снижающий коэффициент для проводов, питающих

одножиль-
ных

многожиль-
ных

отдельные электро-
приемники с коэффи-
циентом использова-

ния до 0,7

группы электроприемников 
и отдельные приемники 

с коэффициентом использова-
ния более 0,7

Многослойно 
и пучками

—
2

3–9
10–11
12–14
15–18

До 4
5–6
7–9

10–11
12–14
15–18

1,0
0,85
0,75
0,7
0,65
0,6

—
—
—
—
—
—

Однослойно 2–4
5

2–4
5

—
—

0,67
0,6

Таблица 1.3.13

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией 

в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных 
до 1 кВ

двухжильных 
до 1 кВ

трехжильных 
напряжением, кВ четырехжильных 

до 1 кВ
до 3 6 10

6
10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500
625
800

—
140
175
235
285
360
440
520
595
675
755
880
1000
1220
1400
1520
1700

80
105
140
185
225
270
325
380
435
500
—
—
—
—
—
—
—

70
95
120
160
190
235
285
340
390
435
490
570
—
—
—
—
—

—
80

105
135
160
200
245
295
340
390
440
510
—
—
—
—
—

—
—
95

120
150
180
215
265
310
355
400
460
—
—
—
—
—

—
85
115
150
175
215
265
310
350
395
450
—
—
—
—
—
—

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует 
принимать по табл. 1.3.4–1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто 
(в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не 
учитываются.

Допустимые длительные токи для  кабелей 
с  бумажной пропитанной изоляцией

1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из 
пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке 
приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:

Номинальное напряжение, кВ До 3   6 10 20 и 35

Допустимая температура жилы кабеля, °С +80 +65 +60 +50
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1.3.13. Для кабелей, проложенных в  земле, допустимые длительные токи приведены 
в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19–1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 
0,7–1,0 м не более одного кабеля при температуре земли +15 °С и удельном сопротивлении 
земли 120 см∙К/Вт.

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см ∙ К/Вт, необходимо к токовым 
нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, 
указанные в табл. 1.3.23.

1.3.14. Для кабелей, проложенных в  воде, допустимые длительные токи приведены 
в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21,1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15 °С.

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве 
кабелей и температуре воздуха +25 °С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 
1.3.18–1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах 
в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при темпе-
ратуре, равной температуре земли.

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны прини-
маться для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. 
Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допусти-
мые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных 
в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету 
не рекомендуется.

Таблица 1.3.14

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной 
маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, 

прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей 
жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

трехжильных напряжением, кВ
четырехжильных до 1 кВ

до 3 6 10

16
25
35
50
70
95

120
150
185
240

—
210
250
305
375
440
505
565
615
715

135
170
205
255
310
375
430
500
545
625

120
150
180
220
275
340
395
450
510
585

—
195
230
285
350
410
470
—
—
—

Таблица 1.3.15

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной  и нестекающей массами изоляцией 

в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных 
до 1 кВ

двухжильных 
до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ четырехжильных 
до 1 кВдо 3 6 10

1 2 3 4 5 6 7

6
10
16
25
35
50
70
95
120

—
95

120
160
200
245
305
360
415

55
75
95

130
150
185
225
275
320

45
60
80

105
125
155
200
245
285

—
55
65
90
110
145
175
215
250

—
—
60
85

105
135
165
200
240

—
60
80
100
120
145
185
215
260



18

Окончание таблицы

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных 
до 1 кВ

двухжильных 
до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ четырехжильных 
до 1 кВдо 3 6 10

1 2 3 4 5 6 7

150
185
240
300
400
500
625
800

470
525
610
720
880
1020
1180
1400

375
—
—
—
—
—
—
—

330
375
430
—
—
—
—
—

290
325
375
—
—
—
—
—

270
305
350
—
—
—
—
—

300
340
—
—
—
—
—
—

Таблица 1.3.16

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией 

в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных
до 1 кВ

двухжильных 
до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ четырехжильных 
до 1 кВдо 3 6 10

6
10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500
625
800

—
110
135
180
220
275
340
400
460
520
580
675
770
940

1080
1170
1310

60
80
110
140
175
210
250
290
335
385
—
—
—
—
—
—
—

55
75
90
125
145
180
220
260
300
335
380
440
—
—
—
—
—

—
60
80
105
125
155
190
225
260
300
340
390
—
—
—
—
—

—
—
75
90

115
140
165
205
240
275
310
355
—
—
—
—
—

—
65
90
115
135
165
200
240
270
305
345
—
—
—
—
—
—

Таблица 1.3.17

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей 

массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

трехжильных напряжением, кВ четырехжильных 
до 1 кВдо 3 6 10

1 2 3 4 5

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

—
160
190
235
290
340
390
435
475
550

105
130
160
195
240
290
330
385
420
480

90
115
140
170
210
260
305
345
390
450

—
150
175
220
270
315
360
—
—
—



19

Таблица 1.3.18

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией 

в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных 
до 1 кВ

двухжильных 
до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ четырехжильных 
до 1 кВдо 3 6 10

6
10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500
625
800

—
75
90

125
155
190
235
275
320
360
405
470
555
675
785
910
1080

42
55
75
100
115
140
175
210
245
290
—
—
—
—
—
—
—

35
46
60
80
95
120
155
190
220
255
290
330
—
—
—
—
—

—
42
50
70
85

110
135
165
190
225
250
290
—
—
—
—
—

—
—
46
65
80

105
130
155
185
210
235
270
—
—
—
—
—

—
45
60
75
95
110
140
165
200
230
260
—
—
—
—
—
—

Таблица 1.3.19

Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ 
с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, 

прокладываемых в земле и воздухе

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, 
для кабелей, проложенных Сечение токопрово-

дящей жилы, мм2

Ток, А, 
для кабелей, проложенных

в земле в воздухе в земле в воздухе

16
25
35
50

90
120
145
180

65
90

110
140

70
95
120
150

220
265
310
355

170
210
245
290

Таблица 1.3.20

Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ 
с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой 

оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм2

Ток, А, 
для кабелей, проложенных Сечение токопроводя-

щей жилы, мм2

Ток, А, 
для кабелей, проложенных

в земле в воздухе в земле в воздухе

16
25
35
50

70
90
110
140

50
70
85

110

70
95
120
150

170
205
240
275

130
160
190
225
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Таблица 1.3.21

Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными 
медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей 

массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2

Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ

20 35

при прокладке

в земле в воде в воздухе в земле в воде в воздухе

25
35
50
70
95
120
150
185

110
135
165
200
240
275
315
355

120
145
180
225
275
315
350
390

85
100
120
150
180
205
230
265

—
—
—
—
—
270
310
—

—
—
—
—
—

290
—
—

—
—
—
—
—
205
230
—

Таблица 1.3.22

Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми 
жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, 

прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2

Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ

20 35

при прокладке

в земле в воде в воздухе в земле в воде в воздухе

25
35
50
70
95
120
150
185

85
105
125
155
185
210
240
275

90
110
140
175
210
245
270
300

65
75
90
115
140
160
175
205

—
—
—
—
—

210
240
—

—
—
—
—
—
225
—
—

—
—
—
—
—

160
175
—

Таблица 1.3.23

Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, 
проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли

Характеристика земли
Удельное 

сопротивление, 
см·К/Вт

Поправочный 
коэффициент

Песок влажностью более 9%, песчано-глинистая почва 
влажностью более 1%

80 1,05

Нормальные почва и песок влажностью 7–9%, песчано-глини-
стая почва влажностью 12–14%

120 1,00

Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая 
почва влажностью 8–12%

200 0,87

Песок влажностью до 4%, каменистая почва 300 0,75
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Таблица 1.3.24

Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией 

в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2
Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ

до 3 20 35

1 2 3 4

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800

85/—
120/—
145/—
170/—
215/—
260/—
305/—
330/—
360/—
385/—
435/—
460/—
485/—
505/—
525/—
550/—

—
—

105/110
125/135
155/165
185/205
220/255
245/290
270/330
290/360
320/395
350/425
370/450

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

240/265
265/300
285/335
315/380
340/420

—
—
—
—

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием 
в свету 35–125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

Таблица 1.3.25

Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией 

в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, 
прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводя-
щей жилы, мм2

Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ

до 3 20 35

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500
625
800

65/—
90/—
110/—
130/—
165/—
200/—
235/—
255/—
275/—
295/—
335/—
355/—
375/—
390/—
405/—
425/—

—
—

80/85
95/105

120/130
140/160
170/195
190/225
210/255
225/275
245/305
270/330
285/350

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

185/205
205/230
220/255
245/290
260/330

—
—
—
—

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием 
в свету 35–125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.
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Таблица 1.3.26

Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, 
лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

Расстояние между 
кабелями в свету, мм

Коэффициент при количестве кабелей

1 2 3 4 5 6

100
200
300

1,00
1,00
1,00

0,90
0,92
0,93

0,85
0,87
0,90

0,80
0,84
0,87

0,78
0,82
0,86

0,75
0,81
0,85

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также дру-
гих кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-из-
готовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в  блоках, следует 
определять по эмпирической формуле

I = abcI0,

где I0 — допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными 
или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; а — коэффициент, выбираемый 
по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b — коэффициент, 
выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

Номинальное напряжение кабеля, кВ До 3 6 10

Коэффициент b 1,09 1,05 1,0

с — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:

Среднесуточная загрузка Sср. сут. /Sном 1 0,85 0,7

Коэффициент 1 1,07 1,16

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они 
работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных 
блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, 
выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:

Расстояние между блоками, мм 500 1000 1500 2000 2500 3000

Коэффициент 0,85 0,89 0,91 0,93 0,95 0,96

Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и  шин

1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин 
приведены в табл. 1.3.29–1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева 
+70 °С при температуре воздуха +25 °С.

Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток сле-
дует принимать:

Марка провода ПА500 ПА6000

Ток, А 1340 1680

1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные 
в табл. 1.3.31, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для 
шин с шириной полос более 60 мм.

1.3.24. При выборе шин боZльших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные 
по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие 
добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия ох-
лаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, приме-
нение профильных шин и т.п.).
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Таблица 1.3.27

Допустимый длительный ток для кабелей 10 кВ с медными 
или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в блоках

Гр
уп

па

Конфигурация блоков

№
 к

ан
ал

а Ток I0, А, 
для кабелей

мед-
ных

алюми-
ниевых

I 1 1 191 147

II
2

3 2 3 3
3 3 3 3

2 2 3 3 3 3

2 173 133

3 167 129

III 2 2
2 2

2 2
2 2
2 2 2 2

2 154 119

IV
2 2
3 3 2 2
3 3 3 3
2 2 2 2

2 147 113

3 138 106

V

2 2
3 3
3 3 2 2

3 3 2 2 2 2
2 3 2 4 4 2 2
3 3 3 3 4 4 2 3 2
3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

2 143 110

3 135 104

4 131 101

VI
2 3 2
3 4 3
2 3 2

2 140 103

3 132 102

4 118 91

VII

2 2
3 3
3 3
4 4
4 4
3 3
3 3
2 2

2 136 105

3 132 102

4 119 92

VIII

2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2
2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2

2 135 104

3 124 96

4 104 80

IX

2 3 2
3 4 3

2 3 3 2 2 3 2 3 3
3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3
2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2

2 135 104

3 118 91

4 100 77

X

2 3 2
3 4 3
3 4 3
3 4 3
3 4 3
2 3 2

2 133 102

3 116 90

4 81 62

100l = 150
l =

 1
50


