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ГОСТ Р 8.586-2001

Г О С У Д А Р С Т В Е Н  Н Ы Й С Т А Н Д Л Р Т  Р О С  С И Й  С К О  Й Ф  Е Д  Е Р  А Ц И  И

Государственная система обеспечения единства измерений

СРЕД СТВ А И З М Е РЕ Н И Й  Х А РА К ТЕ РИ С ТИ К  И С К У С С ТВ Е Н Н О ГО  И Е С ТЕ С ТВ Е Н Н О ГО  
И З Л У Ч Е Н И Я  Д Л Я  О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Я  С О Х РА Н Н О С ТИ  М У З Е Й Н Ы Х  Э КС П О Н А ТО В

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity o f measurements. Instruments measuring the characteristics o f  artificial and 
natural radiation for the safety o f museum exhibits. Methods for verification

Дата введения 2002—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений характеристик световой среды 
при музейном мониторинге (далее -  С И  М М С С ), применяемые для обеспечения сохранности 
экспонатов в помещениях музеев -  залах экспозиции художественных ценностей, помещениях 
фондохранилищ и реставрации.

Методы оценки погрешностей СИ  М М С С . представленные в настоящем стандарте, соответ
ствуют рекомендациям М КО . рекомендациям Министерства культуры |1| и С Н иП  23-05 |2|.

Настоящий стандарт устанавливает методику поверки СИ  М М С С .
Межповерочный интервал СИ М М С С  — I год.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки па следующие стандарты:
ГО С Т  8.195 — 89 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 

поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спект
ральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности в 
диапазоне длин волн 0,25 <-25.00 мкм: силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне 
длин воли 0,2 *  25,0 мкм

ГО С Т 8.207 — 76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измере
ния с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные поло
жения

ГО С Т  8.552 — 86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерений потока излучения и энергетической освещенности в диа
пазоне длин поли 0.03 + 0,4 мкм

3 Операции поверки

Операции поверки С И  М М С С  в соответствии с требованиями |3| указаны в таблице 1.

Издание официальное
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Т а б л и ц а !

Наименование операции Номер пункта настоя Проведение операции при поверке

шею стандарта первичной периодической

1 Внешний осмотр 8.1 Да Да
2 Опробование 8.2 Да Да
3 Определение основных метроло

гических характеристик СИ ММСС 8.3 Да Да
3.1 Определение погрешности СИ 

ММСС. возникающей из-за нсидсаль- 
ной коррекции спектральной чувстви
тельности. Измерение относительной 
спектральной чувствительности в ди
апазоне длин волн 0,2— 1.1 мкм 8.3.1 Да Да

3.2 Определение погрешности чув
ствительности СИ ММСС 8.3.2 Нет Да

3.3 Определение погрешности СИ 
ММСС. возникающей из-за отклоне
ний значения коэффициента линей
ности от единицы. Определение гра
ниц диапазона измерений 8.3.3 Да Да

3.4 Определение погрешности СИ 
ММСС. возникающей из-за неидедль- 
ной коррекции узловой -зависимости 
чувствительности 8.3.4 Да Нет

3.5 Определение основной относи
тельной погрешности СИ ММСС 8.3.5 Да Да

4 Средства поверки

При проведении поверки используют основные и вспомогательные средства поверки, указан
ные в таблице 2.

Т а б л и ц а ]

Номер пункта настоящею 
стандарта

Наименование и тип основного иди вспомогательного средства поверки, обозначение 
нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические 

и основные технические характеристики средства поверки

8.3.1 Установка для измерений спектральной чувствительности приемников излуче
ния в диапазоне длин волн 0.2—1.1 мкм в составе рабочего эталона потока излуче
ния и энергетической освещенности (РЭ ПИ и ЭО) по ГОСТ 8.552. включающая 
в себя источники излучения — лампы типов ЛД(Д), ДКсШ-120. КГМ-12-КЮ. 
монохроматор тина МДР-23, фотоприемники типов Ф-34. ФПД-1, ФД-288К. Сум-

мерное относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) — 2 %
8.3.2 Установка для измерений чувствительности СИ ММСС в диапазоне длин волн 

0.2—1.1 мкм в составе РЭ спектральной плотности энергетической освещенности 
(СПЭО) по ГОСТ 8.195, включающая в себя источники излучения — лампы типов

ДБ-30. ЛБ-18. КГМ-12-100. ДКсШ-120. радиометр CKO - 2 %

8.3.3 Установка для измерений коэффициента линейности чувствительности СИ 
ММСС в составе РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552, включающая в себя нейтральные 
ослабители, источники излучения — лампы типов ДКсШ-120, КГМ-12-100.

8.3.4
ЛБ-18, ДДЦ-2.СКО Sto -  \ %

Установка для измерений угловой зависимости чувствительности СИ ММСС 
в составе РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552. включающая в себя гониометр ГС-5.

CKO -  1 %.
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5 Требования к квалификации поверителей

К поверке С И  М М С С  допускают лиц, освоивших работу с поверяемыми приборами и исполь
зуемыми эталонами и установками, изучивших требования настоящего стандарта, прошедших атте
стацию в соответствии с |4|.

6 Требования безопасности

Мри поверке СИ М М С С  необходимо соблюдение правил электробеюпасности |5|. Измерения 
могут выполнять операторы, аттестованные по группе электробезопасности не ниже 1П и прошед
шие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда при эксплуатации электрических устано
вок. При работе с источниками У Ф  излучения необходимо использовать индивидуальные средства 
зашиты от У Ф  излучения — защитные очки, щитки, перчатки и т. п. в соответствии с требованиями 

16].
В помещении, в котором эксплуатируют источники У Ф  излучения, должна быть предусмотре

на притом но-вытяжная вентиляция для исключения вредного воздействия озона на людей.

7 Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха. *С......................................... 21) г  5:
- относительная атажность воздуха. % .........................................  65 ±  15;
- атмосферное даннснис, к П а ........... ...................................... 84— 104;
- напряжение питающей сети. В ....................................................  220 ±  4;
- частота питающей сети. Г ц .............................. .............................  50 ±  I.

7.2 При подготовке к поверке необходимо включить все приборы в соответствии с их инструк
циями по эксплуатации.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должны быть установлены;
- соответствие комплектности С И  М М С С  паспортным данным;
- отсутствие механических повреждений блоков СИ  М М С С ;
- сохранность соединительных кабелей и сетевых разъемов;
- четкость надписей на панели и шкалах;
- наличие маркировки (типа и заводского номера);
- отсутствие сколов, царапин и загрязнений на оптических деталях.
8.2 Опробование
При опробовании должны быть установлены:
- наличие показаний С И  М М С С  при освещении излучением в рабочем диапазоне длин волн;
- правильное функционирование переключателей пределов измерений.
8.3 Определение основных метрологических характеристик С И  М М С С
8.3.1 Определение погрешности СИ М М С С . возникающей из-за неидеальной коррекции спек

тральной чувствительности
Погрешность, вызванную отклонением реальной относительной спектральной чувствительно- 

сти поверяемого СИ М М С С  от стандартной (приложение А ), определяют по результатам измерений 
относительной спектральной чувствительности (О С Ч ) в диапазоне длин волн 0,2— 1,1 мкм. ОСЧ 
поверяемого С И  М М С С  сравнивают с известной спектральной чувствительностью эталонного при
емника излучения в составе РЭ по ГО СТ 8.552. В качестве С И  М М С С  используют радиометры, 
спектрорадмометры, фотометры, приборы для измерения коэффициента пульсации излучения (при
ложение Б).

При измерении ОСЧ радиометров в диапазоне длин волн 0 ,2-0 ,35  мкм используют источник 
излучения на основе дейтериевой лампы типа Л Д (Д ). монохроматор типа МДР-23 и эталонный

1' 3
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приемник излучения — фотодиод типа Ф П Д -1. В диапазоне длин волн 0,35— 1,10 мкм используют 
источник и пучения — лампу типа КГМ-12-100, монохроматор типа М ДР-23 и эталонный прием
ник ипучения -  фотодиод типа ФД-288К.

Эталонный приемник ипучения (далее — эталонный приемник) и поверяемое СИ  М М С С  
поочередно устанавливают за выходной щелыо монохроматора таким образом, чтобы поток моно
хроматического ипучения не выходил за пределы апертурной диафрагмы поверяемого СИ М М СС . 
Регистрируют показания эталонного приемника /*' (X) и поверяемого С И  М М С С  /(X) поочередно 
5 раз на каждой длине волны с шагом 5 нм. Затем за выходной щелью монохроматора устанавливают 
светофильтр и регистрируют показания эталонного приемника J *’ (X) в вольтах и поверяемого СИ 
М М С С  7 ( a )  в вольтах, соответствующие рассеянному инучению  в монохроматоре. ОСЧ поверяе
мого СИ М М С С  S  (а ) рассчитывают по известным значениям ОСЧ S ”  (а )  эталонного приемника 
по формуле

S i  a)  - 7 < Х )| / | / " ( * ) -  У " (Х )| . (1)

Для каждой длины волны определяют среднее арифметическое значение ОСЧ S  (X ). Опенку 

относительного среднего квадратического отклонения Sa результата п независимых измерений оп 
ределяют по формуле

1|5(Х) -  5( (Х)|2

Т(Х) | л (я - 1)|т

Суммарное относительное среднее квадратическое отклонение результатов измерений ОСЧ 

S tg , % . определяют по формуле

* i 0 = < *о  + © » /  3 )'/2, (3)

где 0 о — неисключенная систематическая погрешность, определяемая погрешностью эталон
ного приемника.

Значение суммарного С КО  результата измерений ОСЧ для каждой длины волны в диапазоне 
длин волн от 0.2 до 0.4 мкм должно быть не болеее 4 %.

Измерения ОСЧ спектрорадиометров в диапазоне длин волн 0.2 — 1,1 мкм проводят с исполь
зованием эталонного источника излучения, поверенного в ранге РЭ С П Э О  по ГО С Т 8.195.

ОСЧ спектрорадиометра определяют для исключения влияния рассеянного света на результа
ты измерений характеристик световой среды. Эталонные источники излучения -  лампы типов Л Д (Д ) 
и КГМ  12-100 устанавливают на расстоянии 0,3 -  1,0 м от спектроралиометра так, чтобы значения 
С П Э О  составляли (0,2 + 2,0) • 10'’ Вт/м\ Регистрируют показания спектрорадиометра в единицах 
С П Э О —ваттах на кубический метр (Вт/м’ ). ОСЧ спектрорадиометра S  (X) определяют по отноше
нию измеренных значений СГГЭО к значениям С П Э О  эталонного источника излучения. Погреш
ность определения ОСЧ спектрорадиометра оценивают в соответствии с формулами (2) и (3 ) по 
значениям С КО  результата измерений и погрешности РЭ С П Э О  ГО С Т 8.195. Значение суммарного 
С К О  результата измерений ОСЧ должно быть не более 4 %.

Погрешность спектральной коррекции 0 , ,  вызванную отклонением реальной относительной 
спектральной чувствительности S (X ) поверяемого С И  М М С С  от стандартной 5е' (X) (приложе
ние А ).  % , определяют по формуле

0 , *  Ш0

и  и
/ £  (k )S (X)dX f £?' (X) Sc'  (X)dX

J £ (X) S 1’ (X)dX f f £ ,(X) 5 (Х )Ф .
0.2 0.2

(4 )

где £ '(X ) -  относительная спектральная плотность энергетической оспещенности контрольных 
источников излучения;

4
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£ * ' (А.) -  относительная спектральная плотность энергетической освещенности стандартного 
источника излучения.

Ятя определения возможности применять поверяемый прибор в качестве СИ М М С С  для обес
печения сохранности музейных экспонатов в соответствии с настоящим стандартом установлены 
контрольные и стандартные источники излучения, табулированные значения Е  (к ) и (X) кото
рых приведены в таблицах 3 -  12. Расчет по 0 , необходимо выполнять с  использованием специально 
разработанных компьютерных программ. Значение погрешности спектральной коррекции СИ М М С С  
0 ,, рассчитанное для каждого контрольного источника, должно быть не более 6 %.

Т а б л и н а З  — Значения £tfI (X) стандартного источника типа А

Длина полны, им £*' Ш Длина полны, нм (X) Длина волны, ни £ "  (X)

250 2,13- 10~4 440 1,05-10-' 630 5,61-10 '

255 3,01 • 10-* 445 1,13-10-' 635 5.75- 10-'
260 4.26- 10-< 450 1.21 • 10-' 640 5,88- 10-'

265 5.78* 10-4 455 1.30- ю -' 645 6.01-10-'

270 7,83* 10*4 460 1,39-10-' 650 6 .14-10 '
275 1.03* ю -3 465 1.48-10-' 655 6,27- 10-'
280 1.33- 10-3 470 1.58-10-' 660 6,39- 10-'
285 1.68- 10-3 475 1,68-10-' 665 6,52- 1 0 '

290 2.09- 10-3 480 1,78-10-' 670 6.64- 10-'
295 2.57- 10-3 485 1,88-10-' 675 6,76 • 10-'
300 3.13* ю -3 490 1,99-10' 680 6.88- 10-'
305 3.75 • 10-3 495 2,10- 10-' 685 7.00- 10-'
310 4.49* 10‘ 3 500 2,22-10-' 690 7,12- 10-'
315 5.37- 10-з 505 2,33-10-' 695 7.24-10-'
320 6.38* 10-з 510 2.45-10-' 700 7.35- 10-'
325 7.55-10-3 515 2.57-10-' 705 7.46- 10-'
330 8.94- 10-з 520 2.69-10-' 710 7,57- 10-'

335 1,04- 10“  г 525 2,81 • 10-' 715 7.68- 10*
340 1.21-10-3 530 2.94-10-' 720 7.78- 10*

345 1,42- 10-з 535 3.07-10-' 725 7.88-10 '

350 1.62- 10-з 540 3.20-10*' 730 7,98-10-'
355 1,85-10-3 545 з .з з -ю - ' 735 8.07-10-'
360 2 . 1 2 -Ю-з 550 3,46-10-' 740 8,16- 10-'
365 2.39- Ю-з 555 3,59-10-' 745 8,25- 10-'
370 2.70- 10-з 560 3.72-10-' 750 8.34-10"'
375 3.05- 10-з 565 3.86-10-' 755 8.42- 10-'
380 3.44- Ю-з 570 3,99-10-' 760 8,51-10-'

385 3.84-10-3 575 4.12-10-' 765 8,59- 10-*
390 4.27-Ю-з 580 4.26- 10-' 770 8,67- 10-*
395 4.72- Ю-з 585 4,39- 10-' 775 8,75- 10-'
400 5.21-10-3 590 4.52-10-' 780 8,83- 10-'

405 5.74-10-3 595 4.66-10-' 785 8,90- 10-'

410 6.33 • 10-з 600 4.79-10-' 790 8,97-10-'
415 6,90-10-3 605 4.93-10-' 795 9.04 - 10“ '
420 7.56-Ю-з 610 5.07-10-' 800 9,11 • 10"'
425 8,20-10-3 615 5.21-10-' 805 9,18- 10-'
430 8.90- Ю-з 620 5.34-10-' 810 9,24- 10-'
435 9,68 • 10-з 625 5,48-10-' 815 9.30- 1 0 '

3-111 5



ГО С Т Р  8.586-2001

Окончание таблииы J

Длина волны. нм £ "  (А.) Длина волны, нм £ "  (V) Длина волны, мм £** (Х|

820 9,35- 10“ 1 915 9.% -10-' 1010 9.91 • 10-'

825 9.40- 10-' 920 9,97-10-' 1015 9.89-10-'
830 9.45- 10-' 925 9,98- 10» 1020 9,88-10-'

835 9.50- 10-' 930 9,98-10-' 1025 9.86- 10-*
840 9.54- 10-' 935 9.99- 10-' 1030 9.83 • 10-'

845 9.59-10-' 940 9.99- 10-' 1035 9,81 • 10-'

850 9.63-10-' 945 1.000 1040 9,79-10-'
855 9.67-10-' 950 1.000 1045 9.77-10-'
860 9,70-10-' 955 1.000 1050 9,74-10-'
865 9.74- К Г ' 960 9.99- 10-' 1055 9.71 • 10-'
870 9.77-10-' 965 9,99- 10-' 1060 9.68-10-'

875 9.80- 10-' 970 9,98- 10-' 1065 9.65-10-'
880 9,82-10-' 975 9,98- 10-' 1070 9.62-10-'
885 9.85 • 10-' 980 9,97-10-' 1075 9,59-10-'
890 9.87-10-' 985 9.%- 10-' 1080 9,56- 10-'
895 9.89- 10-' 990 9.96- 10-' 1085 9.53-10-'
900 9.91 • 10-' 995 9.95- 10-' 1090 9.50- 10-'

905 9.93 • 10” 1000 9,94-10-' 1095 9.47 - 10 '
910 9.95- 10-' 1005 9.93- 1 0 ' 1100 9.43-10-'

Т а б л  и и а  4 
(радиометров)

— Значения £  (А.) контрольного истопника — металлогалогенной лампы для СИ ММСС

Длина волны, им £(Х| Длина волны, нм £ 0. ) Длина волны, нм £ (X)

260 1,16- 10-* 365 1,000 470 1.06-10-2

265 2.04- 10-J 370 1.11 • 10-' 475 9.40 • Ю-з

270 2.02- 10 3 375 3.69-10-' 480 7,70-Ю-з

275 9.34- 10-3 380 1.94-10-' 485 1.23-10-2

280 2.36- JO"2 385 1.99- 10-' 490 5.92 • 10-2

285 7.99- 10-з 390 2.02- 10-' 495 7.29-10-2

290 3,19- 10-2 395 4.73-10-2 500 3,10-10-2

295 3.42- 10-2 400 5.58-10-2 505 2,43 • 10-2

300 2.28- 10-1 405 5.25 • 10-' 510 1.35-10-2

305 5.56- 10-2 410 3.64 • 10-2 515 4.76-10-2

310 5.62-10-2 415 8.40- 10-2 520 2.01 • 10-2
315 4.20- 10-' 420 1.12-10-' 525 6.61 • JO2

320 1.01 • 10-' 425 1,47-10-' 530 1.05-10*2

325 2.83- 10“ 2 430 1.46- 10-' 535 3.24-10-'

330 3.15- 10‘ 2 435 7.24- 10-' 540 6,67 • 10-2

335 1,08-10-' 440 1,78-10-' 545 8.90- 10-'

340 4.86- 10-2 445 4.27 • 10-2 550 3.41 • JO-2
345 1,13-10-' 450 2.13- 10-2 555 9.93 - Ю-з

350 8.46- 10-2 455 9.66- 10* 560 1.96-10-2

355 2.20- 10-' 460 1.27-10-2 565 1.02-10-2

360 1.93- КГ' 465 1,02-10-2 570 8.95 • Ю-з

6



ГО С Т Р  8.586-2001

Окончание таблицы 4

Длина полны, нм е м Длина полны, им Е  Ш Длина полны, нм Е М

575 4,55-10-' 645 8,52-10-3 715 7,04 • 10-3

580 4.14- 10"' 650 1,47-10-2 720 1.08- 10-2

585 8.85- 10-3 655 8.29 • 1<Г3 725 6.87 • 10"3
590 6.89- 10-3 660 9,18 • lO-3 730 7.26- 10-3
595 5.53- 10-3 665 6,07- 10-3 735 6,64- Ю-з
600 6.57- 10"3 670 9,26- 10-3 740 7.80- 10-!

605 6.27 • 10~s 675 6.35 • 10~3 745 8.88- Ю-з

610 5,73-10 3 680 5,80- 10-3 750 1.01 • IQ’ 2
615 1,56- 10"г 685 6.78- 10-3 755 7,61 • (О-5
620 9.50- I0-3 690 1,77- JO"2 760 8,71 • Ю-з

625 1.24- 10"г 695 7.13- 10-3 765 6.78- Ю-з

630 7,74- 10-3 700 6.94- 10-3 770 7.04-Ю-з

635 8.07- 10-3 705 6.58 • 10-3 775 8.84-Ю-з

640 1.36- ю -2 710 9,96- 10*3 780 6.59 • JO3

Т а  б л и ц а 5 — Значения Е  (>.) контрольного источника — лампы типа КГМ для СИ ММСС (радиометров)

Длина полны, нм Е М Длина полны, им Е 0.\ Длина полны, нм Е м

300 5.80- 10-3 435 2.45- 10-» 570 5.91-10-'

305 8.41 • 10-3 440 2,59- 10-* 575 6,01 • 1 0 '
310 1.19- 10-2 445 2,73-10-' 580 6.12- 1 0 '

315 1.62- 10-2 450 2.87-10-' 585 6,22- 10-'
320 2,16- 10“ 2 455 3.01 • 10-' 590 6.33- 10"'
325 2,81 • К Г2 460 3.15-10-' 595 6.43- 10-'
330 3,56- 10-2 465 3.29- 10-' 600 6.53- 10-'
335 4.39-10-2 470 3.42-10-' 605 6.63- ю - '
340 5.29- К Г2 475 3.56- 10-' 610 6.73- 10-'

345 6.22 • 10~2 480 3.69- 10"' 615 6,83-10-'
350 7.15 • 10-2 485 3,83- 10-' 620 6,93-10-'
355 8.13- КГ2 490 3.95-10-' 625 7,03- 10-'
360 9.13-10-2 495 4.09- 10-' 630 7,13* 10-'
365 1.00- 10-' 500 4.22-10-' 635 7,23- 10-'
370 1.08-10-' 505 4.35- 10-' 640 7,33- 10-'
375 1.16- 10-' 510 4,48-10-' 645 7,44- 10-'

380 1.24- 10-' 515 4.61 * 10-' 650 7,54- 10"'

385 1.33- 10-' 520 4.74-10-' 655 7.64-10-'
390 1.42-10-' 525 4.87-10-' 660 7.74-10"'
395 1.51-10-' 530 5.00- 10-' 665 7.84- 10-'
400 1.60- 10-' 535 5.12-10-' 670 7,94- 10-'

405 1.70-10*' 540 5.24-10-' 675 8.04- 10-'
410 1.81 • 10"1 545 5.35- 10-' 680 8,15- 10"'
415 1.92-10-' 550 5.46- 10-' 685 8,25- 10-'
420 2.04- 10-' 555 5.58-10-' 690 8,36- 10-'
425 2.17- 10-' 560 5.69- 10-' 695 8,46- 10-'
430 2.31-10-' 565 5.80- 10-' 700 8 .57-10 '

J* 7



ГО С Т Р 8.586-2001

Окончание таблииы 5

Длина полны, нм f f t ) Длина полны, нм Е  (X) Длина полны, нм Е  (X)

70S 8.67- 10-' 840 9.88- 10-' 975 9 .8 3 -1 0 - '

710 8.77- 10-' 845 9.89- 10-' 980 9 .8 1 -1 0 - '

715 8.87- 10-' 850 9.90- 10 "1 985 9.79- 10"'

720 8 .9 6 -1 0 - ' 855 9 ,9 1 -1 0 - ' 990 9 .7 7 -1 0 - '

725 9.04- 10-' 860 9,92- 1 0 ' 995 9,75- 10-'

730 9 .1 2 -1 0 - ' 865 9.93- 10-' 1000 9,73- 10-'

735 9.19- 1 0 '1 870 9 ,9 4 -1 0 - ' 1005 9.71-10-1

740 9 .2 5 *1 0 - ' 875 9,95- 10"' 1010 9 .6 8 -1 0 - '

745 9.31* 10-' 880 9,96- 10-' 1015 9.66- 10-'

750 9 .3 7 -1 0 - ' 885 9 ,9 7 -1 0 - ' 1020 9.64- 10-'

755 9 .4 3 -1 0 - ' 890 9.98- 10-' 1025 9 .6 2 -1 0 - '

760 9 ,4 8 -1 0 - ' 895 9.99- 10-' 1030 9 .5 9 -1 0 - '

765 9 .5 2 -1 0 - ' 900 1.000 1035 9 .5 7 -1 0 - '

770 9.56- 10-1 905 1.000 1040 9 .5 5 -1 0 - '

775 9.60- 10-' 910 1.000 1045 9 ,5 3 -1 0 - '

780 9.63 • 10-' 915 1.000 1050 9 ,5 1 -1 0 - '

785 9.66- 10-' 920 9,99- 10-' 1055 9 .4 8 -1 0 - '

790 9.69- 10-' 925 9 .9 9 -1 0 - ' 1060 9.46- 10-'

795 9.72- 10-' 930 9 .9 8 -1 0 - ' 1065 9 .4 3 -1 0 - '

800 9.74- 10-' 935 9 ,9 7 -1 0 - ' 1070 9.41 • 10-'

805 9.76- 10-' 940 9 .% -  «О’ 1 1075 9.39- 10-'

810 9 .7 8 -1 0 - ' 945 9 .9 5 -1 0 - ' 1080 9.37- 10"'

815 9.80- 10-' 950 9.93- 10-' 1085 9.34- 10-'

820 9 .8 2 -1 0 - ' 955 9 ,9 1 - 1 0 ' 1090 9,29- 10-'

825 9.84- 10-' 960 9.89- 10-' 1095 9,24- 10-'

830 9,85- 10-' 965 9 .8 7 -1 0 - ' 1100 9.19- 10-'

835 9.87 • 10-1 970 9.85- 10-'

Т  а б  л  II и а 6 -  Значения £  (>.) контрольного источника — трехполосной люминесцентной лампы для СИ 
ММСС (радиометров и фотометров)

Длина ваш и, нм £ (Х » Длина полны, нм £ (X)

400 1,16- ю--2 470 2.41- 10-2
405 1.37 - 10- 475 3.07 • 10~2
410 1,17-10-г 480 3.90- 10-2

415 1.26- I0-2 485 3.86- 1C-2
420 1.36-10-2 490 1,42-10-'

425 1,89-10~2 495 3.82 • 10-2

430 2.62-10"2 500 3.73 - 10~2
435 4.66- 10-' 505 1.74-10-2

440 5,27-Ю’ 2 510 8.10- 10-3
445 4,06- 10“2 515 5.20- 10-2
450 3.13- ю -2 520 4.41 • 10-2

455 2.94- 10~2 525 5,18-10-J
460 2.77- 10-2 530 9.61 • КГ3

465 2,58-10“ 2 535 1.22- 10"'

8



ГО С Т Р  8.586-2001

Окончание тав.шцы 6

Длина волны, нм Е  (X) Длина волны, им Е  (X)

540 4.47- 10-' 630 2.07-10-'
S45 3.84-10-' 635 5,07 • 10-2
550 з.зо- ю -' 640 2.38 - 10-2

555 1,24- 10*' 645 3.82-10-2

560 4,66 • 10-2 650 5.26 • 10-2
565 4,22-10-2 655 3.32 • И Г2
570 3.83 • 10-2 660 1,42- 10-2
575 7.73-10-2 665 I.47-IO-2

580 1.56-10-' 670 1.55- 10*2

585 1 ,6 3 - ю * 1 675 1.61 • 10-2

590 1,69-10-' 680 1.67-10-2

595 1,50-10-' 685 1,73 - 10г2
600 1,34- 10-' 690 1.82-10“ 2
605 3,66-10 ' 695 1.91 • 10-2

610 1.000 700 2.00- 10-2

615 3,89- 10-1 705 5.90- 10-2

620 1.51-10-' 710 8,89- 10-2

625 1.79-10-' 715 3.41 • 10*2
720 5.36- 10-2

Т а б л и ц а ?  — Значения Е  (X) контрольного источника — ртутной лампы среднего давления для СИ ММСС 
(радиометров и фотометров)

Длина полны, нм Е (X) Длина волны, нм £<Х) Длина полны, нм Е  (X)

200 5,55 • 10~2 305 3,67-10-' 410 7.52-10-2
205 8.19-10-2 310 1.20-10-' 415 8,64-10*'

210 1,04-10-' 315 6,09-10-' 420 8.36- 10-'

215 1.04-10 ' 320 1.50-10-2 425 9.92 • 10-'
220 1,23-10-' 325 1,19-10-2 430 1.39-10»
225 1,29-10-' 330 1.13-10"2 435 6,38 - 10 '
230 1,18-10-» 335 1.03-10-' 440 2,37-10-»
235 1.02-10*' 340 9.48 ТО "1 445 1,20- 10-2
240 8.64-Ю*2 345 7,87- 10-J 450 7.58-10-'
245 4,87-10-2 350 6,71-10* 455 6,42 • 10-'
250 9,05 • 10-2 355 9,12-10** 460 5,43 • 10*»
255 4,42-10-' 360 9.51-10** 465 5,19-10-'
260 1.75-10-' 365 1,000 470 5,57 • 10-'
265 2.93 • 10- ' 370 2,68-10-2 475 5.65 • 10-'
270 1.01 • ю -' 375 1.01-10-2 480 5 ,38-10 '
275 6.52 • JO"2 380 1,03-10*2 485 6.13-10-'
280 1,78-10-' 385 7.87 • 10-* 490 1.79-10-2
285 2.15- КГ2 390 2,27-Ю*2 495 7.15-10*'
290 8,08 • 10-2 395 5.82 • 10** 500 4.26-10*»
295 1,21-10-' 400 7.40-10** 505 4,49-10-'
300 1,48-10-' 405 3.30-10-' 510 4.63- 10-»

4- II» 9



ГО С Т Р 8.586-2001

Окончание таблииы 7

Д ли н а  полны , нм f f t ) Д ли н а  п олн ы , им Е  (X ) Д ли н а  п олн ы , нм Е  <Ы

515 4 .7 0 -  1 0 -3 710 7 ,1 1 - Ю - з 905 5 ,6 2 -  Ю -з

520 4 .6 5 - 1 0 - 3 715 5 ,0 5 -  Ю -з 9 1 0 5 ,6 5 -  Ю -з

525 4 .6 9 - 1 0 - 3 720 5 . 0 1 - Ю - з 915 5 .7 0 -  Ю -з

530 4 .7 4 -  1 0 -з 725 4 .9 4 -  1 0 -з 9 2 0 5 .7 2 -  Ю -з

535 9 .7 7 - 1 0 - 3 730 4 .8 9 -  Ю -з 925 5 ,7 6 -  Ю -з

540 6 ,4 9  • 1 0 - » 735 4 .9 0 -  Ю -з 9 3 0 5 ,7 9 -  Ю -з

545 7 , 1 8 - 1 0 - ' 7 4 0 4 .9 3 -  Ю -з 935 5 ,8 2 -  Ю -з

550 5.61  • 10 -J 745 4 .9 2 -  Ю -з 9 4 0 5 ,8 4 -  Ю -з

555 5 ,5 0 -  1 0 -з 750 4 .9 4 -  Ю -з 945 5 .8 7 -  Ю -з

560 5 .4 0 -  1 0 -з 755 4 .9 8 -  Ю -з 9 5 0 5 .8 9 -  Ю -з

565 5 ,5 1 - 1 0 - 3 760 4 .9 7  - Ю -з 955 5 ,9 2  • Ю -з

570 6 .2 7 -  10 -з 765 4 .9 9 -  Ю -з 9 6 0 5 ,9 6 -  Ю -з

575 9 .4 8 - 1 0 - 3 770 5 .0 1 - Ю - з 965 5 ,9 8 -  Ю -з

580 7 .0 4 - 1 0 - ‘ 775 5 .0 4 -  Ю -з 9 7 0 6.01  • Ю -з

585 5 .4 7 - 1 0 - 3 780 5 .0 5 -  Ю -з 975 6 .0 4  • 10- з

590 5 .0 7 - 1 0 - 3 785 5 , 1 1 - Ю - з 9 8 0 6 .0 5 -  1 C 3

595 5 .0 5 -  10 -з 790 5 .0 9 -  Ю -з 985 6 .0 5 -  Ю -з

6 0 0 5 ,0 2 -  10 -з 795 5 , 1 1 - 1 0 » 9 9 0 6 . 0 7 - Ю - з

605 4 .9 8 - 1 0 - 3 800 5 ,1 4 -  Ю -  з 995 6 .0 8 -  1 0 - »

610 4 .9 9 -  1 0 -з 805 5 .1 6 -  Ю -з 1000 6 ,0 9  • Ю -з

615 4 .9 2  • 1 0 -з 810 5 .1 6 -  Ю -з 1005 6 .0 9  - Ю -з

620 4 .9 7 - 1 0 - 3 815 5 .1 6 -  Ю -з 1010 6 .2 3 -  10 з

625 4 .9 4 -  1 0 -з 8 2 0 S .1 8 -  Ю -з 1015 7 ,6 6 -  Ю -з

6 3 0 4 .9 2 -  1 0 -з 825 5 ,1 8 -  Ю -з 1020 6 . 1 8 - Ю - з

635 4 .9 5  • 10"3 8 3 0 5 .1 9 -  Ю -з 1025 6 ,0 9 -  1 0 - »

640 4 .9 9 -  1 0 -з 835 5 .2 2 -  Ю -з 1030 6 .0 8 -  Ю -з

645 5 .0 2 -  К Г 3 840 5 .2 S -  Ю -з 1035 6 .0 6  • 10- з

650 5 .0 7 - 1 0 - 3 845 5 .2 8 -  Ю -з 1040 6 , 0 4 - 1 0 - »

655 5 .1 6 -  10 -з 850 5 , 3 1 - Ю - з 1045 6 .0 1  • Ю -з

660 5 .2 5 -  10 -з 855 5 ,3 3 -  1 0 * 1050 5 ,9 6 -  Ю -з

665 5 .2 7 - 1 0 - 3 860 5 , 3 6 - 1 0 - » 1055 5 .9 3 -  Ю -з

670 6 .0 7 - 1 0 - 3 865 5 ,3 8 -  Ю -з 1060 5 ,8 9  • Ю -з

675 5 .2 2 - 1 0 - 3 870 5 ,4 1 - 1 0 - 3 1065 5 .8 6 -  Ю -з

680 5 .2 1 - 1 0 - 3 875 5 .4 3 -  Ю -з 1070 5 .8 2 -  Ю -з

685 5 .2 3 - 1 0 - 3 8 8 0 5 .4 5 -  Ю -з 1075 5 ,7 9 -  Ю -з

690 5 .8 2 - 1 0 - 3 885 5 ,4 8 -  Ю -з 1080 5 ,7 5 -  Ю -з

695 5 .2 7 - 1 0 - 3 890 5 .5 2 -  Ю -з 1085 5 ,7 2 -  Ю -з

700 5 .2 5 - 1 0 - 3 895 5 ,5 5 -  Ю -з 1090 5 ,6 9  • Ю -з

705 5 .3 4 -  1 0 -з 900 5 .5 8 -  Ю -з 1095 5 .6 6 -  Ю -з

1100 5 .6 9 -  10 з

10
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Т а б л и ц а #  — Значения £  (А.) контрольного источника — D 65 для СИ ММСС (радиометров)

Длина полны, нм Е  Ш Длина полны, нм е  а > Длина полны, нм е  m

зио 3.21 • 10“ 2 570 8.29-10-' 840 4.02-10-'
310 9.86 • 10"-’ 580 8.27-10-' 850 3,23-10-'
320 1.45-И Г 1 590 7,70-10* 860 4.96- 10-'
330 3.24-К Г 1 600 7,86-10-' 870 4.88-10-'
340 3,61 • и г ‘ 610 7,86-10 1 880 4.79-10-'
350 3.87-И Г 1 620 7.73-10-' 890 4,72-10-'
360 4.11 • И Г1 630 7,36-10 ' 900 4.67- 10-'
370 4.32 -И Г 1 640 7,45-10-' 910 4,57-10-'
380 4.40-10-' 650 7.15-10-' 920 2.38-10-'
390 5.31 • 10"' 660 7,20-10-' 930 9.50- 10~2
400 6.99- К Г1 670 7.43-10-' 940 1.44- 10-'
410 7.75 • 10*' 680 7,10-10-' 950 1.34- 10-'
420 7.92-10"1 690 6.30-10-' 960 1,52-10'
430 7.34-10"1 700 6,50-10-' 970 2,23-10-'
440 8.88-10"' 710 6.71 * Ю-' 980 4.25-10-'
450 9.92-10-' 720 5,55-10-' 990 4,32-10-'
460 1.000 730 6.29-10-' 1000 4.38-10-'
470 9.76-10"' 740 6.76-10-' 1010 4.65 • 10- 1
4S0 9.85-10-' 750 5,72-10-' 1020 4,83-10-'
490 9.27 • 10"' 760 4.18-10-' 1030 4.66- 10-'
500 9.33-КГ' 770 6.02-10-' 1040 4.48-10-'
510 9.21 • 10"' 780 5,70-10-' 1050 4,32-10-'
520 8.96- КГ' 790 5,79-10-' 1060 4.22-10-'
530 9.21 • 10"' 800 5,35-10-' 1070 4.11-10-'
540 8.95- КГ' 810 4.67- К Г ' 1080 4.01-10 '
550 8.93 • 10"' 820 5,17-10 ' 1090 3,72-10-'
560 8.59-10"' 830 5,43-10-' 1100 4.13-10-'

Т а б л и и а 9 — Значения £  (>.) контрольного источника — AM 1.5 для СИ ММСС (радиометров)

Длина полны, им E O l > Длина полны, нм Е  (X) Длина полны, им

300 6.06 • 10~s 570 1.000 840 4,95-10-'
310 3,91-10* 580 9.99-10-' 850 4.63-10-'
320 3,82- 10-* 590 9.99- 10-' 860 4.45-10-'
330 1.12-10' 600 9,84-10-' 870 6,59- 10-'
340 1,61-10-' 610 9.86-10-' 880 6.50-10-'
350 2.02-10-' 620 9.77-10-' 890 5,72-10-'
360 2.48-10-' 630 9.67-10-' 900 6,30-10-'
370 2.89-10 ' 640 9.61 • 10-' 910 5.57-10-'
380 3.01-10-' 650 9.38-10-' 920 6,02-10-'
390 3.14-10-' 660 9.40-10-' 930 1,28-10-'
400 4.41-10-' 670 9.45-10-' 940 1.95-10-'
410 6.14- 10-' 680 9.44- 10-' 950 1,80-10-'
420 6.50-10 ' 690 9,30-10-' 960 2,09-10-'
430 6.77-10-' 700 9.14-10-' 970 3.01 • ю -'
440 7,65-10 ' 710 8.98-10-' 980 4.02-10-'
450 8,74-10-' 720 8,83 • 10"' 990 3,82-10-'
460 8.73-10-' 730 8.67- 10-' 1000 4.14- 10-'
470 9,38-10-' 740 8.52-IO-' 1010 4,35-10-'
480 9.30-10-' 750 8,36-10-' 1020 4,57-10-'
490 9,53-10-' 760 7,18-10-' 1030 4.46-10-'
500 9,77-10 ' 770 8.13-10-' 1040 4,31 • 10-'
510 9,53-10 ' 780 7,97-10-' 1050 4.23-10-'
520 9.53-10-' 790 7,81 • 10"' 1060 4.05-10-'
530 9.84-10-' 800 7,72-10-' 1070 3.91 • 10-'
540 1.000 810 7,56-10-' 1080 3.80-10-'
550 9.92-10-' 820 7.39- 10-' 1090 3,52-10-'
560 9.93-10-' 830 7.22-IO-' 1100 3.91 • 10-'
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Т а б л и ц а  10 — Значения Е  (А.) контрольного источника — натриевой лампы высокою давления для СМ 
ММСС (радиометров и фотометров)

Дании полны, нм £<А> Длина волны, нм Е  (А) Длина полны, нм Е  (А)

400 7.40- |<Г4 530 5.31 *10-5 660 5.65- 10-'
405 3.42- 10-' 535 U 0 *  ю-* 665 5 .69-10 '
410 7.59 • 10"2 540 7.14- 10-’ 670 6.89- 10-'
415 9.84- 10-3 545 7,81*10-' 675 5 ,71-10 '
420 8.86- 10" 3 550 6.33- ю -3 680 5.69- 10-'
425 МИ* 10Г* 555 6.21 • 10-' 685 5.69-10-'
430 1.44- 10-2 560 6.09- 10-' 690 6.19- 10-'
435 6.63 • 10-' 565 6.21 • 10-' 695 5,77-10-'
440 2.55- 10-2 570 6.88-10-' 700 5,75- 10-'
445 1.31 • 10~2 575 1,19-10-* 705 5,90-10-'
450 8.68-10* 3 580 7.59- 10-' 710 8.05- 10-'
455 7.04* 10-3 585 6.02-10-' 715 5 .41-10 '
460 5.94- 10-3 590 9.98-10-' 720 5,36- 10-'
465 5.44- 10*3 595 1,000 725 5,22- 10-'
470 6.11 • 10*3 600 9.99- 10-' 730 5.12- 10-'
475 6.32- 10-3 605 5.11 • 10-' 735 5 .16-10 '
480 5.88- 10-3 610 5.15- 1 0 ' 740 5,24-10-'
485 6.81 • 10-3 615 5.00- 10-' 745 5 ,21-10 '
400 1.90- 10-2 620 5.11 • 10-' 750 5.25- 10-'
495 7.44- 10-3 625 5.03-10-' 755 5 ,31-10 '
500 4.66-10"3 630 5.01 • 10-' 760 5.29- 10-'
505 4.84- 10-3 635 5,07-10-' 765 5,33- 10-'
510 5.03- 10* 3 640 5.12*10-' 770 5.39- 10-'
515 5.20- 10-3 645 5.36- 10-' 775 5.48- 10-'
520 5.11 • 10"3 650 5.40- 10-' 780 5.50- 10-'
525 5.18* 10-3 655 5.51*10-'

Т  а б л и ц а 11 — Значения Е (А) контрольного источника — металлогалогенной лампы с гремя добавками для 
СИ ММСС (радиометров и фотометров)

Длина волны, нм Е  (А) Длина волны, нм Е  (А)

400 8.84 • 10"2 495 1.99-10-'
405 1,22-10-' 500 2.33- 10-*
410 1,53-10-' 505 1.89- 10-*
415 2,54 • 10~' 510 1,63- ю -'
420 2.97-10-' 515 1,79-10" *
425 2,02-10 ' 520 1,94-10-'
430 1.98-10-' 525 3.19- 10-*

435 2,13-10-' 530 4.40-10-'
440 2.47-10-' 535 7.10- 10-'
445 2.01 • I0-* 540 1.000
450 1,82-10-' 545 7.81 • 10-'
455 1.94-10-' 550 3.18-10-*
460 2,15-10-' 555 2,49-10-'
465 1.94-10-' 560 2.04- 10-'
470 1,79-10-' 565 2,79-10-'
475 1.68-10 ' 570 4,43- 10-'
480 1,55-10-' 575 4.09- 10-«
485 1,59-Ю ' 580 3.66-10-'

490 1.65-10-' 585 5.02- 10-'

12
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Окончание таб.ишы I I

Длина волны, нм Е (X) Длина полны, нм Е ( »

590 7.97- ю - ‘ 675 3.65- ю -'
595 7.3! Ю-* 680 2.50- ю -'
600 7.09- 10-' 685 1,94- ю -'

605 6.4! Ю-‘ 690 1.41 ю -'

610 5,90- 10-' 695 1.27- ю - ‘
615 4.00- ю - ' 700 1.16- 10-'
620 2.94- 10-' 705 1.11 10"'
625 2.53- ю - ' 710 1.07- ю -'

630 2.08- 10-' 715 1.04* ю -'

635 2.17- !0 "' 720 1.03- ю -'

640 2,20 10-' 725 9.22- 10-*

645 1.99- ю -' 730 8.28* ю-*
650 1.9! 10-' 735 9.16- ю -2
655 1.95- 10-' 740 9.63 ю-*

660 2,02- 10*' 745 9.59- Ю-*

665 3.69- 10"' 750 9.56- JO-'

670 5.20- !0-1

Т а б л и ц а  12 — Значении Е  (X) контрольного источника — металлогалогенной лампы с редкоземельными 
элементами для С'И ММСС (радиометров и фотометров)

Длина полны, нм Е { \ ) Длина волны, нм Е  Ш

400 6.11 • 10"' 520 7.05- 10-'
405 6.62 * 10-' 525 6.99- 10-'
410 7.40-10-' 530 6.92- 1<Г'
415 7.74- 10-' 535 7.10- 10-'
420 8,12- 10-' 540 7.55-IO-'
425 7.72- 10-« 545 7.81 • 10-'

430 7.45- 10"' 550 9.11 • 10-'
435 7.43- 10-' 555 8.49- 10-'
440 7,43- 10-' 560 7.43- 10-'
445 7,21 • 10-' 565 7.79- 10-'
450 6,95- 10-' 570 8.22-10-'
455 7.44-10-' 575 9.09- 10-'

460 8,09- 10-' 580 1.000
465 7.94-10-' 585 9.32-10-'
470 7.70- 10-« 590 8.50- 10-'

475 7,68- 10-' 595 8.51 • 10-'
480 7.72-10 ' 600 8.54-IO-'
485 7,39- 10-' 605 8.31 • 10-'
490 7.16-10-' 610 7.97-10-'
495 7.29- К Г ' 615 8.04- 10-'

500 7,51-10-' 620 8.13- 10"'
505 7,49- 10-' 625 7.83- 1<Г'
510 7,36- 10-' 630 7.49- 10-'
515 7.19- 10-' 635 7.37-IO-'

13
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Окончание таблицы 12

Длина волки, нм Е (X) Длина полны, нм г. <Х>

640 6.94-10-' 700 7,45- 10-'

645 6.69-10-' 705 4.41-10-'
650 6.31 • 10-' 710 4,11-10-'

655 6.55-10'1 715 4.14- 10-'

660 6,76-10-' 720 4.14- 10-'
665 7.39-10-' 725 4,22-10-'
670 8.12-10-' 730 4.31 • 10"1

675 6.95-10-' 735 3,56- 10-'

680 6.73 • «О '1 740 3.25-10-'

6S5 6.58 • К Г 1 745 3,19- 10-'

690 6,43-10-' 750 3.17-10-'

695 7.27-10-'

8.3.2 При измерении чувствительности С И  М М С С  используют источники излучения — лампы 
типов Д К с Ш -120. ДБ-30 и К1 М-12-100. При измерении чувствительности фотометра-яркомера ис
пользуют равнояркий самосветяшийся экран диаметром не менее 0.05 м. При измерении чувстви
тельности прибора для измерения коэффициента пульсации излучения используют источник излу
чения -  лампу типа Л  Б -18. На расстоянии 1 м от лампы (0.1 м от экрана) на оптической скамье 
поочередно устанавливают этатонный радиометр и поверяемое С И  М М С С . Показания эталонного

радиометра I "  в вольтах и поверяемого СИ  М М С С  / в вольтах регистрируют поочередно 5 раз. 

Значение чувствительности S, В/Вт. поверяемого СИ  М М С С  рассчитывают по формуле

S m S f J / l ” t (5 )

где S р' -  чувствительность эталонного радиометра. В/Вт.

Определяют среднее значение чувствительности поверяемого С И  М М С С , суммарное С К О  
результата измерений с учетом погрешности эталонного радиометра. 11огрешность определения чув
ствительности в ,  СИ М М С С  не должна быть более 6 %.

8.3.3 Коэффициент линейности СИ М М С С  определяют в целях установления границы диапа
зона измерений. При измерении коэффициента линейности используют источники излучения -  
лампы типов ДКсШ -120 и КГМ-12-100. На оптической скамье устанавливают два однотипных ис
точника излучения. Расстояние между поверяемым С И  М М С С  и источниками излучения выбирают 
таким образом, чтобы показания поверяемого СИ  М М С С  соответствовали нижней границе диапа
зона измерений, указанной в паспорте. Регистрируют показания поверяемого СИ М М С С  отдельно 
от каждого из двух источников ихтучения /, и /, и суммарное показание /г от двух источников 
излучения в вольтах. Измерения проводят поочередно 5 разе использованием экранирующих засло
нок и рассчитывают коэффициент линейности G  в относительных единицах по формуле

G  / ,/ (/ , + /2). (6 )

Определяют среднее арифметическое значение G  , C KO  So. суммарное С К О  результатов из
мерений Sz , погрешность СИ  M M C C 0 ,, вызванную отклонением значения коэффициента линей
ности от единицы, по формуле

0 3 *  I00| G -  11. (7)

При определении границ диапазона измерений поверяемого С И  М М С С  расстояние от источ
ников ихтучения до поверяемого С И  М М С С  уменьшают таким образом, чтобы значение показаний 
от каждого источника излучения увеличилось на порядок. Регистрируют показания /,, /,. /, и рас
считывают соответствующее значение погрешности © 3. Измерения повторяют, увеличивая показа-
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ния на порядок до достижения верхней Гранины диапазона измерений поверяемого С И  М М С С . Но 
результатам измерений определяют границы диапазона измерений поверяемого СИ М М С С . Диапа
зон измерений энергетической освещенности С И  М М С С  должен быть от 0,5 мВт/м’ до 0,5 Вт/м2. 
освещенности и яркости — соответственно от 0.1 до 20000 лк  и от 0,1 до 20000 кд/м2. Значение 
погрешности 0 4 в пределах диапазона измерений СИ  М М С С  не должно превышать 2 %.

При измерении коэффициента линейности СИ М М С С  -  прибора для измерения коэффици
ента пульсации излучения используют эталонный радиометр, источники излучения — лампы типов 
Д Б -18, ДДЦ-20 и КГМ-12-100. На расстоянии I м от лампы на оптической скамье поочередно 
устанавливают эталонный радиометр и поверяемый прибор. Измерения показаний эталонного ра
диометра /*’  и поверяемого прибора У проводят поочередно 5 раз для каждой лампы. Значение 
коэффициента линейности G  определяют по отношению измеренных сигналов: 6’ 1/1". Опреде
ляют среднее значение коэффициента линейности поверяемого прибора, суммарное С КО  результа
та измерений. Предельная погрешность 0 ,  приборов для измерения коэффициента пульсации не 
должна превышать 10 %.

8.3.4 При измерении зависимости чувствительности СИ  М М С С  от угла падения потока излу
чений поверяемое СИ  М М С С  устанавливают на неподвижное плечо гониометра типа ГС-5. На под
вижное плечо гониометра устанавливают источник излучения типа ДКсШ -120 или КГМ-12-100. 
Регистрируют показания / (<р) поверяемого СИ  М М С С  в зависимости от угла падения <р потока 
излучения в пределах от 0" до 85‘ с шагом 5'. Показания СИ М М С С  / (<р) для угла ф нормируют на 
показание С И  М М С С  / (<р0) при нормальном угле падения ф(1 потока излучения. Рассчитывают 
угловую зависимость / (ф ) отклонения относительной чувствительности от функции cos ф по фор
муле

Значение 0 4 рассчитывают с использованием специально разработанных компьютерных про
грамм. Значение 0 4 должно быть не более 2 %. При превышении этого значения косинусной по
грешности допускается ограничивать угол зрения С И  М М С С  с указанием в паспорте значений угла 
зрения и поправочных коэффициентов, учитывающих угловые размеры источника излучения.

8.4 Определение основной относительной погрешности С И  М М С С  проводят в соответствии с 
ГО С Т 8.207.

Оценку относительного среднего квадратического отклонения Sa результатов п независимых 
измерений проводят по формуле (2). С К О  50, определяемое по результатам измерений по 8.3.3, 
должно быть не более 1 % в рабочем диапазоне СИ  М М СС .

Границу относительной неисключенной систематической погрешности (Н С П ) 0 О определяют 
по формуле

где 0 ( — граница j - й неисключенной систематической погрешности.
Источниками относительной НСП являются:
0 , — погрешность спектральной коррекции (0 , й 6 %  по 8.3.1);
0 ,  — погрешность определения абсолютной чувствительности (0 , 5 6 %  по 8.3.2);
0 .  — погрешность, определяемая коэффициентом линейности (& } й 2  %  по 8.3.3);
0 4 -  погрешность, определяемая угловой зависимостью чувствительности (0 4 й 2 %  по 8.3.4). 
Граница относительной НСП С И  М М С С  должна быть не более 10 %.
Предел допускаемой основной относительной погрешности \  рассчитывают по формуле

/<ф) 100 {/ (<р)/|У (ф0) cos ф ) -  I).

Косинусную погрешность С И  М М С С  0 4. % , рассчитывают по формуле

( 8 )

0 4  =  J [/' <<p)|sin 2«pd<p. (9 )

( Ю )

(И)
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где К  -  коэффициент, определяемый соотношением случайной и неисключенной системати
ческой погрешностей;

S, -  суммарное относительное С К О . определяемое по формуле (3).

Ятя С И  М М С С  0 о > Случайной погрешностью по сравнению с систематической пренеб
регают и принимают 0 О.

Предел допускаемой основной относительной погрешности СИ  М М С С  должен быть не более
10 %.

9 Оформление результатов поверки

9.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о  государственной по
верке согласно |3) и поверяемое СИ  М М С С  допускают к применению в качестве С И  М М С С  для 
обеспечения сохранности музейных экспонатов в соответствии с настоящим стандартом.

9.2 При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей поверке аннулируют 
и выдают извещение о  непригодности с указанием причин в соответствии с |3|.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
(обязательное)

ГО С Т Р  8.586-2001

Средства измерений характеристик световой среды при музейном мониторинге

Интенсивность оптического излучения наиболее полно характеризуют энергетической и эффективной 
освещенностью. Энергетическую освещенность (ЭО) или облученность в точке поверхности Е, измеряемую в 
ваттах на квадратный метр (Вг/м2), определяют как отношение потока изтучения. падающего на элемент 
поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к плошали этого элемента:

Е  tW»/d А, (А.1)

где с!Ф — поток излучения или мощность излучения, Вт: 
dA — плошаль элемента поверхности, м-.

Для измерения ЭО в различных диапазонах длин волн применяют радиометры оптического изтучения. 
Значения ЭО, Вг/м-’, для диапазона длин волн (X,, Х2) определяют по формуле

х 2
Е  = А/ \ Е (X)dX, (А.2)

где М  — безразмерный коэффициент;
Е  (X) — спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО), Вг/м3:
Радиометры УФ излучения предназначены для измерения ЭО в диапазонах длин волн: 0,315 —0,400 мкм 

(УФ -А ). 0,315-0,340 мкм (УФ-А1), 0.340-0.400 мкм (УФ-А2), 0.280-0.315 мкм (УФ-В ), 0,20-0,28 мкм 
(УФ-С).

Радиометры инфракрасного (И К ) излучения предназначены для измерений ЭО в диапазонах длин волн 
0.78-1.4 мкм (И К-А), 1.4-3 мкм (ИК-В). 3-1000 мкм (ИК-С).

Стандартная относительная спектральная чувствительность 5 С,(1 ) радиометра должна иметь постоянные 
значения в рабочем диапазоне длин волн (Xj, А,> и значения, равные нулю, вне диапазона длин волн (Х2. X,), 
так что показания радиометра / пропорциональны измеряемому значению ЭО согласно формуле

/ = М  JS4T£(X)dX. (А.З)

Степень приближения реальной относительной спектральной чувствительности радиометра к стандарт
ной в соответствии с критериями, разработанными МКО (CIE №  53) определяет погрешность радиометра 
оптического излучения.

Спсктрорадиомстры оптического изтучения предназначены для измерения спектральной платности энер
гетической освещенности (СПЭО) в ваттах на кубический метр (Вт/’м3). Значения ЭО излучения в рабочем 
спектральном диапазоне определяют интегрированием СПЭО по длинам волн в соответствии с формулой 
(А.2). Спсктрорадиомстры оптического излучения позволяют также определить эффективную освещенность 
£<ФФ интегрированием СПЭО по длинам волн с учетом безразмерного спектрального коэффициента относи
тельной эффективности К (X) оптического изтучения:

*1
£>ФФ = д/ | £(Х )Х *М '(Х )Й Х . 

>1
(А.4)

Наиболее распространены на практике измерения эффективной освещенности оптического изтучения с 
учетом относительной спектральной световой эффективности излучения по зрительному ощущению. Световую 
эффективную освещенность или освещенность в точке поверхности Ev. лк, определяют как отношение свето
вого потока, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к плошали этого эле
мента:

Еу ЙФ, / dA, (А.5)

где йФу — световой поток, лм.
Стандартная относительная спектральная чувствительность -SL,(X) люксметра должна соответствовать 

относительной спектральной световой эффективности оптического излучения Г(Х ). так что показания люкс
метра 1Р пропорциональны измеряемому значению освещенности согласно формуле
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l v = JV j£ (X )F (X )d X . (А  6)
X

где 1V — коэффициент пропорциональности, лк • м2/Вт.
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) представляет собой отношение естественной осве

щенности внутри помещения к естественной наружной горизонтальной освещенности, измеряемых с исполь
зованием двух люксметров внутри и вне помещения.

Энергетическую яркость оптического излучения L определяют как отношение потока излучения, испус
каемою с элемента поверхности, к произведению телесного угла dll. ср. в котором распространяется поток 
излучения, на плошадь элемента поверхности с1А. м2. и косинус угла а отклонения направления излучения от 
нормали к поверхности:

L с12Ф / (dild^cos а ). (А.7)

На практике широко распространены измерения эффективной яркости оптического излучения с учетом 
относительной спектральной световой эффективности излучения по зрительному ощущению. Световую эф
фективную яркость или яркость в точке поверхности 1.у. кл/мг. определяют кит к отношение светового потока 
излучения. йФг  лXI. испускаемого элементом поверхности, к произведению телесного угла dQ. ср, в кагором 
этот поток распространяется, на плошадь элемента поверхности dA. Х1г. и косинус угла а отклонения от 
нормали к поверхности:

d ^ ,  / (dOd/fcos а). (А.8)

Стандартная относительная спектральная чувствительность 5 Й,(Х) яркомера лолжна соответствовать от
носительной спектральной световой эффективности оптического излучения У (к ), гак что показания яркомера 
lt иропориионатьны измеряемому значению яркости согласно формуле

l L = jVj£(Jk)F(V)<n.. 
х

Коэффициент пульсации Z  освещенности £  (/), %, определяют но формуле

(А.9)

Z  = l i i — Е ‘п« ' ) Т  \QQ.
2 l  Е ( l )d l  (A. 10)

г

где Т — период пульсации освещен н о ет  оптического излучения, с:
£Ю41, £mUl — соответственно максимальное и минимальное значения £  (/), лк. за период Т.
Приборы для измерения коэффициента пульсации освещенности — фогомстры-иульсметры определяют 

максимальное, минимальное и среднее значения освещенности за период Т и рассчитывают значение коэф
фициента пульсации. Стандартная спектральная чувствительность фотомстров-пульсxierpoB должна соответ
ствовать относительной спектральной световой эффективности У (к).

Показатели ослсплснности и дискомфорта рассчитывают в относительных единицах на основании изме
ренных яркостей источников света и отражающих поверхностей в пределах поля зрения наблюдателя. Стандар
тная спектральная чувствительность яркомеров для определения показателей ослсплснности и дискомфорта 
соответствует относительной спектральной световой эффективности V (л).

Показатель ослсплснности Р  в относительных единицах рассчитывают но формуле

Р  = (А.11)

где m — безразмерный коэффициент, зависящий от типа источника света, оказывающего слепящее 
действие (далее — слепящий источник): 

п — число слепящих источников в иоле зрения наблюдателя;
LJ — яркость адаптации, кд/м2;
7  — угол между линией зрения и направлением на слепящий источник.
Е) — освещенность в плоскости наблюдения, лк. создаваемая /-м слепящим источником, рассчиты

ваемая по формуле

£i = /£(£}) d a ,
АП < А . 12)
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где L <12> — угловое распределение яркости слепящих источников в пате трения наблюдателя, кд/м2; 
Д£2 — угловой размер слепящего источника, ср:
£2 — телесный угол, ср.

Для слепящих источников небольших угловых размеров значение Г... лк. рассчитывают по формуле

Е, А/, (/,. cos у) / г3. (А. 13)

где M v — размерный коэффициент, м2• ср;
/, — сила снега, кд;
г — расстояние до слепящего источника, м.

ly cMv/ito. (А. 14)

Показатель дискомфорта Pd рассчитывают но формуле

i
Т

(А. 15)

1 2
н

X
Т-1

L (Д12)2

Р А .

гас р  — индекс Гата позиции источника.
Энсртетическую экспозицию Н. Дж/xr, определяют интегрированием ЭО по времени /. с. в течение 

периода воздействия излучения Т. с. и измеряют дозиметрами оптического излучения:

*2 г
Н = j  j£ (X .ndrdX . (A . i6)

X, о

Световую экспозицию Ну. лк*с. определяют интегрированием освещенности но времени /. с, в течение 
периода воздействия излучения Т. с, и измеряют дозиметрам и-люксметрам и:

f
Ну = J |£(Х.т»И(Х) dfdX. (Д17)

*1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Нормируемые характеристики световой среды в музеях

'Экспонирование произведений искусства, проведение технологических операций хранения экспонатов 
и их реставрации требует соблюдения оптимальных характерист ик световой среды — светоцветовых характери
стик. относительного содержания ультрафиолетового (У Ф ) и инфракрасного (И К ) излучения. Характеристи
ки источников излучения, подлежащие нормированию, указаны в таблице Б.1.

Т  а б л и ц а Б. 1

Источник света Цветова» темпе- Относительное содержание И мучен ий
раг)ра. К

УФ  диапазон. мкВт/лм и К диапазон. мВг/лм

Лампы накаливания в зависимо
сти от типа, мощности и конструк
ции (стандартные лампы накалива
ния, зеркальные лампы) 2600-2900 20-45 40-100
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Окончание тааищы В. I

Источник спета UncTonau темпе ■ 
ратура. К

Относительное содержание излучений

УФ  диапазон. мкВт/лч ПК диапазон. ыВт/ли

Галогенные лампы накаливания 
(лампы с двойной колбой, лампы 
«холодного пучка», трубчатые лам
пы) 3000-330(1 50-90 30-200

Люминесцентные лампы, разли
чающиеся по цветопередаче (ЛТБ,
Л Б. ЛЕ. ЛД ) 2600-6500 0 1 § W |_ с

Естественный свет через остек
ление свстопросмов в заыиснхтости 
от состояния небосвода и сезона 5300-11000 120-700 3-250

Металлогалогенные лампы 6000 70-120 50-190

При освещении музейных экспонатов необходимо учитывать их назначение, форму, светостойкость ма
териала. цветовые характеристики, размещение в экспозиции.

Музейные экспонаты (произведении живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, предме
ты нумизматики, археологии, фотодокументы, газеты, коллекции насекомых, животных, растений и др.) 
весьма разнообразны по размерам и фактуре, могут быть плоскими или объемными, цветными (монохромны
ми. полихромными) или черно-белыми, светостойкими или несвстостойкими, могут быть расположены на 
полу, стенах, специальных стендах, в нитринах, шкафах, вертикально, горизонтально или наклонна.

Классификация экспонатов в зависимости от их светостойкости, цветовых характеристик и формы при
ведена в таблице Б.2, причем по светостойкости все экспонаты разделены на три труппы: I — высокой. II — 
средней и III — низкой светостойкости, а по пветовым характеристикам — на четыре труппы: I — ахромати
ческие или серые, т. с. не имеющие выраженною цветового тона; 2 — одноцветные, имеющие по всей повер
хности более или менее одинаковый тон; 3 — многоцветные тонатьные. в пределах площади поверхности 
которых цветовой тон может меняться, но ттри этом может быть выделен преобладающий (например, теплый, 
холодный или нейтральный); 4 — многоцветные пестрые, дня которых можно считать равноценными все 
цветовые тона.

Т а б л и ц а  Б.2

Наиисиопание зкепонатоа и материален
Группа свстосгой 

кости
Группа цветовых 
характеристик Форма

Живопись;
- масло, темпера н 3. 4 Плоская
- акварель, настать ш 3. 4 Плоская

Г рафика:
- черно-белая ш 1 Плоская
- цветная ш 3. 4 Плоская

Иконопись и 3. 4 Плоская

Рукописи, книги, газеты in 1 Плоская

Фотографии in 1. 3 Плоская

Марки in 4 Плоская

Драгоценности l 3 Объемная

Монеты, медали, ордена i 2 Рельефная
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Окончание тааищы В. 2

Наименование экспонатов и материалов
Группа спетости

КОСТИ
Группа ппетовмх 
характеристик Форма

Значки 1 4 Рельефная

Оружие 1 2 Объемная

Одежда, ткани, гобелены, кружева, ковры, мех, 
кожа h i 2. 4 Плоская

Кость и 2 Объемная

Фарфор, керамика, стекло, эмаль 1 2. 3 Объемная

Утварь:
-стеклянная, металлическая 1 3. 4 Обьемная
- деревянная и 3, 4 Объемная

Скульптура:
- деревянная и 1 Обьемная
- мраморная, гипсовая, чугунная I 1 Объемная
-бронтовая I 2 Обьемная

Мебель деревянная и 3 Обьемная

Минералы, горные ггороды 1 1. 2, 3 Обьемная

Бабочки, чучела III 4 Обьемная

Техническое оборудование 1 I, 2 Обьемная

Следует учитывать, что среди материалов, указанных в таблице Б.2 и отнесенных к определенной группе 
светостойкости, могут встречаться отдельные виды, светостойкость которых другая. Например, драгоценные 
камни, в основном, относятся к высокой группе светостойкости, но некоторые из них: отдельные обратны 
корундов (Изумруды, сапфиры, рубины), аквамаринов, аметистов, топазов, цирконов, турмалинов, грана
тов. жемчуга, бирюзы и др. — менее устойчивы к воздействию света. Более низкую светостойкость могут иметь 
также отдельные виды ereкш. керамики, красок, материала скульпту р п г. д. Группу светостойкости конкрет
ных экспонатов следует определять с участием хранителей музеев.

В основных помещениях музеев рекомендуется применять различные системы искусственного освсшсния 
с отличительными нормируемыми характеристиками.

При освещении экспозиций системы освещения во многом определяются содержанием тематико-экспо
зиционного плана в зале.

В экспозиционных залах, в которых преобладают экспонаты, расположенные на стенах, создают, как 
правило, общее локализованное освещение.

При расположении экспонатов на стендах может быть принята в зависимости от строительных парамет
ров освсшсния и конструкций стендов как система общего, так и система комбинированного освсшсния.

Общее равномерное освещение рекомендуется предусматривать в помещениях, в которых основной эк
спозицией является мебель, отделка или убранство, а также в залах некоторых исторических и технических 
музеев.

Комбинированное освещение используют преимущественно в залах, где экспонаты располагают в вит
ринах. шкафах, на стеллажах и т. д., а также для трехмерных объектов (скульптуры, барельефов, диорам и 
других объемных композиций), для выявления формы которых общий рассеянный свет необходимо дополнять 
тенеобратуюшим направленным (как правою, верхнебоковым освещением).

При всех системах освещения экспозиционных залов для улучшения условий восприятия экспонатов вне 
зоны их расположения создают освещение пониженного уровня.

Характеристики световой среды в зонах экспозиции и на экспонатах датжны соответствовать приведен
ным в таблице Б.З.
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Т а б л и и а Б.З

Группа экспонатов по степени 
светостойкости

В пилимом диапазоне спектра ОпЮсительное содержание излучений

освещенное! ь. 
лк

мшмовая гемме 
parvpa. К

в УФ  диапазоне. 
мкВт/дм

п И К диапазоне. 
мВт/лм

1 — стекло, керамика, минера
лы , металлы  и др. 200 -  500 4000 -  6000 20 -  200 3 0 - 4 0

11 — масляная живопись, кожа, 
дерево, кость, иконы и др. 7 5 - 1 5 0 2700 -  3100 2 0 - 4 5 5 0 - 7 0

I l l  — акварель, темпера, ткань, 
бумага и др. 3 0 - 5 0 2700 -  3100 2 0 - 3 0 90 -  120

Представленные в таблице Б.З уровни допустимой освещенности для рапичных групп экспонатов по 
светостойкости зафиксированы по границам устойчивости зрительного восприятия метолом субъективных эк
спертных оценок.

Значении нормируемых цветовых температур источников света получены согласно установленным зонам 
зрительного комфорта диаграммы Крюйтхоффа |7) для обеспечения адекватности цветоощущений при разных 
уровнях освещенности, исходя из физиологических особенностей зрения человека.

Предлагаемые нижние значения содержания ультрафиолетового излучения соответствуют характеристи
кам традиционных ламп накаливания, которые при нормируемых уровнях освещенности нс допускают види
мого старения экспонатов, образования микрофлоры даже на нссвстостойких экспонатах.

Содержание инфракрасною излучения гарантирует нагрев поверхности экспонатов нс более чем на 1 ’С 
даже при самых высоких допустимых уровнях освещенности, приведенных в таблице Б.З.

Кроме перечисленных параметров световой среды, при разработке экспозиционного освещения в му зеях 
определены качественные характеристики осветительных установок, подлежащие нормированию, и их допус
тимые значения:

- рекомендуемые уровни освещенности в экспозиционных залах должны быть достаточно равномерны
ми. кроме случаев, требующих заведомой неравномерности для наилучшего показа экспоната (освещение 
скульптуры и дру гих объемных экспонатов иди барельефов). Отношение наибольшей освещенности к наимень
шей не должно превышать 3:1;

- показатель дискомфорта от источников прямой и отраженной блссгкосги — нс белее 25;
- коэффициент пульсации ocbcuichhociti — 15 %.
Достижение указанных значений параметров световой среды позволяет понизить уровни экспозицион

ного освещения и соответственно увеличить сохранность экспонатов примерно на 20 %.
С целью повысить степень сохранности несветостойких экспонатов допустима фильтрация излучений в 

видимой области спектра, если это нс влияет на цветоощущения. Ахроматические экспонаты (рукописи, фото
графии. графика, печатные тексты и др.) следует устанавливать за фильтром желтого тона, срезающим ульт
рафиолетовую и сине-голубую часть спектра излучений. Освещение монохромных экспонатов светом той же 
цветности улучшает качество зрительного эффекта и повышает устойчивость к воздействию излучений при
мерно в 10 раз.

Распределение яркости в экспозиционном зале в пределах поля зрения посетителей не должно иметь 
резких перепадов (не более трехкратного).

Рекомендуемые соотношения яркостей отражающих поверхностей в экспозиционных помещениях долж
ны составлять:

l cu ; Z.ool; £, 2 }  : La 10 : 5 : 3 : 1. где Lua, L ^ .  £, , у Lg — яркости соответственно светопроемов с 
солнце- и светозащитными устройствами, потолка, грех стен с экспонатами и пола.

Соотношения яркостей экспоната и фона, на котором ЭТОТ экспонат рассматривают, необходимо выби
рать в зависимости ог характера объекта и ожидаемого психологического воздействия. В ряде случаен сильный, 
сознательно создаваемый контраст между экспонатом и фоном значительно улучшает условия различения.

Например, некоторые мелкие предметы со сложными очертаниями или ажурные (ювелирные изделия, 
изделия из кости, кружево и т. п.) лучше видны на темном фоне. Изделия из стекла, фарфора лучше выглядят 
на светлом фоне.

При экспонировании каргин. фотографий и подобных им произведений создание слишком большого 
контраста с фоном, как правило, нарушает целостность художественного восприятия. Слишком темный фон 
ухудшает условия светового комфорта, слишком светлый ((зон «забивает* экспонаты и. хорошо освещая сто
ящего перед ним зрителя, образует его яркое отражение в защитном стекле или в блестящей фактуре экспона
та. Рекомендуется использовать нейтральный фон с коэффициентом отражения порядка 0,3.
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Для ограничения отраженной блесне ости от бликуюших поверхностей (живопись, защитные стекла кар
тин и витрин, металлические поверхности и т. л.) направление паления светового погока необходимо выбирать 
в зависимости от характера экспонатов:

а) угол паления прямого света на плоские экспонаты (картины, гравюры, ткани, плакаты и т. д.) при 
расположении их на стенах помещения или вертикальных стендах выбирают от 45” ло 75‘ по отношению к 
горизонтали.

При углах, больших 75°. на экспонатах образуются тени от рам. фактуры, искажающие экспонаты; при 
углах менее 45° блики от экспонатов с блестящей фактурой могут оказывать слепящее действие на посетите
лей;

б) угол падения прямого света на обьемные экспонаты выбирают от 30* до 50°. при которых в наилуч
шей степени выявляются форма и детали указанных экспонатов;

в) направленный свет , падающий иод малым углом к поверхности (-10°). необходим для крупных рель
ефных поверхностей (барельефов, чеканки и т. п.) и для экспонатов с микрорельефом, который следует под
черкнуть (монеты, минералы, клинопись и пр.).

Для объемных рельефных экспонатов с целью смягчить тени к направленному верхнебоковому освеще
нию следует добавлять общее рассеянное.

Фондохранилища включают в себя несколько помещений различного назначения, основными из кото
рых яачяются помещения для хранения экспонатов, для приемки, осмотра, акклиматизации экспонатов и 
изолятор.

В помещении для хранения экспонатов, в изоляторе и камере акклиматизации применяют систему об
щего искусственного освещения с  установкой на свстопроемах свето- и солнцезащитных устройств при низких 
нормируемых средних значениях коэффициента естественного освещения (КЕО) (< 0.1).

При совмещении зон хранения и осмотра экспонатов необходимого предусматривать локализованное 
освещение, обеспечивающее рахчичные уровни освещенности и зоне хранения и в зоне осмотра экспонатов. 
При необходимости следует осуществлять два режима управления освещением, обеспечивающих создание 
различных уровней освещенности.

Нормируемые характеристики светового режима основных помещений фондохранилищ приведены в 
таблиас Б.4.

Т а б л и ц а  Б.4

Наименование помет сими 
фондохранилищ

В видимом диапазоне спектра О in оси гсльмас содержание излучении

освещенное! ь. 
лк

(теговая темпе 
parvpa. К

в УФ  диапазоне, 
мкВт/дм

п И К диапазоне. 
мВ|/лм

Помещение для хранения экс
понатов 3 0 - 5 0 2700 -  2800 2 0 - 3 0 9 0 -  120

Помещения для осмотра экспо
натов 300 -  500 4000 -  6000 20 -  200 3 0 - 4 0

Изолятор и камера акклимати
зации 2 0 - 3 0 2700 -  2800 2 0 - 3 0 9 0 -  120

Показатель дискомфорта для помещений хранения не должен превышать 60. тогда как в помещениях для 
осмотра экспонатов этот показатель должен быть нс выше 40 при коэффициенте пульсации 15 %. При расчетах 
характеристик систем освещения фондохранилищ коэффициент принимают равным 1.3.

При реставрационных работах должна быть применена система комбинированного освещения, состоя
щая из общего (как правило, локализованного) и местного освещения.

При реставрационных работах должны быть обеспечены:
- варьирование уровней освещенности и направления света в зависимости от вида технологической

операции;
- высокое качество цветопередачи, дифференцируемой в зависимости от реставрируемого объекта;
- зашита экспонатов or интенсивного воздействия на их поверхность теплового ихтучения. нс допускаю

щего перегрева красочного слоя более чем на 5 ‘С;
- отсутствие тснеобразования на поверхности экспоната, ограничение прямой и отраженной блесгкостп;
- использование средств оптического увеличения;
- проведение исследований в широком диапазоне монохроматических излучений.
Строительное оборудование помещения для реставрационных работ должно предусматривать проведе

ние различных операций реставрации, особенно тонирование живописи непосредственно у открытого свсто- 
просма.
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Нормируемые значения светового режима различных по технологическому назначению реставрацион
ных мастерских указаны в таблице Б.5.

Т а б л и и а Б.5

Наименование реставрационной 
мастерской

Освещенное! ь. лк Цветовая темпе 
patypa. К

Oihochic.ii.hoc 
содержание 

ПК ихтучеиий. 
мВг/лм

Общее
освещение

Обшее • местное 
освещение

Реставрация масляной и темпер
ной живописи 500 2000 -  20000 3100 -  6000 3 0 -4 0

Реставрация рисунка, акварели, 
графики, ткани, изделий из меха, 
кожи и г. д. 300 1000 -  2000 3100 -  6000 3 0 -4 0

Реставрация ювелирных изде
лий, часов и т. и. 300 1000 -  3000 3100 -  6000 3 0 -4 0

Реставрация крупногабаритных 
изделий (мебели, карст, скульпту
ры) 500 — 3100 -  6000 3 0 -4 0

Значения освещенности, указанные в таблице Б.5 в графе «Общее + местное освещение», выбирают в 
зависимости от выполняемых в процессе реставрации операций. Примеры выбора значений освещенности по 
операциям для технологических процессов реставрации масляной, темперной живописи и рукописей приведе
ны в таблицах Б.6 — Б.8.

Т а б л и ц а  Б.6 — Нормируемые уровни освещенности рабочих поверхностей для операций реставрации 
масляной живописи

Операция процесса реставрации Прелварм!сльная 
классификация 

точности 12)

Нормируемое 
значение освещен 

ноет и, лк |2]

Оптимальный 
уровень освсшсн 

мости, лк

Профилактическая заклейка картины Средней точности, 
IVb 400 600

Укрепление красочного слоя и грунта Очень высокой точ
ности. На. б 3000 -  4000 4000 -  5000

Снятие картины и натяжение на подрамник Средней точности, 
IVb 400 600

Дублирование картины и подведение кромок Высокой точности. 
116 1000 ICKK)

Подведение и обработка грунта Очень высокой точ
ности, Па, б 2000 -  3000 3000 -  4000

Удаление слоя загрязнений Очень высокой точ
ности. 11а, б 2000 -  3000 4000 -  5000

Утончение и выравнивание лака Наивысщсй точнос
ти. 1а. б. в 2500 -  5000 10000 -  15000

Удаление слоя записей Наивысщсй точнос
ти. 1а. б. в 2500 -  5000 15000

Тонировка Наивысшсй точнос
ти, 1а. б 4000 -  5000 20000

Покрытие картнны лаком Очень высокой точ
ности. На, б 3000 -  4000 5000
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Т а б л и ц а  Б.7 — Нормируемые уровни освещенности рабочих поверхностей для операций реставрации 
темперной живописи

Операция процесса реставрации
Предвари тельная 
классификация 

точности |2]

Нормируемое 
значение освещен 

пости 121

Оптимальный 
уровень ос пешем 

пости, лк

Укрепление и подведение грунта красочною 
слоя

Очень высокой точ
ности. На, б. в 2000 -  4000 4000 -  5000

Удаление поверхностных загрязнений Очень высокой точ
ности. 11а. б. в 2000 -  4000 8000 -  10000

Расчистка Наивысшсй точнос
ти. 1а. б 4000 -  5000 10000

Утончение и удаление слоя олифы Очень ВЫСОКОЙ ТОЧ
НОСТИ. Па, б 2000 -  4000 7000 -  9000

Тонирование Наивысшсй точнос
ти, 1а. б 4000 -  5000 20000

Т а б л  и ц а Б.8 — Нормируемые уровни освещенности рабочих поверхностей для операций реставрации 
рукописей

Операция процесса рестанрацин
П редваритсяьиая 
классификация 
точное!!! по |2)

Нормируемое 
значение освещен 
п о с т  по |2|. лк

Оптимальный 
уровень оспсшсн 

пости, лк

Расплетение рукописи, отделение блока от пе
реплета

Средней точности. 
IVb 400 600

Разделение блока на тетради Средней точности. 
IVb 400 600

Укрепление миниатюр Очень высокой точ
ности. Па, б 3000 5UOO -  8000

Удаление поверхностных загрязнений с листа Наивысшсй точнос
ти. 16 4000 15000 -  20000

Увлажнение и распрямление иод прессом Матой точности.
IV 300 500

Сшивание рукописи Средней точности. 
IVb 400 600

Показатель дискомфорта систем освещения нс должен превышать 40 при коэффициенте пульсации осве
щенности нс более 10 %.

Измерение характеристик световой среды в основных помещениях музеев на соответствие нормам следу
ет проводить на определенных уровнях геометрического объема помещения или фрагментов установленных 
экспонатов.

Характеристики световой среды при общем освещении различных музейных помещений следует изме
рять в горизонтальной плоскости на уровне 0.8 м от пола.

При оценках светового режима для экспонатов, вертикально расположенных на стенах или стендах, 
измерения следует проводить в зоне экспозиционного пояса на высоте примерно 1,6 м (среднестатистический 
уровень зрения).

Измерительный прибор необходимо направлять в сторону источников света, контролируя при этом, 
•тюбы на окно фотоприемников нс палата тень от оператора, выполняющего измерения, а также от временно 
находящихся посторонних предметов.
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Показатели состояния светового режима в экспозиционных залах и запасниках музея на соответствие 
нормам хранения и экспонирования должны фиксировать хранители в специальном журнале нс менее двух раз 
в течение светлого времени суток, особенно в периоды повышенной интенсивности излучений.

Измерения характеристик светового режима в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях 
спектра проводят, как правило, в зонах экспозиций с указанием причин временного превышения норм свето
вого режима (сезонные изменения интенсивности естественного света, смена установленных в светильниках 
источников света, несоблюдение правил эксплуатации средств освещения и светоташиты и др.).

Реализацию требований настоящего стандарта по освещению основных помещений музеев обеспечива
ют применительно к каждому конкретному музею и экспозиции проведением предпроектных исследований, 
светотехнических расчетов с составлением необходимых проектно-технических и эксплуатационных доку
ментов.

Содержание исследовательско-проектных разработок и оборудовании систем искусственного и естествен
ного освещения должно определять техническое 'задание, составленное на основе прсдмстно-дсмонстраиион- 
ното плана и художественно-экспозиционных предложении по оформлению выставки со стороны музея. К 
разработке технического задания (далее — ТЗ) должны быть привлечены специалисты-светотехники в области 
музейного освещения.

Разработке ТЗ должно предшествоват ь обследование существующего в музейных помещениях светового 
режима при воздействии искусственных и естественного источников излучений (в видимом, ультрафиолето
вом и инфракрасном диапазонах) с определением технических путей их трансформации применительно к 
содержанию предметно-демонстрационного плана по светостойкости и экспозиционной выразительности.

В ТЗ должны быть зафиксированы основные требования к характеристикам светового режима различных 
помещений музея, к устанавливаемому экспозиционному оборудованию, светозащитным материалам и уст
ройствам для снстоиросмов. конструкциям светильников и источникам света.

Содержанием ТЗ должна быть определена этапность выполнения как проект ных разработок, так и работ 
но монтажно-техническому оборудованию систем освещения с заключениями экспертов, позволяющая обсс- 
исчттть юридическую ответственность исполнителей за качество работ даже при условиях стопроцентной пре
доплаты их стоимости.

На основе ТЗ разрабатывают светотехнические проекты систем зашиты от естественного сттета свстопро- 
смов экспозиционных залов, а также систем искусственного освещения зон экспозиций и систем освещения, 
встроенных в экспозиционное оборудование.

Выбор конструкций и типов светозащитных устройств для свстоироемов. а также типажей светильников 
и источников света по экспозиционной выразительности и дизайну на начальном этапе проектирования ис
полнителями согласуют с заказчиком. Затем проводят расчеты параметров систем освещения, обеспечиваю
щих получение в постоянной экспозиции нормируемых свстоцветовых характеристик светового режима, а 
также облученности в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра. Результаты расчетов 
должны быть предъявлены заказчику на ос noise физического воспроизведения фрагментов освещения, постро
енных по методике светотехнического моделирования.

Разработанный светотехнический проект должен быть согласован исполнителями с компетентной орга
низацией, занимающейся превентивной консервацией музейных ценностей, а также со службами государ
ственного пожарного надзора.

Результатом проектирования должны быть: пояснительная записка с обоснованием полноты выполне
ния ТЗ: спецификация на оборудование: строительно-монтажные чертежи: ТЗ на оснащение системами осве
щения основных помещений музея для электромонтажных и осветительных фирм, имеющих соответствующую 
лицензию на выполнение работ в музеях.

Строительно-монтажные работы в части систем освещения проводит при авторском над юре со стороны 
проектировщиков и привлекаемых специалистов по музейному освещению с контролем поставки только сер
тифицированного музейного оборудования и независимой экспертизой светового режима, с использованием 
специализированных средств измерений и контроля параметров световой среды.

В процессе сдачи работ по системам освещения заказчику должны быть предъявлены технические пас
порта на системы освещения с гарантиями сохранности предметов экспозиции, технические описания и пра
вила эксплуатации систем освещения и светозашиты, порядок приобретения и поставки элементов оборудова
ния. срок их службы, а также наименования и адреса организаций, выполняющих ремонтные и профилакти
ческие работы в процессе эксплуатации.

Оценку характеристик светового режима в помещениях музея на соответствие нормам должны проводить 
только спсшшлисты-свстотехнкки в области музейного освещения.

Реализация систем освещения в основных помещениях музеев с соблюдением нормируемых характери
стик светового режима и выполнением совокупности требований экологической безопасности (нормируемый 
температурно-влажностный режим, пожаробезопасность, защита от биоповрежденнй. пыли и т. д.) возможна 
лишь на основе использовании специализированных средств освещения и свстозашкгы. Следует исключить 
использование при оборудовании музеев технических средств обеспечения светового режима без соответству
ющих документов на их применение именно в музейном освещении.
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Ограничение и регулировка свстопоступлений прямых солнечных лучей в экспозиционные залы и запас
ники через свсгопросмы музейных зданий должны быть достигнуты с использованием специальных конструк
тивных приспособлений в виде солнцезащитных устройств. Конструктивные решения солнцезащитных уст
ройств зависят от способов их установки относительно свстонросмов (наружные, мсжсгскольныс и внутрен
ние). Солнцезащитные устройства могут быть стационарными (козырьки, ребра, экраны и др.) и регулируе
мыми (маркизы, жалюзи, шторы-жалюзи, шторы и т. д.). Регулировка может быть осуществлена как вручную 
(механически), так и с помощью электропривода или автоматически.

Выбор варианта солнцезашиты для конкретного музея определяется климатической зоной его располо
жения, ориентацией свстонросмов относительно сторон света и содержанием представленной в музее экспо
зиции.

Для нормализации светового режима свсгопросмы экспозиционных залов, кроме солнцезащитных уст
ройств. перераспределяющих (в частности, уменьшающих) количественные характеристики излучений, дол
жны быть оборудованы специальными селективными светозащитными материалами (и соответствующими 
устройствами из них), экранирующими вредные составляющие оптических излучений. Грамотный подбор ма
териалов и устройств в светопроемах музейных помещений различного назначения позволяет стабилизировать 
в них световой и темпервтурно-влажностный режимы. В качестве селективных материалов могут быть использо
ваны специальные стекла, прозрачные полимерные пленки, экранирующие ультрафиолетовое излучение, то
нированные пленки комплексного действия, а также ткани из полиэфирных волокон и стеклоткани, отража
ющие или поглощающие инфракрасное или ультрафиолетовое излучение.

Средние значения КЕО для свстонросмов экспозиционных залов должны составлять I %  — 1.5 %.
В системах искусственного освещения основных музейных помещений в качестве источников света допу

стимо использование следующих разновидностей ламп:
- ламп накаливания, разнообразных по конструкции, в том числе общего назначения и зеркальных с 

прозрачными колбами;
- галогенных ламп накаливании с интерференционными отражателями и фильтрами ультрафиолетовой 

защиты;
- люминесцентных ламп с цветовой температурой 2800 — 6000 К с устройствами защиты от избыточного 

содержания ультрафиолетового излучения;
- металлогалогенных ламп с цветовой температурой 6000 К с  устройствами защиты от избыточного 

содержания ультрафиолетового излучения.
При выборе источника света следует дополнительно учитывать продолжительность горения и световую 

отдачу.
Реализации систем искусственного освещения в экспозиционных залах возможна на основе широкою 

ассортимента светильников, выпускаемых современными светотехническими фирмами, с определением кон
кретного типа в процессе выполнения светотехнического проекта. Оперативную перекомпоновку систем осве
щения при смене экспозиции обеспечивают с помощью малогабаритных осветительных шинопроводов.

Освещение экспонатов, расположенных в герметизированных витринах, обеспечивают светильниками, 
вынесенными из полезного объема витрины. Остекление витрин выполняют из материалов, обеспечивающих 
подавление составляющих спектра излучений, неблагоприятно влияющих на предметы экспозиции.

В помещениях для хранения экспонатов должна быть применена система общего освещения, выполняе
мая светильниками с лампами накаливания, перекрытыми сплошным силикатным стеклом. В помещениях для 
хранения масляной и темперной живописи, предметов из кости и т. п., в которых экспонаты не могут хранить
ся в полной темноте, необходимо предусмотреть систематическое включение освещения в течение дня.

При отсутствии осветительных приборов для специальных операций реставрации, в том числе и при 
работе приборами оптического увеличения, допускается использовать близкие по характеристикам световые 
приборы, разработанные для других целей, в том числе:

- студийные софиты в виде торшеров, настольных и подвесных светильников на люминесцентных и 
мсталлогитоге»iных лампах;

- медицинские светильники рахтичного назначения (стоматологические, операционные):
- специализированные светильники обеспечения операций в промышленности с выполнением высоко

точной зрительной работы (сборка микросхем, ювелирные работы, работа в часовой промышленности).
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