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Введен впервые

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
25 июня 1979 г. № 2242, срок введения установлен с 01.01.80

Настоящие методические указания определяют порядок внедрения 
и применения в СССР совокупности единиц физических величин, 
устанавливаемых ГОСТ 8.417—81 „ГСИ. Единицы физических величин” 
(СТ СЭВ 1052-78).

1. ОБЩ ИЕ ПОЛО Ж ЕНИЯ

1.1. В соответствии с п. 1 постановления Государственного комитета 
СССР по стандартам № 1449 от 19.03.81 г. о введении в действие стандар
та Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1052-78 ’’Метрология. 
Единицы физических величин” , утвержденного на 43 Заседании ПКС СЭВ, 
СТ СЭВ 1052-78 применяется в народном хозяйстве СССР путем введения 
его в ГОСТ 8.417—81 ” ГСИ. Единицы физических величин” .

В соответствии с и. 3 упомянутого постановления был утвержден 
ГОСТ 8.417—81 со сроком введения в действие с 1 января 1982 г.

Действие СТ СЭВ 1052-78 непосредственно в качестве государствен
ного стандарта (постановление Государственного комитета СССР по стан
дартам № 113 от 6 апреля 1979 г.) постановлением № 1449 (п. 4) было 
ограничено до 1 января 1982 г.

В соответствии с п. 5 постановления № 1449 внедрение ГОСТ 8.417—81 
следует осуществлять в соответствии с порядком, установленным поста
новлением Государственного комитета СССР по стандартам № 113 от 6 
апреля 1979 г. и программами мероприятий министерств и ведомств.

Действие методических указаний РД 50-160—79 распространяется 
(п. 6 постановления № 1449) на ГОСТ 8.417-81.

1.2. ГОСТ 8.417-81 устанавливает единицы физических величин 
(в дальнейшем — единицы), применяемые в СССР, в договорно-правовых 
отношениях между странами и используемые во всех видах деятельности 
органов СЭВ, а также наименования, обозначения и правила применения 
этих единиц.

Стандарт не ограничивает применения тех или иных единиц в научных 
исследованиях и публикациях теоретического характера в области естество
знания. К тучным исследованиям и публикациям теоретического характера 
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относятся иссяедования и публикации, в которых не рассматриваются и ж  
•используются «результаты практических измерений конкретных физике-, 
ких величин.

Стандарт не распространяется на единицы величин, оцениваемых п о с 
ловным шкалам. Условные шкалы обычно вводятся для величин, свяж 
которых с основными величинами до сих пор однозначно не устанонлша. 
К таким шкалам, кроме упомянутых в стандарте шкал твердости металата 
и светочувствительности фотоматериалов, можно отнести шкалы волне^^ 
на море, землетрясений, системы координат цвета и др.

Стандарт не устанавливает единицы счета, экономических показате^ 
и других нефизических величин.

1.3. Наименования физических величин, приведенные в ГОСТ 8.417—81, 
не являются предметом стандартизации, поэтому при их использовании ш  
следует делать ссылку на названный стандарт. В таких случаях надо руко
водствоваться стандартами, устанавливающими терминологию в облаезк 
величин (см. приложение 3).

1.4. Размерности физических величин выражены в стандарте и в настоя
щих методических указаниях (МУ) в размерной системе длина — масса 
время — сила электрического тока — температура — количество вещества -  
сила света (L, М, Т, I, 0, N, J), соответствующей группе основных еднж: 
СИ, и приведены лишь для облегчения идентификации величин, хотя след* 
ет иметь в виду, что размерности величин не дают полной информации обш 
физической природе.

2. ВНЕДРЕНИЕ ГОСТ 8 .417-81

2.1. Внедрение ГОСТ 8.417—81 должно осуществляться всеми минт 
терствами и ведомствами СССР и союзных республик по программам Mepi 
приятий, разработанным в соответствии с программой внедрения этог 
стандарта в СССР.

Программы мероприятий по внедрению ГОСТ 8.417—81 в министе  ̂
ствах и ведомствах СССР согласуются с Госстандартом СССР, а программъ 
мероприятий по внедрению ГОСТ 8.417—81 в министерствах и ведомства: 
союзных республик — с органами, уполномоченными для этой цели совет.- 
ми . министров союзных республик и с республиканскими управлениям 
Госстандарта СССР.

2.2. Согласованные с Госстандартом СССР программы мероприятий п 
внедрению ГОСТ 8.417—81 утверждаются министерствами и ведомствам^ 
СССР и советами министров союзных республик.

2.3. Мероприятия, предусмотренные в программах (по п. 2.2) доводят 
ся до сведения всех предприятий и организаций министерств и ведомегь 
Предприятиям и организациям следует в соответствии с программам- 
мероприятий министерств и ведомств составить свои программы мероприг 
тий по внедрению ГОСТ 8.417-81.
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2.4. При разработке программ мероприятий по внедрению ГОСТ 
8.417—81 следует:

2.4.1. Обеспечить применение новых единиц в первую очередь:
при выпуске новой продукции (прежде всего новых средств измере

ний) ;
при разработке и издании новых государственных стандартов и другой 

нормативно-технической, конструкторской и технологической документа
ции;

при аттестации рабочих эталонов и образцовых средств измерений;
при издании публикаций всех видов (включая учебники и учебные по

собия) ;
при проведении учебного процесса в высшей и средней школе;
при осуществлении радио- и телевизионных передач.
2.4.2. Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ 8.417—81 

выпускаемой промышленной продукции, находящихся в эксплуатации 
рабочих средств измерений, действующих государственных стандартов, 
нормативно-технической, конструкторской и технологической документа
ции и публикаций должно осуществляться постепенно в сроки, устанавли
ваемые в программах мероприятий по, внедрению ГОСТ 8.417—81 в соот
ветствии с п. 2.5 настоящих МУ.

2.5. Программы министерств и ведомств СССР и союзных республик, 
а также программы предприятий и организаций должны содержать следую
щие основные мероприятия.

2.5.1. Анализ используемых единиц и величин и применяемых расчет
ных формул.

2.5.2. Составление нормативных документов, устанавливающих переч
ни единиц, подлежащих применению, При этом следует иметь в виду, что 
данные документы должны содержать все производные единицы СИ, ко
торые следует применять в министерстве, ведомстве, отрасли, на пред
приятии и т. д. При составлении перечней производных единиц СИ может 
оказаться, что требуемые производные единицы не будут содержаться в 
ГОСТ 8.417—81 или в настоящих МУ. Их необходимо образовать с по
мощью определяющих уравнений в соответствии с правилом, приведен
ным в приложении 1 к ГОСТ 8.417-81. В этом случае перечни единиц 
должны быть согласованы с органами Госстандарта СССР.

2.5.3. Выявление объектов, подлежащих первоочередному переводу 
на новые единицы (вновь выпускаемая продукция, вновь разрабатывае
мые и пересматриваемые нормативно-технические документы и прежде 
всего вновь разрабатываемые и выпускаемые средства измерений и испы
таний). При определении сроков перевода на новые единицы вновь вы
пускаемой промышленной продукции (включая измерительную технику) 
возможны следующие три случая.

1-й случай. Продукция, намечаемая к выпуску, находится на стадии 
разработки технического задания, но конструкторская документация еще 
не разработана.
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В этом случае необходимо применять только единицы, устанавливав 
мые ГОСТ 8.417-81. Допускается дополнительно в скобках приводить 
числовые значения в старых единицах. Например, 100 кПа (Гкгс/см2) .

2- й случай. На продукцию кроме технического задания разработан* 
также конструкторская и технологическая документация, но в произвол 
ство изделие еще не поступило. В этом случае разработчиком и изготовите 
лем составляется план-график доработки всей документации в новы> 
единицах, который согласуется с Госстандартом СССР и утверждается 
министерством.

3- й случай. Начато серийное производство изделия. Здесь возможнь 
два варианта: если продукция не перспективная и предусмотрено прекраще 
ние производства в течение 1-2 лет, то документация не пересматривается 
Если же продукция перспективна и намечено ее дальнейшее произвол 
ство, то составляется план-график доработки необходимой документации 
в новых единицах, который согласуется с Госстандартом СССР и утвержд  ̂
ется министерством.

2.5.4. Определение очередности и сроков пересмотра действующи.4 
государственных стандартов, нормативно-технической, конструкторское 
и технологической документации, подлежащих приведению в соответствие 
с ГОСТ 8.417-81.

2.5.5. Составление перечней рабочих эталонов и исходных Образцовы 
средств измерений метрологических служб министерств и ведомств, nor 
лежащих приведению в соответствие со стандартом органами Госстандарта 
СССР и направление этих перечней в органы Госстандарта СССР и (или> 
метрологическим институтам в соответствии с их специализацией.

2.5.6. Составление перечней образцовых средств измерений, подлежа
щих приведении  ̂в соответствие со стандартом силами министерств и ве
домств СССР и союзных республик, а также составление планов-графиков 
их переградуировки.

2.5.7. Составление перечня рабочих средств измерений, подлежащих 
переградуировке, и установление сроков переградуировки. При этом 
целесообразно совмещать, где это возможно, сроки пересмотра документа
ции (по п. 2.5.4) и переградуировки рабочих средств измерений с плановы
ми сроками пересмотра документации, сроками ремонта и поверки средств 
измерений.

2.5.8. Проведение мероприятий по широкой пропаганде и изучению 
ГОСТ 8.417-81.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 8.417-81

3.1. По разд. I ’’Общие положения” п. 1.1. ГОСТ 8.417-81 предусмат
ривает переход в стране на обязательное применение единиц Международ*
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:ш в  с и с т е м ы  (С И )  * ,  п р ед ста в ляю щ ей  с о б о й  о с н о в у  д л я  ун и ф и к ац и и  еди ни ц  

ф ш и ч е с к и х  вели ч и н  в о  в с е м  м и р е .

Этот, п у н к т  содерж и т так ж е разреш ен и е  п р и м ен ять  д есятичн ы е' к р атн ы е  

f  д о л ь н ы е  о т  еди н и ц  С И  (д еся ти ч н ы е  к р а т н ы е  и  д о л ь н ы е  е д и н и ц ы ), пра- 

з й ш  о б р а з о в а н и я  и- в ы б о р а  к о т о р ы х  у к а за н ы  н  п. 3 .4  н а с т о я щ и х  М У .

П . 1.2. JDOCT 8 .4 1 7 —81 д о п у с к а ет  н а р я д у  с еди н и ц ам и  С И  п р и м ен ен и е  

■граничеш ш го чи сла  д р у г и х  единиц  (н е  в х о д я щ и х  в' С И ) ,  к о т о р ы е  н е  в о  

лсек  с л у ч а я х ^  н а сто я щ ее  в р е м я  ц е л е с о о б р а зн о  зам ен ять  еди ни ц ам и  С И , и х  

стеган и й  е  ^единицами С И , а такж е д еся ти ч н ы х  к р а т н ы х  и д о л ь н ы х  о т  н и х  

(н а п р и м ер , к и лов атт-ч ас  и ампер-час в  э л е к т р о т е х н и к е ) .

П . 1.3. Е ди ни ц ы , п еречи слен н ы е в  т а б л . 8 Г О С Т  8 .4 1 7 ^ 8 1 , д о л ж н ы  б ы ть  

и зъ я т ы  в с р о к , к о т о р ы й  б у д е т  у с т а н о в ле н  в  с о о тв етс тв и и  с м еж д ун ар од н ы - 

vsn с о гл а ш е н и я м и , о д н а к о  и х  ра зреш ается  и с п о ль зо в а т ь  т о л ь к о  в с л у ч а я х , 

з  к о т о р ы х  он и  п р и м ен я ли сь  ранее.

Е д и н и ц ы , п о м ещ ен н ы е  в  п р и ло ж ен и и  2 к  Г О С Т  8 .4 1 7 —8 1 , к р а тн ы е  и 

дольны е о т  н и х  и  и х  сочетания с  д р у г и м и  ед и н и ц ам и  и зы м а ю тся  и з  о б р а щ е 

ния в  с р о к и , п р ед у см о т р е н н ы е  п р о гр а м м а м и  м ер о п р и я ти й  по  п е р е х о д у  

а  еди ни ц ы  С И , р а зр а б о та н н ы м и  в с о о тв етс тв и и  с  р а зд . 2  н а сто я щ и х  М У .

К о н к р е т н ы е  у к а за н и я  о  за м ен я ю щ и х  ед и н и ц ах  д л я  р а зли ч н ы х  прак - 

н ч еск и х  с луч а ев  д о л ж н ы  в к лю ч а т ь ся  в  н о р м а ти в н о -т ехн и ч еск и е  д о к у 

менты ( Н Т Д ) , р а зр а ба ты в а ем ы е  в с о о тв етс тв и и  с п . 2 .5 .2  н а сто я щ и х  М У .

П . 1.4. В ц е л я х  п ер ех о д а  к  с о в о к у п н о с т и  еди ни ц , у с т а н а в ли в а ем ы х  

О С Т  8 .4 1 7 —81 , д о л ж н а  бы ть  п ер есм о тр ен а  в ся  д ей ств ую щ а я  Н Т Д  на вы - 

у с к а е м у ю  п р о д у к ц и ю , сы р ье  и м а тер и а лы .

Е ди ни ц ы  С И  д о л ж н ы  в в о д и ть ся  в Н Т Д  п о степ ен н о , при  сс р а зр а б о т к е  

ли  п ер е см о т р е  в  с о о тв етс тв и и  с еж е го д н ы м и  п ла н а м и  стандартизации  

л и  с п ла н а м и  п ер есм о тр а  о т р а с ле в о й  Н Т Д . Д о п у с к а е т с я  со хр а н я ть  так- 

:е еди ни ц ы , п р и в ед ен н ы е в т а б л . 6  Г О С Т  8 .4 1 7 —8 1 , е с л и  он и  и с п о ль зо в а л и с ь  

' ранее д ей ств о в а в ш ей  Н Т Д . П р и  вы раж ен ии  значений вели чи н  в н о в ы х  

циницах, з а м ен я ю щ и х  еди н и ц ы , ук а за н н ы е  в п р и лож ен и и  2 к  Г О С Т  
8 .4 1 7 —81 , д о п у с к а е т с я  д о  п о л н о г о  п ер ех о д а  к  с о в о к у п н о с т и  еди н и ц , уста- 

: а в ли в а е м ы х  ста н д а р то м , д о п о л н и т е л ь н о  п р и в о д и ть  значения вели чи н  в 

ти х  п о с л е д н и х  ед и н и ц ах  (н е л ь з я  п р и в о д и ть  обо зн а ч ен и я  эти х  еди ни ц  

г ез ч и с л о в ы х  зн а ч е н и й ), п о м е щ а я  и х  в с к о б к а х ,  в о т д е л ь н о й  гр аф е т а б л и 

ц ы , в прим ечани и  и л и  с н о с к е , на п а р а л л е л ь н о й  ш к а л е  гр аф и к а  и л и  на о с и  

/ -иаграм м ы .

Т а к  ж е , к а к  и  д л я  Н Т Д , в  п е р ех о д н ы й  п ер и о д  в о  в сех  в и д а х  п у б л и 

каций  (н а уч н о -т ех н и ч еск о й , о б щ е ст в ен н о -п о л и т и ч ес к о й  и  э к о н о м и ч е с к о й

*  При использовании сокращенного наименования Международной системы 
единиц (SI, СИ) рекомендуется произносить его ” Эс—И” и не сопровождать словом 
"система” , поскольку оно уже входит в наименование в виде буквы ” с” . Например, 
следует писать и говорить ’’единицы СИ” , а не ’ ’единицы системы СИ” .
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литературе), если необходимо установить связь значений физических ве
личин, выраженных в ранее не применявшихся единицах СИ, со значениями, 
выраженными в единицах, подлежащих изъятию, допускается дополнитель
но приводить эти значения в скобках, в отдельной графе таблицы и т. д.

П. 1.5. При разработке стандартов на средства измерений необходимо 
предусматривать выпуск средств измерений, градуированных только в 
единицах, устанавливаемых пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 8.417—81.

Во избежание ошибок при отсчитывании показаний выпуск средств 
измерений с двойными шкалами не допускается.

П. 1.7. Стандарт требует, чтобы все виды обучения велись на основе 
совокупности единиц, вводимых пп. 1.1 и 1.2 ГОСТ 8.417—81, с целью вы
работки у учащихся привычки пользоваться в основном взаимосвязанны
ми единицами СИ и освобождения в будущем от бесполезной затраты тру
да и времени, вызываемой применением разрозненного множества узко-, 
специализированных единиц, находящихся в сложных соотношениях.

В исторических экскурсах могут приводиться сведения о применяв
шихся ранее единицах и системах единиц, однако основная часть пред
мета должна излагаться и примеры и задачи должны приводиться только 
в единицах СИ и допускаемых к применению наравне с ними.

Разрешается давать упрощенные определения единиц учащимся, на
пример, метра — как расстояния между штрихами, нанесенными на 
прототипе, секунды — как 1/86400 части средних солнечных суток.

П. 1.8. Порядок и сроки переградуировки рабочих средств измерений, 
градуированных в старых единицах, подлежащих изъятию, находящихся 
в эксплуатации, устанавливаются в каждой отрасли в соответствии с пла
ном внедрения ГОСТ 8.417—81 и согласовываются с Госстандартом СССР.

3.2. По разд. 2 ’ ’Единицы Международной системы” ГОСТ 8.417—81 
устанавливает обязательное применение Международной системы единиц. 
В табл. 1 и 2 Стандарта приведены основные и дополнительные единицы 
СИ, их наименования, обозначения и определения.

Производные единицы СИ образуются с помощью простейших урав
нений.связи. Для образования производных единиц величины в уравнениях 
связи принимаются равными единицам СИ. При этом коэффициенты про
порциональности в уравнениях связи между единицами равны безразмер
ной единице, т. е. уравнения связи между единицами по форме идентич
ны уравнениям между величинами. Согласованная таким образом сис
тема единиц называется когерентной. Правило образования когерентных 
производных единиц СИ вместе с поясняющими его примерами помещено 
в приложении 1 к ГОСТ 8.417-81.

В табл. 3 ГОСТ 8.417—81 приведены примеры производных единиц СИ, 
наименования которых образованы из наименований основных и дополни
тельных единиц.
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Кроме того, девятнадцати производным единицам СИ присвоены спе
циальные наименования (табл. 4 ГОСТ 8.417—81). В табл. 5 стандарта при
ведены примеры производных единиц СИ, наименования которых обра
зованы с помощью производных единиц СИ, имеющих специальные наиме
нования.

В приложении 1 к настоящим МУ приведен более подробный перечень 
единиц СИ, сгруппированных по разделам физики. Однако и этот пере
чень нельзя считать исчерпывающим, содержащим все производные еди
ницы СИ. применяемые в различных отраслях народного хозяйства. Более 
полные перечни производных единиц СИ следует приводить в отраслевых 
стандартах, стандартах предприятий и другой НТД по единицам, образо
вывая производные единицы СИ по правилу, приведенному в приложе
нии 1 к ГОСТ 8.417-81.

3.3. По разд. 3 ’ ’Единицы, не входящие в СИ”
П. 3.1. Существует ограниченная группа единиц, которые не во всех слу

чаях возможно заменить единицами СИ. В табл. 6 ГОСТ 8.417-81 помещен 
перечень единиц, допускаемых -к применению наравне с единицами СИ без 
ограничения срока. Однако стандарт допускает их применение лишь в обо
снованных случаях, т. е. тогда, когда замена их единицами СИ при совре^ 
менном состоянии соответствующих областей техники и народного хозяй
ства вызвала бы неоправданные затруднения.

Единицы времени — минута, час, сутки — не могут быть полностью 
изъяты в связи с тем, что исчисление времени связано с обращением Земли 
вокруг Солнца, и обойтись только секундой и кратными ей единицами бы
ло бы чрезвычайно трудно. Однако промежутки времени, меньшие секун
ды, должны выражаться только в единицах, дольных от секунды (милли
секундах. микоосекундах. наносекундах).

Единицы плоского угла -  градус, минута, секунда — не могут быть 
изъяты, так как углевая единица СИ -  радиан* находится в иррациональном 
соотношении с исключительно важной для практики единицей -  прямым уг
лом. В полном угле (360°) содержится 2п радиан,поэтому нельзя градуиро
вать в радианах лимбы, являющиеся неотъемлемой частью многих угломер
ных приборов. Таким образом, для практических измерений радиан неудо
бен, но он имеет большое значение для теоретических работ, в частности, 
для математики.

Единицы массы — тонна, объема и вместимости — литр включены в 
табл. 6 ГОСТ 8.417—81 в связи с их чрезвычайно широким применением в 
народном хозяйстве. Можно, однако, предполагать, что в будущем, после 
полного усвоения всеми единиц СИ, эти единицы возможно будет заменить 
равными им десятичными кратными или дольными от единиц СИ: тонну — 
мегаграммом (Mg, М г ), литр -  кубическим дециметром (dm3, дм3) .

Остальные единицы табл. 6 могут применяться наравне с единицами СИ, 
но только в специальных областях: атомная единица массы — в атомной фи
зике; астрономическая единица, световой год, парсек — в астрономии; диопт
рия — в оптике; гектар — в сельском и лесном хозяйстве; электронвольт — в 
физике; вольт-ампер и вар — в электротехнике.
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Наравне с единицами СИ  без ограничения срока  допускается  такж е 
применять десятичные кратны е и д ольн ы е от  единиц, приведенны х в табл. 6 
Г О С Т  8 .4 1 7 -8 1  (за  исклю чением  единиц, названных в примечании к  т а б л . 6 ) , 
и их  сочетания с единицами СИ  и кратны ми и д ольны м и  от них, причем 
допускается  применять не лю б ы е  возм ож н ы е сочетания, а ли ш ь те, к о то р ы е  
уж е ш и р око  распространены. Это ограничение введено в предвидении, что 
настанет врем я, когда  на очередь встанет вопрос о б  изъятии из у п о тр еб ле 
ния п одобн ы х сочетаний и п оэтом у  не следует идти на свободное их  о б р а зо 
вание, а наоборот, п о ск о ль к у  изъятие укоренивш ихся  единиц представляет 
больш и е трудности , нуж но уж е сейчас, при внедрении ГО С Т  8 .4 1 7 -8 1  о гр а 
ничиваться лиш ь сам ы м и н еобход и м ы м и  отступлен иям и  от  единиц СИ.

П . 3.2. Б ез  ограничения срока  разреш ается применять отн осительны е 
и логариф м ические единицы за исклю чением  единицы непер. Эти единицы 
не связаны  с какой -либо  системой единиц, так как  не зависят от  вы бора  
основн ы х единиц и во всех  системах остаю тся неизменны ми. П о эт о м у  пере
х о д  в стране на единицы С И  не затрагивает этих единиц и они б у д у т  сохране
ны. Перечень н екоторы х  относительны х и логариф м ических величин и и х  
единиц дан в табл. 7 Г О С Т  8 .4 1 7 -8 1 . В примечании к  табл. 7 показано, к а к  
при н еобходи м ости  м ож но указать значение исходной  величины. В табл. 2 

прилож ения 3 к  Г О С Т  8.417—81 приведено н еск о льк о  значений исход 
ны х величин, приняты х в м ировой  практике. Привести бо ле е  ш ирокий 
перечень значений и сходны х величин в основополагаю щ ем  норм ативно
техническом  д ок ум ен те  по единицам ф изических величин, к а к й м  я в ляется  
Г О С Т  8.417—81, не представляется возм ож н ы м , п о ск о ль к у  эти значения в 
каж дой области  м о гу т  изм еняться, в частности, м ногие из них зависят от  ис
п оль зуем ой  элем ентной  базы . '

При выражении в логариф м ических единицах разности уровн ей  м о щ 
ностей или  ам плитуд  д в у х  сигналов  всегда  сущ ествует квадратическая 
связь м еж ду  отнош ением  м ощ ностей  и соответствую щ им  ем у  отнош ением  
ам плитуд  колебаний , п о ск о ль к у  параметры  сигналов  определяю тся  д ля  о д 
ной и той  же нагрузки  Z , т.е.

обозначениями, приведенны ми в табл. 7 ) .
На основании сказанного в табл. 7 приведено следую щ ее определение 

бела:

В теории автом атического регулирования часто определяется  ло га р и ф м

ем  соответствую щ их напряжений нет квадратической зависим ости. В м ес 
те с тем  в  си лу  ранее слож ивш ейся практики  применения ло га р и ф м и ч еск и х 1

(обозначения величин совпадаю т с

1В = lg СР2 /Л)при/>2 = 10 /»,;

1 В =  2 lg  ( F 2 / F i )  при F 2 =  \ Л 0  F b

отнош ения ■ В этом  случае м еж д у  отнош ением  м ощ ностей  и  отнош ени-
FK„ВХ

55



рд 50-160-^79

единиц, несмотря на отсутствие квадратической связи между отношением 
мощностей и соответствующим ему отношением амплитуд колебаний, и в 
этом случае принято единицу ’’бел” определять следующим образом:

1 В — lg (^ВЫХ / ^вх) При^ВЫХ "  Ю х ?

1 В =  2 lg (F Bblx/ F BX)  при F Bblx =  л/ТбF BX

Задача установления связи между напряжениями и мощностями, если 
она ставится, решается путем анализа электрических или других цепей.

П. 3.4. Замена единиц, приведенных в приложении 2 к ГОСТ 8.417-81, 
единицами СИ повлечет за собой в некоторых случаях изменение коэффи
циентов в расчетных формулах. При этом необходимо иметь в виду, что су
ществует два вида формул: уравнения связи между величинами и уравне
ния связи между числовыми значениями. В первых символы означают 
конкретные величины, например, конкретную длину, массу, силу, давление 
и т. д. В этом случае числовой коэффициент уравнения зависит только от 
выбора модели объекта, описываемой уравнением, но не зависит от выбора 
единиц, в которых могут быть выражены величины. Например, если одно
родное тело имеет массу т и объем К, то плотность р вещества, из которо
го состоит тело, может быть найдена по формуле р =  т/¥, которая остает
ся неизменной при любом выборе единиц для выражения массы т, объема 
V й плотности р. В уравнении связи между величинами числовой коэф
фициент может измениться лишь при перемене описываемой им модели 
объекта, например, при переходе от нерационализованной формы урав
нений электромагнитного поля к рационализованной.

В уравнениях второго вида символы означают отвлеченные числа, 
которые всецело зависят от выбора единиц соответствующих величин. 
Поэтому числовые коэффициенты в них также изменяются, если приме
няемые единицы всех величин не принадлежат к единой когерентной систе
ме (например, СИ). Наличие в формуле числового коэффициента, зависяще
го от выбора единиц, является характерным признаком уравнений этого 
вида. К ним, в частности, относятся все эмпирические формулы.

При переходе к единицам СИ числовой коэффициент в ряде формул 
второго вида (за исключением эмпирических формул) превращается в еди
ницу и формула принимает вид, идентичный с уравнением связи между 
величинами.

Определение новых числовых коэффициентов следует производить 
способом, описанным в приложении 2.

При расчетах рекомендуется использовать формулы, написанные в 
форме уравнений связи между величинами, т. е. формулы, не содержа
щие числовых коэффициентов, зависящих от выбора единиц. При подста
новке в такие формулы числовых значений величин, выраженных в еди
ницах СИ, результат будет получаться также в единицах СИ, и не потребует
ся затрачивать время на проверку правильности выбора единиц и выявле-
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ние, в к а к и х  единицах вы раж ен результат . Е с ли  п о луч ен н ое  ч и с л о в о е  значе

ние буд ет  на м н о го  п о р я д к о в  отличаться от единицы , след ует  вы разить е го  

в п о д х о д я щ и х  к р атн ы х  или  д о льн ы х  единицах и ли  написать в ви де п р ои з

ведения числа на соотв етств ую щ ую  степень десяти . П р и  пересчете н о в о е  

значение след ует  о к р у гл и т ь  так , чтобы  по своей  точн ости  о н о  со о тв етс тв о 
вало  и с х о д н о м у  значению. Е сли  пересчет п р ои звод и тся  п утем  у м н о ж е 

ния ч и сло в о го  значения на н е к р у глы й  м н ож и тель  (нап рим ер , 9 ,80665 и л и  

1 3 3 ,3 2 2 ), причем  точность м н ож и теля  зав ед о м о  вы ш е тр еб у ем о й , е го  
м ож н о  о к р у гл и т ь , оставив в нем , од н а к о , с т о л ь к о  циф р, ч тоб ы  е го  о к р у г 
лен и е  не п о в ли я л о  на те значащ ие цифры результата , к о т о р ы е  б у д у т  остав 
лен ы  в н ем  п о сле  о к р у гл ен и я .

М н ож и тели  и р езультаты  пересчета с л ед ует  о к р у г л я т ь  по общ еп р и н я 
ты м  правилам  о к р у гл е н и я  чисел.

И зъяти е  единицы  си лы  и веса -  к и л о гр а м м -си л ы  ( k g f ,  к г с )  б уд ет  сп о
собствовать  ли кви дац и и  сущ еств ую щ его  см еш ения понятий  м ассы  и веса. 
М асса буд ет  вы раж аться в к и л о гр а м м а х  (гр а м м а х , м ега гр а м м а х , м и л л и 
гр а м м а х  и т. д . ) ,  а вес, к а к  и лю ба я  д р у га я  сила  -  в нью тонах (к и л о н ь ю т о 

нах, м и лли н ью тон ах  и т. д . ) .  П онятие м ассы  след ует  и сп о льзо в а ть  в о  
в сех  случ а ях , к о гд а  им еется  в ви ду  свой ство  тела  и л и  вещ ества , характери 
зую щ ее  и х  инерционность и сп особн ость  создавать гравитац ионное п о л е , 

понятие веса -  в случ а ях , к о гд а  им еется в ви ду  сила, возни каю щ ая  в с ле д 

ствие взаи м одействи я  с гравитац ионны м  п о лем . М асса т  не зависит о т  у с 

корен и я  с в о б о д н о го  падения g , вес п р оп орц и он ален  э т о м у  у ск ор ен и ю  
(р авен  m g ) .

В стандартах, в спец иф икациях и на чертеж ах д олж н а  ук а зы в а ться  

масса и зд ели й  (Г О С Т  1.5—85 и  Г О С Т  2.108—6 8 ) у в ес  д о лж ен  у к а зы в а ться  

ли ш ь  в случаях , к о гд а  речь идет о  си ле  возд ей стви я  и зд ели я  на основани е 

п од  дей стви ем  з е м н о го  притяж ения (в  случае о б ъ е к т о в , р а сп олож ен н ы х  

на З е м л е ) . '
3 .4 . П о  разд. 4  ’ ’П рави ла  обр азован и я  десяти чн ы х кр атн ы х  и  д о л ь н ы х  

единиц, а такж е и х  наим енований и  обозначений”

П .4 .1 . В соответстви и  с пп. 1.1; 1.2 и 1.3 Г О С Т  8 .4 1 7 -8 1  разреш ается 

прим енять десятичны е кратны е и д о льн ы е  единицы , наим енования к о т о р ы х  

с л ед ует  обр азовы вать  п утем  присоединения приставок  (М еж дун ар од н ы й  к о 

м итет м ер  и  весов  п р и свои л  и м  наим енование ’ ’П р и ставк и  С И ” ) , о хв а ты 
ваю щ их диапазон м н ож и телей  от  1СГ18 д о  1018 (см . та б л . 9 Г О С Т  8 .417—8 1 ).

К ратны е и д о льн ы е  единицы  р ек о м ен д уется  вы бирать та к , ч тобы  р а зм е

ры  единицы  и вы раж аем ой  в ней величины  не отли чались д р у г  от  д р у га  на 

м н о го  п о р я д к о в , т. е. ч тоб ы  ч и словы е значения величины  н а хо д и ли сь  в 
диапазоне от  0,1 д о  1000.

В м есте с тем  с л ед ует  своди ть  д о  м и н и м ум а  к о ли ч еств о  п р и м ен яем ы х  

кратны х и д о л ь н ы х  единиц, чтобы  о блегч и ть  в ы р а б о т к у  привы чки  к  этим  
единицам , т. е. чтобы  вы раж аем ы е в ни х  значения величин о б ла д а ли  н уж н ой  

инф орм ативностью  и л е г к о  восп ри н и м али сь . С этой  ц е льщ д в  Г О С Т  

8 .4 1 7 -8 1  п о м ещ ен о  п рилож ени е 3 , содерж ащ ее р ек ом ен д ац и и  по  в ы б о р у  
десятичны х кр атн ы х  и  д о л ь н ы х  единиц, а такж е табл . 1, в к о т о р о й  приве-
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ден ы  реком ен д ац и и  п о  прим енению  десятичны х кр атн ы х  и д о л ь н ы х  от  

единиц СИ.
П редставлен ны е в таблиц е кратны е и д ольн ы е  единицы  д л я  данной  ф и

зической  величины  не с л ед ует  считать исчерпы ваю щ им и, так к а к  он и  м о 
гу т  не охваты вать диапазоны  ф изических величин в развиваю щ ихся  и во  

вн овь возн и к аю щ и х  о б ла ст я х  н ауки  и техники . Т е м  не м енее, р е к о м ен д у е 
м ы е кр атн ы е и  д о льн ы е  от  единиц С И  сп особств ую т  еди нообрази ю  представ
лен и я  значений ф изически х  вели чин , о тн ося щ и хся  к  разли чны м  о б ла стя м  

техни ки .
В п. 2.5.2. н астоящ и м и  М У  п р ед усм отр ен о  вклю чен ие в о тр аслевы е 

норм ати вн ы е д о к у м е н т ы  п о  единицам  указан ий  о  р е к о м ен д уе м ы х  д л я  

отр асли  десятичны х кр атн ы х  и д о л ь н ы х  единицах.
Г О С Т  8 .417—81 не запрещ ает выражать чи словы е значения величин 

в ви де прои зведени я  числа  на ц елую  степень д есяти  (п о ло ж и тельн у ю  и ли  
о т р и ц а т е л ь н у ю ). Т а к о й  сп о со б  пригоден  д л я  л ю б ы х  значений, леж ащ и х  
к а к  в пределах , так  и за п р ед елам и  м нож и телей , д л я  к о т о р ы х  приняты  
приставки  СИ , и гарантирует от  о ш и б о к , вы званны х н етверды м  знани ем  
обозначений приставок  С И  и со отв етств ую щ и х  и м  м нож и телей .

В соответствии  с п. 4  прилож ени я  3 Г О С Т  8 .417—81 д л я  сниж ения в е 

р оятн ости  о ш и б о к  при расчетах десятичны е кратны е и д о льн ы е  единицы  
р ек о м ен д уется  п одставлять  т о л ь к о  в  конечны й р езультат , а в  п роц ессе в ы 

числений все величины  вы раж ать в единицах С И , зам ен яя  приставки  степе

н я м и  числа 10.
Н а р яд у  с этим , при вы п олн ен и и  ти п овы х расчетов часто ок азы в ает 

ся  б о л е е  рац и ональны м  в расчетны е ф о р м у л ы  п одставлять  значения 
величин в десятичн ы х кр атн ы х  и д о л ь н ы х  единицах. Э то, наприм ер, очень 
характерно при расчетах в стр ои тельстве  и в м аш иностроении.

П . 4 .3. Стандарт не предусм атривает во зм о ж н ости  исклю чать п о след 

нюю б у к в у  приставки  при сли ян и и  ее с наим енованием  единицы. П о э т о м у  

сокращ ен ие ’ ’м е г о м ”  след ует  признать не соответствую щ и м  п. 4 .4  стан
дарта, и он о  п одлеж и т зам ене наи м енованием  ’ ’м е га о м ” .

П . 4 .4 . П р ои зв од н ы е  единицы , образованн ы е к а к  прои зведени е и ли  

отнош ение единиц, д олж н ы  рассматриваться к а к  нечто ц ело е , не п од леж а
щ ее подразделению  на составны е части, и, след ов а тельн о , приставки д олж н ы  

присоединяться к  н и м  к ак  к  ц е л о м у , т. е. к  наименованию  п ервой  едини
цы , в ход ящ ей  в прои зведени е и ли  отнош ение. Это П олож ение и  отраж ено в 
п ервой  части п у н к т у

В ряде случаев , д л я  больш ей  н агляд н ости  и лучш ей  восприн им аем ости , 

стараю тся вы бирать единицы, в ход ящ и е в произведение и ли  отнош ение, 
у д о б н ы е  д л я  вы раж ения встречаю щ ихся в пр акти к е величин , обр азую щ и х  

данную  п р ои звод н ую  величину.
Т а к и м  о б р а зо м  б ы ли  обр азован ы  м н оги е единицы, сп особствовавш и е 

становлению  и развитию  разли чны х отраслей  н а ук и  и техни ки . О ни г л у б о 

к о  внедрились в п р акти к у , и б ы л о  бы  затрудн ительн о сразу же изъять их 
из уп отреблен и я . П о эт о м у  во  в тор ой  части пункта д оп уск а ется  прим енять
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такие единицы, однако лишь в обоснованных случаях, т. е. в случаях, когда 
такие единицы широко распространены, и переход к единицам, образован
ным в соответствии с первой частью пункта, связан с большими затрудне
ниями.

В интересах упрощения и унификации единиц следует постепенно пере
ходит^ к правильно образованным кратным и дольным единицам (напри
мер, от ампера на квадратный миллиметр — к мегаамперу на квадратный 
метр, от киловольта на сантиметр — к мегавольту на метр и т. д.). Под ис
ходными единицами подразумеваются единицы, наименования которых не. 
содержат приставок.

П.4.5. При образовании кратных и дольных от единиц, возведенных в 
степени, следует иметь в виду, что нельзя отождествлять приставку, присое
диненную к наименованию единицы и являющуюся грамматической частью 
нового наименования, с множителем, которому она соответствует. Поэтому 
нельзя трактовать обозначение кратной или дольной единицы как произве
дение обозначений приставки и единицы. В этом случае возведение кратной 
или дольной единицы в степень пришлось бы трактовать как возведение в 
степень только исходной единицы, аналогично тому, как трактуется в алгеб
ре произведение аЪ2 (здесь а — аналог обозначения приставки, Ъ — аналог 
обозначения исходной единицы). При таком понимании обозначение cm2 со
ответствовало бы единице ’ ’сантиквадратный метр” , т;е. 0,01 т 2, в то время 
как в действительности cm2 означает квадратный сантиметр, т. е. 0,0001т2.

Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц приве
дены выше при пояснении п. 1.1 ГОСТ 8.417—81 (см. разд. 3.1 настоящих 
МУ) и в приложении 3 к стандарту. В этом же приложении (табл. 1) приве
дены рекомендуемые для применения сгруппированные по разделам физи
ки десятичные кратные и дольные от единиц СИ и от единиц, допущенных 
к применению наравне с единицами СИ.

3.5. По разд. 5 ' ’Правила написания обозначений единиц” .
П. 5 Л. Введение ГОСТ 8.417—81 обязательного применения мевдународ- 

ных обозначений единиц во всех видах деятельности и в документации орга
нов СЭВ, а также при договорно-правовых взаимоотношениях между стра
дами — членами СЭВ (включая сопроводительную документацию при това
рообмене и маркировку изделий) означает введение единого общего языка 
единиц, который не только упростит многие виды деятельности внутри 
страны, но и облегчит обмен информацией и товарами с другими странами.

ГОСТ 8.417—81 устанавливает также обязательное применение междуна
родных обозначений единиц при указании единиц физических величин на 
табличках, шкалах и щитках средств измерений. Во всех других случаях 
применения обозначений единиц в народном хозяйстве СССР предпочтение 
следует отдавать русским обозначениям, однако применение международ
ных обозначений единиц не запрещается. Нельзя лишь применять в одном 
и том же издании одновременно международные и русские обозначения, 
если это не специальные материалы по единицам физических величин.
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' К  обозначениям единиц и к их наименованиям нельзя добавлять буквы 
(слова), указывающие на физическую величину или на объект, например, 
п. м. или пм (погонный метр), укм (условный квадратный метр), экм 
(эквивалентный квадратный метр), нм3 или Нм3 (нормальный кубический 
метр), тут (тонна условного топлива), % весовой (весовой процент), % 
объемный (объемный процент). Во всех таких случаях определяющие сло
ва следует присоединять к наименованию величины, а единицу обозначать в 
соответствии со стандартом. Например, погонная длина 5 м, эквивалентная 
площадь 10 м2, объем газа (приведенный к нормальным условиям) 100 м3, 
масса топлива (условного) 1000 т, массовая доля 10 %, объемная доля 
2% и т. д.

Сказанное выше относится и к международным обозначениям единиц.
Не следует обозначения единиц называть размерностями. Под размер

ностями производных величин следует понимать произведения степеней 
размерностей основных величин, подобные помещенным в графе 2 табл. 1, 
3 -5  ГОСТ 8.417-81.

П.5.2. В отличие от предшествовавших советских стандартов на едини
цы, в которых предусматривалось печатание русских обозначений единиц 
курсивом и строчными буквами, в ГОСТ 8.417—81 форма написания рус
ских обозначений единиц приведена в соответствие с правилами, приняты
ми 9-й Генеральной конференцией по мерам и весам (1948 г.). Это требо
вание распространяется и на машинописные тексты, в которых (в случае от
сутствия пишущих машинок с латинскиц и греческим шрифтами) между
народные обозначения единиц вписываются от руки. Написание обозначе
ний единиц прямым шрифтом позволяет легко отличать их от обозначений 
физических величин, которые по международным соглашениям всегда 
печатаются наклонным шрифтом (курсивом).

Вторым отличием является печатание русских обозначений единиц, 
названных в честь ученых, с прописной (заглавной) буквы. Это правило, 
также принятое 9-й Генеральной конференцией, по мерам и весам, позволя
ет увеличить количество букв, которые можно использовать для обозначе
ний единиц, а в некоторых обозначениях сократить количество букв, вклю
ченных в обозначение.

П.5.5. Этот пункт следует дополнить рекомендациями:
когда в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных 

одной и той же единицей физической величины, эту единицу указывают 
только после последней цифры, например, 5,9; 8,5; 10,0; 12,0 mm; 10Х 
X 10X50 mm; 20; 50; 100 kg;

при указании интервала числовых значений физической величины ее 
единицу указывают только после последней цифры, например, от 0,5 до 
2,0 mm , но предельные отклонения следует писать (25±2)°С  или 25 °С± 

±2 °С, как это установлено ГОСТ 8.417—81.
К  правилам, приведенным в разд. 5 ГОСТ 8.417—81, следует добавить, 

что обозначения единиц, совпадающие с наименованиями этих единиц, по 
падежам и числам изменять не следует, если они помещены после числовых
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значений, а такж е в з а го л о в к а х  гр аф , б о к о в и к о в  табли ц  и  в ы в о д о в , в  п ояс  
н ен и ях  обозн ачени й  величин к  ф о р м у л а м . К  таки м  обозн ачен и ям  отн осят
ся : бар* б эр , вар , м о л ь , рад. С л ед уе т  писать: 1 м о л ь ; 2  м о л ь ; 5 м о л ь  и х .я .  
И ск лю чен и е  составляет  обозначение ” св. г о д ” * к о т о р о е  и зм ен яется  след ую 
щ и м  о б р а зо м : 1 св. го д ; 2 , 3 , 4 св .т о д а ; 5 св. л ет .

4. П Р А В И Л А  Н А П И С А Н И Я  Н А И М ЕН О В А Н И Й  Е Д И Н И Ц

П ри  прим енении единиц ф изических величин сл ед ует  р ук ов од ств ов а ть 
ся  следую щ и м и * правилам и  ск ло н ен и я  и образован и я  наименований произ
в од н ы х  единиц:

4 .1 . В наи м ен овани ях единиц п лощ ади  и о бъ ем а  прим еняю тся  прилага
тельн ы е ’ ’ квадратны й”  и  ’ ’ к уби ч еск и й ” , наприм ер , квадратны й  м етр , к у б и 
ческий  м и л ли м е т р . Эти же прилагательны е прим еняю тся  и в случаях , кт т  
единица п лощ ади  и ли  о б ъ е м а  в х о д и т  в п р ои звод н ую  единицу д р у г о й  в елш н - 
ны , нап рим ер , к уби ч еск и й  м етр  в  се к у н д у  (еди ниц а  о б ъ е м н о го  р а с х о д  
к у л о н  на квадратны й  м етр  (единиц а  элек тр и ч еск о го  см ещ ен и я ) .

Е с ли  же вторая  и ли  третья степень д ли н ы  не представляю т со б о й  гикшш- 
д и  и ли  о б ъ ем а , т о  в наименовании единицы  вм есто  с л о в  ^квад ратн ы й ”  
’ ’ к уб и ч еск и й ”  д олж н ы  прим еняться  вы раж ения ” в  квадрате”  и л и  ” в о  н ю - 
рой  степени” , ” в к у б е ”  ш п Г ’в  третьей степени” . Н а п р и м е р ,к и ло гр а м м -м ш р  
в квадрате в с е к у н д у  (еди ниц а  м ом ен та  к оли чества  д в и ж е н и я ); кш т - 
гр ам м -м етр  в квадрате (ед и н и ц а  д и н ам и ч еск ого  м ом ен та  и н ерц и и ) ; мездэя 
третьей степени (ед и н и ц а  м ом ен та  со п р оти влен и я  п л о с к о й  ф и г у р ы ).

4 .2 . Н аим енования единиц , п о м ещ а ем ы х  в знам енателе, п и ш утся  с п р о 
л о г о м  ” на”  п о  ан алоги и  е наи м ен овани ем  единиц: у ск о р ен и я  — м етр  наж е- 
к у н д у  в квадрате, к и н ем ати ческ ой  в я зк о ст и  — квад ратн ы й  м е т р  на с е к у щ у *  
напряж енности  э л ек тр и ч еск о го  п о ля  -  в о л ь т  на м етр . И ск лю чен и е  составзш - 
ю т единицы  величин , зави сящ и х о т  врем ен и  в первой  степени и  ха р а к тер и зую 
щ и х  ск о р о сть  протекани я  процесса; в этих случ а ях  наим енование ед и н и ц а  
в р ем ен и , п о м ещ а ем ой  в зн ам ен ателе , пиш ется с  п р е д л о г о м  ” в ’ \  по а н а л о г и  
с  наи м ен овани ям и  единиц: ск о р о сти  — м етр  в  с е к у н д у , у г л о в о й  с к о р о с т и — 
радиан в с ек ун д у .

4 .3 . Н аим енован ия  единиц, об р а зую щ и х  пр ои зведен и я , п р и  написаш ь. 
соедин яю тся  д еф и со м  (к о р о т к о й  чер точк ой , д о  и  п о сле  к о т о р о й  не о с з ^ -  
ля е т с я  п р о б е л ) ,  п о  аналогии  с наи м ен овани ям и  единиц: ньютон-мш я?, 
ам пер-кв  адратный м етр , сек ун да  в м и н у с л е р в о й  степени-метр в м и н у с ш хр- 
р о й  степени.

4 .4 . П р и  ск ло н ен и и  наим енований п р ои зв од н ы х  единиц, о б р а з о в а н н а  
к а к  п рои зведени я  единиц, и зм ен яется  т о л ь к о  п ослед н ее  н а и м е н о в а н а  ъ 
отн ося щ ееся  к  н е м у  п р и ла гательн ое ’’ ’ квадратны й”  и ли  ” к уб и ч еск и й ” вшЕ- 
прим ер : м о м е н т  си лы  равен пяти нью тон -м етрам , м агнитны й м о м е н т  р т т  
тр ем  ам п ер-квадратны м  м етрам .

4 .5 . П р и  ск ло н ен и и  наименований единиц, содерж ащ их з н а м е н а т е л ь ^ -  
м ен я ется  т о л ь к о  чи сли тель  тш п р а в и л у ,у с т а н о в л е н н о м у  в ‘п, 4 .4  д л я  произ
ведений  единиц, наприм ер , ускорение., равн ое пяти м етр а м  на с е к у н ц у  ?  
квадрате; уд ельн а я  т еп ло ем к о сть , равная четы рем  д еся ты м  д ж о у л я  на  зз* 
л о гр а м м -к ел ь в и н .



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ ПО РАЗДЕЛАМ ФИЗИКИ

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

. Определение р азмер амеждуна
родное

русское

1. Пространство и время

1.1. Площадь L2 квадратный
метр

2гп м2 ЬСвадратный метр равен 
.площади квадрата со.сторо
нами, длины которых равны 
1 m

1.2. Объем,
вместимость

L 3 кубический
метр

3ш м3 Кубический метр равен 
объему куба с ребрами, дли
ны которых равны 1 ш

1.3. Скорость 
(линейная)

и Г 1 метр в секунду m/s м/с Метр в секунду равен 
скорости прямолинейно и 
равномерно движущейся 
точки, при которой эта точ
ка за время 1 s перемещает
ся на расстояние 1т

1.4. Ускорение L T 2 метр на секунду 
в квадрате

m/s2 м/с2 Метр на секунду в квадрате 
равен ускорению прямоли
нейно и равноускоренно 
движущейся точки, при 
котором за время 1 s ско
рость точки изменяется на
1 ш/ S

Р
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение

Наименование Размер*
ность

Наименование между на- 
родное

русское Определение размера

1.5. Угловая 
скорость

Г * 1 радиан в 
секунду

rad/s рад/е Радиан в секунду равен 
угловой скорости равно
мерно вращающегося тела, 
все точки которого за вре
мя 1 s поворачиваются отно
сительно оси на угол 1 rad

1.6. Угловое 
ускорение

2 радиан на 
секунду в квад

рате

rad/s2 рад/с2 Радиан на секунду в квад
рате равен угловому уско
рению равноускоренно вра
щающегося тела, при кото
ром оно за время 1 s изме
няет угловую скорость на 
1 rad/s

I I . Периодические и связанные с ними явления

2.1. Период Т секунда S с __

2.2. Частота периоди
ческого процесса

т " 1 герц Hz Гц Герц равен частоте перио
дического процесса, при ко
торой за время 1 s совер
шается один цикл периоди
ческого процесса

о\
t o
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Щр®доятени$£

Величина
rite

Единица

Обозначение

Наименование Размер
ность

Наименование междуна
родное

русское Определение размера

2.3. Частота враще
ния

т -1 секунда в минус 
первой степени

s’ x
. ^

Секунда в минус первой 
степени равна частоте равно
мерного вращения, при ко
торой за время 1 s тело со
вершает один пошый обо
рот

2.4. Волновое число метр в минус 
цервой степени

ш-1 м” 1 Метр в минус первой сте
пени равен волновому числу 
колебаний с длиной волны 
1 ш

2.5. Коэффициент 
затухания

Т " 1 секунда в минус 
первой степени

s'"1 с '1 Секунда в минус первой 
степени равна коэффициен
ту затухания, при которрм 
за время 1 s амплитуда 
уменьшается в е раз, где е -  
основание натуральных ло
гарифмов

2.6.1. Коэффициент 
ослабления

L -1 метр в минус 
первой степени

п Г 1 м "1 Метр в минус первой сте
пени равен коэффициенту 
ослабления, при котором на 
расстоянии в 1 щ амплитуда 
уменьшается в е раз, где е -  
основание натуральных ло
гарифмов

Ш
 5

0
-1

6
0

-7
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ПродолжениеСл
4
О
о; Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование

Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

2.6,2, Коэффициент 
фазы

L-1 метр в минус 
первой степени

т -> м "1
-

2,6,3, Коэффициент 
распространения

-

III. Механика

3.1, П л о т н о с т ь L '3M килограмм на 
кубический метр

kg/m3 кг/м3 Килограмм на кубический 
метр равен плотности одно
родного вещества, масса 
которого при объеме 1 ш3 
равна 1 kg

3.2, Удельный объем l 3mT ‘ кубический метр 
на килограмм

m3/kg м3/кг Кубический метр на ки
лограмм равен удельному 
объему однородного ве
щества, объем которого при 
массе 1 kg равен 1 ш3

3,3, Количество 
движения

LM T"1 килограмм- 
метр в секунду

kg-m/s кг-м/с Килограмм-метр в секун
ду равен количеству движе
ния материальной точки 
массой 1 kg, движущейся со 
скоростью 1 m/s

РД
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П родолж ение

Величина Единица

Наименование Рам мер
ность

Наименование
Обозначение ,

Определение размерамеждуна
родное

русское

.1.4. Момент 
количества дви
жения

L 2M T "j килограмм- 
метр в квадрате 
на секунду

kg-m2/s кг*м2/с Килограмм-мп р в квад
рате на секунду равен мо
менту количества движения 
материальной точки» движу
щейся по окружности ради
усом 1 m и имеющей коли
чество движении 1 kg*m/s

3.5. Момент инерции 
(динамический мо
мент инерции?

l 2m килограмм- 
метр в квадрате

kg*m2 2кг-м Килограмм-метр в квад
рате равен моменту инерции 
материальной точки массой 
1 kg, находящейся на рассто
янии 1 m от оси вращения

3.6, \. Сила

LM T-2 ньютон N Н

Ньютон равен силе, при
дающей телу массой 1 kg 
ускорение \ m/s2 в направ
лении действия силы

3.6.3. Сила тяжести 
;все) ;

-

3.7. Момент сиДЫ. 
момент пары сил

L 2M T~2 ньютон-метр N-m Н.м Ньютон-метр равен момен
ту силы, равной 1 N, отно
сительно точки, располо
женной на расстоянии 1 ш 
от линии действия силы
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

3.8. Импульс силы LMT-1 ньютон-секунда N*s Н-с Ньютон-секунда равна 
импульсу силы, равной 1 N 
и действующей в течение 1 s

3.9.1. Давление

L-1MT-2 паскаль Ра Па

Паскаль равен давлению, 
вызываемому силой 1 N, 
равномерно распределенной 
по нормальной к ней по
верхности площадью 1 ггг

3.9.2. Нормальное 
напряжение

-

3.9.3. Касательное 
напряжение

-

3.9.4. Модуль 
продольной упругости -

3.9.5. Модуль сдвига -

3.9.6. Модуль 
объемного сжатия -

3.10.1. Момент 
инерции (второй мо
мент) площади 
плоской фигуры, осе
вой L4 метр в четвер

той степени
ш4 м4

Метр в четвертой степени 
равен осевому моменту пло
щади прямоугольника дли
ной 12 m и шириной 1 ш от
носительно оси, параллель
ной длинной стороне и про
ходящей через центр тяжести

0\
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g  Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

3.10.2. То же, 
полярный

L4 ' метр в четвертой 
степени

т 4 м4 -

3.10*3. То же, 
центробежный

-

3,11( Момент 
сопротивления, плос
кой фигуры

L3 метр в третьей 
степени

ш3 м3 Метр в третьей степени ра
вен моменту сопротивления 
плоской фигуры с осевым 
моментом инерции 1 m , 
имеющей наиболее удален- 
Hylo от оси инерции точку на 
расстоянии 1 m

3.12, Динамическая
ВЯЗКОСТЬ

Г 'М Т ' ’1 паскаль-секунда Pa-s

\

Па*с Паскаль-секунда равна ди
намической вязкости среды, 
касательное напряжение в 
которой при ламинарном те
чении и при разности ско
ростей слоев, находящихся 
на расстоянии 1 ш по нор
мали к направлению скорос
ти, равной 1 m/s, равно 1 Ра

3.13.1син с магическая 
вяз кбсть

L2r ^  1 квадратный
метрнасекущу

m2/ s м2/с Квадратный метр на се
кунду равен кинематичес
кой вязкости среды с дина
мической вязкостью 1 Pa-s 
и плотностью 1 kg/m3
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Продолжение

 ̂ ! Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

В.14. Поверхностное 
натяжение

мт“2 ньютон на метр N/m Н/м Ньютон на метр равен по
верхностному натяжению 
жидкости, создаваемому 
силой 1 N, приложенной к 
участку контура свободной 
поверхности длиной 1 m и 
действующей нормально к 
контуру и по касательной к 
поверхности

3.15.U Работа
l 2m t* 2 джоуль J Дж Джоуль равен работе си

лы 1 N, перемещающей те
ло на расстояние 1 m в на
правлении действия силы

3.15.2. Энергий -  .

3.1{5, Мощности ватт W Вт Ватт равен мощности, при 
которой работа 1 J произво
дится за время 1 s'

IV. Теплота

4.1. Температура © I градус Цельсия °С j °С j По размеру градус Цель-
Цельсия I J I j j сия равен кельвину

чО
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о  Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

4.2. Температурный 
коэффициент

0 " 1 кельвин в минус 
первой степени

к-1 к'1 Кельвин в минус первой 
степени равен температур
ному коэффициенту относи
тельного изменения физи
ческой величины, при кото
ром изменение температуры 
на 1 К от принятой за на
чальную вызывает относи
тельное изменение этой ве
личины, равное единице

4.3. Температурный 
градиент

I T 1© кельвин на метр К/т К/м Кельвин на метр равен 
температурному градиенту 
поля, в котором на уяастке 
длиной 1 ш в направлении 
градиента температура изме
няется на 1 К

4.4. Теплота, коли
чество теплоты

L2 МТ-2 джоуль J Дж Джоуль равен количеству 
теплоты, эквивалентной ра
боте 1 J (см. п. 3.15,1 насто
ящей таблицы)

4.5. Тепловой поток L2MT~3 ватт W Вт Ватт равен тепловому по
току, эквивалентному меха
нической мощности 1 W (см. 
п.3.16 настоящей таблицы)
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер 
нос гь

Но именование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

4.6. Поверхностная 
ii'ituiio еть те гсло йо rd 
по ц> к а

М Т"3 ватт на квадрат
ный метр

W/m2 Вт/м2 Вагт па квадратный метр 
равен поверхностной плот
ности теплового потока 1 W, 
равномерно распредоленно- 
го по поверхности площадью 
1 ж2

4.7. Iепдопроноппоеть LM T~'*0_ 1 lurr ни 
метр-кельвин

W/(m-K) Вт/ (м-К) Barr на метр кенызип ра
вен теплопроводности ве- 
щегмш, В котором при ста
ционарном режиме с по
верхностной П Л О П Ю П  140 

‘ тенловою потока 1 W/m‘ 
устанавливается темпера
турный градиент 1 К/т

4.8.1. Коэффициент 
теплообмена

м г ' и ' 1 ватт на квад
ратный метр-кельвин

W/(m’ • К) Вт/ (м 2 ■ К) Ватт на квадратный метр- 
кельвин равен коэффициен
ту теплообмена,соответству
ющему поверхностной плот
ности теплового Потока 
1 W/m2 при разности тем
ператур 1 К

4.8.2. Коэффициент 
теплопередачи

Р
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П родолж ение

В еличи на Единица

Обозначение |

Н аи м ен ован и е Размер
ность

Наименование . междуна
родное

русское Определение размера

4.9 , Т е м п е р а т у р о 
п р о в о д н о с т ь

L 2 Т -1 к в а д р а тн ы й  
м етр  на с е к у н д у

m 2/s м 2/с К в а д р а тн ы й  м етр  на се
к у н д у  равен  т ем п ер а т у р о 
п р о в о д н о сти  вещ еств а  с теп 
л о п р о в о д н о с т ь ю  1 W / (m *K ), 

у д е л  ьно й т еп л  о  е м к о  стью  

(п р и  п о ст о я н н о м  д ав лен и и  

1 J / (k g  ° К ) и п л о т н о  стью  
1 kg/m 3

4 .10 . Т е п л о е м к о с т ь L 2M T 2 © -1 д ж о у л ь  на 
к е ль в и н

I J/K Д ж /К  j Д ж о у л ь  на к е л ь в и н  равен  
т е п л о е м к о с т и  си стем ы , т е м 

пература  к о т о р о й  п о в ы ш а 
ется  на 1 К  при п одведен и и  
к  си стем е  к о ли ч еств а  т е п л о 

ты  1 J

4 .11 .1 . У д ельн а я  

т е гш о ем к о с т ь

L 2T ” 2 0 _1 д ж о у л ь  на к и л о 
гр а м м -к ел ь в и н

J/ (к й -К ) Дж/ (к г - К )

-

Д ж о у л ь  на к и л о гр а м м -  
к е л ь в и н  равен  у д е л ь н о й  

I т е п л о е м к о с т и  в ещ еств а , 

и м ею щ его  при  м ассе  1 kg  
| т е п л о е м к о с т ь  1 J/K
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Продолжение

Величина Единица j
\ (

Наименование Размер- 
|£:; НоСть

Обозначение
f

\
Наимейовани

;;J . ;/■ j

е
Р

ждуна-
однОе!
■ . <

; pjyCCt

i..........i i

oe ;

*

Определение размера

4.11.2. Удельная 
газовая постоянная

 ̂ fill- ■ ^
, джфуйь teK ifi 
грам|м-кек,Ьий

о-
i
i
i

J/

i

(kg-Ю

'—' :r*K) Джоуль на кйяограмм- 
кельвин равен удельной га
зовой постоянной идеально
го газа массой 1 kg, совер
шающего при повышении 
температуры на 1 К и при 
постоянном давлении рабо
ту 1 J

4.12. Энтропия L2M T"20 _1 джоуль на 
кельвин

J/K

i.... . - __

Дж/К Джоуль на кельвин равен 
изменению энтропии систе
мы, которой при температу
ре пК в изотермическом 
процессе сообщается коли
чество теплоты nJ

4.13. Удельная 
энтропия

L2'!’" 2©'*'1 джоуль на кило
грамм-кельвин

J/j(kg- К) Дж/ (kr-K) Джоуль на килограмм- 
кельвин равен изменению 
удельной энтропии вещества, 
в котором при массе 1 kg 
изменение энтропии состав
ляет 1 J/K

u>
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intern^'

Величина 1гДиница

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

междуна
родное

русское Определение размера

4.14.1 Термодина
мический потенциал 
(внутренняя энергия, 
энтальпия, изохорно
изотермически й 
потенциал, изобарно- 
изотермический 
потенциал)

]-2М Г 2

)

джоуль J Дж Джоуль ранен количеству 
теплоты, эквивален том у  
работе 1 1 (см и 3.15.1 нас
тоящей таблицы)-.

4.14.2. Теплота 
фазового превраще
ния

4.14.3. Тепло га * 
химической реакции

4.15.1. Удельное 
количество теплоты

l 2t ' 2

,

джоуль на 
килограмм

J/kg Дж/кг Джоуль на кижнрамм ра
нен удельному количеству 
теплоты системы, И Которой 
веществу массой 1 Кц, сооб* 
шлется (или отбирается о г 
н е т )  количество теплоты 1 1

4.15.2. Удельный
термодинамический
потенциал

6
i-

C
9

l-
0

9
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

4.15.3. Удельная тепло
та фазового превраще
ния

ь2т-2 джоуль на 
килограмм

J /k g Дж/кг
-

4.15.4. Удельная тепло
та химической реак
ции

-

V. Электричество и магнетизм

5.1. Электрический 
заряд (количество 
электричества)

TI кулон С Кл Кулон равен электричес
кому заряду, проходящему 
через поперечное сечение 
при токе силой 1 А за время
1 S

5.2. Пространственная 
плотность электричес
кого заряда

L_3TI кулон на куби
ческий метр

С/т3 Кл/м3 Кулон на кубический 
метр равен пространствен
ной плотности электричес
кого заряда, при которой в 
объеме 1 ш3 равномерно 
распределен заряд 1 С

5.3.1. Поверхностная 
плотность электричес
кого заряда

L-2TI кулон на квадрат-' 
; ный метр

С/т2 Кл/м2 Кулон на квадратный 
метр равен поверхностной 
плотности электрического 
заряда, при которой заряд, 
равномерно распределенный 
по поверхности площадью 
1 ш2 равен 1 С
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

5.3.2. Поляризован- 
ность

L “ 2TI кулон на квад
ратный метр

С/т2 Кл/м2 -

5.4. Напряженность 
электрического поля

LMT~3I-1 вольт на метр V/m В/м Вольт на метр равен напря
женности однородного элек
трического поля, создавае
мой разностью потенциалов 
1 V между точками, находя
щимися на расстоянии 1 т на 
линии напряженности поля

5.5.1. Электрическое 
напряжение

L 2M T '3I_1 вольт V В Вольт равен электрическо
му напряжению, вызываю
щему в электрической цепи 
постоянный ток силой 1 А 
при мощности 1 W (п, 5,27)

5.5.2. Электрический 
потенциал

-

5.5.3. Разность электри
ческих потенциалов -

5.5.4. Электродви
жущая сила

I J.U t tl . I. > i
-

5,6. Поток электри
ческого смещения

Ti
г -г 11 3 ' 1 1 1 1

кулон С Кл Кулон равен потоку элек
трического смещения, свя
занному с суммарным сво
бодным зарядом 1 С

Р
Д
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер*

ность
Наименование ' меж дуна

родное
русское Определение размера

5.7. Электрическое 
смещение

V 2T\ кулон на квад
ратный метр

С/га2 Кл/м2 Кулон на квадратный метр 
равен электрическому сме
щению, при котором поток 
электрического смещения 
сквозь поперечное сечение 
площадью 1 т 2 равен 1 С

5.8. Электрическая 
емкость

фарад F Ф Фарад равен емкости кон
денсатора, напряжение меж
ду обкладками которого 
1 V при заряде 1 С

5.9,1. Абсолютная
диэлектрическая
проницаемость

L"’ 3M '1T4I2 фарад на 
метр

Г/щ Ф/м Фарад на метр равен абсо
лютной диэлектрической 
проницаемости среды, в ко
торой напряженность элек
трического поля 1 V/ш соз
дает электрическое смеще
ние 1 С/т2

5.9.2. Электрическая 
постоянная

-

5,10. Электрический 
момент диполя

LTI кулон-метр С-ш Кл-м Кулон-метр равен электри
ческому моменту диполя, 
заряды которого, равные 
каждый 1 С, расположены 
на расстоянии 1 m один от 
другого

Р
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

5.11. Плотность 
электрического тока

L’ 2! ампер на квад
ратный метр

А/т2 А/м2 Ампер на квадратный метр 
равен плотности равномер
но распределенного по попе
речному сечению площадью 
1 т?  электрического тока 
силой 1 А

5.12. Линейная плот
ность электрического 
тока

L - 'I ампер на метр А/т А/м Ампер на метр равен ли- 
v нейной плотности электри

ческого тока, при которой 
сила тока, равномерно рас
пределенного по сечению 
тонкого листового провод
ника шириной 1 ш, равна 
1 А

5.13. Напряженность 
магнитного поля

L- Ч ампер на метр А/ш А/м Ампер на метр равен на
пряженности магнитного 
поля в центре длинного со
леноида с равномерно рас
пределенной обмоткой, по 
которой проходит ток 
силой 1 /п А, где п -  число 
витков на участке соленои
да длиной 1 m
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
н ость

Наименование
О бозн ачен и е

Определение размерамеждуна
р о д н о е

р у с с к о е

5 .14 .1 . М а гн и то д в и ж у 
щ ая сила

I ам пер Л А А м п е р  равен м а гн и то д в и 
ж ущ ей  си ле  в д о л ь  з а м к н у 
т о г о  к он тура , сц еп лен н о го  
с к о н т у  р о м  по сто  я нно го  
т о к а  си ло й  1 А

5 .14 .2 . Р а зн ость  м а г 
ни тн ы х п о тен ц и а лов

5.15 . М агнитная  
и н д ук ц и я

МТ_2 Г ' тесла Т Тл Гссла равна м агн и тн ой  и н 

д ук ц и и , при к о т о р о й  через 
п оп еречн ое сечение п л о 
щ адью  i гм2 п р о х о д и т  м а г
н и тн ы й  п о т о к  1 Wb

5.16 . М агн итн ы й  
п о т о к

L 2MT~2T ‘ В ебер Wb BG В ебер  равен м а гн и тн о м у  

п о т о к у , при убы ван и и  к о т о 
р о го  До н у л я  в сц еп лен н о й  с 
н и м  з л е м р й 'к т к о й  цепи с о 
п р оти в лен и ем  1 И  через п о 
перечное сечение п р о в о д н и 

ка л р( > \о; щ г  кон  ичоство 
элек тр и ч еств а  i ( ’

5,17 .1 . И н д у к т и в н о ст ь 1-г М Г 2Г 2 генри н Гн Генри  равен и н д ук т и в н о с 
ти э л е к т р и ч ес к о й  цепи, с к о 
то р о й  при си ле  п о ст о я н н о го  
Тока  и ней I А  сц еп ля ется  
м агн и тн ы й  н и го к  1 Wb

-4
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Продолжение

Величина Единица ^

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозн

междуна-
родное

ачение
русское ,u“

ф

?
Определение размера

5.17.2. Взаимная 
индуктивность

1*2МТ~2Г 2 генри н Гн -

5.18.1. Абсолютная 
магнитная проницае
мость

ЬМ Т"2Г 2 генри-на метр iH/m
J
ij

;

Гн|/м

:

i ;

Генри на метр равен аб
солютной магнитной прони
цаемости среды, в которой 
напряженность магнитного 
поля 1 A/m создает магнит
ную индукцию 1 Т

5.18.2. Магнитная 
постоянная

-

5.19. Магнитный мо
мент

l 2i ампер-квадратный
метр

A*tn2

- ■ ■ t. ■. ..

А-м2 Ампер-квадратный метр 
равен магнитному моменту 
электрического тока силой 
1 А, проходящего По конту
ру площадью 1 т 2

5.20. Намагниченность 
(интенсивность намаг
ничивания)

L - ‘ l ампер на метр A/m A/m Ампер на метр равен на
магниченности, при которой 
вещество объемом 1 т 3 
имеет магнитный момент 
1 А- т2

I
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

5.21.1. Электрическое 
сопротивление

Ь 2МТ-3 Г 2 ом а Ом Ом равен сопротивлению 
проводника, между концам 
ми которого возникает нап
ряжение 1 V при силе по
стоянного тока 1 А

5.21.2. Электрическое 
сопротивление реак- 
тивное

L 2M T"3r 2 ом п Ом . —

5.21,3. То же, полное -

5.21.4. Модуль полно
го сопротивления

-

5.22.1. Электрическая 
проводимость, актив
ная

L "2M_1T 3I2 сименс S См

i)

Сименс равен электричес
кой проводимости провод
ника сопротивлением 1 Л

5.22.2. То же, реак
тивная

-

5.22.3. То же, Полная ~

5.22.4. Модуль полной 
проводимости

—

2
r0

9
l—

O
S 
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Величина 1;дииица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

5.23.Удельное электри
ческое сопротивление

Ь3МТ~3Г 2 ом-метр П- m Ом*м Ом-метр равен удельному 
электрическому сопро тивле
нию проводника площадью 
поперечного сечения J т 2 и 
длиной 1 т ,  имеющего со
противление 1 п

5.24. Удельная 
электрическая прово
димость

L~3M_1T 3l2 сименс на метр S/m См/м Сименс на метр равен 
удельной электрической 
проводимости проводника, 
который при площади попе
речного сечения 1 nr и дли
не 1 m имеет электрическую 
проводимость 1 S

5.25. Магнитное 
сопротивление

l ' 2m ' , t 2i 2 генри в минус 
первой степени

Н '1 Гн~1 Генри в минус первой сте
пени равен магнитному соп
ротивлению магнитной цепи, 
в которой намагничивающая 
сила 1 А создает магнитный 
поток 1 Wb

5.26. Магнитная про
водимость

L2M T"2r 2 генри Н Гн Генри равен магнитной 
проводимости магнитной це
пи с магнитным сопротив
лением 1 НГ1

Г Л
 5*0—

160—
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родно е
русское Определение размера

5.27. Активная 
мощность

l 2m t ' 3 ватт W Вт
Ватт равен активной мощ

ности, эквивалентной меха
нической мощности 1 W 
(см. п. 3.16 настоящей таб
лицы)

5.28. Электромаг
нитная энергия

l 2m t -2 джоуль J Дж Джоуль равен электромаг
нитной энергии, эквивалент
ной работе 1 J (см. п. 3.15.1 
настоящей таблицы)

VI. Свет и связанные с ним электромагнитные излучения

6.1. Энергия 
излучения

l 2m t  2 джоуль J Дж Джоуль равен энергии из
лучения. эквивалентной ра
боте 1 J (см. п. 3.15.1 насто
ящей таблицы)

6.2. Энергетическая 
экспозиция (лучистая 
экспозиция)

м т~2 джоуль на квад
ратный метр

J/m2 Дж/м2 Джоуль на квадратный 
метр равен энергетической 
экспозиции, при которой на 
поверхность площадью 1 ш2 ^  
падает излучение с энергией ^
и  §

1
О
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GO4̂ П р в в м ш т

Величина Единица

Обозначение

Наименование Размер
ность

Наименование ' междуна
родное

руССКОе Определение размера

6,3. Поток излучении, 
мощность излучения

L ?M T*3 ватт W Вт Ватт равен потоку излуче
ния, эквивалентному меха
нической мощности 1 W (см, 
п; ЗД6 настоящей таблицы)

6.4.1. Поверхностная 
плотность потока излу
чения

М Г 3 ватт на квад
ратный метр

W/щ2 Рт/м2 Ватт на квадратный меТр 
равен поверхностной плот
ности потока излучения, при 
которой поверхность пло
щадью 1 щ2 излучает (или 
поглощает) поток излуче
ния 1 W

6.4,2. Энергетическая 
светимость (излуча- 
тельность)

' -

6,4.3. Энергетическая 
освещенность (облучен
ность)

■
-

6.5. Энергетическая 
сила света (сила 
излучения)

l 2m t -3 ватт на стерадиан W/sr Вт/ср Ватт на стерадиан равен 
энергетической силе света 
Точечного источника, излу
чающего в телесном угле 1 
sr поток излучения 1 W

I
3
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размера' меж дуна
родное

русское

6.6. Энергетическая 
яркость (лучистость)

м т "3 ватт на стерадиан- 
квадратный метр

W/(sr-m2) Вт/ (ср*м2) Ватт на стерадиан-квадрат
ный метр равен энергетичес
кой яркости равномерно из
лучающей плоской поверх
ности площадью 1 ш2 в пер
пендикулярном к ней на
правлении при энергетичес
кой силе света 1 W/sr

6.7. Световой поток J люмен

' '■ ; 1 - '
; ' '} V V ■

1ш лм Люмен равен световому 
потоку * испускаемому то
чечным источником в телес
ном угле 1 sr при силе света 
1 cd

6.8, Световая энергия TJ • ' люмен-секунда' ЛМ'С Дюмен-секунда равна све* 
товой энергии светового 
тока в 1 im действующего в 
течение 1 s

6.9. Яркость r ?J кацдеда на 
квадратный метр

cd/тг кд/м? 1Сандела на квадратный 
метр равна яркости светля
щейся поверхности пло
щадью 1 щ2 при силе света 
1 cd

6.10. Светимость i r b люмен на квад
ратный метр

lm/m? лм/м2 Люмен ■ на квадратный 
метр равен светимооти по
верхности площадью 1 щ2, 
испускающей световой по
ток 1 Un

РД
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0
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозн;

междуна
родное

зчение
русское Определение размера

6.11. Освещенность L " 2J люкс 1х ЛК Люкс равен освещенности 
поверхности площадью 1 т 2 
при падающем на нее свето
вом потоке 1 1т

6.12. Световая 
экспозиция

l - 2 tj люкс-секунда lx-s ЛК*С Люкс-секунда равна свето
вой экспозиции, создавае
мой за время 1 s при осве
щенности 1 lx t

V II. Акустика

7.1. Период звуковых 
колебаний

Т секунда S с -

7.2. Частота звуковых' 
колебаний

т -1 герц Hz . Гц - См. п. 2.2

7.3. Звуковое давле
ние

L- 1МТ~ 2 паскаль Ра Па См. п.3.9.1 настоящей таб
лицы

7.4. Длина волны L метр m м -

7.5. Скорость колеба
ния частицы

L T " 1 метр в секунду m/s м/с —
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Продолжение

Величина Клин и да
т-----------------------

Обозначение 1
Наименование Р а зм ер 

ность
Наименование межд уна- 

родное
j р у с с к о е | Определение размера

7.6. О бъ ем н а я  с к о 
р ость

........

L 3T -1 к уб и ч еск и й  
м етр  в с е к у н д у

m / s j m V - j Кубический метр в ее кун - 
| ду равен объемной скорости 

звука при кол (.'батенькой 
скорости 1 m/s и площади 
поперечного сечения канала 
1 m2

7.7, С к о р о ст ь  з в у к а

_ _________,

L T  1 м етр  в с е к у н д у m/s м/с j

7.8. З в у к о в а я  эн ер ги я L 2M T ~ 2 д ж о у л ь  | J Дж j См. м З .Н  настоям гей эзО- 
лицы

7.9. П л о т н о с т ь  з в у к о -  I 
в ой  эн ер ги и  I

L - 1 M T -2 дж оуль на к у б и 
чески й  м етр

J/п*3 Дж /м’ Дж оуль на кубический 
ме 1}> равен (tjfo iнос?и зву
ковой энергии в канале 
о бьем Ом 1 и 1 : г р и звуко
вой энергии 1 1

7.10 .1 . П о т о к  з в у к о -  [ 
в ой  эн ер ги и  1

L 2 M T -3 ватт [ W Вт

1

См и 3.16 !»а< гоящей таб
лицы

7.10 .2 , З в у к о в а я  м о щ 
н о сть

1
00
-о
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Продолжение

Величина Единица

Наименование Размер
ность Наименование

Обозначение
Определение размерамеждуна

родное
J русское

7.11 Интенсивность 
звука

М Т"3 ватт на квадрат
ный метр

W/m2 Вт/м2 Ватт на квадратный метр 
равен интенсивности звука 
в канале при потоке звуко
вой энергии 1 W и площади 
поперечного сечения 1 т 2

7.12. Акустическое 
сопротивление

L“ 4M T *1

1

паскаль-секунда 
на кубический 
метр

Pa's/m3 Па-с/м3 Паскаль-секунда на куби
ческий метр равен акусти
ческому сопротивлению ка
нала, в котором создается 
объемная скорость 1 m3/s 
при звуковом давлении 1 Ра

7.13. Удельное акус
тическое сопротивле
ние

l -2 m t _1 ласкал ь-секзеда 
на метр

Pa*s/m Па*с/м
<

Паскалысекунда на метр 
равен удельному акустичес
кому сопротивлению канала 
площадью поперечного сече
ния 1 т 2, имеющего акусти
ческое сопротивление 1 
Pa-s/m3

7.14. Механическое 
сопротивление

МТ-1 ньютон-секунда 
на метр

N*s/m Н-с/м Ньютон-секунда на метр 
равен механическому сопро
тивлению канала, в котором 
при силе 1N возникает коле
бательная скорость 1 m/s

7.15. Эквивалентная 
площадь поглощения 
поверхностью или 
предметом

L 2 квадратный метр m2 m 2

7.16. Время ревер
берации

т секунда s c —
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Н аименование Размер

ность
Н аименование меж дуна

родное
русское Определение размера

VIII. Физическая химия и молекулярная физика

8,1. Молярная масса MN-1 килограмм на - 
моль

kg/mol кг/моль Килограмм на моль равен 
молярной массе вещества, 
имеющего при количестве 
вещества 1 mol массу 1 kg

8.2. Молярный объем L3N-1 кубический метр 
на моль

m3/mol м3/моль Кубический метр на моль 
равен молярному объему 
вещества, занимающего при 
количестве вещества 1 mol 
объем 1 т 3

8,3. Тепловой эффект 
химической реакции 
(образования, растворе
ния, горения, фазовых 
превращений и J. д.)

L2MT-2 джоуль J Дж

8,4.1, Молярная дну- 
тренняя энергия

ь г и т г
N "1

джоуль на моль J/mol Дж/моль Джоуль на моль равен мо
лярной внутренней энергии 
вещества в количестве 1 mol, 
внутренняя энергия которо
го равна 1 J

0QЧО

РД
 5

0
-1

6
0

-7
9



Продолжение

Величина

............................. .
Единица

Н аи м ен ован и е Р а зм ер 
н о с т ь

Н аим енований

Обозначение
О и р е д е п с н и с  р а з м е р ам еж д у  на* 

р о д н о е
русское

Н А . : .  М о ля р н ая  
я iта лы ш я

L 2 М Т " 2 N ~ 1 д ж о у л ь  на м о л ь J / r r w l

t L ......

Л ж / м о л ь -

НА.} .  Х и м и ч еск и й  

но m i  ни ал

Н 4 . 4 .  Х и м и ч еск о е  

с р о д с т в о

S 4 .\  Э нерги я
. (К  \ И И .Ш И И

S .V 1 М о ля р н а я  
1 с п .ю е м к о с т ь

1 2М Г 20 -1  
N " 1

д ж о у л ь  на м о л ь -  
к ельв и н

J/  ( m o l . K )  ' Д ж / (м о л ь .Ю Д ж о у л ь  на м о ль -к е л ь в и н  
равен м о ля р н о й  ге п л о е м к о с -  
ти вещ ества , и м ею щ его  при 

к о ли ч еств е  в ещ ества  1 m o l 
т е п л о е м к о с т ь  1 J/K

S .5 .X  М о ля р н а я  
яп  ропия

«Х.6. К он ц ен трац и я
м о л е к у л

О 3 м етр  в  м и н у с  
тр етьей  стопени

, n " 3
-3

м

N.7. М ассовая 

концентрац ия

M L "3 к и л о гр а м м  на 

к уб и ч еск и й  м етр

k g / ш 3 к г/ м 3 -

Р
Д

 5
0

-1
6

0
-7
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Продолжение

Величина Единица

Н аим енование Размер
ность

Н аименование
Обозначение

О пределение разм ерам еж дун а
родное

русское

8,8. Молярная 
концентрация

L ~3N моль на
кубический метр

mol/m3 моль/м3 Моль на кубический метр 
равен молярной концентра
ции вещества в растворе, 
при которой в объеме раст
вора 1 гп3 содержится коли
чество растворенного ве
щества, равное 1 mol

8.9.1. Моляльность M- 1 N моль на кило
грамм

mol/kg моль/кг -

8.9.2. Удельная 
адсорбция

-

8.10.1.Летучесть
(фугитивность)

L- 1 MT-2 паскаль Ра Па -

8.10.2. Осмотическое 
давление -

8.11. Коэффициент 
диффузии

L 2T _1 квадратный метр 
на секунду

m2/s 2 /М /С -

чО

РД
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0
-1

6
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чо , Продолжение

Й сличила Единица

.. . ,0брзначение
Наименование Размер-*

йость
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

8,12. Скорость хими
ческой реакцйй

Г 3! * 1*

1

i

МЬль на куби- 
НСскйй метр Й 
секунду

hiol/ (m3|s) Моль/ (M3, с) Моль на кубический метр 
в секунду равен; средней 
скорости одкомолекуляр- 
ноЙ химйчеекой реакцйщ 
При которой за время 1 s 
Молярная концентрация ис
ходного вещества Й раство
ре изменяется на 1 rnol/m3

' 7 г * •• ; .Г т " •'
8ДЗ/Активность 
катализатора

М- 1Т” 1N j моль на кило- 
грамм-секунду

mol/ (kg*s) моль/ (кг-с)

1 . , Г | <]
8.14. Удельная 
активность катализа
тора

L“ 2T-1R моль, на квадрат
ный метр-секунду

mol/(m2*s) моль/ (м2*с) -

8,15. Адсорбционный 
потенциал

L2MT“ 2N_i джоуль на моль J/mol Дж/моль -

8,16. Степень 
дисперсности

Г 1 метр в минус пер
вой степени

m-1 -1м -

8,17. Удельная 
площадь поверхности

^ м -1' ; квадратный 
метр на килограмм

m2/kg м2/кг

Р
Д
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0
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6
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П родоЛМ сёнив

Й ал нй ййа Ё Д и н й Ц а

Н а и м е н о в а н и е Р а з м е р 
н ость ■

Н а Й М е Н У й з Ш е
__ О б й ан ац ё Н й е

О п р е д е л е н и е  разм ер ам е ж д у н а 
р од н о е

р у с с к о е

8 iiS i  Н ов е р ч й б е а-н ай  
H H o iH d e tb

L " * N  : м оЛ Ь На к в а д р а т  
Ш Й  м е ф

tn d l/iri2 м о л ь /м 2 -

8 i i 9 . Э л е Н 'ф й Ч е е к й Й  
Д ЙЙблвН Ы Й м Ь М е к т

L T I к у Л о н - М е ф C 't n к л 'М -

8 .2 d . H o n a p H a y d M d e tb . r W к уЛ О Н ^ к Н а Д р а т * 
нЫ Й М е ф  йа В о л к !

C - m 2 / V К л - м 2/Н -

8 .2 1 ,  М о Л е к у й ф й а я  
р е ф р ай й й я

\ Г 1 t 1 Г1 N " 1 к уЛ о й ^к й а Д р а^- 
й к й  М ё ф  йа йьлк+ь 
M d h k

C 'f t i 2/ ( V 't t lo l) к л - м 2 / ( В ‘М о л ь ) -

8 ,2 2 i Исзйния сйла 
раетйсфа

м йлй на кйло^ 
р раМ м

ttiol/kg М оль/ К Г ‘

8 ,2 3 . ttp o k d U k M b c fb  
э л е к ф о л й т а

L ' ' 3M J l T 3 l 2 dMMdkd йа М е ф S/m С м / м -

8 .2 4 , Э к я й в а л е й т н а й  
з д ек ф й й е ь'кая  н р о в и - 
flM M o e tb  >

M - i t . i j e N « t ййМёйе^квадрал- 
ш й  м е ф  йа ы т ь

S H tt^/rtiol С * м 2 /м о л ь -

8 .2 5 .1 ,  Э л е к т р о н н ы й  
п оте н ц и ал

L % r 3 f ‘ во  п т V В -

8 .2 5 .2 . П е р е н а п р я ж е н и е -

8 .2 5 ,3 , О к и с л и т е л ь н о - 
^ д | | | щ в и т а л ь Ш ( 1 й -

Ш ^
-®

9
i-

0
S

 t
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чо4*. Продолжение

Величина Единица

Обозначение

Наименование Размер
ность

Наименование междуна
родное

русское Определение размера

8.26. Молярная 
концентрация эквива
лента

L~3N моль на кубичес
кий метр

mol/m3 моль/м3 —

8.27. Подвижность 
ионов

M- I T 2I квадратный 
метр на вольт-се
кунду

m2/ (V -s) м2/(В- с) -

IX. Ионизирующие излучения

9.1. Энергия 
ионизирующего излу
чения

l 2m t ~2 джоуль J Дж См. п. 3.15 настоящей таб
лицы

9.2.1. Поглощенная 
доза излучения 
(доза излучения)

l 2t " 2 грэй Gy Гр Грэй равен поглощенной 
дозе излучения, соответст
вующей энергии 1 J иони
зирующего излучения лю бо
го вида, переданной облу
ченному веществу массой 1 
kg

9.2.2. Керма -

9.3.1. Мощность погло
щенной дозы излуче
ния (мощность дозы 
излучения)

l 2t -3 грэй в секунду Gy/s Гр/с Грэй в секунду равен 
мощности поглощенной до
зы излучения, при которой 
за время Is облученным ве
ществом поглощается доза 
излучения 1 J/kg

9.3.2. Мощность кермы *—

Р
Д

 5
0

-1
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
----------------------- .---------------------

Наименование Размер
ность

Наименование междуна
родное

русское Определение размера

9.4. Экспозиционная 
доза рентгеновского 
и гамма-излучений

М "*Т1 кулон на кило
грамм

C/kg Кл/кг Кулон на килограмм ра
вен экспозиционной дозе 
рентгеновского и гамма-из
лучений, при которой сопря
женная корпускулярная 
эмиссия в сухом атмосфер
ном воздухе массой 1 kg 
производит ионы, несущие 
электрический заряд каждо
го знака, рав1 ый 1 С

9.5. Мощность экспо
зиционной дозы  рент
геновского и гамма- 
излучений

м 'Ч ампер на кило
грамм

A/kg А/кг Ампер на килограмм 
равен мощное" и экспозици
онной дозы рентгеновского 
и гамма-излучений, при ко
торой за время 1 s сухому 
атмосферному воздуху пе
редается экспозиционная 
доза 1 C/kg

'УЬ. Интенсивность 
излучения (плотность 
потока энергии)

м т ~ 3 ватт на квадрат
ный метр

W/m2 Вт/м2 Ватт на квадратный метр 
равен интенсивности излуче
ния, при которой на поверх
ность площадью 1 ш2падает 
излучение мощностью 1 W

Р
Д

 5
0

-1
6

0
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{ipafluw m up

Величина Единица

О бозначение
Наименование Размер*

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

9,7, Активность 
нуклида в радиоактив
ном  источнике

Г 1 беккередь B q Б к Б еккерель равен актив
ности нуклида в радиоактив
ном  источнике, в котором  
за время 1 s происходит 
один акт распада

9.8. Плотность потока 
ирнизирую ш щ  частиц 
или квантов

l ~ 2t " 1 секунда в минус 
первой степени- 

метр в минус вто
рой степени

Y w a с ' ! -м -2 Секунда ь  минус первой 
степени-метр в минус вто
рой степени равен плотности 
равномерного потока иони
зирующ их частиц (или  кван
тов ) , при которой через по
верхность площадью 1 ш 2 
перпендикулярную  потоку, 
за время 1 s проходит одна 
ионизирующая частица (или  
квант)

X . Атомная и ядерная физика

10.1-1. Масса покоя 
частицы, атома, ядра

М килограм м kg к г -

10,1-2. Д еф ект массы М килограм м kg к г -

10.2, Элементарный 
заряд

T I кудон С К л -

бг
-0

91
-o

s 
Н

а
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Н аим енование размер

ность
Наименование "между на* 

родное
русское Определение размера

10.3. Магнитный 
момент атома, ядра

1-М ' амдер-кнадрат- 
ный метр

А-ш2........ А-м2 -

10.4. Магнетон 
ядерный

L2I ампер-квадрат- 
ный метр

А-ш2 А'М2 -

10.5- Гиромагнитное 
отношение

m " ‘ t i ампер-кв ад рат
ный метр на 
джоуль-секунду

А*ш2/ (J* s) А*м2/(Дж-с) -

10,6. Ядерный 
квадрупольный момент

L2 квадратный
метр

ш2' 2
м -  .

10.7. Силовая постоян
ная колебательного 
спектра молекулы

M f 2 ньютон на метр^ N/m Н/м —

10.8.1. Энергия связи L2MT_'2 джоуль J Дж -

10.8.2.Ширина уровня -

10.9. Перенос частиц I T 2 метр в минус 
второй степени

п Г 2 м "2 -

10,10. Плотность пото
ка частиц

l 2t -1 секунда в минус 
первой степени -  
метр в минус вто
рой степени

S"1 Ш-2 с™1 ► м "2
-

Р
Д

 5
0

-1
6

0
-7

9



Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

10.11.Перенос энергии м т-2 джоуль на квад
ратный метр

J • т -2 Дж-м-2 -

10.12. Интенсивность 
излучения (плотность 
потока энергии)

м т“3 ватт на квадрат
ный метр

W/m2 Вт/iyt2 —

10.13. Активность Нук
лида (в радиоактивном 
источнике)

Т ~ 1 беккерель Bq Бк _

10.14. Удельная актив
ность

м ~1 т ~ 1 беккерель на 
килограмм

Bq/kg Б к/кг -

10.15. Молярная 
активность

Т " 1N” 1 беккерель на 
моль

Bq/mol Бк/моль -

10.16. Объемная 
активность

L- 3 Т" 1 беккерель на ку
бический метр

Bq/m3 Бк/м3

10.17. Поверхностная 
активность

L-2 T - l беккерель на 
квадратный метр

Bq/m2 Бк/м2

Р
Д
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0
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-К
*

П р о д о лж ен и е

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

10 .18.1 . П ер и од  
п о лур асп а д а

Т сек ун д а S с -

10 .18.2 . С р ед н яя  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж изни

"

10.19. П о стоя н н а я  
распада

Т"1 сек ун д а  в м и н ус  
первой  степени

S - 1 с - 1 -

10.20. У д ельн а я  
га м м а -п остоян н а я  
га м м а -и злуч а ю щ его  
н у к ли д а

L 2M _1 T I к у ло н -к в а д р а т - 
ны й  м етр  на к и л о 
гр а м м

C-m 2/kg
n

К л -м  /кг

10.21. В ы х о д  э к с п о зи 
ц и он н ой  д о зы  га м м а - 
и злу ч а ю щ его  н у к л и д а

l 2 m - 1 i ам пер-квадрат- 
н ы й  м етр  на к и л о 
гр а м м

A -m 2/kg А *м 2/кг —

10.22. Э ф ф ек ти в н о е  
сечение

L 2 квад ратн ы й
м етр

m 2 м 2 -

10.23. Д и ф ф ер ен ц и аль
н о е  эф ф ек ти в н о е  сече
ние

L 2 квад ратн ы й  
м етр  на стерадиан

m 2/sr м 2/ср —

10.24. С п ек тр а льн о е  
эф ф ек ти в н о е  сечение

м _1т 2 к вад ратн ы й  
м етр  на д ж о у л ь

m 2/J м 2/Дж —

чО
40

Р
Д
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Продолжение

Величина Единица

Размер
ность

Обозначение
Наименование Наименование междуна

родное
русское Определение размера

10.25. Дифференциаль
ное спектральное эффек
тивное сечение

м " 'т 2 квадратный 
метр на стерадиан- 
джоуль

ш2/(srJ) М2/ (ср*Дж) -

10.26. Линейный 
коэффициент ослаб
ления

г 1 метр в мтуе 
первой степени

п Г 1 м ' 1 -

10.27. Атомный 
коэффициент ослабле
ния

L2 квадратный
метр

т 2 1 М2 -

10.28.1. Массовый коэф
фициент ослабления

-

10.28.2. Массовый коэф
фициент преобразовав 
ния энергии

l 2m - ‘ квадратный 
метр на килограмм

m2/kg м2/кг -

10.28.3. Массовый коэф
фициент поглощения

-

10.29. Длина среднего 
пробега

L Метр т м -

10.30. Средний мас
совый Пробег

l “ 2m Килограмм на 
квадратный метр

kg/m2 кг/м2 -

РД
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0
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6
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П р о д о л ж е н и е

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Обозначение

Определение размераНаименование междуна- | 
родное

русское

10 .3  I . Л и н ей н а я  п л о т 

н о с т ь  и о н и за ц и и

L ”  1 м е т р  в м и н у с  

п ер в о й  степ ен и

]тГ 1 M - 1 ...

10 .32 ,1 . Т о лщ и н а  с л о я  

п о л о в и н н о г о  о с л а б л е н и я

L м етр m M -

10 .32 .2 . Т о р м о з н о й  

э к в и в а л е н  г

10 .33 .1 . Т о р м о з н а я  

с п о с о б н о с т ь  (л и н е й 
ная )

L M T 2 д ж о у л ь  на м ет р J/m Д ж /м —

10 .33 .2 . Л и н е й н о е  

п р е о б р а зо в а н и е  э н ер 
ги и

-

10.34. С р е д н я я  эн ер 

ги я  ц е н о о б р а з о в а н и я

l 2m t ' 2 д ж о у л ь J Д ж -■

10.35. А т о м н а я  т о р 
м о зн а я  с п о с о б н о с т ь

l 4m t ' 2 д ж о у л ь -к в а д р а т -  

. н ы й  м ет р

J -m 2 Д ж -м 2 . -

10.36, М а ссо в а я  т о р 

м о зн а я  с п о с о б н о с т ь

l.4t “ 2 д ж о у л ь -к в а д р а т н ы й  

м е т р  на к и л о г р а м м

J-in 2/kg Д ж *м 2/кг ~

о

Р
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Продолжение

Величина Единица

Обозначение
Наименование Размер

ность
Наименование междуна

родное
русское Определение размера

10.37. Подвижность М_1Т 21 квадратный 
метр на вольт-се
кунду

m2/(V-s) м2/(В-с) -

10.38. Поток нейтро
нов

т " 1 секунда в минус 
первой степени

s"1 с "1 -

10.39. Концентрация 
ионов,нейтронов

L " 3 метр в минус 
третьей степени

m-3 м "3 -

10.40.1. Объемная 
скорость нейтронов -

10.40.2. Плотность за
медления

L_3T_1 секунда в минус 
первой степени- 
метр в минус третьей 
степени

s~ rrT 3 с_1 -м“ 3

10.41. Замедляющая 
способность среды

L-1 метр в минус 
первой степени

ш-1 м "1 -

10.42. Коэффициент 
диффузии для плотнос
ти потока нейтронов

L метр m м —

10.43. Возраст 
нейтронов

L 2 квадратный
метр

m2 м2 -

Р
Д

 5
0

-1
6

0
-7

9
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П р о д о лж ен и е

Величина Единица

Наименование Размер
ность

Наименование
Обозначение

Определение размерамеждуна
родное

русское

10.44.1. Длина замед
ления

L метр m м

-

10.44.2. Длина диффу
зии

-

10.44.3. Длина мигра
ции

-

РД
 50-160-79
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

ПЕРЕСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ФОРМУЛАХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
К ЕДИНИЦАМ СИ

С у щ е с т в у ю т  расчетн ы е ф о р м у л ы , в  к о т о р ы х  к о эф ф и ц и ен т  о п р е д е ля ет ся  са м и м  
х а р а к т е р о м  за в и си м о с т и  м еж д у  в ели ч и н ам и  и при  п е р е х о д е  к  к о ге р е н т н ы м  еди н и ц ам  
н е  п р ев р ащ а ется  в  ч и сл о  один . К  т а к и м  ф о р м у л а м  о т н о ся т ся , н а п р и м ер , ф о р м у л а  д л я

4
п л о щ а д и  к р у г а  S  -  w 2 , о б ъ е м а  сф еры  V  =  — 7ir З у к и н ети ч еск о й  эн ер ги и  т е л а  

„  1
/Г -  —  mv  .

О д н а к о  в о  м н о ги е  расчетн ы е ф о р м у л ы , п р ед ста в ля ю щ и е  с о б о й  п о  с у щ е с т в у  у р а в 
н ен и я  св я зи  м еж д у  ч и с л о в ы м и  зн а ч е н и я м и , в х о д я т  ч и с л о в ы е  к о эф ф и ц и ен ты , з а в и с я 
щ ие от  в ы б о р а  единиц , в к о т о р ы х  в ы раж ен ы  в х о д я щ и е  в  ф о р м у л у  ч и сл о в ы е  значения. 
Н а п р и м ер , ф о р м у л а  д л я  к р у т я щ е г о  м о м е н т а  М к р  и м е е т  в и д

N
М к о =  7 1 6 2 0 ----- .

и со

е с л и  М к р вы раж ен  в к г с .с м , м о щ н о с т ь  N  -  в л .  с. и у г л о в а я  с к о р о с т ь  со  — в об/м ин . 
В п о д о б н ы х  ф о р м у л а х  при  п е р е х о д е  к  еди ни ц ам  С И  ч и с л о в о й  к о эф ф и ц и ен т  стан ов и тся  
р а в н ы м  еди ни ц е (ч и с л у  о д и н ) . Т а к и е  ф о р м у л ы  отраж аю т ф и зи ч еск и е  за в и си м о сти .

С у щ е ст в у ю т  т а к ж е  чи сто  эм п и р и ч еск и е  ф о р м у л ы ,  т .е . ф о р м у л ы  с и с к у с с т в ен н о  
п о д о б р а н н ы м и  п о к а за т е л я м и  степеней , в к о т о р ы е  в х о д я т  н е  в се  х а р а к т е р и зу ю щ и е  я в 
л е н и е  вели чи н ы . Ч и с л о в ы е  ко эф ф и ц и ен ты  в э т и х  ф о р м у л а х ,  к а к  п р а в и ло , н е  равны- 
ч и слу  од и н  при л ю б о м  в ы б о р е  единиц. П р и м е р о м  т а к о й  ф о р м у л ы  я в л я е т с я  за в и си 
м о с т ь  ко эф ф и ц и ен та  т еп ло о т д а ч и  а  п р и  п у з ы р ь к о в о м  к и п ен и и  в о д ы  о т  п л о т н о с т и  теп 
л о в о г о  п о т о к а  q  и д а в л ен и я  р

а — 3<7° ’ 7р < М 5 ,

гд е  <i — в к к а л /  ( м 2. ч . ° С ) , q -  в к к а л/  ( м 2 • ч ) и р  -  в  к г с / с м 2 .

П р и  в ы б о р е  д р у г и х  ед и н и ц  д л я  a , q  и р , н ап ри м ер , ед и н и ц  С И , ко эф ф и ц и ен т  в это й  
ф о р м у л е  и зм ен я ет с я , н о  о стается  о т л и ч н ы м  о т  чи сла  один .

Н а п и ш ем  п о д о б н у ю  ф о р м у л у  в о б щ е м  в и д е

A = k B ^ C y D b . . .  ( 1 )

Д л я  о п р е д е ле н и я  н о в о г о  к оэф ф и ц и ен та  к с л е д у е т  и сх о д и т ь  из о ч е в и д н о го  п о л о ж е 
ни я , что  ч и с л о в ы е  значения в ели чи н  о б р а т н о  п р о п о р ц и о н а льн ы  р а зм ер а м  е д и н и ц ,т , е .

£ * _  =  И ] ,
А ,  [А ] ,  ’

(2)

гд е  А , ,  А  , -  ч и с л о в ы е  значения в ели чи н ы  А  , в ы раж ен н ы е со о т в ет с т в ен н о  в еди ни ц ах

И ] ,  и  [ Л ] , .
О б о зн а ч и м  о тн о ш ен и е  преж ней  и н о в о й  еди ни ц  в ели ч и н ы  А  через А (1 и с о о т в е т с т 

в ен н о  д л я  в ели чин  В, С  D , . . . -  через В п, С „ , D tt. .  . .

И з  с о о т н о ш е н и я  (2 )  с л е д у е т , что д л я  о п р ед елен и я  н о в ы х  ч и с л о в ы х  значений А 2. 
В 2, С 2, _. н у ж н о  п р еж н и е  значения А х, В . . . у м н о ж и т ь  на о тн ош ен и я  ед и н и ц  A  (J.
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Если коэффициент к в формуле (1 ) был равен к г , то при_переходе к новым еди
ницам он станет равным к2, причем его значение должно быть таким, чтобы равенство 
(1) удовлетворялось при новых числовых значениях A 2t В 2, С2, . . . Новый коэффи
циент к2, удовлетворяющий этому условию, можно найти по формуле

к , =  * ,  д Л ° ....  =  k , A , B ^ yD ; s . . .  (3 )
в ? с ? о * . . .

Пример. Найти коэффициент к 2 в приведенной в качестве примера формуле для 
коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении воды, если в ней все числовые 
значения выразить в единицах СИ. Для наглядности сведем все величины в таблицу.

Вели
чина

Соответст
вующая ей 
величина в 

формуле (1)

Прежняя единица Новая единица Отношение
единиц

Показатель
степени

а А 1 ккал/(м2 *ч*°С) 1 Вт/ (м 2 *°С ) 1.163 1

Я В 1 ккал/(м2 *ч) 1 Вт/м2 1,163 0,7

Р С 1 кгс/см2 1 Па 9,81-104 0,15

По формуле (3 ) получаем

к г = k tA 0B ~ % ; ' )г =  3 -1 ,163*1,163“ o,,-98100-o,,s =0,56.

Таким образом, формула в единицах СИ напишется в виде а = 0 • р0,1 s .

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Наименование физической величины должно точно и однозначно отражать сущ
ность отображаемого им свойства объекта или параметра явления или процесса. 
Как правило, для каждой физической величины следует применять одно наименование 
(термин). Рекомендуется использовать наименования величин, включенные в настоя
щие методические указания. Для величин, не включенных в методические указания, 
следует использовать наименования, принятые в терминологических стандартах или 
рекомендациях Комитета научно-технической терминологии АН СССР.

1. Не следует в определениях величин допускать упоминание единиц физических 
величин, так как физический смысл величин не должен зависеть от выбора единиц.
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Правильно: Неправильно:

Плотность -  величина, определяемая Плотность -  величина, определяемая
отношением массы вещества к занимав- массой единицы объема 
мому им объему

2. Указание на условия измерений должно входить в наименование самой вели
чины, а не в наименование и обозначение единицы. Например: объем, приведенный 
к нормальным условиям (по ГОСТ 2939-63).

Допускается ссылку на условия измерений приводить один раз в начале текста 
документа; в последующем тексте такую ссылку можно не повторять, если при этом 
используется одно и то же обозначение данной физической величины: масса условного 
топлива, избыточное давление.

3. Термины „число оборотов” , „число оборотов в минуту” , „число оборотов в се
кунду”  вообще применять не следует. Для величины, характеризующей скорость из
менения угла во времени, причем все положения тела во времени равноценны с точки 
зрения его использования, следует применять термин „угловая скорость” . Если же 
имеется в виду скорость изменения числа циклов вращения во времени, которые не 
подразделяются на части, то нужно применять термин „частота вращения” . Например, 
при определении крутящего момента на валу вентилятора по передаваемой мощности 
речь идет об угловой скорости, а при вычислении индикаторной мощности поршневого 
компрессора по среднему индикаторному давлению -  о частоте вращения, поскольку 
среднее индикаторное давление представляет собой отношение работы за один цикл 
к площади поршня компрессора и к длине хода. Единицей СИ частоты вращения яв
ляется секунда в минус первой степени ( s " 1) .

4. Термин „объем”  обычно применяют для характеристики пространства, занимае
мого телом или веществом. Под вместимостью понимают объем внутреннего прост
ранства сосуда или аппарата. Под объемом сосуда, аппарата понимают объем простран
ства, ограниченного внешней поверхностью сосуда, аппарата. Например, правильно 
сказать: в сосуде вместимостью 6,3 т э находится жидкость объемом 5 ш3. Примене
ние термина „емкость” для характеристики внутреннего пространства сосудов и аппа
ратов не следует рекомендовать.

5. Для удельных величин, представляющих собой отношение величины к массе, 
следует применять прилагательное ,,удельный” (например, удельная теплоемкость, 
удельная энтальпия).

6. Не следует отождествлять существенно разные понятия „плотность”  и „удель
ный вес” . Последний определяется отношением веса, т.е. силы тяжести, к  объему и 
следовательно зависит от ускорения свободного падения. Удельный вес может быть 
выражен как произведение плотности на ускорение свободного падения.

7. Количество вещества п(Х ) является основной величиной, характеризующей 
размер порции вещества численностью содержащихся в ней частиц X. Последние могут 
быть атомами, молекулами, ионами, электронами, атомными группами, эквивален
тами (см. ниже) и т .д .

Единицей количества вещества является моль (mol, м о ль ).
Примеры указания количества вещества:

п (Са2*) = 2 mol;
д (К 2Сг20 7) =6  mol; 
п(СН4) =25 kmol; 
w(;Hb СН4) =100 kmol.

8. Для выражения отношения величины,к количеству вещества следует применять 
прилагательное „молярный”  (например, молярная теплоемкость, молярная энталь
пия)
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9. Молярная м ассаМ  (Л ) вещества, состоящего из частиц Х 9 равна огношению мас
сы т порции вещества к  количеству вещества п CY) в этой порции:

М «  =  - ^ Г -

Единицей СИ молярной массы является килограмм на м оль  (kg/mol, к г/ м о ль ). 
Примеры:

М  (Са) =40,08 g/mol;
М { Н ) =1,0079 g/mol;

M (H gC l) =236,045 g/mol;
' ' ......  М  (е  ) = 0 ,5 4 8 6 -1 0 "3 g/mol.

10. Молярный объем Ем (X ) вещества, состоящего из частиц Х 9 равен отношению 
объема V  порции вещества к количеству вещества п {Х ) в этой порции:

=
V

п (Х ) •

Единицей СИ -  м олярного объема является кубический метр на м оль (m 3/mol, 
м 3/ м оль ).

11. Массовая доля /-го компонента в веществе (материале, газе) — отношение мас
сы /-го компонента, содержащегося в веществе, к общей массе вещества. Например, 
массовая доля  азота в воздухе 0,7517 (или  75 Д 7 % ).

Молярная доля  /-го компонента в газе — отношение количества вещества /-го ком 
понента, содержащегося в газе, к общ ему количеству вещества газа. Например, моляр
ная доля  кислорода в воздухе 0,20946 (или 20,946%) .

Объемная доля /-го компонента в веществе -  отношение объема /-го компонента, 
содержащегося в веществе, к общ ему объему вещества. Например, взрывоопасна 
смесь с объемной долей водорода 0,0415-0,75 (или 4 ,15 -75  %) при нормальных усло 
виях.

Массовое отношение7-го компонента в веществе -  отношение массы /-го ком по
нента, содержащегося в веществе, к массе остальной части вещества. Например, массо
вое отношение летучих веществ к  массе сухой части топлива 0,63 (или 63 %) .

П р и м  е Ч а Н и е. В тех случаях, когда речь идет об  отношении величий, характе
ризующих вещество, не представляющее собой соединений или смесей, в наименование 
величин следует вводить термин „отношение” . Например, отношение массы сухого 
воздуха, необходимого д ля  полного сгорания топлива, к  массе топливал

Массовая, объемная и молярная доли  компонентов веществ, смесей -  относи
тельные величины, поэтому их единицами являются доли  единицы, проценты, промил
ле  и миллионные доли  (а не g/kg, cm3/m3, 1/m3 и т. д . ) . Обозначения одинаковых еди
ниц, встречающиеся в числителе и в знаменателе отношений, подлежат сокращению.

12. Отношение массы какого-либо компонента,содержащегося в веществе, к об 
щ ему объему вещества следует называть массовой концентрацией компонента.

13. Молярная концентрация (концентрация количества вещества) с (Х )  частиц X  
есть отношение количества вещества п (Х ) > содержащегося в системе (например, 
в растворе), к объему V  системы, т.е.

с {Х )
п {Х )

V

т

M (X )~ -V

Единицей СИ молярной концентрации является м оль  на кубический метр 
(mol/m3, -моль/м3) .  Обычно применяются кратные единицы м оль  на литр (mol/1, 
моль/л) или м оль на кубический дециметр (mol/dm3, моль/дм3)  .
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Примеры указания молярной концентрации:

с (НС1) =0,1 mo VI; 

c (NH;> =20 mmol/1.

П р и м е ч а н и е .  Применение термина „молярность”  вместо термина „моляр
ная концентрация”  и ее выражение в виде, например, „соляная кислота, 0,1 м” , или 
в виде „0,1 молярная соляная кислота”  вместо с(НС1) =0Д  mol/1 -  не рекомендуется.

14. Моляльность Ъ (Л ) раствора есть отношение количества вещества « (X )  раство
ренной порции частиц^к массе т порции растворителя,т. е .

Единицей СИ моляльности является моль на килограмм (mol/kg, м оль/кг). При
меры указания моляльности:

П р и м е ч а н и е .  До настоящего времени писали: „0,1 моляльная серная кисло
та” . В будущем такого способа выражения моляльности следует избегать.

15. Титр г раствора с молярной концентрацией с (X ) представляет собой безраз
мерную величину, равную отношению действительной концентрации гд (ЛЗ к номи
нальной концентрации сн {X) , т.е.

Пример. При действительной концентрации сд (НС1) =0,1036 mol/I и номинальной 
концентрации сн (НС1) =0,1 mol/I титр г равен 1,036.

Порция такой соляной кислоты объемом 10 ml имеет химическое действие пор
ции соляной кислоты объемом 10,36 ml и действительной концентрации сд (НС1) = 
= 0,1000 mol/I.

16. Эквивалент. В некоторых реакциях, в частности, нейтрализации, окисле
ния-восстановления и ионообмена, принимает участие не целая частица Х 9 а лишь ее 
часть, называемая эквивалентом. Эквивалент есть 1/z*часть частицы. При z * =  1 экви
валент идентичен самой частице. Число z * b данных МУ называется „числом эквива
лентности” .

17. Физические величины, отнесенные к эквивалентам.
17.1. Количество вещества эквивалента n (l/ z *X ) равно произведению числа экви

валентности на количество вещества, отнесенного к частицам X:

* (H 2S04/H20 } =0,1 mol/kg; 

й(нафталин/бензол) =0,05 mol/kg.

сн {Х)

Единицей СИ является моль. 
Примеры:

п
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17.2. Молярная масса эквивалента M ( l f z * X )  есть отношение молярной массы М,  
отнесенной к  частицам X,  к  числу эквивалентности z * :

Единица СИ -  килограмм на моль (kg/mol, к г/м оль ). Обычно применяемая еди
ница -  грамм на м оль (g/moI, г/м оль ).

Примеры:

Л / (Н О ) =  36,461 g/mol;

М ^ у - Н , С 20 4)  =  45.019g/mol.

П р и м е ч а н и е .  Числовое значение молярной массы эквивалента равно число
вому значению ранее применявшегося грамм-эквивалента и устаревшего эквивалент
ного  веса- Эти последние понятия в будущ ем применять не рекомендуется, следует за
менять их понятием „молярная масса эквивалента” , например, вместо

I грамм-эквивалент Са2 + : 20 g 

или I эквивалентный вес Га2": 20 g

следует писать:

= 20 g/mol.

17.3. Молярная концентрация эквивалента с  

вещества п | — -  л  j эквивалента к  объему V раствора:" ( И
г& * )

с
т

есть отношение количества

откуда

с ( Х ) .

Единица СИ -  м оль на кубический метр (m oi/m 1, м оль/м 1) .
Обычно применяются кратные единицы моль на литр ( mol/I. моль/л) или моль на 

кубический дециме I р (m ol/dm *. м оль/дм *).

Примеры:

КМпО
■)

т ______15.8 g

I5Hg/mol^ *5/
= 0Л mol/l.
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Если отнести молярную концентрацию к атомной группе КМп04, то будет

с(К М п04)
с (  j -  КМпО,) 

5

0,1 mol/l
I  = 0,02 mol/l.

П р и м е ч а н и е .  Применение понятия „нормальность”  для молярной концентра
ции, отнесенной к эквивалентам, нс рекомендуется так же, как обозначение „N” . Вмес
то выражения „0,1 нормальный раствор перманганата калия” или „0,1 N раствор пер
манганата калия”  следует использовать выражение

KMn04 j  = 0,1 mol/l.
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