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СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

■ ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
! ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ОТ 0ТП 0 7 .8 1 -6 2 #  -87
1 I до $00 ни. Вводится впервые

Дата введения 0!>03‘ 88г

\ Настоящий стандарт распространяется на проиаводствеино-1
техническую деятельность подразделений предприятия по метрологи
ческому обеспечению производства и устанавливает порядок выбора 

| и назначения средств измерений линейных размеров изделий из черных 
и цветных металлов.

1 Стандарт не распространяется на порядок выбора и назначения
нестандартнее ванных средств измерений.
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с . 2 СТП 07.81-6/86-87

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I . I  Выбор средств измерений (СИ) звключается в установления 

конкретных требований к СИ, в наборе определенных типов СИ, отве
чающих этим требованиям.

1 .2 . При выборе СИ следует отдавать предпочтение прямым изме
рениям перед косвенными.

При прямых измерениях используют одно АН для измерения нужной 
физической величины, а при косвенных -  несколько СИ, вецества и ма- | 
териалы для измерения нескольких различных физических величин. Поэ- | 
тому при прямых измерениях основой разработки МВИ (методики выпол
нения измерений) является выбор СИ. |

1 .3 . Требования к СИ носят технологический, конструкторский, ! 
метрологический, экономический и социальный характер и включают:

назначение и область применения; 
диапазон измерения;
предел допустимых погренностей (норма точности измерения); 
условия измерения (параметры окружающей среды и объекта измере-| 
ния, не измеряемые СИ, но влияющие на результаты измерения); | 
быстродействне; j
вид информации (меетнме показания, дистанционные показания, 
автоматическая регистрация, интегрирование, сигнализация и д р . ) ;  
необходимость и возможность использования информации в систе
мах автоматического управления;
требования к помещению для измерений или условия установки СИ 

(щитовая, иа оборудовании, на конструкции по месту);
условия поставки СИ (серийный или единичный выпуск, дефицитности 

или доступность по импорту);
стоимость или экономическая эффективность от использования; | 
требования к персоналу, осуществляющему монтаж и техническое 

обслуживание ОИ;
обеспеченность поверкой и техническим обслуживанием;
маоса и габариты. |

1 .4 . СИ следует выбирать из ОИ включенных в ГООреестр или 
аттестованных.

Примечание: приведенное подразделение характеристик измерений 
носит методический характер, поскольку в реальных условиях каждая 
оказывает влияние на остальные, поэтому их важность следует учитывать! 
в совокупности. Степень важности каждого из указанных требований 
определяется в конкретных условиях.
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2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

2 .1 . Средством измер«имя называется техническое средство, 1 
используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические! 
свойства. К средствам измерений относятся меры, измерительные пре- : 
образеватели, измерительные приборы, установки и принадлежности.

2 .2 . По метрологическому назначению СИ делятся на образцовые 
и рабочие.

2.3* СИ характеривуется приведенным в его паспорте комплексом | 
метрологических, эксплуатационных м надежностных характеристик, 
полностью определяющих качество работы СИ. У

2 .4 . Погрешность СИ составляет часть общей погреииости намере
ния.

2.5. Номинальная статическая характеристика преобразования -  
номинально приписываемая СИ зависимость между значениями величии 
или сигналов на вкходе "7" н входе "X” СИ в статическом режиме, вы
раженная в виде формулы, графика или таблицы.

2 .6 . Градуировочная характеристика СИ -  зависимость между ве- | 
личинами на входе и выходе СИ. Действительная градуировочная ха
рактеристика является ие случайной функцией и представляет собой 
оценку математического ожидания случайной функции, значение которой! 
при каждом значении измеряемой величины равно математическому ожи- \ 
данню этой случайной веянчины.

2 .7 . Диапазон показаний -  область значений отечетного устрой- j
ства , ограниченная его конечным н начальным зиачеижямм. -

Диапазон измерений -  область значений измеряемой величины, для! 
которой нормированы допускаемые погреииости СИ. j

Предел измерений -  наибольшее и наименьшее акачение диапазона \
измерений. !

||

Чувствительность -  отношение изменения сигнала на выходе СИ к 1 
вызвавшему его изменению измеряемой величины.

Вариация -  разность между значениями выходных сигналов соответ4 
ствующим одинаковым входным сигналам, устанавливаемым после плавно-; 
го многократного изменения их в сторону возрастания н в сторону j
убывания. \

2 .8 . Систематическая погрешность СИ -  составляющая погрешности 
СИ, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся.

Прнчнной систематических погрешностей может быть неточность |

Фгтомат А <
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с .4 ОТП 07.81 -62P-Q7
изготовления деталей измерительной цепи; теоретическая погрешность; 
схемы прибора; неуравиоаеяемыость некоторых частей; упругие де
формации намеряемой детали и уалоа иамерительиой цепи под дейст- | 
вием измерительного усилия; нелинейность характеристик иамеритель-|
ной цепи. |

2.9* Систематическая составляющая погрешности СИ может быть 
определена по формуле: i

Св \ (&м + й<г) |

где: Дм j (Д г/

где:

-  среднее значение погрешности в заданной t 
точке "X" диапазона намерения (сечений \ 
градуировочной характеристики), полученной! 
экспериментально при плавных намерениях 
измеряемой величины со стороны меиьиих 
(больших) значений "Xм

1 м(А < г ) ’ [ ^ й „ с ( А л ) ] / / г  |

>пытов; Дм1 (Д&ь ) -6 -я  реализация (отечет|)
погрешнооти намерений

2.10 . Если вариации СИ, равная Дг )

П

не учиты
вается или отсутствует, то

Ac a ( Z  Дь )/ и

2 .I I .  Погреииость СИ при единичном иаиереиии определяется по
формуя. А1 = (С/(~ Со )~  ( У л -  Уо ) (л//

ги* : У х ) Уо

Сх ' Ct

-  значения образцовой детали, параметра или 
меры соответствующие номинально намеряемым 
значениям в заданных точках К и 0 диапазона 
измерений

-  отсчеты, полученные при установке соответст
вующих образцовых деталей, параметров или 
установочных мер j

2 .12 . Случайная погрешность СИ -  составляющая погрешности СИ,! 
изменяющаяся случайным образом.

Причиной ее появления может быть наличие трения я мехащичес- : 
ких звеньях СИ, колебание параметров электропитания, нестабиль
ность срабатывания отдельных элементов измерительной цепи.

Случайная составляющая погрешности СИ характеризуется разма- | 
хом показаний или среднеквадратнческим отклонением из реализации 
(отсчетов).

2 .13 . Размах показаний -  разность между иаибольиим и наимень
шим значением из "А" переменных, составляющих выборку. Размах по
казаний является мерой рассеяния. Меры рассеяния случайных величия 
характеризуют группировку опытных значений около меры положения

Фдомте А <5
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1 или некоторого нулевого значения. Мерой рассеяния считается средне- !

квадратическое отклонение -  теоретическое или его аналог -  внбо- \ 
{ Р О '-о . о т к л о н .,..  $ * \ / z ( X i - X  )* / {» -/ )  1

2 .14 . При ъычпжях П.7/25 вместо гнммемия (А - I )  следует при- | 
менять значение "Л", при этой S приравнивается к <5". Таким образом, j

| оценка <5* является несмещенной и состоятельной.
2. 15. Суммарная погреяность СМ, включающая в себя систематиче

скую и случайную погренность, нормируется пределом допускаемого
1 значения погренности ОН.

2.16. Динамическая характеристика -  характеристика СИ, опредо- 
I дяющая временное искажение измерительного сигнала. Она зависит от

инерционных свойств СИ. |
| 2 .1 ? . Метрологические характеристики СИ задаются для нормальный
| и рабочих условий, регламентируемых ГОСТ 8.050-73 (СТ СЭВ 1155-78). j
I Нормальные условия при поверке определяются по ГОСТ 8.395-80 и ;
I ЮГ 670-84-.

2 .18 . К эксплуатационным характеристикам ОН относятся: 
измерительное усилие, колебание измерительного усилия в диапазоне [ 
измерений, диапазон значений измеряемых величия, количество управ- ! 
ляющях команд или групп сортировки, производительность измерений, | 

I габаритные размеры и масса СИ.
e j 2 .19 . Основным нормируемым показателем надежности СИ линейных !
i! \ величин является наработка *£ (р ) до первого отказа при вероятности j 
| безотказной работы Р. Наработка может быть выражена числом измерений
I ; или временем, в течении которого СИ непрерывно сохраняют работоспо- ! 

собность.
VO'г*
Я 3. ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

»; i

о

3 .1 . Образцовые СИ предназначены для поверки по ним других СИ 
как рабочих, так и образцовый менее выоокой точности.

3 .2 . Рабочие СИ предназначены для измерений размеров величин, 
необходимых в производственной деятельности.

3 .3 . Одно и то же СИ может быть предназначено для практических 
измерений как в качестве рабочего средства измерения, так н в ка
честве образцового.

3.4-. Измерение -  нахождение значения физической величины 
опытным путем с помощью специальных технических средств.

Приемочный контроль -  контроль готовой продукции, по результа
там которого принимается реяение о ее пригодности к поставке и 
использовании.
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3-5* Основные уравнение намерения имеет вид: 
х - * ы  где 1 -  намеренная величина |

X  -  числовое значение величиии 
[ х ] -  единица физической величиии 

X  [х]~ аиачеиие физической величиии
3*6. К основным характеристикам намерений относятся: j

принцип намерений; \
погрениость намерения; |
метод намерений; ;
точность намерения; |
правильность намерений;
сходимость намерений; 1
воспроизводимость намерений; |
достоверность намерений. j

3 .7 . Выбор СИ производится по известным значениям номинального
размера di детали, допуска на изготовление УТ и погреииости иэме- 
рения В таблице приложения к данному стандарту в зависимости
от значений Ct } УТ приведены индексы СИ, применяемых на предприя
тии, а так же перечень СИ в соответствии с индексом.

Например, необходимо произвести намерения вала диаметром 
(t -12 мм и допуском УТ *18 мкм. По таблице ГОСТ 8.051*81 находим, 

что погреннооть измерения в этом случае не должна превышать 5 мкм,
т .  е . 6dJ*m5 мкм. По таблице приложения определяем индексы возможных
для намерения средств -  1 ,3 Д З ,14^ 9* ,20  нааванне СИ, цену деления, | 
предел намерения. j

3 .8 . Диапазон намерения отсчетиого устройства должен превышать j
допуск ЗТ на изготовление детали. j

3.9* Исли допускаемым условиям измерения соответствуют несколь
ко СИ, то выбирают наиболее производительное, деновое и простое в 
эксплуатации.

З.Ю . В зависимости от размеров н массы детали должен быть р е - j 
ней вопрос о применении стационарного или накладного СИ.

З .И . Поверхностная твердость, нероховатость н форма поверхнос
ти детали должна предопределять величину измерительного усилия и вы
бор контактного или беаконтактного метода измерения.

3.12. Уменьшение измерительного усилия увеличивает случайную 
составляющую погренностн измерения, а увеличение усилия повывает 
контактные деформации.

3.13. При отсутствии СИ, отвечающих необходимым точностным и 
эксплуатационным параметрам, должен быть решен вопрос в установлен- i 
ном порядке о приобретении необходимого СИ с учетом эффективности ■
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его применения.
3*14. В выборе ОИ конструкторская служба должна участвовать 

только правильным назначением допускаемых отклонений на размер д е - | 
тали, назначать варианты установления приемочных границ, а также 
устанавливать возможное количество неправильно принятых деталей.

3.15. Технологическая служба должна выбирать конкретное СИ,
определять экономичность его применения, количество неправильно за-4 
бракованных деталей. \

3.16. Метрологическая служба должна оценивать правильность 
выбора ОИ, устанавливать существуют ли необходимые условия для 
использования выбранного ОИ.

4. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ.

4 .1 . Погреиность измерения является суммарной погрешностью, | 
в которую входят: погрешности (Ж^Гопое^ляемые > соответствии с

(^разделом 2 настоящего ОТП или 4ЗДИГ■98-77) ; погрешности, связанные 0 
установкой детали иа позицию измерения; погрешности настройки, в \ 
том числе йогреииости установочных мер и смещения уровня настройки 
погрешности, обусловленные внешним воздействием влияющих величин 
(температура, вибрация и т .д . ) ;  погрешности, связанные с измеритель
ным усилием, которое вызывает деформацию деталей и узлов измеритель
ной станции; субъективные погренности оператора.

4 .2 . Погреиность измерения может быть абсолютной и относитель-1
ной.

Абсолютная погреиность измерения определяется формулой
ви -  А -  Аи. где А -  результат измерения

Ag- истинное значение измеряемой величины. !
Относительная погреиность измерения определяет отноиенне абсо-| 

лютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой вели- I 
чины н выражается в долях или процентах.

Поскольку истинное значение измеряемой величины неизвестно, 
то вместо него принимают результат измерения, полученный с погрет- ■ 
иостыо, которая позволяет приблизиться к истинному значению.

4 .3 . По характеру проявления при измерении погрешности делятся|
на систематические Аси случайные А • |

4 .4 . Случайные погренности обусловлены воздействием на измерен 
нне факторов первого рода (случайнне факторы).

Случайной называется погреиность измерения, которая при по- \ 
вторинх измерениях величины изменяется произвольным образом. Харак-;
теркой особенностью случайной погрешности является невозможность
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рассчитать заранее ее частное значение.

4 .5 . Грубой случайной погрешностью называется случайная пог
решность измерения, размер которой явно выходит за пределы, обу
словленные ходом эксперимента в целом.

Промахом называется случайная погрешность, равная по размеру 
грубой, но обусловленную ошибкой оператора (в  частности неверной 
записью результата измерения -  опиской).

Пример: получена серия наблюдений физической величины 
о
AL-- 0--XI

т ж
375,26
375.21
375.22
Ж лXL.

+0,02
-0 ,0 3
- 0 ,0 2
.1SLSL

375,24 £ =  О -  среднеарифметическое значение,
принимаемое за действительинй размер.

4 .6 . Случайная составлявшая погрешности может быть значительно 
уменьшена за счет многократных наблюдений, при которых она умень- s 
лается в \ЛГ р а з , где п -  число наблюдений. При этом за действительна 
иый размер принимается среднеарифметическое из серии проведенных 
иаблюдеияй. |

4.7* Систематические погрешности измерения обусловлены воз- ' 
действием факторов второго рода (не случайных факторов).

Систематической погрешностью измерения называется погрешность* 
измерения, которая при повторных измерениях величины остается по
стоянной или изменяется по некоторому определенному закону, ее 
характерная особенность заключается в том, что существует принци
пиальная возможность заранее рассчитать ее частное значение, если j 
Известны вид функциональной зависимости и текущее значение величи-| 
мы аргументов.

4 .8 . В реальных производственных условиях следует принимать
сшеХнонение 3 / УТ ш 0 ,23 , следовательно, предельная суммар
ная погрешность метода измерения ие должна превышать 1 /4  части от 
допуска на изготовление.

Это условие относится к измерениям, производящимся в нормаль
ных или близких к ним условиям, »  соответствдовитГОСТ 8.05D-73.

4 .9 . Если измерения проводятся в условиях, значительно отли
чающихся от нормальных, то предельная суммарная погрешность измере|> 
ния равна

5"м ет.= ]£(5сист. i
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ГД« алгебраическая сумма систематических погреииостей, про- |

ставпяемая со своим акаком; |
5 -  предельные случайные погрешности.

Примечание: формула (4 .1 )  справедлива, если законы распределении 
случайных погрешностей близки к нормальному.

4 .1 0 . ГОСТ 8.051-81 устанавливает предельную суммарную погрей- j
ность намерения в аавиеииостк от допуска У7~ и размеров d  . Она 
равна 2 0 -5%  от допуска на изготовление детали. |

4 .11. Ореди принятых деталей допускается наличие до 5% деталей 1 
от перепроверяемой партии с отклонениями, выходящими за приемочные | 
границы на величину не более половины допускаемой погрешности иаме- { 
рения при приемке для 2 - 7  квадитетов, до Щ для 8 и 9 квалитетов | 
и 3% для квалитетов 10 и грубее.

4 .1 2 . При арбитражной перепроверке предельная суммарная погрер-; 
кость измерения детали не должна превышать 30% предела погрешности, j 
допустимой при приемке.

4 .1 3 . Для погрешности измерения принимается аакон нормального I
распределения, имеющий снмметрнНОД# характер с доверительным иитер|- 
валом/’ б '  и доверительной вероятностью/*= 0,95* j

Пример: погрешность измерения составляет плюс,минус 2 мкм, то в| 
отношении одной детали размер может быть определен с ошибкой на эту  
величину ( т .е .  больше или меньше на 2 мкм -  одиостороииее отклонение) 
а в партии могут оказаться детали, у которых размер будет завышен 
за предельную величину плюс 2 мкм или занижен на эту величину, т .е .  | 
2 мкм и общий разброс будет составлять 4 мкм. \

Пример: измеряемый & j2 n 9  по ГОСТ 8.051-81 определяем У7’ »43мкм^ 
5\ -10 мкм. Диаметр 18Л9 считается годным, если его размер лежит 

в пределах от Ш.ООО+Я QO /7,957~?> мм т.е |
(/ 1 0 / 0 - /Г .Э О Г)**, Р-О, 9£- |

!
5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ

5*1. Обработка данных и оценка параметров измерения производите^ 
методами математической статистики. \

5 .2 . Зас результат измерения А принимают среднеарифметическое j 
У  результатов наблюдений, в которое предварительно введены поправу 

ки для исключения систематических погрешностей и исключены грубые j
погрешности. |

5-3 . Если систематическая погрешность не изменяется в процессе j 
измерения, то результат измерения определяется по формуле: j

—  j  п !
/7 =  У = / I  X i - й с  \

ь=/
1
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где: Л -  число наблюдений
XL -  результаты наблюдений
Д -  -  значение известной систематической погреш

ности
В противном случае систематическую погреиность необходимо исклю
чить из каждого результата наблюдений.

5.4-. Исключение систематической погрешности измерения можно 
производить следующими методами:

1) введением поправки со знаком противоположным величине по
грешности;

пример: систематическая погрешность равна -  0 ,02  мм, резуль
тат наблюдения -  9«97 мм, тогда поправка равна + 0 ,02 мм, а реэулв^ 
тат измерения: 9 ,97 мм + 0 ,02  мм » 9,99 мм. Значение известных поя;) 
правок прикладывается к аттестату многих СИ: концевых мер длины, [ 
якал некоторых приборов и т .д .

2) методом сравнения с образцом, имеющим одинаковые параметры!
с измеряемым объектом. Заранее аттестованный образец и объект иеме4- 
ряются в одних и тех же условиях и тем же ОИ. Разница результата | 
иэмереиия объекта и величина аттестованного образца определяет 
систематическую погрешность. |

3) методом компенсации погрешности по знаку. !
При этом постановку наблюдений осуществляют таким образом,

чтобы погрешность измерения при втором наблюдении вошла в результа4 
с противоположным знаком (установка приборов в два противоположных! 
друг другу положения). \

пример: при измерении отклонения плоскости плиты или станины j 
от горизонтального положения уровень поворачивают на 180^. Реауль- ; 
тат иэмереиия определяют как полусумму показаний уровня при первой j 
установке и после поворота его на 180®. Систематическая погрешность* 
при этом равна полусумме показаний.

4 ) методом симметричных наблюдений при прогрессивных погреш- \
иостях, заключающимся вповторекии иабяюдений в обратном порядке.
За систематическую погрешность при этом принимается разность резуль
татов измерений при прямом и обратном наблюдениях.

5) методом наблюдения четного числа полупериодов при периоды- ; 
ческой погрешности. Для этого берется среднее значение из двух о т -  ■ 
счетов, произведенных через интервал, равный полупериоду.

пример: для исключения погрешности от эксцентриситета шкалы ( 
кругового лимба угломерные приборы снабжаются парой нониусов, в 
диаметрально противоположных точках лимба. !
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5 .5  Для исключения грубых погрешностей измерений используем I 
критерий оценки грубой погрешности параметр " V "  определяемый по
♦етриулаи: ^  ,  _W  J /  VfnLn ,  Xzlsi£

О . (Г

ir j n  (Г -  средиекжадратическое отклонение ряда

\//̂7 < 5 - 1 )

ЖЗспж %»*** •ЯУтили 2/mcn L 7/т ( t /т -  теоретическое значение п а - 1 
Р -«кветра), то измерение считается грубим и его следует отбросить, 
а затем  повторить операции для сокращенного ряда измерений.

Для нормального закона распределения погрешностей затгрубые 
принимают погрешности, величина которых превышает 3 (Г , когда G3 
октг>оделена по формуле ( 5 .1 ) .

5 . 6 .  При обработке результатов пряных намерений, имеющих е д у - : 
чшйжме погрешности необходимо найти:

I )  среднеарифметическое (У  * Л(*)), которое прянниаем за оцен- : 
к у  а е м е р е н н о го  значения величины;

^  2 )  среднеквадратнческое отклонение от среднеарифметического
( « T 'J *  S  )  * которое принимаем за оценку погреняости результатов о т -  : 
Дели > н ы х  н аблюдений.

=  S /Ж Ш ^ЕЮ - ‘btf#' » Л -  количество кибивреиий 
3 )  среднеквадратическое отклонение среднеарифметического 

(Ф>0 * So )  * которое принимаем за опенку погрешности результата
изм ерения ^  /  у  \ = \ Ы^кГь -ХА*

5*7 . При обработке результатов измерений малых выборок 
i.L^2-0)>  д л я  рассчета доверительных границ погревиости пользовать- : 
о н  ф ормулами нормального закона распределения нельзя. В этом слу
ч а е  п р и бега ю т  к распределению Отьюдента, устанавливающему связь 

шйшжяУ  доверительной  вероятностью^и параметрами распределения t o  
с; уч г т о м  чи сл а  результатов наблюдений в выборке (/J ) , либо числа 
степ а  м ей  свободы  ( К ) (к=п-1)

Дел,  = t o ^ ( Y )
^ . 8 .  Если полностью удается исключить систематические погреш

н ости -, з а  погрешность результата измерекия^рринимеется случайная 
с о с т а а л я ю ц а я  погрешности A  Cjf.

^ . 9 .  Если систематические погрешности исключены не полностью,

-Vibis»* А 4
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ио известны пределы их возможных значений, то погрешность резуль-] 
тата измерения определяется формулой:

Дмьт. = ^А^СЛ.+Ас,
5 .10  Последовательность действий при обработке результатов

прямых измерений с многократными наблюдениями устанавливает 
ГОСТ 8 .207 -76 . j

5 .11 При измерении по результатам одного наблюдения за погрер
ность результата измерения принимается погрешность $  иэм. I
приведенная в ГОСТ 8 .0 5 1 -8 1 .

5*12 Окончательно результат измерения записывается,
М  = У  ±  д*мет. j Р

гд е Р  ■ 0 ,95  -  вероятность, с которой результат намерения нахо
дится в доверительных границах у  ± &м*т.

пример: запись (12 + 0 ,1 )  мм 0 ,95  означает, что результат изморе-] 
ния с вероятностью 0 ,95  находится в пределах от  11 ,9  до 12 ,1  мм j

5 .13 Результат косвенного измерения представляется функцией j 
^  ( х/* х 2* • ••»*$» где х / , . . .  хд - независимые переменные,

являющиеся результатом прямых измерений.
5 .14  Погрешность результата косвенного измерения определяет

ся полным дифференциалом функции по всем переменным.
5 .15  Погрешность округления результата намерения не должна 

превышать 0 ,3  погрешности измерения.
5 .16 Значение погрешности следует выражать не более чем 

одной значащей цифрой или двумя, если вторая равна 5 (грубые тех-j 
нические измерения). Две значащих цифры сохраняют лишь при ответ-1 
ственных и точных измерениях. Результат измерения следует пред- j 
ставлять в соответствии с выражением погрешности т . е .  он должен | 
оканчиваться цифрой того же разряда, что и разряд погрешности. j

Значащей цифрой в десятичном изображении числа называют вся-] 
кую цифру в этом изображении отличную от нуля и нуль, если он с о -  j 
держится между значащими цифрами или являесся представителем со 
хранения десятичного разряда.

Пример: I
1001 -  4  значащих цифры 
0,0005000 -  4 значащих цифры 
1000 -  одна значащая цифра

мят ь  *
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Пример 2.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

! Результат 
, намерения 

НУ

!
t

Погрешность ! 
блет. !

Округленный результат ! 
М ± дмет. мм !

! 70,004 1 ♦ 0,251 J 70,00 + 0 ,25 !

, 20,003 ! ♦ 0,245 20,00 + 0 ,25 т
I 73,0051 ! § 0,4452 j 73,00 + 0 ,45 1

, 1,07000 ! ± 0,001 ! 1 ,070 + 0,001 !

i
•1

Главный инженер 
ЛПОА "Знамя труха" им.

Главный инженер ЦКБА

Заведующий отделом 161

/Главный технолог

Начальник отдела 922

Руководитель темы- 
исполннтель

Ч
i
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В Ы Б О Р  С Р Е Д С Т В  И З М Е Р Е Н И Й  Л И Н Е Й Н Ы Х
КХаштсты г ~

б УТ 5 УТ 5

Р  А  3 М I :  Р  О  В

Наименование измерительных СРеЪст£/ 
модель, цена "делена» (мм, предел/  
ujA/epe ни и (мм.

{/Хан н ору 5  ныл ил м ерен и й  ^

СТП 07-ВШ 0-8?
п р и л о ж е н и е
Реполендуе/юе
таблица

Найме н о(ан ае измерителбнык с  о с  уст/ 
модель, и ен а  делении (мм. „р едеем  
изм ерений. ( м м

'У/ля (//угре мни/ uj мере ни а
(алиСрц- сла<%/ ж ест кие / -500 ш  
Kajufyw схо&/ /ас̂ ру£Л/4/& /-ЗФ0 (5)
Mepii gAMHH KQHne&ft АлОСХОАС*" ш
р а л а ел ьн ы е (А Л Л ) в/ -500 ©  ш .и нскнц аркуль « *  ц »  
Штанг ен р ей  ем асси  ajef. eps 0-000 © )  Нутромеры микрометрите. 

J) и д а/ so-soo
U га не енаирл. у л и идо,/  0 -500  ©
U гон?енглу/а.номеры ude.es 0 -5 0 0  щ  
Ытангенциркули ч д о .0 5  O -Z 5 0  
индикаторы часового типа й)чд/Ш©  р!икроскоп и ш  
(eo/unt U -jfS  5j ud ttos 0 -5 0 0  Г У И М - 2 7 :  ы✓  и ect/(s
Индикаторы ptiaavtH O -jyfocm itH PS®  Нутромер* индикаторные но/дтшснн.

®Л

©

ИРТ, <й 0,01 Оголил и  p i  0-500
2 tgfu ноыерн индакаторние цдвО/,Р-/50̂ )

ZiHjtii/номгри никрал/етрическис О /л 
Шиерйнетры рычажные Типа ПРиМРИ ©  

с*Dig рычаж ная типа СР, при  настрои 
ке на нуль иепольро(оть (М ЯО

ч д  р .оог 0-500  
Микрометры и д во/ 0  500
CkoSu рычаж ные ц д  0.002 О-{5 0  

IS НидиКаеперы мнвгоо&ротны*2ИдГы.ЭШк 
IS lojoitu ричажм^уЯчатмк 2//Р ц д О.Ш 

IT Индикаторы мноюо5врогные //ЧИГц if ,ОМ 
Соло/ки рычоненл-^уЯ/отс топа ИГ, 
круж иино- ептиксекие типа Л, пру  
Ж иныце Типа ИГП иИПМ  („р и  нв 
стройке по К ИД 2-го к л а сса )( к#*, 
п л екге £ -£  и с-м  и д .ооо/
Проектор АЛ ц.д OOPS. Уд сличение : 
a) s o 't <Г;ге\ // /О' 0-150

М икроскопы униде/оеальные Б МИ /4 

и )  O.oos О 150
Микроскопы: УИН -21,&>//// !  
и .»  0.00/ 0-200

Длиннэмер (ертика/нныйИЗО/ 0-250 2, 
Usj/ep маи/ина ЩМ /ОМ ч д  ООО! О-SCO 
Оптиметры (ер/и-к ИКН ц.д О.ОО! 0-/Ю  
Оптиметры горизонт. ИБГ ч дйОО/ О-JOO 
Унтгрфкрнме три ИНПв чд.0,0005 0-/50 
Римейки иуме/о метал и д /  0-500 
Определение, /еличини наруш ено го 
ck/амСгра пеюр'де и (месте сегмент а

^  А ' # ' *

точности чд 0,00/} 0,002 6~50
ТГривпосо5аение к  У {/М 2/ ИЗО'/ 

и S О.ОО/ 5-/35

Оптиметре/ гори/онтам/тие ИКР ч д  400/
. /J.S-/50

1/умерительнаЯ м ам ино Ш М/0/ i,
И54 {/ и д 0,00/ 05-500
Линейки измерительные металлические., 
рулегки uju/epurл/е/аллич ц .д /  О -5 0 0  
Определение (еличини („ут реннего 
диаме три по Гордо и (м еоге еслмкнтге

5 али5рь/- „роЗки гладкие ОД-500

НМД </./-500

Штангенциркуль а.д. а/ 2 -500 

Штангенциркуль ц д 0,05 /О-250 

ски е

и д  00/ 50-500
Нутромеры индигаго/шые идол/ 6 -2 5 0  
Ликроскопь/ им с грументалние 

ид 0.005 ;  МНИ 0 -7 5 ib МП О -/50
г//и(ерс аллнме чд400/

у ИМ-2 7: Ъи/?-(

/Э'/ У?//и 7
£/& /(4&''(Г/сЪ  4 ?

Я>А9.А"погрешность и/мер 150мк„(S.I) 
а) на проект оре 0 S0
5) шт ангенциркуль ц i.o .os td-J/5 
t) ш т ангенциркуль ц д  О/ 5/5-50/ 

При/Гер Эл» контрол* трети на (очки/ 
мегчико( с пло̂ ки-ми /ставками

JLhfl_______________ 3 Ji

1?̂ г т т ^ :
_L

yXy/ff ,a ‘ егогрешное-ть иди/ереми#
t  30MKM 0 )

a j на проект оре 0 - / 0 0

5j ие/уикогормыо Г№ Ш Ш А£р/Р0-5 0 0

Преем е ч амин :
УТ- АЬ//тролирУелчыа допуск (никл/ 
5  -  доп уск а ем а я  погрси/но&тт и зм е
р ен и я  ( м к~м .
ЛорЯ0ко(ыС МЛ* е р е д ея /  АкМ/муе- 
ремни/ c/jA/ергм ий оПоумичемн 
К Р у  лес K0AJ.

П рим е н е н и е  кали(рЬе> ( и  А т  
( * 2 * 3 *  о5аам е / сч & гг п р оход н ой  
„р е д е л  и  с  а(с/регаел/ас. ъ

с-н. с р е д а 7(а  и з м ер ен и я  г/у 
(ju a ecfu u / eu  я е(ей  клетки, 
0)средст & г изм ерения дтсу/втСупрг 
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Ф. 023

Ут»«р*жаю
Главки* инженер НПОА 
"Злака труда" як.И.1 .Девее

( 3 * ^  > Б.М.Орехов
-  e s  v> 9<

Ивыекение li I  СТП 07-81-620-8? *Вябор ередетв явнерекж*
| ляиейнкх равлеров от I до 500 кыа

| Дата введения 2 5 .0 4 .9 3 г «

| ^ 0.7  в .4 .1  Закалять аенлку РДМУ 98-77 яа РД 50-98-86

Первый аанаетятадь 
директора ЦКБА

Закеетнтель днрактора
НТИЦ

Начальник отд.161 

Главян* технолог 

Начальник отд.922 

Исполкитель

т

/ i f - > \
СТП 07.81-620-87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293744/4293744766.htm

