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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В наше~ стране на nрот~же1-1ии двадцатого века единицы nретерnели существен

ные изменения. В начале века применяnись национепьные русские меры*. В 1927 г. 
они были заменены на единицы метрической системы. В 1927-1934 гr. в СССР был 
вв~щен рАд государственных стандартов по единицам (см. nриnожение), которые уза

конивали единицы систем СГС, МТС и МКГСС**. 8 1956-1963 гг. были введеНt,, в 
действие новые государственные стандарты (см. приложение), в которых нарАду 

с единицами систем СГС, МКГСС предусматривалось nриме1-1ение единиц Междуна

родной системы, точнее ее составных частей: систем МКС, МКСГ, МКСА, МСС***. 

С 1981 r., согласно ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1052-78) ,.ГСИ. Единиць1 физи

ческих ееличин'', в народном хознikтве страны, в издательской и нормативной дея

тельности, в учебном nроцессе допжнь1 nрименнться единиць1 Международно11 систе

r.лы единиц (СИ), а также десятичные кратнь1е и дольные от них. Вместе с тем стан

дарт доnускает nримененl'!е ограниченного числа един"!ц, не входящих в СИ. Кроме 

того, он не расnространяется на единицы физических величин, оцениваемых no услов
ным шкалам, tianpимep, твердости (Бринелля, Виккерса, Роквелла, Шора, Мооса), 

светочуветвительности (единицы ГОСТ), вязкости и др. Стандарт не ограничивает 

nрименение rex или инь1х единиц в научных исследованиях и nубликациях 1'еорети
ческого характера в обnасти естествознания. Следует отметить также, что воnреки 

требованиRм ГОСТ 8.417-81 до сих пор нередко nрименяют единицы систем МКГСС, 
СГС, СГСЭ, СГСМ и -r. д., а также енесистемные единицы. 

При nольэовании литера1'урой, иэданноИ до 1980 г., необходимо знать сведения 
о единицах, которые в настоящее время явnяютсR устарЕЕJ шими. В литературе, издан

ной в ангnоязь1чнь1Х странах, nриме1-1яют единиць1 британской (ангпийской) системь1 

мер****. Следовательно, необходимо знать соотношение этих единиц с единицами СИ. 

Кроме того. в nоследнее время измерения как метод nознания мира исnользуют 

не rольt<о в традиционных областях их nрименения {естественных науках, технике, 

торговле и т. n.). но и в экономике, сnорте, медицине, искусстве, при оnределении 
качества nродукции и др. Даже в художественной nитературе читателю могу-т встре

титьсА единицы различньtх величин. 

Несмотря на существование в нашей стране обширной литературы no единицам 
величин. сведения о многих единицах для большинства читателей мелодостуnнь1. 

Ни е ОАНОм из существующих изданий по единицам нет достаточных сведений о всей 

их совокупности, что ttередко nриводит к неправильному их nрименению. В связи с 

этим asropы словаря-сnравочника стремились обобщить и-систематизировать имею
щиеся в различных nубликациях даннь1е о наиболее широко исnользуемых едини~ 

цах величин и дать разъАснения и методические рекомендации по nравильному их 

и cno nьзовани ю. 
Пользуясь словарем-сnрееочником, читатель может no обоэначению единицы 

расшифровать ее наименование и необорот, nравиnьно образовать кратньtе и доnьные 
единиць1, узнать о nроисхождении наименоеаниR единицы. В словаре-сnравочнике 

nривед~ы сведения о международной системе единиц {СИ), соотношениА единиц 

рRда чuCiO nрименяемых вели чин с единиц а ми С И, формулы дл А о nредеnени"' величин 
эначениR универсельных {фундаментальных) констанr. ' 
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*См. разд. 1.5. ст. "Система русских единиц (мер)'', 
**См, разд. 1 .5. ст. ,,Система единиц СГС" и т. n. 
***См. разд. 1.5. ст. ,.Система единиц МКС'' и т. n. 
**"'* см. разд. 1.5 ст. "Система британских мер {единиц)". 



1. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН, СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ, WКдЛЬI 

1.1. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ 

1. Спньи расnоложеньt в алфавитном nорядке. 
2. Сложные наиме11ования единиц и терминов (состоАщих из нескольких сnав) 

... --•Ы в таком ьи.ае, в каком они применяются обычно на практи к е 
З. Есл~ наименование_ единиuы или термин имеет синоним, то он приводится 

через заnАтую, либо союз "иnи". 

4. В статьях о единицах физических величин приводятСFI наименование един~r1цы 
(заглавие статьи), происхождение наи менованиfl (зтимологическаR cnpaвt-tal, русское 

и (или 1 международное обозна14ение единицы, порАдок ее введения со ccьln кой на 
соответствующий nункт разд. V, оnределение единицы, ее размерность, nрименяе

мость в настоящее время, соотно UJение с другими однородными единицами и другие 

сведения. 

5. Обозначения единиц вьщеляются с обеих сторон дефисами. 
б. Обозначение, которое доnускается применять в .настоящее время, nриводится 

в квадратных скобках. 

7. Устаревшие обозначения единиu nриводятся в круrлых скобках. 
8. Сведения о nроизводнь1х единицах систем СГС, МКГСС и др., а также nроиз

аодных внесистемных единицах, как nравило, nриводятся в статьях о nрои зводных 

единицах Международной системы (СИ). 

9. В словаре применяется система ссыnок; ccьtn ки еыдсляются кypcll\aoM и дают

ся в сочетании со словами "см.", .,ер.". 

10. С целью экономии места е словаре nрименяется С~<tстема сокращений. Наряду 
с общеnринятыми сокращениями !наnример, ,.т. е", ,,и т. д.", "т. к.") nрименяются 

также сокращения, усrановленнЬ1е длА данного издания {см. разд. 1.2). Слова, оос
rавляющие название статьи, е тексте той ж.е статьи обозначаются на•нtльНt.IМИ буквами 

{наnример, Абсолютные nрактицеские электрические единицы- А. n. э. е.). 
11. При фамилиях ученых, упомянутых в статьях {кроме русских и советских), 

указывается их государственная или национел ьная nрина.о.лежность. 

1.2. СЛИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

абс. -абсолютный 

амер. -американский 

энгл. -английский 

астр. -астрономический 

а т. - атомная 

атм.- атмосферный 

британ.- британский 

букв -буквально 

внесист. - внес~~tстемнзR 

вт.- вторая 

в т. ч. -в том числе 

Г.- ГО\Х)Д,..f"ОД 

ГКМВ- Генеральн~ конфереtЩИА 
no мерам и весам 

гл. обр.- главным образом 

гос-во - государство 
rосуд,- государственный 

rреч. -греческий 

дат.- датский 

д. б.- должно быть 

др. -другие, древние 

ед. -единица 

иностр. ~иностранный 

ИСО - Международная организация 
по стандарrи зации 

кв.- квадратный 

к.-л.- какой-либо 

к.-н.- какой-нибудь 

кол-во - количество 

коэф.- коэффициент 

к-рый- который 

куб.- кубическим 

лат.- латинский 

лиr-ра- питература 

М8ГН. - МSГНИТНЬIЙ 

макс. - максимальный 
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МАС- Междvнародньrй астроно

мичесКО1Й союз 

м б -может быть 

междунар. - международный 

мин. - минимальньrй 

МКМВ - Международньrй комитет 

мер и весов 

МКО- Международная комиссия 

nn освещению 

МКР -Международный конгресс 

радиологов 

МКРЕ- МеждународнаR комиссия по 

радиолоr1-1ческим един1-1цам и измерениям 

МКСВиВП - МеждународнаR конферен

ция по свойствам воды и водяного пара 

осн.- основной 

nерем. - nеременный 

МКСВП- международная конферен

ция по свойсл~ам водяного 

пара 

МКЭ - МеждународныИ конгоесс 

электриков 

мн.- многие 

мол. -молекулярный 

мол. м.- молекулярная масса 

мор.- морская 

МСЧиПФ -Международный СОКJЗ чис

той и прикладной физики 

МСЧиПХ- МеждународныИ союз 

чистой и nрикnадной химии 

МЭК- Международная электротех

ническая комиссИя 

наз. - называемыИ, называется 

назв. -название 

наиб.- наиболее 

наим.- наименее 

наимен.- наименование 

напр. - наnример 

наст.- НЭСТОАЩИЙ 

нач. -начальный 

нек-рый - некоторый 

неск:. -несколько 

обоэнач. -обозначение, 

обозначается 

о nред, - оnределение,оnреде

ляется 

техн.- технический 
ПМТК- Постоянная Международнаfl 

<rол. - nоловина 

nост.- постоянны~ 

nракт. - лрактический, nракrическ111 

nримен.- применение 

rrpoД('Hl·Tь - nродолж .. нел.ьность 

радиоакт. - радиоактиеный 

разл.- р<!зличный 

размерн. -размерность 

pacn. -расnад 
рекоменд. - J)екомендvетСR 

рис. -рисунок 

р-р, р-ры- расгеор, растворы 

след. - с11едующиИ 

СМ.- СМО'fрИ 

собсте.- собственный 

сокр. -сокращение, сокращенно 

ер,- средний, сравни 

ст. ~статья, cтapaFt 

с. -страница 

табл. -таблицы 

тв. - твердосrь, твердый 

тем·ра- темnература 

тем-рный -темnературный 

т. н. - так называемый 

т. о.::. т<~ким образом 
угл. -угловой 

уд. -удельный 

yp·l-lиe- уравнение 

уел. -условно, условный 

, устар. - уст&ревwий 

физ. -физический 

ф-ла - формула 

франц.- французский 

ф·ЦИЯ- фуНКЦИFI 

хим. -химический 

числ. - числовое 

ч.-л.- что-либо 

ч-ца - частица 

экэ. -экземпляр 

ЭДС- электродвижущая сила 

злектр. - электрический 

эл.-маrн.- электромагнитный 

эл-н -электрон 

энергет.- энергетический 

зфф.- эффекrивньrй 

явл. - Авляется 

термохимическаFt комиссиR 

В nрилаrательнь1 )( и nричастиRх доnускается отсечение частей слов .,альнь•й'' 
,,ельный", .. ический", .,еский", .,ечный", ,.овс:кий" и др., наnример, .. норм.", 

.. значит.", ,,истор. ", ., тро nи ч. ", ,,сал н.", ,,рен п·ен. '' 



1 ,3. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИй 

И ОБОЗНА'tЕНИй Е.Ц.ИНИЦ ВЕЛИЧИН 

Нви менования имеют основные, доnолнительны е и ряд !1роизво.аных единиц СИ 
и системы С ГС, а ,.а к же ряд внесистемных единиц. Наименования nр::~изводных еди

ниц, не имеющих собственных наименований, являются сложными и образуются из 

наименований основных, доrюлн1-1тел ьн ы х и им ею щи х собственные наименования 

nроизводнь1х единиц в соответствии со еледующими nравилами. 

Если лроизеоднаR е.t:щницы образована ка~< nроизведение единиц, то ее наимено

вание записывается через дефис. В наименованиях таких единиц склоняетсА только 

последнее сnово, а также относящееся к нему nрилагательное .,кеадратныr/i" иnи "ку

бическlо1й''. 

Если nr:юизводная единица nредставляет частное о• деления одних единиц на АРУ· 

гие, то сначала nишут в и м енительном nадеже наименования единиц, стоящих 8 числ И· 

теле, а за•ем наименования единиц, стоящих е знаменател е, с nредлогом .,на". Наnри

мер, амnер на квадратный метр. Однако производнь.е ет..,ницы, характеризующие ско

рость nr:ютекания nроцесса, nишутся с пред.rюrом "е''. Например, метр 8 секуt-~ду. При 

склонении единиц, содержащих знаменатель, изменяется только числитель. 

В наименованиАх единиц площади и объема применяютсfl nриnаrательные "квад

ратный'' и "кубический". Эти же прилагательные nрименяются и в случЗR)(, когда еди

ница nлощади или объема входит в nрои зводную единицу. Е спи же вторая или третья 

стеnень длинь1 не nредставляет собой nлощади или объема, то в наименовании единицы 

допжнь1 примен.•ньсR выражения ,,в квадрате" или .,во второй степени", ,.в кубе'' иnи 

,.в тре-тьей стеnени". 

Наименования единиц, установленные в чес•ь ученых, nишут со строчной {малой/ 

буквы. 

На основР. исходных единиц с nомощью приставок (табл. 1.1) можно образовать 

десАтичные дольные и кратные единицы в соответствии со следующими nравиnами. 

При записи следует пол ьзова;ься только одной nристав кoiit. 

Приставки рекоме..дуеrся выбирать таким образом, чтабь1 числовъ1е значеttия 

величин находились в nределах от О, 1 дО 1000. Выбор десятичной кратной или дольной 
единиuы д111 к туется nрежде всеrо у .аобством ее nри менения. 

Приставки .,гекто", ,.дека", ,,деци", ,.санти" доnускается nрименять лишь в 

наименованиях кратных и дольных единиц, уже nолучивших широкое расnростране

ние Jналример, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр). 

Наименования приставок и их обозначениА nишу-т слитно с наименованием единиц 

ИfТИ их обозначениями, к которым они относятся. 

В наименовании, соответствующем произведению единиц, приставку nрисоеди

няют к наименованию п~рво~ единицы nроизведения. 

В наименован-ии, сх:ютветствующем отношению единиц, nрис-тавку nрисоединF!юr 

к наименованию nервоИ единицы, входящей в числ~tпеnь. 

Наименования кратных и дольных единиц от единицы, возведенно.й в стеnень, 

сп ед ует о бразов ы в ать nрисоедин е н и ем n ристэе о к к н а и м еновани ю исходной единицы. 
nри ел о ж но м на и м е нов а н и и единицы, о бразов ан но м nутем со" етаttи я единиц с 

!<:ратной или допьной единицей длины, nлощад111 или объема доnускаетсFI применять 

nриставки во втором и последующих множителях числителя или в знаменателе. На

гtример, амnер-квадратныИ сантиметр, ватт на кеедратный сантиметр. 

При образовании 11аименования дольной или кратной единицы массы в Междv· 

11Зро.Qной системе nриставку nриооеди~о~о~tют к наименованию "грамм". Наnример, 

и 
меrаграмм, но не кило килограмм. 

7 



Для обознаlfения единиц ~зицес~и~ веnичин применяются буквы или сnециаnь. 

ные знаки !. .. 0 , .•• 
1

, •.. •r. ~;. 0 
/ 0 ", "loc,, 

0 С), nрич-:м разm"""'"' ,- rусские и междун<J 
роднь1е {с исnользованием букв л а тине ко го и греческого алфави тое 1 ооозначения 

(см. табл. 1.2 - 1.4). Одновременное применение в одном и том же издании обоих 
видов обозначений не до nускается, за исключением nубликаций по единицам физи

ческих величин. 

Обозначения единиц следует nрименять nосле числовых значений величинь1 и 

nомещать в строку с ними без nереноса на следующую строку, а также доnускается 

nрименять в заголовках граф, наименов-аниях строк fбоковиках) таблиц, nояснениях 

обозначений единиц величин в формула)(. В тексте же еледут писать nолное названиР 

единиц. Не до пускается no м ещать обоз нач ени я единиц в строк у с формул а м и, выра 

жающими зависимости между в еnичинами. 

Между последней цифрой и буквенным обозначением единицы оставляется про 

бел. Если единица обозначается специельным знаком, поднятым .над строкой, то про

бел не оставляется. Пример: правильно: 10 мА: 50%; 2° С, 90° ~ неправильно: 1 ОмА, 
50%, 25° С; 25° С; 90°. 

Обозl'tачения единиц, названных в честь учень1х, nишутся с прописной \заглав
ной 1 буквы, все остальные- со строчной. 

Б у. кв енны е обозначения единиц должны nечататься nр я мы м шрифтом строчным и 

(малыми) буквами, кроме единиц, названных в честь ученых. Это требование рас

пространяется и на машинописные 1ексть1, в котары х 1 в случае отсутствия пишущих 

машинок с латинским и греческим шрифтами) международные обозначения единиц 

вписываются от руки. В соответствии с международнь•м соr-лашением наклонным 

шрифтом (курсивом) nечатают обозначения физических величин. 
В обозначениях единиц точка как знак сокращениА не ставится, за исключением 

случаев сокращения слое, ко торы е в ходят в наименован и е единицы, но сами не 

AB.nRютcR наименованиRми: наnример, мм рт. ст.- миллиметр ртутного столба. 

Обо энач ени я кратных и дольных единиц о т единицы, возе еденной в стеnень, сп е

дует обраэовывать добавлением соответствующего nоказателя стеnени к обозначению 

кратной или дольной от этой единицы, nричем nоказаrель означает возведение в сте

пень кратной или дольной единицы (вместе с nриставкой). Пример: 9 км1 

= 9 · (1 0 3 м)~ = 9 · 106 м 2 . 
Буквенные обозначения единицы, входящих в nроизведение, следует отделять 

точками на средней линии как знаками умножения. В машинописных текстах допу

скается точку не nоднимать. ДоnускаетсR: буквенные обозначения единиц, входящих 

в nрои зеедение, отделять nробеЛам и, есnи зто не nриводит к недоразумению. 

В буквеннь1х обозначениях отношений единиц в качестве знака деления должна 

nрименяться только одна косая или горизонтаnьнаR черта. Допускается применRть 

обо значения единиц е виде nроизведения обозначений единиц, возведенных в степ~ 

н и (nоло ж и т ел ьн ы е и л и отрицател ьн ь1 е) . При пр и м е.нении ко сой черты обозначен и F! 

единиц в числителе и знаменателе следует помещать 8 строку, nроизведениА обозна

чений единиц в знаменателе следует заключать в скобки. Если для одной из единиц, 

входящих в отношение,. установлено обозначение 8 виде отрицатеll ьной стеnени (на

nример, с- 1 
, м- 1

, к- 1), применFiть косую или гориэонтальную черту не допускает
сА. 

При указании nроизводной единицы, состаящей из двух и более единиц, не до· 

пускается комбинировать буквенные обозначения и наименованиА единиц, т. е. ДЛFI 

одних единиц nриводить о6означения, а мя друrих- наименования. 

ДоnускаетсА nрименя,-ь сочетания сnециальных знаков ( ... 0 , :', 
0С, 

%, 
0
10 ", 

0
/ 0 с с) с буквенными обозначениями единиц, наnример, 

0 
С/м, ... 

0 
/с. 

Обозначения единиц, совпадающие с наименовn'Ниями этих единиu, no nадежам 
и числам изменять не сnедует, есnи они помещены nосле 'lисловых значений, а также 



8 заголовках граф, боков и к ах таблиц и вы вода в, в nояснениях обозначений величин 

к формулам. К таким обозначениям относятся: бар, вар. моль, рад. Следует nисать: 

моль, 3 моль, 7 моль и т. д. Исключение составляет обозначение светового года 

(св. год). которое изменяется следующим образом: 1 св. год, 2, З и 4 св. года, 5 св. 

пет. 

При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение еди

ницы следует nомещать nосле всех цифр: например. 30,59 см; 6,42', но не 30 см, 

59; Е)' 42. 
При указании значений величин с nредельны ми 01кnонениями еледует заключать 

числовые значения с nредельными отклонениями в скобки и обозначения единиц по· 

мещать nоел е с к обо к ,ли про став nять обо значения единиц по ел е числового з нач ениR 

величины и nосле ее предельного отклонения, например, (18·3) С или 18 С+ У С, 
но не 18~За С. 

При. указании интерв~"а или нескольких числовых значений физической величи

ны следует nриводить обозначение единицы только nocr.e nоследней цифры: наnример, 
от 1 О до 60 кг, но не от 1 О кг до 60 кг и З, 5, 9 кг, но не З кг, 5 кг, 9 кг. 

К наименованиям единиц и их обозначениям нельзя_добавлять букеь1 ~слова), 

указь1вающи е на физическую величину или на объект, например, у к м (условный 

квадратный метр), эк м (эквивелентный квадратный метр), нм' или Нм 3 (нормаль
ный кубический метр), тут (тонна условного топлива). % массовый (массовый nро
цент), % объемный (объемный n роцент) . Во всех таких ел учаях определяющие слова 
следует nрисоеди~1ять к наименованию величины. а единицу обозначать в соответствии 

со стандартом, наnример: эквиволентная площадь 25 м~, объем газа {приведенный к 
нормальным условиRм) 1 О м 1 , масса то пли е а (условного) 50 т. массовая доля 8 %, 

объемная доля 5 %и т. д. 
Сказанное относится в равной степени и к между•-tаро.аным обозначениям еди 

ниц. 

На иэмер1.пельны:х приборах должны указь•ваться только международные обо

JНачения единиц физических величин. 

i 

Т а б л и ц а 1.1: Приставки и множители для образования 
д.есАтичных кратных и дольных ед.иниц 

Приставка 

Множитель 

Наименование Обозначение 

русское международное 

эк са э Е 1 0 1 ~ 

nета п р 1 0 1 ~ 

т ера т т 1012 
г ига г G 1 09 

мега м м 10~ 

кило к k 10.1 
г е кто г 11 101 

дека да da 10 
деци 

д d 1 о-' 
санти с с то- 2 

Милли м Л1 10- \ 
ч 



Продолжение табп. 1 

Пристае ка 

Множитель 

Наименование 
Обо знач е ни е 

русское международное 

микро м к J1 10- ~ 

на но н n 10- ~ 

' 1 о-12 ; пико n р 

фемто ф f 1 Q-1S 

а т то а а 1 o-rs 

т а б n и u а 1.2. Русские обозначения единиц 

Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

А ампер а т а"Jмосфера тех-

а змпер (у стар./ ническая 

а 8T"JO; ар ИЛИ а та атмосфера абсо-

1) сотка лютная 

д ангстрем 8"JИ атмосфера избы-

at>1 радиус Бора точная 

aQ см. ,,а,,~" 
Ав ампер-в и то к атм атмосфера Фи· 

а в ампер.виток зическая 

(устар.l Б бел 

_б барн; бар (устар.) 

а. е. астро номич ее- бар бар 
кая единица 

~е та~!: бета-частиц а в се 

д.е.м. атомная единиц а 
с кунду 

массы (устар.) {3/с то же j ~ 

а. е. м. атомнаА единица 
Б и био ~. массы 
био био (у стар.) ~; а.е.э. атомная единица 
бит бит 

энергии 1 Б к беккерель 

1 бод бод 
1 а ком аком ипи акусти-
!- Б.Т.Е. британская теnле 

ческий ом 1 
вая единица 

an ьфа-част, ельфа-частица в 
БэВ билли эn ектрон-

с секунду 
вольт 

а}с то же 
бэр бэр 

ас б аnостиnьб 
в вольт 

в век; волм (устар 

10 



Обозначение Наименование 

В·А 
в·а 

вар 

В б 

в б 

Br 
вт 

г 

r 

га 

Г ал 

г-атом 

вольт-амnер J! 
ВОЛI>Н!М11ер (устар.} 

вар или воn t:.т-ам

nер р еак тие ны й 

вебер 

l .:бер \устар.) 

R()П 

,лт /'·стар.) 

генрvt, гига; rрамм

сиnа \устар.! 

грамм; rекто; год 

(у стар.} 

гектар 

г ал 

грамм-атом (ус· 

тар.} 

гамма· квант 
t 

в се- 1 

"у/с 

Г б 
г б 

г-ион 

Гй 

г-мол 

Г н 

г н 

год 

ГОН 

rp 
гр .ад 

Гс 

rc 

(ц 

гц 

r·экв 

')'·З.КВ 

д 

д 

да 

кунду 

то же 

гиnьберт 

rиnьберт \устар.) 

грамм-ион (устар.! 

гр эй (у стар.! 

грамм-мол е к ула 

генри 

генри (устар.) 

год 

метрически.й 

градус 

гр эй 

град; градус 

(устар.) 

гаусс 

гаусс (yc-rap.l 
·t·o>< N грамм-сила 

• .:,.~ f , \YJ:ldp.! 

.L. ~:.-_.. герц 

rерц (устар.) 

грамм-эквивалент 

гамма-эке~-tеf.lnент 

дарс:и; дебай: 

диоптриR 

деци 

дека 

Обозначение 

Д3Л 

д б 

дек 

Дж 

дж 

дин 

д н 

ДМ 

дпrр 

ДП 

38 
и 

и к с-ед. 

к 

к 

К3Л 

кар 

кв 

кГ 

t<Гм 

кг 

кгс 

к д 

Кз 

К и 

ККЭJ1 

Кл 

кп 

кюри 

л 

n · ат 

Л <JТМ 

Л б 

л к 

nм 

л мб 

n. с. 

м 

м 

1 .. ~ , 1\. 

Продолжение raбn. 1.2 

На и мена в а ни е 

декалитр 

децибм 

декада 

джоуль 

джоуль (устар.l 

дина 

дина 1 у стар.) 

дециметр 

диоnтрия 

диоnтрия (yctap J 

зиверт 

инерта 

икс-единица 

кельвин 

кило; кулон 

(ycrap.\ 

калория 

карат 

квадра-r 

кило гра'мм-сила 

iyc-rap) 

киnаграмм-сила

метр или килогра

ммаметр ~устар.) 

килограмм 

килаrрамм-сила 

кандеnэ 

кейзер 

кюрt1 

килокалория 

кулон; клаузи ус 

КИЛОПСJНД 

кюри 

ПИ1'р 

литр-атмосфера 

техническая 

ЛИ TO-i:.ITMOcфepa 

физи~еская 

ламберт 

люкс 

люмен 

f1Эмбдd 

rюшадиная сипа 

мега 

Метр; МИЛЛИ 



Обоз на<~ ение 

махе 

м вод. ст., 

м HzO 
маг н 

МГ·ЭКВ 

мг % 

м ее 

мехом 

мин 

м к 

мкм 

мкмк 

Мкс 

мкс 

млн- 1 

мм 

мм вод ст., 

мм н, о 

мм рт. ст., 

мм Hg 
М МИЛА 

мм к 

м о 

моль 

н 

н 

нат 

нед 

нейтрон/с; 

'1/С 

нм 3 

Hn 
нn 

н т 

об 

о кт 

Наименование 

махе 

метр ВОДRНОГО 

столба 

маг н 

миллиграмм

эквивалент 

миллиграмм

процент 

месяц 

механический ом 

минута 

микро, микрон 

микрон 

микромикро, 

микромикрон 

максвелл 

максвелл (устар.) 

миллионная долА 

(часть) 

миллиметр 

милпимеrр водА· 

наго столба 

милл~меrр ртут. 

наго сталба 

морскаА миля 

миллимик:ро; 

ми nли микрон иnи 

микромиnлиметр 

ОбрЭТНЬiЙ ОМ 

моль 

ньютон 

ньютон 1 устар ) , 
на но 

на т 

не д 

1 нейтрон в секунду 

~ нормальные куGи-
1 ческие метры, l<y 

бическ11й нанометр 
не nер 

_ непер (у стар ) 1 

ни т 

: оборот 
ок1'ава 

Обозна'\ение 

Ом 

ом 

n 
n 

Па 

пз 

nк 

пс 

р 

р 

рад 

pacn./c 
Рд 

ре 

Рез 

pm< 

румб

рф 

рэб 

рэф 

с 

са в 

с б 

св 

се год 

с. е 

сек 

сим 

См 

см 

см вод. ст., 

см н~ о 

см рт. ст. 

см Нg 

С: 'Н 

снм 

С т 

с т 

стет/n 

стер, ствред 

С1', М~ 

ер 

Продолжение табп 

Наимено5ание 

ом 

ом (устар) 

nуаз; nета 

nико; nонд 

nаскаль 

nьеза; пуаэ lус

тар 1 
парсек 

nарсек (уст ар.) 

рентген 

рентген (устар.) 

радиан рад 

распад в сек у н. д у 

резерфорд 

ре или обратньо~ 

nуаз 

резерфорд (устар · 
радлюкс 

румб 

радфот 

, бэр 
: фИЭИЧ'О!СКИЙ ЭКВИI\ 
ленr рентгена 

секунда; санти 

· савар 
стиль б 

свеча 

световой год 

стронциеваА 

единица 

секунда (устар.) 

сименс (устар } 

сименс 

сантиметр 

сантиметр водА· 

мого cronбa 

сан'tиметр ртут

ноrо столба 

стен 

стенме'tр 

стоке 

с-токе {устар.} 

стsт на литр 

стерадиан {устар 1 
стандартные ку•1.1 

ческие метр.,• 

стерадиан 



Прсдолжеffuе табп. l2 

Обозначение Наименование Обозначечие На и менов ан и е 

СУТ сутки ф·Лб фот-nамберт 

с . ч силО·ЧЗ(. фон фон 

т тера; тесла фр фраНКПИII 

т тонна фрг, фриг фpигon~tfl 

т. е. тритиевая единица фэр 
1 

физический экви-

тек с тек с t ваnент рентгена 

т. е м. ·~хническая еди- ц центнер 

НИЦЗ MЭCCI>I ц.е. цезиевая единица 

т л тесла ч час 

т л тесла (устар.) част /с частица в секунду 

тм ~ термия э эк са, эрстед; 

тор торр ! эман; этвеш 
те тонна-сила э ~ зрr (устар.) 

уз узел эВ ~ эл ектронеоnьт 
ф фарад (фарада); ЭВ 

1 

электронвольт (ус-

ферм и тар) 

ф фарада (устар.l ; эрг j эрг 
фемто, фот 

Т а блиц а 1 З. Русские и междунвродн111е обозна~tвния един114ц 

Обозначение 

••• 
0 Ве 

•
0 Baume 
.. ос 

•• о ВУ 

•• _о Е 

... "' F 

На и м е нов а ни е 

градус 

градус Боме 

градус Цельсия 

градус у словной 

вязкости, градус 

Энглера 

градус Фаренгей

та 

'градус Реомюра, 

Ранки на 

градус Ранкина 

градус твэделnа 

r 

Обозначение 

g 

с 

. се 

,, 
,, 

. ' . s 

Наименование 

квадратный градус 

nроцент 

промилле 

процентмилле 

nрямой угол 

минута; дюйм 

метрический гра

дус 

метрическая мину . 
та; метрическая 

секунда 

секунда; фут 

градус или секунда 

Сейболта 
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1-4 

:т а б J"1 и"Ц а 1.4. МежАунероАмьtе обоэначвнин вдинмu. 

Обозначение 

А 

8 

amu 

asb 
At 

atm 

Atm, atm 

АУ 

aw 

в 

ь 

bar 
ьы 

Вi 

Bio 
Ьit 

Вtf 
Btu, BTU 

Btu mea.n, 
BTU mean 

bu 
с 

с 

саЬ '. 
Cal, cal 

cd 

Ci 
cl 
ch 

Наименование 

амnер 

ар или сотка: 

атто: год 

ангстрем 

раодиус Бора 

см. ,,а;" 
акр 

аком или акус

тический ом 

атомнаR едннн-

ца массь, 

аnостильб 

амnер-виток 

атмосфера тех

ни~JескаА 

атмосфера фиэи

ческаА 

астрономическаА 

вдиница {устар,) 

амnер-виток 

{у стар.) 

бел 

берн 

бар 

баррель 

био 

био lvcтap.) 

бит 

бек керель 

британскаR тепло

ваА l!диница 

средняя теnловая 

единица британс

кая 

бушель 

куnон 

, сэнrи 
' каЬел~tтов 
калорИ-. 

канАеn~f: сееч8; 

КОРд 

кюри 

калибр 

чей н 

Обозначение 

с. mil 
с ни 

cord 
Ct 

cwt 
D 
d 
da 
dal 
dB 
deg 
dlg 
dm 

dn 

Е 

erg 
eV 
F 

fur 

G 

g 
Ga1 
gal 
Gb 
gf 
gi 

\ -

Наименование 

сантиметр; кру 

говой мил 

круговой мил 

стоградусная 

тепловая еднн.иuа 

корд 

к: арат 

центнер 

дарси; диоnтрия 

деци; сутки 

дека 

декалитр 

децибел 

градус 

деuилоr 

деци ме;р; драх

ма 

драхма; дина 

{устsр-1 
1-· 

экса; эйнштейн; 1 

змsн i 
эрг (уста,У; аrом- i 

ная единица мае- . 
Clol 

эрг 

ЭЛ et<Tpo НВОЛ Ь. Т 

фарад (фарада) ; 

ферми; фарадей 

фарада (устар.); 

фемто 

фатом 

фут 

фут водяного 

столба 

фут ртутного 

cтonfJя 

Фэолонr 
гига; грамм-сила 

{устар.) 

грамм 

гап 

галлон 

гиnьб~рт 

грамм-сила 

джиль 



"' ~ Продолжение табп. 1.4 

Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

gr гран \gr j nиниR большая 
grad градус lустар.) ]j 'линк 

Gs гаусс lm \люмен 
Су гр эй 

" 
1~ nюкс 

н \ ly ' генри , световой год 
h гекто; час \ м мега; мириа 

ha гектар (устар.) 

hand х;энд \ т метр; МИЛЛИ 

н в число твердости т-~ 
диоnтрия 

no Бринеллю mu атомна.я единица 

н к свеча Гефнера массы ~ycrap ) 
I-IP ло шадинаR сила МЕ махе 

английскаR mgn маг н 

HR число твердости mg-% миллиграмм-nро-

по Роквелпу цент 

нv число твердости т н~ о метр водяного 

по Виккерсу столба 

Hz герц т Hg метр ртутного 

инерта столба 

in дюйм mi миля 

in Н 2 0 дюйм водяного rnil мил 

столба rnile миля 

J джоуль min Мйнута; мини м 

к кельвин at миллиметр 

k КИЛ() mrn HJ О мил ли метр во-

kcal киnсжелория дАного столба 

k(i 1 килограмм-сила mrn Нg мил ли метр ртут-

j (ycП.Ip.l ного столба 

kGm килограмм-сила- mo\ моль 

i метр или кипа-

j! 

rnole моль, грамм-мо. 

1 граммаметр nекула (устар.) 

1 
(устар.) Мх Максвелл 

kg f килограмм ffiJl , МИЛЛИ МИ.Кро 

kgf 1 килограмм-сила 

1 

' {устар.) МИЛЛИ· 
kn ; узел :микрон или мик-
kr ' 

1 

j J)ОМИЛЛИ метр i килоnонд 
L 1 ламберт; литр (устар.l 
1 ! пиrр; линия ! N ньютон 

1 · at /литр-атмосфера n · нано, неnер 

1- atm 
l техническая 

n. lea.gue 
, (у стар.) 

1 литр-атмосфера 1 морская лига 

физическая Np ~ непер 
Lb памберт nt ни т 

lb фунт n/s Ней rpo н в се кун. 
lbf фунт-сила Д 'у 

Ieague 
1 лига 

О е Эрстед 

Ol': унция 



/ 

Обозначение Наименован и е Обозначение Наи меноеание 

;1 
j 

ozf унцИА·СИла Sv 
1 
зивер1" 

р nета; nуаз т 1 год; repa; tесла 
р пико; nонд; t 1 тонна 

nуаз (ус;тар.) tex тек с 

Ра nаскаль /; Тf, tf 1 тонна-сила 

ре nарсек; 11ек 1 th j термия 
pd] паундаль ·· ton томна 

ph 1 фот torr 1 торр 
phon ! фон u [ ураноеаА едини-
phryg 1 фригория , ца; атомная еди 
ppm 

1 

миллионная доля 1 ница м""' 
(часть) VA астрономичес-

PS ! лошадиная сила каА единица 

pt nинта \ {устар} 
pwt ~ пенивейт u а. j астрономичес-
PL 

1 

nье3а; пуаз 1 кая единица 
(устар.l v вольт 

q центнер var ! вол ьт-ам~ер ре-
qr кварт ер актиен ыи 
qt 

кварта w еатт 

R рентген; резвр- wь вебер 

форд wb вебер (ycrap.l 
rad радиан; рад х икс-единица 

Rd резерфорд xu и к с-ед и ниц а 

(устар.) {устар.) 
rd pal), yd Ард 

rem бэр yr год 

rep фи3tllческий эк- a/s альфа-частица 

вивалент рентгена в секунду 
rlx радлюкс (3/s бета-часпtца в 
rph радфот 

секунду 
Ry ридберг 

'У гамма s си мене 'Y/S гамма-квант в 
s секунда 

секунду 
Sav са вар Л ламбда 
sb сrипьб 1! 11 мик.ро; моляр-
scr скруnу11 

'( нь1й маrt-~етон 
sec секунда {устар.) 

n .Uв магнетон Бора 
slug сn а г 

!1 llN Адерный маrнетоti 
sn стен •\ J.l!l микрон snm стен·меrр 

:! J.l/1 микромикра 
st стерадиан тr ai см. ,;rr а;" 
St стоке ~) n ом; 
sr 1 стеродианl 

;! о м механический 
ster, sterad стерадиан {ус-

тар.) 

16 



1_4. рдзм~р)(ость 
" 

В системах едини\ фи3ических величин важную роль играет размерность. 

ра:эмернос.,.ыо назь~ают символи'lескоЕ' (буквенное) обозt-tачение зависимости 

nроизводнь1х в еличин (ил~!\ единиц) о r основных. 
Пусть какая-либо ф.иэиlfеская величи11а Х выражаетсR чере:э дnину L, массу М 

и времfl Т (flen Ающи хсА ocнoli н ы м и величинами в системе единиц типа 1 МТ) форму-

лой 

Х ::J 11., М, Т\. (1 1) 

можно nоказать, что результаты измерений буд,ут неэависимы от еыбора единиц 

в том слvчае, если функция 1 буде,. однородной функц~н~й длины, массы и времени. 
Рассмотрим простейший чэстныИ случа,l, коr;да 

(121 

В это м ел vчае nри н я то говорить, что размерность ( d,mens,o n 1 вели чины Х вы ра 
жае,.сА формулой 

(I 3) 

f
...- Данная формуnа, показывающая как: про111зеодная вели'iина связана с основными 
еличинами, назь,вае'ТСЯ формупой размерности. 

Так как всякая е еличина может быть предсrаsпена как nроизведение ее числоео

го значения {Х } на единицу 1 "у 1 . 

Х={Х} [Х!, {l.4) 

~то можно формулу {1.21 nредставить в еиде 

t 

1 
! 
r 

{x}!XJ == {I.}{l{м}~{·1}1 x 

х 1 Ll 4 IM1 13 t т,·r. (1.5) 

Равенство величин в этой формупе распадается на два равенст8а: 

равенство чи<:ловых: значений 

{I.61 

и равенство единиц 

IXI \!.7) 

Сопоставляя формулу {1.6) с формулой П.7), мь1 уGеждаемся в том, что свяэь 
Г1роJ.tзводной единицы с основными аналогична свАзи nроизводной величины с основ
нь,ми величинами. 

Размерность служит качественной характеристикой величины и, как nоказ.ано 
13 ФОрмуле Н.З), Вtаtражается nроизведением сrепеней основных величин, через кото
Рые может бьпь выражена. Так, раэмер~-tость работы А в системе тиnа l.MT· 

dtmA =L 2 М/1 
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При н я ты е о еiОзнач ени~ раэ м ерностей в еличин : 

Дпина 

Масса 

Врем А 

Сила электрического тока 

Термодинамичвская тем

nература 

Количество вещества 

Сиnа света 

Сила, вес (система МКГСС) 

1.5. СЛОВАРЬ 

а0 -см. радиус Бора. 

. ~' 
iM 
/т 

1 
е 

N 
J 
F 

/ 

а02 - (читается .,а-ноль в квадрате", где а0 -радиус Бора) -единица эффектив
ных nоnеречных сечений яд. nроцессов, nрименяемая в яд. фи:w~ке: 1 ag -== 2,80028 Х 
Х1 о-~~ м2 • 

дбсоnютная гауссова {электромагнитная, зnектростатмчеекая) система - см. 
система СГС. 

дбсол ютн~оtе nрак тич ее кие эnе ктрич ее кие еди нм цы бь IЛ и nредло жены Ко ми те то м 

no эпектрич. эталонам Британ, ассоци;щии для развития науки. В качестве основы для 

nостроения С11'1стемы единиц была исnользована система СГСМ, а размеры nракт. ед 

были выбраны текими кратными и дольнь,ми ед· СГСМ, чтобы они были удобны длА 

nракт. иэмерени~. 1 МКЭ (1881 r.) nринял систему А.n.э.е. дnR nракт. нужд. В основу 

системы были nоложены: ед. соnротивления -ом (nервоначельно наз. омада), рав

ный t09 ед. соnротивления СГСМ; ед. электродвижущей силы (эдс) -вольт, равный 
108 ед. ЭДС СГСМ. Через ом и вольт оnределяnись ед. силы тока- амnер, ед. коn·ва 
электри~tества - кулон и ед. емкости - фарада. Множители 1 09 дnя ома и 108 для 
вольта были выбраны с целью nриблизить значение новых ед. к наиболее расnростра

ненным в то время на nрактике ртутной ед. со противления Сименса, равной соnротив

лению столба ртути длиной 100 см и nоnеречным сечением 1 мм2 , и ЭДС элемента 
даниеnя, близкой к одному вол1>ту. 

В 1884 г. Международная конференция установила, что nракт. ед· силы тока -
амnер - равна 0,1 ед. силы тока СГСМ, и nриняла ее в качестве второй основной ~· 

(nервой основной ед. был выбран ом), а вольт, кулон и фарадУ оnределила как nро

изводнь,е ед- В 1889 г. l1 МКЭ дополнил систему тремя ед.: джоулем (ед. энергии, 

равная 1 0 7 ед. С ГСМ), ваттом (ед. мощности, равная 1 а~ ед. СГСМ), квадрантом 
(ед. индуктивности, равная 1 ед. СГСМ; nозднее наимен. заменено на генри). В даль
неМ шем были добавлены др. ед· При изготовлении эталонов для теоретически установ

ленных A.n. э.е. во эникли значительны е трудности. В свя:w~ с эти м бь1ло nринято реше· 
ние о введении новых nракт. эnектр. ед., nолучивших назв. международных электри· 

чески х единиц. Введены они быnи МКЭ в 1893 r _ начиная с 1928 г., в связи с возрас

шей к этому времени точностью ~nектр. измерений, стел обсуждаться вопрос о пер~ 
ходе вновь к системе А.n.э.е. В 1933 г. VII ГКМВ санкционировала этот переход 
и наметила осущвстsить ero а 1940 г., но этому помешала втораR мироваR война. 

Перехо.ц к А.n.э.~. был осуществлен в 1948 г., в СССР в соответствии с .,noлo)l(~t 

нием об электрических 1о1 магнит~ь•х величинах 1948 г." {Соотношение между А.n.э.е. 
и междунар. ед. см. Междунвр. :~пектр. ед.) д.п.э.е. еошли в чиспо ед. систем~о• МКСА, 
8 вместе с nоследней и в Междунар. систему ед. (СИ). 
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Абсолютные смстеN~ьt е,.ин .. ц - системь1, К·рые со.цержат ограниченное число 

основнъ1х ед· физ. величин, а все остельные ед. системы оnределRютсR как nроизвод· 
ные от основных. При onpeдenel-iии nроизводной ед· ~.-л. физ. ~еличины в А.с.е. ис
ходят из ф-лы, вьtражающей зависимость между этои величинои и другими величи

нами, ед. к·рых явлRются осноаными или выражены через основные. При этом в 
ф.пе коэф. nроnорционельности обычно nолагают равным единице. 

Вnервые А.с.е. были введены s 1832 г. К. Ф. Гауссом, nричем в качеС1"ве основ
t!ЫХ он nринял ед. длины - миллиметр, мзссь• - миллиграмм, времени -секунду. 

Поэтому часто название А.с.е. nрименяют а более узком смысле гю отношению к 

Qllстемам, в к·рых за основные nриняты ед. длин~ •• массы и времени, а иногда и в еще 
более узком смысле - no отношению к СГС системам ед., т. е. к системам, в к-рьtх 

за основные ед. nриняты сантиметр. г рам м, секунда, В эnектротехни к е абсолютны ми 

единицами называли иногда ед. системь1 МКСА. В наст. speмR термин А.с.е. следует 

считать устаревши м. 

Аком, акустически\1. ом -см. паскаль-секунда на кубический метр. 

Акр- см. разд. IV.2. 
Акр..фут- см. разд. IV.З. 

Аnьфа-частица в минуту (секунду) -см. секунда в минус nервой степени. 

Аnьфа-часпща в секунду на кваАратный метр (сантиметр) -см. секунда в минус 

первой степени- метр в минус второй степени. 

Амnер - { А; А], (а) - единиц а силы электрического то ка, маr нитиого nотенци а

ла, разности магнитых потенциелов и магнитодвижуща; QIIЛЫ El СИ, {МКСА); ед. 

силы тока относится к: \IИСЛУ основных ед. систем, раэмерн. обознач. символом l. 
Ед. названа в честь франц. физика А. М. Амnера {1775-1 ВЗ6 rr., А. М. Ampere). 

Вnервые ед. nод наэванием ,.ампер" бьtл& введена в 1881 r. {см. абсолютные 

првкт. элекrр. единицы). в 1893 r. были уэаконены международнь•е эле.ктр. едини
цы а 'iисле к·рых был и ампер. В 1948 г. вновь были еведень1 а&:. nракт. злектр. ед. 
Абс. ампер совnадает с амnером в СИ, (МКСА) : 

1) оnределение ед. силы rока СИ, (МКСА) основано на законе Амnера {см. 

разд. V.4, ф-л у V.4.1) . Амnер равен сиnе неиэменяющегосА то ка, к-рый nри nрохожде
нии по двум nараллельным nрFiмопинейным nроводникам бесконечной мины и нич· 

тожно мепой nлощади круговоrо гюnеречного сечения, расnоложеннь•м е вакууме на 

расстоянии 1 м один от другого, вызваn бы на каждом участке nроводника миной 1 м 
СИЛ У 838\11 мода; СТВИ А, равную 2 · 1 CJ 1 Н. ДаННОЕ! О Пред. дМ nерд былО n рИНRТО М КМ8 
в 1946 г. и ОдОбрено IX ГКМВ в 194В г. К nрименению рекоменд. кратнь1е и долъмые 
ед.: килоамnер - {'кА; КА], ммлn"'амnер - { мА; mAI. микроамnер- ( мкд; iJA], 
нанаамnер - 1 нА; nA], пиксампер - [пА; рА]. (См. единица силы эле1<тричес1<ого 

тока СГС) 1 А = 10- 3 кА= 103 мА = 106 мкА = 109 нА = 1011 пА:::: 2,997925 Х 
,:109 ед. СГС, СГСЭ = 0,1 ед. СГСМ = 0,1 Би = 2,997925 · 109 Фр/с. 

2) no ф·ле V.4.78 (раэд. V.4) nри 1 = .1 А имеем F = 1 А. Ампер palt5eн магнито
движущей силе вдоль замкнутого контуре, сцеnленного с контуром nостоянного тo
~<il cиnol/1 1 А. 

.JI о1о Ф·nе v~4.8:.1 ~разд. V.4) nри Н= 1 А/м, l = 1 м имеем U,
11 

= 1 д Ампер 
равен рвзности .магнитных nотенuиепов двух эквиnотенциеп ьных nоверхноста; маг

нитастатического раеномерНого поля наnряженносrью 1 А/м rфи расстоянии между 
гюеерхностями в 1 м. 

К применению рекоменд. кратная и доnьная ед. F, И т: килоамnер- {кА; kA\, 
миллиамnер - { мА; mA]. ДnА ед. магнитодвиж. сиnы и раэности магн. nотенциепов 
СИ, IMKCA) nрименRли назв . .,амnер-виток (амnервитокJ"- (Ав, ав. At, awi, но 
~Фиц111епьно оно уэако~-tено не было и в наст. времА Авл: устар~ шим. Ед. F, Um СГС, 
:см: гильб~т - { Гб; Gb\; ед. СГСЭ ообст. наимен. и обоэн. не имеет; ед. СГСБ: 

0 
- ( Би; Bt\; ед. СГСФ: франк.nин в секунду - ( Фр/с; Fr/э]. Наимен, :,rиnьберт'' 
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дл~'~ ед. СГС было nринято на сессии МЭК в 1930 г. в честь англ. ученого В. Гильберт. 
(1544-1603 гг., W. Gilbert). Раэмерн. в СИ- 1, СГС, СГСМ- LJ/2 М 1/ 2 1~ 1

; СГСЭ , 
L эfl M1,h 1 2

• 1 д.::: 1,25664 Гб = 3,7673 · 1 0] 0 ед. СГСЭ; 1 Гб = 0,795775 д= 1 Б111 
= 2,997925 · 1 0] 0 ед. СГСЭ; 1 ед. СГСЭ = 1 Фр/с = 2,65442 · 1 Cl 11 А. 

Амnер-виток- см. ампер. 

Амnер-виток на метр (сантиметр) -см. ампер нв метр. 

дмnер-квадрвтliыЙI метр - (д · м~; д · m~J - единица магнитного мом~нrа 

эnектр тока (aмl"'epoecкoro), маrнитноrо момента частицы или нуклона, магнfпоfi, 

Бора (ф-ла V.6.35 в разд. V.6), ядерного магнетона (ф·ла V.6.36 в резд. V.6) в С.И 

П<>' Ф-nе V.4.62 (раэд. y.4t при /= 1 А, S == 1 м~ имеем Pm = 1 А· М1 1 д· м 1 р<:Jвен 
маrн моменту элек1р тока силой 1 д, nроходящего no лежащему в nлоскости кон1у 
рУ, охватывающему площадь 1 м 2 • 

Ед. можно ввести и по· ф·ле V.4.64 {разд. V.4). При Mmax = 1 Н м. В = 1 Т11 

имеем Pm = 1 Н · м/Тл = 1 Дж/Тл ::: 1 д· м3 • 1 д. м 1 равен моменту контура, к-рьнi 
в магнитt-tом nопе с индукцией 1 Тл исnытьtвает максимальный вращающий момент, 
равный 1 Н . м. Ед. нередко наз. джоуль на теслу - [ Дж/Тл; J/T). Внесист ед. тех 'I<F 

величин· амnер-кв. сантиметр - [А см 2 ; д· cmz J. Ед.СГС,СГСМназ. ,,эргна гаусс·
[эрг/ ГС; erg/Gs); однако наимен узаконено не было и не явn. общеnринятым. Е д 

СГСЭ собст. наимен yt обQзнач. не имеет. Размерн. в СИ - U 1 ; СГС, СГСМ - L <ft 
мч'2 г 1

: сгсэ- L]r М 1Р 1 2
• 1 д. м~ ~ 104 д. см2 == 103 ед. crc::::: 2,997925 

· 1013 ед. СГСЭ; 1 ед. СГС::::: 1 ед СГСМ == 1() э д· м1 
::::: 2,997925 1010 ед. СГСЭ, 

1 ед. С ГСЭ = 3,33564 · 1 <r 14 А· м = 3,33564 · 1 (/ 11 ед. СГС. 

Ампер-квадратный метр на джоуль-секунду- см радиан в секунду на теслу. 

Амnер на ватт- см. раэд. II 7, n. 30. 
Амnер на вебер-см. генри '"в минус первой степени. 
Ампер на квадратный метр~ см. разд 11 6, n 3 
Амnер на кваАратнь•й метр·кеnьuин в квадрате- см. разд. ll.6, n. 26. 

Амnер на килограмм - (А/кг; A/kg] -·единица мощности экспозиционной до1 
1 рентгеновского и rамма-1t1эnучения {фотонного) в СИ. По ф-nе V.6.22 (разд. V 6) niJ 
1.1 Х= 1 Кл/кг, .1 t == 1 с имеем Х == 1 А/кг. 1 А/кг равен мощности экспозиционно 
дозы фотонного излучения. nри к-рой за 1 с создается эксnозиционная доза 1 Кп/1< 
Ед. СГС собств наимен. и обознач. не имеет. размерн в СИ - М -J I; СГС - 1 3• 

M-J/z Т- 1 Устаревшие внесист. ед.· рентген В секунду (минуту, час) -{Р/с; Н ' 1 

[ Р/мин; R/mrn]. [Р/ч; Rfh]; нед в секунду - (недtс; -] - дпя нейтронного t11' '\ 

чения. 1 А/кг = 2,997925 106 ед. СГС = 3,87672 103 Р/с = 2,3258 · 105 P/tvoP 
::::::- 1,39548 · 10" Р/ч; 1 ед. СГС = 3,33564 · 10- 7 А/кг= 1,293 · 10-~ Р/с: 1 Р:" 
= 2,58 10-4 Аfкг; 1 Р/мин = 4,3 · 10-6 А/кг; 1 Р/ч = 7,166 10, д/кг; 1 нед11.. · 
= 3,33564 10' 0 д/кг (См. РД 50-454~84) 

Ампер на nюмeti -см. разд. 11.7, n, 30. 
Амnер на метр - (А/м; A/m] -единица линейной плотности электрического то 

ка, наnрRженности магнитного nоля и намагниченности (интенсивности, вектора но 

маrниченности\ в СИ· 1) по ф-ле V.4.5 (разд V.4) nри 1 = 1 д, 1 ::::: 1 м имеет 1 
= 1 А/м 1 А/м равен л1о1нейной nлотности электр. тока, nри к-рой сила тока, равно 
мерно рас npeдen енного по сечению то н кого листового nро вод ни ка шириной 1 м, рае 
на 1 А. К nрименению рекоменд. кратнь1е ед,: килоампер на метр - (кА/м; kAfm] 
амnер на сантиметр (миллиметр) - [А/см; A/cm!, t А/мм, Afmm]. Ед. СГС, СГСЭ 
СГСМ ~Х~бств. наимен. и обоэнач. не имеют. Размерн. в СИ - L- 1 l; СГС, СГСЭ -
L

1
,h М11'2 r 2

; сгсм - CJ/2 м]/2 Tl 1
• 1 А/м= 1 о- 3 КА/м:::: 10"" ~ А/мм:::: 1 о- 2 Д/см""' 

--;;:: 2,997925 ·107 ед СГС= 1(/ 3 ед.СГСМ; 1 ед.СГС = 1 ед.СГСЭ= 3,33564>
л 10- 6 А/м= 3,33564 · 1<r 11 ед. СГСМ; .1 ед. СГСМ = 103 А/м; 2) no ф-ле V.4.7J 
(раэд. V 4) nри f ::... 1 А, R == 0,5 м или nри 1 = 2 д, R .= 1 м имеем // = 1 Д/М 
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1 д/м раеен напряженнос'Ти магнитного nоля в центре кольца, радиус к-рого равен 
0 &.м (1 м) ,обтекаемого током силой 1 А (2 А); no ф-ле V.4.74 (разд V.4/ nри 1 = 
~ 1 ;n А, .Y1t ~ n - 1 имеем Н = 1 А/м. 1 А/м равен напряженности ма>нитного 
nоля в центредлинного соленоида с равномерно расnредеЛенной обмоткой, по к-рой nро

ходит ток силой 1/n А; no ф-nе V 4 72 /разд. V 4) nри 1 = 1'А, 1 = 1/1217) т имеем Н==. 
:::: 1 А/м 1 А/ш равен наnряженtiости магн nonя на расс•оянии 1/{~-J •11 от бесконечнога 
прнмоnин~ноrо nраsоднl'!ка бесконечно малого кругового сечения, no к-рому 1ечет 
ток силой 1 А К nрименению рекоменд кра•нь1е ед.: килоамnер на Ме"ТР- 1 кА/м; 
kA/пt/, ампер на сант111меrр (миллиметр) -\А/см; Л/\-·mJ, [А/мм; A/mmJ. Ус
таревши е на имен. этих ед.. "а м п ер-еи ток на метр !сан т и метр, ми nnи метр) " 
1 д . в/м; At lтnJ, 1 А · в/см, Аt/..:ш 1, [ А · е/мм; At/mm J. Е д. С ГСЭ собств нsимен 
и обоз н. не имеет; е С:: ГС, С ГСМ. эрстед - t Э; О е], (э, эрст) Наимен. было nри
нято сессией МЭК в 1930 г в честь дат физика Х. К. Эрстеда (1777-1851 гr, 
н с Oersted) Размеры.вСИ-L-! 1, crc, сгсм- г L/7. м!/! Т~'; сгсэ- L1/ 2 М 1/2 

Т: СССР внос~л в МЭК предложе~ие о nрисвоении ед. Н в СИ наимен ,.ленц" в честь 

русского физика Э Х Ленца (1804~1865 гг), однако оно принято не было 1 А/м::::: 
НГ 3 кА/м~ НГ 3 А/мм-=- 1о-~ А/см= 1,25664 НГ 2 Э ~ 3,7673 108 ед СГСЭ = 
1,25664 . 103 'У. 1 э =- 79,5 775 А/м = 2,997925 · 1 о•~ ед. сгсэ: 1 ед сrсэ ""' 
2,65442 · 1<Г 9 А 1м- 3,33564 · 10- u Э; 3) По ф-ле V.4.86 (разд V.4! nри р 111 :::::: 

1 А м 2 , f.-' ""'- 1 м] имеем J = 1 А/м. 1 А/м равен намагниченност~. nри К·рой ве-
щество объемом 1 м; имеет маrни,.ный момент 1 А · м 2 К применению рекоменд. 
те Же кратные ед, что и в n 2. Ед СГС, СГСЭ, СГСМ собств наиме.~ и оQ<>знач не 

имеют Размерн. ед J та же, что и в n 2 для ед. Н. 1 А/м :::- 10- 3 кА/м~ 10- 3 А:мм == 

= 1 о- 2 А/см = 1 о- 3 ед. СГС =- 2,997925 · 107 ед СГСЭ; 1 ед СГС :::: 1 ед СГСМ ::::: 
= 101 А/м - '2 ,997925 · 1010 ед. СГСЭ, 1 ед СГСЭ =- 3,33564 · 1 0"" 8 А/М = 2,33564 > 
хнr' 1 ед crc. 

Амnер-секунАв -см. купон. 

Aмnep-ttac- 1 А · ч; А · J1j - енесисr. единица элекrр. зарRда (количества злект· 

р111чества) При меняется для и эмерения эпектр заряда химических исl'очни ков эп е к т 

тока, в т ч. аккумупятаров 1неудачное, но очень расnространенное наимен. ,,емкосr~ 

аккумупяторов ''). 1 А · ч равен электр. заряду, nроходящему через nоnеречное сече 

ние проводника за 1 ч nри сипе nостоянного тока 1 А. Ед. доnускается nрименятt 

наравнесед СИ. 1 А· ч = 3,60 ·103 Кл. 

Английская nоwадиная сиnа, ангnийская nаровая nоwадь - см пошадинаf 

сила. 

дttrлийская термическаfl (паровая) единица -см бриганская тепловая единица 
о о 10 

Ангстрем - 1 А; А 1 - устаревшая внесисr. единица длины, равная 1 а- м 

Применялась гл. обр при измерении длин вол н в оптИке, а также линейнь1х величин 

характеризующих атом Названа ед. в честь швед. ученогсь А. И Ангстрема (1814-
-1 8 74 гг ' А. J Angstrom)' nредnожившего ее в 1868 г. 1 А :::: 1 о- IQ м = 1 о-& СМ -

= 0,1 нм = 1<f Ф-= 9,9794 · 102 икс-ед. 
Ансыр~~о (русский фунт) - с-тарая русская мера (ед.) веса-, массы А. начал 

nрименять в 16 в. и nрираанивапи 128 золотникам (546 r/. После 16 в равен 96 зс 
nотникам (409,51 г), что совnадает с фунтом В 18 в. А. выходит из уnотребления. 

Аnостиnьб {от греч apost1lbo - сверкаю, сияю) - [ асб; asb] - устаревшая sн, 

сист единица Аркости nоверхности, светящ~ся за счет рассеянного свеl'а. 1 асб раВЕ 
Rркосrи идеально белой nоверхности, освещ~нность к·рой рае на 1 л к 1 ас б ::. 1 Jтr 
:::: 0,31831 кд;м 2 =- 3,1 831 · 1 о- 5 с б = 0,995025 ас б (старый, до 19 48 г , см. кандепа) 
1 асб (старый) =- 0,31631 св/м2 :.: 10'""" 4 Лб ~ 0,31990 кд/м2 • 

др или сотка (франц are, от лат. area - площадь) - 1 а; а] - внесист. единиt 

nлощади. ПрименRе"ТСR для измерения nлощадей на поверхности земли в землед 

nии 1 а равен nлощади квадрата со стороной 1 О м. Ранее говорили, что 1 а рае, 



квадратному декаметру. При этом ар nодразделял"' на 100 центиаров. Др был введен 
в качеств е ед. площади м~трuчес кой CUCТfl(\-fЫ мер. 1 а = 1 00 м 2 = 1 06 с м~ = 1() 

2 га. 
Арwмн - старая ру<.ская мера (едJ длинь1 Эа111мствован на 8остоке и был введен 

в систему русских мер д11иНь1 окоnа 1550 г \nри И. Грозном). Наимен. обычно nроиз

водАт от нви мен. турец. меры длины ,.аршим''. Есть однако и др. точки зрения. А. Bьl

тecl-lиn в торговле локоть и nоэтому его иногда называли ,.локоть большой''. Во вто

ро~ nол. 16 в. nроник в текстильную nромышnенность. В 16-17 вв. делипсА на 4 чет
верти и был равен 72 см (27 англ. дюймам). В 18 - нач. 20 вв. 1 А.= 28 дюймам:::... 
=-- 16 вершкам:::::: 71,120 см==- 0,7112 см. В 1889 г. в качествеосновной русской меры 
дли нь1 был узаконен д. е замен при менявшейся ран ее сажени. 

АстрономическаJt единица (англ. AstronomicuJ unit) -1 а. е.; ua], (AU. дЕ; UA) -
ед. длины. допускаемая к применению в астрономии. Ед. не допускается nрименять с 

nристав ка ми. 

1 а. е. равна длине большой полуоси эпиnтической орбиты центра тяжести систе

мы ЗемлА - Пуна с учетом возмущающего влияния nланет, или среднему расстоянию 

от Солнца до центра тАжести системь1 Земля - Луна. Примерно равна среднему расс

тоАнию от Земли до Солнца. Числ. значение ед. зависит от точности измерениА. В 

1964 г. МАС было nринято: 1 а е. = 1.49598 · 1011 м. По результатам советских из
мерений на основе радиолокации Венеры и Меркурия: 1 а. е. = 1,495993 · 1 OL1 м. 
Округленно можно nринять: 1 а е. = 1,4960 · 1 О 11 м = 1,5 79 · 1 о- 5 св. лет = 4.848Х 
Х 1() 6 nк. 

Атмосфера (от греч. atmos - пар и sphaira - шар) - устаревшая енесис-rемная 

единица давnен~R. Различают атмосферу техническую, физическую или нормальную, 

избыточную ил и м а но м етрич ее кую, абсолютную : 
1). А. техническая - 1 ат; at] или килограмм-сипа на квадратный сантиметр -

1 кгс/см~; kgffcm~·) раена давnен1.1ю, ВЬiЗЬrеаемому силой в 1 кгс, равномерно рас
nределенной no нормальной к ней nлоской nоверхности площадью 1 см2 • При изме

рениях нееысокой точности д. т. можно nриближенно заменить баром. Ед. ШИJЮКО 

nрименялась в технике. t ат = 1 кгс/см~ = 9,80665 · 104 Па --.. 9,80665 · 105 дин/см2 -=-= 

=- 0,980665 бар = 0,967841 атм :::: 1 о- 2 кгс/мм2 ; 
2) д. физическая (нормальная) .- ( втм; atm, Atm] - равна давлению ртут

ного стол ба высотой 760 мм на его горизонтальное основан и е nри nno rности ртути 
13,59504 г/см 3 , темnературе О"' С и nри нормальном ускорении свободного падения 

980,665 см/с 2 • Ед. была рекомендована к nрименению Х ГКМВ в 1954 r. и nрименя
лась в физик е и метеорологии. 1 аrм. = 1,01325 · 105 Па= 760 мм рт. ст. = 1,01 325 Х 
Х106 дин{см2 = 1,01325бар= 1,033233ат; 

"' Зl А. избьiТОЧная (манометрическая) - 1 аrи; - ] -избыточное давnение, равное 
разности между абс. и атм. давлен и я ми· 1 ати = 1 а та - 1 атм; 

4) д. абсолюrная - 1 ата; -] - абсолютное давление или nолное давление, под .. 
к-рым находится жидкость, nap или газ. 1 ата :::: 1 атм + 1 ати. 

Атомна" единица массы- (а. е. м.; u], IA. е. м.; am.u, е. mu)- 1;3несистемная 

единица массы. Применяется для еыРзжения массы мол,екvл, атоr..tов, ат. ядер и ~л~ 
ментарных частиц. Выбор ед. nретерпеп не ко rооые и,з.м~нения. Снёчэnе nрr.н.1"нялч !!А е 

самостсятельные А. е. м.: одну в хИII.Н1И, дрУГ'JЮ в ф.изике. Onpeдefii'IJ(нcь он~>~ оо кис

породной шкале, но вь•бор шкалы бьJл различен. В физической шкале за основу 6ь1Ла 

nринята масса чистого и~тоnа к11~сiрода L6 0, к·рая nринималась равной шестнад
цати е д. 1 а. е. м. по кислородно'й. ~кале равна 1/16 массы атома изотопа 16 О, или 
1 ,659 76 · 1 о- 11 кг. В хими'fеской шкеле за основ v была nринRта среднАR масса атома 
nриродного кислорода. Природнъ.1й кислород содержит изотоnы 16 О, и О, 18 О с nро
центным содержанием 99, 76; 0,04 и 0,20 %. 1 а. е. м. по химической шкале равна 1/16 
средней массы атома кислорода, ил'и 1,66022 · 1 о- ~1 кг. Хим. А. е. м. в 1,000275 раз 
больше физ. То'fные оnределения атомных масс эксnериментально связывались не с 
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ами киспорода а с атомами углерода. Позтому в 1960 r. Х Генеральная ассам& 
атом ' 

МСЧиПФ и 8 1961 г. конгресс МСЧиПХ nриняли углеродную шкалу. В этой шкале 
ле~ 11 

38 
основУ была nринята масса чистого изотопа углерода С, равная двенадцати еди-

ницам. 1 а. е. м. (углеродная) равна 1/12 массы атома изотоnа углерода 11 С. Для этой 
ед. иногда nрименАют обознач. - (у. е., у. а. е. м.]. Ее доnускается nрименять в а..-. 

физике. Ед. не доnускается nриме11ять с пристав ками. 1 а, е. м. = 1,6605655 (86) Х 
х 1 0""11 кг. В А. е. м. вь1ражают ат. массы хим. элементов, мол. массь1 хим. веществ и 

массы ат. Адер. Массы же элемент. частиц ват. и яд. физике обычно относят t< массе 

электрона: те= 9,109534 · 1 о- 34 кг=- 5,485802 · 1 о- 4 а. е. м. 
дтомнаR едини~• энергии - [а. е. э.; -] - внесистемнаR единица энергии, nриме

няемая е яд. физике. В иностранной научной лит-ре ед. называют "хартри''. Вводится 

ед. no ф·пе V.6.3 (раэд. V) 1 а е. э., равна энергии, соответствующей одной ат. ед. мас

сы. 1 а. е. э. = 1,491451 -нr•о Дж== 931,5016 МэВ. 
д т то . . . (от дат. а tte n -- во сем надuат ь) - [ а; а 1 - nри став ка к наименованию 

ед. фИЭ. аеnИifИНЫ дЛЯ обрЗЗО881'1ИА НаИ мен. ДОЛЬНОЙ ед., раВНОЙ Hr 18 ОТ ИСХОДНОЙ. 
Приставка была принята МКМВ в 1962 г. При мер: 1 ас {аттосекунда) ""' 1 о- ts с. 

Байт {aнrn. byte) - [байт; -1 -единица информации, nрименяемая в вычисли
тельной •ехнике. Байт -часть машинного слова, состоRщая обь1чно из 8 бит (деоич· 
ных разрАдов) и исnользуемаА как одно целое (например, слог) nри обработке ин

формации в ЭВМ. ПрименАют также кратные ед.: килобайт - [к байт; К], равный 

1024 байта или 8192 бита, и меrабейт - [м байт, М], равный 10485 76 байта или 

6388608 бита. Представление информаt.ии в байтах исnользуют в современнь1х ЭВМ, 
например, ИБМ-360 (США), БЭСМ-6 (СССР), ЕС ЭВМ и др. 

Бакт- [б; -1 -внесистемная ед. бактерицидного потока иэлучения. Применяют 
дЛfl улырафиоnетового излvчениА с миной волны короче 275 нм (2,75 · 10'"" 7 м). 
Это излучеиие наиболее губительно АЛА бактерий. Ба кт бактерицидного nо то ка равен 

1 Вт лото ка из11учения nри мине воnю.1, равной 255,5 н м. См. ф·лу V.6.44 (разд. V.6), 
На основ е бак та о бра зу ют др. ед ба к тер~t~~цидны х в ел и ч ин : ба к теР'4UИ д ной энергии -
бакт·час, бактерицидной обпученности - бакт на квадратный метр и т. д. (см. ф·пы 

V.5.11 - V.5.18 в разд V.51. 
Балл (от франц. balle - шар) - условная безразмерная ед., характеризующая 

интенсивность к.-л. явлений. Наnример, а метеорологии часто облачность оценивают 

в балл ах о т О до 1 О, nричем О означает, что небо безо бn .ачное, 1 О - е се небо эатя ну то 

облакам~; 1, 2, 3 и т. д. баллов означает, что О, 1; 0,2; 0,3 и т. д. части неба над гори
зонтом затянуты облаками. См. также шкала БофОрта, шкала dесlfтuовлльная, шка
щ.: ~смические. 

Бар, бария (о,. греч. Ь а r о s- тяжесть) - [бар; bar J. (б; В) - енесистемная 

ед.-.ница давления и механическuго наnряжениА: 

1} ранее баром называли ед. давлени А и механического напРflжения системь1 
СГС: д и на на квадратный сsнти метр - [дин/см~ ; dynfcm 1 ) •• Е д. н аз. также бария 
иnи барt~й- f Б; В). Во Франциибарией наз. ед, эвукоеого давnения; 

2) в наст. времА бар nрименяют в метеорологии в качестве ед. атмосферного 
давлениА. При этом 1 бар равен Dllne в 106 дин, действующей на nлощадь в 1 см 2 , 

что эквивалентно давлению ртутного столба высотой в 750,08 мм {на уровне моря 

над широтой 45о} nри 0°С. В метеорологии орименяют также дольную ед.: милли
бар - ( мбар; mbar]. В nрочностнь1х расчетах применяют гек,тобар - [ гбар; hbar) 
и киnабар- [ кбар; kbar), в физике- микообар -1 мкбар; р. bar). В метеорологии бар 
допускается nрименять до Приюния маждунар. соглашвt4ИА об ero из-ъятии. 1 бар = 
~ 10s Па = 106 дин/см1 = 106 мкбар = 1 о:. мбар = 1 о-~ rбар = 10"" :s кбар = 
::::: 1 ,01972 а т (кrс/см2 

) = 0,98692 атм = 1 о~ nэ = 1 гn = 750,06 мм рт. ст. 
::::: 1,01972 · 104 мм вод. ст. 
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Барк - единицэ высоты TOI-ia. Уеаличение частоты на одну частотную группу соот

ветствует возрастан111Ю высоты тона на 1 барк, т. е. 1 барк :::: 100 мел. На ни~ких час. 
татах ширина частотной груnnы равна около 100 Гц, а на самых в ысОКV1Х частотах ел ь 1 -
шимого диаnазона возрастает до 3,5 кГц. Ед. названа в честь нем. физика Г. Г. Барк

гаузена !1881-1956 гг.). 
Барн (ангn. barn) - [б; Ь], (барн) - внесистемная ед. площади, применяемая 

при измерении эффективных nоперечных сечений (сечениИ захвата) Rд. nроцессов. 

8ь1бор этой ед. связан с тем, что геометрические сечениА ат. Адер имеют nорАдок 

нr 24 см~ (f барн). Применяют также кратные и дольные ед.: мегабарн, килобi:iрн, 

миллибарн, микробарн. Барн доnускаетсА nрименять в научных трудах по физике. 

1 б = 1 о- а м. -= 1 о- 14 см1 =- 1 о- 1> м б ::: ~ о- ] к б = 101 мб = 1 06 м кб = 3,5 71 х 
х 1 0 16 а; :::: 1 '1 37 . 1 о~ о 1Т ао2 

• 

Барреnь (ан гл. ьarrel- бочка) -см. разд. IV.3. 
Безмен- русскаА мера веса, массь1; применяли в 15-17 вв., но не часто. Без

меном наз. также разновидность весов. В этом смысле оно дошло и до наших дней 

1 б = 1 ,022 кг = 2,5 фунта. 
БезразмернаR ф111зическая величина (безраэмернаА величина) - вел111Ч111НЭ, в раз

мерности к·рой основные величины входят в стеnени, равной нулю. Величина, безраз

мернаА в одной системе величин (единиц), м. б. размерной в др. системе. Наnример, 

диэлектрическая nроницаемость (абс.) в электростатической системе L~1T явл. без. 

размерной величиной, в то время как в электромагнитной системе LMT ее размерн. 
равна L-2 Т1 , а в системе LMTI - L- з м- 1 Т4 12 • Нулевую размерн. относительно лю

бой систем?• ед. имеют отвлеченные числа. -
Бек керель - [ Б к; Bq] - е д~~~ н111ца активности нуклида в радиоактивно м источн и· 

ке (активности изотоnа) в СИ, СГС. По ф-ле V.6.7 (разд. VJ при~ :'1::::: 1 pacn., 1 = 1 с 
имеем А =. 1 pacn./c :::::; 1 с- 1 -= 1 Б к. 1 А) = Т 1 

• 1 Б к равен активности нуклида в 
радиоакт. источнике, в котором за время 1 с происходит один акт расnада. Ед. наэва
на в честь ф~ц. ученого д. Беккереля ( 1 852-1908 г г., А. Becgu erel) в 1975 г. XV 
ГКМВ. Ранее ед. называли расnад в секунду - (pacn./c; -J и секунда в минус первой 

стеnени - !с- 1 
; s- 1

) . К nрименению рекоменд. кратные ед.; эксабеккереnь- t Э Б к; 
EBq), Петабеккерель- [ ПБк; PBq) терабеккереnь- [ТБк; TBq], гигабеккерель
/ГБк; GВq], мегабеккерель- [МБк; MBq], килобекк~реnь -/кБк; kBq). Уста

ревшие внесист. ед.: кюри, резерфорд; расnад в минуту (час) - [ расn./мин], 1 расп./ч 1 
или минута (час) в минус nервой стеnени - 1 мин- 1

; min- 1 ] • 1 ч- 1
; h- 1 1· 1 Б к = 

= 10" з кБк = Hr 6 МБк::::: Hr 9 ГБк = НГ 12 ТБк = 11J 1 ~ ПБк = 1о- 1 & ЭБк= 
= 2,7027 · 10- 11 Ки = 10- 6 Рд::.: 3,60 · 103 ч1 = 60мин- 1 ; 1 мин- 1 

=1,6667·1()""~ Бк~6оч- 1 ; 1 ч-г=2,7778·1(Г 4 Бк. 

Бе~<:кереnь на квадратнь1й метр- см. разд. IJ.8, n. 15. 
Беккерель на кмnограмм- см. разд. 11.8, n. 13. 
Бе~<:кереnь на l(убическмй ~етр- ( Б к/м 3 ; Bq/m 3 J -единица объемной (у дельно

ной) активности в СИ. По ф-ле V.6.8б (разд. V) nри А = 1 Б.к. V = 1 м 3 имеем Бк/М 3 
· 

Ед. СГС: бек керель на куб. сантиметр - ( Бк/см 3 ; Bqjcmз] · Размерн. в СИ, СГС -
L- 3 т- 1

• 1 Бк/м 3 равен объемной активности, nри к-Р<>й радиоактивный источник 
объемом 1 м3 имеет активность 1 Б к. Внесист. ед.: беккереn ь на литр - (Б к/л; 
8qj1]. До 1975 г. (см. беккерепьl ед. наз. расnад в секунду на куб. метр {сантиметр, 
на литр) - [pacn./lc · м 3 ) ). [ pacn./(c · см 3 ) ), 1 pacn./c · n)1/;секунда в минус nер
вой стеnени - метр (сантиметр) в минус третьей стеnени (литр в минус nервой сте
nени) -)с-~ . ,..- з; s-1 . m, j, [c.!.l. см-з; Cl . сm-э 1, 1 с-~ , л-~;.,-~ . Г 1\. Уста-
ревши е внесист. ед.: кюри на куб. метр (сан т и метр) - [ Ки /м 3 

; Ci/m 3 
1 , 1 Ки/см 3 

; 

_Ci/cm~J. кюри на литр f Ки/л; Ci/1], статна литр .(куб. метр) -- [ стат/л; ). [ статfм
3

: 
-1~ эманl махеl расnад в минуту на литр' - r расп./ tмин. л); -] или минута в ми· 
ну с nервой стел ени - литр в м ин ус nервой степени - [ мин- 1 

• л ' ; min - 1
• С 1 

1 • 
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1 э :....:: 10- 6 Бк/смэ::..: 103 Бк/л::::: 2,7027 ·10- 11 Ки/м 3 = 7,042 · 10- 5 стат/'"'!3 = 
1 БК м - " 3 J 

_ 
7 
О42 . 1 o--s махе = 2.7027 · 1 О 4 Э; 1 Ки/м 3 = 1 О К и/см ; 1 махе= 1 стат/м . 

- 'Беккереnь на моль- см. разд. 11.8, n. 16. 
Бел - f Б; BJ - единица логарифмической величины, служащая для измерения 

разности уровней одноименных энергетических (мощность, энергиА и т. п.J или сило
вых (наnрмжение, сила тока и т. n.) вали чин. Е д. названа в честь америк. учеиого 

д. г. Белла (1847-1922 гг., А. G. 8еШ. Бел слишком большая ед. для практ. измере
ний, nоэтому на практике применяют децибел, равный О, 1 Б. 

Б ер к овец (б ерь ков ее к 1 - рус с ка я м ера веса, массы. Б . nримен ял и в on то в ой 

торговле дп я взвеu.~~~ ваниfl воска, меда, по та ша и пр. На про т я жени и 11-19 вв. раз
мер Б. не изменялся. 1 Б= 10 пудов= 400 гривнам= 400 фунтам:::: 163,804964 кг. 

! Бета-частица в секунду (минуту) -см. секунда в минус первой степени. 

1 Бета-частица в секунду tta квадратный метр (сантиметр) - см. секунда в минус 
~ первой степени- метр (сантиметр) в минус второй степени. 

~ Биллиэлектронвольт- см. электронвольт. 
Био- см. единица силы электрического тока СГС. 

Биологический эквиваnент рентгена - см. бэр. 

Био-секунр.а- см. единица электрического зарнда СГС. 

Бит - 1 бит; bltJ ~единица количества информации. Наимен. образовано сокра-. 
щением ан гл. слов Ьinary - двоичнь1й и didit- знак, цифра. Применяли также наимен. 

бид и двоичная цифра (единица). 8 1928 г. амер&~~к. инженер Хартли nредложиn оцени
вать коn-во информации логарифмом числа возможных событий. ЕслИ данна~ вероАr
ность опред. из возможного числа n раеновероятнь1х событий, то мера этой информа-
ции в битах оnред. выражением: N = Iog1 n. Отсюда 1 бИТ= [og1 IX!/X.I nри х1 ::::. 
= 2 Х 1 • Ьит равен кол·ву информации, полу'lаемому nри осуществлении одного из 

двух равновероятных событий. В наст. время ед. доnускаетсА nрименять наравне с 

ед. СИ. 

Блзнк- см. пеннивейт. 

Бод - 1 бод; bodj - единица скорости телеграфирования. Бод равен скорости 

таnеграфирования, nри к-рой за 1 с по каналам свАзи nередается один имnуnьс тока 
(элементарный кодовый или вспомогательнь1й символ). Дnительность такта (имnуль· 

са), nозволяющего надежно передавать один символ, составляет no междунар. нор-
мам 20 мс. что соответствует скорости телеграфирования в 50 бод. Ед. названа е 
1.1есть франц. изобретателя ж_ М. Э. Бода {1845-1903 rг., J. М. Е. Baudot). В наст. 
время следует nрименять ед. СИ: секунду в минус nервой степени. 

Боровекий радиус- см. радиус Бора. 

Бочка (мерник) - русская мера объема, вместимости. Применялось много 

разновидностей бочек : дп А хлеба, дп я цемента, для сельдей, для е оды, для nив а, 

для вина и np. no размеру они не оовпадали ДлА nив"З обь1чно nрименяnи 1 О-ведерную 
Б., дnя воды - 40-ведерную. nоследняя равнялась 400 штофам или 491,98 дм 3 , вме
щала 33 фунта воды и наз. мерной или сороковой бочкой. Б. хлеба вмещала 2 чer
'Jt!fJru, Б. порах у - 1 О пудов. 

Sрмтансtс:аR стоrрадуснаR (средняя) темова11 единица - см. стоградусная тепло
<Jая единица. 

Британская темоваА единица (Britjsh tltermal unit) - [ Btuj - британска,. ед. ко-
1ичества теnлоты, в т. ч. фазового nрееращения, химической реакции, термодинами-
1 ее к их по тенци ал о в, тепло ты его ран и я то nn ива; nри мен я ют та к же в кач ее тв е ед. 
Jа6оть1 и знерrЖt. Ранее nрименяли обознач. 1 Б, Т. Е.: BTU). Опред. ед. следующИм 
•браэом: Б. т. е. равна кол-ву теnлоты, необходимомудля нагревания 1 фунтаводы 
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на 1 "1--. 3начен~е ед. заеис111т от вь,бора начальной 1ем-ры и тем-рноrо интервала. Есл~ 
нагрееани е nро исход~ т от 39 до 40° Г, ro 1 В tu == 1060,6 Дж, а если о т 60 до 61" f, 
то 1 Btu :.... 1054,5 Дж Наиболее часто nрименяют ед. оnредеnяемую след. образом: 

Б. т. е равна кол-еу rennoты, необходимому для нагрееаниА 1 фунта воды от 32 до 
3:3"Т. Дп R этой е д сnраведливы со о rно шения · 1 Btu -о: 1 055.06 Дж = 1 .Об606 . 

1 0 11' эрг - 251 ,997 каn. ~ 252,165 кап (rеромох i --= 2,93072 1 о- 4 к6т ч ::::: 
== 0,555556 CHU. В термохимии nрименяют ед. рав'"'ую l Btutlt == 1054,35 Дж. При
меняют также среднюю Б т. е. (mean bratJsJJ tt1eпna/ umtl - { Btumeanf· Она равна 
коп-ву теnлоты, необходимому для нагревания 1 фунта воды на 1"Г винтервапеrем
nератур. Величина этой ед также зависит от выбора начальной тем-ры и вепичинЬI 

тем-рноr-о интервала. Если наr-рееание npoиC)(OJU<tт в диаnазоне тем-р от 32 до 42 о 1· 
то 1 Btuшcan .:___ 1055,8 Дж В ранее изданной лит· ре ед. выражали в абс. джоулях 

В этом случае верны соотношения 1 Btu 60 o F = 1054,6 Дж (абс), ! Btu 39 a F = 
1 060.4 Дж (абс.l , 1 Btu mcan = 1054.8 Дж (а б с ) 

БутьJJ1Ка- см. ведро, разд. rv.з. 

Бушель {ан гл Buchel) - [ bu 1 - британская е д. объема, е мести мости сыnуч их 

тел· 

1} в Великобритании nрименяют английский, т. н. имnерский, бушель. Он равен 

объему, занимаемому 60 Ib (36,2874 кгl дистиnпированной воды, взвешенной е воз
духе бронзовым разновесом (гирями) при темnературе воды и воздуха 62 а F ( 16,б7 о С) 
и барометрическом давлении 30 ш Hg 062 мм рт. ст). 1 bu (ИКJ = 0,25 qr = 4 ре 
{ИК) =В gal""' З2 gt == 64 pt = 256 gf::::: 3,63687 ·10-~ м 3 = 36,3687 л. 

2) в США применяют т. н. старый ви~'1естерский Б., применяешийся до 1826 r. 
и в Великобритании. 1 bu {US) = 1 IJC (US) = 8 gal = 32 qt dr} = 64pt dry =3,52393 · 
· 10- 2 м 3 = 35,2393 л. (см. разд IV 3). 

Бэв- см. злектронволы. 

Б эр - ( бэр; рэб, rсш 1 - внес:и стемная единиuа эк вив але~опной до эы ионизирую-

щего излучения, по казателя эквивалентной дозь1. Наимен, образовано из nервых букв 

слов выражения .. биологический эквивалент рентгена". Ед. наз. rакже масс·ренrген, 
тканевый рентген, рем: 

11 до 1963 г. ед. о nред. следующим образом. бэр равен дозе любого вида ионизи
рующего излучениR, nроизводRщего rакое же биологическое действие, как и доза 

рентгеновского или гамма-изnучения в 1 Р. Бэр был введен nотому, что nри одинако
вом числе пар ионов, •. .-оэданных в воздухе различными излучениями, возможно 

различное биологическое д~ствие излучений. Доза /бэр) =доза (фэр) · КК, где КК -
коэфф 1<ачества, зависящий от вида излучения (линейной плотнос1'и ионизации) 

расе м а тр ив а емо го б и оп о г. nроцесса и значений т ка н ев ой до з ы и мощности дозы : 
доза (фэр) -доза в физических эквивалентах ренrr-ена. Козфф. ка\fества дЛR 'У- иэn~

чениR и (1 - излучениR близок к единиuе, длR а - иэлучения -nорядка 10-20, для 
тепловых нейтронов- 5, для бь1стрых- 10; 

2) nосле введения СИ nод бэром стали nонимать единицу, равную 10- ~ Дж/кг. 
ИсходR из этого соотношения, в лит-ре иноr-да бэр ошибочно рассматривают как со

кращение вьtражения "биологический эквивалент рада". Ед. nодлежит изъятию из 

упоrребления. 1 бэр== 1 о-~ Зв -=- 100 эрг /r 
Бэр в секунду -см эиверт в секунду. 

Вар - см. ватr. 

Ватт - 1 Вт; \\'1. (ет) -единица мощности, renпo&oro nотока (,.еnловой мощноt::
rи), nотока звуковой энергии (звуковой мощfюсти). noroкa энергии волн, активной, 

реактивной и nоnной мощности переменнога электрического rока, мощности nостоян

ного электр. тока, nотока (мощности) излучения (лучистого nотока). nотокs энергии 

ионизирующего изпуцеt4иА е СИ. Ед. названа в чес1'ь англ, изобретателя Дж. Ватта 

(Уатта, 1736-1619 гг., J. Watt). 8nервме ед. под названием .. ватт" бьiПа введена 

26 



в т889 гг. (см абсолютные практ. эРектр. единицы). В 1В9З г были узаконены меж

дународные электр единицы, в числе к-рых был и~тт В 1948 г вноеь были в13едень 1 
абс nракт элек-тр. единиць1. Абс. вап совпадает с ваттом в СИ· 1) по ф-ле \'.1.70 
(разд \/.1 t nри t1 = 1 Дж, r = 1 с имеем Р:::::: 1 Дж/с= 1 Вт. Ватт равен средней мощ 

ности, nри к-рой за время 1 с coвepwavтc"' работа 1 Дж. К применению ре~<оменд 
кратные и дольные ед.; тераваrт- /Т6т; ТW), гигавап- [ ГВт; GWj, мегаватт-
1 М6т, MV.'I, киловатт - 1 кВт; k'lfl. милливатт - 1 мВт; шVr'l, микроеатr- 1 мкВт; 
/..1- Wl, нанован - 1 нВт; nW1. nиковатт- [ nВт; p~'J. 1 Вт- то- L

2 ТВт-= 10- 9 rв.,.:::: 

..: 10- ~ МВт :=. 10- 3 кВт-- 10 3 мВт = 106 мкВт ..:= 10~ н6т = 1012 n8т; 2) no ф-ле 

у 2 23 Сразд V 2) nри Q - 1 Дж, t = 1 с имеем Ф ...:- 1 Вт Ватт равен теnловому nо
току, эквивалентному механической мощности в 1 Вт К nриме11ению рекоменд 

к6т. мВ т; 3) no ф-ле V.З 25 (разд V.ЗJ при д W- 1 Дж, д ! ::. 1 с имеем Р 1 Вт 
ватт равен потоку звуковой энергии, nри к-ром через Произвольное сечение npoxo· 
дит 1 Дж звуковой энергии за 1 с, или иначе, aarr равен nотоку звуковой энергии. 
эквивалентному механической мощности в 1 В-т. К применению рекамен д кВ т, 

мВт, мкВт, нВт, пВт; 4) no ф-ле V.3.7 (разд. V.З) nри д U.' = 1 Дж, д 1 = 1 с имеем 
Ф = 1 Вт Ватт рэеен no1uкy энергии волн, nри к-ром через nроизвоnьную поверх

ность nроходит 1 Дж энерг~и волн за 1 с, или иначе, ватт равен :-~отоку энергии волн. 

эквивалентному механической мощности в 1 Вт К nрименению рекоменд.: к6т. мВ т. 

мкВт, н8т, пВт; 5) по ф-пе \ 14.616 ~разд. V.41 nри ('эф =- 1 В, 1 3ф = 1 д, -.051()= 

= 1 имеем Р-= 1 В · д= 1 Дж/с= 1 Вт. Ватт равен активной мощности электр цеnи 
с однофазным синусоидальным nереманным током npl-1 cos <Р -::с Т (.р = 0) и эффектив
ных (действующих} эначениАх наnрRжениА 1 В ~ силы тока 1 А. К nри менению реко
менд.: TBr, ГВт, М Вт, кВт, мВт, м кВт, нВт; по ф-пе V.4 61 в (разд V 4) nри ( эф ::::. 
~ 1 В, /3Ф =- f д, имеем Q 2 1 В А. И наконец, no ф-rte V 4 61г lра.1д \' 41 nри l эф-
::= 1 В, 1 эф-:: 1 д имеем S ~ 1 В· А. В соответсовии с оекомендациflми МЭК до введения 

ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1052-761 в ка'!естве ед СИ nрименяли ед ·активной мощ· 
ности - ватт, реективной мош.ности -вольт-ампер реактивмыИ или вар (ангп. ,,1r, 
оокр, от voJt - amperc reactjve) - ) вар; var), nолной мощности -вольт-амnер 1 В А, 

V · А]. В соответствии с ГОСТ 8.417-81 вар и вольт-эмпер не явл более ед. СИ, но 

доnускаются к nрименению в электротехнике наравнесед СИ Ватт (вар) равен реак

тивной мощности электр. цеnи с однофазнь.tм синусоидальным nеременным током 

nри stn VJ ::: 1 ~ эффективных (действующих эначениАх наnрRжения 1 В и сипы тока 
1 Д. Ватт (вольт-ампер) равен nолной (кажущеlkя) мош.ности эnектр. цепи с одно· 

фазным с1-1нусоидальным nеременным током nри эфф. значениях наnрАжениА 1 6 и 

силь1 тока 1 А. Ватт (вольт-ампер) nолной мощ1·юсти и ватт активной мощности эк· 

вивалентны друг другу только nри cos \fJ = 1 (IIJ - О), т. е. nри отсу,-ствии сдв.игз фаз 

между током и напряжением; 6) no ф-ле V.4 60 (разд. V.4J при l' = 1 В. 1 1 А 

имеем Р = 1 В - д = 1 Дж/с:::: 1 Вт- Ватт равен мощности nостоянного электр тока 

силой 1 А, возникающего в цеnи при нэпрАжении 1 В К nрименению рекоменд 

ТВт, ГВт, МВт. кВт, мВ т, м кВт, нВт; 7) no ф-ле \(5.11 (разд. V 5I nри 11' 1 Дж, 
t-= 1 с имеем Фе = 1 Вт. Ватт равен потоку (мощности) излучения, nри к ром знергия 
излучения в 1 дж изпучаетсА за 1 с, или иначе, ватт равен потоку излучения, эквива

лентному мехаtiической мощносп1 в 1 Вт; 6} no ф-ле V.б 13 (разд V.61 nри д 1 
= 1 Дж, А t = 1 с имеем Р = 1 6т. Ватт равен rюто ку энергии ион~-tзирующе-rо изпу
чения, nри к-ром за 1 с через нек-рое сечение ~онизирующим излучением nepet-~O· 

сится энерГИА, равная 1 Дж. 
Ед. СГС тех же величин: эрг в секунду - 1 эрг/с: ~r~/'1 Ед мощности МКГСС 

(устар.) · килоrрамм-сиnа.метр в секунду - t кгс м/с; k~.t 111/"1 ипи киnограммо· 
метр в секунду - [к Гм/с; kGm/sJ. fд мощности и теnлового nотока МТС (устар.} : 
стеliметр в секунду - 1 снм/с; snm/si или килоджоуnь в секунду - 1 кДж/с; k 1 /sl, 
~ли киnаватт - J кВт; kW). Раэмерн. в СИ, СГС. МТС - l~ · М ·т- 1

, МКГСС -
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-L·F·T- 1 ·1 Вт= 10-J кВт..:: 107 эрг=0,101972кгсм/с=1,3596·10- 3 л.с.= 

= 1,3410 · 10- 3 hp = 0,238646 кал/с= 0,659845 ккал/ч. 
Ватт-!<ваRратный метр- см. разд. ll.7, n. 32. 
Ватт на _I<ВаАРатный метр - ( Вт/м2 ; W/m 1 1 -единица поверхностной пnотности 

теплового nо то ка, nлотности nотока знергии (и нтенсиености) волн (ф-ла V-3.8 в 

разд. V.З\, интенсивности (силы} ~ау ка (ф·ла V.3.26 в разд. v.з}, вектора Пой н 

тин га ( Ф·л а V. 4.9 4 j , nоверхностной nno т но сти rю то ка и зл vчени R {л учистого по ток u 
интенсивности иэлучениА) (ф-ла V.5.12 в разд. V.5} , энергетич ее кой светимости 

(излучательности), в т. ч. теnловой (ф-ла V.5.14 в рзэд. V.5), энерrет. освещенности 
(облученности} (ф-ла V.5.15 в раэд. V.5), nлотнос1\11 nотока энергии (инт&нсиFнюс

ти) ионизирующего излучениА (ф-лы V6.1 3, V.6.14, в разд. V.6) в СИ. По Ф·ле' V.2.2b 
в разд. V.2 nри Ф = 1 Вт, S""' 1 м~ имеем Ч.~ ;::= 1 8т/м2 • 1 Вт/м2 равен nоверхностнои 

nлотности телnавого nотока, nри к-рой через nоверхность nлощадью 1 м~ nрохоДит 
раано мерно расnределенный теnловой поток, равный 1 Вт (т. е. за 1 с переносится 
энергия 1 Дж). К nрименению рекомендуются 1<ратные ед. мегаватт (киловапf 

на кв. метр - 1 МВт/м 1 ; MW /m 1
), [ кВт/м2 ; kWfmz 1 и дольнь.1е ед. : милливатт 

(микроватт, nиковатт} на кв. метр - [ мВт/м2 ; mW/m2 1, ( мкВт/м2 ; 11 Wfm2 1. 
( nBT/MJ; p~'/m~ J. 

Ед. СГС тех же величин: эрr в секунду на кв. сантимвор - ( зорг/с · см1 ; erg/(s. 
· cm 2 1J. размерн. s СИ, СГС - МТ- , . Внесистемная ед. тех же величин: вэтт ~а кв. 
сантиметр - i Вт/см2 ; \V /cm 2 l. Устарее щая внесист. ед. инт~нси.вности tсиль1l зву
ка: децимикраватт на кв. сан1'иметр - J gmhm/cm 2

; дмвт/см 2 ) ,;: совnадающая с ед. 
СГС. Устаревшие анесист. ед. nоверхностнь1х nлотносоей теnЛо во го лотоке и пото 
ка излучениА, энергет. светимости и освещенности: калория в секунду на кв. сан 

т~метр - 1 к~/ (с · см 1 ); cal/(~ · ~.:m 2 )), киnQкаnория (мeraкanODИR) в час: на к~=~ 
метр - [к каn/ (ч · м2 ) ; kcal/(11 . т~) ) • 1 Мкал/ (ч · м2 ) ; Mcal/(11 · rн2 ) 1 Усrаревшая ед. 
nлотности nото'ка энергии !интенсивности) ионизирующего излучениА: рентген: грамм 

на кв. сантиметр--секунду - [ Р · г 1 (с · см2 
) ; R · g/(s · cm2 

) 1 . До 1953 г. nри менА л и 
рентген-сантиметр в секунду - [ Р · см/с; R · cmfs f (см. ренпен) и рентrен·меrр в 

час - 1 Р · м/ч; R · rn/hl. ПоследнАА ед. бь1nа nредложена НБС США в 1946 г. в качест 
ее ед. гамма-активности. 

1 Вт/м2 = 1 0- 6 МВт/м2 = 10- 3 кВт/м~ о::: 103 м Вт/м~ ::::= 1 о~ м кВт /м 1 

= 1012 _nВт/м1 = 103 эрг/(с · см2 ) = 10-~ Вт/см2 ::::: 2.38846 ·10- 5 кал/(с. см2 ) 
;::: 0,659645 к кал/ (ч · см 1 ); 1 кал/ (с · смl) ::::: 4,1868 · 1 О" Вт/м~; t<кал/ (ч · мz) 
= 1,163Вт/м1 = 10- 3 Мкеn/(ч · м 2 ). 

Ватт на квадратный метр-кеп~~овин- см. разд. 11.3, nn. 31 и 34. 
Ватт на квадратный метр-каяьвин в четвертой степени- см. разд. 11.7, n. 19. 
Ватт на килограмм- см. разд. Il.6, n. 46. 

, Ватт на кубический метр - см. разд. ll.2, n. 69, разд. П.3, n. 27; лошадиная сила 
на nиrp_ 

Ватт на .n юмен - с м. раз д. II. 7, n. 29. 
Ватт на метр- см. разд. 11.3, n. 25; разд. П. 7, п. 20. 
Ватт на метр е кубе- см. разд. II.7, nn. 22 и 23. 
Ватт на метр-wельвмн- см. разд. П.З, n. 29. 
Ватт на метр-<:тераАИеН- см. раэд. Il.7, n. 24. 
Ватт на стераАиан - см. J>3Зд. 11.7, n. 17, 
Ватт на стерадиан-кваАРатный метр- см. рззд. 11.7, n.18. 
Ватт на стерад1118Н-метр в кубе- см. раэд. II.7.L n. 25. 
Ватт-еекунА&- см. джоуль. 

Ватт-час - [Вт · ч; W · h), (вт· час) - внесистемнм ед. энерrии, работы; обычно 

ПрименRЮТ nри измерениАх работы, энергии электр. тока. Вап-час равен работе, 
ооверwаемой электр. _!!)ком мощност~ 1 Вт в течение 1 ч. Крвтные ед.: меrвввтт· 



4ас- [МВ т · 'f; МW · h], киловатт:_'tЗс - f кВт · ч; kW · h}, гектоватт-час - f гВт · ч; 
1
1
W . h] · 1 Вт · ч ~ 10- 6 М Вт · ч :::о: 1 о-' кВТ · ч = 10- z rBT · ч = 3,60 · 103 Дж::: 

"' 8,59845 · 102 кал ::: 2,25471 эВ. 
Ватт-'lас на киnограмм- <:м. джоуль на килограмм. 

Вебер - [ Вб; Wbl, lвб: wbl -единица магнитного nотока, потокосцепления и 
..,аrнитноrо заряда, магнитной массы в СИ. Вn!!рвь1е наи мен. ,.вебер" было nрисвоено 

:екuией Комиrе•а N° 1 МЭК в 1935 г. nракт. ед. мегн. nотока в честь нем. ученого 

в. э. Вебера (1604-1891 гr., W. Е. Wcbcrl. 6 СССРвебер бь1л введен в 1948 г. До этого 
~А· маrн. nотока наэ. вольт-секундой- {в· с.; v · s): 1) по ф·nе V.4.66 (разд. V.4) 

1ри Q-=- 1 Кп, т == 1 Ом имеем Ф== 1 Кп · Ом= 1 В· с= 1 Вб. Вебер равен маrн. nо
тоКУ, nри убывании к-рого до нуля через nоnеречное сечение зnектр. цеr•и, сцеnленной 

; э,-им nотоком и имеющей •сопротивление 1 Ом, протекает элек1"р. заряд, paв.ньJJii 

1 Кл. Ед. можно ввести по ф-ле V.4.68 {разд. V.4). При этом ед. оnред. след. образом: 

3ебер равен магн. nотоку, при убывании к-рого до нуля, в кон,-уре, сцепленном с этим 

10,-оком, возникзет электродвижущая сила индукции в 1 В. Однако чаще всего ед. 
магн. nоток~ ВЕЮдАт по ф-nе V.4.65. Полагая в ней В == 1 Тл, S = 1 _м 2 , имеем Ф = 
=== 1 Tn · м 2 = 1 Во. Вебер равен магн. nотоку, создаваемому однородным магн. полем 
:; индукцией 1 Тл через nоnеречное сечение nлощадью 1 м2 ; 2) ед. nотокосцеnления в 
СИ устанавливается по ф-ле V.4.67 (разд. V.41 Т. к. число витков I't/- величина безраз
мерная, то ед. nотокосцеnления совnадает сед. магн. no"JoKa и измерЯется в СИ в вебе

рах. Ел. можно ввести гакже no Ф·ле V.4.68. Ранее ед. nотокасцеnпения наэ. вольт-се
кундой. К применению рекоменд. дольная ед. 4\ w: миллиеебер- [ мВб; mWb]. Уста· 

ревu.~~~е внесист. ед. Ф: вольт- (киловольт) - 'tЗс - f В · ч; V · h}, f кВ · ч; kV · hj; 
3) no ф-ле V.4..80 (разА. v.4) nри А == 1 Дж, 1 == 1 А имеем т == 1 Дж/А= 1 В· с= 

== 1 Вб. Т. о. в кsчес,-ве ед. магн. заряда, магн. массы в СИ можно nрименять волы

секунду, джоуль на амnер - [Дж/А; J/AJ или вебер. Первонsчально nрименяли на

имен. вольт-секунда, :!а,-ем джоуль на амnер. В наст. время ед. следует наз. вебер. 

Вебер равен магн. зарАду, nри однократном обводе к-рого вокруг тока силой 1 А со· 
аершается работа 1 дж; 4) в ооответствии с ф-пой V.4.89 (разд. V.4) имеем Ф == 
""' lh/tlel Дж/(Гц · Клl == lnlllel Джс/Кn == /hl;lel В· с== lnltlel Вб. т. о. ед. 
кван,-а магн. nо-тока в СИ может явп. джоуль на герц-кулон, джоуль-секунда на ку

пон, вапьт--секунда или вебер. Рекоменд. наз. ед. вебером._ См. разд. V[, n. 19. Ед. 
СГС, СГСМ: максе ал л - t Мкс; Мх], (MI<c). Е д. наэвана в честь анrл. физика 
Дж. К. Максвелла 11631-1879 гг., J. С. МахwеШ по nредложению МКЭ е 1900 г. 
На сессии МЭК е 1930 г. наимен. было подтверждено. Ед. СГСЭ собств. наимен. и 

t:)бо зн. н е и м ее т. Раз м ер н. в с и - и . м . т- 2 r 1 
, с гс' с гс м - L з/2 • м 1 

'
2 

. r 1 
' 

СГСЭ - L 1
/ 2 • М111 . Внесист. ед. магн. rютока: единичнь1й nолюс, равный 1,25637 · 

. 10-, В б. 1 В б= 103 мВб = 108 Мкс = 3,33564. 1 о-э -ед. СГСЭ; 1 Мкс :=;; 10- 8 Вб = 
= 3,33564 · 1 о- в ед. сгсэ; 1 ед. сгсз = 2,997925 . 102 В б; 1 в · ч = 1 о- з -кв · ч = 

::::: 3,60 · 1 0 3 Вб. 

Вебер-метр- см. ньютон-квадратный метр на ампер. 

Вебер на амnер- см, генри. 

Вебер на квадра1'Нiа1Й метр ~сантиметр) -см. rеспа. 

Вебер нв кубмческмй метр- см. разд. П.б, n. 69. 
Вебер на,...", (миллиметр) -см. rесла·меrр. г 
Ведро - русская м~ объема, вместимости. В 11-12 вв. В. вмещало около 

24 фун,-ов еодь1. В 15 в. В. становите~'~ основной мерой мя ж~о~дкостей. В. делили на 
2 nол уведра, на · 4 '4етв ер т и, В пол уч е тв ер т ей. До сер. 1 7 в. в В. оодержал ось 1 2 к PV· 
жек. Со в,-. nоп. 17 в. е т. н. казенном В. содержалось 10 кружек, а в торговом В.
В кружек. В 19- нач. 20 в.: 1 В== 10 кружкам (штофам) = 16 винным бутылкам= 
:::: 20 водочным (nивным) бутылкам = 100 чаркам = 200 шкалика м 1 ,229975 
·10-

1 -мз = 12,29941 n (до 1967 г., см. литрl = 40 оороковок. 29 



Век - внесистемная един~о~ца времени, равнаА столетию; допускается к nримене. 

нию нарuвне с ед. СИ. Часто €д. обоэнач. 1 в.J, хотя официально оно не узаконено. 
20-й (ХХ) век - интервал времени между 1 янеарА 1901 г. и 31 декабря 2000 г. 

В христиаt-tском летоиС\4ислении О1'СЧет веков до нашей эры (см. эра) веде,-ся в оо. 

рат1-1ом nорRдке, т. е. заХвеком спедуе,- IX, Vlll и т. д. до первого. 
Верств - (в, врс} - одна из основных русских мер длинь1. Неимен. верОRтt-~0 

nроксходит от глвrола ,,верстать•', означающего .,расnрадsлRть, уревниеап.''. Однек0 
есть и др. точки зрения. В. уnоминаетсА еще в летоnиси 1097 г. Размер 6. меняпсА ЦJ 
временем. В 11-13 вв. В. содержала 750 сажень и nрибп111ЗИ1'еnьно равнАлась 1140 м 
В др. рус с кой лит-ре nри менял и no nрище в том же смысле, что и верста (750 сажень} 
Иногда считают, что nоnрище составnяло 2/3 в. В 14-15 вв. осуществляется nepexo~, 
к верстам в 500 и 1000 сажень., ПоспедняR мера б~та узаконена в 1649 г., но ее np11 

меняли и раньще. В 16-17 вв. 1 В. = 1000 сажень= 2,16 км: 1 В::;;: 500 сажень -
= 1,08 км. В 16 в. nрименяют исключительно 500-саженную В. В 1В - нач. 20 ев 
1 В= 500 сажень= 1500 аршин = 3500 фут= 1,06680 к:м. 

Вершок - (вр) - русскаА мера длины. Наимен. nроисходит от слова .,верх·' 

(верх nерста, т. е. nальца). В. nоявился в русских мерах в 16 в. и в 16-17 вв. равнRn. 
CFI 4,5 см. Применяли также доли верщка - поnвершка (1 /2) и чеrьвершка (1 /4) · 
В 16- нач. 20 в в. 1 В= 1/16 аршин =: 4,4460 см = 4,4460 · 1 о- 2 м. 

Весовое nеннм - см. rтеннивейr и разд. IV.4. 
Вмннм (водочная) бутылке) -см. ведро и раэд. IV.3. 
Вит- см, ф-лу V,6,45; ер. бакт. 
ВнесмстемНIА еАиНкца фмэмческой вммчмнь1, внесистемная единица - единица 

не вxoдJ'IIщaFI ни е одну иэ систем единиц. Наnример, ед. давления: атмосфера, милпи 

метр вод.Fiноzо upryтнozo столба,._ ед. моwност~-t: лошвдuнвfl си.лв~ ед. объема: литр ~ 

т. n. 
Вопьт - [В; Vl, (в) - е.аин~ца электрического nотенциала, разности электр 

nотенuиаS)ов, эnектр. наnряжения и электрОдвижущей силь• (эдсl в СИ. Ед. f't&;Jвeн. 
в честь иran. физика А, Bonьrs (1745-1827 гг., А. Volta). Вnервые ВА, nод названиеN 
,.вольт" бьеле nринАта в 1881 r. (см. абсолютныв практ. элекrр, единиuы). В 1893 r , 
были узаконены международные электр. едиttиuы в числе к-рыk был и вольт. В 1948 r , 

вновь были введень1 абс. nракт. эnектр. единицы. Абс. 15ольт совnадает с воnьтом СИ l 

f) по Ф-лв V.4.16б (ра:Jд. V.41 nри А = 1 Дж, Q = 1 Кл нмвам 1р = 1 Дж/Кл ;;: 1 
= 1 В. Вольт равен nотенциалу точки однородного электр. поnА, в к-рой точечнЬ1й за 
рАд в 1 Кл обладает nотенциальной энергией 1 Дж; 

2) no ф-nе V.4.16в (раэд. V.4) !Ж алогично n. 1 имеем 4Р 1 - 4Р~ = 1 В. Вольт равеt 
разности nотенциалов двух точек электр. rюлА nри nереносе между· к-рь1ми зарАд• 

в 1 Кл совврwается работа s 1 Дж; . 
3) no ф-лв V.4.60 (разд. V.4) nри Р = 1 Вт, I == 1 д имеем U = 1 Вт/А = 1 В 

Вольт равен электр. наnрАжению на участке эnеt<тр. цеnи, вызьевающему s цеnи noc 

ТOAHf'tbiЙ ток си~ой в 1 А nри затрачиваемой мошности в 1 Вт; 
4) no ф-ле V.4.17 (ра:Jд. V,4) nри А ::: 1 Дж, Q;;: 1 Кл имеем Е::::. 1 Дж/Кл= 1 В 1 

Вольт равен ЭДС зам~<нутоrо ~<онтура, в к-ром еыдеnяетсА мошность 1 Вт nри сил 

тока 1 А; 
5) вольт Flвn. в СИ ед, скалАрного потенциале, электрОдНого и окисnит-..ьно Е 

восстановительного nотенциала и т. n. К применеt4ИЮ рекоменд. кратнь•е и до11~ы • 
ед.: меrавольт - (МВ; МV]: киловольт - (кВ; kV]; милливольт - [мв; mVJ < 

микровольт - 1 мкВ; Д VJ; нановольт - [ нв; nV]. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ тех же в1 
личин собств. наимен. и обоэнач. не имеют. РаэмерН. в СИ - L~ ·М · 1 3 ·Г 1 ; cr< 
сгсэ- L1 /2 .м•h .r1 , сrсм -L!/Z .мt/2 -12 .. 1В= 10-'Мв ={О_)_кв~ 
= 103 мВ = 1 о- мt<В = 1 QP н В = З,Зз564 · 10- '·ед. СГС = 10

8 ед. СГСМ~ 1 е1 
СГС = 1 ед. СГСЭ = 2,997925 · 1()2 В. 
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Sоnьт-амnер реактивным- см. ватт. 

Вольт-метр- СМ. раЭд. ll.6, П. 7. 
Вольт на амnер- см. ом. 

Вольт на ватт -см, раэд. ll. 7, n. 30. 
вольт на Ktmllsнн -см. разд. Н. 6, nn, 24 и 27. 
Вольт на метр - 1 В/м: V/тnj - единица наl'lрRженности электрического nonf't 

и градиента nотенциала в СИ: 

1 J по ф-ле V.4.9 (разд. V.4) nри r· :.: 1 Н, Q = 1 Кл имеем Е= 1 Н/Кл ::::: 
;::; 1 Дж/ (Кл · м) = 1 В/м. Ранее nримеНFiли наимен. ньютон на кулон - (Н/Кл; 

N/CJ, однако в наст. время общеnринятым явл. наимен. вольт на метр. 1 В/м равен 
.. аnрАженности электр. ПОIIЯ в ;очке, е к-рой на точечный электр. эарАд в 1 Кл д~ст
еует сила 1 Н. К nрименению ре~оменд. кратные и долоные ед.: мегавольт (кило· 

вольт, милливольт, микровольт) на метр- [МВ/м; МV/mf; [кВ/м: kVfm), [МВ/м; 

mV/m), [ мкВ/м; IJ. V/m], вольт на сантиметр (миллиметр) - (В/см; V /cm]. [В/мм; 

V/mml; 
2) по ф-ле V,4.1B (раэд.V.4)nри 1/)2 - .,о 1 = 1 В, 1 = 1 м имеем grad v; = 1 В/м. 

1 В/м равен градиенту потенциала, nри к-ром на расстоАнии 1 м в наnравлении гра· 
диентэ nотенциал иэменянrся Нд J в. Ед. Е и grad 1/) 8 crc, сгсэ. сrсм coбcrs. Н8· 

имен. и обознач. не имеют. Размерн. в СИ - I~M1 э · С 1 ; СГС, СГС~ -С 1/1 -. Ml/2 
• 

. ! 1 , СГСМ- ut~ · м•h · т- 2 • Соотношение ед. напряженности: 1 В/м=== 10- 6 МВ/м::::. 
::::: 10- 3 кВ/м= 103 мВ/м = 106 м кВ/м= 10-2 В/см= 1 о-з В/мм= 3,33564 · 10- 5 ед. 

СГС = 10 6 ед. СГСМ; 1 ед. СГС = 1 ед. СГСЭ = 2.996925 · 10• В/м; градиента nотен
циала: 1 В/м= 0,333564 ед. СГС, СГСЭ = 1010 ед. СГСМ; 

3) вольт на метр явл. в СИ ед. электрической nрочности эnектроизоляционных 

материалов. Однако на практике nрименяют киловольт на милпи метр - [кВ/мм; 

k:V/mm 1, т. к. по оnределению электр. nрочность есть наnрRженность электр. поля, 

nри к -рой nроисход и т nробой ди эле к три ка тоn щи ... ой 1 м м. Эл е кт р. nро чност ь газо
образных диэлектриков равна 1,8-7,В кВ/мм, жидких - 10-20 кВ/мм; твердых-
1-40 кВ/мм. 

Вопьт на паскаль - f В/Па; VfPцJ - Е!диница чувствительности электроакусти· 

lfecl<иx прнемников в СИ. По ф·ле V.5.23 (рвзд. V.5) при 1 = 1 В, U1 = 1 Па /lfMeeм 
~Л ""- 1 В/Па. IJp 1971 г. (см. nес~<аль) ед . ._.аз. вольт-кеадратнь1й метр на ньютон -
[В · м1 /Н; V · m1 /NJ. 1 Btna равен чуествиталь~сти электроакустического nрием• 
е-~ика, в к-ром звуковое давление в 1 Па вь.зывает электр. наnрRжение (ЭДС) в 1 В. 

Воnt.т-секvнАа - см. вебер. 

Вольт-секунда на амnер- см. генри. 

Воnьт-секvнА& на кеаАРатный метр- см. тесла. 

Вольт-секунА& на метр- см. тесла-метр. 

Вольт-фарадей - (В · Ф; V · F) - устаревшая внесист. ед. работы (энергии/ 

mектр. nоля, применявшаяся в электрохимии. См. ф-лу V.4.1& (раэд. V) 1 В· Ф == 
= 9,648456 · 10" Дж. 

Воnьт.франк.nин - (В · Фр; V · Р:-) - устаревшая внесист. ед. работы электр. то

<Э, электр. noлR. См. ф-лы V. 4.16а и V.4.59 (раэд. V.4) 1 В· ФР = 3,33564 · 1 o-J<) Дж. 
Bonьr4fac- см. еебер. 

ВремА, измерение времени. Различают звездное и солнечное, истинное и среднее 

~Ремя. Звездное время оnред. вращением Земли относительно звезд. Основной eдlil· 

tицей 3. е. RВII. звездные сутки. З. в. оnрад. не11осредственно нэ естр. на6J1юдений и 
:nужит для согласования покаэвний часов-храниталей времени с астр. системой вре

~ени. В лракт . .жизни 3. в. неудобно, т. ~.оно не rornacyercR со сменой дня и ночи. 
'1с1'uнное солнечное времR (основнаА ед.: истинные солнечные сутки) оnред. види· 
14 Ь1М суточнь•м движением Солнца, моменть• верхней и нижней кульминаu~и кото

)Qго наз. ооответственно истиннь1м nолднем и истинной полночью. Из-за неравно-
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мерности движения 3емл и истин н ь1 е со л н. сутки неnостояннь1 по своей nродол жите11 

ности. Поэтому введено среднее сопн. время, основ<tнное на суточном движении т. 

среднего Солнца (см. сутки). Разность между средним и истинным солн. времене 

наз. уравнением еремек111 и изменяется в течение года от 14 мин 22 с до 16 мин 24 
Ср сопн время контролируется с: nомощью эв. времени на основе след. соотноLU 

ни R, уст ановn ен но го многочисленны ми набл юдениАI м и: 365,2422 ер. со л н. су то к 
= 366,2422 эв суток. Отсюда: 24 ч зв. врем. :::: 23 ч 56 мин 4,091 с ер. солн врем 

24 '-t. ер. солн. врем. = 24 ч З мин 56,55536 с зв. врем. Дпя обращения ер. солн. вр 
мени в звездное множитель равем 1,02273791. ДпА обращения 38. времени в ер. сол~ 

множитель раеен 0,99726957. Изменению долготы на 15° к востоку соответстеу, 

увеличение зв. и солн времени на 1 ч. Время, оnред. для данной долготы наз. местны, 
временем. Иногда местным временем наз. nоясное время. Единое время, отсчитыва: 
мое внутри данного часового nояса, наз. гражданским временем, а время нулевог: 

часового nояса (Гринвичское время) наз. всемирным или мировым временем 1 

обознач. То. В 1878 г. канад. инженер С. Флеминг, работавший на жалезной дороr1 
nредложил систему поясного времени. В ооответствии с этой сис1 емой вся noeepr 
ность Земли ра:Jдеnена на 24 чaCQвt.lx nояса, nростирающихсR вдоль меридианов. 

дол готой,кратной 15°. Внутри каждого nояса nри ни мается одинаковое время, равно 
местному ер. солн. времени среднего меридиана nояса (гражданское время). Расхщ 

дение между местнь1м и поясным временем достигает наибольшей величины у гран11 

часового nоя са и л и ш ь н а нем ног о может пр ее ы ш ать 30 ми н. По ясное время в пере bli 

было введено в 1 ВВЗ г. в США. В 1 ВВ4 г. на конференции 26 стран в Вашингтоне бьщ 
nринято междунар. соглашение о nоясном времеrtи., однако переход на эту систеr.11 

счета времени затянулся Hi'l многие годы. На территории СССР nоясное время введNIJ 

с 1 июля 1919 г. По территории СССР про ходя т часовые nояса о т второго до двен~~ 

цатоrо включительно. 16 июня 1930 г. декретом СНК стрелки часов были nерееедР 
в СССР на 1 час вперед, Тем самь1м было введено декретное время Т д, к-рое nриМ&НF! 
до сих пор. Связь этого времени с nояснь1м Т n• местным Т м и всемирным Т0 onp 
соотношениями· Т = Т + 1 ч· Т = т -,. + N + 1 ч· Т = Т.о + N + 1 ч, где N- нr 

·д п • д м"" 'д 
мер часового по Аса (N = О, 1 , ... 23) ; Л - rеографич еская дол гота. Дпя рационат 

наго исnользования светлой части суток в нек-рых странах часы переводят в летн~ 

время на 1 ч вnеред no отношению к nоясному врем~и. С 19В1 г. в СССР ежегодНI 

nроиэsодится переход на ,.летнее'' время. В настоящее время в СССР действует cne 
дующий nорядок введения и отмены • .летнего'' времени: вводится ,.летнее" время 1 

nоследнее воскресенье марта ночью в 2 .,аса (при этом стрелки "асов nереводят на 1' 
вnеред по сравнению с декретным временем) и отменяются в nоследнее воскресень 

сентАбря в 3 часа ночи (сtралки часов во:JВращаютсА обратно). Декретное врем• 

2-ro часового nояса в СССР наз. московским временем. Московское времR oner1 

жает местное время на 2 ч, а всемирное времА-на 4 ч. 
Всемирное время в системе астр. счета времени, основанной на набnюдениq' 

кульминаций небесных светил, обоэt-Jач. UТО, либо TUO(tu) (UT - Universal Тi:1 ~ 
Вследствие движения nолюсов Земли и неравномерности ее вращениА система aCl 

счета времени не явл . равно мерной. В в еде ни е в tтrO no nраво к, учи т ывающи х дf1·' 

жени е nолю оов Земли, nриводит к всемирно м у в ре~ е ни UT 1 (TU 1 ) , а до nол ни т~r , 
ное введение nonpaвuк, у~tить 1 вающих сре,qнее сеюннn~> изменение nериод· 

вращения Земли -к всемирному времени Uf2(ГU2). Сигналы времени, nосылаемf" 

радиостанuиАми, соответствуют UТ2. В астрономии nрименяют рееномерно текуll·' 

времА, называемое эфемериднь1м (Те, tel. Оно оnред. no разности со ер. оолн. вr' 
менем из эмnирического ооотношения: ~ tc::::: + 24,349 + 72,З18 ·Т+ 29,950 • 1" 
+ 1,821 ·В, где Т- в ремА в юлианских столетиАх, отсчитываемое от момента t90(J · 
январА О, в 12 часов всемирного времени; В -отклонение долготы Луны от набr~ 
даемой в А&нной мом._т времени ~вьечисленной·по теории Брауна). 
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Хранение времени в наст. времR осуществлRется с помощью атомных часов, к·рые. 

,..еют точность nорRдка 10- 9
• Время, опред. по атомным часам, наэ. атомным време

м и обознач. ТА1 (ТА, tA). Все системъ1 времени регулярно сравнивают друг с дру
м, так что для любого момента м. б. осуществлен nереход из одной системы в дру

ю. Результатьt сравнений nубликуют в .,БюллетенRх'' Междунар. службы времени в 

ариже, а в СССР в бюплетене .,Эталонное времR", к-рь1й издает ГосударственнаА 

· ужба времени и частоты (ГС ВЧ) • 
Время выражают также в юлианских днАх и бессепееь1х годах. Дни, отс'!итанные 

полудня (12 ч 00 мин UT) 1 янеарА 4713 г. до нашей эры, наз. юлианскими днRмu . 
. д. начинаютсА в nолдень UТ. Время е течение суток выражаетсА в десRтичной сис
ме Так 21 час 00 мин UТ 1 января 1960 г. соответствует 2436935,375 дн~. Число 
, д. в полночь 00 ч 00 мин UT 1 января для 20 столетия равно: 1900 г.- 2415020,5; 
40 г. - 2429629,5; 19ВО г. - 2444239,5; 2000 г.- 2451544,5. Бесселев год равен 

ериоду nолного оборота срёднего Солнца по nрRмому восхождению, начиная с мо-

ен та, ко г да его nрямое еосхо жд ени е равно 18 ч 00 ми н. Цело е число бессеп ее ы х л ет 
бы чно н е со в nадает с начал о м календарного года: разность составл я ет о кол о одно го 

н я. так на'! ало 1961 Б. г. обознзч. 1961 ,О и соответствует кап ендарному времени 02 ч 
7 мин 1 АнварА 1961 г. Моменты времени, к к-рым относят nрАмое восхождеt4ие 

и склонение, наз. эrюхами. Они FIBЛ. цель1ми числами в бессалевам исчислении. 

ак эпоха 1960,0 означает начало бессепееа года 1950, к-рый начинается 31 декабрА 
949 г. в 22 ч 09 мин UT. 

Вь.ть - русскаR меры nлоще.о,и, nрименАли 'В качестве ед. nодатного обЛожения. 

ервоначаnьно м~ра была расnространена е Новгороде, а впоследствии вошла в сис

мv мер Московского гос-ва. В зависимости от качестве земель мера равнялась 

2-16 четверт11м 
Гап - [ Гал; Ga1] - единица ускорения и наnряженности гравитационного rюля 

Земли (см. Ф·ЛЬI V.1.10, V.1.37, V.1.77 в разд. V.1). Ед. названа 8 честьитал. у•нжого 

Г. ГалиnеR (1564-1642 rr., G. GaШeiJ. Н.аимен. было nредложено длА ед. СГС: санти
метр на секунду е кве.о,рате, однако не nолучило щирокого расnространения. В гео

зике nрИменАют дольную ед.: миллиrал - ( мГзл; mGa1t. В наст. время nрименять 
аимен. не доnускается. 1 Гал = 1 см/с2 

==: 10- 2 м/см2 = 103 м Г ал. 
Галлон (анrл. Gallon) - [gal] -британская ед. объема, вместимости. г. равен 

бъему, занимаемому 10 британскими фунтами дистиллированной воды, есnи она 
эвешивается в воздухе латунным разновесом при темnературе воды и воздуха, рав

й 62° F (16,67 °С) и барометрическом давлении 30 дюйм ртутного столбэ (762 мм 
т. ст.) : 1) английский или имnерский (lmperial) Г. nрименяют в Вели кобрит~нии 

я вь1ражения объема жидкостей и сыnучих тел. 1 gal = 8 pt = 4 gt = [20 ft n~ 
~ 4,54609 · 10- 3 м'; 2) жидкостный (винчестерский) Г. е США Авл. ед. объема 
жидкостей: до 1 В79 г. применяли и в Великобритании. 1 gal (US) = 8 lig pt =. 
= 128,t1 OZ = 23 1 in3 = 3, 78543 · 10- 3 -м 3 ; 3) сухой Г. (ga1 dry) явл. в США ед. объе
ма сыnучих тал. 1 gal dry = 0,125 bu == 4,4048В · 10- 3 м3 ; 4) nруф-галлон (Proof 
Gallon) - ед. вместимости сnирта, равная 8 Великобритании 2,594 л, в США- 1 ,В9 л. 
См. раэд. IV .З. 

Г•мма (от назsаниА rреч. буквы 'У ) - [-у; -у]: 1) ед. массы, раенаА одному мик
роrрамму. Дольные ед.: миллигамма - ['У -у) и ми к роrамма - ['У 'У 'У 1 · 1 'У = 
== 10-р кг== 10- 6 r = 1 мкг= 103 'У1' = 106 'Y"f'Y. Приизмерении веса1 'У= 
= 1 о- 6 rc = 1 О- 9 кгс = 9,80665 · 1 О- 9 -Н; 2) ед. наnряженности маrн. nоля, nрименя e
MaFt nри измерении мar.t. nолА Земли, небесных светил и межnланетного пространства. 

1 'У = 1 о- 5 Э = 7,95 775 · 10- 4
- А( м; З) ед. магнитной индукuии. 1 'У = 1 О- 5 Гс = 

== 1 о- 9 Т л . Все рассмотренн ь1 е ед. я в л. в несист ем ны ми и в наст. в рем я nрименять их 
lte доnускается. 
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Гаммlf-квант в минуту (секунду) -см. секунда в минус первой степени. 

Гамма-квант 11 секунду на квадратный метр ~сантиметр) -см. секунда е минус 

первой степени- метр в минус второй степени. 

Гарнеu- см. разд. V.З. 

Гаусс - см. теслs. 

Гаусс-кубИ'Iеский самтмметр- см. ньюrон-кввдратнь1й метр нв ампер. 

Гауссова система едмнмu- см. система единиц СГС. 

Гаусс-сантиметр- см тесJfа-метр. 

Гектар ~от греч. l1ecat~x, - сто и ар) - [га; ha) - внесистемнаА ед. nnощвди 

Гектар равен nлощади квадрата со сторонами 100 м. Гектар "ел. кратной ед., рав 

ной 100 ар. Е д. АQnускается nрименять наравне с ед. СИ, но nреимущественно в сеnьс 
ком и лесном хозяйстве nри измерении nлощад~ земеnъ.ных участков.1 га= 100 ар=
:::; 104 м2 = 1 0 8 см2 • 

Гекто ... ~ [г; 11] - nриставка к наименованию ед. физ. величинь1 АЛА образова. 

ни я на и мен дол ьной е д., равной 1 02 от и сходной . П рмстав ка был а nри н я та по nредл о. 
жению Ван-Свиндена nри введении метрической системы мер. Пример: 1 гВт (гекто 
ватт1 =- 1 й2 Вт. 

Генри - [ Гн; Н), (Г, гн) - единица индуктивности и взаимной индуктивности 

в СИ. Обознач. 1 Гн] рекоменАОвsно ГОСТ 8.417--81_ (СТ СЭВ 1062-78), до их вве 
дениА в лит-рз lfaщe nрименАЛи обознач. [Г). Е д. названа в честь америк. ученого 

Дж. Генри ( 1797-1878 гг.), [ J. Henry). Дпя ед. в разное время nрименяли наимен, 
квадрант, ом-секунде - [Ом · с, ом · сек; .n · s], секом (от слов: секунда-<>м), вебеr:: 

на амnер- [ Вб/А; WЬ/А], вольт-секунда на амnер- f В ·с/А; V · S/A): 
1) по ф-n~ V.4. 70 (разд. V.4) nри w :::; 1 Вб, 1 :::; 1 А имеем L::::: 1 Вб/А ::::: 1 Г н 

Генри равен индуктивности т:> ко го контура, в к-ром воJн ,. к<1ет Э де самоиндукции 
1 В nри равномер..еом изменении силы тока в этом контуре на 1 А за 1 с; 

21 no ф-nе V.4.71 (раэд. V.4) nри w = 1 Вб, 1 =- 1 А имеем М= 1 Вб/д = 1 Гн. Ген
ри равен взаимной индуктивности дsух конtуров, nри к-рой ток силой 1 А в одном из 
контуров создает nоток, nронизь1вающий другой контур и равt-tый 1 Вб. К nрименению 
рек о мен д. дольные ед. L и М: ми пли генри - [ м Г н; mH) , микрогенри - [ м к Г н; jJ. Н), 
нанагенри - [н Гн; nH], пикогенри - [ n Гн: рН 1: 

3) в ооответtтвии с ГОСТ 8.417--81 генри Авn ед. магн. nроводимости в СИ 
До их введениFt ед, магн. nроводимости СИ наэ. вебер на амnер - ( Вб/д; WЬfA) 
По ф-ле V.4.84 (разд. V.4) nри ф::; 1 Вб, F = 1 А или 'т= 1 Гн- 1 • имеем gm ~ 
= 1 Вб/А = 1 Гн. Генри ревен магнитной nроводимости цеnи с магн. сопротивлением 
1 Гн- 1

, или иначе: Генри равен магн. nроводимости цеnи, в к-рой магнитодsижущая 
сипа в 1 А создает мап-~. nоток в 1 Вб. Ед. тех же величин в СГСЭ собста. на~мен. и 
обозна~. не имеет. Ед. СГС, СГСМ наз. максвелл на rильберт - 1 Мкс/Гб; Mx/Gb] 
и сантиметр - [см; cm), но официально узаконены наи мен. не были. Размерн. в 
СИ- Г~ ·М· 1 2 

• гж, СГС, СГСМ- L, СГСЭ- L- 1 - Т2 • Соотношение ед.: 
11 L, М- 1 rн = 103 мГн = 106 мкГн = 109 нГн = 1012 nГн = 109 ед. СГС = 

::::: 1,11265 · 10- 12 ед. СГСЭ; 1 ед. СГС = 1 ед. СГСМ ::::: 10- 9 Гн = 1,11265, 1 0- 11 · ед 
СГСЭ; 1 ед. СГСЭ = 8,98755 ·1011 Гн· 

2) g т - 1 Гн = 7,95775 · 1 О' ~д. СГС :=: 8,8541 В · 1014 ед. СГСЭ; 1 ед. С ГС о
= 1 ед. СГСМ = 1,25664 · 10-а Гн = 1,11265 · 10-ц ед. СГСЭ; 1 ед. СГСЭ::::: 1,12941 
· 1011 Гн. 

Генрм в мм н ус nервой стеnени - [ Г н- 1 : н- 1 
) - ед и ниuа мs1 "и т но го со npu 1 "~'~е 

НИА в СИ. До вве.а.ениА ГОСТ В.417-81 (СТ СЭВ 1062-7В) ед. магн. соnротивлениf1 
С И н аз. амnер на ьебер - [А/В б; А/WЬ) . По ф-ле V .4.63 nри F = 1 А, Ф = 1 В б им&f' lv' 

'т = 1 А/Вб = 1 Гн- 1 • 1 Гн- 1 ·раве11 соnротивлению мегн цепи, в к-рой маrн. nоток L< 

1 Вб создаетсR nри маrнитодsижущей силе 1 А. Ед. СГСЭ собств. наимен. и обознач 
не имавт. Ед. СГС, СГСМ наэ. магнитнь1 й ом- (магом; - ] -по анаnогии сед. злектр 
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против л е ни я; ги л ь6ерт t«~ макс в ал л - [ Г б/М к с; G Ь /М х] , са н ти м е т р в Mll'l н ус nервой 
со -J -1 
еnени- [см ; cm ; , однако ни одно наимен официапыю узаконено не было. 

ст -1 .. г] 2 г 2 - 1 r 2 - 1 рзэмерн. в си- L ·м ·Т ;сгс. сгсм- L , сгсэ- L · .1 Гн 
_ 1 25664 · 1 о-' ед. СГС = 1,12941 1013 ед. СГСЭ; 1 ед. с гс = 1 ед. СГСМ 
: 7 g5 775 · 107 Г н- 1 = 8,98 756 · 1 020 еА. С ГСЭ; 1 е д С ГСЭ == 6,85419 · 1 0- 14 Г н- 1 = 

' -~1 с ::::1,11265·10 ед. ГС. 
генрм нв метр - [ Гн/м; H/m) - единица магнитной nостоянной и абсолютной 

маг ми т ной про ниц аемости в С И : 
t 1 по ф-ле V.4.1 (раэд. V.4) nри 11 -= l2 = 1 l\, ft = 12 = 1 м, r =-= 1 м, IJ.r = 1, 

F = 1 Н имеем 1 ед JJo ~ 1 Н/А: = 1 Гн/м. Чисn. значение JJo см. в раэд. V[, n. 17; 
2) no ф-ле V.4.75 (разд. V.4) nри В =- 1 Тл, 11 = 1 А/м имеем J.1 =- 1 Tn · м/А= 

= 1 Вб/ (А · м) = 1 Г н/м. 1 Гн/м равен абс. магнитной nроницаемости среды, в к-рой 
nри наnрАженности магн. nоля 1 А/м созд<~ется магн. индукциА а 1 Тл. К nримене
нию ре ко мен д. дольные ед. JJ.a: ми кро генри (нано генри) на метр - 1 м к Гн/м; JlН/tп] . 
[н Гн/м; nH/m]. Размерн в СИ - L · М · r 1 

· [
2

• Е д. С ГС, СГСЭ, С ГСМ, СГС е 0 , 

СГС J.l.o собств. наимен. и обознач. не имеют. Магнитная постоянная в СГС, СГСМ 

равна единице и яел. величиной безрамерной. В СГС JJo магн. nостоянная также рав
на единице, но имеет размерность Jl. В СГСЭ магн. nостоянная имеет размер!-!. L- 2 

• 

. Т1 , а ее числ. значение рае но JJo = 1/с~ = 1,11265 · 1 о- 21 ед. С ГСЭ. Числ. значение 
магн. nостоянной в СГС Е 0 то же, что и в С ГСЭ, а размерн. равна l- 2 

• Т2 
• е;; 1

• 

Абс. магн. nроницаемость в СГС, СГСМ явл. величинами безразмерными, е СГС JJo 
имеет размерн Р., а е СГСЭ - L - 2 

· Т2 • 1 Гн/м = 106 м кГн/м = 109 н Гн/м = 
= 7.957748 · 105 ед СГС = 8,85418 · 10-16 ед. СГСЭ; 1 ед. СГС :::: 1 ед. 
СГСМ = 1 ед. СГС JJo = 1 ,2Ь(:)61 · 10- 6 Г н/м= 1,11265 · 10-:1.1 ед. С ГСЭ; 1 ед. СГСЭ = 

·== 1 ед. С ГС е 0 = 1,12941 · 1015 Гн/м = 8,98755 · 1020 ед. С ГС. 
ГеоnотенциапьttЬIЙ метр - единица гвоnотенциалв (см. ф-лу V.1.7B в раэд. V.1), 

равнаА работе, к-рую необходимо совершить, чтобы nоднять ед массь• на высоту 

1 м npo г ив сил ТА жести, ускорение к-рой равно о к руглемно 980 см/с2 
, При та ко м 

начении g величина rеоnотенциала точки, выраженнаR в Г. м. численно равна высоте 
этой точки, выраженной в метрах - ед. дпинь1. Исходя из этоrо говорят, что в Г. м. 

выражаетсА геоnотенциальная высота. Т. к. сиnа тяжести изменяется с географичес

кой широтой и еь1сотой места над уровнем мopFI, то соотношение между Г. м. и линей
ным метром е разnичных точках Земли нводинаковы, но расхождения между ними в 

нижнем десятикилометровом слое атмосферы не nрееышает 0,5 %. Г. м. исnользуется 

с 1950 г. в м етво рол о rии . См. д и нам uческ ий метр. 
Герц - [Гц; HzJ, (гц) -единица чsстоть1 nериодического процесса (коnебания) 

в СИ, СГС, СГСЭ, СГСМ, М КГСС. По Ф-ле V.1.4 (разд. V 1) nри Т == 1 с имеем f;:::;: 

= 1 с- 1 == 1 Гц. Герц равен 'tастоте Пер\.Юдического процесса (колебания/. nри к-рой 
эа 1 с nроисходит один цикл nериодического процесса (одно nолное копебание). Ед. 
названа в честь нем. физика г. Герца (1 857-1894 гг., Н. Herz). Наимен. "герц" бьl

ло nредпожено е 1928 г., но как междунар. оно было nринято в 1~3Зг.насессии Ко-· 

митета NO 1 МЭК. Прежние наимен. ед. частоты: цикл, цикл в секунду, колебание 

(nериод) в секунду. К nрименёнию рекоменд. кратные ед,: терагерц - t Т Гц; ТН1); 
гигаrерц - ( ГГц; GHz]; мегагерц- [М гц: MHzJ, килогерц - [кГц; kHzJ. 1 Гц = 
== 10-и ТГц = f0- 9 IГц = 10-6 МГц = 10- 3 кГц. 

Герц на тecnv (rвусс) - см. радиан е секунду на теслу. 

Гига ... (от греч. gigas - гигант. великан) - [Г; G] - nриставка к наименова

ниiО ед. физ. валичины дл Fl образованиА наимен. кратной ед., равнои 109 от исходной· 
Пример 1 Г Гц (rигагерцl = 109 Гц. 

Гильберт- см. вмпер. 

Гильберт на максвеnn- см. генри в минvс первой степени. 
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Год - [г; i], (год; а, yr} - единица времени. Обознач. [г} или [г.] ширОко 

расnространено, хотя официально не узаконено. Год - nромежуток времени, бnиэкий 

по nродолжитеnьности к nериоду обращения Земли вокруг Солнца, Различают тро

nический, календарный (юлианский, григорианский и др.), лунный, звездный (си 

дер~ческий) , аномалистический и драконический годы: 
1) тропический zод- nромежуток времени между двумя nоследовательными npo 

хождения ми Солнца ч ереэ точку в ее е н н его рае ноден ствия. Через Т. г. с 1 956 no 1967 г г 

оnред. секунда. При этом бьlл nринят 1900 год. равный З65,24219В78 среднесолн. 

суток или З65 сут 6 ч 48 мин 46 с, или З1556925,9747 с. Т. г. уменьшается за сто

л ети е на О ,5 305 с; 2) в граждане кой жизни пр и мен я ют капендврны й год. Юл и ан с кий 

календарный год явл, основой юлианского календзря (старого стиля) (см. кален 

дарь). Ю. г. р~вен З65,2500 сут или З65 сут 6 ч. В наст. время Ю. г. nрименяют в астро· 
но мии для счета больших промежутков времени (см. времн). Григорианский год 

равен 365,2425 сут или З65 сут 5 ч 49 мин 12 с. В григорианском календаре nреду
смотрено чередование nростых лет, равных З65 сут, и виоокоснь•х лет, равных З66 сут. 

Г. г. явл. основой григор~о~анского календаря (нового стиля); З) лунный zод, равный 

12 или_ 1 З синодических месяц ее, применяется в луннь1х календарях. Продолжител Ь· 
ность астр. Л. г. равна З54,З6706 сут; 4) звездный или сидерический год равен nроме
жутку времени между двумя nоследовательными nрохождениями центра Солнца в 

его видимом движении по небеt:ной сфере одного и того же места относительно звезд. 

Продолж-ть его равна 365,256З6 сут или 365 сут 6 ч 9 мин 9,6 с среднесолн. времени 
(для эrюхи 1900,0). Применяют З. г. в астрономии; 5) аномелистическuй год -
ер едн и й про межу то к времен и м еж д у двум я no ел едова теn ьн ь 1 ми во зв ращения ми 

Земли к nериrелию, т. е. к кратчайшему расстоянию от Солнца, Его средняя nродол· 

житальмость равна 365,259641 З4 сут ил11 З65 сут 6 ч 1 З мин 5З,О12 с среднесал н 
времени (длR эnохи 1900,0). А. г. nрименяют в небесной механике; 6) драконичес 
кий год - nромежуток времени между двумя последовательными nрохождениями 

центра Солнца через один и тот же узел лунной орбить1. Его nродолж·ть равна 

З46,6200З1 сут или З46 сут 14 ч 52 мин 50,7 с среднеоолн. времени (для эnохи 1900,0). 
Д. г. исnользуют при вычислении солнечных и лунных затмений; 7) в астрономии 

nрименАют галактический год, равный 200-275 млн. лет. Г. г, - период обращения 

Солнца вокруг центра Гапактики. Со времени образования Земли nрОшло 17-20 га
лактич. лет. Продолжительность года изменяется со временем. За 100 лет троnИчес· 
кий год уменьшается на В, 16 . 10- 6 

• еут, луннь1й ~в 12 меt:) уменьшается на 2,4 . 
· 10- 6 сvт, звездный, аномалистичеt:кий и 'драконичеt:кий годы возрастают ооответст
венно на 0,11 · 10- 6

; З,О4 · 1 О- 6 ~ 2 · 1 О- 6 -сут. 

Год на ммлпиметр- [ г/мft1; T/mm] - внесистемнаА ед, коррозионной стойкости 
(долговечности) -см. Ф-nу V. 4.96 (разд. V.4). Применяют также внесист. ед.: год на 
микрометр- fг/мкм; Т/Jдn]-:-'"Ед. СИ: секунда на метр- [с/м; sfm] -на nракrике 
неудобна. 1 г/мм= 1 о-з f'/MKM = З, 16. 1 0 10 С/м. 

Гон, град- см. градvс и метрический градус. 

Градус- единица nлоских углов, дуг окружности, темnературы и темnературио

го интервала, nлотности, 8Азкости, жеt:ткости водь• и т. д. Наимен. "градус'' nр0ис 

ходиr от nат. gradus, ознзчаюwего ,.шаг, сrуnень, стеnень": 1) zрадус (уzлоеой) -
[ •• • 

0
; ••. 

0

], (град; grad) -внесистемная ед. nлоски)( углов. Г. нэз. nлоёкий угол, 
имеющий вершину, совпадаюLUую с центром окружности, и опираюLUийся на дУГ\· 
длиной 1/З60 част~ окружности. Ед. допускается в наст. время применАть наравне с 
ед. СИ. Ед. не АОПускае-rся nрименять с nриставками. В России угnовая мера градус. 
стала иэзестна в 16 в. ОдНако eLUe в 1 В в. наряду с наимен. "градус" nрименяли нэ 
имен. ,.стеnень". 1° = :н/180 = 0,01745З29 рад ::::о 60

1 = З60011 = 1/З60 = 2,77778 · 
· 10-

3 об~ 1,1111 · 10- 2 L = 1,1111g = 0,01111с = 1,1111 · 10- 4 сс; 2) см. квадрат 
ный градус и метрический zрвдус; З) г. nрименяют также в качестве ед. для дуг 
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окружности (полная окружность равна 360°). Дпина дуги в 1"' равна 2 1fR/360, т. е.
~ 0,0174533 · R , где R -радиус окружности; 4) Г. температурный -общее наимен. 

различных единиц темnературьt, соответствующих разным температурным шкалам. 

В зависимости от шкалы тем-р различают кепьвин (градус Кельвина), Г. международ

ный, г. Рвомюра, Г. Ренкина, Г. стоградусной шкалы, Г. Цельсия, Г. Фаренгейта. 

При у к азании значения тем-ры об я за тал ьно указы в а ют ш кап у, по к-рой она измерена, 

наnр.: 1 О о С - десять градусов Цельсия, 22° r: - двадцать два Г. Фаренгейта {по Фа

рен гей ту! , но 300 К - триста кельвин; 51 Г. до 1 96 7 г. я вл. единицей темп ерsтурно го 
интервала в СИ. Обозн. ед. 1 град; dcg, gшd]. XIII ГI{МВ (19б7 r.J nриняла в качестве 
ед. интервала тем-ры СИ кельвин. Одновременно ед. тем·ры СИ, наэывавшаАся ранее 

градус Кепьеина, также стала на~. к~ ьвином. Ин тервал тем-ры допускается также 

выражать в градусах Цельсия - I С; С). Тем-рные интервалы, вь1раженные в кель

винах, градусдх Цеnьсия и ра11ее Применявшихея градусах, совпадают по величине; 

6} г. международный (Centjgradc) - [град; deg) - ед. температуры, равная 1/100 
тем-рного интервала между точками О 0 С и 100 "'с междунар. тем·рной шкалы, уста
навливаемой согласно положению о ней, nринятому VII ГКМВ в 1927 г. (см. между

народные тем-рные шкалы, МТШ-27). Эта ед. не совnадает с градусом стоградусной 

тем-рной шкалы (Г. Цельсия). В МТШ-48 ед. тем-ры было дано название градус Цель

сия; 7) см, Г. Боме, Г. Т"'эдеnла; 8) см. Г- жесткости воды; 9) см. Г. Сейболта, 

г. Энглера; 1 О) см. Г. зnектрич.еский. 
Градус Боме - [а Ве; о Baume] - условная ед· nлотности жидкостей. Яап. ед. 

шкалы Боме, по к·рой градуируются ароометрь1 Боме. Ароометрь1 Боме nрименяют 

во многих странах Европы, а США, ранее nрименяли и в СССР. Переходот Г, Б. кот

носительной nлотности d осуществляется по ф-ле: d "" N/(Nt. n), где N- пост. вели· 
чи~о~а, зависящая от вь1бора шкалы (от выбора начала отсчета и nостоянной С); n -
число градусов по nоказаниRм ареометра. Знак "+" соответствует более nегкой, а 
знак "-" - более тяжелой жидкости. Различают след. шкалы Бом е: "рационал ь· 

ная'' - с= 144,3; t = 15 °С; ,,американская" -с== 145: t == 15,56 °С (60 Q r); ,.гол· 
пзндскаR" -С = 144; ! :::: 12,5 °С; ,. Герл аха" -С= 146, 78; t = 17,5 "с. В ареометрах 
5о ме дnя жидкостей тяжелее воды 0° Ве соответствует глубине nогружения ареометра 
в 1 о %-Hbi й р-р Naa (1 000 

Ве соответствуют поrружению в чистую воду) ИЛ\11 (на нек

РI>IХ щкалах) в чистую воду, наиболее расnространеньl .,рациональная" ~ ,,амери

канская" шкалы. В СССР nрименяли ареометры Бомес "рационаnьtюй" шкалой. Пр&

ход от Г. Б. конкретных шкал к относительной nлотности осуществляется no ф-лам·: 
1) для жидкостей тАжелее воды: d = Cf (С - n); 2) для жидкостей легче воды: 
а) ,.рациональная" шкала (0° Ве соответствует d = 1) : d :::::: 144,3/ ( 144,3 + n); б) "ра. 
ционал ьная" шкал а (0° В е соответствует d = 1 ,075) : d = 146,3/ ( 1 36,3 + n! ; в) .,а ме
риканская" шкала: d = 140/(130 + n). Вычисленные по этим ф-лам знэчен~я d отно· 
САтся к тем-ре граду и ров к и ароо метра. 

Грвдус жесJкости водь1 - 1 •.• ~, ••. 0 Ж~ ... 0 , ••• 
0 Н)} -внесистемная ед. 

жесткости воды, Ж. в. - мера содержания в воде солей Са и Mg (см. ф-лу V.2.65 в 
ра3д. V.2). Раэличают английские, американские, немецкие и французские градусь1. 
днгл. Г.: 1"' = 1 гран (0,0648 г) СаСОз в 1 галлоне (4,546 лl воды или 1 часть СаСОз 
8 70000 частей воды, или 10 мr СаСОз в 0,7 л воды. 1° = 0,28483 моль/м 3 • дм&
рик. Г.: 1"' ::::: 1 части СаСОз в 10000 частей воды и.nи 1 м г СаСОз в 1 n воды. 1" == 
== 0,01998 мол ь/мз. Нем. Г.: 1 о = 1 части СаО в 1 00000 частей воды или 1 О м г СаО 
8 1 мл водь•: 1 часть MgO эквивалентна 1,4 части СаО. 1° = 0,35663 моль/м3 . Франц. 
Г·: 1 о = 1 части СаСОз в 1 00000 частей воды или 1 О м г Са СО з в 1 л воды, 1 о :::::. 

О, 19982 моль/м 3 • См. моль на кубический меrр, 
Градус Кеnьвина- см. кепьвин. 
Градус Ренкина- см. температурные шкалы. Шкала Ренкuна. 
Градус Peoмllt)pa- см. температурньJе шкаnь1. Шкала Реомюра. 
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Градус Сейболта мпм секунда Сейболта- 1 ''sf - бритвнеквА ед. кинематическо11 
вязкости. Е д. названа е честь америк. химика д. М. Сейболта ((_-;.. М. SayЬolt) ·а) 1 "s -
= 4,635 ·10- 6 -м2 /с (nри 100°f< = 311 К); б) 1''s:::: 4,667 ·10-~ м 3 /с ~npr~210°f.J 

ГраАvс стоградусной wкаnы -см. температурные шкалы. СтоградуснаR тем'!ер-. 
турная шкала. 

Градус Тв3де.nnа Пwadell) - ["TwJ - условная вд. nлотности жидкостеи 

Явл. ед. шкаль1 твэделnа, по к-рой градуируются ареометры Твэдепла, nрименR&МЬ!" 
в Анrnии. О о Tw no шкале Тв:мелла ооотsетствует глубине погружеtfИЯ ареометра fJ 

чистую воду. Переход от Г. Т. к относитеnьной nлотности (i осуществляете,. nгJ 
ф-ле: d = 1,000 + 0,005 • n, где n- число градусов по показаниям ареометра. 

Градус (угловой) 

в секунду (минуту) -см. радиан в секун-ду. 

на минуту (секунду 1 в квадрате - см. радиан на секунду в квадрате. 

Градус усnовной в11зкости, градус ВУ- см. градус Энгпера. 

Градус Фареtегейта- см. темnературньtе шкалы, Шкала Фаренzейrа. 

Градус ЦеяьсиА- [
0

С; 0 С)- единица "Температурь! по шкеnе Цельсия и разноет 
темnератур (тем-рного интерваnа). В наст. время ед. доnускается к nрименению 

о nред. след образом: Г. Ц. равен 1/100 части тем-рного интервала между точкой пла[ 
лени я льда (О "С) и точкой кипения водь1 (1 00' о С) при нормально м атм. давлени~ 
В Г. Ц. вь1ражают либо термодиliамичеt:кую тем-ру, воспроизводимую с nомощь 

газового термометра, либо междунар. практ. тем~ру (см. международная тем-рна 

шкале, МТШ -68) . В обоих ел vчаях дл А ед. n рименRют обо знач. [о С; "С\. По энэч ени 1 

Г. Ц. совледает с кельвином в nределах достигнутой точности измерений. Ед, наэван 

в честь швед. ученого А. Цальсия (1701-1744 гг.), nредложившего в 1742 г. сво..::' 

тем-рную шкалу, Позднее Г. Ц. стел вд. стоградусJiой rем-рной шкалы. ~д МТШ-27 

Авл международнь1й градус, к-рь1й обознач. 1 о С; о С) Единице МТШ-48 было да 
но название 1 радус Цел~осия. После этоrо Г Ц стал nрименяться в качестве 

основной ед. во многих сwстемах теnловь1х ед. При этом до 1967 г. ед. "разности тем 
ры наэ. градус (а не гредус Цальсия) и обоэнач. [град; deg, gradj. 1 о С::::: 1 К= 1,8" 
= 1,8 о Rank = 0.8 о R. 

Градус Це.nьсмА в минус nервой стеnени- см. кельвин в минус первой сптени. 

ГРВАУС эnе~<трмческ.-1 - внесистемная ед., в к-рой в электротехнике иногда 

вь~ражают фазу и разность фаз. Г. э. соответствует nромежутку времени, составляю 

щему 1/360 nериода nеременнаго то ка. При l.iастоте электр. тока в 50 Гц Г. э. соот
ветствует 55,6 мкс. 

Градус Энгnера, граАус ВУ - [ ... 
0 
Е; ... 0 В У] - условная ед. вязкости жидкос 

тей, исnользуемая nри измерении вязкости вискоэиметрами Энглера. Число градуса . 
Энrлера представлАет отношение времени истечения (в секундах) из вискозиметр,, 

Энглера 200 мл исnытуемой жидкости nри данной тем-ре ко времени истечениR 200 м11 
дистиллированноiii воды при 20° с. Сс:ютношение между вязкостью в градусах Энrлер<
о Е и вАзкостью в nуазах J,l: fJ. = (0,0731 ·о Е - 0,0631/ 0 Е)•Р, где р- nлотность жиr. 
кости, r/см3 • Дпя кинеметической вяэкости верно соотношение: v "" 0,0731 · о Е -
- 0,0631/ 

0

Е. Оба соотнощениR nриближенны. Более точно условную вязкость дп 
f 6 о Е перавадАт в кинематич ее кую по таблице ГОСТ ЭЗ-82 (СТ СЭВ 1494-79) , 3 

nревыwающую 16°Е- no ф-nе: v1 :::: 7,4 · 10-б ВУ,, где vt- кинемати .. ескsАаА:> 
кость, М2 /с; ВУ t - условная вАзкость nри тем-ре t, 0 Е. Е д. назАана в честь нем. х~ 
мика К. О. ?нrлере ( 1В42-1925 rr., К. о. EnglerJ Иногда е.р.. наэ. секундой Энгnера 
и обознач. [ Е). 

Гремм- см. килограмм и разд. IV.4. 

Гремм-етом - [г-атом; g-at) - устарmщая енесист. ед. массь•. индивидуаnьн<:!~ 
АЛR J<аж.м>rо вещества. Грамм-атом равен массе вещеt:тва, содержащей столько грам 
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мов, сколько безразмерных единиц содержит относитальмая атомtiая масса М данного 

ееLUества Чаще ед. оnред. след. образом: грамм-атом paвet-t массе вещества в rрам~ах, 

,.иСJlенно равной его относитальной ат. массе (ат. весу -см. ф-лу V.2.4 в разд. V .2). 
число атомов в 1 г-атом любого хим. элемента одинаково и равно nостоянной (числу) 
.дsоrадро. В расчетах nрименми также кратные ед.: килограмм-атом - [кг-атом; 

}Cg-atJ и тонна-атом - [т-атом; t-at] . 1 г-атом== 1 о-э -кг-аrом = J 0- 11 т-аrом в лит-ре, 
изданной nосле 1971 г. грамм-атом оnред. как ед. коn-е6 вещества, а не массь1. Грамм

аrом - ед. коп-еа вещества массой, численно равной его относительной массе. В наст. 

время вместо грамм-ато~V~а следует nрименять моль 

Гр1мм...мом - t г · ион, г-ион; g · ion, ~-ion] - устарее шаА внесист. ед. массы, 

имдивидуальнаА длR каждого вещества. Грамм-мон равен массе вещества, содержащей 

столько граммое, сколько безразмерных единиц содержите~'! в сумме атомнь1х масс 

(ат. весов - см. ф-лу V.2.4 в раэд. V,2) всех атомов, состееляющих ион данного вe

LLiecrвa. Применяпи также о nред.: грамм-мон равен мессе вещества в граммах, числен

но равной массе иона данного вещества в атомнь1х единицах массь1. В наст. врuмя 

вместо грамм-иона следует применять моль. 

Грамм-калория - см. кanopuR. 

Грамм-мо.nекула, граммо.nекула- см. моль. 

Грамм 

на киловатт (лоw&АМНУIО сиnу) -час (на эрг) -см. килограмм на джоуль; 

на киnомет-р- см. текс; 

на кубический метр (nитр! -см. килограмм на кубический меrр; 

на моль- см. кило~рi1ММ на моль,-

на сантиметр- см. килограмм на метр; 

секунду- см. паскаnh-секунда: 

ив секунду в кваАрате- см. ньютон на метр. 

Грамм-рад, грамм.рентген -см. джоуль, рентген. 

Грамм-сантиметр 

--в квадрате- см. килограмм-квадратный метр,• 

-- -- -- на секунду - см. кило2рамм -метр в квадрвта нs свкунду. 

Г рам м -сантиметр 

-- в секунду - см килограмм-метр в секунду; 

-- на секунду в кваАJJSте - см. дина. 

Грамм-сиnа 

-- - см. кипоzрамм~ила: 

-- на сантмметр- см. ньютон на метр; 

---сантиметр- см. ньюmн-метр: 

-- -- - секунда - см. кипаграмм-метр в квадреrе на секунду и ньютон-метр-

секунда,• 

------в квадрате- см. килограмм-метр в квадрате; 

-- -- -секунда -см. килоzрвмм-метр в секунду и ньютон-секундs; 

----на квад.ратньаА сентмметр- см. паскаль-секунда. 

Грамм-эквиваnент - ( r-экв; g·equJ - устарm.шаА внасист. ед. массы, индиви· 

дувльная дnА каждого вещества. Г.-з. - чисnо граммов вещаства (хим. эпеменrа 

или соединениА), равное массе его химического эквиваnента. Х. э. - безразмернаА 

веnичина, psвlil!lя отношению массы хим. элемента к массе ооединRющеrося с ним 

водорада или к массе вещества, замещаюшего в'?дорОд в соединениях. В зависимости 

от рада вещества Г.-э. оnред. след. образом. Г.-э. х1о1м. элемента равен его моnАрной 

массе в граммах (см. ф-nу V.2.1 в разд. V,2), деленной на вsлентность. Г.-э. киаюты
масса ее в граммах, содержащаА один rрамм-эквивsлент водорода, сгюсобtюго за

мешатьсА металлом с образованием соnи. Г.-э. основания - масса его в граммах, 

необходимаft дnя nолного вэаимодейств~-tя с 1 г-экв кисnоть1. Г.-э соли -масса ее 6 
rpaмt.t~ax, содержещаА 1 г-экв метаnла. По11ятие грамм-эквивалента nрименАли в химии 
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и термодинамике. В расче:rах nрименяли также кратную и дольнуюед.: килограмм (MI-1/l. 

Лиграм м) -эквивалент ! кило эквивалент) -· [ кг-экв; kg-equ], [ мг-экв; mg-equ 1 

1 г-экв = 1 о- 3 кг-экв :оо: 103 мг-экв. В лит-ре, изцанной после 1971 г, Г .·Э. о пред. 

как ед. кол-ва вещества, а не массы. Г .-э. - ед. кол-еа вещества масоой, числен н() 

равной его эквиваленгной массе (см. ф-лу V.2.66 в раэд. V) . В наст. времR вмесн, 

Г.·э. следует nрименять моль. 

Грамм-эквивалент на литр - см. мопь на кубический метр. 

Грамм·эквивалент радия- см. миппиzрвмм-эквивапенr paдuR. 

Гран - 1 grf - единица массы, веса. Наимен. гран (aнrn. grain, нем. Grano, итал 
g'rano -зерно) nроисходи"Т от пат. granum, означающего .,зернышко, круnинка", Пер 
воначально гран д. 6. соответствовать весу одного зерна nшеницы. В наст. время в В~ 

nикобритании, США и др. странах nрименяют тройский Г. {64,7989 мг), Г. дnА дра
гоценных камней (51 ,3 мг), Г. для золота и серебра (3,8879 г), rорговь1й (коммер
ческий} Г. (64,7981 мг), аnтекарский Г. 164,79891 мr), каратный Г. (50 мг). В Рос 
сии аптекарский Г. (б2,0209 мг) nрименяли nри взвешивании лекарств. 

Гривна (гривенка) - русскаА мера (ед.) массы, веса, а также денежная единица 

Название гривна nроисходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, к-рый 

носили на шее (на "загривке"). Затем Г. стали называть слиток серебра (весовая ед.}. 

Весовая Г. nервоначально равнялась 1 фунту серебра (96 золотникам или эквивалент. 
ному кол-в у ценных мехов, или русских и иностр. монет. Т, о., nервоначально вес 

обоих Г. был одинаков. 1 Г. кун= 20 ногатам= 25 кунам= 50 резанам = 150 виве
рицам. Вnоследствии Г. серебра стала равняться нескольким Г. кун. В 12 в. все ед. 

кунной сисоемы, в т. ч. и ее главная ед. - Г. кун., не меняя своей номенкnатурь•. 

уменьшилась в весе вдвое. При этом Г- серебра по ценно.сти равнялас~уже 4 Г. кун: 
1 Г. серебра= 48 золотникам= 204,736 г; 1 Г. кун= 51,19 г. В 14е. Г. кунокон~tате
льно вышла из уnотребления. В 15 в. Г. (серебра) nерастала служить денежной единицей, 
но остаnась ед. веса (массы) . Ее наз. rриве'нкой (с каnовой J (от слова "скалвь1"- ве
сь•). Различали большую и малую гривенку, равные соответственно 96 и 48 золотни
кам, или 409,512 r и 204,75 г. В 18 в. в России был введен фунт, к-рый бь1л nриравнен 
большой гривенке. Наимен. гривна (гривенка большая) перастали уnо,реблять, а 

гривенку малую стали наэ. гривенкой (без nрилагательногоl. 

Гросс (нем. Gro/3) -единица счета (обычно меnких галантерейных и канцелярс
ких предмеrов), равная 12 дюжинам, т. е. 144 штукам. 

Грэй - [Гр; GyJ -единица логлощенной дозы излучения, кермо1, nоказетелА no· 
глощенной дозы в СИ. Ед, названа в честь ангn. физика Л, Грэя (Грея, 1905-1965 гг., 
L. Gray) XV ГКМВ (1975 г.) по рекомендации МКРЕ. До 1975 г. ед. наз, джоупь на ки
лограмм - [Дж/кг; J/kg]. Обознач. [Гр] рекомендовано ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 
1052-78}, до его введения в лит-ре nрименяли обозна•f. { Гй]: 1) по Ф·ле V.6.15 
(разд. V.6). nри А Е== 1 Дж, А т ::::: 1 кг имеем D = 1 Дж/кг= 1 Гр. Грэй равен погло
щенной дозе излучения, n;..-1'1 к-рой облученному веществу масоой 1. кг nередается 
энерrИА ионизирующего излучения 1 Р,ж; 2} no ф-ле V.6.17 (разд. V.B) no аналогии 
с n. 1 имеем К = 1 Гр. Грэй равен керме. nри которой сумма nервоначальных кине
тических энергий всех заряженных частиц, образованных косеенно ионизирующим 

излучением в облученном веществе массой 1 кг, рае на 1 Дж; 3) ед. эквивепентной до
зь• ионизирующего иэлучениR в СИ до 1979 г. (см. зuверт), К nрименению рекоменд. 

кратные ед. D, Ь': терагрэй - 1 ТГр; TGy(, rигагрэй -1 Г Гр; GGy] меrэrрэй -1 МГр; 
MG~]; килогрэй - [к Гр; kGy) и дольные ед.: миллигрэй - [м Гр; mGy); микро
грэи- [ мкГр; ,/JGyJ. Е.о.. сгс: эрг. на Грамм- [эрг/r· ergjgJ. Размерн. в'СИ сгс-
L 1 -2 в , ' 

Т_ ·. несистемные ед.: электронвольт на грамм - [эВ/г; eV JgJ; рад. 1 Гр = 
= 10 

1 ~ ТГр = 10- 9 ГГр = 10- 6 МГр = 10- 3 кГр = 103 мГр = 106 мкГ[) = 
= 10~ эрг/г = 10

1 рад= 6,2414 · 1015 эВ/г; 1 эВ/г= 1,б0219 · 10- 16 Гр. 
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Грэй в секунАу - [ Гр/с; Gy/sl - еАИНица мощности логлощенной дозы излуче-
ниff (мощности ДОЗьl излучения) и МОщНОСП1 кермы в си. Обознач. r Гр/с] рекомен
довано ГОСТ 8.417--81 (СТ СЭВ 1052-78), до его введения в литературе nрименяли 
обознач. [ Гй/с]. До 1975 г. ед. нэз. ватт на килогра~м- [Вт/кг; Wjkg]: 1) по ф-nе 

v.6.16 (разд. V.6) при A'D =--.:с 1 Гр, А t = 1 с имеем D = 1 Гр/с. 1 Гр/с равен мощнос
ти nоглощенной дозы излучения, .!1РИ к-рой за времА 1 с логлощенная доза излучения 

60зрастает на 1 Гр; 2) no ф-л е V.6.18 (раэд. V.6) по аналогии сп. 1 имеем К~ 1 Гр/с. 
1 Гр/с равен мощности кермы косаенно ионизирующего излуче1-1ия, эквивалентной 

мошности дозы излучения 1 Гр; 3) ед. мощности зквивалентной дозы ионизирую. 

i..ЦеГО излу'lения в СИ АО 1979 г. (см. зиверт в секунду). К применению рекоменд. 

кратные и дольные ед. D, k: терагрзй (гигагрэй, мегагрзй, киnогрэй, миnлигрэй, 
микрогрэй) в секунду - 1 Т Гр/с; TGyjs], [Г Гр/с; GGy/sl, [М Гр/с; MGyjs], [к Гр/с; 
kGy/sJ, [м Гр/с; шGy/s], 1 м к Гр/с; J.1 G}•/s], Ед. СГС тех же величин: эрг в секунду 
на грамм - {эрг/ (с· г); ergj(s · g)]. Раэмерн. в СИ, СГС- U т-з. Устаревшие внесист. 
ед. мощности nоглощенной дозы: рад в секунду (минуту, час, сутки, год) - {рад/с; 

rзd/sJ, fрад/мин; rad/minj, (рад/ч; rad/hJ, (рад/су-r; radjdJ, [рад/г: rad/Т], мил
пирад (микрорад) в секунду (минуту, час) - [м рад/с; mradjsJ, l мкрад/с; J.1 radjs]. 
1 Гр/с = 10- 12. ТГр/с = 10- 9 ГГр/с = 10- 6 МГр/с = 10- 1 -кГр/с = 103 мГр/с = 
= 106 мкГр/с = 104 эрг/(с ·г}= 102 рад/с= 6 · 103 рад/мин= 3,60 · 105 рад/ч = 
= 8,64 ·106 рад/сут = 3,15 · 109 рад/г= 10$ мрад/с=:: 105 мкрад/с. ' 

Грэй·квадратный метр- см. разд. 11.8, n. 31. 
Грэй-квадратнь.1й метр на беккерель-секунду - см. метр в четвертой степени -

секунда в минус второй степени. 

Дарси - [Д; D], (д} - внесистемнаl'! ед. проницаемости пористых сред, 1:1 ча~о;l

ности горных nород. Ед. назва!-tа е честь франц. инженера А. Дарси (1803-1858 гг., 
Н. Dа.н..:у) , Дарси - nроницаемость такой nористой среды, nри фильтрации через обра. 

зец к-рой nлощадью' 1 см2 и тол щи ной 1 см, переnаде давления 1 кrс/см2 , 'j.Jacxoд 
жидкости вАзкостью 1 сП составлАет 1 см 3 ;с. В соответствии с эти м о пред. и ф-лой 

V.1.80б ра_зд. V.1~ имеем: 1 Д= 1 см4 
• сП/(с ·кгс). 1 Д==~ 1,01972 ·10- 12 м1 = 

= 1,01972 мкм2 • 
Двоичная единица, цифра- см. бит. 

Дебай - [Д; D] - внесистемная ед. электрического момента диnоля и диnоnь

ных моментов молекул, рааная 10- н ед. СГС. Ед. названа по имени нем. ученого 
П. Дебая {1884-1966 rг., П. Dcbye). Диnо{lьный момент молекул равен nриближенно 
1 Д.1 Д= 3,33564 · 10- 30 Кл· м. 

Дака (от греч. deka -десять) - [да; da] - nриставка к наименованию ед. физ. 

величины для образования наимен. кратной ед., равной 1 О исходным ед. Приставку 
доnускаетсА nрименять лишь в наимен. кратных ед., уже nолучивших широкое расn

рОстра не н и е. Пр им ер; 1 дал (декалитр) = 1 О п . 
Декада (от греч. decas - дасRток) - [дек; -) - : 1) ед. частотного интервала, 

равная интервалу между двумя частотами; десятичный логарифм отношения к-рых 

Равен единице, что tоответствует отношению верхней граничной частоты к нижней 

граничной частоте, равному десяти.1 Дек == !g(f2/f1) nри f2 = 1 О /1- Ед. доnускается 
w. nримемению наравне сед. СИ; 2) nромежуток времени в 1 О суток. 

ДенежнаА едмниu.а - весовое коп-во тоrо или иt-loro благородного металла ~эо· 
nота или серебра) , к-рое nрин1-1мается в данной стране за масштаб цен. Лри одном 

и том же валютном металле в разных странах сущаствуют различные Д, е., установ

nеннь,е l'осударством: рубль, фра~-tк, долnар и т. n. 
День - 1) то же, что и сутки (солнечные); 2) сеетnая часть суток между вос

хода м и захода м верх н его к рая Солнца. Продал ж и тельность (дол го та) дня за в и си т о т 

географической широты места и меняетсА с изменением склонениА Солнца. На земном 
эн:ваторе дол гота днА в течение года nриближенно по сто я н на и равна 12 ч, на nолюсах 
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деНЬ дпИТСЯ nоn года. Доnгота ДНА Т МОЖет быть ВЫ'IИСЛена ПО ф-ле COS t = - ( sin (R + 
+ р) - sin 6 • sin rp] / {cos Б · cos rp). Т= 2 · t, где Б -склонение Солнца; rp - географ11. 

ческаА широта; R -угловой радиус Солнца (16'); р- рефракциR на горизонте (34") 

Дест~ (от nерсид. dosta - сеязка, nучок} -единица счета ПVIC'Ieй бумаги. СтараА 

русская Д. равнялась 24 листам и составлАЛа 1/20 стопы. В СССР применяли метр." 
ческую Д., равную 50 л1о1стам и составлАющую 1/20 часть метрической стоnь1 fJ 

1000 листов. В наст. в ремА е д. вы шла из у nотреблени я. 
Десllтина - русская мера ГUlощади (nоземеnьнаА). Первоначально nрименftли 

.,круглую" д., nредставляющую собой квадрат, каждая из стор~н к-рого paвнftnac1 
1/1 О еерсть1 (50 сежен) Отсюда и nроисходит наимен . .,десятина", Постеnенно Д 
стала основной мерой для измереНИА ГUlОщади. В 14-16 вв Д. (круглая} была равнi! 

50Х50 саженей или 1,165 га. В 17 в. осуществляется nереход к Д., равной 80ХЗО С<3· 
же~-tей, т. е. 2400 кв . саженей ил и 1 , 12 ra. Меже9 ой и н с тру кци ей 1 75 3 раз м ер казеl-i 
ной Д. был оnредепен в 2400 кв. саженей (1,0925 га). Наряду с казенной д. в 18 в.
нач, 20 в. nрименАлись также хозяйственная косая Д (ВОХ40 = 3200 кв. саженей ·
= 1,457 га), хозяйс-fвенная кругnаА Д, (6ОХ60 = 36000 кв. саженей = 1,6388 га!, 
сотенная ип~-1 сотельная Д. (1 ООХ1 00 = 10000 кв. саженей = 1,6209 га), бахчевая 
(ВОХ1 О = 800 кв. саженей = 0,3642 га} и др. видь1 десятин. Декретом СНК РСФСР 

от 14 сентября 1918 г. nри м енение Д, 5ыло ограничено, а с 1 сантября 1927 г. заnре
щено. 

Деци [от nат. decem- десять} - (д; d) - приставка к наимеНованию ед. физ 

величины для образования наимен. дольной ед., равной 1/10 от исходной ед. Пристаь 
ка бьта прннята по лредnожению Ван-Свиндена nри веедении Метрической системы 

мер. Приставку доnускается nрименять лишь в наимен. дОльных ед. уже nоnучивших 

широкое ресnространение. Прммвр: 1 дм (дециметр} """0,1 м. 
Децибе~~ - [ дВ; dBJ - д0льнаА единица лоrsрlо1фми"tеской веnичинь1, равная 

0,1 Б. Д. удобен для nрактических измерений. Д. служит дпя измерения раЗiiОСТи 

уровней одноименных энергетических величин (чаще ЕSсего мощностей~, либо одно. 

именн~о1х силовых веnичин (наnрАжения, силы тока, давnения и т, n.). Отношение 
мощноетеМ в децибеп ах о nред. no Ф·nе: Dp-= 1 О ]g ( Р2 /Р 1 ) •• 1 д Б = 1 О • lg 1 ,25893 
т. е. 1 дБ характеризует nриращение nервоначальной мощности в 1,25693 раза. На 
nрактике обычно измеряют наnряжение или ток, т. к. это nроще, чем измерение мощ 

ности. В этом случае ф-лы дпяоnред. отношениА в Д. имеют вид: Du= 20 · lg (U2 /Ut ~; 
D1 = 20 · 1g (!2/11). При nользовании этими ф-лами следует иметь в ВJII,ay, что измерRе
мые наnрАжениА или токи должны о nредепятьсА 1:Ю ОАинаковь1 х со nротивnения х не 

грузки. Если же соnротивления нагрузки различны, но имеют активнь1й характер, 

то следует nользоватьсА ф-лой: Du = 20 · Jg (U2/и1 )- 10 ]g (R2/R1), либо ф-nой 
дпя Dp. Дnl'l наnряжений (токов) 1 дБ = 20 · 1g 1,122, т. е. 1 дБ характеризует nри
ращение наnрRжений (токов} в 1,122 раза. Если con ротивл ени А наrрузк и имеют ко м. 
nлексный херактер, то ф-nы дпя оnред. отношения наnряжений (токов) в д. имею-т 

вид: Du = 20 · ]g (и2/и1) -10 1g (Z2 /Z1 } + 10 1g (cos.P2/cosop1), (в случаетоков 
вместо и следует nодставить 1'1. В акустике nрименАют ф·Л"t V.3.27- V.З.29. В деци 
бепах Bltlpa)t(eют также конкретные значения мощности, наnряжениА, тока и т. n, 
nринRв условно оnределенное значение за нулевой уровен~о. За нуnевай уровень мощ 

ности чвще всего выбирают мощность в 1 мВт, раосеиааемую на резисторе conpontв· 
ленмам 600 Ом. При этом, DPo = 10 Jg Р + 30. Децибел1о1, опредеnенн~оrе отноа1теnь 
но уровня 1 мВт, наэ. децибеn-миnnиват~ом и обоэна\4. ( дБм иnи д6 [мВт); dBml 
Значению Ро = 1 м Вт соответствует наnрАжение и0 == О, 775 В и ток !0 = 1,29 мд. 
В этом cnyr.tae: Du

0 
= 20 . ]g (и/0,775); D10 = 20 • ]g (l/0,00129), где и иэмер~~етсfl 

в вольтах, l - в амnерах. В nосnедние rодЬI для характеристики эnектр. nарамет!Юв 
pa.дкosni'Ufpaтypы стали nрименАть в качестве нyneвlttx уровней и др. значен.,я, в 
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ч~11 ,..юсти · 1 nВт, обознач. [ дБ (nВт) ; dBpW}; 1 м кВт - [д Б (м кВт); dBJ,LW]; 
t rо1кВ/м - [ дБ (м кВ/м) - 1

; dB (J1 V/m)- 1
}. Последняя величt~на nрименяется дnR 

о~о~ен к и У ров н я наnряжен но сти эл . -м агн. nол я радио си Гtiал а. В и ностр. ли т -ре м о ж но 
встретить в качестве нулееых уровней мощности значениА: 6 мВ т и 12,5 мВт на саn
ратиелении 500 Ом, а тsкже 1 Вт Пересчет уровня мощности Dp или наnрАжениR 
Du. заданнь•е относительно одного нулевого уровнА Р01 или U01 на другой Роо. иnи 

l}«~ осущестелRется по ф-лам · Dp. ::::: D1) + 10 ·. Jg · (Р01 /Роо.); D п = Du + 20 · 
v• , v 2 1 v2 1 
tg ((;m/f.Jr:r2). Нулееои уровень для интенсивности звука в акустике nринят раень1м 

/о = 10- 1 ~ Вт/м2 , а для эвукового давления - Ро = 2 · 1 o-s Па nри f = 1000 Гц. Зна
qение ~улевого уровня обычно укаэыезют в скобках nосле числ. значения дэцибел, 

наnр., 20 дБ (re 20 мкПа) или 20 dB (re 20 J.1 Ра), где re - начальмые буквы слова 

referen~e. означающеrо .. исходный", либо nомещают в скобках nосле обоэнач. ло
гарифмич веnичины, на nр., длl'l эвукоеого давлени А - L р (re 20 мкПаJ = 20 дБ 
или l.p (re J.1 Ра) = 20 dB. В наст. время Д. решено сохранить только для измерения 
уровня мощности. Для остальных величин nредложено ввести едиющу логарифмич. 

ед., наз. децилог. Действ~о~я с децибеnами не отличаются от оnераций с логарифмами: 

сумма двух чисел, вь1раженных в д., эквивалентна nроизведению тех вепичин, к-рым 

они соответствуют, а разность- отношению величин. См. табn. 1.5. 
Графы "усиление" таблицы соответствуют nоложительным значениям децибел 

и отношен1о1ю величин, больших единицы, а графы ,,ослабление" - отрицательным 

значениям децибеп и отношению величин, меньших единицы. Если нужное значение 

децибел отсутствует в табл. 1.5, то его следует nредставить в виде алгебраической 
суммы двух или нескольких чисел, а соответствующие им отношения вепичин nере

мнажить flpи отсутствии в таблице нужного значения отношения величиli, исход~ое 

число следует nредставить е виде nроизведения чисел, имеющихся в табл. 1.5, а соот
ветствующие им значения децибеn nросуммироеать. 

Децибел на метр - ( дБ/м; dВ/ш] - внесистемная ед. коэффициента эатуханиR 

в линиях, кабелях и т. n. (см. ф-лу V.З.35 в разд. V З), коэффициента nогnощения 
звука {см. ф-лу V.З.37 в разд. V.З); sюnускается- к nрименению. Времемно (см. 

непер} доnускается применять е~-tесистемную ед.: неnер на сантиметр - f Нn/см: 
Nр/сш]. 1 дБ/м -= 800,6 Нn/см. 

Децилоr - [ dlg] - единица логарифмической величины. Д. о nред. как 1 О де
сятичных nогарифмов данной вепичинь1, либо как логарифм этой величины nри ос

новании 10 J 1 О. 1 d]g :::;;:,. .1 О lg 1,25893. Кол-во логарифмич ед. равно 1 О Jg (N2/Nt) . 
Децилог численно совnадает с децибепом, но nри его уnотреблении следует указы

вать к каким величинам он относиться, наnр., Д. наnряжения, Д. длины и т. n. Для 
этой ед. nредложены также наимен.: лоджит, децибригr и т. д. В связи с этим можно _ 
астретить в лит-ре обознач. этих ед. двумя строчными буквами - nервая буква обо

энач. вид nараметра, вторая буква 1 - от слова лоджит: pl - nоджит наnрRжения, 

tl - лодж11т тока, U - nоджит длины. Заnисывается значение величины в Д. след. 

:)бразом: dlgBт• dlgм или d]g (Вт/, dJg (мl. Система децилог должна рееширить сис

тему децибел. 

Дециметр- см. метр. 

Децимикраватт на квадратный сантиметр- см. ватт нв кмдратнhtй метр. 

Дециммппмстипьб- см. стильб. 

Джиnь- см. разд. JV.З. 

Джорджи системе 8АИНИU.- см. системв едuниr.~ МКСА. 
Джоvnь - [Дж; J], lдж) - едиt4ица работы, энергии, коnичестна теnлоты, в 

1 • ч. фазоs о го np евращени я, х и ми ч ее кой рав к ци и, т ар мод и на мич ее к их no тенuи ал о в, 
телnоты сгорания тоnлива, работь1 и энергии электрического тока, энергии электри· 

ческого, магнитного и электромагнитного nолей, энергии волн, звуковой энергии, 
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.".. 
.".. 

д Б 

о .о 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 
11 ,О 
12,0 
13,0 
14,0 
15,0 
'\6,0 

Т а б n и ц а 1.5, Перес'lет деuибеп в отношении наnряжений, токов, 
эвуковых давnен .. .:t, мощностей tf сип эвуков 

Отношение токов, Отношение мощ- Отношение токов, 

наnрАжений. звv· ностей, сил д Б наnряжений. зау. 

ковь1х дзвлений зеуков ковь1х давлений 

УС\IIление Ослабnение Усиление Ослабление У сипение Ослабление 

1,000 1,0000 1,000 1,0000 117,0 7,079 0,1413 
1,012 0,9886 1,023 0,9772 l 18,0 7,943 0,1259 
1,023 0,9772 1,047 0,9550 1 19,0 8,913 0,1122 
1,035 0,9661 1,072 0,9333 120.0 10,00 0,10000 
1,047 0,9550 1,096 0,9120 25,0 17,78 0,0562 
1,059 0,9441 1 ,122 0,8913 
1,072 0,9333 1,148 0,871 о 30,0 31,52 0,0316 
1,084 0,9226 1,175 0,8511 1 35,0 56,23 0,0178 
1,096 0,9120 1 ,202 0,8318 
1,109 0.9016 1,230 о .в 128 40,0 100,0 0,0100 
1,122 0,8913 1,259 0,7943 45,0 177,8 0,0056 
1,259 0,7943 1,585 0,6310 
1,413 0,7079 1,995 0,5012 50,0 316,2 0,0032 
1 ,585 0,631 о 2,512 0,3981 55,0 562,3 0,0018 
1,778 0,5623 3,162 0,3162 
1,995 0,5012 3,981 0,2512 60,0 1000 0,0010 
2,239 0,4467 5,012 0,1995 70.0 3,162 ·103 3.162.1 о-" 
2,512 0,3981 6,31 о 0,1585 
2,818 0,3548 7,943 0,1259 80,0 104 l0-4 
3,162 0,3162 10,00 0,1000 90,0 3,162 '104 3,162 · 10-s 
3,548 0,2818 12,59 0,07943 
3,981 0,2512 15,85 0,0631 о 100 105 10- 5 

4,467 0,2239 19,95 0,05012 120 10 6 1 о- 6 

5,012 0,1995 25,12 0,03981 
5,623 0,1778 31,62 0,03162 
€) 31 о 0,158? 39,81 0,02512 

01'ношение мощ-

ностей, сил 

звуков 

Усиление Ослабnение 

50,12 0,01995 
63,10 0,01585 
79,43 0,01259 
100,0 0,01000 
316,2 3,162 · 10- 3 

1000 0,001 
3,162 ·103 3,162 · 1 о-" 

10" 10-4 

3.162 · 1 О" 3,162 . 10-~ 

105 10- 5 

3,162·105 3,162. 1 о- 6 

106 10- 6 

107 10- 7 

1 о• 1 о-, 
10'1 10-9 

10111 10- 10 

1012 1 о-~" 



энергии излучения (лучистой энергии), сnектрепьмой nлотности rютока излучения 
[луч истого тю то ка) по часто те, энергии св язи, энергии реакции , энергии реза нанса, 
t::,Оедней энергии обраэовани~:~ пары ионов, энергии ионизирующего иэn учения, интег

реn ьной дозы и о ни эи рую щего и эл учения, ширины у ров HFI в С И Е д. н азе а на в честь 

англ. физика Д. П. Джоуля (181В-1889 гг, J. Р. Joule). Впервые ед. nод на3Sанием 
,,джоуль" была введена 11 МКЭ в 1889 (см. абсолютные практ. электр, единщ./ЬI• 

В 1893 г. были узаконень1 международные электр единицы, в числе к-рых был и 

джоуль _(ватт-секvнАЗ). В 194В г. вновь были введены абс. nракт. эnектр. ед. Абс. 

джоуль соеnадает с джоулем СИ. В качестве ед. кол-еа теnлоты д. бьт nринят IX 
ГКМВ в 1948 г.: 1) no ф-ле V.1.64 (разд. V.1/ nри F = f Н, s = 1 м имеем А= 
= 1 Н · м == 1 Дж. Джоуль равен работе nост. силы, равной 1 Н, nри nервмещении 
точки приложения силы на расстояние 1 м в наnравлении действия силы; 2) no ф-ле 
V.1.65 (разд. V.1) nри т= 1 кr,g=9,81 мtс: h= 1/9,81 мимеемП=::.1 кr·м2 /с2 = 

= 1 Дж. По ф-ле V.1.66 {разд. V.1) nри т= 2 кг, v = 1 м/с имеем Т= 1 кг· м2 /с2 = 
:::: 1 Дж, Т. о. потен1.1иальная и кинетическая, а следовательно, и rюлная энергия, вы
ражаеrСFI в джоулях; З) в соответствии с Ф·лами V.2.6 - V.2.8 в разд. V.2 джоуль 
FIВЛ. ед. кол-еа теnлоты, теnлоты фазового nревращения, теnлового эффекта хим. 

реекции. К примен~нию рекоменд. кратные ед. работы, энергии и кол-ва теnлоты: 

тераджоуль - [Т Дж; TJ], гигаджоуль - [Г Дж; GJ]. меrаджоуль - [ МДж; MJ}, 
КИЛОДЖОУЛЬ - (кДж; kJ] И ДO.rt-bHЗFI ед.; МИЛЛИДЖОУЛЬ - ( мДж; mJj; 4) В СООТ· 

ветствии с d:l-лам111 V.2.6в, V.2.9 - V.2.11 \разд. V.2) джоуль явп. е СИ ед. 

термодинамических nотенциалов; 5) no ф-ле V .4.59 (разд. V.4) np..., 1 = 1 д, (/ = 
= 1 В, t = 1 с имеем W = 1 А · В ·с:= 1 В· Кл= 1 Дж. Джоуль равен энергии, выде
ляющейсА в электр. цеnи за время 1 с nри силе тока в ней 1 А и наnряжении на ее кон· 
цах 1 В. Кратные и дольные ед. см. в n. 3; 6) по ф-ле V.4,91a (разд. V.4) nри D = 
= 2 Кл/м 2 и Е= 1 В/м, либо D = 1 Кn/мJ и Е= 2 В/м, V= 1 м$ имеем И'э= 1 Кл· 
· В ...:: 1 Дж. Джоуль равен энергии электр. rюл.fl напрАженностью 1 В/м и электр 
смещением 2 Кл/м1 (либо наnр~~женностью 2 В/м и элекrр. смещением 1 Кn/м%) 
иэотrюлной средь1, не обладающеtt сегнетоэлектр. свойствами и имеющей объем 

1 м 3 ; 7) по ф-ле V.4.92a (разд. V.4) nри В о;: 1 Тл и Н= 2 А/м, либо В= 2 Тл и 
Н== 1 А/м. V = 1 м3 имеем W м= 1 Вб ·А= 1 Дж. Джоул.ь равен энергии магн. nоля 
с магн. индукцией 1 Tn и напряженностыо 2 А/м (либо с индукцией 2 Тл и наnря
женностью 1 А/м) иэотроnt-tой среды, не обладающей ферромагнитНЬIМИ свойствами 

и имеющей объем 1 м 3 ; 8) в соответствии с ф-лой V.4.9.3a (раэд. V.4) джоуль явл. 
ед. энергии зл.-магt-1. nоля; 9) энергия волн и звуковая энергия также выражается в 

джоулях. Джоуль равен энергии волн (звуковой энергии), эквивалентной работе 

в 1 Дж; 1 О) джоуль равен э1-1ерrии иэлучениА (лучистой энергии), эквивалентной 
ме)(анической энергии (работе} в 1 Дж; 11) по ф-ле V.5.19б {раэд. V.5) при dA = 
= 1 Вт, d v = 1 Гц имеем Av = 1 Дж; 12) в соответствии с ф-лой V.6.3 {разд. V.б) 
джоуль явл. в СИ ед. энергии связи. Энергия связи, равная 1 Дж, соответствует де
фекту массы ядра А т= 0,11 · 10- 11 кг; 13) джоуль явл. в СИ ед. энерrии яд. ревк· 
ц~14. энергии резонанса; 14) в соответствии с ф-nой V.4 48 (рвзд, V.4} Дж. явл. в СИ 
ед. средней энергии образования nары ионов (энергии ионообразования). Ед. наз. 

также джоуль на ион (пару ...sонов), В1-1есист. ед.: электронвольт на ион. Энергию 

ионообраэованиR 8 СИ выражают также 8 джоулях на куnон; 15) джоуль явn. в 
СИ ед. интегральной дОЗЫ ионизирующего иэлучениА (см. ф-nы V.6,23 в разд. V.6) · 
Устаревшие внесист. ед.; грамм-рад - [ г · p!IA; g · rad], rрамм·рентген или рентген
грамм - 1 г · Р; g - R]. JJp 1953 r. nрименяли рентген• кубический сантиметр -
IP · см 3 ; R. cm3 ) (см.рентген). 1 r ·рад= 10- 5 Дж; 1 г· Р = 2,5В · 10- 4 Кл; 
16) в соответствии с ф-лой V.6.40 (разд. V.6) Дж. явn. в СИ ед. ширины уровня АА. 
nроцесса. Ед. СГС, СГСК, СrСЭ, СГС е 0 , СГСМ, СГСМ iJ.o, СГСЛ тех же величин: 
эрг (от грео~. ergon - деnо, работа) - {эрг;_ erg]; (э, е). Название nред11ожено в 
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60-х годах 19в. Комитетом rю эnектр. ЭТ811онам 6ритан. ассоциации дnя раЗВVI"ТИЯ нау. 

ки. Ед. работы и энергии в М К ГСС (устар.) : килограмм-сиJ1&-метр- [кгс • м; kgf · m] 
или килограммаметр - [к Гм~ kGm], а s МТС (устар.): стенметр- [ снм~ snm} или 
килоджоуль. Раэмерt4. в СИ, СГС, МТС - Р МТ"; МКГСС - LF. 1 Дж::::: 107 эрг::: 
== 10- 12 ТДж= 10- 6 ·МДж= 10- 3 кДж= 103 мДж= 0,101972 кгс-м. 

Джоуль в секуНАV- см. вsrr. 

Джоуnь-квадратный метр на ккnограмм- см. раэд. П.8. n 37 
Джоуnь на амnер- см. еебер. 

Джоуnь ка герц- см. разд. Il 7, n. 21; джоуlfь-секундг. 
Джоуnь на герц-куnон -см. вебер. 

Джоуnь на градус цепьсия- см. dжоуль на кельвин. 

Джоуnь на грамм- см. джоуь. на килоzрамм. 

Джоуль на грамм-rраАус цепьсия -см. джоуль на килоzрамм-кепьвин. 

Джоуль на пару ионов, на ион- см. джоуль. 

Джоуnь на квадратный метр - [Дж/м"; J/m'l] - единица ударной вязкости, 
удельной rюверхностной энергии, энергетической эксnозиции (лучисrой экспозиции, 

энерrет кол-ва освещения), сnектр811ьной nлотности rюврхностной nлотности nотока 

излучения (л учисто го nо то ка) , эн ергети ч ее кой светимости {и злvчательности} и осе е. 

щенности (обл ученнести) no частоте; nepet~oca энергии ионизирующего излучениR 
в СИ; 

1) no ф-nе V.1.63 (ра:щ. V.1) nри А = 1 Дж, S = 1 м2 имеем ан = 1 Дж/м~. 
1 Дж/м2 равен ударной вязкости, nри к-рой для ударного излома образца, имеющеiо 
nлощадь nоnеречного сечения в месте излома 1 м", необходимо ооеершить работу 
1 Дж; 

2) no ф-ле V.2.48 {разд. V.2) nри А = 1 Дж, д S = 1 м2 имеем а::::::: 1 Дж/м'l, 
1 Дж/м2 равен удальной nоверхностttой Эliергии жидкости, для образования 1 м2 

nоверхности к-рой затрачивается работа 1 Дж. В джоулях на кв. метр может Вьtре. 
жатьсR также nоверхностное натяжение \КОЭффициент поверхностного натRж~ниА/ а, 

хотя общеnринятой ед, явл. ньютон на метр. Обе величины (а и aJ для одной и той же. 
жидкости численно равнь1 между собой; 

3) no ф-ле V.5.16 {разд. V.5) nри Е= 1 Вт/м:z, t = 1 с имавм lfe = 1 Дж/м:z. 
1 Дж/М2 равен энергет. экспозиции, nри к-рой на nоверхность nлоща~ью 1 м 2 nадает 
излучение с энергией 1 Дж; 

4) no ф-ле V.5.19б {разд. V.5) nри dA = 1 Вт/м", d v = 1 Гц имеем Av = 1 Вт· 
· с/м2 = 1 Дж/м2 • 1 Дж/м2 равен сnектр. nлотности nоверхнос1ной nлотности nотока 
иэлученмя {энергет. светимости, освещенности) no частоте, nри к-рой на диаnазон 

частот 1 Гц nриходится поверхностнаА nлотность nотока излучения {энергет. свети

мость, освещенность) , равная 1 Вт /м2 : 

5) по ф-ле V.6.12 (разд. V.6) при ~Е= 1 дж, А s == 1 м2 имеем "' :::: 1 Дж/м2 • 
К лрименению рекоменд. eJk килоджоуль на кв. метр [ кДж/м2 ; kJ/m2], джоуль 
на кв, сантиметр - [ Дж/см2 ; J /сш2 J , Ед. С ГС тех же веnичин: эрг на кв. сантиметр-
f эрr/сМ2 ; erg/cm~ J; ед, ударной вязкости МКГСС (устар.) : килограмм-сила-метр 
на кв. метр - [кгс · м/м'l, kgf · mfm"}, иногда ее наз. килограмм-сиnа на метр -
[ к гс/ м; kgf /m) . У старев ши е внеси т. е д. ударной е я экости : килограмм-сиn з- · 
метр (сантиметр) на кв. са11тиметр- (кгс · м/см"; kgf. m/cm2 J, [кгс· см/см2; 
kgf ' cmfcm

2
). В радиоастрономии nрименяют внесист. ед, сnектр. плот~сти nоверх· 

ноетной nлотности f'Отока излучения: янекий - [Ян; - ) . Ед. назв. е честь а мер. У'~ е-
1 

наго К. Аt~ского (К. Jan.!ky). Внесист. ед. nереноса энергии ионизирующего излуче
ния: электронвольт нв кв. сантиметр- (эВ/см:а; eVfcm2 ). Размерн. е СИ, СГС 
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~ ' r 3 ; М~ГСС - L- 1 
• r:.1 Дж/м2 = 1 о-з кДж/м2 ::о 10- 4 Дж/см2 = 103 эрг/см2 = 

'0,101972кгс·м/м2 ==1026 Ян=6,24146·1014 эВ/см2 ; 1кгс·м/м2 = 1кгс/м = 
В,80665 Дж/мz = 1 о- 4 кгс - м/см'J. = 1 о- 1 кгс · см/см2 ; 1 эВ/см2 = 1,60219 · 
о-н. Дж/м2 • 

Джоуль на квадратный метр-rерц- см. разд. IJ.7, n. 26. 
Джоуnь на квант (фотон) - (Дж/квант; J/')'] - единица абсоnютtюй сnектраль

tй чvаствительности ФОтоnриемника в СИ; наз, ина'-lе квантовым выходом, Ед. 

10д~тся no ф-nе V.5.23 в разд. V.5. Ед. СГС: эрг на квант (фотон) - {эрг/квант; 

g/-y) Размерн. в СИ. СГС- L2 Ml2 ;Внесист, ед.: электронвольт на квант (фотон) -
tВ/квант; еУ/-у). В качестве ед. СИ применRюr также ед.: вап (вольт} на квант-

3т/кванr; W/1'], (В/квант; V/'rl- 1 Дж/квант = 107 эрг/квант = 6,24146 · 
1011 эВ/квант. 

Джоуль на кельвин - (ДЖ/К; J/K) - едкн11ца теплоемкости и энтропии системы, 

)стоянной Больцмана, функции Масье и функции Планка в СИ; 

1) по ф-ле V.2.19 (раэд. V-2) nри д. Q == 1 Дж, д. Т== 1 К имеем С = 1 Дж/К. 
Дж/К равен теnлоемкости системы, темnература к-рой nовы':Uается на 1 К nри nод
!дении к ней кол·ва теnлоты 1 Дж; 

2) ф.ле V.2.21 (разд. V.2) nри д. Q = n Дж, < Т> == n К имеем 6 S = 1 Дж/К. 
Дж/К равен изменению энтроnии системь• в И30Термическом nроцессе, в к-ром 

ри темnературе n К сообщаеrся коп-во теплоты n Дж. К nрименению рекоменд. 
ратная ед. С и S: ккnоджоуnь на К81ЬВИН- (кДж/К; kJ[К); 

3) no ф-ле V.2.56 (разд. V.2) имеем k = 1 k 1 Дж/К. Числ значение nocr. Еiоnьц
lана см. в разд. VI. n. 14; 

4) no ф-пе V.2.10 (разд. V.2) nри F = 1 Дж, Т= 1 К имеем J = 1 Дж/К. днало
~чно no ф-ле V.2.11 разд. V.2 имеем У= 1 Дж/К. До 1967 г. (см. кельвин) ед. наз. 

жоуль на rредус- (дж/град; Jfdeg). Ед. СГС тех же величин: эрr на кеnьвин

эрг/К; erg/KJ. Раэмерн. в СИ, СГС - L2 Mt 2 е- 1 • Доnускается nрименять вне
ист. ед.: джоуль (эрг) на гре.дус ЦельсиА - I Джf С; Jf С); ( зргf С; ergf С]. Усtе
,евшие внесист. ед.: кеnория ( килокалориА) на градус Цельсия - [ кanf С; cal/0 

С), 
ккал/с С; kcalfC]. В нем. лиt-ре ед. Энtроnии -калорию на гредус Цеnьсия - нsз. 
:лаузиус в честь нем. ученого Р. Клаузиvса (1В22-1ВВ8 гг., R Klausius}. 1 Дж/К = 
: 1 Джf С= 10- 3 кДж/К= 107 эрг/К= 0,236846калfС = 2,38В46 ·10- 4 -t<кan{C; 
калfс = 4,1В68 Дж/К= 10- 3 -ккаn/0 С, 

Джоуnь на киnаграмм - (Дж/кг; Jfkg] - единица удеnыюй энергии, в т. ч. ки· 

1еrической, nотенциальной и внутренней, yдenьнolit работы, удеnьной nрочности и 

~еесткости, nотенциеnа гравитационного поля, удельного количества теплоты, в т. ч. 

разового nревращения, химической ревкции, удеnьных массовь1х термодинамических 

ютенциалов, уд81ьно го химического nотенциала, удеnьной массовой тетють• cropa
IИA тоnлива в С.И: 1) no ф·ле V-1.68 (раэд. V.1) nриА == 1 Дж, т= 1 кг имеем а= 
= 1 Дж/кr. 1 Дж/кг равен удельной энергии тела (системы) ~ассой 1 кг, обnадаю· 
цего энергией в 1 Дж; 2) no ф-ле V.1.89 (разд. V.1 1 nри ~р = 1 Па, р = 1 кг/М 3 

4меем и= 1 Па · м3 кг = 1 Н • м/кг = 1 Дж/кг; 3} no ф-ле V, 1.696 (раэд. V.1) nри 
r;- = 1 Н, PJ = 1 кг/м имеем е= 1 Н· м/кг== 1 джiкг; 4) no ф-ле 1,78 nри П == 1 дж, 
n = 1 кr имеем '{J = 1 ДЖ/кг. 1 Дж/кг равен nотенциеnу гравитаuионного nоля, в 
к-ром материаnьна!'l точка массой 1 кг обладает потенциаnьной энергией в 1 Дж; 
Б) no ф-nам V.2.12, V.2.14, V.18a (ра3д. V.2) nри Q = 1 Дж, т = 1 кг имеем q = 
= 1 Дж/кг. 1 Дж/кг равен уд. кол-еу теnлоты е11стемы, в l<·рой телу (веществу) 
мессой 1 кг оообщаетсА или отбираетсА от него кол-во теnлоты 1 Дж. 1 Дж/кг равен 
1/д. кол-sу теnnоты хим. реакции термодкнам~tЧеской системы, в к-рой выдепАетсR 

~ли nоглощаеrсА кол-во теnnоты в 1 Дж, а масса системы равна 1 кr. 1 Дж/кr равен 
Vдельной массовой теnлоте сгораниА тоnnива, nрм nолном сrорзнии 1 кг к-рого вы-
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делRется кол-во теплоть1 1 Дж; 6) в соответствии с ф-лой V.2.1З (разд. V.2) имеем 
r(Л, l) ;;:; 1 Дж/кг. 1 Дж/кг равен уд. теnлоте фазового nревращения вещества, для 
фаэоеого nревращения 1 кг к-рого затрачивается коn-во теnлоты в 1 Дж; 7) no ф-ле 
V.2.15a (раэд. V.2) имеем а = 1 Дж/кг. 1 Дж/кг равен Уд. термодинамическому nо
тенциалу термодинамической системы, масса к-рой равна 1 кг, а термодинами~tеский 
nотенциал - 1 Дж; 8) до 1975 г. джоуль на килограмм явл. ед. nоглощенной дозы. 
кермьt и эквивалентной дозы ионизирующего излучения в СИ. В наст. время ед. 

nоглощенной доэь1 иэлу~tения и кермь1 наэ. zрэй, а ед. эквивалентной дозь1 излучt?

ния - зиверт. К Гlрименению рекоменд. кратные ед. уд. коn-ва теnлоты: магаджоуль 

(килоджоуль) на килограмм - ( МДж/кt; MJ/kg), 1 кДж/кг; kJjkg). Ед. СГС тех 
же величин: эрг на грамм - [ эpr/r; erg/g]. Размерн. в СИ, СГС - Р ·Т" 1

• Внесист. 
ед. уд. энергии "' работы: ватт-час (киnоаап-час) на киnаграмм - [Вт · чtкг; 
W · h/kg}, {кВт · ч/кr; kW · h/kg]. Устаревшие внеси ст. ед. уд. энергии и работы: 

килограмм-сила-метр на килограмм - [кгс · м/кг; kgf • mjkg], килограмм·о'IЛа 
(грамм.сиnа) -сантиметр на грамм - [кгс · см/г; kgf · cm/kg], [ rc · см/г; gf · cm/g]. 
Устаревшие внесист. ед. теnnовых величин: калория на грамм - [кал/г; calfg], 
килокеnория на килограмм - [ ккап/кг; kca)/kg). 1 Дж/кг = 104 эрг/г :::: 
= 10- 6

- МДж/кr::::: 10- 3
- кД:ж./кг = 2,38846 · 10- 4 кал/г= 2,77176 · 10- 4 Вт ч/кr; 

1 калtг = 1 к кал/кг ::: 4, 186В · 103 Дж/кг; 1 Вт · ч/кг = 10- 3
- кВт · ч/кr = 3,60 · 

· 103 Дж/кг = 0,86001 кел/г; 1 кгс · м/кг = 9,80665 Дж(кг = 102 гс • см/г = 
=10кгС·СМ/Г. 

Джоуnь на килоrрамм-км ьвин - [ Дж/ (кг · К); J /(kg · К) J единиц а у дальной 
(массовой) теnлоемкости и энтроnии, удеn ьной гаэоеой nостоя н ной в СИ: 

1) no ф-ле V.2.20 (разА. V.2) nри С= 1 Дж/К, а== 1 кг имеем с== 1 Дж/ (кг· К)· 
1 Дж/ {кг · К) раеен уд. теплоемкости JSeщscrвa, имеющего Г1ри массе 1 кг теnлоем
кость 1 Дж/К; 

2) no ф.nе V.2.22 (разд. V.2) аналогично n. 1 имеем s = 1 Дж/ (кг · К). 
1 Дж (кг . КJ равен изменению уд. энтроnии вещества, в к-ром nри массе 1 кг изме
нение энтроnии составлАет 1 Дж/К. К nрименению рекоменд. кратнаА ед. с и s: ккло ... 
джоvль на килограмм-кельвин - 1 кДж/ (кг · К); kJJk..g · К; 3} по ф-nе V.2.42 
(разд. V.2) nри pi> = pV/m =А/т = 1 дж/кг; ~Т= 1 К имеем R = IR 1 Дж/ (кг· КJ. 
УдельнаА газовая nостоАнная численно равна работе, соверщаемой идеальным газом 

масоой 1 кr nри изобарном нагревании на 1 К. Числ. знач&Ние уд., газовой nостоRнной 
зависит от относит. мол. массы газа (см, ф-nу V.2.5 е разд. V.2), до 1967 г. [см, 

кельви/'1) е.о.. н аз. джоуn ь на килограмм-градус - [Дж/ (кг · град); Jj(kg · deg)] . 
.ДОnускаетсА nрименАть внесис'J. ед.: джоуль на киnаграмм-градус цеnьсия -
[ дж/ (кг · "С) ; J f(kg · " С) ] . Е д. С ГС тех же ееnи чин: эрг на г рамм-кеn ьsи н -
(эрг 1 fr · К} ; erg/(g · К J ]. Размерн, в С Н, СГС - L 2 1 2 е - 1 ~ Внео~ст. ед.: эрr на грамм. 
rредус ЦещсиА- ( эрr/(г. "с); ergf(g · "с>), Устаревщие внесист. ед..: калория на грамм
(кило калория на килограмм.~ градус Цеn ьсиА - (кал/ [г · "С); caJfg · а С)}, 

[ ккалt{кг ·оС): kcaJf(kg · "С)}. В иностр. nит-ре ед. энтроnии - кал/ (г ·о С) - наэ. 
эн;роnийной единицей, Устаревшие внесист, ед, удеnь.ной газовой nостоянной: ки
nоrрамм-сиnа.метр lлит~тмосфера) на килограмм~радус Цель.сиR (кельвин) -
[ кгс · м/ (~<г · о С) ; kgf · m/ (kg . о с) J [ к гс . м/ (кг . К) • kgf · m /(kg · К)] ( л · а-rм/ (к г · Q , , , 

• С); 1· atm/(kg · 0 С)}. 1 Дж/\кг ·К)= 10" эprflг ·К) = 0,101972 кгс· м/(t<r · 
• а С); = 10- 3 кДж/ (кг , К) = 9,В6884 · 1 о- з ·Л • атм/ (кг ·о С) = 2,38В46 • 
·10- 4 I<Kan/(KГ•°C)::::. 2,38846 ·10- 4 -кал/(Г· 0 С); 1 К8Л/(Г· 0 С) = 4,186В• 
' 10~ дж/ (кг · К); 1 кгс · м/ (кг • о С) = 9,80665 Дж/ (кг · К); 1 л · атм/ {кr · 0 С) == 
~ 1 ,01 325 · 101 дж/ (кг · К) . 

Джoy.nlt 

--не кмоrрамм.,...етр -см. разд. 11.2., n. 64. 
-- на кмоМоn~t -см. джоуль нв моль. 
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--на куби .. еский метр- см. разд. 11.2, n. 53; разд. 11.3, n. 1 3; n. 15; r'!, 1 В; п. 21; 
разд. 11.4, n. 12; раэд. П.5, n. 77; разд.П.б, п. 67; разд. П.7, n. 11. 

--не куб. метр~кельвин- см. разд. 11.3, n. 21, п. 23. 
--на кулон - см. раэд. ПД n. 25; джоуль. 
--на метр- см. раэд. JJ.7, п. 21. 
------в кубе- см. разд. 11.8, n П 7, r'l. 26. 
--на моль- см. разд. П.3, n. 16, n. 17, n. 19, 
-- -----кельвин- см. разд. JJ.3, п. 21, n. 23, n. 40. 
Джоуnt. на сантиметр а третьей стеnени (кубе) - [ Дж/смs; J/cm' J или ватт

секунда на сантиметр в третьей стеnени (кубе) - (Вт · с/см 3 ; W · sfcm'] - устарев· 
wая внесистемная ед. давления (газов), 1 Дж/смэ. = 106 na = 107 дин/см~ = 
= 9,86923 аrм = 10,1972 ar = 0,2388 капtсм 3 ; 1 кал/смэ. -= 4,1 В68 · 100 Па. 

Джоуль на стерадиан (метр в кваАрате) -см. разд. 11. 7, n. 24, n, 25. 
Джоуnь на тесnу- см. ампер-квадратный метр. 

Джоуль-секунда - [ Дж.с; J · s] = единица, в к-рой в СИ выражается посто~нt-tая 
План ка. По ф-л е V .5.25 (раз д. V.5) и м ее м h = 1 h 1 Дж/Гц ::::: 1 h 1 Дж · с. Н ер едко е д. 
наз . .цжоул.ь на герц - [Дж/Гц; 1/HzJ Ед. СГС: эрг~екунда - [эрг · с; erg · s), или 
эрг на герц - [эрг/Гц; erg/Hz], В квантовой механике и физике часто исnользуют 
nостоянную fi, в частности 11 в ат. и яд. физике служит ед. момента кол-ва движения 
частиц. [hj = (1'1) = U' МТ- 1 . Числ. значениеобеих nостояннь1х см. разд. VI, n, 18. 

Дина 

-- -- см. ньютон 

--на кваАратмый сантиметр- см. паскел~; 

--на куби .. еский сантиметр - см. ньютон на кубический метр 

-- f48 сантиметр - см. ньюrон на меrр 

---сантиметр- см. ньютон-метр 

-- --- ceкvttдa- см. ньютон-метр-секунда 

--- секунАа ~см. ньютон-секунда 

-- -- tia квадратнь1й сантиметр- см. пуаэ 

-- --на сант~мnр -см. ньютон~екунда на метр 

--------в третьей стеnени- см. пасkель~екунда ШJ метр 

---- ~---в nАтой стеnени- см. паскаnь·секунда на кубический м~. 

Динамич~кая система еАИНИЦ- смс:тема единиц, в к.рой s число основных единиц 
входит ед. массы, а ед. си ль• о nред. ка к nроизводная \na ф-ле V.1.36 в раз д. V.1). Д. с. е. 
Авл. Международная система {СИ), системь1 МТС, СГС, СГСЭ, СГСМ и т. д. 

Динамический метр- единица геоnотенциала (см. ф-лу V.1.78 в разд. V.1) равнаR 
работе, совершаемой nри nеремещении ед. массы на 1 м nротив nonя, наnряженностыо 
10 м/с2 (окруrл. значение ускорения сипы тRжecrn). ЧтобЬI rюдчеркну1ъ, что Д. м. 
Авл. ед. геоnотенциала, т. е. удепьной энерг~и. а не дпины, для него было nредложечо 

несколько названиii\. Наибольшее респространение nолучило название "берк" (no име
ни швед. физика В. Бьёркнеса). Одиti Д. м. соответствует nриблизител ьно 1,02 м, 
а 1 м- 0,9В дин. метра. См. геопотенциельныii метр. 

Диоnтрмя - см. мегр в минус первой &reneнu. 

Дойт - см. neннuвet1'r, 

До.nьН8А 8ДИН~Ц8 физичесКОЙ велИitИНЬ11 AOЛIIHIIII едИНИЦа- еАИНИUЗ, 1! целое ЧИСЛО 

раз меньшаR системной или внесистемной ад. Целое чисnо должно соатветствовап. 

nринАтому в данной системе nринuипу обраэовения дольных ед, В СИ дольные ед. 

образуются с nомощью nриставок (см. табn. 1.1). 
Дол А - СМ. 30ЛОТНUК И раЗД, 111.4. 
Доnолнительная еАИнице - безразмерная системная ед., не RBЛRIOШSRCЯ ни основ

ной, ~и производной единицей. В СИ доnолнительными ед. яsл. радиан и cref)/Jдuaн. 
ДрахМ& {от rреч. drachme - горсть), Название восхСJдит еще к тем временам, 

когда средством денежного обмена были железные четь1рехграннЬ1е nаnочки, шесть 
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штук к-рых, зажатые в горсть, и составляли Д. В Др. Греции Д. явл, денежной ед 

раенRЛась 1/100 минь1, делилась на 6 оболов. 600 Д. coc-raвлf'lnи 1 талант. Вес Д. 1) 

разных час-тях Греции был разным. Наиболее распространенной была атическая Д, 

рзвнаА 4,25 г. Аnтекарская Д. применRлась в России nри езsеwиеании лекарств ~ 

равнялась 3,7325 г (3 скруnула или 118 унци~~t). В наст. время д. nрименl'lют в странах 
ан гл . яэ ь 1 к а в качеств е е д, мессы и ед. объема (жидкостная Д,) . При и эмерении мзссь, 
различают торговую Д.- [ dm), аnтекарскую Д.- ( dm apf и тройскую Д. - [ dm tr 1. 
1 dm = 1 ,771В4 г = 1,77184 · 1 о- 3 кг; 1 dm ар= 1 dm tr = 3,8В793 г = 3,88793 · 

10- з кг::::: 3 scr.:: 60 gr. ЖидкостнаА Д,- { gr Щ -в Великобритании равна 3,551628 · 
· 1 о- 6 м3 :::,0,125 oz =ВО min, а в США- 3,6966 · 1 о- 6 м3 

·; 

Дюйм- r ... '; in], ( ... "1 -единица ДЛИНЬI, применАемая в рАде стрен. По ГОП· 
ландски duim оэнэ..,ает ,,больwой палец". Первоначаnьно длина д. и оnред. кэк длина 
сустава (последней фаланги) боnьщоrо nальца мужской руки. В 1324 г. король Анr· 
лии Эдвард JI с целью сделать д. более точно восnроизводимым установил "законный 
дюйм", оnределив его как длину "трех ячменных зерен; вынутых иэ средней части ко

ло~ и nриставленных одно к другому саоими концами". В 1В95 г. в Англии был при

нят промь.щленный Д., равный 2,5399978 см. В 1922-1924 rr. в Англии был введен 
научный Д., равный 2,5399956 см. В 1В66 г. в США конгрессом было узаконено, что 
Д. равен 2,5400051 см. В наст. врем А в странах ангп. яэь1ка nринято: 1 in = 12 1 ::::: 
= 1 О 1 gr = 103 mil = 2,54 с: м = 2,54 . 1 о- 2 ·м. В Валикобрнтании nолдюйма наэ. хаф 

(Нalf) (равен 1,270 см), а четверть дюйма - фоурт, фоурс или Форт [Fourth) (равен 

О ,ВЗ5 см). В России Д. nоявился в 1 В в. и наз. цоль или nалец. Он равнАЛея 2,54 см и 
деnился на 1 О лмний или 100 точек. В СССР дюйм вводился ОСТ 6921 и был равен 

2,54 см. Это значение nринято в СССР и в наст. время. В дюймах стандартизованы 
н9которь1е nромышленные детали. Французский Д, делился на 12 линий или 144 
nункта (точки) и равнялся 2,70540 см. От франц. Д. происходят типографские меры 
длины. 

Дюйм вооRноzо стол ба nри 39,2 ° J; ( гред ус Фаренr ей та} - [in Н 2 О, 39,2 о F} ; 
Аюйм ртутного столба nри О 0 с- [ in Нg, О 0 С)- британские единицы даеnения. Оnре
деляютсfl ед. аналогично МИI'Iлиметру водRного [ртутного) столба. 1 in н2 о = 
= 249,089 Па = 3,613 · 10- 2 ·lЬfjin 2 ~ 2б,4 мм вод. ст. = 1/12 = 8,333 · 10-2 ft Н2О; 
1 m Нg = 3,38638 · 103 Па= 25,40 мм рт. с-т,= 0,4911541Ьf/in1 = В,333 ·10- 2 -ft Нg. 

Единица ВиолА, еАИница Гефнера- см. кандела, 

Ед.ин .. ца д-енежная- см. денежная единица, 

Единица д.оnуска выражает зависимость доnуска от номинального размера и 

служит б:аэой для оnределениR стандартных доnусков. Номинелt.ным размером наз. 

размер, 1(-рь1й г.nужит началом отсчета отклонений и относительно к-рого оnред. 

nредельнь.е размеры. Ранее в СССР даnуски оnредалАли no системе доnусков и nоса
док ОСТ. В наст. времн nрименRюr единую систему доnусков и nосадок СЭВ tЕСДП 

СЭВ). Единиць• допуска ЕСДП СЭВ о пред. по ф-лам: для размеров до 500 мм - i = 
= 0,45 · '"~ + 0,001 · Dи: дnя размеров от БОО до 10000 мм -1 = 0,004 • Dи + 2,1, 
где ~реднее геометрическое значение интервала номинальнь1х размеров, Dи = 
= ....; dн Dн; dн Dн - tраничные значениR размеров интервала в миллиметрах; 1, J -
в микрометрах. Клас:сь. точностм )стеnени) а ЕСДП СЭВ наз. t<ваnитетами (франц. 

qu.alite - качество), что nозволяет отличать их от клеесов точности е системе ОСТ. 

Всего в ЕСДП СЭВ имеетсR 19 квалитетоs, обозначаемых nорядковым номером, 
воsрастающим с увеличением доnуска: 01, О, 1, 2, ... 17. Номера 01 и О соответст

вуют двум наиболее точным квалитетам. Сокращенно доnуск обознач. лат. буквами 

1Т tсокращение ангn. сnов ISO Tolerance- доnуск ИСО) и номером кваnитета, наnр., 

IT 15 означает до nyc к no 1 5 к ваn и те ту. До nyc к в 1.1 ражается о nредел е н ны м, nоста А н
ным дnFI данноrо кваnитета чисnом ед. доnуска. Исключение сос-тавлАют доnус

ки дnя размеров до 500 нм в кваnитето: точнее 5-ro, к-рые оnрад. по ф-лам: 

so 



rfOl = 0,3 _.. 0,008 · D111 ; ПО= 0,5 + 0,012 · Dи; ITl = 0,8 + 0,020 · Dи; IТ2 = ,Jtтl . lТЗ; 
п·з ::::::: -v1Tl . lTS; lТ4 = ~ rrз . IТS. где IТ - в МИКрометрах, Dи - в миллиметрах. 

Единицы доnуска в системе ОСТ Едост оnред. по формулам: длА размеров от 

0.1 до 1 мм - ЕДая-= 0,45 · ~Лс + 0,02/dc + 0,1). для размеров от 1 до 500 мм -

IЕдост = 0,5 · 3 v dc, для разме.:юв от 500 до 10000 мм- Едает= 0,45. 3 "~ + 
jit- 0,001 . dc• где dc - среднее арифметическое значение интервала номи1-1альных раз

~ меров, в мил л и метрах; Едос; - в микрометрах. Дп я размеров мен ее О, 1 мм е д. 
lдоnуска не устанавливались. Для размеров от 1 до 500 мм ед. доnуска в системе 
5ост близка к ед. доnуска ЕСДП СЭВ. Для размеров саыwе 500 мм допуски в ЕСДП 
;, СЭВ возрастают болев резко. чем в системе ОСТ, ПО3томv одному и тому же классу 
~точности ОСТ в раэны>< диаnазонах размеров соотеетствуют разные кеалитеты no 
~ ЕСДП СЭВ. В эааисимости от допуска в системе ОСТ различают классы точности 

, от 1 до 11. Для классов точности, введенных между 2 и 3 кл ассами nринято обозна
~ 
1 чать 2а, между 3 и 4 - За. Для введенных в более nоэднее время классов, точнее 1-го, 

· приняты обозна'l. с нулем: 09, 08, •.. 02. 

' Единица маг н~тной восnриимчивости С И 1 С ГС. С Г СЭ, С ГС М, С ГС е 0 , С ГС~ о в 
~соответствии с Формулой V.4.87 (разд. V.4) явn. величиной безразмерной. Соотно· 

шение ед.: 1 ед. СГС. СГСЭ, СГСМ, СГС<:"о, СГСр0 = 41т = 12,5664 ед, СИ, 1 ед. 
j СИ= 7,95775 · 10- 1 -ед СГС. 

Единиu.а Махе - см. махе. 

Единица сипьt э.лектрического тока СГС, (СГСЭ, СГСМ, СГСЕ 0 , СГС~J собствен. 

ного наимен. и обознач. не имеет. По формуле V.4.3. (раэд. V.4) nри Q ~ 1 ед. СГС, 
t:::: 1 с имеем в СГС.l::::: 1 ед. СГСQ /с-=.1 ед. СгС. Единица силы электр. тока СГС рав· 
на силе nост. тока. nри к-рой через nоnеречное сечение nроводника за 1 с nроходит 
электр. заряд в 1 ед. СГС. дналогично вводится и оnред. ед. СГСЭ, СГСе 0 . По ф-ле 

V.4.1 nри F::::: 2 дин, k = ;;= 1 {вакуум), /1 = /2 = 1 см,r = 1 см,/J = /2 = 1 имеем: 
l ;о~ ,/..,...-д;Н' = 1 ед. СГСМ. Ед, силы электр. тока СГСМ раена сиnе неиэменАющеrос~ 
электр. тока, к-рый nроходя тю деум nрямояинейным nроводникам бесt<онечной дли

ны и ничтожю мало го крУгового поnеречноrо сечениА, расnоп о жеt~ным на расстоА

нии 1 см друг от друга е вакууме, вь1эвал бы на каждом участке nроводника длиной 
1 см силу взаимодеНстеиR, равную 2 дин. Аналоги"4но вводится и оnред. ед. СГС~о. 
Размерн. в сгс, сгсэ - L3/2 . М 1 /2 . 1 1 , сгсм - U/2 . мt/2. . Т" 1 ; СГСЕо - uh . 
· М1 /2 . Т- 1 ... Е ; 113 • СГСЩ) - L112 · М1/1 · ) 1 - ~1 /2.. Ед. СГСЕi: био- { Еiи; Bif, {Био; 
Bio) - ВВОДИТСА И onpe,q, аналогИ'IНО ед. СГСМ, ОТЮСИТСА К ЧИСЛу ОСНОВt1ЫХ ед. СИСТ&
МЬt С ГСБ, размерн. обознач. сисмволом 1. Ед. названа в честь франц. ученого Ж. Б. Еiио 
(1774-1662 гг., J. В. Biot). Иногда назаание био применяют длА ед. сиnы тока СГСМ, 
Одkако узаконено ОНО не было. Ед. сrсФ: франклнн в секунду- f Фр/с; FrJsJ - 880· 

ди1'сА и оnред. аналоrи~tно ед. СГС. Ед. СГСЭ нередко наз. абсолютной электростати· 

ческой единицей силы тока, а ед. СГСМ - абс. электромаг1-4итной ед. силь1 тока, 1 ед. 
СГС = 1 ед. СГСЭ = 1 ед. СГСе о = 1 Фр/с ::: 3,33564 · 10- ta.. д ""' 3,33564 · 10- 11 ед. 
СГСМ, 1 е д. С ГСМ = 1 е д. СГС~ о = 1 Еiи == 1 О д = 2,99 7925 · 1 0 10 е д. СГС. Био и 
фран кл и н в секунд у АВЛ • та к ж е ед. маг н. nотенuи ал а, разности маг н. nотен ци элов и 

магни тодви жущей сиn ы соответствен но в системах С ГСБ и С ГСФ. С м . ампер. 

Единица твердости- см. число твердости. 

Единица физнсrеской ввличинltl - фнз. sали"'ина. к-рой no оnределению присвое
но числовое зна'!ение, равное единице., Термин ••PИMettAIOT также для обознач. ед., 

входящей множителем в значение физ. величины. РазН!.tе ед. одной и той же величины 

различают по размеру. Различают системнь1е, внесистемные, основнь1е, доnолнитель· 

ные, nроизводные, дольные ед. и т. n. 
Един..ца э.лектрического зарАда (количества электричества) СГС, {СГСЭ, С ГСМ, 

СГСео, CГCJ..Lo) собств. наимен. и обознач. не имеет. По ф-ле V.4.2 [раЗд. V,4) nри 
F = 1 дин. k ==е,= 1 (вакуум), r = 1 см, Q, = Q2 == Q имеем в СГС, СГСЭ: 
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Q = 1 см · ..J 1 дин = 1 ед. С ГС = 1 е д. С ГСЭ. В С Г Се 0 имеем Q = 1 см · ..J е · 1 дин :::;;: 
==:: 1 ед. С Г Се о. Е д. эл ектр. заряда С ГС {СГСЭ, С Г Се о) есть такой заряд, к-рь1 й с рав. 

ным ему зарядом на расстоянии 1 см взаимодействует в вакууме с силой в 1 дин. 
По ф-nе V.4.3 (разд. V.4) при I == 1 ед. СГСМ, t = 1 с имеем Q = 1 ед. СГСМ ·с= 
== 1 ед. СГСМ. Ед. электр. заряда СГСМ есть электр. эарFiд, nроходящий через nоnе
речное сечение nроводника эа 1 с nри сипе ТОt<а в 1 ед. СГСМ. Аналогично вводится 
~ оnред. ед. СГС.uо· Раэмерн. в СГС, СГСЭ - L1/2 · M1h · Т- 1 , СГСМ - L'/J · М1/2, 
С Г Се 0 - L1/2 · М1/2 • 1 1 • е J/J, CГCI-I() - ut2 · М 1/2 · ~ •f;. Е д. СГСЕi: био·сек:унда -
[ Еiи . с; Bi · s] - вводится и оnред. аналогично ед. СГСМ. Ед. СГСФ: франклин -
( Фр; l'r] - вводится и оnред. аналогично ед. СГО, относится к числу основных ед. 

системы СГСФ. Ед. названа в '4есть америк. физика и nолитического деятеля Ei. Франк
лина (1706-1790 гг., В. Franklin). Назв. было nредложено в 1941 г. для ед. электр. 

заряда СГС, однако оно не поnучило nризнания. Ед. СГСЭ нередко наз. абсолютной 

электростатической ед. заряда, а ед. СГСМ - абс. электромагнитной ед. заряда. 1 ед. 
СГС = 1 ед. СГСЭ = 1 ед. СГС~ о = 1 Фр = 3,33564 · 1 о- 10 Кл = 3,ЗЗ5б4 · 10- 11 ед. 
СГСМ; 1 ед. СГСМ == 1 Би ·с= 10 Кл= 2,997925 · 1010 ед. СГС. 

Единичный nолюс- см. еебер. 

Естественная система един111ц- см. система единиц естественная 

g (читается "жэ") -ускорение свободного nадения, в аэродинамике nрименАют 

~ качестве едиliицы ускорениА. Обычно исnользуют т. н. стандартное (нормальное) 

значение ускорения свободного nадения (см. раэд. VJ. n. 31). Ускорение, измеренное 
в ед. g, часто называют nерегрузкой, поскольку оно nоказывает, во сколько раз вес 
тела, движущегосА с данным ускорением, больще веса того же тела, nокоящегося 

или движущегося равномерно вблизи nоцерхности Земли. · 
Звездная величина - внесистемная условная единица, характеризующая блеск 

небесного светила (см. раэд. V.5. n. V.5. 7.). Вnервые nонятие 3. в. было введено во 
JI в. до н. з. греч. ученым Гиnархом, к-рый все звезды, видимы е навооруженным 

глазом, раэдеnиn на груnnы в соответствии с их яркостью. Самые яркие звезды отно. 

сятсА к 0-й и 1-й 3. в., самые ел абы е, видим ь1е н евооруженн ым глазом, к 6-й З. в. 
В современные мощные телескоnы можно наблюдать звезды слабее 6-й З, в., nозтому 

шкала 3. в. расширена. Между З. в т и освещенностью (блеском) Е существует за
висимость: т = - k · Jg Е+ С0 . Значение коэфф. k no nредnожению ангп. астронома 
Н. Р. Погсона было принято равным -2,5; оно оnредаляет шаг шкалы 3. в., а пост. 
Со - ее нульnункт. Изменени10 Э. в. на 5 ед. соотеетствует изменение освещенности 
в 100 раз. причем чем ярче светило, тем меньше число, выражающее его 3. в. Пост. 
Со оnред. по результатам измерений З. в. нек-рой совокупности звезд, выбранных 

в качестее стандартных. В 1922 г. 1 съезд МАС nринял 96 звезд (северный Полярный 
Ряд - NPSJ от 2-й до 20-й 3. в. в области Северного nолюсе мира за междунар. стан
дарт большой точности. По этому стандарту С0 = -13,89. На nрактике З. в. обычно 
оnред. сравнен11ем с 3. в. светиn, освещенность к-рых известна, по ф-ле т2 - т 1 = 

= 2,5 · Jg Et/E2, где т2, т1 - З. в. ис«?'lедуемого объекта и зеезды сравнения соот
ветственно; Е2, Е1 - соответствующие значения освещенности. 3. в. могут иметь 
как nоложитеnьные, так и отрицательные значения. 3. в. Солнца т = -26,59; Лу
ны- т= -12,54. СамаА яркая звезда неба- Сириус -\оtмеет З.в. т= -1,46, наиболее 
г.nабь1е из измеренных звезд относятся к 23-й Э. в. В зависимости от мnода изме

рений различают визуальные (опред. с помощью визуального фотометра), фотогра

фи'tеские или фотовизуальнь.1е [оnред. по фотоснимкам), фотоэлектрические (с 

nомощью элекtр. фотометров), радиометрические или болометрические (с помощь.ю 

болометров) и т. д. 3. в. Абсолютной зв. величиной наэ. З. в., к-рую имело бы свети
nо, находясь на расстоRнии 10 nарсек (обоэнач. Ml. Абс. З. в. свRзаны с видимыми 
З, в. зависимостью: М= т + 5 -Б . ]g r, где r - раGстоRние д0 саетила, вь.1раженное 
в nарсеках. 
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Звено или nин к (ан гл. Link) - [ Н 1 - британская ед. длины. 1 Н = 0,01 ch = 
= 0,201168 м. 

Эиверт - { Зе; Sv] - единица эквивалентной дозь1 излучения в СИ. Наимен лри

своено XVI ГКМВ в 1979 г. До 1975 г. ед. наз. джоуль на килограмм - [Дж/кг; 
Jfkg]. Позднее ед. наз. также грэй. По ф·ле V.6.19 (разд. V.6) nри D = 1 Гр, К = 1 
имеем Deq = 1 Зв. 3иверт равен дозе любого вида ионизирующего излучени~. nро

изеодящего такое же биологическое действие, как и доза рентгеновского или гамма

иэлучемиА в 1 Гр К применению рекоменд. доnьмые ед.; миллиз.иверт -1 м3в; mSv], 
ми кроэив ер т - [ м к 3 в; .u Sv] , на но зив ерт - [ ~ 3в; nSv] . Ед. С ГС; эрг на г рам м -
[эрг/г; erg/g). Раэмерн. в СИ, С ГС - L 2 

• 1 2
. Устаревшие внесист. ед.: бэр; электрон· 

вольт (мегаэлектронвольт) м а грамм - [эВ/г; eV/g], [ мэВ/г; MeV /g]. 1 3в = 
= 1 оз м3в = 106 мк3в = 1 оР н3в = 104 эрг/г = 100 бэр = 6,24146 · 1015 эВ/г; 
1 эВ/г = 1 ,60219 · 1 0- 16

• 3в. 
Зиверт в се1<унду - [ 3в/с; Sv/s] - единица мощности эквивалентной дозь1 излу

чения в СИ. До 1979 r. {см. зиверт) ед. наз. еатт на кило~рамм - [Вт/кг; Wjk.g]. 
По ф-ле V 6.20 {разд. V.6} nри д. Deq = 1 3в, А t = 1 с имеем Deq = 1 Зв/с. 1 Зв/с равен 
мощности эквиеалентной дозы излучения, np11 к-рой за время 1 с эквивалентная 

доза излучения возрастает на 1 3в. Внесист. и дольные ед.: эиаерт в м ин у ту (час) -
L Зв/мин; Sv/minJ, милг.изиверт (микро-, нано-} в секунду (минуту, час). Ед. СГС: 

эрг в секунду на грамм - [эрг/ (с · r); erg/(s · g)J. Раэмерн. в СИ, СГС - L 2 
• т- 3

• 

Устаревшая внесист. ед.: бэр в секунду - [бэр/с, рэб/с; rem/s]. 1 3в/с = 103 мЗв/с = 
= 106 мк3в/с = 109 нЗ в/с = 60 Зв/мин = 6 · 1 Q6 мЗв/мин ::;;; 6 · 107 мк3в/мин = 
~ 6 · 1010 нЗ в/мин = 3,60 · 1 оэ 3в/ч = 3,60 · 106 м3в/ч = 1 Q6 эрг/ (с· г) = 100 бэр/с. 

Зиверт-квадратный метр- см. разд. П-8, п. 31. 
Золотник - русская м ера веса, массы. На и мен. п рои за шло от элатни ка - др. 

русской золотой монеты массой 4,2 г. До 1 В в. 3. делился на 25 nочек ил и 1 00 nиро· 
гов. В 1 В е. nринято деnение на 96 долей, размер остался тем же (4,26575 г. == 1/96 
фунта). 3. применяли nри оnрР.делении nробы драгоценных металлов no золотнико
вой системе nроб (см. проба). 

И~<с-едмница- ( икс-ед; Х]. (XU) -внесистемная единица длины, nрименяемая 
для вь1ражения длины волны рентгеновского и гамма-излучениR, а также nараметров 

кристаллической решетки. И.-е. была введена в 20-х rг. ХХ в. в связи с трудностью 

абс. измерений длин вол н рентген. лучей и nостоянных к ристаn. решетки. При изме

рении длин волн рентген. луче.1 no их дифракции на кристаллах основываются на 

условии Вульфа-Бреrга: т · ;\ = 2 d · sin е , где ;\ -длина волнь1; d- межплоскостное 
расстояние е кристепле: е - vr-oл скольжения; т -nорядок скольжения. т. о для 

оnределения точного значения ;\ д. б. известно точное значение d. Для прецеэионных 
и эмерений уnотребляются кристапnы кальцита, d 100 к-рого в 20-е rr. точно и заест но 
не был о . По это м у было предп ожено считать d 100 = 3, 02945 А, а в юв ы х ед. d 100 = 
::::о 3,02945 кХ. Т. о., И..е. была введена как 10~ 3 Д. К 1947 r. было устаноелено, 
что 1 кХ = 1 ,00202 Д. Т. к, длины вол н и nостоянны е решето к выражали сь е икс
единицах, она была сохранена как самостоятельная ед. длины. В наст. время nринято. 

что 1 икс-ед. = 1,00206 . 10- 3 Д= 1,00206 · 1 о- 1 ~ м. Ед. доnускается nрименять 

в научных трудах no физике. 
Инер1В- см, кwюгрвмм-сила-секунда в квадрате на метр. 

Ион в ceKYHAV на кубичес~еий метр [сантиметр) - см. секунда в минус первой 
степени-метр в минус третьей степвни. 

Ион на кубический метр {сантиметр) -см. метр в минус третьей степени. 
Кабе.nьтов (англ. cable's lengt rоланд. kabeltow) - 1 саЬ) - единица длинь1, nри· 

меняемая в мореходной nрактике и равная 0,1 морской мили. В кабельтовых вьrра
>kается расстояние между корабnFIМИ nри совместном nnаввнии флота, размещении 
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ero rю ди сrюэмu~оtи м т. n. : 1) международный К. рав вl'f О, 1 между нар. мерекой мкn н, 
1 00 сзженям или 1 В5 ,2 м; 2) К. (США) равен О, 1 мили (США) или 185,3249 м; З) К. 
(Вели кобр~~~тания) равен 0,1 британ. мили или 1 В5,31 В2 м; 4) в Великобритании nри· 
меняют также К., равнь1й 720 футам или 219,46 м; 5) артиллерийский К. равен 

182,9 м. 
КаА" (оков) - русскаА мера объема сыnучих тел. Кадь уnомиtiается еше в "Рус

ской Правде" и в nетолисном nовествовании 1127 г. В 16 в. nостеnенно исчезает из 

уrютребпения. 1 кед"'= 2' nоnовника = 4 четверти = В осьмин = В39,71 дм'. 'НарЯду 
с укаэанньrм в зависимости от местности примеНfiПИ и др. соотношеttиfl; при этом 

кадь приревнивали 2, 3 или 4 lfетверикам. 
Каnендар" - система счислениА nродолжительных nромежутков времени, в осно

ве- к-рой лежат nериодические явлениF'I при роды, связанн ь1е с движением светил. Назва

н и е nроисходит от лат. calendarium, букв . - дОЛ ro ваR к ни г э; в таких к н и г ах у к аз ыва
лись первые дни кажд0го месFща - календы, в к-рые в Др. Риме должники платили 

nроuентьr. В f<М!ендарRХ исrюльзуются астр. явления: смена дня и ночи, изменение лун

НЬIХ фаз и смена времен года. На их основе устанавливаютсА ед.: сред~о~ие схmнечнь1е 

сутки, синодический месяц, троnический год. Сложность nостроения К. заключается 

в том, что нееозможно nодОбрать целое число троnич. лет, в к-рь1х содержалось бы цеw 

лое число синод. месяцае и ер. соr.н. суток. Поnытки согласованиА между собой года, 

месRца и суток nривели к тому, что были соэдань1 и nолучили расnростренениетри ро· 

да календзрей: лунные, n унно-солнеvные и солнечные. Последавател ьнь•й счет лет во 
ВСех СИСТеМа)( КМ!ендарей ведеТСFI ОТ К.·Л. ИСТОр. ИЛИ легендар, СОбЫТИЯ - Н8ЧМ1ЬНОЙ 
,.ры или эnохи. В большинстве стран мира, в т. ч. и в СССР, применяетсА т. н. христиан

скаR эра. 

Лунный календарь. К Л. к. nредъявляется только одно условие: на'!ало кМ!ондар

ных месflцее д0пжно no 8озможности соответс.твовать момеttтам новолуний. За осно· 
оу в Л. к. nрL4нято враwение Луны вокруr Земли. Оборот Луны no nродолжительнос
Т\.1 равен 29 су т 12 ч 44 мин 2,9 с 1о1nи :l9,53068B су т ер. сол н. времени. Год в Л. к. 
делится на 12 мес, содержаwих nоnеременно 29 или 30 суток. Всего в лунном rоду 
354 сут. Пун11ый год короче солн. nримерно на 11 сvт, nоэtому новолуние и др. даты 

Л. к. ежегодно nеремеш.аются вnеред на эту величину отliосительно сезонов соnн. 

года. так, в 1975 r. начаnо луннога гада nрищлось на 14 января, а в 19ВО г. -на 
9 •юRбрА. 8 этом состоиt гл, недОстаток Л. к. Полный круtооборот дат лунного вре
мениотносительно сазанов nроисходит nриблизительно за 33,6 года. Л. к. nрименяет
ся в наст. время в мусульманских странах, Эрой мусульман. календаря явл. т. н. 

"хиджра'', Не~эвание "хмджра" закреnилось и за календарем, к-рый наз. также .,му

сульманским", Начелом месяца у мусульман Rвn. новолуние, опред. nутем наблю

дений. По этой nричиненеодинаково число дней в келендарАх и имеются расхожде

н..,я в датах разных мусульманских стран. Приближенный перасчет лет мусульманс

кого календарА в rригор~нский осуwествnяется no ф-nе: А = В + 622 -д~ где А -
год по гриtорианскому кМiендарю; В - год no мусульманскому календарю; Д -
целаR !fЭСть дроби В(ЗЗ. 9 ноября 1980 г. tю григорианскому каnендарl() начаnсА 15 в. 
{1401 г.) no мусульманскому ка11ендарю. В ряде мусул~оман. стран исnользуется так. 
же солнечная хиджре. В неН год имеет 354 или 355 дней; начало года совnадает с 

~щтolil весеннего рав.:Юдеt1ствия; nетоисчисnение ведется с 622 г. н. э. Каждый 33 гада 
ЧИСJ1о лет лунной хиджры увеличивается no сравнению с солнечной на единицу. 

Лунно-<:олнечный календерь Rвл. наиболее сnожным, т. к. в нем согласуется 
.11<'~Ижение Солнца со смЕ:ной лунных фаз. В ос~ву Л.-с. к, rюложено соотношен11е: 
1 троr,ич. год= 12,36826 синод. месяцев. Отсюда, год в Л.-с. к. будет содержать 12 
иnи 1 З луннь1х (синод.) масяцав. В Л.-с. к, начМ!о года д, б. максимельно близко 

'< ноsолvниям, а начало календарных лет - к оnред. времени астр. солн. года, наnр., 

к равноденствию. В наст, время Л.·С· к. Rвл. официальнь1м в 'Израиле. Год в иэреиnь· 
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с::ком календар~ содержит 353-385 дней, а календарный месFщ е сред.н'3м раеен 2В сут 
12 ч 44 мин 3 1

/3 с. Относительно григорианского календарА даты Изрвипьского кален
даря смещаются вnеред. Начало года nриходится на nериод с 5 сентября по 5 октябрА 

Римский календарь. В Др. Риме nрименАли земледельческий год- .,год Ромула". 

Он начиналсR весной, заканчивэпсR в начале зммь-1, состоял из 1 О мес общей nродолжи
тельностью 304 дНА. Ос•аешийся отрезок времени до начала веснь1 римляне на меся· 
цы не разделяли. 1·й месяц года был назван в честь бога войны Марса - мартr,.,ус 

{март~; 2-й - априлис (anpenь) -от rraт apr1cus- "соrреваемь1й солнцем", 3-й месRц 
н аз. майус s честь богини 3емл и М ей и; 4.й юниус (июнь) в честь 6<'1 ги ни Юноньt. На
эеаниR след. шести месRцее были образованы от nорАдковьlх числительных: 5-й -
квинтилис, б...й - секстиnис, 7-М - сентембер {сентябрl'i), В-й - октобер (октllбрь), 
В-й - новембер (ноябрь) и 10..й - деuембер [декабрь). В 7 s. до н. э. была проиэве
д е на рвфо р м а Р. к.; nри это м iJIJ бевил и сь еще два м ecRua: 11 -й м есRц был н аз в а ~о~ в 
честь бога Rнуса - fiHyapиyc {Анварь), а 12-й в честь боrа Фебруусв - фебруариус 
(феврапь). Продолжительность года была nринRта равной 355 сут, Мартиус, мамус, 
квинт\'!лис и октобер содержали na 31 дню, фебруариvс- 2В, остальнь1е- no 29 дt-~ей. 
Счет дней е мecRue велсR от трех onopt-~ыx дат: календ - (ca.Jend.ae) - первых дней 
месАца, нон (nonael - nять1х дней месяца {дн/11 первых четвертей Луны), ид {idus) -
тринадцатых дней месАца (дни новолуний). В мартиусе, мейусе, квинтилисе и окто
бере нонами были седьмые днм, а идами - ПRтнадцатые. Римляне вели счет дней в 

nорRдке обратном нынешнему: nервыми днА ми считаnись сами о nорнь1е даты (кален
ды, ноны, иды). РимскаR система .о.атироеаниR дней месАщt no нонам и календам сах
ранялась. в 3an. Европе д0 16 в ПродОлжительность года Р. к. быле не 10,242 сут 
короче троnич. года. Чтобы держать начало rода вблизи одtюго сеэона римлАне е каж. 

дом втором году между VI и V днем до мартовских календ вставлАЛи дополнитель
ный месАц марцедоний. В 5 в. до н. э. его nродолжительность составлАЛа поnеременно 
22 или 23 дн,.,, т. о. ер. nродолжитеnьность года nри этом бь1ла равна 366,25 сут, т. е. 
на одн.., сутки больше истинной. Поэтому эпизодически жрець1, ведавшие кеnендерем, 

выбрась,вали дни, удлиняА или укара'4иеаА годы no своему усмотрению. Со времеtiем 
это нестолько заnутало кеnендарь, что nриэдник жатвь• римляне стали отмечен. зи

мой. Реформу Р. к. nроизвел Юлий Цезарь. 

Солнечный календарь оснсвь1ваетсА на nродолЖ&~~тельности троnи'lескоrо года, 

равного 365,24220 сут. Простой календарнь1й rод С. к. содержит 365 сут, висоt<ос
ный - 366 сvт. С. к. явл. nрименяемый ныне во многих странах григорианский К. и 
nрименявшийся до него юлианский К., е также древнеегиnетский К., К. Омара Х;айА
ма, К. французской революции, единый н&.~.иональный К. Индии, nроектируемь1й 

всемирный К. 

Юли_внский календарь. В 46 г. до н. э. Ю. цезарь произвел реформу римского ка

лендаря, nри этом был осуществnен nереход на ооnнечнt.1й 12-месячный каnеtiдарь. 

При его разработке бьJЛи исnользовань• знания егиnетских астрономов. Начало года 

было nеренесено с 1 марта на 1 января Названия большинства месяцев бьtnи остав

лен~~ nрежними Лишь квинтил!Ис а честь Ю. ЦезарR назвали юлиус (июл~о), а в В г. до 

н. э. секстили с в честь Октавиана Августа оь.1л ·назван аугустус (август), что озне
чает "св А щенный". Что бы исключить бпужда н и е каn ендаря по сезонам ro да бьrл 
введен високоснь1й, даnолнитеnьный день. Шесть нечетных месяцев содержеn~~t no 
31 дню, а nять четнь1х - no 30 дней, февраль содержал 29 дней, е в високосныЕ! го· 
.аы - 30 дней. Позже в августе увеличили чисnо дней д0 31 за счет ф1!8раля. При ЭIТОМ 
убавили один день в сентАбре и nеренесли его на октябрь, а с ноября nеренесли один 

день на декабрь. Правильное nримененив Ю. к. началось с 7 г. н. э. С эtoro времен~~t нее 
годы Ю. к., nорядковое число К·рых АМИТСR на 4, явn. вмоокоснь1ми (лат. annus 
bissextuml. Как в дореформенном, так и в Ю. к. семидневных НеАель не б~о•ло. С рас
nро'стрвнением христианства в Римской имnерии былв введена семидневнаА недеnя. 
В 321 г. день Солнца (sоскресен~ое) б~оrл официально утвержден как еженеделы•ь•й 
христианский nр~ЭАНИI<. В 325 г ... а Никейском церковном соборе Ю. к. быn nринят 
христианской церковью. К этому времени накоnилось реехождение в трое суток, 

вследствие чеrо астр. момент весеннего равноденствия nереместилея с 24 на 21 мар
те. Поэтому собор nостановил считать днем весеннего раеноденствия 21 марта, 
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Григорианский календарь. Продожительность юлиэнского года больше тропич. 
года 'на 11 мин 14 с. По это м у за 128 лет накаnливается о шибка в 1 су т. Т. о., весеннее 
равноденствие, закреnленное в 325 :. Никейским собором за 21 марта. к концу 16 в. 
nриходилось уже на 11 марта. Ошибка была исnравлена в 1582 г., когда на основе 

буллы паnы римского Григория XIII была прои зведенз реформа юлианского кален
даря. Дл А его исnравления счет дней был nередвинуr на 1 О су т вnеред, +1 день nосле 

четверга 4 октября nредпись1валось счи•<нь пятницей, но не 5, а 15 октября. Так весен
нее равноденствие вновь бью возвращено на 21 марта. Чтобы избежать новой ошибки, 
было решено в каждые 400 ne; выбрась1ва;ь из счеrа 3 днА. Из числа еисокосных бt.tф 
ли исключены те вековые годы !годь1 с двумя нулями на конце). число сотен к-рых 

не депится без остатка на 4, в частности; 1 700, 1 ВОО, 1900, 21 00. Автором nроек,.а 
реформы календаря был и тал. ученый Алоизий Лилио, но календарь был назван 

.,григорианским", по имени осуществившего реформу паnы Григория Xll1. Его наз. 
также календарем нового сrиля. Ср. длина года Г. к. равна 365,24250 сути прееосхо
дит nродолжll\теnьность троnич. rода всего на 26 с, что приводит к ошибке в одни 
сутки за 3280 nет. Разница между старым и новым стилями составляет; дЛА 18 в.-
11 cyr, дпя 19 в. - 12 сут, дnя 20 в.- 1З_сут. Г. к. е разных странах был введен в 

разное время. Катопические страны nерешли на новый кал вндарь практически сразу. 

Православная церковь отказалась nризнать Г. к., хотя в 1583 г. Константино-nольс
кий собор nризнал неточность юлианского К. В России Г. к. был введен декретом СНК 
РСФСР от 24 января 1918 г., в соответствии с к-рым была введена поnравка в 1Зсут 
и nосле 31 января 1918 г. считалось не 1, а 14 февраля. Дни недели в юnианском и 
григорианском календарях сов nадают и тю этому при nереходе от одного из них к др. 

день недели сохраняется. В наст. время Г. к. явл. международным. 

Всемирный календарь. Григорианский календарь имеет ряд недостатков: неоди

нэковая nродолжитальность месяцев, кварталов и nолугодий, несогласованность чи

сел месяцев с днями недали. Поэтому было раэработаtiо много nроектов нового ка

пендаря, однако сложны е полит~-tческие, эко~юмические взаимоотношения не позво

л яК> т проводить реформу календаря только в нвцио н ал ьн ы х масш,-абах. П робл е май 

реформы календаря занимаеrся Экономический и Социальный Ссвет ООН. 

Древнерусский квлендарь_ Начало года копебалось окоrю 1 марта (т. н. цирко
мартовский стиль~, что о бусnоел ивалось стремnение м nриурочить начало гада к nер
вому еесенмему новолунию. Затем начало года стали считать с 1 марта. В конце 15 в. 
начало года было перенесено на 1 сентя брА. Поря д ков ь1й счет лет с nриняти ем хрис
тианства стали вести от ,.сотворения мира'', nриуроченного к 5508 г. до н. э. (ви
зантийская эра). Указом Петра 1 от 15 декабря 1699 r. в России была введена эра 
от ,.рождества Христова'' и 1 января 7208 г. византийской эры была nриказана счи

тать 1 RнвapFI 1 700 г. от "рождества Хрис,-ова•'. Год содержеп 12 месяцев, названия 
к-рых п~рвоначально отличапись от nринRтЬIХ в дальнейшем. В 10 в. в Др. Руси стали 
nрименя,-ь юлианский календарь, римские названия месяцев и семидневную недеnю. 

Слово .,неделя" nереона чал ьно уnотребляли для о бозначени А воскресенья, а nроме
жуток времени в 7 сут наз ... седмица'•. За начало суток nринимали восход Солнца, 
т. е. начало суток не было жестко фиксировано. Однако no церковному счету времени 
начало суток фи ксировалось, Еще в 12 в. слово ,.сутки" отсутствовало, а употреб

ляли слова .,день" и "деньнощие"~ В обиходе деление дня к ночи на ,часы не nриме

н ял и . Отсчет в рем ени в ел и по эр и тал ьно м у в осn pиAтtll ю nоло жен и я Солнца и звезд, 
по времени церковных служб, no но..ам и утрам ло rnению nетуха и т. д. 

Калибр -см. разд. IV.1. 
Каnорин - [кал; са1} - внесистемнаR единица кол.ва теnлоты, в т. ч. фазового 

nрав ращения, химической реакции:, термадинамических nо,-енциалов :, теnлоты 

сгорания тоnrLива. В калориях нередко выражали также энергию и работу. Ранее ед. 

нередко наз. грамм-калорией и малой калорией. К. - исторически первая nракт. ед. 

кол-аа теnлоты. Само сnово .. калория" nроисходит о-т лат. ca1or, означающего .,теn
ло, жар''. Вnервые оно бь•ло nрименено швед. физиком И. Вильке (1732-1796). 
Оnред. К. связано с теnлоемкостью воды, к-рая зависит от темnературь!. Поэтому 
и К. зависит от условий нагревания, от нач. тем-рь1 и -тем-рной шкалы. В связи с этим 
было nредложено узаконить единую К. В 1929 г. 1 МКСВиВП (г. Лондон) nостано
вила ввести международную килокалорию, оnреде~nив ее как 1 /В60 часть междунар. 
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киловатт-'lаса. Соответственно междунар. калория paвlia 1 /860 междунар. ватт-часа. 
В иностр. лит-ре эту ед. наз. международной паравой калорией (кило калорией) , а в 
ранее изданной оте'lествен. ли1-ре - электрической калорией (килокалорией) . В этом 
случае: 1 кал = 4,1В75 Дж (междунар.)' в 1934 г. nмтк рекомендовала прим~ять 
для термических измерений 15-rрадусную К.: 1 кал 15 :::: 4,1В33 Дж (междунар.). = 
_--,- 4,1840 lабс.). В 1950 г. МКМВ оnределил 15-градуснvю К. каt< кол-во теплоты, 
необходимое для нагревания 1 г воды при нормальном атм. давлении от 14,0 до 
15°С. В сооrветствии с этим: 1 кал 15 = 4,1855 Дж. В 1954 г. IV МКСВП (г. Фила
дальфия/ река мендавала применять в качес ·1е ед. кол-ва теnлоты джоуль. В 1956 г. 
\' МКСВП (г. Лондон) nодтвердила это решение. При этом было принято, что: 1 t<ал 
(междунар.) =о- 1/859,845 Вт· ч::::: 4,1868 Дж. Это соотношение nринято в наст. время 
дnя международной К. К числовому значению междунар. К близко значение т. н. сред-

ней К .. равной 1/100 кол-в а теплоты, необходи маго дnА нагрееания 1 г. водь1 от О до 
100~С. 1 кал= 4,1В60 Дж. До 1957 г. в СССР nрименяли 20-rрадусную килокалорию, 
к-рая nракт. ic точностью до 0,02 %) равнялась кол-в у r-еnлоты, необход111мому для 
нагревания 1 кг воды от 19,5 до 20,5°С при нормальном аrм. давлении. 1 ккал 20 = 
= 1/861,1 кВт ч (междунар.} = 4,1В2 кДж (междунар.). В 1957 г. дnя К. было nри
нято соотношение 1 кал = 4,186В Дж. В химии ~ термодинамике nрименяюr термо

химическую К. ~ 1 кал (термах.}. калтх; cal (term), caiтxl· 1 калт = 4,1840 Дж. 
Кратные ед.: килокалория - 1 к кал:, kcalJ. мегакалориR - L М кал; ~alJ и гигакаnо
рия - { Гкал: Gcэ.lJ. Килокалорию наз. также большой калорией и килограмм-кало
рией. 1 кал :::: 10- 3 ккал = 10- 6 Мкал ::-::: 10- 9 -Гкал; 1 квл (междунар.):::: 4,1В68 .Х 
Х 107 эрг = 1,00031 ~ал 15 = 1,00067 калтх = 1,1628 · 1 о- з Вт· ч = 2,6126 Х 
х 1019 эв = 0,426935 кгс· м-== 4,1311 · 1 о- 2 -л • атм. 

Калория (международная) в секунду. 
-- (минуту) -см. вarr. 

--на кваАратный сантиметр -см. ватт на квадрвтный метр. 

Каnория (международная) 

-на традус Цельсия -см. джоуль на кtJЛьвин 

- грвмм-граnус Цельсия- tM. джоvль на килограмм- кельвин. 
- на сантиметр в третьей степен .. (кубе) - см. джоуль на сантиметр в третьей 

степени. 

Кандела (от nат. can.dela - свеча) - [ кд; cd 1 -единица силь1 сеета а СИ, МСК 
(МСС); относится к числу основных ед. этих систем; раэмерн. обознач. символом 
J. До 1970 г. ед. силы света наз. евечай и обознач. [се; cdJ. В соответствии с реШе
нием XVI ГКМВ (1979 г.) ед. силы света nолучила о nред.: кандела- сила света в дан
ном наnравлении исто'! Н и ка, исnускаюшего монохроматическое излучение частоты 

540 · 10 12 Гц (Л. :::: 555 нм). энергетическая сила света излуt.~ения к-роrо в этом на
nравлении составляет 1 /б83 Вт /ер. Оnред. t<андель1 (в свое время наз. новой евечай) 1 

nринятае МКМВ в 1946 г. no nолномочиям VHI ГКМВ (1933 г.) 1 nодтвержденное 
IX ГКМВ в 1948 г. с nоправками XIII ГКМВ (1967 r.l этой резолюцией бьiЛО отме
нено. 

Оnред, ед. силь1 света изменялось со временем. В 19 в., для ее опред. примеНF'I· 
ли стеариновые, сnермацетовые и парафинавые свечи, ламnь1 накаливаниfl и т. n. 
В 1ВВ1 r. I МКЭ (r. nариж) nр!АНАЛ 11латиновую свечу Виоnя. Она оnред. как сила 
света, испускаемого 1 см-z nоверхности расnлавленной чистой nлатины nри темпе
ратуре ее затверждаваниА. В 1ВВ9 г. на JJ МКЭ ед. Виоля получила наимен. абсолют
ного ~талона силы света. В качестве практ. ед. силы света конгресс рекомендовал 

т. н. десRтичную или двuимальную свечу, приравнивавшуюся 1/20 свечи Виоля. 

В 1893 r. МКЭ nринял е качестве эталона сипы света nреnоженную в 18В4 г. нормел ь
ную ламnу Гефнера-Альтенека, в к-рой сжигается чистый амилацетат. За единицу 
nринималась сила света этой ламnы nри высоте nламени 40 мм и ширине В мм. Не
достатком этого эталона быпа невоэможность обесnечения nост. лроцесса горения. 

8 1909 г. за ед. силы све-та быnа nринята международная свеча, к-рая явn. nроизвод
Ной от ед- Виоriя и восnроизводилась с nомощью электр. nамп накаливания. В 1921 r. 

, эта ед. была утверждена МКО. В 1932 г. в СССР воnреки рекомендациям МКО за ос
новную ед. была nринята ед. светового nотока -люмен. Междунар. свеча оnред. как 

сила саета точечного источника в наnоавлении naRHoiiAP.nнoгo исnvскания одного 



ламn. В 1948 r. IX ГКМВ nриняла предложение МКО, nоддержан110е МКМВ, об изме
нении единицы сиnы саета. В результате она стела маз. новая свеча (bougie nouvelle). 
Новая свеча с 1 янеерА 1948 г. бt.IЛа введена в СССР. Соотношение ед.: 1 новая сае
ча = 0,99502 свечи nрежней (междунар.); 1 св (nрежняя) = 1,005 св (новой). Та
кое же соотношение бь1л0 установлено и для др сеетоеых ед. В 1967 г. XIIJ ГКМВ 
оnред. ед. силь1 сеета след. образом: канделв равна силе сеета, исnускаемого с no· 
верхности площедью 1/600000 м1 nолного излучателя в nерnендикуnярном на nрав· 
лении при температуре эатвердавания nлат111НЬ1 nри давлении 101325 na. Наконец, 
в 1979 г, было nринято сегодняшнее опред. кенделы. 

В лит-ре иногде nриеодRтся значения саетовых ед. (стильба, апост111nьба, nамбер

та и т. д.) оnред. не на осноае ка11деnы (новой свечи), а на основе старой ,.междуна
родной свечи", п рим енявшей с я до 1948 г. nри это м эн ач ения ед. разл 111 чаются в 

1,005 раза. В сnравочнике для различия ед. в nриводимЬiх соотношениях nосле обо
значений укаэыsаютсА слова .,новый'' (т. е, ед. образована на основе кандель1), ли
бо ,.старый" (т. е. ед. образована на основе .,международной свечи''). 

Кандепа на кВ8Араrный метр - [ кд/м1 : cd/m1 J - единиuа яркости в СИ. По 
Ф-nе V .5.9 /разд. V .5.) nри 1 :::: 1 кд, S = 1 м~. <р == О имеем L = 1 кд/м2 . 1 кд}м2 

равна яркости равномерно светящейся пnоской nоверхности nлощадью 1 м2 в nер
nендикулярном к ней наnравлении nри силе света 1 кд. В 195б г. ед. яркост111 в МСК 
[МСС) 111 е 1961 в СИ наз. "ни т" (от nат. niteo - бпещ у, сверкаю) - [ нт; -]. Одна
ко в ГОСТ 8.417~1 (СТ СЭВ 1052-78} отсутствует это 11аимен., а ед. яркости в 
СИ явл. кандела на кв. метр. Обознач. [св/м" J следует nонимать как ед. Аркости, 
анелогичную рассматриваемой, но образованную на основе междуна!Юдной сеечи 

(см. l<дНдала). 1 кд/м1 :::: 1 О" сб =: 7r = 3,141593 асб = 3,141593 . 1 о- ... Л б = 
= 0,2919 ft · LЬ = 0,995025 св/м 1 ; 1 свfм1 = 1,005 кд/м 1 . 

К.HAeJ'II на квадратный свнтиметр- см. стипьб. 
КIНАМ&-секунда - l кд · с; cd · s] - единица освечиваниR в СИ, СГС. По ф-т 

V.5.3 (раэд, V.5) nри 1 == 1 кд, t = 1 с имеем С= 1 кд • с. 1 кд · с равна осаецива 
нию, создаваемому излучением с силой света 1 кд, действующим в течение 1 с. д( 
1 В70 г. (см. кандма) ед. наз. свеча~секунда - l св · с; cd · ~}.В СГСЛ ед. освечиs;а 
~ия нвэ. люмен-секунда на стервдиен- Jлм ·с/ер; lm · sjsr] .1 кд ·с= 1 лм ·с/ер 

Керау - (кар; ct] - внесистемнаs! единица массы. Наимен. карат (итал. carato) 
nроисходит от наэваниА стручков рОЖкового дерева - цератонии. В Др. Греции их 

наэ. керат-ейя (keratjon) - искаженное ,,цератония". У зрель1х семяli цератонии мае· 
са примерно одинакова, и nоэтому в др. времена они исnользовались nри азвешиеа 

нии: 1) метрический К .• устаноsленнь1й IV ГКМВ в 1907 г. и nринятый с 1929 г. о 
СССР, раьен 0,2 r. Эту ед. в ~аст. время доnускается nрименять только дпА выраже-

....- ния массь.1 дреrоценнь1х камнеМ и жемчугов. Срок изъятиR этой ед. будет установлен 
междунар. соглашением. С 1970 г. в СССР началось nроизводство рычажных весов, 

градуированных в М .. К.~ 2) в англоязь1чных странах nрименяют золотой К. дм• 
измерения мессы золота и серебра {= 4 гранам ::::: 1,55517 · 10- 2 кг) и алмазный ка
рат - для иэмерениА массы-драгоценнь1х камней (;;::: 4 гранам = 2,053 · 10- 4 кг) 
Золотой К, АВЛ. мерой содержания эолоrа в сnлавах {см. прсба): 3) ранее размер К 
коnебалсRв раэньlхстранахот0,1ВВ5до 0,2135 кг. 

KapaтttaA система nроб- см. прсба блаzородноrх металлов. 
Кацрант-см. генри. 
КваАРет (от лат. quadratus - четырехугоnьнь1й) : 1) ед. мины, nри меняемаR ь 

nолиграфИ111 длR измерения шрифтов, формата набора и т. n. 1 К. == 48 nунктам -
::::; 2 nоnукведратам = 4 цицеtю =: В нонnарелям = 6 nетитам ~ 4,8 корnусам 
= 1,В0432 · 10- 2 м; 2) в Великобритании ед. из'-1ерения nnощади крыш, иначе на1 
скеэр (square), равен 9,28 м2 • 

Квадр•тнаll верста [пмнмА, MWIII, сажень) , IC81дplтH~Ji4 аршин (вершок) - см 
J>&ЗД. Ш.2. 

Каадратнwl rpiAYC - см. стерадиан. 
Кв8Аратнь1й метр - 1 м2 : m1 ) (кв. м] - ед.,ниuа nлощади, nрониuаемости по 

ристЬJх сред, эквивалентной nлощади и nол юrо nоrnощениА nоверхности, атомюго 

кnэффмциента ослабпения (см. ф-nу V.6.29в в разд. V.6). nолного еффективного 
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,сечения яд nроцессое (см. ф-лу V.6.2Вб е разд. V.6) в СИ. МКГСС, МТС: 1) по ф ne 
V.1.1. (раэд. V.1) .d = 1 м2 · 1 м] равен плошеди квадрата со сторонами, дnинь1 
к-рых равны 1 м. К Г1рименению рекоменд. квадартный микроме-тр (миллиметр, 

сан1иметр, киnометрl; 21 no ф-nе V.1,80б (разд. V.1) при Q = 1 м 3 /с, Т/= 1 Па ·с, 
d = 1 м, 5 =- 1 м2 , р 1 -· р7. =- 1 Па имеем k = 1 м2 • 1 м] равен nроница~мости nорис· 
той среды (горна~, nородьr), nри фильтрации через образец к-рой пnощадью 1 м2 • 
толщиной 1 м и переnаде давлений 1 Па, расход жидкости вязкостью 1 Па с состав. 

ляет 1 м~ /с; З} см. Сэбин 11 ф льr V.З.З2. V.З.ЗЗ (в разд. V.З/ Е д. тех же вели чин в 
СГС. кв. сантиметр. Раэмерн. во всех системах - L2 • 1 м2 = 102 дм2 

: 104 см1 = 
;::;: 106 мм2 = 1012 мкм2 :::::: 10- 2 а= 10- 4 га= .. ., -км~. См. разд. II1.2. 

КваАратнь1й метр-кельвин на еатт - ( м2 
• К/Вт; 111:< • Kf\\'\ - единица тер~ичес. 

кого (теnлового) соnрОтивления теnлоnередачи е СИ. По ф-ле V.2.34 (разд: V.2) 
nри S .::_ 1 м 2 , .:1 Т= 1 К, Ф =- 1 Вт или /1 =- 1 Вт (мз · К1 имеем R =- 1 м2 

• К/Вт. 
1 м~ · К/Вт равен термическому соnротивлению теплоnередачt~~, nри к-рой через nлос
кую стенку nлощадью 1 м2 проходит стационарt-~ый теnловой по то к в 1 Вт nри раз
ности темnератур стенки 1 К, иnи иначе, 1 м2 

• K/BI равен термическому сопротив
пению теnлоnередачи вещества, козфф. теплоnередачи к-роrо равен 1 Вт/ {м2 К). 
IJp 1967 r (см. кельвин) ед наэ. кв. метр-градус на ватт- ( м2 град/вт; m2 

• degfWI-
Eд. СГС: кв. сантиметр-секунда-кепьвин на эрг - 1 см~ · с К/эрr; cm2 s · K/erg} 
Размерн. в СИ, сгс - м- 1 

. Т3 
. е' Доnускается nримеН!'!ТЬ внесист. ед . ке. метр 

(сантиметр) -градус Цепьсия на ватт - м1 с С/Вт; m1 о C/W], 1 см2 ·"'С/Вт; 
;m 2 

• "'С/\\1 1. УсУар<:БшИе внесист. ед.: кв. сантиметр-секунда-rрадус Цельсия на кэ
~орию - 1 см1 · с · о С/кал; cm1 

· s · о Cfca1), кв. метр-час-rредус Цельсия на кипока
~рию - l м2 

· ч · "С/к кал~ m2 
• h · oC/kcal]. 1 м2 

• К/Вт- 10- 3 см 2 
• с К/эрг =

~ 104 см2 ·оС/Вт~ 4,1868 10,.. см~ с · 0 С/кал = 1,1630 м 2 
• ч · 

0

С/ккал. 
~ Квадратныit метр на вольт-секунду -см разд. 11.6., п 41. 

Квадратный метр на кипоrрамм- см. разд. II.7, n. 39; разд ll.B, n. 36. 
КваАратный метр нв I'Сьютон {киnограм111-силуJ - см паскапь в минус первой 

степени. 

Квадратный метр на ньютон {кипоrрамм-сипа) - секунду - см. ласкаль в минус 
первой степени- секунда в минус первой степени. 

Квадартный метр на ом-мопь (кипограмм-зквиваnент) - см сuf!#енс-метр в 
квадрате на моль. 

Квар,ратн~о~й метр на секуНАУ - ( м2 /с: m1 (s] - единица кинемэти~еской вязкос
ти, коеффициента диффузии, коэффициента темnературоnроводности, nотенциала 

скорости в СИ, МКГСС, МТС (не следует nрименять наимен. квадратный метр е 

секунду) 1) по ф-ле V.2.466>азд. V.2) nри '7 = 1 Па с, р = 1 кг/м 3 имеем v = 1 м 1 /с. 
1 м2 /с равен кинематической вязкости, nри к-рой динамическаR вАзкость среды 
nлотностью 1 кг/м3 равна 1 Па . с; 2) по ф-ле V.2.47 {разд V.2) nри А т = 1 кr, 
dpfdi :::::: 1 кr/м4 , S = 1 м2 , t :::: 1 с имеем D = 1 м2 /с. 1 м2 /с равна коефф. диффузии 
среды, в к-рой через пnощадку в 1 м2 nерnендикvпярно градиенту nлотности, рав· 
ному 1 кг/м 4 , nере1-10сится в 1 с веwество массой 1 кг; 3) no ф-ле V 2.30 (разд. \!.2) 
nри дТ/дt = 1 К/с, д2 Т/дР. = 1 К/м2 имеем а :::: 1 м1 /с: 4} по ф-ле V.1.8 {разд. V,1) 
nри ~-~ - V1 = 1 м/с, Ь. l = 1 м имеем Ь. '{J = 1 м 2 /с 1 м 2 /с равен nотенциалу скорости 
С10тока жидкости или газа, в к-ром разность скоростей двух эквиnотенциальных cnoee, 
ОТСТОАщИХ Др\'Г ОТ друга на р8ССТОАКИИ 1 М, равна 1 м/с. Ед. КИНеМЗfИ'4есКОЙ ВАЗКОС
ТИ СГС: стоке- [Ст; St], (ст). Ед. названа в честь ангn. ученого Дж. Стокеа {1В19-
-1903 r .• G. Stukes). Ранее ед. наз. кв. сантиметр на секунду. ДоnьнаА ед.: санти
стоке - (еСт; cSt). Е д. остальнь1х вепи чин (D. а, Ь. '{J) в СГС: кв. сантиметр на се
кунду - [ см 2 /с; сш1 /s[. Раэмерн. в СИ, СГС, МКГСС, МТС - L2 • Т- 1 • Внесист. ед. 
тех же ееn~чин: кв. метр на цас -1 м 1 /ч; m 2 /h), ка. миллиметр на секунду- [ мм2 /с; 
tnm2 /5). 1 м1 /с-.=- 104 см2/с (Ст) = 3,60 103 м~/ч = 10' мм2 /с. 

Кв1Аратнь1й метр на секунду-nаскаль - [м:~ 1 {с · Па); m2 1 (s · Ра) 1 - единица 

!
·объемной nроницаемости nористых сред (ооздухо·, napo· и газоnроницаемости) в 
СИ. Па ф-nе V.1.B0a {разд. V.1) nри Q = 1 м 3 /с, d = 1 м, S = 1 м2 , р 1 - р 1 = 1 Па 
Ммеем kv = 1 м'.l (с · Па). 1 м2 / [с · Па) равен объемной проницаемости nористай 
q>eAЬt (nленки, покрь1тия, строительной конструкции), через образец к-рой nло· 
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щадью 1 м1 • толщиной 1 м и переnаде давлений 1 Па, расход жидкости {воздуха, 
napa или газа) составляет 1 м 3 /с. До 1967 г. (см. Паскаль) ед. наз, метр в четвертой 

степени на секунду-ньютон - (м" 1 (с . Н); .rrr 1 {s · NJ ) • а также метр в третьей степе
ни (в кубе) -секунда на килограмм или куб. метр-секунда на килограмм- i м~ · с/кг; 
m 3 • s{kg] . Ед. СГС: сантиметр в четвертоi/1 стеnени на секунду.дину - l см 4 1 (с· дин); 
ст•; (s · dyn)j, наз. также сантиметр в третьей стеnени (кубе. куб, сантиметр) - се· 
кунда на грамм ~ 1 см 3 • с/г; crn3 • s{g]. Устареешив енесист. ед.: к~. сантиме•р на се· 
кунду.атмосферу - f см2 1 (с · атм); cm2 1 (s · atm)]. куб. метр в час на метр-миллиметр 
ВОДАНОГО столба- r м:; /(ч . м . мм вод. ст.); m 3 f(h. т. mm. н~ 0)). 1 м2 / (с. Па) ::: 
=- 103 см 4 /(с ·дин)= 3,5304 · 104 м 3 /(ч ·м· мм вод. ст.) = 1,01325 · 109 см 2 /(с · 
arмl; 1 см 2 /{с · атмl =9.86923 ·10- 10 м 1 /(с· Па). 

Квадрвtный метр на стен (-секунду) - см. паскаль в минус первой creneнu (-се· 
кунда в минус первой степени). 

Квадратный микромеrр (мил, мипnиметр, поль, санtмметр} - см. раэд. lV .2 и 
квадратный меrр. 

Квадратный м~nиметр (сантиметр) на килограмм--сипу (дину, ньютон) - см. 
пвскаль в минус первой степени. 

КваАРатный сантиметр н.а секунд,у (.:атмосферу) - см. квадратный метр на се
кунду (-паскаль). 

Квад.ратный фатон (фут, ~tеНн, Ард) -см. раэд. IV.2. 
Кварта (анг11. и нем. Quart) - [ qtl : 1) ед. объема, вместимости жидкостей в 8 е

ликобритании. Различают и м перскую К. (= 2 pt = 1,13652 · 1 о-;) м3 J. К. м я измере
ния вместимости вина (9,46358 · 1 о- 4 м 3 ), nруф-кварту для измерения вместимости 
сnи рта (6 ,49 · 1 0- .. м 3 ) , старую К. ( 1 ,1 01 · 1 о- 3 м 3 ) ; 2) е д. объема. вмести мости в и на 
и нефти (liquid quart} в США: 1 qt 1ig = 8 pt = 9,46358 · 10- 4 м~: 3) ед. объема сыпу
чих теп (dry qua.rt) в США: 1 qt dry = 2 pt dry = 1,10123 · 10- 3 -м 3 • 

квартвр (англ. Quarter) - [ qr): 1) ед. объема, вместимос1и. Различают им
nерский или обыкновеннь1й К. {0,29095 м 3 ), К. дЛА измерениА вместимости вина 
(0,2423 м 3 ) и старый К. (0.2819 м 3 ); 2) ед. объвма сыnучих тел в США (0,2819 м3 ); 

3) ед. массы (веса) в Великобритании (28 фунrов = 12,7006 кг) и США (1 1,340 кг); 
4) ед. дnинь1 в Вели ко британии (0,229 м). 

Квинтал- см. центнер-

Кемзер- см. метр в минус первой степени. 

Кельвин - 1 К; К] - единица термодинамической темnературы и разности тем

nератур (темnературного интервала) в СИ, СГС; относитсА к числу основнь1х ед.; 
раэмерн. обознач. символом е. 8 качестве ед. тем-ры и разности тем-р nрименАют 

и в др. системах. В соответствии с решением XIII ГКМ В (1967 г.) ед. о пред. след. 
образом: кепьвин равен 1/273,16 части темадинамической темnературы тройной 
точки воды. В К. выражают либо термодинамическую тем-ру Кельеина Т, либо меж
дунар. nракт. тем-ру Кельвина Tc,s (см. международная температурная шкала, 

МПТШ-68). До 1967 r. ед. темnературь' в СИ наз. градус Кельеина и обоэнач. о К, 
"К], а ед. разности темnератур - градус- f град; deg, grad]. До 1954 г. размер гра
дуса Кельвина устанавливался на основании условия, что разность тем·р между точ· 

кой киnения воды и 1очкой таяния льда nринималась равной точно 100 гредусам. 
В 1954 г. Х ГКМВ nриняла решение об установлении термодинамической шкелы 
rем-ры с одной реnерной точкой - тройной точкой воды, для к-рой было установ· 
лено значение 273,16" к,. В 1961 r. ед. оnред. след. образом: г. К. - единица изме
р~ия тем-ры no термодинамической шкеле, равнаR 1/273,16 части интервала от абс. 
нулR тем-ры до тем-ры тройной точки водь1. Ед. названа в честь ангn. физика В. Том

nсо на (К ельвин а, 1 824-1907 гг. W. Thomson, Kclyin) • npeдno жив шеrо е 1848 г. тер
модинамическую тем-рную шкалу (шкалу Кельвина, см. темпервтурНЫ€ шкалы). 

К применению рекоменд. кратнь1е и дольные ед.: мегакельвин - [ Ml<; MKJ, кило
Кельвин - ft<K~ kK}. милликеnа.еин - 1 мК; mKl, микр:>кепьеин - [ мкК; JJ К\. 
Соотношение кельвина сед. др. тем-рных шкал см. wкальt температурные. 

Кельвин в минус nервой стеnени- см. разд. 11.3, n. 35, 36; раэд. 11.6, n. 23. 
Ке.nьвим на ватт - [К/Вт; K/W] - единица термического (теnлового) соnро

тивления теnлоnроводимости и теnлообмена в СИ. До 1967 г. (см. кельвин) ед. 

чаэ. rредус на ватт - (град/вт; degfW]. По ф-ле V.2.29a (разд. V.2) при Ь = 1 м. 
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S =· 1 м2 , Л = 1 Вт/ (м · к} имеем R = 1 К/Вт. 1 К/Вт равен термическому соnротив
лению теnлоnроводности вещества толщиной 1 м, площадью 1 м2 и коэфф. тепло

f11юводности 1 Вт/ (м· К}. По ф-ле V2.32 (разд. V.2) Ry = 1 К/Вт. Ед. СГС: кеnьвин
секунда на эрг - r К · с/эрг; К - s/erg] .. Раэмерн. в СИ, СГС - Г 2 · М- 1 ··Т~ · ~. Вне
сие т. е д.; градус Цельсия на ватт - (о С/Вт; "C/W] · 1 К/Вт = 1° С/Вт = 10- 1 -к ·с/эрг. 

Кельвин на метр- см. разд.П.З, n. 28. .. 
Кентарь- см. конrарь. 

Кмnо ... {франц. kilo, от греч. chiJio - тысяча) - 1 к; k] - nриставка к наимено

вению ед. физ. величины д11 я о бразов ан и я наи мен. кратной е д., равной 103 о т исход
ной. Приставка была nриюпа nри введении метрический системы мер. Пример: 1 км 
(километр) = 103 м, 1 кВт· ч (киnоватт-'lаt) = 103 Вт· ч. 

Килограмм - 1 кг; kg] - единица массы в СИ, МКС, МКСА, МКСК (МКСГ) 

МСК {МСС); относится к 'IИСЛУ основных ед. указанных систем, раэмерt-t. обознач. 

символом М. Килограмм явл. rак.же ед. дефеt<та массы {см. ф-лу V.8.3 в разд. V.6.) 
в СИ. l ГКМВ (1899 г.) и 111 ГКМВ (1901 г.) ед. была определена след. образом: 

К!l!лограмм - единица массы. Килограмм равен массе международного nрототиnа 

.килограмма. К. был введен в конце 18 в. в ка~естве ед. массы (веса) метрической 

системы мер. На практике наимен. килограмм широко nрименffлось для ед. веса 

{т. к. ранее массу и вес не различали), nоэтому м я ед. массы были nред11ожены нан-

мен.: галиnео, бес, квант, молео, эйнштеМн и др. ОднакоХ ГКМВ (1954 г.) nризнала 
необходимым сохранить за ед. массы наимен. килограмм. К примеttенению рекомеttд. 

кратные и дольнь1е ед.; мегаграмм - [ Мг; Мg], грамм - r г; g), миллиграмм- [ мr; 
mg], микрограмм - [ мгк: J..1 gl. Грамм {от лат. gramme- меnкая мера массь•) яеn. 

ед. массы в СГС, СГСЭ, СГСМ и т. д.; относится к числу основных ед. этих систем: 

размерн. обознач. символом М. Масса 1 см3 дr.tстиллироеанной водь1 nри тем-ре 3,98"' С 
с точностью до 0,2% равна 1 г, а 1 дм3 - 1 кг. 1 кг= 103 г~ 101s nг = 1011 нr = 
==-109 мкr::;;:; 106 мг = 10- 1 ц = 10-э -т== 10- 9 Мт. 

Килогра1111м в секунду- см,разд. II.2, n. 21. 
Ки.nограм1111 в секунду на квадратньtй 1\1\&'lp - [кг/ (с · м2 ); kg/(s · m2

) \ - едини· 
IJ ца массовой скорости потока или nлот~-tости м ассового расхода, скорости масса nepe
P. дачи или плотности nотока жидкости, cкopocТIII коррозии в СИ. Ед. наз. также кило
i' грамм на кв. метр-секунду: 1) по ф-nе V .1.22 (разд. V .11 nри Q т = 1 кr /с, S = 1 м2 

1 имеем и = 1 кг/ (с · м 2 }. 1 кг/ (с • м2 } раве1-1 массовой скорости, nри к-рой ~ереэ 
1 nоnеречное сечение nотока площадью 1 м2 равномерно nеремещаетсА вещество мас-
сой 1 кг за времА 1 с~ 2) по ф-ле V.2.55 (paзJJ.. V.2) nри т = 1 кг, S = 1 м2 , t = 1 е 
имеем u = 1 кг/ (с · м2 ). 1 кг/ (с · м2 ) равен скорости масса nередачи, nри к-рой из 

~одной фазы в другую (наnр., из жидкой в газообразную} за 1 с nеремещаеrся веще
rство массой 1 кг через nоверхность контакта фаз nлощадью 1 м2 ; З) rю ф-ne·v-4.95 

(разд. V.4) nри 'д т= 1 кг,S = 1 м 2 , t = 1 с имеем k ~ 1 кг/(с · м2 }.1 кг/(с- м 2 1 
-равен скорости коррозии, nри к-рой за 1 с месса образца площадью 1 м 1 увеnи~и
аается ~ли уменьшается всnедствие корро-зии на 1 кг. Дольные ед.: миnf\Играмм в 

секунду на к в. метр - r м1) (с · м 2 
) ; mgf(s · т 2 ) ] . Е д. С ГС тех же величин: грамм в 

секунду на кв. сантиметр - r г/ (с · см2 ); gf(s · cm2 )], Размерt-i. в СИ, СГС - L- 2 Х 
'ХМ· Т- 1 • Внесист. ед.: килограмм (грамм) е час (сутки) на кв. метр- (кг/('!· м2 ): 

kgf(h · m2
)), [г/ (ч · м2 ); g/(h · m 2 1 J, [кг/ (сут · м2 ); kgf(d · n1 2 ) ] 1 кг/ (с · м 2 ) = 

::::: О, 1 г /(с · см 1 
) = 1 О' м г 1 (с · см 2 

) = 3,60 · 1 03 кг 1 ( ч · м 2 
) = 8 ,640 · 1 0 4 к г 1 (су т · м2 

) • 

1 

Ки-лограмм в секунАу на метр-nасквnь- [кг/ (с · м · Па}: kgf(s · т · Pa)l - еди· 
Н~оща массовой nрониuаемости nористых сред, строительных конструкций (гаэо-, 

J.nагоnроницаеt~~~ости) в СИ. По ф-ле V,1.80 в (разд. V.1} nри um = 1 кг/ (с · м~), 
1 d = 1 м, р 1 - р,_ = 1 Па и м ее м k т = 1 кг 1 (с · м · Па) . 1 кг 1 (с · м · Па) равен мас-
1 !Х'вой nрониuаемости пористаИ среды {строительной конструкции) через образец 
~-рой толщиной 1 м2 nри раэности давлений 1 Па nроходит газ (влаrа) с массовой 
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скоростью 1 кг/ (с · м2 J. До 1971 г. (см. пвскаль) ед. наэ. килограмм в секунду н0 
метр·ньютон на квадратный метр и обознач. [кг/ (м · сек · Н/м 2 1; kg/(m · sec · N/т1 ) 1 
Ед. CrC: грамм-сантиметр в секунду на дину - (г · см/ (с ·дин}; g · cтf(s · dyn)J 
Размерн в СИ, СГС -Т._ ИсходА из размерности ед. СИ L"' СГС наэ. секундой или се

кундньlм числом - 1 с; s). Внесист. ед.: микрограмм в секунду на метр-nаскаль -
1 м кг 1 (с · м · Па) ; JJ. gf(s · т Ра)] или иначе, наносекунда - [ не; ns]. Устаревшие 
внесист. ед.: килограмм (грамм) в час на метр-миллиметр ртутного (водного} стол

ба (-0,1 атмосферь1) - f кг/ (с · м · мм рт. ст); kg/(s · m · mm Hg)], 1 кг/ (ч · м · мм 
sод. ст); kg/(h · m · тm Н1 0)]. [кг/(ч ·м· 0.1 ат); kgf(h ·т· 0,1 a.t)) и т . .о,. 

1 кг/(с ·м· Па)= 1 с= 109 не; 1 кг/(ч· м·ммеод.ст} =2,83255 ·10- 5 кr/(с·мХ 
Х Па) ::::: 10э кг/(ч ·м· мм вод ст.) = 101 кr/(Ч ·м· 0,1 ат); 1 кг/(ч ·м· мм рт. ст.) = 
= 2,08352 · 10- 9 -к.г/ (с· м· Па) :::: 103 кг/ (ч ·м· мм вод. ст.). 

Килоrрамм-метр в кваАрате - [кг · м2 ; kg · m1
] -единица динамического мо

мента инерции, центробежного и махового момента в СИ (наимен. килограмм-квад. 

ратнь1й м-етр неnравильно). 1) no ф-ле V.1.26 (раэд. V.1} nри т= 1 кг, r...; 1 м имеем 

J = 1 кг · м 2 
• 1 кг · м2 равен динами~tескому моменту инерцvsи материальной точки 

массой 1 кг, находRщейсR на расстоАнии 1 м от оси инерции (оси вращениR), или ина. 
че, 1 кг · м~ равен динамич. моменту инерции тела, масса к-рого равна 1 кг, а радиус
инерции - 1 м; 2) no ф-ле V.1.28 (раэд. V-1) nри т= 1 кг, D = 1 м имеем т D2 

:-

= 1 кг м2 . Ед. С ГС: rрамм-сд++'fи~етр в квадрате - [г · см2 ; g · cm2
], ед. М К ГСС 

(устар.) : киnограмм-еила-метр-секунда в квадрате - [ кrс · м · с2 ; kgf · т · s2 ], ед 
МТС (устар.) : тонна-метр в квадрате - (т· м2; t. m~ ]. ·в те хн. nит-ре ошибочно nриме 
HRnи в качестuе ед. махового момента килограмм (тонна) -сила-метр в квадрате -
r кгс . м 1 ; kgf . m2

]. [те . м 2 ; ts . m2
], грамм-сила-сантиметр в квадрате - (гс. см2 ; 

gf · cm 2
]. УстаревшвА sнесист. ед.: rрамм-с .. ла-сантиметр-секунда в квадрате

(гс· см· с2 ; gf · cm · s2
). Раэмерн. в СИ, crc. МТС- L2 М, МКГСС- LI•"T2 1 кг Х 

Хм 2 = 107 г ·см 2 ~ 0,101972 кгс м ·с2 = J0- 3 т· м2 ; 1 кгс· м· с2 = 105 гсХ 
Х см· с2 = 9,80665 кг. м 2 , 

Килограмм-метр в квадрате на секунду (в секунду) - f кг · м 2 /с; kg · m1 /s} -
единиuа момента имnульса (коn-ва движениА) в СИ. По ф-ле V.1 .25 (разд, V.1) nри 
Р = 1 кг · м/с, r = 1 м, либо т = 1 кг, v = 1 м/с, r:::: 1 м имеем Е= 1 кг- м 7 /с 

1 кг· м2 /с равен моменту имnульса теnа (материаnьной точки массой 1 кг, вращаюwе
гося по окружности с линейной скоростью 1 мfс. Полагая в ф-ле V.1.25 (раэд. V.1) 
J = 1 кг · м 2 , UJ = 1 рад/с имеем Е = 1 кг · м2 

• рад/с= 1 Н· м· с· рад. 1 кг· м2 /с 
равен моменту имnульса тела (материtlльной точки) с моментом инерuии 1 кг · м 1 , 
вращэющегосR с угловой скоростью 1 рад/с. В качестве ед. момента имnульса обыч
но nрименяют килограмм-метр в квадрате на секунду. Наимен. килограмм-кв. метр 

в секунду неnравильно. В nит-ре можно встретить также наимен. ньютон-метр-секун

да-радиан - [Н · м ·с · рад; N · m · s · rad 1 и ньютон-метр-секунда- (Н· м· с; N m · s], 
Ед. СГС: грамм-сантиметр в квадрате на секунду - (г - см 2 /с; g · cm2 fs], ед. МКГСС 
(устар.) : килограмм-сила-метр-секунда - [кгс м · с; gf · т · s]. ед. МТС (устар.) 
тонна-метр в ке.адраiе на секунду - (т · м2 /с; t · m2 /s] . Размерн. в СИ, С ГС, МТС 

, L 2 М т- 1
, МКГСС - L F Т. Ус;аревщаА анесист. ед.: грамм-Q1ла-санw.метр-секунда 

r гс см . с; gf. ст . s]. 1 кг . м2 /с = 1 0 7 г ' см2 /с = 0,1 01972 кrс м. с= 1 о- 3 1" . м~ /с; 
1 кгс · м · с ;:::: 105 rc · см ·с = 9,80665 кг · м~ /с. 

Киnоrрамм-метр в секунду - [кг · м/с; kg · m/s) - единиuа имnульса (кол-ва 
движения) в СИ. По ф-ле v. 1.24 (раэд. V.1 J nри т= 1 кг, v = ~ м/с имеем р-=- 1 кг Х 
Х м/с. 1 кг · м/с равен имnуnьсу те.nа массой 1 кг, деижущеrосА со скоростью 1 м/с. 
Ед. СГС: грамм-сантиметр в секунду - ( r . см/с; g . cm/s], ед. МКГСС (устар.) : ки
лограмм-сила-секунда - [кгс · с: kgf. s), ед. МТС (устар.) :тонна-метр в секунду -
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т · м/с; t · mfs). Размерн. в СИ, СГС, МТС - L М 1 1
, МКГСС- F Т. Устаревшие 

есист. ед. · грамм-сиnа (тонна~ила} -секунда - (гс с; gf · sl, (те · с; tf · s). 
кг· м/с = 105 г см/с= 0,101972 кгс с = 10-3 т· м/с; 1 кгс· с = 103 гс· с= 
10., те· с::::: 9,80665 кг· м/с. 

Кк.nограмм-метр на секунду в кввдрате- см. ньютоl'f. 

Кмпограмм-моль- см. моль. 

Килограмм на джоуя~ - ( кr/Дж; kg/J) - единица удельного расхода тоnлива 

СИ. По ф-nе V.2.64 (разд. V.2) nри т,== 1 кг/с, N = 1 Вт имеем h ::::: 1 кг/ (Вт ·с) = 
::: 1 кг/Дж. 1 кг/Дж равен удельному расходу томиеа, nри tS:·poм на 1 Вт nолеэной 
мощности теnловой установки (двигателя) расходуется 1 кг тоnлива за 1 с Доn~~оная 

ед. · миллиграмм на джоуль- [ мг/Дж; mgfJ). Ед. СГС: грамм на эрг- (г/эрг; gfergJ. 
азмерн. в СИ, crc - L- 1 Т2 • Внесистемные ед·: киnаграмм (грамм) на киловвтт 

(r10шадиную силу) -час- (кг/ (кВт· ч); kgf(kw- h)], [кг/ (л. с· ч); kgf(НP · h)] и т. д· 
1 кг/ Дж = 1 о~ г/эрг = 106 м г/ Дж = 3,60 · 106 кг/ (кВт · ч) = 2,6478 · 106 кг (л .с. · ч); 
1 кг/(кВт · ч) = 2,7778 · 10- 7 кг/Дж= 103 г/(кВт · ч); 1 кг/(л.с. · ч)::::: 3,77674 Х 

·-Х 1{) 7 кг/Дж. 

К~оtЛограмм на квадратный метр - [кг/У/; kgfm2
] - единиu.а nов~рхно~ной 

nлотности, среднго маесоеого nробега и коррозионных потерь в СИ: 1} no ф-ле V.1.17 
(раэд. V.1) nри т= 1 кг, S = 1 м~ 'lмеем Ps = 1 кг/м2 • 1 кг/м 2 равен nоверхностной 

~nлотности одrЮродного тонкого листового тела площедью 1 м2 и массой 1 кг; 2) no 
Jlф-ле V.6 316 (разд. V.6~ nри R = 1 м, р == 1 кr/м 3 имеем Rm = 1 кг/м 2 • 1 кг/м 2 р~ 
<вен среднему массовому пробегу G.· или }J-частиц в веществе nлотностьl(l 1 кг/м 3 , 
~в к·ром средний линейный nробег равеt-~ 1 м'; 3} no ф·ле V.4.95 (разд. V.4) .6. mfS = 
"= 1 кr/м2 • Длf'l практ. nрименения рекоменд. дольные ед.: грамм (миллиграмм) на 
кв. метр - ( Г/М 2 ; gfm 2 l, [ мг/м 2 : mgfm2

). Ед. с гс: грамм на кв. CSHTIAMeтp -

r r/см2 ; g/cm2 ]. Раэмерн в си, сгс - с 2 м. 1 t<Г/М~ = 0,1 г/см1 = 103 Г/м'). 
::.106 мг/м2 • 

Киnоrрамм на киnаватт {лоwадинvю силу) -ч« - см. килограмм на. джоуль. 

Килограмм ив кубмческнiill метр - ( кг/м 3 ; kg/m3 1 - единица nлотности {в т. ч. 
насыnной и средней nлотности), массовой концентрации комnонента в СИ: 1) no 
Ф·ле V.1.14 (разд. V.1) при т = 1 кг, V = 1 м 3 имеем р = 1 кг/м 3 • 1 кr/м 3 равен 
плотности однородного вещества, масса к-рого nри объеме 1 м 3 равна 1 кг. К nри
менению рекоменд. кратнь1е и дольные ед.: меrаграмм на куб. метр- ( Мг/м3 ; 
Мgfm3 } или тонна на куб. метр (ед. МТС) - [ т/м3 ; tfm3 

). килограмм 1-1а куб. де
.ци метр - [кг 1 дм3 ; kgfdm3 

] , г рам м на куб. са.-.ти метр (ед. С ГС) - [г /см 3 ; g/cm2 
] . 

'АоnускаетсА nрименАть енесистемные ед.: килограмм (грамм) на литр (миллилитр) 
,~ ( кr/n: kg/1]. (г/л; g/l), { r/мл; gfml] _ Размерн. в СИ, СГС, МТС- С 3 м. 1 кгjм 3 = 
,:= 10- 3 Мr/м 3 = 10- 3 т/м 3 = 1 о-$ кr/дм3 

::;:: 1 о- 3 кг/л = 10- 6 кг/см3 = 1 Г/Л = 
i= 10- 3 r/мл; 2) rю ф-ле V.2.58a (раз.Q. V.2} и м ее м р = 1 кг /м 3 . 1 кг/м 3 равен мас-

1 совой концентрации комrюнента В раствора, в 1 м;в к-рого содержится 1 кг раство-
ренного вещеста. Др. ед Рв, соотношение и раэмерн. те же. что и n. 1. 

Киnоrрамм на ку.nон -см. разд. П.6, n. 28. 
к...-.оrрамм на.nи'tр- см. н:илограмм на кубический метр. 

Ки11оrрамм на метр - [кг/м; kg/m] - единица линейной nлотности в СИ. По 

Ф-ле V.1.16 (разд. V 1) nри т = 1 кr, 1 = 1 м имеем PJ = 1 кг/м. 1 кг/м равен ли
i Нейной nлотности од11ородного тела (нити. nроволоки, ткани. nленки и др. nодоб
; t4Ьix материаnов); масса к-роrо равна 1 кг, а дn и на - 1 м. Ед. С ГС: г рам м на санти· 
:Метр -1 г/см; gfcm), ед. МТС: тонна на метр- (т/м; t/m). Размерн. в СИ, СГС, МТС-

f-1 
М. Внесист. ед.: миллиграмм на метр - ( мг/м; mgfm], грамм не километр -

Г/км; g/km]. 1 кг/м = 10 г/см = 106 текс = 1 Qd мг/м = 10- 3 т/м = 9 . 106 титр. 
1 См. тек с, п;тр, 

1 

1 

бЗ 



Килограмм на метр в 11етвертой стеnени -см. разд. Il.2, n. 26. 
Килограмм на метр-секунАУ ( .. ас) -см. паскаль-!:екунда. 
Килограмм на моль - [кг/моль; kg/mol] - единица молярной массы в СИ. По 

Ф·nе V.2.1 (разд. V.2) nри т = 1 кг,"" ~ 1 моль имеем М= 1 кг/моль. 1 кг/моль 
равен молярной массе вещества, 1 моль к-рого имеет массу 1 кг. До 1971 г. (см. 

мопь) в качестве ед. I...YI nрименяли килограмм на киломаль - r кг/кмопь; kg/kmolJ, 
явлАющийся в наст. времА доn~ной ед. Ед. СГС: грамм на моn1о - (г/моль; g{molJ -
рекоменд. к nрименению в качестве доnьнои ед. СИ. Рsзмерн в СИ, СГС - MN"" 1

• 

1 кг/моль = 103 г/моль :::::: 1 кr/кмол~о. Численно молАрная масса равна прежнему 
грамм-молю длА системы, состояще.t из молекул, грамм-атому - для атомов и 

грамм-иону - для ионов. При аналитических оnерациях nереход к ед. СИ численньrх 

изменений не вызывает. Налр., nрежде грамм-моль NaOH составляn 20 г, а моляр

ная масса NaOH равна 20 г/моль. 
Килограмм на секунду в кв &Арате - см. ньютон на метр. 

К...-.ограмм-сила - [кгс; kgf], (кГ; kG; - единица силы и веса в МКГСС, от

носится к чиспу основных ед. этой системы, раэмерн. обознач. символом F. III ГКМВ 
(1901 г.) ед. бьта оnределена след. образом: килограмм-сила равен силе, к-рая сооб

щает nокоАщейся массе, равной массе международного nрототиnа килограмма, уско

рение, равное нормельному ускорению свободного nадениА (9,80665 м/сt. Внесист. 
ед.: тонна- (rрамм-, миллиграмм-} сиnа. В Австрии, ГДР, ФРГ грамм<илу наэ. гюнд 

(от nат. pondus - вес, тяжесть} - [ -; р), а килограмм-сиnу - килоnонд I -; kp}. 
1 кгс равен 1 дм3 , а 1 гс - 1 см~ и 1 мгс - 1 мм 3 дистиллированной водь1 nри 4" С, 
В наст. время nрименАть nеречисnеннЬiе ед. не доnускается. 1 кгс == 9,80665 Н = 
= 10-э те= 103 гс= 106 мrс. 

Кмлограмм-смпе-метр- см. джоуль, ньютон-метр 

• KBIAPITe- см. килограмм-метр в кввдрвте 

8 С8МVНАУ - см. ватт 

-на кeaдperнttt .. метр lсантмметр) -см. джоул• на кввдрвтный метр 
на килограмм - см. джоуль не килограмм 

- rp•Ayc Цмьсм" - см. джоуль на килоzрамм-кел•вин 

- на РВАмаи - см. ньютон-метр Hf радиан 

- ceкyw.qa- см. килоlрамм-IWетр в квадрате на секунду, ньютон-метр-секунда. 

Киnограмм-смла 

-не КВIАJ)атный метр (миnпмметр, сантиметр) -см. паскаль, атмосфера 

- на кубмчаский метр -см. ньютон на кубический метр 

-на метр- см. джоуль на кввдратныu метр, ньютон на метр. 

- на сантмм811) на rрамм - см. джоуль на килоzрsмм 

-на кеедратны .. сантммеrр- см. джоуль на квадратныiJ метр 

- сакунАII- см. кuлогрвм,.",-метр в секунду, ньютон<екунда 

- • К88драrе-метр- см. килоzрамм-меrр в квадрате. 

Кмnоrрамм-смда-секунАа в кв8АРВТ8 К1 метр (кгс · с1 /м; kgf · S1 /m] -единица 
массы в МКГСС. В лит-ре nредnагелиеt. неим~ .... 111нерта (от лат. inertis- беэдеятель· 

нь1й, неrюдвижный} - (и; i) и технU:,еская единиuа мвссы [т. е. м.], но узаконены 
оt1и не бь1nи. По Ф·nе V.1.36 раэд. V.J nри F = 1 кгс, а= 1 м/с2 имеем т= 1 кгс Х 
Х С2 /м. Раэмврн. т = L- 1 Т2 F 1 кгс · с2 /м равен массе, к-рой сиnа 1 кгс сообщsе-r 
ускорение 1 м/с1 в наnравпении дейет&иА силь1. Производить рас..еть1 с этой ед. Нl)
удобно. К тому же она t-~e имееr npocтoro десятичного соqтношениА с др. ед. массь1. 
nолучившими расnространение на nракrике. По этим nричинам ед. мacctt1 МКГСС не 

ПОЛ УЧ 14Л а ШИ ро 1<0 ГО расnростраН 8HИIII. 1 КГС • с2 f М := 9 ,8 0665 · 1 0~ Г, 
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к...-.оrрамм-смnа~кунда 

- (час) накuдратн~оtй метр- см. песквль-секунда. 
Кмдоrрамм-эк•ееnент -см. zрамм-жвuеалент, 



Килоr-рамм-эк8111ваnент на кубмческмй меrр- см. моль нв кубичiJСкuй метр. 

Килоr-рамм-эквмваnент радии- см. милли~рамм-эквиsалент. 

Килоджоул~о- см. джоуль. ' • 
Килокалория- см. калория. 

Килокалория 

- на r-радус Цел•смя -см. джоуль не кsпьвин. 

-на киnаграмм (-град.ус Цеп~~осии) -см. джоуnh на килограмм (-кельвин). 
Километр в секунАу (минуТ'у, чес) -см. метр в секунду. 

Ки.nомеТ'р на час-секунд. у - см. метр на секунду в кввдрате. 

Киnомоn~о- см. моль. 

КилоnоНА- см. килограмм-сила. 

Киnаэквивалент- см. грамм-эквивалент. 

, Кил~ мера длины, nрименявшаяся в 15-17 ев., n России в торговле. Применяли 
~кже nостав, косяк, поnовинку Размер их не был nостоянным, изменяясь в зависи

tости от места и време\-iи. Обычно е 3 киnах было 19 nоловинок сукна. Поnовинка 
~ставляла 20-40 арщин. Пастае был равен 2 половинкам. 
~ Киnа - nрименяется в качестве ед. массь1, зависит от вида материала. Так, "'ипа 

ronкa соответствует 217 кг, бумаги- 136 кг. 
~ Клауэиус- см. джоуль на кальвин. 

Коrерентнаи nромэаодная единица физической ввnичинь1, когерентная еАиница -
f:Юиэводная единица, связанная с др единицами системы уравнением, в к ром число

См/~ коэф nринАт равным единице. Если все nроизводные ед. системы явn. когерент

JIJми, то система ед. наз. когерентной (согласованной). Когерентными системами ед. 

,л, системы СИ, МКС, МКГСС, СГС. 

Колебание (nериод) в cet<YHAY- см. zерц. 
Контарь (кентарь) - русекая м ера массы, в е са, введенная в 15 е. В 1 5-1 7 в в, К. 

IВНАлся 2,5 nуда или 40,95 кг. В 18 в. К nриравнивается 100фунтам или 40,95124 кг. 
, наз. центнер (стофунтовик). Словом контарь наз. также весы с nодвижной точкой 

nоры и одной неподвижной гирей. 

Коnна - русская мера nлощади (сенокосных угодий). Первоначально мера 

рсила субъективный характер и была равна nлощади луга, с к-рого скашивепи сено 

1 одну копну. В 18 в. К. была nриравнена 0,1 десАтине (1120 м 2 ). В середине 18 в. 
t. вышла из уrютреблениFJ. 

Корабепьная тонна - см. тонна. 

КОРА (франц._Коrd -веревка, шнур) -см. разд. IV.3. 
Корпус - см. квадрат. 

Косушка- см. шкалик. 

Кратная еАиница физической ве.nичины (кратная еQиница) - единица, в цеnое 

исло раз большая системной или внесистемной единицы Целое число должно соот

етс тв ов ать nри НАто м у в дан н ой си с тем е nринци ny образов ан и я кратных един и ц. В 
И кратные единицы образуются с nомощью приставок (см. табл. 1.1). 

Круговой мип (circular mil) - [с. mil, cm] - бр111танская ед. nлощади 1 с. mil = 
: 5,06708 · 1 о- 10 м 2 = 7854 sq. mil. 

Кружка - русская мера объема, вмастимости жидкостей. Вместе со штофом 

вn. основными мерами вместимости вина е розничной торговле: кружка - рус· 

кого, штоф - иностранного. В nервой rюл. 17 в. 1 К. = 1/12 ведра = 25 чаркам = 
= 1 ,025 дм~. ПозАнее 1 кружка (штоф) = 1/1 О ведра = 2 бутыn ки = 1 О чарок = 
' 1,229975 л = 1,229975 дм3 , Примеияли и иное деление: 1 К. = 1/8 ведра= 25 чар
ам = 1,025 дм 3 • В 17-нач. 20 вв, сохранялись оба соотношения. Применяли также 
•олочную К., равную 1/20 ведра. 

КубическаR IIИНМА (сажен~о), кубически~ аршин (вершок. R.miм, кимметр) ..:. 
м. разд. Iv.з. 
-21Jб1 
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Кубlilчаскмй метр - [ м5 ; m3 l, (куб. м; cu. m) - единица об1.ема, е местимости 
в СИ, МКГСС, МТС, nолАризуемости в СИ: 1) no формуле V.1.2 (разд. V.1} nри 

1 = ' м нмеем V = 1 м3 , 1 м 3 равен объему куба с ребрами, дл~нь1 к-рь•х равн~о1 
1 м. К nрименению рекомеt~д. куб. миллиметр (сантиметр, дециметр, километр). 

Ед. СГС: куб. сантиметр. С 1964 г. куб.·дециметр равен литру, а куб. миллиметр

микролитРУ (т~мбде}. Куб. метр часто наэ. кубометром. В междунар. торГовле nри 

и':lмерении скледочнь1х (неnлотн~о~х) nесоматериаnов (наnр., беревен, досок и т. n.} 
куб. метр наэ. раумметр (нем. Raummeter) или складочный куб. метр; nри и3мер& 
+~ии nлоtных лесоматериалов - фестметр (нем. Festmeter} или мотный куб. метр, 

nри измеремии дров -стер - ( sr). Последний nрименяли в России. 1 м3 = 9.99973 Х 
Х 102 л (до 1964 г., см. литр). Не следует nрименАть наимен. нормельн1о1й и стан· 
дартнь,й метр (кубометр) - [ нм3 ]. [ ст. м3 ). Указание на условия измерениFI дол ж· 
но входить в неимен. самой величины, т. е. еледует говори т ь о б объем е, nр ив еденнь1 м 

к нормаnьным Физ. условиям (273,15 К; 1,01325 . 10$ Па) и стандартным физ. уело· 
виFН./1 (293,15 К; 1,01325 . 1 о~ Па), а объем nри этом выражать в куб. метра){. Вмес
то Vн = 30 нм3 или Vст = 20 ст. м3 следует nисать Vн= ЗО м 3 или Уст= 20 м 3 • 3&
пи сь (н м3 ) означает куб~ческий нанометр. 1 м3 = 1 0 6 см 3 = 1 0 11 м к м 3 = 1 о~ м м 3 = 
= 103 дм 3 = 103 л= 10- 9 км3 • См. рззд. lV,3; 2) по ф-пе V.4.23. (раэд. V.4.) nри 
Ре = 1 Кл · м, Е= 1/le 0 l 8/м, k = 1 е 0 ! Ф/м имеем а= 1 м3 • 1 м3 равен rюлАри· 
зуемост11 (коэфф. nолRризуемости). nри к·ром в электр. nоле наnрАженностью 

1/leo 1 8/м индуцируемый д~nолънь1й момент молекулы равен 1 Кл ·м. Ед. СГС, 
СГСЭ, СГСМ: куб. сантиметр. Размерн. во все){ случаАх рзвна L3 • В лит-ре в качестве 
ед. СИ nрименАли также кулон-квадратный метр на вольт - [Кл · м2 /В; С - rn2 fVl. 
В сооtветстsии с ф-лой V.4.23 (разд. V.4} nри Ре.= 1 Кп ·м,. Е= 1 В/м, k = 1 имеем 
а: = 1 Кл · М2 /В. Размерн. а = м- 1 Т4 Р. В качестве ед. а е СИ следует nрименять 
куб. м~nр.1 м 3 = 10' см 3 ; 1 Кл· м2 /8 = 10 15 см 3 • 

Кубически~ мвтр-етмосферв- см. литр-атмосфера. 
Куби .. ескмй метр а секунду·- [ м 3 /с; m 5 /s) -единица объемного pacXOAI, nодачи 

(объемной) насоса, комnрессора в СИ, МКГСС, мтс, объемной nроизводительности 
еnnаратов хим. технологии и об'Ьемной скорости звука в СИ: 1} no ф-ле V.1.20 
(раэд. V.1) nри V = 1 м3 , t = 1 с ~t~меем Q = 1 м 3 /с. 1 м3 /с рQВен объемному расходу 
вещества (газа, жидкости), nри к-ром чер83 оnределенное сечение за врамя 1 с рав
номерно nеремещаетсА вещество об-ъемом 1 м 3 ; 2) по ф-ле V.3.20 (разд. V.З) nри 

11 = 1 м/с, S = 1 м2 имеем V = 1 м3 /с, 1 м 3 /с рэsен объемной скорости звука, рас
nространАющегося с колебательной скоростью 1 м/с в канале с nоnеречным сечением 
1 м

2 

• Ед, СГС для тех же величин: куб. сантиметр в секунду - ( см 3 /с; cm3 /sl. Рвэ
мерн. в СИ, СГС, МКГСС, МТС - L3 1 1 ; См. кубический метр на секvнду. 

Кубм~tаски~ метр в lt8C не метр-ммлnмматр 80A"Horo стоnба - см. квадратньп1 
~етр на секунду-nвскаль. 

Кубически~ метр~ мон-секунRу- см. кубuчвский метр нв секунду. 
Куби11аскмй метр на киnогремм - ( м 3 /кг; m 3 fkg} - ед~t~ница удмьного объема 

и Удельной магнитно~ восnриимчивости в СИ: 1) no ф-ле V.1.18 (разд. V.1) nри 
V = 1 м), т = 1 кг или Р = 1 кг/м 3 имеем v = 1 м 3 fкг. 1 м3 /кг равен удельному об'Ье
му однородного вещества, объем к-роrо nрИ массе 1 кг равен 1 м?; 2) no ф·ле V.4.88a 
(разд. V.4} nри Xm = 1, Р = 1 кr/м 3 имеем Хот = 1 м 3 /кг. 1 м3 {кг равен удельной 
магн. восnриимчивости вещества, nлотность к-роrо равна 1 кr{мs, 18 магнитная вое· 
nр~имчивость - единице. Ед. СГС тех же величин: куб, са.,тимеrр на грамм - [ см 3 /r; 
~~ /gJ ~ Ед. Р в МТС: куб. метр на тонну- 1 мз /т; m3 ft). Рвэмерн. в СИ. СГС, МТС-

М · В~есист. ед~: литр (куб. дециметр) на киnаграмм - (л/кг; 1/kg), 1 дм•/кг; 
dm/kg) · 1 м /кг= 10 см 3 /г = 103 м3 /т= 103 л/кг= 103 АМ 3 /кr. 

Куби'fескмА метр на метр (KIUioмerp) - см. литр на километр. 
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Kyбlllчacкиlill метр на кмnомо.nь- см. кубический метр нв моль. 

Куби .. аским метр tta купом- см. разд. 11.6, n. 27. 
Kp .. ecкмlill метр на MOIIb - r М 3 /моль; m3 /mol] - единица молярного объема 

и молАрной восnриимчивости в СИ; 1} no ф-ле V.2.2. (разд. V.2.) nри V :::: 1 м3 , 

11 :::. 1 моль имеем Vv = 1 м3 /моль. 1 м3 /моль равен молАрному объему однородно
го вещества, 1 моль к-рого занимает объем 1 м3 ; 2) по ф-ле V.4.8Вб (раз д. V.4) nри 

Xm = 1, М = 1 кг/моль, р = 1 кг/моль или V т = 1 м 3 /моль имеем Xmrn = 1 м~ /моль. 
1 м3 /моль равен мо.nRрной магнитной восnриимчивости вещества, мо.nярный объем 

к-роrо равен 1 м3 /моль, а магнитнаR восnриимчивость - единиu.е, Др 1971 r. (см. 
моль) ед. СИ, МКСА Rвл. куб. метр на киломаль - [ м 3 /кмоль; m3 /kmol] е наст. 
в ремА ее до nуска етсА nримен Rть в качеств е дольной ед. Е д. С ГС : к у б. сан т"" метр 
на моль - ( см 3 /моль; cш 3 fmolj, РазмерН. в СИ, СГС ... U N•. К n~менению реко
менд. также куб. дециметр на моль - [дм 3 /моль; d m3 /mol] и литр на моль 
r л/моль; J/moJr. 1 M

3
/MOfl& = 106 СМ 3 /МОЛЬ = 103 м 3 /КМОЛЬ = 10 3 дМ3 /МОЛЬ = 

= 103 л /моль. 
Кубичаскмй метр на секунду - [ м 3 /с; m3 /s] - единица коэффиuиента молиэа

ции (рекомбинации) в СИ. ПрименАют также неимен. метр 8 третьей стеnени - се
кунда 8 минус nервой стеnени и обознач. [м~ · с- 1 ; m 3 s- 1 1 и куб. метр-секунда 
е минус nервой стеnени. Наимен. куб. метр в секунду неnравильно. Ранее nрименАли 

наимен. куб. метр на ион-секунду - ( мз 1 (и'он · с) ; m3 /(ion · S)l- По ф-ле V .4.55 
(разд. V.4) nри n = 1 м- 3

; N = 1, V :::::: 1 м3 , .6 t = 1 с и~еем fl = 1 м 3 /с, Ед. СГС, 
С ГСЭ, СГСМ: куб. сантиметр на секунду - [ см3 /с; cm 3 /S 1 . Раз м ер н. в СИ, СГС, 
СГСЭ, СГСМ- Р Т- 1 • 1 м3 /с= 10' см 3 /с. См. кубvческий метр в секундv. 

Кубический метр на тонну- см. кубический метр на килограмм. 

Kyбlilчacкмlill микрометр ~ммnnиметр, сантиметр, фvт, фатом, мрд.) - см. 
разд. IV.3. 

Куби'lесtсмй сантиметр на грамм- см. кубический метр нг килограмм. 

Кубометр -см. кУбический метр. 

Куйбит- см. локоть. 

Купон - [ Кn; С]. (к, кул) - единица электрического зарАда (кол-ва электри

и nотока электр. смещения (nотока электр. индукции) 8 СИ. Ед. названа в 

франц. физика lll. Кулона (1736-1806 rr., 01. Coulomb). Вnервые ед. nод наз
ем .,кулон" была введена в 1881 г. (см. абсолютные практ. электр. единицы). 

1893 г. был nринят международнь1й К. (см. Международные электрические еди

, В 1948 г. снова бьtл осуществлен nереход к абс. электр. ед. дбс. кулон сов
ает сед. СИ: 1} по ф-ле V.4.3 (разд. V.4} nри 1 = 1 А, t:::::: 1 с имеем Q =о 1 д· с= 

~.f = 1 Кл. Кулон равен электр. заряду, nроходящему через nоnеречное сечение nровод
~ ника nри rюст. токе силой 1 д за времR 1 с. К nрименению рекоменд. кратнь1е и доnь-

нь•е ед.: килокулон - ( кКn: кСJ, микрокулан- [ мкКл; JJ. С], наноt<улон - ( нКл; 
nC], nикокулен - [ nКл; рС). 1 Кл= 2,99793 · 109 ед. СГС, СГСЭ = 0,1 ед. СГСМ:::::: 
= 2,99793 Фр = 0,1 Би ·с= 2,7778 · 10- 4 ·д· ч = 10- 3 -кКл = 10' мкКn = 10' нКл = 

= 1012 nКл. См. вмпер-час, единица электрическоzо зарRдв СГС, фарадей; 2) в соотф 
ветствии с ф-лой V.4.15 (разд. V.4) им-еем Ф = 1 Кn. Кулон равен nотоку эл ектр. 
смешениR сквозь произвольную замкнутую nоверхность nри условии, что алгебраи· 

ческаА сумма электр. зарядов, охватываемых этой nоверхностью, равна 1 Кл. По 

ф-ле V.4.14 (раэд. V.4) nри D = 1 Кn/м2 , S = 1 м1 имеем Ф = 1 Кл. Куnон равен 
nотоку электр. смешениА через nлоскую поверхность nлощадью 1 м 2 , нормальную 
сиnовь•м nиниям однородного э11ектр. ооля смеuJ.ением 1 Кn/м2 • К nрименению 

рекоменд. кратнь1е и дольнь1е ед.: мегакулон- ( MKn; МС], килокулон - (к Кл; кС], 

милликулон- [м Кл; mC), микрокулан- ( мкКл; J.LC]. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ собств. 
l ~а;мен. и обознач. не имекн; ед. СГСБ: био-свкунда- ( Би ·с; Bi- s] ед. СГСФ: фран-
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клин -- ( Фр; Fr). Раэмерн. в СИ- Т -1, СГС, СГСЭ- L"/2 М 1 11 т•, СГСМ- L1h М 1 /2 _ 

1 К11 = 3,7673 · 10111 вд. СГС = 1,25664 ед. СГСМ = 10-6 М Кл= 103 м Кл: 1 ед СГС = 
= 1 ед. СГСЭ = 1 Фр = 2,65442 · 10-11 Кл= 3,33664 · 10'1 ед. СГСМ: 1 ед. СГСМ = 
= 1 Би · с = 0,795775 Кл; 3) кулон J:~вл. в Си ед. интегральной дозы ионизирующего 
излучениR (см. ф-лу V.6.23 в разд. V.б). 

Кулон·кввдратнь1й метр 

на воnьт- см. кубический метр 

11d кипоrрамм -см. метр в чеrвертоu creneнu- секунда в минус вropoil crenвнu, 

Куnом-метр- [Кл · м; с шj -единица электрического момента диrоля (диnоль-

наго момента) в СИ. По ф-ле V.4.22 (разд. V.4) nри Q = 1 Кл, 1 = 1 м имеем р = 
1 Кп · м. 1 Кл . м равен электр. моменrу диnопя, заряды t<-рого равнь'е кажд1а1й 

1 Kn, расnоложены на расстоянии 1 м один от друrого. Ед. СГС, СГСЭ1 СГСМ собст8. 
наимен. и обознач. не имеют. Размерн. в СИ- LTI. СГС, СГСЭ- L 5h М 112 Т- 1 , СГСМ -
L3

/
2 М 1/2 • Внесист. ед.: дебай. 1 Кл · м= 2,997925 · 1011 ед. СГС = 1 О ед. СГСМ; 1 ед. 

СГС = 1 ед. СГСЭ = 3,33564 · 1 о-и: Кл· м; См. дебаО. 
Куnон нв вольт-метр- см. фарад на метр-

Купон на грамм-эквивалент- см. кулон на моль. 

Куnон на джоул~о (калорию) -см. ампер на ватт. 

Купон нв квадратный метр- ( Кл/м2 ; c;m~l -единица поверхностной плоrности 
электр. заряда, электр. смещения (индукции) и rюляриэованности (интенсивности nоля

риэс:щии~ е СИ; 1) no ф-ле V.4.7 (разд. V,4~ nри Q = 1 Кл, S = 1 м2 JIJMeeм о= 1 Кл/м 2 . 
1 Кл/м 2 равен nоверхностной nолотносrи электр. заряда, nри к-рой зарRА, равный 

1 Кл, равномерно расnределен no nоверхности nлощадью 1 м2 ; 2) no ф-ле V.4.14 
(раэд. V.4~ nри Ч' = 1 Кл, S = 1 м 2 имеем D = 1 Кл/м2 • 1 Кл/м2 равен электр. сме
щению (индукuии) однородного электр. nоля, в к-ром поток электр. смещениR (ин 

дукuии) сквозь nлоскую nлощадку nлощадью 1 мz, ориентированную nереnенди
t<улярно силов~оtм линиям, равен 1 Кл. Ед. эnектр. смещения можно ввести также 

исn(lльэуя др. Вi>tражения дЛЯ D. В курсе общей физики ее обычно устанавливают no 
ф-ле V.4.1 З (в раэд. V.4). При с r = 1 (вакуум), Е= 1/1 е о 1 В/м имеем D = 1 Ф ·В/м=
= 1 Кл/м2 • 1 Кл/м2 равен электр. смещению (индукции) nоля, наnряженность к-рого 
в в~куу м е равна 1/1~: 0 1 В/м; 3) по ф-ле V .4.24 (разд. V.4) nри р = 1 Кл · м, rr = 1 м' 
имеем Р::::: 1 Кn/м 2 • 1 Кл/м 2 равен nолFtризованности диэлектрика, объем к·рого pn 
вен 1 м 3 , а электр. момент - 1 Кл · м. К nрименению рекоменд. кратные и дольньtе 
ед.: м егакулон (кило кулон, м ил ли кулон, микро куnон) на кв. метр - ( М Кл/м 2 : 

MC/m2
] 11 [кКл/м

2 ; kC/m2
], [мКл/м2 ; rnC/rn 2 l, [мкКл/м2 ; .uC/m2

), кулон на кв 
сантиметр (миллиметр) - [ Кл/см 2 ; C/cm 2

). ( Кл/Мм 2 ; C/mm2
]. Ед. СГС, СГСЭ, 

СГСМ тех же величин собств. наимен. и обоэнач. не имеют. Размерн. a,D, Р в СИ -
L- 2 Т l, СГС, СГСЭ - L- ,fJ. М1 /2 т- 1 , СГСМ - L- з/2 М 1 /2 • Соотношение ед. а, Р: 
1 Кл/м 2 10- 6 Кл/мм2 10- ~> МКл/м2 = 10- 3 кКл/м2 = 10- 4 Кл/см 2 = 
= 103 мКл/м2 = 10" мкКл/м2 = 2,997925 · 105 ед. СГС = 10- 5 ед. СГСМ; 1 ед. 
СГС = 1 ед. СГСЭ ~ 3,33664 · 10-' Кл/м 2 ; электрического смещ.ения: 1 Кл/м2 = 
= 3, 76730 · 1 О' ед. С ГС = 1,25664 · 10-" -ед. С ГСМ; 1 ед. СГС = 2,65442 · 1 0- 1 Кл/м 2 ; 

1 ед. С ГСМ = 7,95775 · 103 Кл/м2 • 

Куnон на ки.nограмм - 1 Кл/кг; C/k8l - единиuа эксnозиuионной дозы фотон· 

ног() (рентгеновского н гамма-) излучениR 8 СИ. По ф-ле V.6.21 (разд. V.б) Х = 
= 1 Кл/кг. 1 Кл/кr равен эксnозиционной АОЗе фотонного иэлучениА, nри к-рой сум

ма электр. ЗарАдов всех ионов одного знаJо<а, с:оэданньtх электронами, освобождеt-t· 

ными 8 облученном воздухе массой 1 кr, nри nолном исnольэоеении ионизирующей 
сrюсобности всех электронов, равна 1 Кл. Ед. можно nрименАть для измерений из~ 
лучений с энергией t<вантов, не nревt.1шеющих 0,5 nДж (- 3 МэБ). Это ограничение 
вызвано труднастАми создания услови~ электронноrо равновесиА. Ед. СГС собств. 

наимен. и обознач. не имеет, иногда ее нвэ. единиuа электр. заряда СГС на rpa~~otм. 
68 



l'аэмерн. в си -м-' т 1, сгс- L 3
/
2 м- 1 /2 т- 1 • Дольные ед.: милликулон (миl<ро

кулон) на килограмм - (м Кл/кг; mC/kgl, [м кКл/кг; J.tC/kgl, кулон на грамм (мил
лиграмм) - (Кл/г; C/g]. [ Кл/мг; C/mg). Устаревшие внесист. ед.: рентген и нед. 

1 Кл/кг :::: 1 0 3 мКn/кг = 104 мкКп/кr = 103 Кл/r = 106 Kn/мt = 2.99793 · 10 6 ед. 
СГС ~ 3,87672 · 103 Р; 1 ед. СГС = 3,33564 ·1 0-' Кл/кг. В кулонах на килограмм 
е СИ выражается удельный зар!'\д электрона См. разд. VI, n. 2. 

Куnон на кубический метр - [ Кл/м 3 ; С/щ 3 1 - единица объемной (nространст
.ввнноМ ппопюсти :тектр, эврАда s СИ. По ф-ле V.4.8 (разд. V.4) nри Q = 1 Кл, 
V = 1 м 3 имеем р = 1 Кл/м 3 . 1 Кл/м 3 равен объемной nлотности электр. зар~да, 

,ЛPIII к-рой электр. эарАд в 1 Кл равномерно расnределен в nространстае объемом 

,1 м 3 • К nрименению рекоменд. кратные и дольные ед.: мегакулон ( К\/lnокулон, мил
л и кулон, м~крокулон) на куб. метр - ( МКл/~~о~~з; МС/mз l, ( кl<л/м 3 ; kC/m 3 J, 
I мКл/м 3 ; mC/m 3 l, [ мкКл/м 3 ; р, C/m3

], кулан на куб. сантиметр (миллиметр) -
~"( Кл/см 3 ; C/cm 3 1, [ Кл/мм 3 ; C/mm3 

}. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ собста. наимен. и обоэ-
1-tач. не имеют .. Раэмерн. в СИ- L- 3 Т 1, СГС, СГСЗ- L- 3/j M1/J 1 1 , СГСМ- Г$/' 
М 1 /2 • 1 Кл/м 3 = 10- 9 Кn/мм 3 = 10- ~ МКл/м3 = 10- 6 Кл/с:м 3 = 10- 3 кКл/м 3 = 
= 103 мКл/м 3 = 106 мкКл/м 3 = 2,997925 , 103 ед. СГС = 10- 7 ед. СГСМ; 1 ед. 
с гс = 1 ед. с гсз = 3,33564 . 1 о~ Кл/м 3 -

t 
Кулон на метр- см. раэд. ll.6, n. 5. 
Куnон на моnь- см. разд. 11.6. п. 32; разд. VI. п. 26. 
Кумб - см. раэд. JV.3. 
Кюри (Curie} - [ Ки; Ci;, (кюри; Cu} - устаревшая внесистемная единица ак

ености нуклида в радиоактивном источнике (см. ф-лу V.6.7 в разд. V.6) : кюри 
-равен актиености радиоакт. вещества (преnарата}, в к-ром за 1 с nроисходит 3,700 Х 
Х 1 0 1 '~ актов расnада. Ед. наэ~:~ана в честь франц. ученых П. Кюри и М. Складовской· 
к~)ри. Кюри был введен в 191 О г. для и эмерения а- актиености радона (эманец .. и 
рJдия) и оnред. как интенсивность излучения радона, находRщегося в радиоакт. 

р<~вновесии с 1 г. радиА. Т. о., 1 кюри соответстаовал такому же коn·ву радона, к-рое 
>!сnускает в 1 с столько же а- частиц, сколько 1 г. радия. Кол·во радона, соответст

r-ующее радиоактивности 1 К и, имеет массу 6,51 · 10- 4 r и содержит 1,78 · 1016 ато
мов. а- частицы, исnускаемые радоном, способны создать в воздухе ионизационный 

ток насыщения 0,92 мА. В 1930 г. Междунар. комиссия по этаnо1-1ам радия рекомендо· 
nала кюри в качестве ед. измерения активности радия и др. элементов уран-радиеаа

rо ряда. Активность, равная 1 Ки, соответствовала такому коn-ау вещества уран-ра-
~диевого ряда, в к-ром происходит (3,67 ± 0,07} · 1010 актов расnада в секунду. В 
,Аальнейшем ед. стали nрименАть и для др. радиоактивных веществ. В связи с этим 

, в 1947 г. Между нар. конгресс химиков (г. Сто к гол ьм) рекам ендов ал и эменить о npe
~ деление кюри так, чтобы ед. не зависела от радия или др. вещества. 8 1956 г. МКРЕ 
: оnределила кюри как ед. кол -в а радиоакт. вещества, к-рое распадается с и н тенсив

J ностью 3,7 · 10 10 распадов в секунду. Т. о., ед. степа универсапьной, применимой 

1 
дnfl любых радиоакт. веществ. Было решено также не иэменАть размер ед. по мере 

~ уточнениА эксnериментальных данных о скорости расnада радия. Кюри может слу-

жить и АЛА измерения массы радиоакт. вещества. При активности в 1 Ки масса ра
диоактивности вещества раена: т = 8,86 · 10- 1+ . д · f = 5,3 · 1012 

· А · Т1 :::: 

= 3,2 · 10- 10 ·А· Т2 = 7,66 · 10- 9 • А • Тз ::::: 2,8 · 10- 4 ·А· Т~, где т- масса, г; 
А - относительная атомнаR масса (см. ф·лv V.2.4 в разд. V.2}: Т- nериод nоnурас

пада /см. Ф-nу V.6.5 s разд. V.6). с; Т1 - Т4 - ro же, мин, ч, сут, год, соответствен
но. Крат н ьtе и дольные ед.: м егвкюри - [ М К и; MCj] , киnокюри - ( кКи: kCi l, ми к
рокюри- 1 мкКи; J.CCi}. 1 Ки =: 3,70 · 1010 Бк = 10- 6 МКи::;;:: 10- 3 кКи = 103 мКи = 
= 106 мкКи = 3,7 · 104 Рд. 

Кюри на кубический меrр (сантиметр, на nитр) -см. беккерель на кубический 

метр. 
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Л•дон~- см. разд. IV.1. 
Памбда, m1мбда - см. литр. 

Ламберт - (Лб; L Ь, Ц - единица Аркости. Ед. казаана в честь нем. физика 

И. Памберта (1728-1777 гг., 1. Lambert). В отечеств. лит-ре nод ламбертомобычно 
nонимают ед. Аркости ~есамосветАщихся nоверхностей (светящихсFI за счет рас:сеАн

ного света) и оnред. след. образом: Л. равен Аркости идеально белой nоверхности, 

осsещенность К·JЮЙ равна 1 фот; либо несколько иначе: Л. равен яркости nоsерх

мости, равномерt1о рассеивающей сsет rю всем наnравлениям и обладающей свети

мостью 1 редфот. Иногда Л. считают ед. яркости систем~• СГСЛ. В мнсостр. лит-ре 
nод n. nонимают "ркость поверхности, исnускающей световой rюток 1 лм с мо

щади 1 см 2 • ДольнаА ед.: ·миллиламберт - ( мЛб; m L Ь). 1 Лб = 103 мЛб = 1/тr:::: 
= 0,31831 сб = 3,1831 · 103 кд/м~ = 0,995025 Лб (старый, до 1948 г., см. квнделв); 
1 Л б (старый) = 3,1831 · 103 нт (сs/м2 ) = 3,1990 · 103 кд/м 2 = 1,005 Л б (ltОВЫЙ). 

Ласт (от нем Las1. букв. - груз): 1) русскаR мера (ед.) веса, массы. В 14 в. 
ласт равнАлея 90-120 nудам (1475 -19б0кг).8 15-17вв.nаст равнялсА 72 nудам 
или 1170 кг. В 18 в. выходит из уnотреблениА; 2) русскаR мера (ед.) объема сыnу. 

чих тел (гл. обр. зерна - хлебнаА мера), равная 3,358 · 10~ л. В качестве меры объе
ма сыпучих тел ласт nрименАли и в др. странах, nри этом в Англии бьiЛ равен 2,9094 Х 
Х 103 л, в США - 2,819 · 103 n; 3) русская мера вместимости торговых судов, рав
наА 5,663 м'; 4) ед. иsмерения массы (веса) корабепьных груэов, расnJЮстранен
ная до нач. 20 в. в торговле многих стран, nримi:!Няется и в наст. времRI. В России 
в конце 19 в. ласт вары.JЮвелсR от 982,9 кг АЛЯ льна до 1965,7 кг АЛА жмеза; в Анг· 
nии в наст. времАластАЛА л~на равен 863,7 кг, а дnFI шерсти- 1981,3 кг е Бельгии, 
Германии и Нидерландах- :lUUO кг (метрический ласт). 

Ленч - см. ампер на метр. 

Пибре- см. фунт. 

Лига -см. разд. IV.1-
Линм" (от лат. linea - льнАн&А нить) - единица длины. 1) в наст. время в анrло· 

яэыч. странах nрименяют Л. большую - [ l gr) и Л. малую- [ 1), 1 •. ,"', Jn). 1 l = 
= 2,117 · 10-s м= 2,,17 мм= 1/12 in; llgr = 2,54 ·10-з. м= 2.54 мм= 0,1 in= 
= 100 mil; 2) е наст. время в ФРГ 1 л. (Linie) = 2,18 · 1 o-s -м; 3) в России Л, вначале 
Авn. долм1 вершке: 1 л. = 1/100 верш ка. В 18 - нач. 20 ев.: 1 л.= О, 1 дюйма= 1 О точ· 
кам = 2,54 · 10- э м В Л. выражели калибр стрелкового оружиА и размер стекол длА 
керосиновых ламn; 4) в часовой ПJЮМЬIШленности многих стреи до наст. времени 

nрименяется швейцареквА Л., равная 2,0933 мм; 5) в др. странах Л. была равна: 

в Польше - 1/12 цма или 2 мм, во Франuии - 1/12 nyca или 2,255В мм, в Н~-tдер
ландах- 2,144 мм. 

Линк -см. раэд. IV.1, звено. 
Лист - адиница объема печатного издания и количества бумаги, примеияемаА в 

издательском деле и nолиграфии. Различают авторский, учетltО-иэдателы:кий, бумаж

ный, физический и условный nечатный листы: 1) авторский Л. - ед. объема авторс
кого ПJЮИЭведения. В СССР один А. л. равен 40 000 nечатных знаков: букв, цифр, 
1наков прелинания, а также ПJЮбелов между словами. Нелолная СТJЮК8 nри nод

счете nринимается за rюлную. К. д. л. nриравниваетсА 700 строк стихотворного м• 
термала или 3000 см 2 отnечатанного графического материала. Для Rзыков, письмен
ност~о к·рых noCTJIOaнa не на влфавитно-буквенной, а на и.аеоrрафичаской мnw слого· 

вой о снов е, А. n . nрин" то считать равн ь1 м : АЛ я ки тай с ко го я Эlol ka - 1 0000 знаков, 
дл R я nо некого - 12500, длА корм1скоrо - 1 3000, АЛА арабского и персидекого 

23000 знаков. А. n. количественного измеряется труд авторов, реu.ензентов, редакто
ров и т. д.:, 2) учетно-издательский Л. - ед. измерениR объема nечат1t0го издания, 
равнаА 40000 печатных знаков или 700 строкам стихотворного текста, ..,..,. 3000 см 2 

графического материала. У.-и.л. вклю111ает: объем собственно литературного nроиэ-
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едениА в авторских Л. и объем всего nрочего текстugого и графического материа

ла. У.·и.л. служит для издатеnьскоrо nланирования и )Чета, измерения труда технич. 

федакторое и корректоров; 3~ бумажный Л. характеризуется форматом и массой 

бумаги, сnужит для расчета коn-еа бумаги, необходиr.· 'е или израеходованное на из. 

дание; 4) фu3uческий печвтный Л. - ед. фиэ. объема П(.чатного изданиR. Он содержит 

~tисло страниц, равное энаменаталю доли формата б 1 мажноrо 1:1.; 5) условНЬiй ne· 
чатный Л. -оттиск на одной стороне бумажного лисr; Форматом 60Х90 см или мо

щедыо 5400см~. Деnением nлощади П. др. форматов (в с.м2 ) на 5400 nолучают коэфф. 
nеревода. УмttажаА число Ф. n л. на козфф. nервеода, \..rtpeд. объем изданиR в У. n. n. 
Ед. служит для учета и соnоставлениF! объемов изда~•VIЙ, отnечатанных на бумажных 

л. равных форматов. 

Литр (франц. litre, от лат litra - мера емкости) - 1:1несистемнаR ед. объема, вме

стимости (см. ф-лу V.1.2 в разд. V.1). lll ГКМВ (19!'1; г ) опред. литр как объем, 
занимаемый одttим килограммом химически чистой, с, бодной от воздуха воды nри 

тем-ре 3,98 о С (тем·ре наибоп ьшей плотности} и норr. атм. давлении ( 1 01 325 nа) 
При этом 1 л = 1 ,000028 дм 3 = 1,00002В · 1 о- 3 м 3 , Д'1Я измерений с точностью, не 
превышающей 0,01 %, Л. приравнивалсА 1 дм3 • Xll ГКМ8 (окт. 1964 г.) nриняла, 
что Л. равен 1 дм 3 (точно). При возможности смеш€f•.1'1 обоэнач. 1 с цифрой 1 (еди· 
ниuа) доnускается nрименRть обозна'f. L, l tr. В нас1 времR Л. доnускается nриме

нять наравне с ед. СИ, но nри точ-ньrх измерениях nr . ..-мeнRrь ме рекомендуеrсR. До
пускается nрименять также гектолитр- [гл; hl]. де...,, ,,итр-- [ дл; dll; сантилитр
[ел; cl], миллилитр- [мл; ml). Ранее nримЕ!НАЛ\11 д калитр- (дал: dзl) и микро· 

литр - [ м кл; IJil . Поел е днюю ед. н аз. л амбдой (ля м бд,J й) - (л мб; Л l· 1 л = 1 дм3 

10- 3 -м3 = 103 см 3 =10. 2 гn = 10 дл = 10:а <:л= 10 мn = 0,1 дал= 10• мкn. 
Литра - см. фунт. 

Литр-етмос:фера (литровтмосфера) - устаревшаr. внесист. ед. работьL, энерrии, 

Л.-а. равна работе, совершаемой газом, находящимся nuд nостоянным даа.лением в од· 

ну атмосферу, при изменении его объема на один nитf' Различают Л.-а, техническую-

1 л · ат; l · at) и Л.-а. физическую - ( n · атм; 1· atm(; u СССР nриме~-~яласъ. nоследнАА 
ед. Применяли также кубический метр-етмосферу (4-.13.) - r м 3 

• атм; m 3 
• atm]. 

1 л· атм = 1,01325 · 102 Дж= 10,3323 кгс ·м= 2,С146 · 10- 2 Вт • ч = 3,82677 Х 
Х 10- 5 л. с.-ч = 10- 3 м3 

• атм == 1,01328 · 102 Дж (д, 1964 г., см. т.пр); 1 n · ат = 
= 98,0665 Дж= 10 кrс ·м= 98,0692 Дж (до 1964 г. ct, литр). 

Литр-атмосфера на килоrрамм-rрадус Цельсия · см. джоуль нв килограмм· 

кельвин. 

Литр на километр - [ л/км; 1/km} - енесистемн.:.л ед. расхода тоnлива (горю· 

чего, масла), nрименяемая на nрактике. Ед. характе1-ш,..ует объем тоnлива, расходуе-

~ 
моrо трансnортным средсrsом на 1 км nреодолеваемс; о расстоRния (nути), или рас

сто-.ние, nреодолеваемое трансnортным средством, nr,и расходовании 1 л тоnлива. 
Ед. СИ: кубический метр на метр - ( м3 /м; m3 /m] - на nрактике неудобна. Внесист. 
ед.: куб . .метр (сантиметр, дециметр) на километр - ( м3 /км; m 3 /km], [ см 3 /км; 
cm3 /km), [дм' /км; dma /km]. 1 Л/КМ = 10- 3 М3 jю.~ = 10- '· М 3 /М = 1 ДМ 3 /КМ = 

1 

= 103 см3 /км. 
Литр на моя .. - см. кубический метр на моль. 

~ Локоть м.nи nяд~о ве.nиt<ая; 1) ед. длины, npиw.eHRB шаясR с Щ)евних времен. 

l Переоначаnьно Л. опред. как расстояние rю nрямоv. от nоктееого сгиба до конuа 
~среднего (или большого) nаnьца вь.тянутой руки (л.1Dо сжатого кулака). В др. вре

t мена в ВавИJюне и Еrиnте царский Л. был равен 0,55~· м, нероднь1й Л. - 0,45 м, в 

1 
Cupw П. быn равен 0,370 М, В Риме- 0,4434 м; 2) (..ДНа ИХ OCHOBHbiX руССКИХ MIP 

1 (ед.) длины. В 11-13 вв. Л. быn равен около 51 ct.•. 11 14-15 вв, -точно 51 см, в 
! 16-17 вв. - 48 см. В 18 в. Л. выходит из уnотребления; 3) британская ед. длинь• 
1 (Ell), равная 1,143 м (внгл. englich), 0,457 м (юf;,бит, cubit), 1,372 м (франц., 
[ french). 71 



Лот (нем. Lot) : 1J русс:кая м ера вес:а, массы, nрименRвшаясR в 18 - нач. 20 вв. 
лот = 3 золотникам = 2В8 долям = 1,27972528 · 1 о- 2 -кг; 2) ед. nрименялась и в 

др, странах Евроnы. При этом лот равнАлея 1/16 части марки. т- е. размер лота эави

сеn от веса (масс~:.~) марки; 3) лот ранее явл. мерой содержания благородных метал
лов (обычно серебра) в сплаве или издеnии no nотовой системе nроб (см. проба). 

Лоwадин•" си.ла - л. с., (ангn. horse power) - ( НР ] . (нем. Pferdestarke) -
1 PS], (фрвнц. cheval vapeus) - ( CVl - внесистемная ед. мощнос1и, широко приме

няемая в техник$ и nромышленности, особенно в автомобилестроении и тракторо

строении. F.д. nод названием пашединая сила (иначе nаровая лошадь) была введена 

в 1 В в. Дж. Уаттом с цеnью возможности сравнениFI работосnособности nарового 

двигателя и лошади, Эта ед, равнялась 76,25 кгс • м/с. По nракт. соображениям франц. 
у'lеные окрутили зто эначение до 75 кгс · м/с. Такое sначенив и удержелось в стра
нах с метрической системой, в т. ч. и в Роса1и. На самом деле средняя лошедь разви
вает мощность менее 7Ь кгс · м/с. Термин лошадинаR сила явл. неудачным, т. к. 

ед. характеризует мощность машины или noLIJaди, а не силу как следvет из назва

fiИFt. В Англии, США nрименяют ангn. или британ. Л. с. (horse power - лоша

Q.иная мощность) [ hpl, называемая также англ. nаровой nошадью, nаравой 

Л. с., лошадиной силой Уатта. 1 л. с. = 735,499 Вт = 75 кгс м/с= 7,35499 · 109 эрг= 

= 175,67 к ел /с = 632,416 к кеп /ч; 1 hp = 745,7 Вт = 550 ft · Iblfs = 76,04 кгс · м/с = 
= 1,Ul~t.л.c, 

ЛоwаАиная сила на литр (кубический метр) - (л. с./л; HP/l), (л, с./м 3 : 
HP/m3

) - устаревшие внеа1стемные единицы удельной мощности двигатепя (см. 
Ф-лу V.J .81 s раэд. V.1). Вместо указанных ед. сnедует nрименRть uд. СИ: ватт на куб. 
метр - ( Вт/м3 ; W/m3

), либо внесистемные ед.: киловатт на литр (куб. метр) -
[кВт/л; k\V/l], (кВт/м 3 ; kW/m3

). 1 л. с./м 3 = 10- 3 л.с./л = 735,499 Вт/м3 ; 
1 Вт/м 3 = 1 о-э кВт/м 3 = 10- 1 -кВт/л= 1,35962. 1 о-э 11. С./м 3 • 

ЛоwеАиная сщла-чес- (n. с.· ч; ИР· h) иnи сиnо-час- [с· ч) -устаревшая вне

системная ед. работы (энергии). 1 л. с, • ч равна работе, совершаемой в течение \t_ ч 
nри мощности 1 л. с. (см. ф-nу V.1.70 в раэд. V.1). 1 л. с.· ч = 2,64780 · 106 Дж~ 
= 0,7356 Вт · ч, Английская (бритен.) лошадиная сила-час - [ hp · h). 1 hp · h = 
= 2,68452 · 106 Дж= 0,7457 кВт· ч = 1,980 • 1 О' ft · lЬf = 1,01388 n. с. · ч, 

Люкс (nат. lux - свет) - (лк; lx) - единица освещенности, бпеска в СИ. По 
ф-ле V,5.6 (раэд. V.5.) nри Ф= 1 nм, S = 1 м:l имеем Е= 1 лм/м2 = 1 лк. Размерн. 
Е = L- 2 J. Люкс равен осаеще11ности nоверхности nлощадью 1 м2 , на к-рую nадает 
равномерно расnределвннь•й световой rюток излучения 1 л м. 

По Ф·ле V.5.6б (раэд. V.5) nри J = 1 кд.. r = 1 м, cos '.f! ::= 1 имеем Е= 1 кд/м2 = 
= 1 л к. Люкс равен освещенности nоверхност~ сферы радиусом 1 м, создаваемой на
ходящимся в ее центре точечнь1м источником саета, сила света к-рого равна 1 кд. 
В лит-ре ед. светимост., -люмен на кв. метр- иногда наз. люкс. Кратная ед.: кило· 
лю1<с- ( клк; kix) · 1 лк = 10- 3 клк = 10- 4 -ф = 0,995025 лк {старый, до 1948 г., 
см. кандалв); 1 ,л к (с т.) = 1 ,005 л к (нов.) . См. Фот. 

Лкжс-еекунда - (лк ·с; lx · s] -единица световой эксnозиции (кол-t3а освеще
ниft) в СИ. По Ф-nе V.5.B lраэд. V,5.) nри Е= 1 л к, t = 1 с имеем Н= 1 лк ·с. 1 л к· с 
равна световой эксnозиции, создаваемой эа времR 1 с nри осаещенности 1 лк. Ед. 
сгсл: фот-секунда - ( ф . с; Ph . S). Размерн. 9 СИ, сrсл - с 2 TJ. Рвнве ЛЮКС· 
секунде и ФОт-секунда ABn. ед, nоверхностной мотности исnус:каемой или norno· 
щаемой световой э1-1ергии. Ед. nоверхн. мотности исnускаемой саетовой энергии 
доnускаnось наз. радлюкс-секунда - [ рлк · с; rlx . s] и радфоr·секунда - ( рф . с; 
rph · s]. Внесист. eD..: люкс-час- (лк · ч; lx · h) и фот-час - [ ф. ч; ph · h). 1 л к ·с= 
= 1 о- 4

• ф . с= 2,7778 . 10- 4 -лк . ч = 2,777В • 10- в -ф. ч = 0,995025 л к . с (старая, 
АО 1948, см. ка1-1деле); 1 nк ·с (ст,) = 1,006т,к ·с (нов.). 
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'

, Люмеtt (лаr. lumcn- свет} - [лм; JmJ - едИНИ'UЕI светового nотока, е СИ. СГСЛ. 
По ф·nе V.5.2 (разд. V,5) nри I = 1 кд, П= 1 ер, имеем Ф:: 1 кд ·ер= 1 nм. Размерн. 
Ф = J. Пюмен равен световому nотоку, исnускаемому точечнь1м источником в телес
ном угле 1 ер nри силе света 1 кд. П. явл. основной ед. световь1х величин. Л. явл. ос

новной ед. системы СГСЛ. В наст. времА nравильнее было бы считать основной ед. 

1<:анделу. Кратная ед.: килолюмен - [ t<::лм; klmJ. 1 лм = 10- 3 клм = 0,999025 лм 
(rт., до 1948 г., см. кандела); 1 лм (ст.) = 1,005 лм (нов.!. 

Люмен на ваrт - [л м/Вт; lm/W} - единица световой эффективности !свет. эк
пиваnенrа nотока изnуче~о~ия), сnек,-реn~ной сеет. эффективности !cneкl"p. свет. зкви· 

гнщента nотока излучения) , cser. отдачи источника (видности излучения} в СИ. По 

Ф·nе V.5.20 (разд. V.5) nри Ф = 1 лм. Ф8 = 1 Вт имеем К= 1 л м/Вт. 1 л м/В,- равен 
световой эффективности, nри к-рой rюток энерги:и излучения в 1 в,- создает света· 

вой nоток в 1 лм. 1 лм/Вт равен спектр. свет. эффективности, nри к-рой поток энер
гии монохроматического излучения 1 Вт создает световой поток 1 лм. Ед. СГСЛ: 

люмен-секунда на эрг - r л м · с/эрг; 1m · sfergJ. Размерн. в СИ, С ГСЛ - L- 2 м-' Т3 J. 
1 nм/Вт = 10- 7 лм ·с/эрг, 

Пюмен на квsдратнь1й метр - [ лм/м2 ; lm/m2 l - единица светимости (светнос
ти} в СИ. По ф·nе V.б.5 (разд. V.5/ nри Ф = Т л м, S = 1 м2 имеем М= 1 пм/м 2 . 
·1 лмfм·~ равен светимости nоверхности nлощадью 1 м 2 , исnускающей световой no· 
ток в 1 л м. В 1948 г. в качестве ед. светимости бь1л еведен радлюкс - [ рлк; r1x1. 
Приставка рад (от слова радиация) означает, что ед. характеризует свойства rюверх

ности, излучающей сеет. Ед. СГСЛ: люмен t1З кв. сантиметр - ( лм/см2 ; lmfcm~] или 
фот- [ф; ph]. Ра:эмерН. в СИ, СГСП- 1" 2 J. До 1948 г. nрименАЛ\11 радфот- [рф; 
rphj. 1 лм/м2 = 1 о- • nм/см2 = 1 рлк = 0,995025 лм/м1 (ст., до 1948 г., см. квн· 
делв); 1 лм/м2 {стJ """'1,005 лм/м'l {нов.) = 10- 4 рф. 

Пюмен-секунда - [ nм · с: lm · Sl - единиuа световой энергии (кол-ва света) 

i е СИ, СГСЛ. По ф-ле V.5.4 (разд. V.5) nри Ф = 1 лм, t = 1 с имеем Q = 1 лм ·с. Раз· 
i мерн. Q - TJ, 1 лм · с равна световой энергии, к·реА nри световом nотоке в 1 лм 
~ рвсходуеrсR (кзлучеетсА иnи поrпощвеrсА~ в тгченме 1 с, Внесмсr. ед.: ЛIOMetf·'lec -

'!'[л м · ч; lm · hl, килолюмен-час- [кл м • ч; klm · ht. 1 л м· с= 2,77778 · 10- 4 л м· ч = 
= 0,995025 лм · с (ст., до 1948 г., см. кандепв); 1 nм · ч = 10- 3 кл м • ч = 3,60 Х 
Х103 лм·с. , 

· Л юмен-секунда на эрг - см. люмен на ватт. · 

f Маrн- см.сt.~стема едuнt.JЦ МКСА, МКСМ. 
! Маrнетон- внесистемная ед. магнитного момента, nримеttяемаА ват. и яд. физи· 
: ке. При измерении магн. моментов эл~ноs и ат. систем, магнетизм к-рых абусnавлен 
движением эл-нов, nрименяют магнетон Бора ( 1-f.в J, а nри измереНИ•1 магн. моментов 
нуклонов (протонов и нейтронов) и ат. ядер- ядерный маrflетон (JlNl. Применяют 
также молярный магнетон. Последний равен nроизведению м. Бора на nост. Авоrад

ро. J.l = J.Lв . N = 5,58486 д . м2 /моль. См. ф-лы V.6.35, V.6.36 в разд. V.6, и рu.д. Vl, 
n. 6, 7. 

Магнитный ом- см. генри в минус первой степени. 

Мексв:алn - см. вабер. 

Максаалл на rиn~tберт- см. генри. 

Мах - единиuа скорости, nрименf:lемая в аэродинамике. Наимен. лрименяю-r в 

иностр. лит-ре. Ед, наэва11а в честiD австр. <&lиэика и философа Э, Маха (1836-1919 rr., 
Е. Масhе). Мах равен скорости звука в воздухе nри тем-ре 273,15 К (О 

0

С)и даsлеtfии 
101325 Па (1 атм). 1 М. :::: 3,3146 · 101 м/с. 

М1хе (единиuа Махе) - (махе; Мх, МЕ) - устаревшал енесистемная ед. удельной 

активност~о~ (конuентраuии) ра.а.иоакт. источника (см. ф-лу V.6.B в разд. V.6), CO,IIep

жaщtrocA в воде или воздухе (жидкости или гаэе). Ед. названа no имени австр. физи
ка Г. Махе ( 1 876-1954 rг., н, Масhе) . Первоначалt.но махе характеризовали тем, 'ITO 
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а-частицы, исnускаемь1е радоном, н&ходящемсR в 1 л растворителА сrюсобны соэдвть 
ионизационный ток насыще••и<=~ в 10- 3 ед. СГС. Поэднее ед. оnред. след. образом: 

Мехе равен уд. активности lк"'нцентраuии) радиоакт. источника, при к-рой 1 л водь1 
(воздуха). содержащей источuик, обnадает активностью 3,64 · 10- 10 кюрl!'!. 1 махе.= 

== 1,347 · 104 Бк/м 3 = 13,47 Б <'л== 3,б4 · 10- 7 Ки/м 3 == 3,64 Э = 10-э стат/л. 
Мега .. , (от rреч. meg.·~ - большой) - (М; М). (мег) - nрисrавка к наимено

ванию ед. физ. величины дл ". "'~ бразования наи мен. кратной ед., равной 1 0 6 от исход· 

ной. Приставка введена в 1 В70 г. Пример: 1 МВ т (меrвватт) ~ 1 о• в..-. 

Мегакалормя- см. калоr' ., 
МеждунароАная еАмнмцв ~'1ердости- см. число твердости резины. 

МежАунароАН8А сметем е "~,ИН ИЦ (СИ) . 8 1948 Г МСЧ И ПФ Пр едет а вил на расеМОТ · 
рение IX ГКМВ nредложение 1 nринятии М. с. е. В 1954 г Х ГКМВ была nринята Меж. 
дународная система единиц со Cileд. основным ед.: метр - ед. длины, килограмм -

ед. массоt, секунда - ед. вреr.. ~ни, ампер - ед. сиnы тока, градус Кельвина - ед. тер

модинамичВ'Ской тем·ры, cвe•II~- ед. сиnы света. В 1956 г. и 1958 г. МКМВ, а в 1960 XI 
ГКМВ для этой системы былГJ ринято !iаимен. Systeme lntemational- Международная 
система, сокращенно Sl {СИ) При этом были nриняты также 2 доnолнит. и 27 nроиз
воднь•х ед., табnиuа nриставок мя образования кратных и дольных ед· М. с. е. разра

ботана с целью замены сnоw•пй совокупности систем ед. и отдельных внесист. ед., 

сложившейся на основе метrи·н~ской системы мер, и уnрощени111 nользования ед· До

стои не тв а М. с. е. : 1 ) систем д .1 вn . у ни в ереальной, т, е. ох ваты в ает все о бn ест и из м е

рi!Ний науки и техники; 2) {)( новные ед. и большинство nроизводных ед. с1о1стемы rю 
своему размеру удобнь1 для r! жт. nрименениR; 3) система явл. когерентной; 4) мно
гие ед. М. с. е. nолучил~ ШИрС' '")е расnространение задолго до ее введенtt,!R; 5) возмож
но nримененив кратных и AOnt,'11>1X ед.; 6) nростота образования любых ед. на основе 
ур-ний фиэ. величин; 7) SЬ1f"f)K8FI тоцность восnроизведения ос:новнь1х ед. системы: 

8) строгаА логичность и чет..- ':ть структуры nостроения системы; 9) единство выра· 
жениА энергии при оnисании 1эд. явлени"; 10) nри расчетах не требуется произво. 

АИть nредВЗiрительных npeo .... ''Нований ед; 111 четко разграничиваются ед. мае( ' 
(l<иnогремм) и силь1 (ньюп'Н); 12) уnрощавтсА заnись ур·ний в разn.обnастАх нау· 
к и и тех н и к и, т. к . о тсутс т~ о т nep есч етн 1о1 е ко эффиu иен ты; 1 3) о~ егчаетсFI пед.,._ 
гогический 1'1роцесс, т. к. устr- ·!"'етсА разнобой и nутаница. 

В СССР м. с. е. введена ·ост 9867-61 с 1 АнварА 1963 г. в качестве nредrюч
!Унтельной во всех областRх : 1уки, техники и народного хозАйства, а также nри nре-
11Одавании. Но еще ранее м. '.е. бьtла введена в рАде областей: ГОСТ 7664-55- е 

качестве nреимущественной .... ,я механической ве.nичины. ГОСТ В849-58 -в l<ачест. 
ве основной дЛFI акустич. вео;·~чин, ГОСТ 8033--56 -в качестве основной длА электр. 
и магн. величин, ГОСТ 8848 )З - в качестве nреимvщественной ДПFI величин, харак· 

териэующих ра~иоакт11еносто и -у-.,злучение. 

В области эл.-маrн. И-1'-'"Рений nрименяют рационализированную форму СИ 

(см. р1щионали 38Uulf . . . 1 rт -у nримен е н и и С И в нераuио н ели зи ров ан н ой форм е ел е
дует им~~ в виду, что назе~-- ·е ед. nри переходе к нерационаnизир. форме сохранRет· 

СА, еспи ед. в обеих Формах впадают. Те же ед., к-ро•е nри указанном nереходе из· 

мeнA\i)l(cFI, в нераuионаnизир · орме названий пишаются. В качестве основ~ой систеt~~~оl 
единиц СИ nри менА етсА с H'l 'J."J г. С 1981 г. в СССР бьт введi!Н ГОСТ 8,417-81 (СТ 

СЭВ 1 052-78) . , ГС И. Едини1 • .1 Фи:tических величин". 
М81КRVМ8роАНЬ18 темnеr ··tpнwe wм:an~•· Под nрактичвской темnературной шка

лой nонимают совокупность ,,етодов и средств, ПО3ВОЛАющих по возможности nрос

то иэмерRтt. тем·ру, АОстат·' 10 близкую к ее термодинамич. значению. Необходи
мость еведвниR М. т. ш. nc,.,~.,.macь в 20 в. ПерваА М. т. ш. была nринАта в 1927 г. в 
реаул~отате исспедовани~ no ·осnроизводимости основных реnернь1х точек и изуче

нию матиновых термоме.,.. .., соnротивлениА, nроееденнь1х в Германи~1 (Физико
технич. инсти..-ут), Голлан.с f, >1 ''1рмо,. ·• Vaм~,,r.,.,>i, Он е<. с~: ~· СШ.; i !d,;v.,~ ... .anь-
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f ное бюро стандартов). ИссnедовениА nродолжались м rюcne nрин,.тия МТШ-27, что 
' nривело к nересмотру nосnеднеК и лринАтию МТШ-48, В 1960 г. она, в свою очередь, 
noдвeprnactt редакuионньtм rюnравкам. И, наконец. в 1968 г. в результате даnьней· 

Шlllx терматермических иссnедований была nринАте МПТШ-68. Характеристика шк~ 

дана ниже. 

МТШ-27. В 1927 г. Vll ГКМ8 nриняла nервую междунар. тем-рную шкаnу 

~МТШ-27). Основной тем-рной шкалой бьта nринята термодинамическаFI шкепа, nред

ложеннаА В. томеоном и основвнмая на nринциле Карно. дм• ее nракт. восnроизведе

НИА были выбрань• шесть оrюрнь1х nост. тем-рньах точе1< (тем·рных репер), оnре.ае

nАемь•х nроцессами исnарениА и мавления (затвердевания). Они охватывали диаnа· 

эон темnератур от -182,97 до +1 063" С. ДnFI о nред, nромежуточt-~ых там-р были еыб
раt-tы этаnонный термометр соnротивления и этаnоннаА матино-nлатинородиеваА тер

моnара, градуированные rю этим nост. точкам. Ед. этой шкалы служил международный 

градус (Centigrade) , оnредеnяемьtй как 1/1 00 тем-рного) и н тервала м•ежду точка м и 

rf и 1 orf междунар. тем~рной шкалы. Обознач. тем-ра no МТШ символом t, о С. 
Тем-ра no абс. шкме обознач. Т, о К. Между зна'4ениFiми тем·р обеих шкаn существо· 
вало соотношение: Т (0 

К) = t 1 С) + 273,15-. В СССР МТШ-27 была введема с 1 октяб
ря 1934 г. 

МТШ48, МПТШ48, В 1948 г. IX ГКМВ nересмотраnа МТШ·27. При этом эксnе
римент. методьt воспроизведени~ реnерных точек шкаnы остались без измеt~ения, 

но было изменено значемие тем~ры точки зетвердеваниR серебр<:~ с 960,5 до 960,8" С 
и значение nост. Планка С2 было nринFпо равнь1м 0,01438 м · К вместо 0,01432. 
При nересмотре сnово Centigrade (франц, Centesimal) было заменено словом .,Цель
сий" и обознвч. (.,С) стаnи рассматривать как сокращение .,градус ЦеnьсиА" В 

1960 г XI ГКМВ уточнила МТШ-48. При этом точка таяниА льда была заменена на 
тройную точку воды, вместо ТО'4Ки киnения сер~1 бьtла рекомендована тQчка киnе

ниА цинка. Было nриэнано, '4ТО шкала больше не nередает rю еозмоЖНQсти точно 

термодинамич. тем~ру, и в текст бьiЛ включен раздаn, касающийr.я разностей междv 

этими тем-рами. Название ШK&IIbl бьiЛО заменено на мnтш, что rюдчеркивало тот 

факт, что шкаnа nрактичаскаА. Осноsнь1е реnерные точки и числ. значениFI их тем-р 

по МПТШ-48: Точка ки neниFI к и; сn о рода t :::::: -182,97 о С Тройная точка воды t = 
= +0,01° С. Точка киnения водьt t = +100 °С. Точка киnениА серы t = +444,6° С. Точ· 
ка 3ЗТВердевания серебра t = +960,8 °С. Точка. затвердеваниR золота t = +1 063" С. 
За исключением тройt-юй точки воды все состояниА равновесия реализовывались 

nри давлении 101325 Па (1 атм). Восnро~зводили шкалу с nомощью nлатинового 

термометра соn~тивлениА (в интерваnе ст -182,97 до +630,5°С), платмнородий· 

' nлетиновой термоnары (от 630,5 .до 1063 "'С) ,оnтического nирометра (выше 1 063'
0

С) . 
МПТШ-68, В 1968 г. на сесс~о~и МБМ8 была nринАта новаR междунар. nракт. rем

рнаА шкаnа взамен МПТШ-48. При~инами nересмотра МПТШ-48 были необходимость 

расширеНИR шкаnьt в область более низких тем·р и ее уточ1-1еиия. МПТШ-68 устаннвnи· 

валась так, чтобы измерАемаА тем-ра в пределах достигчутой TO'Itюcтlt и·н .. 1ef'el'tИid 
сов naдan а с термоди намич ее кой . М П Т Ш -68 различает пр а кти чес кую тем~ру Ken t.· 

вина (обознач. т,,) и nракт. тем-ру ЦмьсиА (обознач. t 6,). Соотношение тем-р: 

t
0

, = Т61 - 273,16. Ед. Т68 и t 0 & яел. соответственно кельвин (символ К) и градус 

Цепьсия f' С). 1 К = 1 °С. МПТШ-68 основана на рАде восnроизводимых равновес
ных состоАний, к-рым nриnисаНI•• точнь1е значения тем-р (основные реnерньtе точки 

и no к-роtм гредуируютсR этаnонные термометры. В интервалах между тем-рам.,. 

реnерных. точек тем-ру оnредепяют rю ф-лам, устанавливающим СSАЭь между nоке

эаниями этаnоннь1х термометров и значениями МПТW-.68. Тем·ры основных penep-
1-tbiX точек: Равновесие между твердой, жидкой и лараобразмой фазами Равновесно· 
го водорода (тройнаА точка водорода) - Т00 = (1 3,81 t0,01) К. Равновесие между 
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жидкой и лараобразной фазами раеновеенаго водорода nри д68лении 333ЗО,б Па 

(25/7б атм) - Т6~ = (17,042±0,01) К Р~вновесие междУ жидкой и nарообраэной 

фазами равновесного водорода (точка киnения равновесного водорода) - Т63 = 
= (20,28:t0,01 1 К. Равновесие между жидкой и nараобразной фазами неона (точка 

киnения неона) - Т6, = (27.1 02±:0,01} К. Тройная точка кислорода- Т68 :::=: (54,361~ 

:!0,01) К. Точка киnениА киспорода- Т0~ = 190,188:±0,01) К. Тройная точка водь1-

Т68 = 273,1б К (точно). Точка киnения воды - Т61 = (373.15:!:0,005) К. Равно~:~е

сие между твердой и жидкой фазами олова {точка затвердеваниR олова) - Т65 = 
= (505.118:!0,015} К. Точка затвердевания цинка- Т6, = {692,73±0,04) К. Точка 

затвердевания серебра - Т6, = {1235,07±0,2) К. Точка эатвердевания золота 

Т6, = {1337,58±0,2) к. За исключением тройных точек и одной точки раенавесного 
водорода nринятые значения тем-р даны дnя состояния равновесия nри давлен111и, 

равном 101325 {Па ( 1 атмl . Исrюльзуемая nри восnроизведении шкел~• вода должна 
иметь изотоnный состав океанской воды. Вместо точки киnения водь1 можно ис· 

пользова'rь состояние равновесия между твердой и жидкой фазами олова. 

8 интервале тем-р от 13,81 К до 903,89 К эталонным nрибором для восnро

изведения МПТШ-68 служит Пilатиновый термометр соnротивления с отношением 

R 100 o ciRoo с ;;о , ,3925, о,. 903,89 К до 1337,58 К- nлатиново-nлатиновородиева'РI тер· 

мо napa (90 % - Р1, 1 о % - Rd' . 8 ь 1 ше 1 337,58 к м n тш -68 воеnро и 3еiОДИТСR с rю
мо щью оnтического nи рометра. В СССР М ПТШ-68 была узаконена в 1973 г. 

Междуна~дньи~ электрнlfаскке едкниць1. После иэготовпениR эталонов ДЛFI аб

солютных nрактических электрических единиц бь,ло обнаружено расхождение 

с теоретическ~ устаноеленнь1ми абс. nрект. ед. По этой nричине е 1893 г. МКЭ 

взамен абсолютных nринRл международные электрические единиць1. В качестве 

основных ед. были nринАты: а м, амnер. вольт. В 1908 г. МКЭ волы оыл отнесен к 

числу nроиэводных ед. е СССР М. э. е. бь,ли введень1 rюстановлением ВСНХ РСФСР 

от 7 фe8penR 1919 г . .,Об электрических единиuах'', а в 1929 r. были включены в 
ОСТ 515. Оnределялись М. э. е. след. образом. Ом -соnротивление ртутного стол

ба (nри неиэменяющемся электр. токе и nри тем-ре тающего льда - О 0С) длиной 

106,300 см, имеющего одинаковое no всей длине сечение и мессу 14,4521 г. Точное 

значение ед. onpeдenAnocь ртутными обра:щами ома, изготовленными согласно меж

М'нар. nQста~влениям и спецнфикаuиям. Ампер - сила неизменяющегося электр 

тока, к-рый nри nрохожде11ии через водный раствор азотнокислого серебра отлагает 

0,00111800 г серебра в секуt-tду. точная величина амn~а о nред. no серебрАному вольт· 
метру, согласно междун~р. rюстановлениям и сnецификациям. Воnьт - злектр. на

nрАжение или электродвижущаА сиnа, к-рые в nроводнике, имеющем соnротивление 

в один ом, nроизводит ток силой в один амnер. точное значение вольта vстанавли· 

валась nосредством норме.nьнь1х элементов, nроверF!емых с nомощью серебрАного 

вольт-метра и ртутных образцов ома. Ватт - мощность неизменяющегося эnектр. 

тока силой в один амnер nри наnрАжении в один волы. Кулон иnи ампер-секунда -
коnи~tестео электричества, nротекающего через nоnерачное сечение проводника в те

чение оцной секунды nри токе силой в один амnер. Ватт-секунда или джоуль - рабо· 

та, совершаемая электр. током в течение одной секундь1 nри мощности тока е одиt~ 

ватт. Фараде - емкость конденсатора, эаряженtiого до наnрАжвtlиА е один вольт заря· 
дОм в один кулон. Гвнрu олред. двояко: 1) г. -индуктивность электр. uenи, в к-рой 

nr:.и равномерном иэмеttении силы токе на с:~дин амnер в секунду индуктируетсn 

ЭДС в один вольт; 2) Г. - взаимная иttд.уктивность в сист&ме 1J13YX электр. цеnей, 
в oднolil и 3 К·рых индуkтируетсn ЭДС в ОД11t1 • ~··. 1 r .. ,. ! l'r.j. r :- "'(· r, ,.~ . r ;r • ... :. н-
!{ Б в др. L'( r,,· (·u r · r 1 ::_,~lt.::• c.-t t;;-,;~ , :nr . .,11, ( ... ·:' . :,'. 

r: ~~ ~·, 1. 1 , • ·,r •·. r.l. ~. е. Бllовь были введены абс. nракт. эnектр. ед. В соответст· 

в~и с .,Положением об ~лектрических и маrниtных единицах" (1948 г.) в СССР былv. 
nриняты еле/\. соотношения дпя международных (M.J и абсолютных (А.) злектр. 
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единиц· 1 ом (М.} = 1,00050 ома tд.}; 1 ампер {М.) = 0,99985 амnера {А.}; 1 вольт 
(М.) = 1,00035 вольта (д.); 1 ватт (М.} == 1,00020 ватта (д.); 1 кулон (М ) 

0,99985 кулона {Д.); 1 джоуль {М.} = 1,00020 джоуnR IA.}; 1 фарада {М.) = 

0,99950 фарады (Д,); 1 генри {М.) 1,00050 генри (д.); 1 вебер (М.) 

1,00035 вебера (д.). Между этелонами между нар. ед. разнь1х стран существовало 

расхождение, nоэтому МКМВ были взяты средние эначвt~"''А и nриняты след. cooтнo

шeHJiiFI для средttих международных (С. М.) и абсолютнь•х (д.) эnектр. единиц: 

1 о м (С. М. 1 ~ 1 ,00049 ома (А.) ; 1 а м nep (С. М.) = 0,99985 амnере (д,) ; 1 кулон 
(С. М.) 0,99985 кулона (А.); 1 вольт (С. М.) = 1,00034 вольта (д.); 1 еатт 
(С. м.J = 1 ,00019 ватта {д,) ; 1 джоуль (С. м.) = 1,00019 джоуля (д.) ; 1 фарада 

(С. М-1 = 0,99951 фарады (А.); 1 генри (С. М.) = 1,00049 генри (А.); 1 вебер 
tc. MJ = 1,00034 вебвра {А./. 

Ме11 - единица высоты звука, применяемая в муэь•кмьной акустике. Ед. бь•ла 

nредпожгна С, С. Стефенсом. Звуковые колебаNия часrотой 1000 Гц nри эффективном 
звуковом давлении 2 . 1 о- 3 па, т. е. nри уровне громкости 40 фон, воздействующие 
сnереди на набnюдателя с нормМЬf-IЫМ слухом, выэt:.Jвают у него восnриRт.ие вьн;оты 

звука, оцен111ваемое no оnредеnению в 1000 мел. Звук частотой 20 Гц nри уровне 
громкости 40 фон обладает no оnределению нулевой Вt.1сотой, т. е. соответствует 

О мел. ИсходА из этих соображений nроизводится оценка в мелах аысоть• др. зву

ков. Дnя звуковых колебаний часl'отой ниже 500 Гu чисn. значения &ь•соты в меnах 
npa к т. сов падает со значением частоты в г epuax. 

Мера: 1) средство измерений, nредназначеннов для восnроизведения фиэ. еели
чины заданного размера. Разnи'lэюr меры одffознвчньtе {nлоскоnараnлельньtе конце

вые меры длины, нормальный элемент, конденсатор nостоFiнной емкости), МНО20· 

3начньtе (линейка с миллиметровыми деnвниями, B8ptiOMerp индукrив~>Юсти, конден
сетор МеременноИ емкости} 1о1 нвборьl мер (11абор гирь, набор измерительных кон· 

't*'нсаторов); 2) 11аимен. старых единиц, в частности, русской системы мер; 3) pycc
t<'Ъr-~ мера вместимQсти жидкостей и сыnу~tих тм, равная четверику (2б, 24 л). 

Мерная цеnь - см. разд. IV.1. 
Мес - см. метр в секунду. 

МесАц - 1 мес; -] - внесистемнаА единица времени, широко nримЕ!Няемая на 

nрактике. Ед. Аоnускается примен$!;ь наравне с ед. СИ. Месяц - nрОмежуток време

ни, близкий к nериоду обращения Луны вокруг Земл111. Различают синоди'lеский 

{луннь/Й~, сидерический (звездныМ, rроnи<tеский, аномаnисrичесt<ий. драконичес

кий и календарнь1й месяцы: 1) синодический (от греч. sinodos - сбnижение. соеди

нение} или лунный М. -nериод смены лунных феэ; равен 29 cyr 12 ч 44 мин 2,9 с 
или 29,530588 сут (среднесоnнечных) в среднем. Реельная nродолжительность С. м. 

МеНЯеТСА ОТ 29 СУТ 6 Ч 15 МИН дО 29 сут 19 Ч 12 МИН, 12 С. М, СОСТЗВЛFIЮТ 364,36706 суТ. 
С. м. nрименяют в лунных каnендарFIХ (см. календарь); :l) сидврический (от лат. 

sidus, sideris - звезда, небесное светило) или 3веэдны1J М. - nериод воэвращениR Лy

tibl к nрежнему rюложению ее на небе относительно звезд; раеен 27 сут 7 ч 43 мин 
11,51 с или 27,321661 сут (ер. солн.); 3) тропический (от греч. tropos- nоворот) 
М. - nериод возвращениR Луны к одной и той же долготе; равен 27 сут 7 ч 43 мин 
4,66 с или 27,321581 7 сут (ер. со л н.) ; 4) аномалистический М. - npo межу то к вре-
мени между nоследоваrел~оными nрохождениАми Лvнь1 через nеригелий; равен 27 сут 
13 ч 18 мин 33,16 с или 27,5545505 сут (ер. солн.); 5) драконuческий М.- nроме-

жуток времени между посnадоевтвпьными nрохожденнАми Лунь1 через один и rот 

же узм ее орбиты; равен 27 сут 5 ч 5 мин 35,81 с или 27,2122 сут (ер. соnн.); 6) ме
сАuь• е календарях имеют nродолжитмьность в 28-31 день, в среднем бnизкую си· 

нодическому М. 

Метр- [м; m) -единице длины в СИ, МКС, МКСК (МКСГ), мксд, МСК (МСС), 
МКГСС, МТС: относи'УСА к ~tислv основных ед, этих систем, размерн. обозна'f. сим· 
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волом L. Авп. также в указанных системвх ед· коэфф. трения качения, длинь1 еолнь1, 
оnтической длины nути, фокусного расстояния, nриведемной длины физического маят

ника и др. величин, имеющих фиэ. смысл длины. Наимен . .,метр'' (франц metre) обра
зовано от грЕ!ч. metron- мера: 1) в соответствии с решением ХVП ГКМВ (о кт. 1983 г.) 
ед. дnинь1 nолучила оnределение: метр- длина nути, nроходимого в вакууме светом 

за 1/299792458 долю секундь1. Оnределение метра 1960 г., основанное на nepe"'oдs 
между уровнями 2 р 10 и 5 d 5 атома криnтона-86 было отменено. В качестве меры 

длинь1 метр был введен в 1791 г. во Франции (см. метри~ескгя система мер). В 1895 г. 
11 ГКМВ рекомендовала ислопьэоsгт& в качестве ас-rгственного свиде-теля размера 
мвтра длину световой волны монохромат, излучения света Поел е и сел адования cnel<тp. 

линий ряда элементов было установлено, что наибольшую точность восnроизведЕ!НиА 

ед. длины обесnечивает оранжееая линия изотоnа криnтона-86 Однако в 1927 г. 

VП ГКМВ nриняnа nостановление: ед. длины - метр - оnредмАетсR расстоянием nри 
О 

0

С между осями двух tоседних штрихов, нанесеннь1х на nлатинаиридиевом бруске, 
хранящемся в МБМВ nри условии, что этот брусок находитсR при норм. атм. давлЕ!Нии 

и поддерживается двумА роликами диаметром не менее 1 см, ресrюложенных симмет~ 
рично в одной горизонт. nлоскости на расстоАН11и 571 мм один от другого. И лишь 
XI ГКМВ в 1960 г. nриняла опред. метра через длину волны излучения атома криn. 

тона-86: М. равен длине 1650763,73 воnн в вакууме излучения, соответствующего 

nереходу междУ уровнями 2 р 10 и 5 dt атома криnтона-8б. т. к. с nомощью стабили
зированмых лазеров М. можно оnредел1о1ть с большей точностью, а также учитывая 

рАд др. факторов было nринRто решение о nереходе к о nред. метра через длину света· 

вой волны. К nрименению рекоменд. кратные и дольные ед.: километр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр, микрометр, нанометр, пикометр. Сантиметр яал. ед. СГС. 

!J миллиметрах вьrражают линейнь1е ра3мер~оr издвпий не тею·t. чертежах. До 1967 г. 
микрометр наэ. микрон (от rреч. mikron - малое) и обознач. [ мк, мкм; р., 1.1 ml, 
нанометр - миnлимикрон или микромиллиметр - ( ммк; m J.! 1, nикометр - мик· 

ромикрон - [ мкмк; J.l~ j. Наимен. отменены решением ХШ ГКМВ. Др. ел. AПioiHЬJ, 
соотношение ед. см. в разд. 111.1; 2) no ф-ле V.1.74 (разд. V.1) nри F ::::: 1 н. Р n = 
== 1 Н, r::::: 1 м имеем k == 1 м. Метр равен коэф трениА качения катАщеrося no nоверх· 
ности тма (круглого цилиндра, шара) радиусом 1 м, О~<азь.1вающего на nоверхность 
+юрмлаьное давление силой 1 Н nри силе трениR качения в 1 Н. Ед. СГС: сантиметр; 
3) метр - дnина волны, для к·ро.:1 расстоRние между двумя точками среды, имеющи· 

ми разность фаз в 2 тr, равная 1 м. К nрименению рекомен. дольные ед.: м~о~крометр, 
нанометQ, nикометр (см. раэд. 111.1); 4) метр явл. ед. длины свободного nробега 

честицы (см. Ф·nу V.2.50 в ра~д. V.2), оnтической длинь• nут~ (см. ф-лу V.5.41 в 

разд. V.5), фокусного расстояниR (см. ф-лу V.5.42 в разд. V.5), комnтонавекой дли
ны вол~ь• (см. раэд. Vl, n. 3-5), среднего линейного nробега (см. ф-лv V.6.31a в 
раэд. V.6) и др, величин. Не следует nрименять термин ,.nогоннь1й метр''. При не
об)(-одим~;сти nоясняющие слова должны входить в наимен. самой физ. величинь1, а 

не в наимен. ед. Hanp., вместо .,длина 10 nог.м" следует nисать .,nогонная длина 

10 м". 

Метр в минус второ~ степени - [м- 2
; m- 2 1 - единица гауссовой кривизнь• 

и nереноса частиц (флюенса) в СИ 1) по ф-л е V. 1. 73 l раз д. V.11 nри r 1 = r ~ ~ 1 м 
имеем К == 1 м .. 2 • 1 м- 2 равен гауссовой кривизне сферь1 радиусом 1 м; 2) по ф·ле 
V.6.10 (разд. V,б) при d N == 1 честица, d S = 1 м 2 имеем F = 1 м- 2 • 1 м- 2 равен 
nереносу ЧIIС"ТНЦ (флюенсу), nри к-ром внутрь сфероl за нек·рое spвMFI чере3 сеча

нив сфары nлощадью 1 м2 nроникает одна частица. Ранее ед. наз. частица на квадрат· 

нь1й метр и обознач. ( част./м2 }. В нвимен. ед. доnускалось конкретизироватtо вид 

иэnучеttиА: альфа (бе-tа) -частица (гамма-квант, нейтрон) на ~<в. метр - [ а/м1 
) , 

[ (J /M
1 l, [ "(/М2 ), (n/м1 1 или [ аn~tф&-част /М2 ) и т. д. Внесистемная ед. nереноса 

(фnюенса) нейтронов: n11t ~читаетсА; эн-вэ-тэ) , Е сnи ny'IO к н ейтроное, концентрациFI 
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к-рых равна n, имеет nинЕМную скорость v, то за времR t через rюверхносl"ь nnошадью 
S проходит N = n · v · t · S нейтронов. От ею да в со о тв етстви и с ф-11ой V .6. 1 О ( ра зд. 
V.Щ имеем F = 11 · Р • t. При n = 1 м- 3

, Р = 1 м/с, t = 1 с имеем nvt = 1 м- z. Ед. 
СГС rex же величин: сантиметр в минус еторой стеnени - r см- 2

; cm- 2
}. Размерн. 

вСИ,СГС-L- 1 .1 м- 2 = 10- 4 ~м-z. 

Метр в ммнус: втopolill cтen8J'tM - секунда в ммнус nep.-oA C'f8fJ81'fи - см. секунда 
в минус первой степени- метр в минус второй стеnени. 

Метр в ммнус nервой cтen8J'tИ - [м- 1
; т- 1 ) - единица кривизны nоверхности, 

волнового числа, коэфф. фазы (фвзоаой nocтoяl'lнoi1), коэфф. ослабления (nостоян

ной зету хан и я) , коэфф. (nостоянной) ресnространения, ли нейнаго коэфф. ( nоказа
теnА) nоглощения, nокззателей рассеяния и ослабления света, оnтической силь1 линзье 

и сферического зеркала, nостсАнной Ридберга, линейного коэфф. оспабnения, враща

тельной nостсАнной молекупь1 в СИ, МКГСС: 1) no ф-ле V.1 .71 (р~;~зд, V.1} р= 1 м- 1 • 

1 м- 1 равен крив~~tзне nини111, радиус кривизнь1 (радиус соnрикасающейсА Оt<ружнос~ 
т и) к-рой е данной точке раеен 1 м; 2) no ф-л е V.1. 72 (разд. V.1) nри r 1 = 0,5 м, 
r z ~ ое (дnА цилин.цра) или r = 1 м (DJ'IA сферы) имеем р = 1 м- 1 • 1 м- 1 равен сред· 

ней кривизне nоверхности сферы радиусом 1 м или цилиндра радиусом 0,5 м; 3) по 

Ф·nе V.3. 3 (р.азд. V.3) v = 1 м- 1 
• 1 м-~ равен вол новому числу, nри к-ром на участке 

длиной 1 м укладываетсR одна волна, т. е. Алина волны равна 1 м; 4) показатеnи сте
nени в ф-ле V.3.1 3 (разд. V.3) д. б. беэразмерньеми. ИсходА из этого имеем а. ~13. v) :::::: 

= 1/Х. и a.l~. и) = 1 м- t. 1 м-' равен коэфф. фазы еолнье, круговаА частота к-рой 
равна 1 с- 1• а фазоваR скоросгь- ? м/с. 1 ,..- 1 раеен коэфф. ослабrlениА, nри к-ром 

на nути мнной 1 м амnлитуда уменьшаетсА в е ра:э; 5) по ф-ле V.5.36 (разд. V.5) 
k ::::::: 1 м- 1 

• 1 м- 1 равен nоказателю (линейную коэфф. nоглощениR; nоt<азателю 
рассеяJ-+Ия; nокаэаталю ослабпениR) света веществом, nри nрохождении lfepeз к·рое 

излучения, образующего nареплельный nучок, на nути в 1 м nоток излучения умень

wается в 1 О раз (десАтичный nоказатель) или в е раз (натуральный nо~<азатеnь) ; 
6) ( <1 ф-ле V-5.43 (разд, V5) Ф =: 1 м - 1

• 1 м- 1 равlн оnтической силе линзы !сфе
рического зеркала), главное фокусное расстояние к-рой равно 1 м. Более обЩ~~~ м 

явл. о nред.: 1 м- 1 равен оnтичес1<ой силе nри бора, к-рь1й сообщает nлоской волне 
кривизну средиусом в 1 м. Ранее ед. оnтической силь1 в СИ, МСК (МСС) наз. диоnт

рией (от греч. diopter - видАщий насквозь) - [ дnтр, дn, Д; D]. однако в соответст
вии с ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1052-78) дмоптриА яsn. енесистемной ед., xoтFI и 

доnускаете~:~ к nрименению в оnтике. При этом рекоменд. обоэнач. [дnтр; -]. Ед. 
не допускается применАть с nриставками. ДnА собирающей линэь1 или оnтической 

системы перед числом, вьеражающим оnтическую силу, ставят знак .,+", для рассеи
вающеii'l - знак "-", на nр., +3,0 м- 1

, -2,5 м- 1
; 7) в соответствии с ф·лой V.6.1 

(раэд. V.бi ед. R' яеn. метр в минус первой стеnени, а ед. R - секудt-~а в минус nер
вой стеnени. Числ. значение R см. в разд. VI, n. 23: 8) по Ф·ле V.6.29s (р~эд. V,б) 

Jl = 1 м- 1 
·• 1 м- 1 равен л 111 н ей но му коэфф. о ел абnени А в ац ест в а, nри прохождении 

через слой голщиной 1 м 1<-рого интенсивность nучка рентгеновских или гамма-лу. 
чей, альфа-бета-частиц, нейтронов и т. д. ослабляет-сА в е раз; 9) в соответствии с 

ф-лой V.6.42 (разд. V.6) nри W = 1 Дж, h = lhl Дж ·с, с= lcl м/с имеем В":::::: 
= 1/ J h · с 1 м- 1 

• Е д. С rc тех же вели '4ИН: сантиметр в минус первой степени - [ с м- 1 
; 

cm- 1 1. Раэмерн. в СИ, СГС- L- 1 • Ед. волнового чисnа, равную 1 см- 1
, в инострен. 

nит-ре наз. кайзер -1 Кз; Cs]. 1 м - 1 = 1 о-~ ем - 1 • 

Метр в ммнус rрет* ~rеnени -см. разд. JJ.3, n. 54. 
Метр водяноrо сто1tба- см. миллиметр водяно2о столб6. 

Метр в nАтой стеnени- см. разд. 11.2, n, 31. 
Метр в секунду - 1 м/с; m/s] - единиuа линейной скорости~ МОТИОСТ't об'ьвм

ноrо расхода или объемной (линейной) скорости nотока жидкости или rа:~в, фвsовой 
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и груnnовой скорости волн, скорости nродольных и nоnеречных волн (см. ф-л{ 

V.3.15, V.3.16 в раэд. V.3), скорости звука (см. ф-лу V.3.19 в раэд. V.З). скорос-r• 
света {см. разд. VJ. n. 30) и др. величин, имеющих физ. смь•сл скорости в СИ. МКГСС · 
МТС· 1 J по ф-ле V.1 .7 (~зд. V.1) nри д $ = 1 м. д t = 1 с имеем v = 1 м/с раве 
скорости прямолиt:tейноrо равномерного движениА материальной ТО'iКи, np~1 К·ро 

она за 1 с nеремещается на 1 м. Для ед. nредnагали наимен. "мес". однако узаконен 
оно не было; 2) no ф-ле V.3 4 fразд. V.3) ~ = 1 м/с. 1 м/с равен фазовой скорости 
nри к-рой любая точка волновой поверхности за время 1 с nроходит расстояние 1 м 
В сооrветсrвии с ф-лой V.3.5 (разд. V.3) Груnповая скорость еыражаетс11 в метра 

в секунду; 31 no ф·ле V.1.21 (разд. V.1) nри Q = 1 w/'/c, S ~ 1 м2 имеем v·-· 1 м/r.: 

1 м/с равен nлотности объемного расхода жидкости или газа, nри к-рой через 1 м' 
nлощади nоnеречного Се<iенИА за 1 с nротекает 1 м 3 жидкости или газа. Ед. СГС Tft 

же вепич~ttн: сантиметр в секунду - [см/с; cm/sJ. Раэмерн. в СИ. СГС - l_T- 1
• Вне 

системные ед.: киnаметр (метр, сантиметр) в секунду (минуту, час) - [ км/с; km/sj, 
1 к м/мин; km/minl, [ км/ч; km/h]. {м/мин~ m/min], [см/мин; cm/min]. 1 м/с == 
= 1 0~ СМ/С = 10- 3 К М/С = 6 · 10- 2 КМ/МИН = 3,60 КМ/Ч = 6000 СМ/М1.1Н = 60 М/МИН. 

Метр в третьей стеnени rв куб4!) - [ м3 ; m3] - единица момента инерции линии 
~t момента соnротивлениА {осевого. nоnАрного) nлоской фиrурьr в СИ, МКГСС, МТС: 

1) no ф-ле V.1.35 (раэд. V.1) nри r = l::: 1 м имеем Iz = 1 м3 .1 м 3 равен моменту 
инерции {осевому, nот~рному) отрезка nрRмой линии Д/1иной 1 м относитепьно оси 
{nолюса). расстояние до к·рой от серединьt отрезка составляет 1 м; 2) по ф-ле V.1.33 
fраэд. V.1J nри Iz = 1 м4 , У max ::о 1 м имеем Wz = 1 м3 , или nри Iy = 1 м4 ,Zmax= 

,= t м- Wy = 1 м3 . По ф-ле V.1.34 (раэд. V-1) npиlp = 1 м4 , Ртах= 1 м также имеем 
Wp = 1 м 3 . 1 м 3 раеен осевому (nолАрному) моменту соnротивлениА nлоской фигу· 
рьt fсечения). осевой rполярнь•й) момент инерции к-роrо равен 1 М4 • а расстояние 
от оси (nолюса) до наиболее удаленной точки равно 1 м. Наимеt·f. ,.кубический метр'' 
дnR ::них ед. неnравильное. Ед. СГС тех же ваnичин: сантиметр в третьей степени -
1 см'; cm 3). Раэмерн. в СИ, СГС, МКГСС, МТС- Р. Соотношение ед- см. в разд.IV.З. 
Ср. кубический метр. 

Метр в трет1оей стеnеюt - секунда в минус пераой стеnени - см. кубический метр 

на секунду. 

МР.тр в час - см. метр в секунду. 

Метр в ~tетввртой стеnени- см. раэд. 11.2. n. 32. 
Метр в чеrвертой степени - се..сунда в минус второй стеnени - [ м• • с-~:, 

m" · s- 2 i - единица nолной ионизационной rамма·nостоRнной источника. По ф-ле 

V.6.25 1раэд. V.6} nри D = 1 Гр/с; А = 1 Бк, r = 1 м имеем К= Гр· м2 / (Б к· с) = 
= 1 м4 · с- 2

·• 1 м4 · с- 2 рае на nолной ионизационной rамма-постоRнной, nри к-рой 
мощность nоглоЦLенной дозьr в образцовом веществе (вод€1, воздух), создаваемой 

t-tефипьтрованньtм точечньtм ..,сточником активностью 1 Бк на расстоRнии 1 м or неrо, 
равна 1 Гр/с. Ед. СГС: сантиметр в четвертой стеnени- секунда в минус второй сте

nени -(см4 · с- 2 : cm4 · s- 2i. Размерн. в СИ, СГС- L" Т- 2 . 1 м4 -с- 2 = 10" см" Х 
Х с- а. По ф-ле V.6.25 (разд. V.6) nри D ::::::: 1 А/кr, А = 1 Бк, r ::::: 1 м имеем К = 
= 1 д · М 2 / (Бк · кr) :::::: 1 Кл· м2 /кг paвeti nолной ионизацион~й гамм&-nостОRн~й. 
nри к~й мощность экспозиционной дозы, создаваемой нефильтрованным точечным 
ист~иком активностью 1 61< на рассrоАнии 1 м от неrо, равна 1 д/кг. В этом слу
чае ед. СГС собств. наимен. и обоэнвч, не имеет. Размерн. в СИ - L2 м- 1 ТI, сгс -
17/2 М 1р. т- 1. YcтapewaR внесист. вд.: рентген-квадратный мвтр 118 кюри·час -
[ Р · м'/ (Ки · ч); R · m2 /(Ci · h)]. 1 Кл · м'l/кг = 2,997925 · 1010 ед. СГС = 5,015 Х 
х 1017 р. м2 r rки. ч}: 1 р. м2 / (l<и. ч) = 1,93446. 1 о- Jl Kn . М2 /КГ. 

Мeтpwcecl(lllt минута (секунда) -см. метрический zрадус, 

МeтpwceCt<lft cs.cтe~~~ta мер - система мер, основанна" на двух единицах: метре и 

килограмме. Во вт. nол. 18 в. в Евроnе нас-tитывалось до сотни футов раэл. Д/1ИНЬ1, 
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l~-оло nолусотни раэл. миль, свыше 120 разл. фунтов. В цenr<x ун111ф~ -.кации м...-.. 
J ~ 8 в. была разрабо-rана М. с. м. В мае 1790 г. no постановnени 10 на .. ·~ - .. 8 кон-

-· о н ал ьнаrо 
рания Франции была создана ком\llссиА, 8 к-pVtO вошли Лагранж. Лаnлас м а::>б-

' онж, Кон. 
дорс~ и др. Комиссия д. б. разработать систему мер, ,.основных на неизменном npo,-

0
_ 

т~trte; взятом из nрироды, с тем, о.rгобьt ее могли nринять все нации". На основзни111 
рекомt•Ндаций Комиссии Национальное собрание Франции 30 марта 1791 г. nостано

оино: 1) nринять за основную ед. длины одну десятимиллионную часть четверти зем
ного ме1 >идиана; 2) назначить дев эксnедиции во глеве с учень,ми П. Ф. Мешеном и 

Ж. Б. Ж. Деламбром дпя nроведениf' измереиий дуги меридиана. Ед. дл~ньt nолучи· 

na наимеl!. "метр nоАПинный и окончетельнь1t1 {щetre vra1 et Jifinitif) •·. С 1792 r. no 
• 799 r. бi·IЛИ проведены Г90дезические измерения дуги nарижского меридиана. На 

JСНовании этих и~мереttий в 1799 г. бьtл изготовлен механиком Ленуаром nnатино· 

вый nрототиn метра в виде линейки Ш\,риной 25 см, толщиной около 4 мм с расстоА· 
нием между концами 1 м. 

8 качестве ед. массы была nрин111та масса 0,001 м 3 '!истой воды nри тем-ре ее 
наибольшей nлотности (+4° Cl. Эта ед. была названа ,,килограммом". Точнее, ки
лограмм ав()дился как ед. веса, т. к. м8Ссу и вес в то время не различили. в тече

ние 1791-1793 гr. были проведень, точньtе измерения веса куб. дециметра дистил

лированной воды. На основании этих измерений е 1799 г. был изготовлен платина· 

вый nрототиn килограмма. Платиновьtе nporo1иnы метра и килограмма бь111и ут

верждены Национальнь•м собранием Франци\.'1 декретом от 10 декабря 1799 г. и nе

реданы на хранение е национальньtй Архив Франции, получив названиА "метр дрхива" 

и "килограмм Архива". Последующие nоеторнь1е вь•чисnения нем. астронома Бес· 

селя nоказали, что в 1/4 парижского меридиана содержится на 10000000, а 1 0000856 
этапоннь.х метров. Повторные тщательнь11.1 измерения массы одноrо куб. деuи метра 

дистиллированной воды nри Ti!M-pc +4" С nоказели, что ·на масса nрибли зительна на 
0,028 г менее массы nporoтиna Архива, 8 переой no11. 19 е. стано ясно, что nри боnее 
ТОЧНЬIХ измерениях могnи nолучиrьсА др. размеры осноtiНЫ><. ед., nоэтому е 1В72 г 

Междунар. комиссиеs:; no nрототиnам М. с. м. &1110 решено nерейти от еА. длинь1 и 

массы, основ8-,.,ых на естественных эталоtсах, к ед., основsнным на условных npo· 
тотипех. м. с. м. включала также ед. площади (ар, реsный nлощади квадрата со сто

ронами 1 О м), объема (стер, равный объвму куба с ребром 1 м), вмвстимасrи длА 
жидкост~ и сыnучих тел {литр, равный объему куба с ребром 0,1 м). быnи введеиы 
также nриставки к единицам: мига, кило, rе~то, дека, деци, саtни и милnи. Декре

-rом от 10 декабря 1799 г. М. с. была nринRта в качестве обяззrаnьной во Франции. 

Однако внедрена -она не была даже во Франции. Более roro, Наполеон Бонаnарт дек· 
ретом от 12 фeвpanFJ 1812 связал метр с туазом и тем самьtм нарушил десАтичный 
nринциn деления. Лишь законом от 4 июлн 1837 г. М. с. м. в ее nереоt•ачальном виде 
была объявлена в качестве обязаnтьней- AAiil nримвнения '80 Франции с 1 января 

1840 г. Только nосле этого расnростране11ие м. с. м. за nределы ФранЦии стало сколь
нибудь реельным. В 1870 г. по инициативе петербурГской АН в г. Париже организо

вана Междунар. комиссия, дsн:1 рассмОтрения воnросов введения М. с, м. в разнь.х 

странах и изготовлемиА 1новых nрототиnов метрических мер, а таюке их коnий. Но 
работа комисс~и бьrла nрервана фра•~ко·nрусской войнон 1870-1871 гr., 20 мая 
1875 r. nредставитеnи 1 7 rос-в (России, Германии, США, Фреtщии, Италии "' др.) 
nодnисаnи е г. Париже Метрическую конвенцию, е соответствии с l<·рой 1) устэtНID

nивм .. сь междунар. прототиnы метра и килограмма; 2) СОЭА8еались МеждуtlйрОА· 

нь•й комитет мер и secos {МКМЩ и Международное бюро мер и весое (МБМВ); 
З) устанавnивался созь•в од~1н раз в шесть лет Генеральных конференций no мерам 
и весам (ГКМВ). К 1899 r. бьrло закончено изготовление 36 эталонов метра и 43 эта
лонов килогр4мма иэ nлsтиноир~диеsого сnлава (90 ~ Pt, 1 О %" It) и их сличение. 
CocTOABWBACR в 1889 г. в г. Периже 1 гкме утвердила этмон метра ND 6 и эталон 
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килограмма КЗ, как наиболее близкие к этаnанам Архива, в каоtестве междунар_ 

nрототипов. Они бьти переданы на хранение МБМВ. Остаrwьные образцы были pac
npe.n.eлP.Hьt nn жребию между гос-вами, nодnисавшими конеенцию. России достались 
t<оnии м~тра N° 11 и N° 28 и копии ~илограмма N° 12 и W 26. В России М. с. м. быпа 

до11ущР.на з<~коном от 4 июnя 1899 г. как факультативная наравне с национальными 

МС!рами. 14 сентябrя 1918 г. СНК РСФСР nринял декрет, в соответствии с к-рым 

следовало nсуществ.,. rь nереход к метрическим мерам в nериод с 1 январR 1919 г. no 
1 11 Н1н1ря 1924 г. В 1922 г этот срок бьiЛ nродлен до 1 l'lнваря 192 7 г. 8 ка'lесте е 

этплона м.~rp<t декр~том была утверждена коnия W 28 междунар. метра, а в качестее 
<rталана ю:~тграмма - ~<anиR N° 72 междунар. килограмма. В наст. времR М. с. м. 

Щ.>LНtята в fi<Jд~влnющем большинстве стран мира. 

мачш·щская система nроб- см. npQбa. 

М(?тр~··•е~t(~tй градус - [град .... g; .. g• gon} - внесистемная метрическая еди
НИI\<1 изме,·ения плоского угла, равная 0,01 nрямого угпа. Допускаете"' nрименRть 

~tf'lзв. грuд v. гон (от греч. gоща - угол). М. г. делитсR на 100 метрических минут 
- [ ... с 1. t.-paR в свою очередь далится на 100 метрических секунд - [ ... се]. Иног
да nрименяют обоэнач. [ ... с) - для градуса. [ .. _се) - для минуты и [ .. _ссс) -
для секунды. Метрические угловые ед. {градус, минута, секунда) был~ nредложены 

о.Qновременно с введением метрической системы мер в конце 18 е., но большого 

р~сnространения на nрактике они не nолучили. В наст. время ед. доnускается при

МР.tmть В геодезии 1 g = 0,01 l = 1000. = 1 0000СС = 1Т /200 = 1 ,570796 · 10- 2 рад = 
= 2,50. 1 о-зоб= 0,9" = 541 = 3240

1
'. 

Метрический номер- см. номер. 

Метричесюtй сэбин- см. сэбuн. 

Метр.кандепв- см. метр-свеча, 

Матр е<вадратнь•~ - см. квадратный метр. 

Мгтр-кеnьвин- см. разд. II.7 n. 33; раэд. VI, n. 22. 
Ме1р-кмьвин на вв1т - l м · К/Вт; m · K/W) - едИН$11UВ vдельноrо термического 

{теnnооого) соnротивлениR в СИ. До 1967 г. (см. кельвиff) ед. наз. метр-градус на 

ватт и обознач [м · град/Вт; m . deg{W), а nозднее - метр-градус Кельеина на ватт -
[м · K/Br; т · K{W]. По ф-ле V.2.29б {разд. V 2) р = 1 м · К/Вт. 1 м · К/Вт равен 
уд термическому соnротивлению вещества, коэфф. теnлоnроводности к-рого равен 

1 Вт/ {м · К). Ед. можмо оnред. и иначе: 1 м· К/Вт равен уд. термическому сопротив
лению вещества толщиной 1 м и площадью 1 М1 , термическое сопротивление к·роrо 
равно 1 м] · К/Вт. Ед. СГС: сантиметр-секунда-к альвин на эрг - [см ·с · К/эрг; 
cm · s · K/erg) . В н всист. ед.: метр-гредус Цеnьсия на ватт - [ м · о С/Вт; m · о C[W] . 
Размерн. в СИ, СГС - L- 1 м- 1 Т- ~ 8 • 1 м · К/Вт = 10- 5 см · с · К/эрr = 1 м · о С/Вт. 

Метр кубиttеский- см. кубический метр, 

Ме1р на воnьт в ква.цра1е- см, разд. 11.7. 
Метр на ньютон- см. разд. 11.2, n. 48. 
Метр на ом-квадратный миnnиметр- см. сименс на метр. 

Метр на секунду в квадрате - [ м/с2 ; m/s7
] - единица ускорения (линеflного) 

и ускорениl'l свободного nадениR в СИ, МКГСС, МТС. По ф-nе V.1.10 (разд. V.1) nри 

А v = 1 м/с, д t = 1 с и м ее м а ::: 1 мtс1 
. 1 м /с2 равен ускор&Ни ю пр я моли неНного дQи· 

жениА материальной то'fки, при к-ром ее скорость за 1 с иэменАетсА на 1 м/с. Чисп. 
эна\iениеg см. в раэд. Vl, n. 31. Ед. СГС: сантиr..tатр на секунду в квадрате- [см/с2 : 
cm/s2

). См. Гвл, Реэмерн. в СИ, СГС, МКГСС и МТС - Lr 1 . Устаревшая внесист. 
ед.: километр на час-секунду - [к м/ (ч · с); km/(h · s}). 1 м/с2 = 102 см/с1 = 
=: 3,60 к м/ (ч ·с); 1 к м/ {'4 · с) = 0,27778 мtс2 • 

Метр ртутного столба- см. миллиметр ртутного столба. 

Метр сеkуНД8 на килограмм -см. паскаль в минус первой степени - секунда в 

мuнvс первой степени, 



Метр~•еч• - (м · св; rn · cd) - устаревwа.. внесист. ед. освещенности {см. разд. 
V, n. V.5.6); в наст. еремR ее следует наз. метр-кандала- [м · кд; m . cd). Метр
свеча {метр-кандела) равна освещенности, создаваемой источником света силой в 

1 св (1 кд) на nерnенд.,кулярной лучам nоверхности, удаленной на 1 м от источника. 
Метр<sеча числеl'fНО равна люксу. Бритвн. ед.: фут-кандепа- (ft · cdf. 1 ft. cd = 

0,3048 л к. 
Механический ом, мехом- см. ньютан-секунда на метр. 

Механический эквивалент реНтгена- см. Фu3uческий эквивалент рентгена. 

Mew {от англ. mech - петлА сети, отверетие решета! - единиuа, характеризую

щаА в nлетеных проволочных ситах число отверстий, nрмходящихсА на 1 кs. дюйм 

(6,45 см~ J. В мешах выражают круnность зернистых материелов. В СССР меш nри· 
меняют редt<;о. См. wкaJJa ситовая. 

Мешок (ан гл . Bad) : 1 ) британ с ка Fl е д. в м ест и мости сь 1 ny чих тел, рае наR 3 bu 
ил и О, 1 091 м3 ; 2) М. nримен я ют та к ж е в кач ее тв е ад. массы, при это м значение ед. 
зависит от еида материала. Так, М. сахара и кофе вмещает 60 кг, хлоnка- 80 кг; 
З) русскаА мера вместимости сыnучих тел, равНаА 4 четверикам. 

Микро ... (от Гре'-4. mikros - малый, маленький) - [ мк; JJ.] - nристав ка к на
именованию ед. Физ. величинь1 для обраэованиА 1'1а~оtмен. дольной еА., ревнаМ 10-6 01 

исходной. Приставка введена в 1870 г .. Пример: 1 мкд {микроамnер) = 10-., д, 
Ммкроrр;амм- см. килограмм~ zгмма. 

Микрометр в год - [ мкм/год; ~-tm/T] - внесистемнаR единиuа rлубинного nока· 

эaтanFI коррозии. Ло ф~ле V.4.96 (разд. V.4) nри k = 1 мкг/ (год • м2 ), р = 1 мкг/м 3 

и м-ее м П = 1 м/год = 1 03 м к м/год. Микрометр в год р~ ен глубинном у по к азател ю 
коррозии, nри к-рой глубина коррозии, образующейс~ за год, равна 1 мкм. Приме
няют rакже внесист. ед. · миллиметр в год - [мм/год; mm/T]. Ед. СИ: метр в сек:ун~ 
д у - (м/с; ш/sl. 1 м к м/год = 1 о~ мм/год = 3,169 · 10- • м/с. См, wкзnа двсRти
бзn'-не~. 

Микромикра- см. пuко. 

Мик~trкрон, мим:ромиnпмметр, микрон- см. метр, 

Микромикрофарада- см. фврsда, 

Мип, мипь - см. разд. IV. 1 . 
Мил квадратнь1й, круговой- см. раэд. IV.2. 
Миn.nи ... (от лат. rnille - тыс~:~ча) - [м; m) - nристаека к наимен. ед. физ. ве

личины ДЛА образоваНИFI наимен. ед., равной 1 о- 3 '()Т исходной. Приставка была nрИНА· 
та nри введении метрической системы мер. Лример: 1 мВт (милливатт) = 10- 3 Вт. 

Миnпмбар - [ мбар; mbarf, ) мб; mB; : 1) в метеорологии самостоАтельнаА вди· 
ниu;в аrмосферноrо даалениl'l воздуха, а также его абс. sлажносns {см. ф-лу V.2.68 
в раэд. V.2) . равная давлению в 1000 д и нj см3 или 1 00 Па; 2) в акустик е дол ьнаFI ед. 
давления, равная 1 о- 3 бар или 10- ~ Па. См. бар; З) иногда в технике давление, близ
кое к 0,001 атмосферного. 1 мб= 1,01 З . 10- 3 -атм = 1,02642 · 105 Па. 

Ммnnиrрамм.nроцент- [ мг · %; mg · %) -внесистемная единица относитальной 
величины. M.-n. соответствует отношению двух одноименных величин, равному 10- 5

; 

1 мг. ~ = 10 млн- 1 = 10- 2 .о /о о = 10-:-.% = 1° /о о о 

Ммпnмr-ремм·эквивапент - см. zрsмм-эквивалент и моль. 

Mиnnмtp8MM·31<8MB8118HT Н8 KМIIOГpiMM {nмтр) -СМ. МОЛЬ Н8 KUЛOl/)IJMM, 

Миnлиrрамм·:~квиваn•нт радмА - [ мr·экв радиА; mg Ra. ГТ -единица радиевого 
Г8ММII·Эквиввлента радИоактмвноrо ИСТО'IНИКЕI {см. разд. V.6 n. v.626J. Радиевый гем
ма-эквивалент и ед. его иэмерениА М, э. р. б .. 1nи введ.ены в 191U r. t<OMиCOI-. no ра
диоакт. эталонам длА измерениА каn-ва радиА в редиоакт. npenapaтax no его -у-излуче
нию. При onpea. Р. г.-э. сравнивали гамма-излу11ение контраnируемого npenapaтa радия 
и о nред. масс .. • чистого радиl'l при tождаственн~оах услови,..-.х иэмерен!11fl!. В соотsетст
вии с ОСТ В К С 71 59 М.· э. р. оn ред. к а к интенсмв ность 'У-4f3Л учен ИА 1 м г ради Pl основ· 
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ного эта.nона радия СССР. В дальнейшем Р. г.-э. и ед. его ~эмерения стали применять 

для характристик111 любых источников ~-излучения. При этом nонFiт-ие гамма-эквива

псl-!та и его ед. иэменились. Гамма-эквивалентом любого радиоактивного npenapaтa 

стали наз. кол-во радия, 'У·Излу~tение к·рого создает в даннь1х условиях измерения 

такое же ионизациоююе действие, как и ')'-излучение данного npenapaтa. Согласно 

гост 8848-58 м.-э. р. равен гамма-эквиваленту радиоакт. npenapaтa. ')'-излучение 

1<-рого при данной фильтрации, при тождественнь1х условиях измерения, создает 

тикую )Ке мощность дозы, 'НО и ')'-излучение одного миллмграмма радия госуд. эта

лона радил СССР nри платиновом фильтре толщиной 0,5 мм. Результаты оnред. гамма
эквивалента в М.-э. р. зависFil от сnектр. чувг.теитеnыюсти nрименемного измеритель· 

ного устройства, его формы. размеров, материала детектора, условий оnыта и от 

nредварительной фил ьтраuи и 1·и зл учения. Отсюда сп еду е т, ..то гам ма-зкеив аnент 

характеризует действие ')'-изнучениR только в Н!Х условиях опь1та, к-рые бьiЛи при 

его опред. Поэ·rому трудно оценить действие ')'-ИЗЛучения этого же npenapaтa в лю

бых АР· условиях. Сtlедоват.ельно. м.-э. Р· АВЛ. условной единицеtit. Ло этой причине 

в ГОСТ 8848-63 применение Р. г.-э. и М.·э. р. не было nредусмотрено. Эксnеримен

тально установлено, что 1 мг радия, иаходящийся в равновесии к короткоживущими 

nродуюами расnада и заключенный в nлатиновь,й фильтр толщиной 0,5 мм, создает 
нз рвестоянии 1 см мощность фиэ. дозы 8,4 Р/ч (или на расстоянии 1 м -мощность 
0,84 мР/ч). Т. о., 1 мr-экв радt1Я соответствует гамма-активмости любого nрепарата 
радиоакт. вещества, точе••ный источник к-рого создает на расстоянии 1 см мощность 

фиэ. доэь1 8,4 Р/ч (t1ЛI1 IНJ расстоянии 1 м - !'.ющность 0,84 мР/ч). Иногда nрименяли 
килограмм·lrрамм) -эквивалент радия ( кг·экв-радиА; kg Ra], { г-экв радия; g Ra}. 
В наст. время Р. г.-э. и его ед. nрименять ~:едоnускеется. 

Миллиметр - см. метр и раэд. IV.1. 
Миллиметр в rод- см. микрометр в год. 

Ммnnимстр водАIIОГО столба - [мм вод. ст., мм Н 1 0: mm H2 0J - устараешвА 

онесист. ед. давлениn, раDноя гидростатическому дsвлению столба водь• вь,сотой 

1 мм на nлоское основ~ние nри +4 °С. Ед. nрименяли в tiBnopoмeтpax и тягонапоро
r.1етрах, nри измерсщ1и давлсни11 в тоnочных устройствах, в водАных манометрах. 

!<ратные ед.: метр {сщпимотр) водflного стол ба - [ м вод. с т., м Н1 О; m Н1 О J , 
[см вод. ст., см Н2 0; сш J-1 2 0). 1 мм вод. ст. = 10-з м вод. ст. = 0,1 см вод. ст. = 
= 1 кгс/м2 = 9,80665 Пн = 98,0665 дин/см1 = 7,67841 · 10- 2 мм рт. ст. 

Миллиметр ртутного cтor.Ga - (мм рт. ст., мм Нg; mm НgJ - устарввwаА вне

с~~ст. ед. давления, равная гидростатическому давлению столба ртути высотой 1 мм 

;::: моекое основание nри о 0С. Ед. nриМеНFIЛИ ДЛА измеренИА атм. давления, уnру
гости паров, мэnt.IX деелений и т. n. Комиссией no стандартизации nри амер. вакуум
ном общсс-rое бмло nрuдложе:tю нгимен. "торр ltorr)" в ~tесть итвл. ученого Э. Тор

РrА'Iали (1608-1647 rr., Е. Torricelli), но официально узаконено оно не бь•ло. Крат
ные ед: метр {сонтиметр) ртутного столба - [ м рт. ст., м Нg; m Hg], (см рт. с., см Hg; 
сш Нg). 1 мм рт: ст. == 10- 3 м рт. ст. :::: 0,1 см рт. ст. = 133,322 Ла::: 1,33322 Х 
Х 10- 3 бар ::: 1,31579 ' 10- э 8ТМ = 1,35951 · 10- 3 дТ {КГС/сМ2 ) = 13,5951 ММ SОД. СТ. 

Мt1Л.Iщмшчю- см. нано, 

Миплv.r.н~щщ•~ - см. метр, 

МиллионtiDА nonn (часть) - ( млн- 1
; ppm) - внесистемнаА единица относитель· 

1:..)й величищ,,, М. д. соответствует отноwена>·а двух одноимеННiоiХ валичмн, равному 

1 О • ·, Е д. до nускается nрименять наравне с щt. С И. 1 мпн- 1 
· = 1 о- 4 % == 0,1"' lo о о = 

10- ~~/о 
0

• 

МL1Льер- см. разд. IVA 
М~1.1111 - внесисtемнеА единиuа длиНt./. Наимен. миля {ангп. mile) nроисходит 

от лат. milia passum, ознечающеrо ,.ТЬ1САча шагов", В Др. Риме милю оnред. как 
"ть1сячу дsойнь1х шагов вооружеt-Сноrо римского воина (лег,ионера} ". Она равнА-
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лась 1481 м. Позднее римскаR миля была приравнена 1483,5 м. 8 ер. века в странах 
Евроnы nрименяли не совnадающие по валичине наuиональные мили. В России до вве

дения метрических мер применАли милю, равную 7 верстам или 7467,60 м. В наст. 
время nрименяют след. мили: 1) международная морская мил А (mile nautical) -
[м. милfl; n. rnile}. равная мине одной минуты земного сфероида на широте 44,5°. 
Ед. Установлена в 1929 r. Межлунар. rидроrеографической конференцией и nриме
нАе-тсFI в большинстве стран, в т. ч. в СССР. В наст. время ее допускается nрименять 

е навигации до nринl'!тия межлунар. соглашения об ее изъятии. 1 м. миля = 1,852 Х 
Х 103 м = 1,852 км; 2) сухопутная (уставная, статутнвл~ 3sконная) М. (Statute 
mile) - [st. rni, rniJ - nрименяется в англоязьrчных странах. 1 st. mi == 1760 yd == 
::: 5280 ft = 1609,344 м; 3) старвя шотлвндсквя М. 17807,293 м), ирnандская М. 
{2300,684 м). лондонская М. (5000 ft == 7523,684 м~, брuтанскаR морскан М., иначе 
наз. стандартной морской или адмиралтейской М. (1853,184 м), nрименяются а 

Валикобритании и др. странах; 41 экваториальная М., ревнаR длине 11 дуrи экватора 
(1855, 1 м), и гео~рафuческаR или немецкая м., равнаА длине 4' дуги экватора 
(7420,4 м), nрименАюТсА в навигации~ 5) nрименRют также национальные мили; 

США (морская/ - 1853,249 м. ГДР- 9062 м, ФРГ- 7533 м, Нидерланды - 1000 м, 
Швецин - tOOOO м и др. 

Ммним- см. разд. IV.3. 
Ммнуrа звезднаR- см, vac звездньtй, 
Минута метричесt<аn -см. метрический градус. 

Минута s минус первой стеnени - см. секунда в минус первой степени, бекк~ 

рель, оборот в секунду (минуту). 

Минута (среднесолнечнаА) - r мин; minJ - внесистемна" единица времени, nри

меняемая нз nракт11ке; яял. кратной no отношению к секунде и дольной по отноше
нию к часу, О nроисхождении наимен. См. минута {угловаА). В наст. время ед. доnус

кается nримеt-~ять наравне с ед. СИ, но без nримененмА nристаеок. 1 мин = 60 с .:::. 
::: 1,66667. 1 о- 2 ч = 1,02273791 мин (зве3Д~Ь1Й). См. YIJC. 

1 
, 1 

Минута 'w'-r,г.noвa~~) - [ ... : ... ) - внесистемная е.диница nлоского угла, рав-

наА 1/60 градуса {углового). Наимен. ,.минута (нем. Minuta) nроисходит от 11ат. 

miлutus, означающего "маленький, малкий". Ранее к эrому названию добавлl'lли nат. 

слова: prima - nервая, secunda - вторая, tertia - третья, quarte - четвертая и т. д. 

Каждая последующая ед. состав~tАnа 1/60 часть nредыдущ~. Мinuta prima {минута 

перваА} соответствует нынешней минуте, minuta secunda {минута вторая) - нынеw

н~ секунде, nоследующие ед. в наст. время не применАют. В наст. времА минуту до

пускается nрименять наравне сед. СИ, но без применения nриставок. 11 = 0,01 6867" 
::::. 60'' = 2,908882 • 10-' ре.д = 4,633 · 10- 5 -об= 0,01851859 g. 

МиНута {yrЛ088R) 

-в секунду- см. ради•н е секунду 

на секунду в квадрате- см.ргдиан на секунду в кеедрвте. 

Мирме .. , - ( мр; MJ - приставка к наименованию ед. физ. величин~оr для обра

зования кратной ед., равной 10~ от исходной. Приставка бьtnа принАте nри введении 

метрической а..стемь1 мер. В н8СJ'. время nриставка не уnотребляетсА. 

Мо - см. сименс. 

Мо11.,- [моль; mol], {mole) - uиница коnи"'ества вещества в СИ, СГС; относитсR 

к чмслу основнt.Jх вл.; раэмАон. обознач. символом N. Слово . ,моль" nроисходит от лат. 
moles, означающего "количество, масса или С'tПНое множество". Посt1еднее rюнятие 
наиболее точно sыра:жае, современное nонимание 1\ЮПА. В кlчестве ед. коn-ев ве

щества моль был nринАт в 1971 г. и оnред. след. образом: 1\ЮЛЬ равен кол-ву вещест

ва системь1, содержащей столько же структурных эnементов, скоп.,ко содержитсА 

атоl\ЮВ в изо то ne у гл &!Юда-12 массой 0,012 к г. При nри м енении моля с тру ктурньr е 
элементьt д. б. сnецифицмро88ны и м. б. атомами, молекуnами, ионвми, зn-нами и др. 
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чвстицами или сnецифицированными rpynneми частиц. Моль широко исrюльэvвтся 

nри теоретических и nракт. расчетах в мол. фиэнке, химии, хим. технологии, термо

динамике, теnлотехнике и т. д. Применение моля nозволило унифицировать форму 

эаnиси мног1.1х ур-ний, в частности, ур-ния состояниА идеального газа. Все мет. аели

чины неnосредственно не измеряются, а вьt'tислАются, nоэтому эталона длА восnроиз

ведениА молА не существует. Кратнь1е и АоЛЫ·11оlе ед.: киломоль - [к моль; kmol], 
тонно~~.Юль - { тмоль; tmol], микромаль- [ мкмоль; ,uшol}, милли~~.Юль- [ МII.Юль; 
mmo1}. Устаревшие наимен. кратнь1х ед.: килограмм {тонне) -молекула. {Jp 1971 г 

моль {грамм-моль, грамм-молекула) FIBJI. ед. массы, индивидуальной длА каждого 

вещества и оnред. как масса вещества в граммах численно равная его относител1r 

ной мол. массе {мол. весу -см. ф·лу V.2.5 в разд. V.2). Лри выражении '"ЮЛ. вели
чин в СИ до 1971 г. nрименяли киломоль. 13 наст. времА вместо грамм-атома, грамм
моля, грамм-иона, грамм-эквивалента следует nрименять моль. либо кратные и доль

ные ОТ НеГО ед. 1 МОЛЬ= 10- 3 К МОЛЬ:::: 10- 6 TII.IOЛb::::: 103 М МОЛЬ= 1 0' М К МОЛЬ. 
Моль в минус nервой степени- см. разд.П.З, n. 52, разд. VI, n. 32 
Моль в секунду- см. разд. 11.3. n. 6. 
Мол., в секунду на t<убический метр - [ моль/ {с · м 3 ) ; mol/(s · m 3 1 } - единиц а 

скорости химической реакции в СИ. Применяют также наимен. моль на кубический 

метр-секунду. По ф-ле V.2.61 (раэд. V.2) v = 1 моль/ (с · м 3 ). 1 моль/ (с · м3 ) равен 
средней скорости одномолекулярной хим. раsкции, nри к-рой за времА 1 с мол. кон
центрация исходного вещества в растворе изменяется на 1 моль/м 3 • Ед. СГС: моль 
в секунду на куб. сант14метр - [моль/ {с · см 3 ); mol/(s · cm 3

) ) • Раэмерн. в СИ, 
СГС - С 3 т- 1 N. Кратная ед.: кило моль в секунду на куб. метр- [ кмоль/(с · м3 ); 
kmol/(s · m 3 ) J. 1 моль/ fc · м 3 ) = 1 о- 3 кмоnь/ fc · м 3 ) = 10- 3 моль/ fc · см 3 }. 

Мол1t на квадратнь•i4 метр- см. раэд. П.З, n. 61. 
Моль на кипограмм - [моль/кг; mol/kg) - единица мол'F!nьности раствора ком

nонента, удел~оной адсорбции, ионной силы раствора в СИ. {Jp 1971 г kм. моль) в к• 

честве ед. указаннь1х вал.ичин в СИ nрименАли киломолt. на килоrрамм- ( кмольtкr; 
kmol/kg]. В наст. время эту ед. рекоменд. nрименять в качестве кратной ед., а в кв

~естве дольной ед. - миллимоль на килограмм - [ ммоль/кг; mmolfkg]: 1) по ф-ле 

V.2.58 {разд. V.2) nри v = 1 моль, т = 1 I<Г имеем тв -= 1 моль/кг. 1 моль/кг равен 
моляньности раствора, в 1 кг к-роrо содержится 1 моль растворенного вещества; 
2) 1 моль/кг равен удельной адсорбции, nри к-рой вещество массой 1 кг адсорбирует 

др. вещество в кол-ве 1 моль; 3) по ф-ле V.4.50 (разд. V.4) nри С; = 1 мольtкг, 
Z; = 1, n = 2 имеем 1 = 1 моль/кг. 1 моль/кг равен ионной силе раствора, в к-ром 
присутств)'ют одновалентные ионы двух тиnов с молярными концентрациями 

1 мольtкг. 4) моль на ~илограмм до введения ГОСТ 6055-86 явл. в СИ ед. жест~ 

кости воды - с м. моль на кубический метр. На npa к ги к е у до бн ее дольные е д. . мил
лимоль (микромоль) на килограмм - [ ммоль/кг; mmolfkg], [ мкмоль/кг; ,umol/kg}. 
{Jp 1986 г. бьiЛо сnраведnиво оnределение. 1 ммоль/кr равен жесткости водь1, в 1 кг 
к-рой содержитсА 1 ммо!l ь каnьция или магния, т. е. 20,04 мг Са"+ или 12,16 м г Мg2 +. 
Ранее nрименАли ед.: миллиграмм (микрограмм) -эквиваnент на килограмм {литр) -
[ мг~экв/кг; mg-equ/k:g]. [ мг~экв/л; mg..equ/1] и т. д. 1 мг-экв/кг = 1 мг-экв/л = 
::::: 103 мкг-экв/кг = 1 оэ мкг-экв/л = 1 м моль/кг. Ед. СГС тех же валичин: моль на· 
грамм - [ мол ьtr; mol/g). Раэмерн. в СИ, С ГС - м- 1 N. 1 моль/кг = 1 0- э мол ьtг = 
= 10-.э кмоль/кг = 10! ммоль/кr = 10' мкмоль/кг. 

Моn~~> "' 1<у6мчесммй метр- ( моль/м 3 ; mol/m3
] -единица молАрной конuентраци~t~ 

(молАрностн комnонента, конuентрации количвства вещества комnонента), ион~rо 
эквивалента концентрвции комnонента и жесткости водь• в СИ. {Jp 1971 г. {см. мол~) е 
качестве ад. СИ nри меняли кило моль на ~<у б. метр- {к мол ь/м3 ; kmoltm

3 
). В наст. в ремА 

киломол ь на куб. метр я вл. кратной ед: 1' no ф-11Р V? .58б ( раэд. V.2) nри v = 1 моль, 
J~" = 1 м 3 имеем Св = 1 моt~ь/м 3 • 1 моr1ь/м 3 равен молАрной концентрации комnо-
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нента В в растворе, nри к-рой в объеме раствора 1 м 3 содерж:ИтсR кол-во растворенно
rо вещества комnонента В в 1 моль; 2) е соответствии с ГОСТ 6055-86 моль на кубм
ческий метр явл в СИ ед. жесткостм {см. ф-лу V.2.65 в разд. V.2} и опред. след. обра
зом. 1 моль/м 3 соответствует массовой концентраци111 эквlо4валентов ионов кальция 
et2 са~+) 20,04 rlм' и ионов магния Р/1 Mg2 .. , 12,153 r/м3 • До введения гост 
6055-86 ед. жесткости воды в СИ Rвл. моль на килограмм. Числовое значение жест
кости, выраженное в молях на куб. метр равно числовому значению жесткости, выра

женному в миллимолАх на килограмм и миллиграмм-эквивалентах на литр. См. 

градус жесткости водьt; 3) no ф-ле V.4.58 nри с8 = 1 моль/м) 
1 

n = 1 имеем С11 = 
= 1 мол ьfм 3 • Е д. С ГС: 1'\ЮЛ ь на куб. сантиметр - [ моль/см J ; molfcm3 

] . Размер н. 
в СИ, СГС - L- 3 N. Внесистемнь1е ед.: моль на куб. дециметр (литр) - [ моль/дм 3 ; 
mol/dm 3 ] • ( моль/л; mol/1), 8 химии nрименяют понятие молАрности раствора {см. 

ф-лу V.2.58 в раэд. V.2}. МолАрность измеряют в молАх на литр. 1 моль/м' = 
= 10- 6 моnь/см 3 = 103 моль/дм 3 = 10 3 моль/л = 10- 3 кмоль/м 3 ; 4) ранее nриме
НАЛИ понятия эквивалентной концентрации и нормальности раствора (см. ф-лы 

V.2.58в, V.2.58e в разд. V.2) Ед~ эквивалентной концентрации е СИ явл. килограмм

эквивалент {килоэквивалент) на куб. метр - r кг-экв/м 3 ; к-эквfм'; k.g-equ/m 3 f. 
1 кг-экв/мэ равен экеивалентной концентрации, nри к-рой в 1 м 3 растеоритеnя со· 
держите"' 1 кr-экв растворенного вещества. Ед. нор...,.альности в СИ Авл. rрамм-зкви· 
валентна литр- [ г-экв/л; g-equfl]. 

МoJtRpнь•fill магнетон- см. магнетон. 

Морская миnя- см. мuлR. 

Морская сажень -см. сажень. 

Моток -см. разд. JV.1. 
Нено ... (от лат. nanns - карли"' - (н; nJ - nриставка к наименованию ед. 

фиэ. веnичины АЛА образования наимен. дольной ед., раеной 1 о- 9 от исходной. До 
1967 г. приставку на3. миллимикро и обознач [ ммк; m s.r.]. Пример: 1 нм {нано· 

метр) = 10- 9 -м~ 1 нг (наноrрамм} ;.;: 10- 9 r ;;;;- 10- 11 кr. 
Нет {натуральный логарифм раеноьероятнь1х возможностей) - единица коли· 

частва информации. Если даннаА вероятносп. оnредеnявтс" из возможного числа n 
равноверо111тных событмй, то мера этой информац111и в нвтах оnред. по Ф·nе: Nнar = 
= ln n. Очевидно, что N нат = N бит . 1n 2 = 0,693 · N бит· 

n v- см. секунда в минус первой степени- метр в минус второй степени. 

n :v t - см. метр в минус второй степени. 

Нед - [ нед; -] : 1) внесист-емная ед. эксnозиционной дозы неАтронного излуче
ния. Название образовано сокращением выражения "нейтроннаА единица доэь1", 1-'ед 

равен эксnозиu. оозе н&Нтронного излучения, nри к-рой в 1 кг тканаэквивалентного 
газа о б разуются ионы 1 несу щи е эл ектр. заря д в 1 ед. заря да С ГС ка Жда го знака. 1 н е;~ -=
= 3,33564 · 10- 10 Кл/кг. Иногда нед опред. след. образом: Нед равен экспозиц. дозе 

нейтронного излучениFI, nри К·р:Jй в 1 кг тканеэквива:1ентного газа образуются ио•Н·•~ 
несущие электр, заряд в 1 Кл каждого знака. 8 ~том случs.:~е: 1 нед = 1 Кл/кг, В ка
честве тканеэквивалентноrо газа nрименяется смесь газов, f3 к-рой концентрациR во
дорода и азота равны их концентрациям е мпгкой ткани человека. В наст. время nр..

ме11Ать ед. не допускается. В качестве ед. экспозиц. дозь1 нейтронного излучl 11А 

следует исnользовать ед. СИ: куnон не килограмм; 2) см. нвделR. 
Нед в сеиунду- см. вмпер на кuлоzр6мм. 

Недеnя - [ нед; -] - внесистемнаА единица времени, ревнаn промежут1<у вре

мени в 7 су т ( среднесаn нечных) . 1 нед ::::: 7 су т = 168 ч = 1,0080 · 1 О" мин = 6,0480 Х 
Х 105 с. Семидневную н. вnервь1е ввали в Др. Вавилоне. По-видимому, это свАsано 
с изменением фаз Пуны, в также nочитанием в дреености числа семь. В Римской 
~t~мnерии семиднаsная Н. была введена в 327 г., а н-3 Рvси - в 70 в. {см. квлендврь) .. 
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Нейn - см. разд. Vl.1. 
Нейтрон в секунду- см. секунда в минус первой степени 

-- на квадратный метр {сан-rмметр) - см. секунда в минус первой степени -
метр в минус второй степени. 

-- на кубическмtill метр (сантиметр) - см. секунда в минус первой степени 

метр в минус третьиU степени. 

Нейтрон на кубический метр (сантиметр) -см метр в минус третьеil степени. 

Henep - [ Hn; Np]. (Hen, неn, нn; Nep, n) -- единица логарифмической ЕJеличи

нь•. Н. nрименяют дпА измерения разности уровней одноименнь1х сиnовь1х величин 

{заукового давnеtiиА, силь1 тока, наnрАжениR и т. n.) или знергет. веnичин {энергии, 
nлотности энергии и т. n.). Ед. названа в честь шотnанд. математика Дж. Henepa (Ней· 
nира) (1550-1617 гг.), J. Napier). Для силовых величин 1 Н::::: ln (F~/F1 ) nри 

F'2/F1 = е. Отношение силовых веnичин в Н. оnред. no ф-ле:· Л'= 0,5 · ln (F~/F!). В 
С11 у чае эле к тр. в еnи чин д. б. обесnечено рав енство со nротив л е ни й на гру эк и. Для эн ер

гет. веnичин 1 Н = 0,5 · ln (Р,/Р1 ) nри Р2 /Р1 = е. Отношение энергет. валичин в Н. 
оnред. no Ф·ле: N = 0,5 · 1n (J'1 /P1 ). 8 неnерах вь•ражают также конкретнь1е (абс.) 
значения физ. валичин. При этом за условный нулевой уровень, как и АЛА дщибел, 

обычно nринимают мощность в 1 мВт, рассЕ\IIваемую на соnротивлении 600 Ом (pet 

же 150 О м) , что соответствует наnряжению О, 755 В и то к у 1 ,29 м А. В акустик е Н. 
nрименяют для измерения разности уровней мощности и звукового давления. Дейст· 

вия с Н. те же, что и с логарифмами (см. децибел). Для nракт. nрименения Н. менее 

удобен, чем децибел, т. к. Н. слишком круnнаА ед. и не связан с десятичной системой 

счисления. Соотношение меЖА у Н. и децибелами: 1 Hn = 8,686 дБ (силовые вели
чины), 1 Нп = 4,343 дБ .(энергет. веnичины). В наст. время Н. доnускается приме

НАТЬ до nринАтия сnец. междунар. соглашения об его изъятии. 

Henep на сантиметр- см. децибел на метр. 

Нмт- см. кандела на квадратнь1й метр. 

Ной - внесистемнаR единица измерения уровня шума. Првдложена амер. ученым 

Крайтером. Он учал индивидуальность восприятия раэлi:'IЧНiоiМИ люд~оми звука данной 

частоты и громкости и усреднил эти данные. За один ной nринАташумность равномер

ного шума в nолосе частот 910-1090 Гц при уравен звукового давления 40 дБ. В 
наст. время система Крайтера nринята в ряде западных стран. Нои сходны с со нами· 

рост шумности вдвое соответствует росту уровня восnринимаемого шума на 10 PN д6, 
т. е. 2 ной = 50 PN д Б, 4 ной = 60 PN дБ и т. д. ПереводуровнА шума, выраженного 
в ноях, в децибель1 осуществляется с помощью nересчетных таблиц . 

.. Уровен~ восnринимаемоrо wума выражают в PN д6, PN dB (читается: nэ-эн де
цибеn) или иначе ВШдБ, а эффективный уроеемь восnринимаемого шума- в ЕРNдБ, 

EPNdB (читается: е-nэ-зн децибел). В nое11еднем случае учитывается характер воз

действующеГо шума: частотный состав, дискретные составляющие в его сnектре, а 

также продолжительность шумового воздеНствия. Расчет уровней вадетсА по сnециаль

ной методик е. 

Номер fв обувном nроизводстве) характеризует размер обуви. В применяемой 

ныне в СССР метричаской системе за номер обуви nринимаетсА длина стоnы, s1o1p& ' 
женнаА в сантиметрах. Ранее размер обуви вь1ражапи в штихмассовой системе. 1 штих· 
масс pas ен 2/З с м. Hanp., 42 но м ер обув и в w тих массов ой а.. стем е о 3Hsчan , что дли не 

сте.nьки обуви равна 42 штихмасса {28 см). 
Номер (в текстильном производстве) характеризует тоnщину lвкcтиnhHhJX ма 

термалов {волокон, nоnуфабрика1'ОВ, нитей и т. n.). Номер оnред. no ф-ле N:::::: 1/m 
rде 1- длина материала; т- масса материаnа. Ранее nод т nодразумееаnи вес. Номе( 
обратно nроnорционапвн мощади nоперечного сечемия материма. В СССР с 1949 г 

nрименяется метрмчаекая система нумерации, в к-рой за ед. дnины nринАт 1 м, аз<· 
ед. массьt- 1 r. за рубежом nрименяют и др. а..стемь• нумереu.ии. См. rекс и титр. 
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Нонnареnь- см. квадрат. 

Нормаnьнь1й кубический метр- см. кубическиU метр. 

н .. ют он - ( Н; N J, (н) - единиц а сил ь1, е т. ч. силы ТА жести, веса груэо подъемной 
или nодъемной силы. Ед. названа в честь ан гл. ученого И. Ньютона (1642-1727 г г., 
1. Newton) ; nредложена журналом амер. общества инженеров-электриков. По ф-ле 

V.1.36 (разд. V.1J при т= 1 кг, а= 1 м/с~ имеем Р = 1 кг· м/с2 = 1 Н. Ньютон 
равен силе, к-раА сообщает телу с nостоянной мессой 1 кг ускорение 1 м/с2 в на

nравлении действ~Н'I силы. См. также ф-лы V.1.37. V.7.38 (раэд. V.7). К nрименению 
рекоменд. кратнь1е ед.: меганьютон - ( МН; MN]. килоньютон - [ кН; kNJ и доль

нь•е ед.: миллиньютон - [м Н; mN), микроньютон - ( мкН; р. N]. Ед. СГС, СГСЭ, 
СГСМ: дина (от греч. dynamis - сила) - (дин; dyn]. Наимен. nринято 1 МКЭ 
(1881 г.). В СССР была узаконена единица в 1967 г., но уже до этого широко nри· 

меНRЛЗСЬ. Размерн. в си. сгс - L м r 2
; 1 н= 105 дин= 10-' мн = 10- э кН = 

= 703 мН = 10' мкН = 0,101972 кгс. 
Ньютон - квадратнь1й метр нв ампер - [Н · м2 /А; N · т' /А] -единица магнит

ного момента диполя (кулоновского) в СИ. По ф-ле V.4.63 (раэд. V.4) nри т = 
= 1 Дж/д, 1 = 1 м имеем j = 1 Дж м/д = 1 Вб · м = 1 Н· м2 /д. В ГОСТ 8.417....:..В1 
(СТ СЭВ 1052-78) приведены обе ед. (Н· м 2 /д и Вб ·м) как равноnравные. 1 Н Х 
Х мz /д (1 Вб . м) равен магн. моменту диnоля, точечные магн. зарАдь•'к-рого рав· 

ные каждый 1 Вб расnоложены на расстоянии 1 м один от другого. Ед. СГС, СГСМ. 
нередко наз. эрг на гаусс - [эрг/Гс; erg/Gs], либо гаусс-кубический сантиметр -
[ Гс · см 3 ; Gs · cm!], однако узаконень1 на имен. не были. Е д. С ГСЭ со бет в, наимен. 
и обознач. не имеем. Размерн. е СИ- L3 м Т- 2 Г 1/СГС. СГСМ- р/2 М 1 Р 1 1

, СГСЭ -
UP М 1Р. 1 Н · м2 /д = 1 Вб · м= 2,5654 · 1 О- 2 ·ед. СГСЭ = 7,95775 · 108 Гс· см 3 ; 
1 Гс· см 3 = 1Д5664 · 10- 9 Вб/м = 3,33564 · 10- 11

· ед. СГСЭ. 
Ньютон-метр- [Н · м; N · mJ - единица момента силь1, момента nарь1 с~~tл, вр• 

ающего (крутящего) момента, изгибающего момента в СИ. По ф-ле V.1.42 (разА. 

V.1) nри F = 1 Н, h = 1 м имеем М= 1 Н · м. 1 Н ·м равен моменту силы в 1 Н отно
тельно точки (nолюса) или оси, рееnоложенной на расстоянии 1 м от линии дейст-
ия силь1. Ед. момента nары сил, вращающего и изгибающего моментов устанавли

автся по ф-лам V.1.43- V.1.45 (разд. V.1) соотаетстеенно. По ф-ле V.1.44 (разд 
.1) при F = 1 Н, h :: 1 м имеем М=' 1 Н · м. С др. стороны, nолагая Р = 1 Вт, w = 
1 рад/с имеем М= 1 Вт· с/рад= 1 Дж/рад= 1 Н ·м/рад. Общеnринятой ед. вращаю
его момента явл. ньютон-метр, но иногда nрименяют и ньютон-метр (джоуль) на 
адиан - (Н · м/рад; N · m/rad], [Дж/рад; I/rad]. К nрименению рекоменд. кратные 
дол ьНЬiе е д.: М е г ан ЬЮТО Н ( КИЛОНЬЮТОН, МИЛЛИ НЬЮТОН, МИ КроН ЬЮТО Н) -метр__:( М!!· М; 

· mJ, [кН · м; kN · mJ, [мН ·м; mN · mJ, [мкН ·м; ~-tN · m). Ед. СГС: динз-санти
етр- (дин · см; dyn · cmJ, ед. МГКСС (устар.): к~~tлограмм-сила-метр- (кгс· м; 

· m], ед. МТС (устар.l: стен-метр - (сн · м; sti · m]. Размерн. в СИ, СГС, мтС -
М12 , МКГСС - LF. Устеревшие внес~~tст. еА.: грамм-сила-сантиметр - [rc · см; 
· cmJ, тонна-сила-метр - (те · м; tf. m]. 1 Н · м = 1 0""6 МН · м = 10"3 кН · м 
10' мН · м = 106 мкН ·м = 107 дин· см = 0,101972 кгс· м= 10""! сн ·м; 

кгс· м= 1 cr! те· м= 105 гс· см = 9,ВО665 Н· м. См. джоуль. 
Ньютон-метр в квадрате на кмnоrрамм в кваАрате- [Н · м 2 /кс2 ; N · m2 /kg

2 1-
иница гравитационной nостоRнной в СИ. no ф-ле V.1.76 (разА. V.1) nри F = 1 Н, 

· = 1 м, т, = m2 = 1 кг имеем 1 еА. 'У = 1 Н · м2 /кг2 • Гравитационная nостоАннаR 
!fИсленно равна силе взаимного тяготениА двух материальнь•х точек массой по 1 кг 
!•ждая. расстояние между к-рь1ми равно 1 м, числ. значение 1' см. в разд. VI, n. 16. 
ll:д. СГС: дина-сантиметр в кваАрате - на грамм в квадрате - (АИН см2 /r2 ; dyn Х 
~ cm2 /g2 

). 1 Н · м 2 /кr2 = 103 дин · см 2 /r2 • 

1 
Ныотон-111етр на кипаграмм- см. джоуль /'lд килограмм и разд. П.2, n. 54. 
Ньютон-метр на ~~tетР- см. PCWL П.2~11- 50. 
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Н-.mон-метр на радиан - [Н . м/рад; N · m/rad J - единица жесткости тела при 

кру .. ении и изгибе в СИ. По ф.ле V.1 .61 (разд. V.1) nри Мк = 1 Н· м, <fl = 1 рад имеем 
k = 1 Н · м/рад. 1 Н . м/рад равен жесткости тела, nодвергнутого деформэции круче
НМА на угол 1 рад при моменте кручениА 1 Н · м. Ед. СГС: дина-сантиметр на радиан 
-(дин . см/рад; dyn. cт/rad ], ед. МКГСС (устар.) : килограмм-сила-метр на радиан
(кгс. м/рад; kef · m/rad]. Размерн. в СИ, СГС - L2 М'Г 1 • МКГСС - LF. 1 Н · м/рад= 
= 1 О'' дин · см/рад = О, 1 01972 кгс · м(рад; 1 кгс · м/рад = 9,80665 Н · м/рад. 

Ньютон-метр-секунда - [Н . м · с; N · m · s] - единица имnульса момента сильt 

в СИ. По ф-ле V.1.46 (раэд. V.1) nри М= 1 Н · м, t == 1 с имеем L = 1 Н · м · с. 
1 Н . м . с е<:ть имnульс момента силы, равного 1 Н · м, действующего е течение 1 с. 
Ед. СГС: дина-сантиметр-секунда - [дин · см · с: dyn · ст · s), ед. МКГСС (устар.) : 
килограмм-сила-метр-секунда- (кгс · м · с; kgf · т · sj, ед. МТС (устарJ : с-rен-метр· 
свкунда- [сн . м · с: sn · т - sJ. Размерн. а СИ, СГС, МТС - L2 М'Г 1 • МКГСС- LFT. 
Устаревшие внеснст. ед.: rрамм-сил;rсантиметр-секунда - [гс · см · с; gf · cm · s), 
тонна-сила-метр-секунда - [те · м ·с; tf ·т · sJ. 1 Н ·м ·с= 10'7 дин · см · с = 
= 10'3 сн·м·с=-0,101972кгс·м·с; 1 кгс·м·с==9,80665Н·м-с::10'5 тс·м·с= 
= 1 О'~ те· м ·с. 

Ньютон на квадратньtй метр (миn.nимв1'р) - см. паскаль. 

H~tmoн на кипограмм - см. разд. 11.2, n. 62. 
Ньmон на кубм~tески й метр- см. разд. 11.2, n. 36. 
Ньютон на куnон- см. вольт на метр. 

Н-.ютон на метр - [Н/м; N/т) - единица линейной силы, интемсинности распре-

деленной нагрузки, жес1кос1и (коэфф. жес1кости) тела nри растяжении и изгибе, 

nоверхностного натяжениА (коэфф. поверхностного натАжениR}. уnругости акусти

оtес кой систем ь1, си nовой по стоf1 н ной кол ебатеп ьного cne ктра молекулы в СИ : 1 ) по 
ф-ле V.1.40 (разд. V.1) nри F = 1 Н, l = 1 м имеем f == 1 Н/м. 1 Н/м равен интенсив· 
ности распределенной нагрузки (линесtной силе), nри к-рой сила в 1 Н равномерно рас-

" nредмена вдоль тела (стержнА, бруса и т.n.) длиной 1 м; 2) no ф-пе V.1.51 (раэд. V.1) 
k = 1 Н/м. 1 Н/м равен жесткости тела, в к-ром возникает упругаА сила е 1 Н при абс. удnи
J:!ении (сжатии) этого тела на 1 м; 3) no ф-ле V.2.496 {разд. V.2) о:= 1 Н/м. 1 Н/м_ра
вен поверхностному наТАжению, создавi!lемому силой 1 Н, nрt.1ложе11ной к участку 

контура свободной поверхности длиной 1 м и действующей t-tормаnьно к контуру и 
no касательной к поверх.ности жидкости. По ф-ле V.2 .49в {раэд. V.2) nри А = 1 Дж. 
AS = 1 м 2 имеем о = 1 Дж/м] = 1 Н/м = 1 кг· м/ (с~ • м) = 1 кг/с2 • В лит-ре иногда 
применRЮТ Н8Имен. джоуль на кв. метр - (Дж/м 2 ; 1/т2 ] и килограмм на секунду в 
квадрате- [кг/с2 ; kg/s2 

], однако общеnрИнятой ед. в СИ явл. ньютон на метр. К при· 
менен~-tю рекоменд. дольнаА ед.: миллиньюrон на метр- (мН/м; тN/т]: 4} по ф-ле 

V .1 .51 (раз д. V. 1 ) k = 1 Н/ м. 1 Н /м равен ynp угости { коэфф. упру гости) а ку стичес
кой системы в точке, к-рая nод действием нагрузки (силь•) в 1 Н nеремещается 
на 1 м в наnравлении действия этой силt.~; 5) по ф-ле V.6.41 (разд. V.6) k = 1 Н/м. 
Ед. СГС тех же величин: дина на сантиметр - (дин/см; dyn/cтJ. Ед. ловерхн. натя· 

жения СГС наэ. также эрг на кв. сантиметр - [эрг/см 1 ; erg/cm2
] и грамм на секунду 

в квадрате -[r/c2
; g/s2 J. Ед. МКГСС (устар.): килограмм-сила на метр -(кгс/м; 

kgf/m), ед. МТС (устар.}: стен на метр - [сн/м; sn/m). Раэмерн. в СИ, СГС, МТС -
МТ2 , МКГСС - L· 1 F. Устаревшие внесист. ед.: грамм-сила на сантиметр - [гс/см; 
gf/cmJ, миnnиrрмм-с~n~ нв миnnиме-тр -[мгс/мм; шgffmmJ. 1 tН/м ::::. 103 дин/см= 
= 0,101972 кгс/м = 1 а--' сн/м = 103 м Н/м; 1 кrс/м = 9,80665 Н/м = 1 О гс/см =
= 102 мгс/мм. 

Н•IМ"он-секунда - (Н · с; N · sJ - единица имnульса сипы в СИ. По Ф·nе V.1.41 
(раэд. V.1) nри F = 1 Н, t = 1 с имеем 1 = 1 Н · с. 1 Н ·с равна имnульсу силь1, дейст· 
вующей е Те>4ение 1 с и равной 1 Н. Ед. СГС: дина-секунда - [дин · с; dyn . sJ, ед. 
м кг се (устар.) : килограмм-сиnа-секунда - [кгс . с; lcdf. sr, _ед. мтс (устарJ : стен-
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секун.аа - (сн · с: sn · s]. Размерн. в СИ, СГС, МТС -LМJ1 , МКГСС- FT. Устарев'
Щ/1 е внесист. ед.: грамм-сила (тонна-сила) -секунда - (гс · с; gf · sJ , [те · с; tf · s J. 
1 Н· с= 70s дин· с= 0,101972 кгс· с= 10"3 сн ·с; 1 кгс· с= 103 гс· с= 10"3 те· с. 

Н•IQТон-секунАа наквадретttl:оiЙ метр- см. паск/lЛь-секунда. 

Н-.ютон-секунм на метр- [Н · с/м; N · s/mJ - единица коэффициента соnротив

лен.,я и механического соnротиелениR е СИ: 1} no ф-ле V.3.2 {разд. V.З} nрм F"' 1 Н, 
v = 1 м/с имеем r = 1 Н · с/м. 1 Н · с/м равна коэфф. соnротиаnениfl среды, в к-рой 
на тело, деижvщеесR со скоростью 1 м/с, действует сила 1 Н. 2) по ф-ле V.3.23. {разд. 
V.З) nри i' = 1 Н, <v> = 1 м/с имеем Zm = 1 Н ·с/м. 1 Н· с/м равна механическому 
соnро1'ивлению области звукового полА (канала). в к-рой колебатальнаR скорость 

в 1 м/с возникает nри силе 1 Н. Ед. СГС: дина-секунда на сантиметр- (дин · с/см; 
dyn · s/cm]. Для ед. механического соnротивления СГС применяли наимен. механи
ческий о~- [мехом; П], однако уже в 1958 г. он не доnускаnся к nр~tменению. Раэ
мерн. в си, crc- МТ 1 . 1 н. с/м= 103 дин. с/см. 

Обжа - русская мера nлоwади. Лрименялась в Новгороде е 15-17 вв. в качест
ве ед. nоземельного обложения, взыскивавшаRСf\ с nахаря, имевшего одну лошадь. 

Обжа равна nлощади земли, всnахиваемой в те<iение световоrо дня на одной лow.;r. 

ди . Раз мер о бжи м енят:::я на npoтfl жен ии 1 5-1 7 в. и, кроме то го, за виси сал о т кач ест
ва земли и др. условий. Ср. значеt-~ие обжи равнялось 15 десl'!тин. На севере Новго
родских земель nрименялась анаnоги'lная обже ед .обложения- лvк. См. соха. 

Оборот млм подный угол - [об; rev, r] - устаревшаR внесистемная единиuа из-

мерения nлоских углов. Оборот- угол, на к-рый необходимо nовернутt. твердое тело, 

враwающееся вокруг неnодвижной оси, чУобь1 все его точки заняли начальные (ис

ходные) nоложения. Иногда nрименяли наимен. nолный у гоn и окружность. Е д. СИ: 

радиан. 1 об = 2тr = 6,263185 рад :о 360° = 400 град== 2,16 · 10-4' = 1.296 · 706
'' = 

= 4L == 4 · 1 0 4 с. 
Оборот в секунду - [об/с; с· 1 ; r/s, revts. s· 1 1- единица частоты вращения и угло

вой скорости. До 1961 г. оборот в секунду nрименяли в качестве ед. угловой ско

рости во всех системах механических единиц. Ед. "астоты вращения вводится no ф-ле 
V.1.3 (разд. V.1), а угловой скорости - no ф.ле V.1.12 (разд. V.1). 1) Оборот в се
кунду равен частоте вращения, nри к-Рой :эа 1 с nроисходит одни цикл вращения; 
21 1 об/с равен угловой скорости равномерtiо вращающеrося теnа, nри к-рой за 1 с 
тело совершает nолный поворот относитеnьно оси вращениА. В н есистемнаR ед.; оборот 

в минуту - [об/мин, мин- 1 ; r/min, rev/min]. В наст. время оборОт в секунду (минуту) 
доnускается применять в качестве ед. частоты вращения JJP nринRтия междунар. оог

лашания об их и:л.ятии. Соотношание ед.: 1) частоть1 вращения- 1 об/с== 60 об/мин::::::. 
= 1 с·• = 1 Гц; 1 об/мин = 1,5667 · 1 0"2 об/с; 2) угловой скорости - 1 об/с= 21r = 
= 6,283185 рад/с= З6rftc = 60об/мин; 1 об/мин= 0,1047197 рад/с= 6°/С = 1,6667Х 
Х1 0" 1 об/с. 

Оборот на минуту (секунду) в квадрате, оборот на минуту-секунду- см. радиан 

на секунду в кавдрате. 

Обратнь1й ом- см. сименс на метр. 

Обратнь1й nya:t - см. паскllЛь в минус первой степени-секунда в мин ус первой 

степени. 

Оков- см. кадь. 

Октава (от. n~т octava- восьмая) - {акт; -)- единица частотного интервала, 
равная интервалу между двумя '~астотами, логарифм отношения к-рых при основении 

2 равен единице, что соответствует отношению верхней граничной частоты к нижней 
граничной час,.оте, равному двум. 1 акт = log1 (v 2 /v1 } при v 2 /v 1 == 2. Дол-.ньае e.u.: 
миллиоактава- [мокт; -]. цент (от nет. centum - сто) - (uент; -].В наст. времА 

октаву доnускается nрименять наравне с ед. СИ. 1 окт = 1000 мокт = 1200 цеttт = 
= зn1 ,."'"' 
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Октановое чимо - усnовнь1й nоt<Sэатель {едJ антидетонационньех сеойств мо~ 

торного тоnлива. Чем вь1ше О. ч., тем еыше стойкость тоnлива к детонации. О. ч. равно 

такому nроцентному содержанию (объемнаА долА е %) изооктана в смеси с н-rеnта~ 

нам. при к-ром детонационная стойкость этой смеси и сравниваемого тоnлива одина

ковы. ДетонационнаА с гойкость изооктана условно nринАта за 100, а н-rеnтана -
за О. Одна октановая ед. соответствует изменению на 1 % (объемнаА долА) содержа· 
ния изооктана в изооктановой смеси. О. ч. nрименRЮТ для херактеристики тоnлив 

двигателей ЕJнутреннего сгораниfl. Практически О. ч. находят сравнением исследуе· 

мого томива с вторичнь1ми тоnливами, в качестве к-рых используют сnециальные сме· 

си, детонационная стойкость к-рых точно известна. 'Такими еторичнь•ми этаnоннь1ми 

тоnnивами явл.: бензол, бензинь1 nPRMOЙ гонки, технический изооктан и Ар. О. ч. on~ 

ред. в стандартных условиАх на сnециальных малоразмерных одноuилиндровь1х дВИ· 

гателАх по одному из трех методов - моторному, исследовательскому или темnе· 

ратурному, разnичающи хся по параметрам работь1 двигателя. О. 'Ч. характеризует тоn 

ливо nри работе двигателR на ,,бедной'' рабочей смеси (с коэфф. избытка воздухё 

0,9-1,1), Для ,,богатьrх" смесей детонационнаR стойкость оnред. по сортности. См. 

сортнасть бензина. 

Ом - (Ом; n}, (ом) - единица электрического соnротивления (активного, ре

активного, nолного и комплексного) в СИ. Ед. названа в честь нем. физика Г.С. Ома 

t 1787-1854 rг.; G.S. Ohm). Вnервые ед. под названиемомада (впоследствии было 
заменено омом) была введена в 1881 г. (см. абсолютные практ. эпектр. единицы). 
8 1893 г. были уэаконены международные ~nектр. единицы, в Числе к-рых был и 
ом. В 1948 г. вновь были введень1 абс. лракт. злектр. ед. Абс. ом совnадает с;..омом 
СИ: 1) по ~л е V.4 .26 {раэд. V.4) при U == 1 В, 1 == 1 д имеем r = 1 В/ д = 1 Ом. Ом равен 
электр. соnротивлению участка !nектр, цеnи, е к-рой протекает nост. ток силой 1 ~ 
DРИ напряжении на его концах 1 В; 2) по ~ле 4.27 nри С=- 1 Ф, w = 1 рад/с имеем 
ХС ~ 1 с/ (Ф · радl = 1 Ом. Ом равен емкостному соnротивлению участка злекtр. 
цеnи емкостью 1 Ф, по к-рой nротекает !лектр. ток частотой 1 рад/с; 3) по ф-ле V.4.28 
(разд. V.4) nри L '--- 1 Г11, YJ = 1 ред/с имеем XL = 1 Гн · pan.lc = 1 Ом. Ом равен ин. 
дуктивному соnротивлению 3лектр. цеnи индуктивностью 1 Гн, по к-рой nротекает 

эnектр. ток частотой 1 рад/с; 4) в соответствии с Ф·лой V.4.29 (раэд. V.4) ом явл. 
вд. реактивного соnротивлениА, д т. к. активн?е и реактивное соnротивление еыра

жэютсR в омах, то в соответствии с ~лами V.4.30 и V.4.31 (разд. V 4) ом явл. также 
ед. полного и комnлексного сопротивлений. К nрименению рекоменд. кратные и, 

дольные ед. тераом - [ТОм; Tn), гигаом- [ГОм; G.П], мегаом- [МОм; МП], ки
nоом- [кОм; kn), миллиом- [мОм; шn), микроом- [мкОм; IJ.П]. Ед. СГС, СГСЭ, 
СГСМ собств. наимен. и обознач. не имеют. Размер1-1. в СИ - L 2 МТ"3 t 2 , СГС, СГСЭ
L- 1

1', СГСМ - LТ"'. 1 Ом= 1tr12 T0м = 10"9 ГОм = 10"6 МОм ::::: 10"3 кОм = 
::::: 10

3 мОм = 10
6 м кОм = 1 ,11265 ·1 0"""

11 ед. СГС ~ 109 ед. СГСМ; 1 ед. СГС = 1 ед. 
СГСЭ = 8,98755 · 1011 Ом. ~ 

Ом а1<устический- см. п~каль-секунда на кубический метр. 
Ом в минус nервой степени- см. сименс. 

Ом в минус первой сrеnени-метр в минус первой стеnени (-метр на кааАратньlй 
ми.n.nиметр, метр~ сантиметр) - см. сименс на метр. 

Ом-квадратный миnnиметр на меtр- см. ом-метр. 
Ом маrнмтньей- см. генри в минус первой степени. 
Ом-метр - [Uм · м; .n · mJ - единица удельного электр. соnротивnениА в <.;И, 

no ф-пе V.4.32 (раэд. V.4) nри r = 1 Ом, S = 1 м2 • l = 1 м имеем р = 1 Ом. м. 
1 Ом · м Равен уд. электр. соnротивлению вещаства, nри к·ром выnолненный 
из этого вещества цилиндрический участок электр. цеnи (nроводник) длиной 

1 м и nлощед~ю поnеречного сечениА 1 м1 имРАТ соnротивление 1 Ом. К nри-
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' 1, 

менению рекоменд. кратные и дольные ед.: гиrаом {мегаом, l<иноом, миллиом, мик· 
роом, наноомl-метр- [ГОм ·м; Gn · тn), {МОм· м; Mn · mJ, (t<Ом ·м; kn · m], 
(мОм . м; wn.. mJ, [мкОм ·м; J.tП. · m], {нОм ·м; nn · m}, ом-санrиметр- [Ом· см; 
n . cmJ. Устаревшая внесист. ед.: ом.квадратнь1й миллиметр на метр- [Ом · мм2 /м; 
п . mm2 /m}. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ собстЕJ. наимен. и обознач. не имеют. Размерн. 

8 си - L3 МJ~t2 , сгс. сгсэ -т, сгсм- L1 1'. 1 О!'А ·м= 1о-9 гам· м= 
= 1 о-6 МОм · м = 1 о-3 к Ом . м = 1 О 3 мОм · м -::: 1 06 м t< О м · м == 1 О" н О м · м = 
::::102 Ом -см= 106 Ом· мм2 /м = 1,11265 ·10"" 10 ед. СГС = 1011 ед. СГСМ; 1 еА. 
СГС = 1 вд, СГС = 8,98755 · 10Q Ом· м. 

Ом мехаммческмй - см. ньютон-секунда на метр. 

Ом.секvнАа- см. генри. 

Ом тепловой- см. тепловой ом. 

Основная 8АИН14ца физической ве.nичин. основная едитtица - ед. основ1-tой физ. 

величины, выбраннаА rtроизвольно nри nостроении системы еАиНиц. nри выборе ос
новнмх ед. исходят из того, цтобы их можно было восnроизвести возможно более 

точно с помощью эталонов. В качестве основных ед. в nервую очередь приt1имаются 

ед. длины и времени. 

ОсновнаА физическая величина, основная величина - физическая величина, 

вхдящая в систему и условно nринRтаR в качестве независимой от др. величин этой 

системы. Hanp., длина l, масса m, времА t- в механике, сила светэ I- в оптмке. 

Осьмина- см. четверть. 
Осьмушка- см. шкалик. 

Открытое окно- см. сэбин. 

Относительнаfl физи'fескаА величина. относктепьttаfl величина - безразмерное от

ношение физ величины к одноименttой фиэ. ве11ичине, nринFJтой за исходную. О. в. вы· 

ражаются в миллионных долАх, nромилле, nроцентах и относ..,тсnьнь•х едиющах 

(чисnом 1). О, в. явn. коэффициент полезного действия, относительная диэлектри· 
ческая и магнитная nроницаемость и т. n. 

Палец - см. дюйм. 

Парсек - (nк; pcJ, (nc} · внесист€мная единица длинь1, nрименяемм в астроно· 
мии. Наимен. образовано сочетанием сло,J nаралаке и секунда. Парсек-есть длина, 

соответствующая годичному nаралаксу, равному 1" {секунде) . Годичный паралаке
малый угол (при светиле) в прямоугольном треугольнике, в t<-ром гиnо1енуза ес-ть 

расстояние от Солнца до звезды, а малый катет - большая nолуось земной орбитьt. 

Годичные nаралаксы служат дnя оnределения расстояний до звезд. Учить\Ван сказан

ное, ед. можно оnределить след. образом: Парсек-есть расстояние, с к-рого полудиа

метр (nолуось} земной орбить1 виден nод углом в 1 ". Кратные ед.: меrаnарсек -
(Мnк; MpcJ, кипоnарсек - (кпк; kpc). В t-~аст. время ед. допускается nрименять е 

ас,-рономии. 1 пк = 10'6 Мпк = 10'3 кпк = 3,0857 · 10 1 б м = 2,062654 · 105 а. е.= 
= 3,263 св. лет. 

Паскаль - {Па; РзJ - единица давления, механического наnряжения {нормапь

ноrо - tt;лa V.1.48 и касательного- tt;лa V.1.49 в разд. V.1), модулей ynpyrocпt, 
Юнга, едеига (жесткости, твердости). пределов rекучести (ф-ла V.1.55 в разд. V.1), 
nроnорциональности (ф-nа V. 1 .56), nрочности (Ф-ла V.1.57), упругости lф-па V.1.581, 
соnротивления разрыву и сре1у (tt;na V.1.59 в разд. V.1), З!"укового давления, осмо· 
тмческого давления {tt;лa V 2.51 в разд. V.2), парциального давления комnоненrа в 
{ф-ла V.2.52 е раэд. V.2), летучесrи (фугитивности) компонента в газовой смеси 
(ф-nа V.2.53 в разд. V.2} в СИ. Единица названа в честь франц. ученого Б. Паскаля 
(1623-1962 rr.: В. Pascal). Впервые наимен. было введено в 1961 г. франu. декре· 
том о единицах. В 7969 г. оно было рекомендовано МКМВ, а в окт. 1971 г. решением 

XIV ГКМВ бь1ло nоинАто в качестве ед. давления и механичес~<оrо напряжения СИ. 
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Ранее ед. наз. ньютон на квадратньtй метр и обознач. [Н/м1 ; N/m~ ): '1) по ф-nе V.1.47 
{разд. V.1) nри F = 1 Н, S -z 1 м~ имеем р = 1 Н/м 2 == 1 Па. Паскаль равен давлению, 
вь•эь.еаемому силой 1 Н, рваномерно распределенной по нормальной к ней nоверх· 
ности nлощадью 1 м2 • К nрименекию рекомен. кратные ед.: гигаnаскаль - [ГПа; 

GPa(, мегаnаскаль - [МПа; МРа}, килоnаскаль - (к Па; kPaJ, гектоnаскаль- [г Па: 
hPa} и дольные ед.: миллиласкель - (мПа; mPaJ, микропаскель - [мкПа; .uPaJ; 

1J по ф.лам V.1.52, V.1.54 (раэд. V.1) nри а== 1 Па, е== 1 имеем К= 1 Па, Е= 1 Па. 
Пвскал~о раеем модулю уnругости тела, в к~ром при относительной деформации, рав

ной единице, возникает механическое наnрАЖение 1 Па. Паскаn1о равен модулю Юнга 
теnа, исnь!Тывающего удлинение на nервоначельную длину nри нормальном наnряже

нии 1 Па; 31 по ф-ле V.1.60 (разд. V.1 J nри r == 1 Па, Al/l = 1 имеем G = 1 Па. Пас· 
кель равен модулю сдвига тела, в к-ром относительный сдвиг, равный единице, воз

никает при касател~оном t-tаnряжении, равном 1 Па; 41 no ф-ле V.З.17 (разд. V.3) 
ПРИ F = 1 Н, S = 1 м1 имеем р = 1 Н/м 1 = 1 Па. Паскаль равен звуковому давлению, 
исnыть•ваемому nлоской nоверхностью площедью Т м~ под действием равномерно 
рее nределенной по ней нагруэ к и в 1 Н. Е д. можно ввести и no ф.Л е V .3.1 8 (раз д. V .3) . 
К nрименемию рекоменд. дольные ед.: миnлипаскал~о и микропаскаль. Ед. СГС тех же 

величин: дина на кв. сантиметр- [дин/см~; dyn/cm2 
). Ранее для ед. применяли наимен. 

бер, имеющее в наст. времR др. смысл. Предлагали также наимен. бариR и микробар, 

но официально узаконены они не были. Ед. МКГСС (устар.): килограмм~ипа на кв. 
1.4етр - [кrс/м 2 ; kgf/m 2 

]; ед. МТС (устар.) : nьеза (от греч. pieso - да~лю) - fnэ; pz) 
или стен на кв. метр - [сн/м2 ; sn/m 2 

]. Дольные ед.: гектоnьеэа- frnэ; hpzJ, санти· 
nьеза- (сnэ: cpz], м...лпипьеэа- [мnз; mpz), Ранее ед. МКС -ньютон на кв. метр
иногда назьtвалм миллипьеэой. Размерн, в СИ, СГС, МТС -LM ~J 1 2

, МКГСС - L~1 F. 
1 Па= 10 дин/см2 :::: 10'"9 ГПа = 10'"6 МПа = to- 3 кПа:::: 103 мПа = 10б мкПа 
= 1 0'"3 nз = 0,1 01972 кrс/м 2 • 

П.скал• в минус nервой стеnени - (Па-•; Pa-J] - единица коэффиuиентов ли· 
нейнога (nродол~оного) расп~жения, nоnеречного сжатия, уnругости и всестйрон· 
н его с жат .... я, мод у л А ( коэфф.) ежи маемости тела, адиабат и ческой ежи маемости 

в СИ. До 1971 г. (см. паскаль) ед. н аз. квадратный метр на ньютон - fм2 /Н; m 2 /N]: 
1) no ф-ле V.1 .54 {раэд. V.1) ПРИ о = 1 Па, € ::. 1 имеем 1/Е = 1 па- 1 . 1 Па~ 1 равен 

коэфф. линейного расп,.жениА (nоnеречного сжатиА) тела, в к~ром nри относиталь

ном растяжении (<:жатии), раЕJном единице, воэt-tикает механическое наnряжение 
1 Па; 2) по ф-ле V.1.52 fраэд. V.1) nри о = 1 Па, Е= 1 имеем 1 /К= 1 па-1 • 1 па-1 ра

вем коэфф. уnругости тела, в к-ром при относитеnьной деформации, равной еди

нице, возникает механическое наnряжение 1 Па. З) no ф.ле 1.53 при а = 1 Па, А. V/V = 
= 1 имеем k = 1 па- 1 

• 1 па·' равен козфф. всестороннего сжатия, при к.ром давле
ние 1 Па вызывает уменьшение объема в два раза; 4) по ф.ле V.2.38 {разд. V.1) 
имеем fЗs '== 1 Па~ 1 - 1 па-• равен адиабатической сжимаемости системы, объем к-рой 
изменАеТСА на 1 м3 nри адиабати~tеском изменении ее давления на 1 Па. Ед. crc 
тех же веnичин: кв. сантиметр на дину - (см 2 /дин; cm2 /dyn), ед. МКГСС (устар.) : 
nьеза в Ми1iус первой стеnеми - (nэ~ 1 ; pz- 1 

} или кв. метр на стен - [м 2 /сн; m2 /sn]. 
Размерн. в СИ, СГС, МТС- LМ'J т~, МКГСС- L2 r 1 • Устаревшие внесист. ед.: кв. 
милп111метр (сантиметр) на килограмм-силу (ньютоt-t) - (мм2 /кrс; mm2 /kgs], 
[см 2 /кгс; cm2(kgfl, [мм 2 /Н; mm2 /NJ. 1 Па~J = 0,1 см 2 /дин = 1(t6 мм2 /Н 
= 9,80666 М2 /кгс= 103 м2 /сн; 1 м2 /кгс = 104 см 2 /кгс= 1,01972 . 1()"7 па·•. 

Пвскв.n• • минус nерво~ стеnен111-секуидв в минус nервой' стеnени- [na· 1 • с·'; 
Ра-• • s~')- единица текучести в СИ. До 1971 г. (см. паскаль) ед. наз. квадратньtй 
метр на ньютон-секунду - [м1 

/ rн · с) ; m~ /(N · s)J, а также метр-секунда на кило· 
грамм - [м · с/кг; m · s/kg]. По ф.ле V.2.45 {разд. V .2) nри 11 = 1 Па · с имеем ~ == 
:::::: 1 па- 1 

• С~ 1 • 1 Па' 1 
• С-1 равна текучести жидкости или газа, к-рые имеют динами-

94 



ческую вАзкость, равную 1 Па· с. Ед. СГС: nуаз в минус первой степени- (ГТ' 1 ; р-• ], 
(пз~ 1 ; pz~ 1 , р~ 1 ). ДnR е.а. npимeнRnl't наимен. ре (анrп. rhc от греч. rhc()- теку) и об

ратный nуаз- [ре; rhe] ,однако узаконены они не был111. Ед. МКГСС (устар.l: кв. метр 
на киnаграмм-сила-секунду - [м~ 1 (кгс · с); m 2/(kgf · s)], е.а.. МТС (устар.) :кв. метр 
на стен-секунду- [м~ 1 (сн · с); m 2 /(sn · s)J или пьеза в минус пеrвой сптени-секунда 
в минус nервой стеnени - (nэ-• • с~• ; pz-• · 8" 1 ] Размерн. в СИ. СГС, МТС - L~t 1 Т, 
мкгсс - L 2 r 1 1 1

• 1 па~ 1 
• с~ 1 = 0.1 ГГ 1 = 9,80665 м~ //кгс . с) = 10 3 м 2 / (сн . с). 

Паскаль на метр- см. разд.II..2, n. 42. 
Паскаль-секунда - [Па · с; Ра · sJ - единица ди1-1ами~еской вRэкасти, козфф\11-

циента внутреннего трениА в СИ. По ф.ле 2.43 nри F = 1 Н, L!:.S"" 1 м2 , 1!:.1·/ .j./ =- 1 (м/с)/м 
имеем 1'J = 1 Н · с/м' == 1 Па ·с. 1 Па ·с равна динамической вязкосrи среды, в к-рой 
при л а ми нар но м течении н а кажд ь LЙ квадратный метр д вижу щегося ел о я д ей с т в ует 

сила трения 1 Н nри условии, по разность скоростей сnоев, находящихся на расстоя

нии 1 м друг от друга по нормали к направлению скорости, равна 1 м/с. Ранее ед. наз. 
килограмм на метр-секунду- [кг/ (м · с); kg/(m · s)] и ньютон-секунда на квадрат~ 
ный метр- [Н· с/м2 ; N · s/m"). Франu. у~tень1е nредлагали для ед. динамической вя~
кости С И на и мен. nvaз ейл ь в честь фран ц. ученого Ж. Л. П у аз ей л я ( 1 799-186 9 rr. 
J.L. Poiseuille), однако узаконено оно не было. Паскаль-секунда значительна по разме
ру, ГJО!тому рекоменд, дольная ед.: миллипаскаль-секунда- [мПа ·с; mPa · s]. Вяз
кость воды при 20,5 "'с. равна 1 м Па · с. Ед. СГС: nуаз (франц. poi~c) - (П; Р]. (пз; 
pz; р) -названа в честь Ж.n. Пуазейля. Ед. наз. также дина-секунда ва кв. сантl'lметр
[дин · с/см 2 ; dyn · s/cm2

] и грамм на сантиметр-секунду - [г/lсм · cl; g/(cm · s)J. 
Дольная ед.: сантипуаз - (сП; еР]. Ед. МК ГСС (устар.) : килограмм-сила-секунда на 
кв. метр- [кгс · с/м 2 ; kgf · S/m1 )- В отечеств. лит-ре дЛЯ ед. МКГСС nредлагали наи
мен. техническая единица вязкости- [т. е. в.; -].однако официально оно узаконено 

не было. Ед. МТС (устар.): nьеза-секунда- [nз ·с; pz · s] Раэмерн. в СИ, СГС, МТС-
1~ 1 М11 ; МКГСС- L"~FТ.1 Па· с= 103 мПа с= 10 П = 103 сП::.: 0,107972 кгс ·с/м 2 = 
= 1 0'3 nз · с = 2,83256 · 1 0"5 кгс · ч/м"; 1 кгс · с/м2 = 9,ВО665 Па . с= О, 1 гс · с/см". 

Паскаnь-секунА& на l('fбический метр и"и nаскаль-секунда на метр в трвтьеi1 сте

nени (в ку6е) - [Па · с/м 3 ; Ра . s/m 3
] - единица акустического соnратиеления в СИ. 

До 1971 .г. (см. паскаль! ед. наз. ньютон.секунда на метр в nятой стеnени- [Н· с/м 5 ; 

N · s/m 5 
}. По ф-ле V.3.21 {разд. V.З) при р0 = 1 Па, v = 1 м 3 /с имеем Za= 1 Па· с/м 3 . 

1 Па · с/м 3 равна акустическому сопротивлению области звукового канала (nоля), 
в к-рой объемная скорость 1 м2 /с создается nри звуковом дзоnении 1 Па. Ед. СГС: 
дина-секунда на сантиметр в пятой степени- (дин . с/смs; dyn · s/cm' ]. Для е.а. СКС 
nрименАли назв. акустический ом или аком - [аком; acoltш, ~la 1. оnчако с 1953 r. 
не рекомендовалось nриМеНАТЬ это назв. Размерн. в СИ, с гс- L- 4 :м r J. 1 Па. с/м 3 == 
= 1 0" 5 дИН • С/СМ 5 • 

Пескаль-секунА& на метр - [Па · с/м; Ра · s/rn] -единица удеnьноrо акvстичес; 
кого соnротивления в СИ. До 1971 г. (см. паскапь) ед. наз. ньVJтон-Lекунда на мс1~ 
в третьей стеnени (в кубе) - (Н . с/м 3 ; N . s/m3 ]. По ф-ле V.3.22 (ра:м. V.З) r,ри 
Za = 1 Па · с/м 3 , S = 1 м2 имеем Zs = 1 Па . с/м. 1 Па · с/м раuна уделмюму <Jкус
ти~tескаму соnротивлению области эвукового гюля, к-рая np11 ппощади пunйречнuго 

сечениА 1 м2 имеет акустическое соnротивление 1 Па · с/м 3 . Ед. СГС: д~1Нд-секvн.r.~ на 
сантиметр в третьей стеnени (в кубе) - [дин . с/смэ; dул · s/cmэ J. Размерн. в СИ, 
СГС - L"1 M'l 1

• Для ед. СГС nреАлаrвли н<1имен. рмей- tрэп; l{~IYJ- п 'IВС'ТЬ онrл. 
физика Дж.У. Р:злеА (1В42-1919 гг. J.W. Raylcigh). о.а.нако офицk1Э.t1ьно оно узако
нено не бЬLЛО. 1 na · С/М = 0,1 ДИН • С/СМ3 • 

Паундаnь {англ. poundal) - [pdlJ - бриrанская едюtИL~а силы. n. равен I'L~Лe, 

сообщающей теnу массой 1 фунт ускорение, равное 1 футу на секун1tV в кr:~<~драте. 

l pdl = 1 Ib · ft/s1 = 0,1 ЗВ255 Н= 3,1081 · 10" 2 lbl. 



Паунцаль-ФУт (Poundaf-foot) - [pdl . ft] - бритэнскаR ед. реtботы, знерrии, кол-ев 
теnлотьr, момеtiта силы (nары сил). ВводитсR и оnределяется ед. по аналогии с джоу~ 

лем и ньютон-метром, соответственно. Соотношение ед.: а) рабОтЫ, энергии и кол-ва 
теnлотьt - 1 pdl · ft =- 4,214011 . 1 о- 2 Дж = 1 ,0065 · 1 о- 2 кал ::::: 3,10809 · НУ2 lЬf · ft; 
б) момента с:илы- 1 pdt. ft-= 4,214011 . 1 0'2 Н . м = 3,10809 · 1Ct2 lЬf · ft. 

Пек (ангп. J)eck- куча) -см. разд. IV .3. 
Пе••нмвейт, пенни весавое (Penny\vcight) - [dwtJ - британская ед. массы благо

родных металлов и драгоценных камней в тройской системе (см. cucreмa британс
ких мер). 1 dwt = 1/20 = 0,05oz tr"' l/240 = 4,16667 · 10"'3 lb tr ~ 24 gr tr :.о 480 майт 
(шite) = 11520 дойт (dojt) = 1,555174 г ==== 1,555174 · 10-• кг; 1 дойт = 20 nериот (pe
riot) = 4ВО бл:"нк (Ьlank) = 0,13499 мг = 1,3499 · НТ' кг. 

ПериоА о секунду- см. герц. 

Пермот или nирнот- см. пеннивейт. 

Перч - см. разд. IV .1 . 
nета ... {от греч. peta- nRть: число разрядов no 1 О' е каждом) -lП; Р] -nри

став ка t' наиF~.-tеноваt-tию ед. физ. величины длR образования наимен. кратной ед., рав

ной 1015 от исходliой. Приставка была nринята XV ГКМВ в 1975 r. 
nет~11- см. квадрат. 

1ra 0 ~ (читается: nи-а-ноль в квадрате, где а0 -радиус nервой боровекой орбиты 
(см. Разд. Vl, n. 28) - единица эффективного nоnеречного сечемиА яд. процессов 

{см. ф-лу V.6.28 в раэд. V.6), применяемаА в физике. 1 rra0 
2 = 8,7973 · 10"21 

r.1
2 = 

= 3,1416а/. 
"''ка - см. цицеро. 
nико ... (от итал. piccofo- маленький) - fn; pJ - nриставка к наименованию 

ед. фиэ. веnичинь1 для образования нвиме~. дольной ед., равной 1о- 12 от исходной. 
Пристевt<а была принята в 1870 r., но до 1967 г. ее называли микромикра и обознач. 

[мкмк; Щt]. 
Пример: 1 nм (nикометр) --"" 1 0"' 12 м. fJp 1967 г. 3Ту ед. наз. микроммкрон- [мкмк; 

~~]-
nиита-- см. р3Зд. V1.3. 
Пирог --см. золотник. 

Погонный метр- см. метр. 

Покаэатеnь твердости- см. число твердости. 

ПоnмьiЙ тe.necньltf угоn (сфера} - см. стерадиан. 

Полный yron- см. оборот. 

Поnовмик- см. четверть. 

Поль (англ. pole- букв. шесть) ~-см. разд. IY.1. 
nонд- см. килограмм-сипа. 

Попри~ - см. верста. 

Почка- см. зопопшк. 

Практическая абсоnюrнаR система эnеkтрических единиц - см. абсолютные прак 
тические электрические единицы. 

Проба блaropoAffЪIX метаnлов (нем. Probe, от лет. probo -- исnытываю, оцени-· 
ваю) - коли•,естее/iное содержание драгоценного металла (эоnота, серебра, платин1о1, 
nелладиR) в лигатурном сnлаве, из к-роrо изготавливают ювалирные издеnиА и чека
НАТ монетьt, 

В ер. века применяли nотовую систему nроб. По ~той системе чистое серебро 
ооотетствоввло 16 лотам иnи 16 nробе. 12-А п~ба ознацела, что в сплаве содержитсА 
12 nотов чистого серебра и 4 лота лигатуры. Проба обознач. римскими цифрами. 

В царской России и в СССР до 1927 г. применАли золотниковую систему nроб, 
по t<-РОЙ содержание чистого метв.лnа {эоnота, серебра) е одном фунте сnлава оnред. 
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кол-вом золотников (1 фунт = 96 золотникам). Чис;ЬIЙ металл соопннст9СН!ЭJ\ 
96 пробе. 84-я проба означала, ~tто в 1 фунте сплава имеется 84 золотника чистого 
металла и 12 золотников лигатуры. 3. с. n. официально была введена в России в 
1111 г. дЛR серебрАнЬIХ сnлавов, а для золотых - в 1733 г. 8 нач. 20 е. для зоrютых 
изделий законными пробами были: 94, 92, 82, 72. 56, а для серебряных: 95, 91. 68, 84. 

8 наст. время в большинстве гос-в, в т. ч. и в СССР (с 1927 г.) nрименяется мет
рическая система проб, no к-Рой содержание драгоценного металла в сплаве (изде
пии) оnред. коn·еом ед. массы \грамм) в тысячных частях сплава (иэделиR). Чисто· 
му ме•аnлу соо"Теетствует 1 ООО.я nроба. В СССР JО-й nробе соответствует содержа . 
.. ие химически <~истого драгметалла в 999,9999 г, за рубежом - 999,999 г в 1000 г 
сnлава. 750-я проба означает, что в сплаве имеется 750 г драгметалла и 250 г лиrатурь1. 
Каждая страна в законодательном nорядке устанавливает пробу драгоценных метал· 
лов. Наиболее распространены такие метрические пробы: для золота- 583 и 750, для 
серебра- 600 и 875, для nлаткны- 950. В СССР для ювелирных изделий установnенм 
nробы: для золота- 375, 500, 583, 750 и 958, дпя серебра- 750,800, 875,976,925 и 
960, для платины- 950, для nалладия- 500 и 850. Обычно метрическую nробу обо
зна'i. арабскими цифРами: 1, 2, 3 и r. д., причем число 1 означает высшую nробу. Про· 
ба ювелирных изделий гаРантируется nостанов кой на них го суд. клейма. 

В США, Великобритании и Швейцарии для зоnоть1х издалий nрименяется преиму· 

щественно каратная система nроб, по к-рой содержание золота в изделии оnред. коn• 

вам каратов. Чистое золо•о соответствуе• 24 каратам. 18-каратнаFI проба означает, 
что в изделии имеется 18 каРатов чистоrо золота и 6 каратов лигатурь1. Чаще всего 

используют nробы в 9, 12, 74, 18,20 и 22 карата. 

Соотношение между системами nроб: К: М = 24 : 1 000; К: 3 = 24 : 96; 3: м = 
= :6 : 7000, где 3. К, М- численное значение соответственно no зопотниковой, карат· 
ноиили метрической системе nроб. 

ПромзводнаА единица физическом величины, nроизваАн&А единица - единице 

nроизводной физ. величины. образуемая no оnределяющему 3ту единицу уравнению 
из др. единиц данной системы единиц. 

Производнам физическая веnичина, произвоАная вели'lиНа - физическая вели

чина, входящая в систему единиц и оnределяемая через основные вели'4ины этой сис

темы. 

Про...,..л.nе (от лат. pro mille- на тысячу) - [%о; 1 - единица относительной 

веЛ\11Чинь1 1 % соответствует отношению двух одноименнь1х валичин, равному 1 0" 3
• 

Ед. допускается применять наравне сед. СИ. 1 о/оо = 0,1 % = 102 %оо. 
nроцент fот лат. pro centum - на сто) - [%; %1- единица относительной веnи· 

чины. 1 % соответствует отношению двух одноименных величин, равному 70" 2
• Ед. 

доnускается nрименять наравне с ед. СИ. Не следует применять термины "весовой 

lмоnярнь•й. объемнЬiй) лроценr''. Вместо выражения .. содержание кислорода равна 
25 вес. % (моn. %, об. %) " следует записвть "массовая !молярная, объемная) доля 

кислорода равна 25 %". 1% = 1 О%о= 1 03~ 0 0 = 103 мr . % :::::- 104 млн· 1 • 

Процентмм.nnе- [%00 ; %оо]- единица относительной величины. 1 %0 (1 соответст

вует отношению двух одноименных величин, равному 10' 5
• Ед. доnускается nриме

нять наравне сед. СИ. 1%оо = 1 мr ·% = 10 млн~' = 1а 2 % ~ 1а 1 % 
- L L о · 

Прямои vro.n - [, .. ; ... \, {1.})- внесистемная единица nлоского угла. П. у.-

угол между двумя nрRм~>•ми линиАми, лересекающимися так, что все телесные yrnь1 

Равньl между с~бой, или иначе, П. у. - центральнь1й угол, длина дуги к·роrо равна 7/4 
окруж~ости. 1 =тrf2 =- 1,570796 рад= 90"' = 540. 103

' = 324. 10~·· = 100g = 
= 1 04 <.: = 1 об се. , , 

Пvаз- см. паt:каль-секvнда. 
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Пуаз- в минус первой стеnени - см. паскаль в минус первой сrепенu-свкунда в 
минус первой степени. 

nуд (от пат. pondus- вес, тяжесть) - русскаА мера массы (веса). Начиная с 11 в 
и до отмены русских мер размер пуда не иэменRnся, а только уточняnся. До 18 в. пу 
ревняnсR 40 гривнам иnи 16,38 кг. 8 на~t. 20 в. nуд бь1л равен: 1 nуд = 40 фунтам 
= 16 3804964 кг = 16 безменам = 1 280 лотам. ' 

nункт (от лат. pUПCtUm- ТОЧКа/; 1) СМ. квад/N11"; 2) t1Д. ДЛИНЫ В аНГЛОАЗЫЧНЫХ 
странах. 1 nункт (англ. point) = 3,5 · 1 0" 4 м. 

nь838- см. паскаль. 

Пьеаа-секунда- см. паскаль-секунда. 

nнд~о: 1) русскsя мера {ед.) длины, одна из основных. Слово "ПАдь'' означает 
,,кисть руки" и nроизошло от об~го корня со словом ,.nАть", Под nядью nервона

чально nонимали меру длины, равную максимальному расстоянию no nрямой между 
концsми вытАнутых большого и указатальнаго nальцев. Пядь часто употребляли в 

обиходе для nрИближенного оnред. небоnьших длин. Вещественного оформления 

nядь не имела- исnользовали кисть руки. ПрименАли пядь малую, равную 18-19 см, 
nядь великую- 22-23 см, nядь с кувырком- 27 см, nАдь мерную- 17,95 см. В 16 в. 
мерную nядь nриравнивают к четверти аршина и наимен. ,.nядь'' nостеnенно выходит 

из уnотребления. См. локоть; 2) в англоязьt'tных. странах nрименяют сnэн (англ. 

span- nядь), равный 9 in ил~ 0,2286 м. 
Рад - [рад; rad, rd); 1) внесистемная единица логлощенной дозы излучения 

(см. ф-ЛV V.6.15 в раэд. V.6). Рад равен nоглощенной дозе излучения, nри к-рой 
1 кг облучаемого ве~ства norлowaeт 3Нергмю 0,01 Дж (СИ), иnи 1 г nоглощает 
3нергию 100 эрг {СГС). Наимен. рад (англ. rad) образовано от нач. букв выражения 
Radiation absorbed dose - nornoщeннaFI доэа иэnучения. Рад был предЛожен в 1953 г. 
С 1958 г. ед. доnускалось применАть в СССР. В наст. время ед. подлежит изъятию из 
уnотребления. 1 рад = 1 0""2 Гр = 102 эрг/г. Соотношение между радо м и рентгеном: 
D = е 0 • D 0 , где D- погnоLJ,.f!нная доза излучениА, рад; D 0 - :!tксnоэиционная доза 
фотонного излучения, peliтreн; е0 - зависит от рода средь1 и вида ~нерrии излуче

ния. Для воздуха с: 0 = 0,869. Если D 0 выражено в кулонах на кипограмм, то е0 = 
· = 3373 (дnя воздуха); 2) см. радиан. 

Рад в еекунду (rод. минуту. сутки. чес) - см. zрэй в секунду. 
Радиан {от лат. radius - луч, радиус) - [рад; radj : 1) единица nлоского угла, 

угловой координаты в СИ; относится к чисnу дополнитвnьньtх единиц; размерное~ 
, n1 не имеет. Р. применяют и в др. системах ед. (СГС, Мt<ГСС). no ф-nе V.1.5 (рэЗд. 
V.1) nри l = r имеем '{J = 1. Радиан Равен углу между двумя радиусами окружности, 
длина дуги между к-рыми равна радиусу. При nракт. измерениях радиаи не nриме

нАЮТ, т. к. больи...нство важных длА практики углов вЬiражаются в тренсцендентнь1х 
числах. ИзмеритеnDН .. tх nриборов, rрадуированнь1х в радиана,;, нет. К nриме~ению 
~КОМ8НД. доЛЬНЬI~ ед.: МИЛПИrадиан - (Мрад; ПliadJ И МИКрор8ДИ8Н - (мкрад; 

~rad].1 рад ==10 мрад= ·10 мкрад::::.57,29579° ::::57°17'44,8"~0,159155об= 
~ 3,437747 · 10

3
' ~ 2,062648 · 105

" = 2/тr = О 63662'- = 62 662g = 6 3662 · 103 с = 
се , 1 r 

= 6,3662 · 1 os ; 2) радиан явл. в СИ ед. деформации сдаиrа, уrла сдвиrа (см. ф-лу 
V.1.60 в раэд. V.1), фазы колебаний (см. ф-лу V.3.1 в разд. V.3). 

Радиан в секу"ду ~ (рад/с; rad/s) - единица угловой скоросn1 в СИ. По ф-ле 
V.1.12 (разд. V.1) при А.р = 1 рад, 11t = 1 с имее~ w = 1 рад/с. Раэмерн. w;:; Т1 • 
1 рад/с равен угловой скорости Равномерно вращающегося т'ла. nри к-рой зв времА 
1 с совершается nоворот теnа относитальн9 о_си вращениА на угол 1 рад. Ед. nриме
няют и в др. системах (СГС, Мt<ГСС). До 1961 r. ед. угловой скорости боnьшинст
u сметем явn. обоРОт в секунду - [об/с; rev/s]. Устаревшие внесист. ед.: градус 
iyrn~вoй) (миноута.' секун,да, угловая) в секунду {минуту) - [ ... о /с; ... -=>'/s 1, 
f. · · /мин: · ·. /mtnJ, [ .. ·./с; ... 1/sl, [ ... '"/с; ... ''/s]. 1 рад/с= 0,159155 об/с= 



:::: 9,549302 об/мин; 1° /мин = 2,9088 · 1 0" 4 рад/с = 4,9296 · 1 0" 5 об/с= 1 '/с = 60" tc; 
1 о ;с = 1 ,745329 . 1(r1 рад/с = 2,7778 · 1 0" 3 об/с = 60° /мин; 1 "/с = 4,84814 · 1 tJ

6 

рад/с. 

Радман в секун,qу ма тесnу -[рад/ (с · Тл); rad/(s · Т)] -единица rиромагнитно· 
ro отношения, гиромагнитного ко:!lффициента в СИ. По ф-nе V.6.37 (раэд. V.б) nри 

<..Jp ""' 1 рад/с, В = 1 Tn имеем vp = 1 рад/k · Тп). При <..Jp = 1 Гц, В= 1 Tn имеем 
vp :::: 1 Гц/Тл ~ 1 А . мz 1 (Дж · с). Т. о. ед. гиромагнитного отношениА м. б. амnер· 
квадратный метр на д>Юуль-секунду - [А · м 1 / (Дж · с) ; А · m2 /(J · ,)J или герц на 
теслу - [Гц/Тл; Hz/T]. Рекоменд. nрименять наимен. радиан в секунду на теслу. 

Ед. СГС: радиан в секунду на гаусс- [рад/ {а · Гс),; r:.~d/(s · G::o) 1 иnи герц на гаусс -
Y:t •1n 4 [Гц/~с; llz/GsJ. Размерн .. в CJ1 М"~ Тl, СГС ::_I. М .1·рад/iс_-ТлJ = 10" рад/lс ·Гс). 

Радиан-метр в квадрате на килограмм- см. разд.П.?, n, 49. 
Радиан на метр- см. разд. П.7, n. 48. 
Ра.Qиан на J~етр-теслу- см. разд. li .7, n. 50. 
Радиан на сеt<унду в квадрате - fрад/с2 ; rad/s1 J - единица углового ускорения 

в- СИ. По ф-ле V.1.7 3 (разд. V.1 J при AUJ = 1 рад/с, At = 1 с имеем Е:::: 1 рад/с2 • Раз· 
мерн. ~;::::. 1:1. 1 рад/е равен ускорению равнопеременного вращательного движения, 
nри к-ром угловая скорость за 1 с изменяется на 1 рад/с. Ед. nрименяют и в др. сис
темах (СГС, МКГСС). fJp 1961 г. ед. Уfлового ускорения боnьшинства систем явл. 

оборот на секунду в квадрате- [об/с2 ; re\·/s2 
]. Устаревшие внесист. ед.: градус (уг~ 

лавой} на минуту (на секунду) в квадрате - 1 ... "/мин 2 ; .... о /min2 1. [ ... о /с2 ; 
••• 

0 /s1 ], оборот на минуту в квадрате (минуту-секунду) - (об/мин 2 ; rev/min
2 

], 

(об/ (мин . с) ; rcv;(min · s)). 1 рад/с2 
:: 0,159155 об/с 2 ; 1 об/с 2 = 6.283185 рад/с2 ; 

1 об/мин 2 = 1,745 · 1 0" 3 рад/с2 ; 1 об/ (мин · с) = О, 1 04 7197 радlс1 ; 1 о /мин 2 = 
-=. 4,8481 · 1 CJ~ рад/С1 ; 1° /С~ = 1,745329 · 1 0"2 рад/с 2 • 

Радиус 6орв, боровекий радиус: (радиус ближайшей к ядру, nротону эnектрон

ной орбить•) - (а 0 1 - в ат. и яд. физике nрименяют в качестве ед. длиНЬI. См. ф-nу 

V.6.З3 (разд. V.б). Чисп. энэчениеа 0 см. в разд. Vl, n. 2В. 
Радпюкс - см. люмен на квадратньJй метр. 

Радфот- см. фот. 

Рар,фот-секунда- см. люкс-секунда. 

Размер единиць1 физической ее.nичинь• - количественная характеристика едини· 

ць1. Размер основных единиц устанавливается nрОизвольно и независимо один от др. 

по определениям. Размер производной единицы оnред. характером завис.-rмости меж

ду величинами и размерами единиц и устанавливается из ур-ния, оnредеnАющего эту 

ед. из основных или др.,nроизводнЬiх единиц. 

Размернаn физическая величина, размерная величина - величина, в размерности 

к-рой хотя бы одна из основных величин возведена в стеnень, не равную нулю. 

Размерность физической величины- см. разд. 1.4. 
Размер Физической ве.nичинь1, размер величины - количественное содержание 

в данном объекте свойства, соответствующего nонятию физическая величина. 

Расnад в секунду (минуту, час) -см. беккерель 

{минуту) на кубм>tеский метр {на литр) - см. беt<керель на кубический метр. 
Рационализация уравнений 3л ектрЬма г н итно го nоля. В 789 2 г. ан гл. физик О. Х е-

висайд ! 1 850-1925 гг. О Heaviside) предложил nровести реци он али зацию гауссовой 
системы nутем изменения вида выражений, ,., __ ..,актеризующих электромагнитные 

Rвлe!-IWFI тек, чтобь1 ко~фф. 4тr nрисутстsовал в ф-лах. свАзанных с шаровой симмет

РИей, и был исключен из др. часто nрименяемых формул. Такое nреобразование мож· 

но nровести и в любой др. системе единиц. В результате такого nреобразования вы"'Я· 

жения nриобретают рациональную или рационализированную форму. В лит-ре встr~е

чаютсFt две точки зрения на смысл Р. у. э. n. Соrласно nервой точке зрения рац~~оне
лизациR изменАет размер единицы, но не изменяет nонятие о фиэ. величине. Т. n., 

4"* ")') 



во>ни кает две совоку ~V<ости един""' рацион апизиро ванная и н ерацио н ал И3И ров ан н а я
Эта точка зрениА встречается в теоретич. и прикладной электротехнике. Cornacнo вто· 

рой точке зрения рационалиэвuия изменяет nонятие о физ. величине, но не влияет на 

размер единиц. В этом случае nроизводнь1е ед. опредалRют из формул размерности 

с неt~~зменными основными ед. величин. Такую рационализацию наэ. рационализацией 

величин. Эта точка зрения встречаетсR в лит-ре no физике и теоретич. электронике. 
В госуд. стандартах на эпектр. ~ маrн. единицы nринята nepsaA точка зрения. Ее nри
держиввютсА и метрологи. Р. у. э. n. не изменяет размера основных и производнь1х 

неэnектромагнитных ед., а также ряда наиболее расnространенных на nрэктике ед. 

элек:тр. и магн. величин: силы тока, электр. зарАда, злектр. наnрАжения, электродви

жущей сиnы, наnряженности эnектр. nоля, электр. соnротивления, емкости, магн. 

nотока, магн. индукции и индуктивности. В результате рационализации изменипись 

размеры ед. электр. и маrн. nостоRнных, единиц абс. диэлектр. и магн. nроницаемос

ти, эnектр. смещения и его nотока, маrн. восnриимчивости, напряженности магн. 

nоля, маrнитодвижущей силы, магн. сопротивления и nроводимости, а также числ. 

значения этих величин. При рационализации ур-ний электромагнетизма коэфф. 4n и 
1/ (4п) исключены из ур-ний для тех величин, для к-рых они не имеют никакого физ. 

смысла и введены в ур-н и я длR еаличин, связанных с площадью круга иnи Сферы., 

Ур-ния эл.-магн. явлений в рационализированной форме для системы МКСАр nолу· 

чаются формально из ур-ний в нерационалиэированной форме, если в них к величи

нам диэпектр. nроницаемости €, электр. индукции D и наnряженности магн. nоля Н 
приnисать множитель 4п, а к магн. проницаемости ;;-множитель 1f(4пl. Ур-ния, 

не содержащ.1е Е, D" ;; и Н, эапись,ваются одинаково в рационализированной и не
рщионалиэированной системах. Эпектр. и маrн. ед. СИ следует образовывать в соот

ветствии с рационализированной формой ур-ний эл.-магн. nоля. 

Рвциона.nиаированные системь1 eAИHI'IU.- системы единиц, в к-рь1х размеры nроиз
водных едИНИЦ ИЭМереНИА электр. И магн. веnичин ПОдобранЫ так, чтобь1 ИСКЛЮЧИТЬ 
иррациональнь.•й множитель 41Т из основных ур-ний теории электромагнетизма с целью 
nридать им наиболее простой и логически соверwенный вид (см. раццоналиэацил 
УРавнений эпектромаzнитноzо поля) . 

Ре- см. паскаль в минус первой степени-секунда в минус первой степени. 
Реrмстровая тонна - см. тонна. 

Ре:~ерфорд - (Рд; R}, (Рез, рд; Rd} - устаревшая внесистемная ед. активности 
нуклида в радиоактивном источнике (см. ~лу V.6.7 в разд. V.б). Ед. названа е честь 
анrл. ФИзика Э. Резерфорда (1871-1937 гr., Е. Rutherford). 1 Рд равен активности 
npenapa;a (активности нуклида в Радиоактивном источнике), в к-ром за 1 с nроис
)(Одит 10

6 
распадов. Ед. была предnожена в 194б.I:...но широкого распространения не 

nолучила. Доn~нь1е ед.: Миллирезерфорд - (мРд; mR], микрорезерфорд - (мкРд; 
,uR].1 Рд=10 мРд=106 мкРд='2.,7027-1(}" 5 Кио:::106 Бк. 

Рем - см. бэр. 

Рентген- (Р; RJ, (р; r) -устаревшая единица экспозиционной дозы рентгеновс
кого, гамма- и ФОтонного изnучений. В лит-ре рентген иногда считали основной ед . 

. системь1 СГСР. Ед. названа в честь нем. физика В.К. Рентгена {1845-19'2.3 гг., W.K.Ron
tgen) · В соответствии с ГОСТ 884S-6З. Р. оnред. следующим образом. рентген равен 
э с ~ ' 
к nоэиц~оннои дозе рентгеновского и гамма-излучения (фотонного) е воздухе, 
при 6к-Рои сопряженная корпускуЛАрная эмиссия образует на 0,001293 r. (1,29ЗХ 
Х1 о- кг) воздуха ионь1, несуш,ие зарАд, равный 1 единице зарАда СГС (3 33564Х 
Х 1 о-• 0 Кл ) каждого знака. ( Ч и ело О ,001 '2.9 З пред с тавп я е т с~ бой значение ~ассь• 

8 
граммах 1 смз атм. воздуха nри тем-ре 0° С и давлении 760 мм рт. ст.}. 

Рентген был введен в .19'2.8 г. !!_ М КР (г. Сто к гол ьм) в качеств е е д. фи зи чес ко к до. 
зьl рентгеновскоrо излучения. В 1937 г., 1950 г. и 1953 г. оnредаление ед. уточ~ялось. 
Первонача.nьно ФИз. доза опреА. как кол-во nагnощенной энергии в ед. объема, т. е. 
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Р. оnред. no отношению к объему вещества. В СССР Р. был введен ОСТ ВКС 76'23. 
В 1954 г. согласно рекомендациям МКРЕ физ. дозу излучения стали оnред. как кол-во 
nоглощенной энергии в ед. массы облучаемого вещества. В связи с этим Р. также 

стали оnред. no отношению к ед. массы вещества. Эксnозиционная доза зависит от 
свойств среды, поэтому сравнивать можно только дозы, измеренные е одной и той же 

среде. В качестве стандартной среды выбран слой сухого атм. воздуха объемом 1 см 3 

при норм. условиях: 273,16 К 10 "С) и 1,01325 · 10s Пз (760 мм рт, ст); масса его 

равна 0,001293 г. Значение эксnо3иционной дозь1 в любом др. материале или среде 
устанавливаетсR no измерениям ионизщии, произведенной в воздухе тем же излуче
нием. Эксnериментально установлено, что для разделения (ионизации) одной моле· 

купы воздуха на два иона (nоложительный и отрицательнь1йl, обладающих злемен

тарt-tым электр. зарядом (см. разд. Vl, n. 1), необходимо в среднем затратить энер
гию, равную 33-34 эВ (5,3-5,4 · 10'" 18 Дж). Это справедливо для зл-+~ов и фотонов с 
энергией от 20 до 3000 кэВ (от 3 аДж до 0,5 пДж) и для рентгеновских лучей дли

ной волны 0,04--1 А При дозе рентгеновских или гамма-излучений в 1 Р, nоrлощен
ной 1 см 3 воздуха при норм. условиях образуется 2,082 · 109 пар ионов, а е 1 г воз
духа - 1,6'10 · 1012 пар ио•·юв. Отсюда следует, что при дозе 1 Р в 1 см 3 воздуха при 
норм. условиях nоглощается энергия 11 · 1 0'" 9 Дж (б ,87 1010 зВ) или в 1 г воздуха-
85,1 · 10'"7 Дж (5,3 · 1013 эВ). Р. широко применRли в дозиметрии ионизирующих 
излучений. Ед. nрименима дnя измерения излучений с энергией квантов до 0,5 nДж 
(3 МэВ). Если энергия квантов более 0,5 пДж, то измерение ионизационных nолей 
по действию на воздух становится сложным и неточным. При измерении дозы, соз

даваемой др. видами излучения (о:., iJ-, нейтронного ~ т. д.l nрименяли физический 
или механический эквивалент рентгена и бэр иnи биологическ111й эквивапеf1т рентгена. 

Р. служи л также исходной ед. для обраэованиR. единиц др. вал и чин, хара ктериэую Щ111 х 

ионизирующее излучение. 8 этой связи Р считали основной ед. с раэмерн. Х. Раэ

мерн. ренrгена, выраженная через основнь1е ед. системы СГС до 1953 г. бt.1ла равна 
. L- 1 М'1 2 , а позднее - L т-~. В 1953 г. измениnись ед. величин ионизирующих излуче
ний, обраэованнЬiх на основе рентгена. рентген-кубический сантиметр для измере

ния энергии излучения бь1л заменен рентген-граммам, вместо рентген-сантиметр в 

секунду для иэмерен~н'l интенсивности излучения (обnученности} -рентген-грамм на 

квадратный сантиметр-секунду и т. д. ПрименАли также дольные ед.: миллирентген

[мР; mR], микрорентген- [мкР; ,UR]. 1 Р = 2,58 · 10'"4 Кл/кг= 773,4 ед. СГС = 
= 1 01 мР = 1 06 мкР. 

Рентген 

- в секунQу (минуту, час) - см. ампер на килограмм. 

-- -грамм- см. джоvль,рентzен. -" 
-- - на квадратнь1й сантиметр-секунду- см. ватт на квадратный метр. 

-- - квадратный метр на кюри-час- см. метр в четвертой степени-секунда в 

минус второй степени. 

--кубический сантиметр- см. джоуль, рентген. 

--сантиметр в секунду ~-метр в час) - см. ватт на квадратный метр. 

---эквивалент ф.tзический- см. физический эквивалент рентzеt-~а. 

РиАберг ~Ридбергова единица энарrии) - [Ry] - внесистемная ед. э.нерrии, 
применяемая в оnтике, ат. и яд. физике для измерения энерrет. уровней атомов и 

энергии фотонов. Ед. названа no имени швед. физи:ка И.Г. Ридберга (1854-1919 гг., 
J.R. Rydberg). Умножая обе части ур-ниR V.6.1 (раэд. V.б) на h, имеем значение энер
гии излучаемого кванта. Произведение R' · с · h или R · h наз. ридберг. ПолагаR n =: 1, 
т = "", можно оnред. Р. как энергию, к-рую необходимо было бь1 затратить длR ионll!
зации атома водорода, если бы масса его ядра равнялась бесконечности. Величина 

энергии фотонов или уровнА атома, выраженная в Р.,- есть число, nоказь,вающее 
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во сколько раз энергия фотонов или терм данного энергет. уровня атома больше 
nостоянной Ридберга iсм. n. 2З е разд. VП ., 1 Ry = Roo · с· h = 2,17991 · 1()

1 8 
Дж = 

= 13,605804 эВ. Веnичину RQO · с= 3,289842 · 1015 Гц нээ, ридберrоеой ед. частоть1 
и nрименяют в ат. и Ад. физике в качестве ед. частоты, а величину R'O'O · с· h/k = 
= 1,578885 · 105 К- в качестве ед. темnературь1. 

Род (англ. rod) -см. разд. IV.1. 
Руд (англ. rood) -см. разА. IV.2. 
Румб (англ. rhumb, or греч. rhombos - юла, волчок, круговое движение) 

(румб; R, ... ~tl - внесистемная единица nлоского угла: 1) в навигации 1 румб = 
= 1/32 =· 3 125 · 1 0"2 nолного угла (оборота) = 11 ,25а = 11 °15' = п/16 = 0,19635 рад. 
Румбы вос~роизведены на кар-тушке комnаса прямыми, nодразделяющими ег~ кру
говую шкалу на 32 равные части; 2) в метеорологии 1 румб = 1/16 = 6,25 · 1 О" nол
ного угла = 22,5° = 22°30' = n/8 ~ 0,3927 рад. Румбы применяют для опред. наnрав
лений ветра; 3} в геодезии румбом наз. угол, не nревышающий 90°, составленный 
данной линией с географически м меридианом. 

Рэлей- см. паскаль-секунда на кубический метр. 
Сt~вар Jсав; sav] - устаревшая единица интервала высоть1 и частотного интер-

вала, Равная интервалу высоты (частотному интервалу), в к-ром десятичный "?га
рифм !Jтно~ниR крайних частот равен 0,001. Т. о. А =!2 - [ 1 == 1 сав, если log if2//1) == 
= 0,001, т. е. j J/

1 
:::: 1,0023. Величина интервала в саварах оnред. ~лай: д = 1 ОООХ 

Xlog(j~/f1 ).1 сав = 3,32 · нr~ окт = 3,98 цент. . 
С;,жень: 1) русская мера (ед.) длины, одна из основных. Сажень упоминается 

еще в "Слове 0 эачале Киево-Печерского монасть1рR" за 1017 г. Наимен. сажень nроис
ходит от глагола сАгать, означающего ,,доставать до чего-либо, досягаемое расс'fоя
ние". El 11-1 3 в в. С. содержала 3 л о кт я и равнялось о коло 1 52 см 1 С. простая) . В 14 в. 
эта сажень nостепенно заменяется мерной {маховой) С, к"рая равнялась 2,5 аршина 
или 180 см. Применяnи также С. косую (валикую), равную 248 см, и С. без чети, 
равную 197 см. В 18 в. в качестве основной выделRется казенная (косая) С., раеная 
3 арЩ~~ нам или 21 б см. Соборным уложением 1649 г. трех~ршин на А С. была установ

лена ~ качестве официальной меры. Ее наз. также царской, орленой, nечатной. Пос

ле nерехода е 17 в. к англ. мерам С. бь1ла nриравнена 7 ЗI'IГIJ. футам или 3 аршинам, 
что ссответствует 21 3;360 см. В 1835 г. эта С. была устанаел е на в ка~tестве основ

ной русской меры длины. В 1899 г. в качестве основной меры длины в России был 

принят аршин. В 18-нач. 20 вв. 1 С. = 3 аршинам = 2 nопусажени = 48 вершков = 
""' 12 4етвертям = 100 соткам = 2,13360 м; 2) до введениА метрических мер в России 
трехчетверn-tая, одноnоnенная сажень. иначе называемая швырок, nрименRлась в ка

'tестве меры объема дров. Она Равнялась 0,25 куб. саженей или 2,428 м 3 ; 3) в Г ДР 
и ФРГ сажень наз. фаден (l·adcn), а в Великобритании и США - фатом (Fatltom) -
[fth]. Обе ед. равны 1,8288 м. 

Санти ... (франц. cent, от nат. centum- сто) - [с; с] - приставка к наименова· 

нию ед. фи з. величины для образования наимен. дольной ед., равной 1 G' 2 от исходной. 
Приставка бына nринята nри введении метрической системы мер. В нест. время nрис~ 
тавку доnускается примеt-н:пь только в наимен. дольнь1х ед., уже nолучивших широ

кое расnресrргнение. Пример: 1 см {сантиметр/ ~"' 10' 2 м; 1 сп (сантиnитр/ = 10'2 л. 
Сантиметр-- /см; cm}: 1) единица длинь1 в СГС, СГСЭ, СГСМ и т. n.; относится 

1< чисnу основных ед. систем; Размерн. обознач. символом L. Сантиметр равен 0,01 
метра. С. ре ко мен д. ГОСТ 8 .41 7-81 ( СТ СЭ В 1 052- 7В) к nри м е н ен и ю в качестве 

дольной ед. СИ. См. метр и n. 1 табл. 15; 2) ед. коэфф. т~ения качения в СГС (см. 

мвтр); 3) ед. емкости в СГС, СГСЭ !см. фарад), индуктивности и магн. nроводи
мости в СГС, СГСМ (см. генри). 

Сантиметр 

-- в минус второй степени- см. метр в минус второй степени 
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- -- - -- - - секунда в минус первой стеnени- см. секунда в минvс пер

вой степени-метр в минус второй степени 

-- -- - первой стеnени- см. метр в минус первой степени и генри в минус 

первой степени 

-- -- -- третьей стеnени- см. метр в минус третьей степени 

-- водАкого столба- см. миллиметр водRноzо столба 

--в секунду- см. метр в секунду 

-- в третьей стеnени- см. метр в третьей степени 

-- - - - -секунда в минус nервой степени- см. куtJический метр нв се-
кунду 

-- в четвертой стеnени- см. метр в четвертой степени. 

--квадратным- см. квадратный метр и разд. IV.2. 
-- кубический- см. кубический метр и раэд. IV .3. 
- на секунду в квадрате- см. метр на секунду в квадрате 

--ртутного столба- см. миллиметр ртутного столба 

Сантистоке, сантм f1Y83 - см. стоке, п уа3 

Сарос- nериод времени, no истечении к-рого солнечные и лунные затмения nав· 
rоряютсА в той же nоследовательности, и равнь1й 18 календарных лет no григорианс

кому календарю к 101/з. 111/з или 121Jз суток в зависимости от того, сколько висо
коснь1х nет было в этом периоде. За 1 С. в среднем бывает 27 лунных и 41 соnнеч· 
ное затмение. 

Световой год (light year)- [св.-год; lyJ - внесистемная единица длины, равная 
расстоянию, к-рое свет проходит в вакууме в течение одного тропического года. В 

наст. время ед. допускается применRть в астрономии. Ед. не доnускаетСА nрименять 

с приставкам~<~. При склонении ед. иэменRет наимен., наnр., 15 световых лет fно не го
дов). 1 св.-год = 9,4605 · 1015 м :::. 6,3240 · 104 а. е.= 0,3069 nк. 

Светочуветвитальи ые единиц-.•. ч испа светочувствитеn ьности - уел овны е един и· 

цы светочувствительности фотоматериалов. В СССР nrименяют единиць1 ГОСТ, в 

США -единицы АСА, в ГДР - градусы ДИН. Ед. ГОСТ- число, обратно nропорцио

нальное световой экспозиции 1см. ~лу V.5.8 в раэд. V.51. Приближенное соотноше
ние между ед.: Sгост = 0,65 · antilog !О, 1 · Dдинl :::: О,В АСА; 55 ед. гост = 
= 20" ДИН ~ ВО ед. АСА. 

Свеча, свеча Гефнера- см. кандела. 

Свеча на квадратю.tй метр- см. кандепа на квадратный метр. 

Свеча на квадратный сантиметр- см. стильб. 

Свеча~екунда- см. кандела-секунда. 

СГС, СГСЭ, СГСМ и т. n. система- см. система единиц СГС, СГСЭ, СГСМ и т. n. 
Саком~ см. генри. 

Сакуида - (с.; s]. (сек; sec) - единица времени в СИ, МКС, МКСК (МКСГ), 

МКСА, МСК (МСС), МКГСС, МТС, СГС, СГСЭ, СГСМ и т. д.; относится к числу основ

ных единиц систем; Раэмерн. обознач. символом Т. Авn. также е указанны>: системах 

ед. периода колебаний, nериода обращениА, времени релаксации, времени ревербе

рации, периода nопурасnада и др. величин, имеющих физ. смысn времени. О nроисхож

дении маимен. см. минута: 1} в соответствии с решеннем Xl П Г КМ В 1 196 7 r .) е д. была 

о nред. ел е д у ЮJ..ЦИ м образ о м: се кун да равна 919 2631 7 70 периодам и эл учен Иfl, соо твет
ствующего nереходу между двумА сверхтонкими уровнями (/<' = 4, mp =О и F = З, 
mp = О) основного состояния атома цезиА-1 33 (в отсутствие внешних nолей). До 

1960 г. С. оnред. как интервал времени, равный 1/86400 части средних солнечных 
суток (см. сутки). Точность. оnределения nоследних не nревь.Jшает 1 0" 7

• В 5Q..x гг. 

бьiЛо установлено, что секунда м. б. оnределена боnее точно через троnический год 
(см. год). По nредложению МАС для оnред. С. был принят год с 12.00 31 декабря 
1899 г. по 1 2 .00 3 1 декабря 1900 r. В nри н Rтом астроно мам и поря д ков ом счете в ре--
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мени nолдню 31 декабря 1899 г. соответствует дата О января 1900 г. в 12 часов эфе
мериднаго времени. В 1960 г. XI ГКМВ nриняла след. оnред. С.: секунда-

1/31556925,9747 часть трапического года длR 1900 г. О января в 12 часов эфемерид
нога времени. ОтносительнаR rтогрешносrь прн таком опред. составлRеr 1 0'" 1 0

• Точное 
время при этом оnред. nутем астр. наблюдений и последующих вь1чиtлений. Эфеме
риднач секунда равна средней nродолжительности .. старой'' С. за nоследние три сто· 
:летия. В 1965 г. МКМВ и Xll ГКМВ nриняли для временного применениА оnред. с_, 
основанное на ет. этвлоне частоть1. м времени. В 1967 г. XIII ГКМВ оnределила С. 
через n ери д колебаний, соответствую~ х реза н аненой частоте эн epr е т. nерехода меж
АУ уровнями сверхтонкой структуры атома цеэия-1 33. 

К nрименению ре.коменд. кратная и дольнь1е ед.: килосекунда- [кс: ks], милли
секунда- [мс; ms], микросекунда - (мкс; J.tS], нанасекунда - [не; ns]. 1 с = 
= 1 0'" 3 кс = 1 оэ мс = 106 мкс = 109 не = 1,6667 · 1 0'" 2 мин :::: 2,7778 · 1 0'" 4 ч = 1 ,1574Х 
Х10'" 5 сут = 3,16887 · 10'"8 г= 1,002737906 с (звездной); 2) no ~ле V.1.4 jразд. V.1) 
имеем Т:: 1 с. Т. к. перкод обраu,ения, времА релаксации, время реверберщии, nериод 
nолурасnада (см. ~лу V.6.5 в pasA. V.6) имеют смь-•сп времени, то ед. этих величин 
в СИ и др. системах явл. секунда. Размерн. во всех случаях равна Т; 3) в астрономии 
nримен~ют эвеЭАНуЮ секунду, равнуЮ 1/86400 или 1,1574 · 10'" 5 звездных суток. См
времR и сутки. 1 с (зв.) = 0,997269566 с (среднесолнечных). 

СекунАВ метрическаА - см. метрический zрадус. 
Са~нАВ (yr.noвaAJ - 1 ... "; ... "I- внесистемная единица гmоского угпа, рвs

ная 1/60 минуть• или 1/3600 градуса. Ед. доnускается nр.,мен~ть наравне с ед. СИ, 
но без nримен~ия пристава к. 1/' = 1 ,6667 · 1 о-~' =2,7778- 1 О"'.о = 4,848137 · 1 О" б рад= 
= 3,08642. 10'"'L == 7,716 · 10'"' об= 3,08642 · 10'"18, 

Сеt<унде в мимусаторой стеnемм- см. раэд. 11.2, n. 13. 
Се~нде в минус nеРвой стеnени- lc-•; :f 1

]- единица частоты дискретных собы· 
тий !имnульсов, ударов и 1'. n.), часtоп •• вращения, градиента скорости, круговой 
(циклической) частоты, коэффициента затухания, nостоянной радиактивного pacna
u. коэфф. ионизации, nотока ионизирующих частиц или квантов в СИ, СГС: 11 по 
ф-ле V.1.3 (разд. V.1) имеем n = 1 с- 1 • 1 с-• равна частоте дискретных собьпий, при 
кi>Ой эе время 1 с соверwается одно событие. 1 с- 1 равна частоте вращения, nри 

к.рой эе 1 с происходит один цикл врвщениА (один оборот). Ранее ед. частоты вра

щения систем СИ, СГС, МК rcc и др. называли оборот в секунду; 2) по ф-ле V1.6 
(разд. V.1) при f = 1/ (27!') с-1 или Т.:: 2n с имеем w = 1 с- 1 • 1 с- 1 равна круговой 

(цикnической) частоте п~иодичаских колебаний (честоте вращения) с периодом 
2п с или частотой 1/ (2п} с- 1 ; 3) no ~ne V.1.9 (разд. V.1) nри J' 2 - v1 = 1 м/с,l = 1 м 
имеем gradv = 1 с- 1 • 1 c-t равна градиенту скорости, nри к-ром на расстоАнии 1 м в 
направлении градиента скорость изменRетСR на 1 м/с;· 4} в соответствии с ф·nой 
V.3.1б (раэд. V.3) прм t = 1 с имеем б = 1 с- 1 • 1 с- 1 равна коэфф. затухания копеба

ний, пр .. к-ром за время 1 с амплитуда колебаний уменьшается в е раз: 51 по ф-ле 
V.4.56 (раэд. V.4} nри ~n = n = 1 м-э, At = 1 с имеем {З = 1 с- 1 • 1 с- 1 равна коэфф. 
ИОitИзации, при к-ром за 1 с в единице объема nроисходит расnад всех молекул; 

6) по Ф-ле V.6.4 (разд. V.6) nри t = 1 с имеем Л= 1 с- 1 • 1 с- 1 равна посто~нной радио
акт· P~nau, nри к-рой за 1 с кол-~о Rдер в данном объеме радиоакт. вещества 

уменьwеетсА в е раз; 7) по ф.ле V.6.9 (разд. V.б) при l:!.N:: 1, l:!.t""" 1 с имеем Ф = 
= 1 С- 1 • 1 с- 1 ревна nотоку ионизирующих частиц или квантов, nри к-ром за времА 
1 с lfiP&з данную nлощадку проходит о.о.на ионизирующаR ч~стица или квант. в соот
ветствии с ГОСТ 8848-63 ранее в СИ в качестве ед. nотока ионизирующих частиц 
иnи квантов исnоnьэовались аtед. ед.: альфа-частицы (бета-, rамма-квант, нейтрон) 

В C&I<Yt+дy - {альфа·Ч!!IСУ./С, Ct./C"; ct/S], [бета-част./с, (3/с; {3/S), (Г8MIIA8-KISЗHT/C -у/с· 
')'/s], [нейтрон/с, n/c; n/sJ; 8) см. беккераль. Размерн. ед. равна 1 1 • Внеси~т. е:з.. 
тех же Qеnичин: IWrl~тa в минус nервой степени- [мин- 1 ; miJf'}.1 с-' = 60 мин-•. 
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СекvнАа в минус первом стеnеим-литр в минус первом степени- см. беккерель 

на кубический метр. 

Ceкvнtu~ в минус первой стеnемм-метр в минус второй стеnени - (с-• • м-~, 
1/ ~с~ · м'l); s- 1 

• т- 2 J- единица nлотности nотока ионизирующих чск:пщ или кван
тов в СИ. По ф.ле V.6.11 iразд. V.6) пр., Ф' = 1 част./с, AS = 1 м2 имеем I{J 

= 1 част./ (с · м•) :::: 1 с- 1 
• ",.,~. 1 с- 1 

• м- 2 равна nлотности наnравленного равномер
ного nоток:а иониэируюЩIII х частиц или квантов, при к-рой через nоверхность nло

щадью 1 м~, перnендикулярную nотоку, 38 времА 1 с nроходит одна иоliиз..,рующая 
честицв или квант. В соответствии с ГОСТ В848-6З ранее применАли след. ед.: чести

ца (альфа-, бета-, гамма-квант, нейтрон) в секунду на квадратнь1й метр- [част./ (сХ 

Хм2 ) ] , [альфа-част./ (с · м2 ), r.x/ (с · м2 ); et./ (о; · m2
)], [бета-част./ ~с · м 2 ). ;3/ (с · м 2 

) ; 

;3/(s · m1
)], гамма-квант/ (с· м2 ), 'YI k · м2 ); 'Y/(s · m1

)], (нейтрон/k · м 2 ), n/(c · м2 
); 

n/(s · Ш2 
) ] • В ли т-ре nри менRли также название секунда в минус первой степени на 

кв. метр. См. беккерепь на квадратный метр. Ед. СГС: секунда в минус nервой сте
nени-сантиметр В минус ВТс;>РОЙ стеnени - [с- 1 • СМ- 1 ;"s- 1 

• cm~2 ] ИЛИ ИliЗ<ае частица 
(альфа-, бета-, гам~~Ла-квант, нейтрон) в секунду на кв. сантиметр- (част./ (с • см 2 )], 
[альфа-част./ {с · см2 ); rx/ {с· см 1 ); af(s · cm2 

)] и т. д. Размерн. в СИ, СГС- L-2 1 1 • 

Внесистемнь1е ед.: минута в минус nервой стеnени-метр в минус второй стеnени -
(мин- 1 

• м-2 ; min- 1 • rn- 2
] и т• (читается: эн-вэ). Последняя ед. применяется исключи

тельно для nлотност~t потока нейтронов. В этом выражении n- концен~ция нейтро

нов, v - их линейная скорость. При n = 1 м- 3 v = 1 м/с имеем nv = 1 с-• • м-~., 1 с· 1 Х 
Х м- 1 =-- 1 0" 4 с- 1 • см- 2 = 60 ми н-• • м- 2 • ' 

СакуиАа в ~~~МНVС первой ~епени-метр в минус третьей степени - [с- 1 
• ,..-з. 

1/.(с · м 3 ); s- 1 
• т-з 1 - единица nолной nлотности источника нейтронов, nлотности 

замедлениR ( горможения) и скорости ионаобразования в СИ. По ф-ле V.4.49 ~разд. 
V.4) при n = 1 м- 3

, t == 1 с имеем а:= 1 с· 1 
• м· 3 • 1 с- 1 

• м- 3 равна скорости ионообразо
ваниА, nри к-рой объемнаА плотност1о (концентрация} ионов одноrо знака за 1 с из
меняе;ся на 1 м-': Ранее ед. а в СИ наз. ион в секунду на кубический метр -
[1о1он 1 (с · м 3 ) ; - J и секунда в минус nеРвой стеnени на куб. метр - ( с· 1 м 3 • с· 1 /м 3 

; 

s-• • m- 3
] а для ед. nолной плотности источника нейтронов и nлотности замедления 

(торможениА) - нейтрон в секунду на куб. метр - (нейтрон/ (с · м 3 ) , n/ (с · м 3 } ; 

n/(s · m 3
)]. Ед. СГС: секунда в минус nервой стеnени-сантиметр в минус третьей• 

степени или секvнда в минусnервойстеnени на куб. сан~метр- (с- 1 
• см-3 ; s· 1 

• cm-3
]. 

Размерн. в СИ, СГС - L- 3 1 1
• 1 с- 1 

• см-3 = 1 0"6 ё 1 • см-3 • 
СакунQа (уг.nоваяJ в секунду- см. радиан в секунду. 

Секунда (уг.nовая) ма секунду в квадрате - см. радиан на секунду в квадрате. 
Са куНА& Энг.nера- см. градус Энглера. ' 

Секундное чис.nо - характеризует nраницаемость мембранных фильтров и рав1 
но времени в секундах, к-рое нвобходимо для nрохождениR 100 мл аодь1 nри темпе-' 
ратуре 20 °С сквозь фильтрующую nоверхность в 100 см 2 при разноСТ)'! давлений 
'""'70 см. РТ. ст. С. ч. обь1чно указывают в обозначении: например, фильтр 20". 

<.;И- см. международная система единиц. 

Cи.no"'lac- см. лошадиная сила-час. 

Симене - [См; S], (сим) - единице электрической nроводимости {активной, 
Реактивной, nолной, комплексной) в СИ. По ф.ле V.4.3З (разд. V.4} при , r = 1 Ом 
имеем g = 1 ом- 1 = 1 См. Симене равен электрической проводимости участка электр. 
цепи (проводника} соnротивлением 1 Ом. Ед. l'fаэвана в честь нем. электротехника 

· Э · В. Си _!~А е нса ( 1 В1 6-1892 г г., Е. W. Siemensl . Назван и е в nервые было веедеl'tо в 
1936 r. мэк. в 1969 r. оно было nринято МКМВ, а в 1971 r.- XIV гкмв. IJIJ этоrо 
ед. наз. ом в минус первой стеnени- (Ом- 1 , ом- 1 ; л.- 1 , U). Дпя ед. nредлагали назва
ния f\IIO (образовано перестановкой букв) и обратнь1й ом с обозна-.. (мо; U 1. но оФИ· 
циаn ьно го ~и з~_!оtИА _gни не nол учил и. К ~ри м е_t!ен и10 _рек~ ~ен А- кратнм и дол .,нь1е 
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ед.: киnосимене - [кСм; kS], миnлисименс- [мСм; mS]. микросименс- [мкСм; 
.иSl. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ собств. наимен. и обознач. не имеют. Раэмерt1. в СИ -
L- 3 М' 1 Т3 Р, СГС, СГСЭ - LT 1

, СГСМ - L- 1 i. 1 См = 8,98755 · 1011 ед. CrC 
= 10'"' ед. СГСМ = 10'3 кСм = 103 мСм = 106 мкСм; 1 ед. СГС = 1 ед. СГСЭ = 
= 1,11265- 10' 12 См. , 

Симене-метр в квадрате (квадратнь•й метр} на моль- \См· м1 /моль; S · m2 /molj
единица молАрной и эквивалентной электри~tеской nроводимости в СИ: 1) no ф-ле 
V.4.52 (раэд. V.4) nри а ~ 1 См/м, Св = 1 моль/м 3 имеем Лт = 1 См · ",.~/моль .. 
1 См · м2 /моль равен молярной электр. проводимости растворенного вещества, об

ладающего удельной nроводимостью 1 См/м nри молFtрной концентрации, равной 
1 моль/м 3 : 2) no ~ле V.4.53 (разд. V.4) при а= 1 См/м, Сп := 1 моль/м) имеем 
Л= 1 См · м 2 /Моль. 1J.Q 1971 г. ед. наз. квадратный метр на ом~моль- [м2 / (Ом· моль); 
m2 /(fl · mol}]. В СИ, МКСА ед. молАрной эпектр. nроводимости до 1971 г. наз. квад-· 
ратнь•й метр на о~киломоль- [м2 / (Ом · к"'!оль}; m~ j(n · kmol)], а эквивалентной 
электр. nроводимости- кв. метр наОм-килоэк§i'§g!!е'п (ютоrрамм·эt(вивалент) -
(м2 / (Ом · t(Г-ЭI<В}; m2 /(П · kg-equ)]. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ тех же величин собств. 
наимен. ~ обознач. не имеют. Размерн. в СИ- М' 1 Т?.Р N' 1

, СГС, СГСЭ - L}T 1 N' 1
, 

СГСМ - L ТN" 1 
• 1 См · м2 /моnь = 8,98755 · 1 О! 5 ед. СГС::: 10"5 ед. СГСМ; 1 ед. СГС = 

= 1 ед. сгсэ == 1,11265 · 1 0" 16 См · м2 /моль. 
Симене на метр- [См/м; Sfrn] - единица удельной электрической 11роводимос

,.и, в т. ч. про води мости электролита в СИ. По ~л е V .4.51 (разд. V .4) r ~ 1 См, {о: 1 м, 
S = 1 м2 имеем а :::: 1 См/м. 1 См/м равен удельной электр. nроводимости вещества, 
nри к-рой выnолненный из этого еещес-rва цилиндрический участок электр. цепи 

lnроводник) длиной 1 м и площадью nоnеречного сечения 1 м2 имеет эnектр. nро
водимость 1 См Jили электр. соnротивление 1 Омl. fJIJ 1971 г. ед. наэ. ом в минус 

первой стеnени-метр в минус nервой стеnени или ом-метр в минус первой стеnени 

и обознач. ( ом- 1 
• м·• 1 ом- 1 

• м' 1 ; и 1 • Пl 1 
}. к примен ению рекОМ~;!НД. кратные ед.: 

мегасименс lкилосименс) на метр- (МСм/м; MS/m}, (кСм/м; kS/m}. Устаревшие 
внесL1ст. ед.: сименс на сантиметр или ом в минус nервой стеnени-сантиметр в минус 

nервой стеnени - /Ом- 1 
• см· 1 ; а-• • cm-• 1, ом в минус первой стеnени--метр на кв. 

миллиметр- [Ом- 1 • м/мм2 ; и• · Ш/mm2 1 или метр на ом-квадраТный миллиметр
(м/ (Ом · мм 2 ); ml(n · mm 2

) f. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ собств. наимен. и обоэнач. не 
имеют. Раэмерн, в СИ ..:. L- 3 ~t 1 Т 3 11

, СГС, СГСЭ - Т!, СГСМ - L- 1 Т. 1 См/м = 
""" 1 0'6 МСм/м :::: 1 0'3 к См/м = 1 0" 2 См/см = 1 0' 6 м/1 Ом · мм~) == В,98755 · 109 ед. 
СГС = 10'1 1 ед. СГСМ; 1 ед. crc = 1 ед. сгсэ = 1,11265 · 10' 10 См/м. 

Смриометр - [сир; - J - устаревшая единица длины, nрименявшаяся в астроно· 

_ мии. Наимен. ед. образовано от пат. наимен. звезды Сириус - Sirius и греч. слова 
metreo- измеряю. 1 смр = 106 а. е.= 1,496-1011 м. 

Система британских ~~~tep [единиц). В веnикобр11 rании, США, Канаде и др. англо
язычных странах д0 сих пор nрименяют исторически сложившиесR единицы, не имею

щ..е, как nравило, целочисленного десятичного соотношения с ед. СИ и метрической 

системы. БольUJинство ед. длины и площади одинакового наименования в разл. стра

нах совnадают. В nрименении ед. вместимости (см. ~лу V.1 .2 в разд. V.1) сущест
вуют раэnичиА. Так в Великобритании nрименяют т. н. имnерские меры, в то время 

как в США nрименяют т. н. старые винчестерские мерь1. Дnя измерения массь1 (веса} 
nрименяют три системы мер: торrоваА lavoirdupois), тройскаА (troy), иначе наз. 
nробирной или монетной, аnтекарская (apothecary). Ед. системы avoirdupois nри
меняют в науке, технике и гражданской жизни. Ед. системы troy применяют AЛFI оn
ред. массы (веса) бnаrороднь1х метаnлов и драrоценных камней. Ед. системы apot]te
carY применАют при взвешивании лекарств. Основной ед. всех трех систем явл. фунт, 
однако его размер разли'fеН. В механике nрименяют фунт-фут-систему, и11аче наз. 
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британской имnерской системой. Основные ед. системы: фут - ед. длинь1, фунт -
ед. массы, секунда - ед. времени. Система входила в рекомендацию R-31 no величи
нам и единицам ИСО. В качестве ед. темnературы чаще всего применяют градус Фа· 

реиrейта, npимetiRIOT также кеnьвин, градус Цельсия и градус Ренкина В качестве 

ед. теплоть1 применRют британские теnловые единицы и стоградуснь•е теnловь1е еди· 

ницы. В наст. время наряду с ед. британской r;истемы nрименяют ед. СИ. В дальней

шем ед. британской системь1 будут изъяты из nрlt'tменеииА. 

Система единиц естестsенная - система единиц, s к-рой за основные ед. nри· 

няты фундаментальные физ. nостоянные (константы). Размер основных ед. в С. е. 

е. опред. Rвлениями nрироды. В этом состоит nринциnиальное отличие С. е. е. от др. 

систем ед., в к-рых выбор ед. обусловлен требованиями nрактики измерений. Bnep· 
E!bte С. е. е. nредложил М. Планк е J906 r. Основными ед. е ней явл. гравиrацион· 
ная nостоянная 1', скорость света с, пост. Планка h, nост. Больцмана k, значениR 
к-рых nриняты равными еди1-1ице. В этой системе ед. длины равна 4,02 · 1а- 3 ~ м, 
ед. массы - 5,43 . , 0" 5 кг' ед. времени - 1,34 . нr~ э с. в дальнейшем были предnо· 
жены др. С. е. е. (Людовичи, Д. Хартри, А. Грески, П. Дирака и дрJ. В системе Пюдо

вичи осноsнь1ми ед. явл. гравитационная nост. 'У. электр. пост. f' 0 , магн. пост. !J.o· 
В этой системе ед. дЛины равна 4,8В · 10" 36 м, ед. массы- 6,60 · 10"9 кr. В системе 
Хартри, иначе наз. системой атомных единиц, основнь,ми ед. явл. месса nокояющегося 

электрона те. его эnектр. заряд е, nост. Планка h. При этом ед. длины равна 5,291 ВХ 
Х10" 11 м, ед. массы- 9,109 · 1а-} 1 кг, ед. времени- 2,419 · 10" 17 с, ед. эnектр. за-

ряда - 1 ,602 · 1 о-• 9 Кл, ед. силы электр. тока - 6,624 · 1 0" 4 А, ед. nотенциала -
27,22 В, ед. маrн\llтной индукци111 - 1, 715 · 103 Т л. Система Хартри nрименяется в 
нерелятивистской квантовой механике. В квантовой электродинамике прмменRет

ся система электродинами>~еских ква1-повь•х единиц, ос1·10вными ед. к-рой явл. масса 

электрона те. nост. Планка /1, скорость свете с. В эrой с~стеме ед. длинь1 равна 3,862Х 
Х1 О"' з М, ед. массы - 9,109 . 1 о·З] кг, ед. времени - 1,288 . 1 0" 2 1 с, ед. Э/lектр. заря
да - 1 ,876 · 1 0" 18 Кл, ед. силы тока-;- 1.J456 · 1 оз А, ед. nотенциала - 4,366 · 104 в. 
ед. маг н. индукции - 3,771 · 108 Т л. д,1я С. е. е .. характерны чрезвычайно мал 1>1е раз
меры ед. длины, масс1>1, времени и громаднь1е размерь• ед. температуры. Вследствие. 

этого С. е. е. неудобны для практических измерений, кроме того, точность восnроиз

ведения естественных ед. \физ. констант\ на несколько nарАдков ниже, чем основных 
ед. СИ. Однако в теоретической физике применение С. е. е. nозволяет иногда уnрос
тить ур-ния и даеr нек-рые др. преимущества. 

Система еАиниц физических величин -_совокуnность осноень1х, дополнительных 

и nроизводных единиц, отноСАtШ1 хся к не к-рой системе веnичин и образованная в соот· 

аетсrвии с принять1ми nринциnами. С. е. может охватывать все или нек-рь1е области 

измерений. При оnределении ед. системы nодбирается такан nоследовательность физ. 

соотношений, в к-рой каждое следующее соотношение содержит только одну новую, 

физ. величину. Это nозволяет оnределить ед. физ. величин через совокуnность ранее 

оnределеинь1х ед., а в конечном счете через основные (независV~мые) ед. системы. 

В nервьtх системах ед. в качестве основнь,х были вь1брань1 ед. длины и массы. В эти 
системы входили кратные и дольные ед., имевшие собств. наименования. С. е. явл. 

национальными. Во Францин в 18 /'3. была разработана метрическая система мер, ooc
nyжll\в~R основой для междунар. унификации ед. длины, массь1 и т. д. На ее основе 

nозднее бьiЛ и разработан ь1 системы единиц С ГС, С гсэ, С ГСМ, С ГСе0 , С ГСJ-~0 , М К ГСС, 
МКС,МКСА и др. В 1960 г. была nринята Международнан системаединиц ~СИI. В физи
ке nрименRются системы в основу к-рых nоложень1 физ. nостоАнные (см. система 

единиц естественнаR). , 
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Система единиц МКГСС. Основнь1е единицы: метр- ед. дЛины, килограмм-сила~ 
ед. силы, секунда- ед. времени. Система nоnучила расnространен~е во вт. nол. 19 в. 
Иногда ее наз. техн1111ческой системой, т. к. она широко nрименRлась е техн. механике, 

соnротивлении материалов и т. д. вследствие удобства измерения силы. Кроме того, 

нек-рые производнь•е ед. системы оказались удобными на практике. Система МКГСС 

включает в себА только геометрические и механические ед •• поэтому она пригодма 
к исnользованию только в мехенике. В этом заключается главный недостаток систе

МЬI. Ед. массы системы МКГСС, равнаR 1 кгс· с1 /м""" 9,81 кг,неудоб\iана практика 
и к тому же не имеет nростого десятичного соотношения с др. ед. массы, nолу<~ивши· 

ми распространение. Погрешность восnроизведения ед. силь1 больше, чем ед. массы. 

И, наконец, отсутствует согласованность !когерентность) ед. системь1 МКГСС с тепло· 

выми и электр. ед. Поэтому nри расчетах nоявляются nереводные коэфф., что услож

НАет расчеты и совместное исnользование ед. на практике. В сиnу УК<Jзанно!Х недостат· 

ков nрименение системы МКГСС в наст. время не доnускается. В СССР система МКГСС 

доnускалась к nрименению ОСТ ВКС 6052, ГОСТ 7664-55, ГОСТ 7664-61. 
Система единмц МКС. Осliовные единицы: метр - ед. длины, килограмм - ед. 

массы, секунда - ед. времени. Система nредложена в 1901 г. итаn. инженером Дж. 

Джорджи (G. Giorgi}. Система явл. когерентной; nрименялась в механике и акус

тике. в СССР система вnервыебылавведена ГОСТ 766~55 в качестве преимуществен
ной для механи<~еских величин, а nозднее ГОСТ 8849-58 - в качестве основной для 

акустических вели<~ин. Система МКС вошла как составная чsсть в СИ и самостоятель

ное зна<~ение в наст. время утратила. 

Система единиц МКСК (МКСГ). Основные единицы: метр - ед. длины, кило

грамм - е д. массы, секунда - ед. времени, t<_!Л ьвин - е д. темnераrуры. fJ!J 1967 г. ед. 

тем-ры наз. градус Кельвина, а сист&м-а наз. системой МКСГ. Система nрименялась в 
мол. физике. В СССР она вводилась ГОСТ В550-57 и ГОСТ 8550-61. Система МКСК 
~шла как составная часть в СИ и самостоятельное значение в наст. время утра-

• тиnа. , 
Система едИ1нмц МКСА. (МКСМ). Основные единицы системы МКСА: метр -

ед. дпинь1, килограмм- ед. массы, секунда- ед. времени. амnер- ед. силы эnектр. 

тока. В 1948 г . .,Положением об электрических и магнитных единицах'' в СССР была 
введена система МКСМ (МК S М). Основными ед. в ней явл. метр, килограмм, секун
да, магн - [мrн; mgn]. Магн. явn. ед ... магнитной nроницаемости пустоты" (магнит· 
ной nостоянной Jlo - см. Q>лу V.4.75 в разд. V.4). и опред. след. образом: магн -
естр магнитная nроницаемость, равнаА 795774,7 · р. 0 • Но nрактического лрименения 

система МКСМ ,..е nолучила. На nрактике nолучила расnространение система МКСА, 

в к-рой в качестве четвертой основной ед. выбран амnер. Все ед. системь1 МКСА ям. 

точнь1ми десятичными кретными сооrвествующим ед. системы СГСМ. Размер боль

шинства ед. этой системы удобен на nрактике. Вnервые система МКСА была nредло· 

жена ител. инженером Дж. Джорджи в 1901 г.; в 1934 г. она была реесмотрена мэк, 
но окончательно была принята лишь в 1950 г. В 1958 г. мэк принял длR нее название 
,;система Джорджи", но оно не nолучило расnространения. Система явл. когерентной. 

На nрактике nолучиnа расnространение рщионапизированнаfl форма системы МКСА. 
(см. Рационапи:шцuR ... } . Система nрименялась в области электромагнитных измере
ний, а также измерен\llй иониз~рующих иэnу<~ений. В СССР система МКСА вnepet.1e бы 
ла введена r'ост 8033-56 взамен системы МКСМ. В наст. время система МКСА входит 
в СИ как ее составная часть и самостоятел&ное значение утратилв. 

Система единиц МКСЛ (МКСЛМ). Основные единr.щь1: метр- ед. ялины, кило
грамм - ед. массы, секунда - ед. времени, люмен - ед. светового nотока. Система 

была введена в СССР а 1948 г ... Положением о светоеь1х единицах" и отменена введе
нием ГОСТ 7932-56; применялась в оптике; заменена сист_емо_й единиц М~К <МСС). 
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Система единиц МСК (МСС). Основные единицы: метр - ед. массы, секунда -
ед.времени кандела- ед. сиnы света. До 1967 г. ед. силь1 света наз. свеча, а система 
наэ. системой МСС. В лит-Ре иногда nрименяли название система МКСКД. В этом слу

чае осноень1ми ед. явл.: метр, килограмм, секунда, кандела. Система nрименялась, 

для измерения Фотометрических величин. В СССР она была введена ГОСТ 7932-56. 
Система МСК вошла как составная часть в СИ и самостоятельное значение в наст. вре

мя уrратила. 

Сис:темв единиц МТС, Основнь1е единиць•: метр - ед. длинь1, тонна- ед. массь1, 

секунда т ед. времени. Вnервые система МТС была узаконена во Франции в 1919 r. 
В 1927 г . пера ьi м о бщвсо юз н ым с ;ан дар то м на един иць1 ОСТ 1 69 си с тем а был а введе
на в СССР. Ее применение было подтверждено ОСТ ВКС 6052, ОСТ ВКС 605З, ОСТ 
ВКС 5010, а отменено в 1955 г. введением ГОСТ 7664-55. В наст. время nрименяются 
некоторые ед. этой системы, но уж-е вне свftзи с системой МТС. 

Система единиц СГС (CGS), С_fСЭ (СГСЭ, CGSE), СГСМ (CGSM}. Системы СГС, 
СГСЭ, и Сrсм были разработаны в 1862-1870 гг. Комитетом по эnектр. эталонам 
Британской асооциации для развития наук и приняты 1 МКЭ (г. Париж) в 1881 г. 

Система СГС Авл. системой механмческих единиц. Осноень1ми ед. этой системь1 явл.: 

сантиметр - ед. длины, грамм - ед. массы, секунда - ед. времени. Дпя иэме

рений в области электр. явлений Конгрессом была nредложена абсолютная элек
-трос:1атическая система СГСЭ, а в области магн. явлений - абсолютная эnектромэr· 
нитная система СГСМ. Т. к. для практ. измерений мноrие единиць1 обеих систем не
удобны, rюэтому Комитет nредложил доnолнительно ввести Абсолютные nракти

ческие электрические единицы. Основными ед. систем СГСЭ (обозначали также СГСЭ, 
CGSE) и СГСМ (CGSM) явл. сантиметр, rрамм. секунда, nnюc четвертая единица. В 
кач~стве четвертой основной велмчю .. ь• системы СГСЭ вь1брана электрическая nостоя!'!· 
ная Ео (см. ф-лУ V.4.12 в разд. V.4}, к-рая nринята раеной еди!iице. В системе СГСМ 
четвеРтой основной величиной явл. магнитная постояннаА Jlo (см. ф-лу V .4. 75 в 
раsд. V.4}, к-рая принята равной единице. Значение магн. nостоянной в СГСЭ равно 
J.Jn :;:" 1tc1 , где с- см. разд. VI, n. 30. Соответственно зна"'ение эnектр. nостоАнной 
в СГСМ равно fo = 1/с2 • Впоследствии была разработана абсолютнея симметричная 

сгс для электр. и магн. величин. Широко nрименяли дnfl неа название гауссова сис

тема. Эта система явл. своеобразным объединением систем СГСЭ к СГСМ. Основнь•

ми ед. в ней Авл. сантиметр, грамм, секунда, а также электр. и магн. nостоянные, явл. 

безразмерными величинами, равными единице. Электр. ед. симметричной системы 

СГС совпадают с соответствуюЩIIIМИ ед. системы СГСЭ, а магн. ед. - с соответствую· 

Щ1i1 ми ед. системь1 СГСМ. Симметричная система СГС в разделе электричества коге

рентна. При nереходе к магнетизму когерентность системы нарушается. При записи 
Формул, выражаюш~оо< связь между электр. и магн. величинами, в симметричной сис
теме СГС nоявляютсА коэфф. 1/с или 1/С2 • Большинство производнь•х электр. и магн., 
ед. систем СГС, СГСЭ и С-ГСМ имеют собственных наименований и обозначений. Еди
ниць• симметричной системы СГС до сих пор используются в физике. При записи 
ур-ний эл-магн. nоля исnользуют нерационалиэированную форму. Производить расче

ты в ед. системы СГС удобно и относительно просто. Дпя практ. измерений система 

СГС малопригодна. Система СГС в СССР впервь•е была введена в 1932-1934 гг. для 
РАд& областей: в механике в соответствии с ОСТ ВКС 6053, акустике - ОСТ ВКС 
7242, для магн. величин - ОСТ ВКС 5578, с:ветовь1х вели"'ИН- ОСТ ВКС 4891, для 
хаРактеристики рентгеновского излучения - ОСТ ВКС 762З. В соответствии с ут

вержденными в 195&-1963 гг. стандартами СССР систему доnускалось nрименять 

в механике (ГОСТ 7664-55, ГОСТ 7664-61), акустике 1 ГОСТ 8849-5В), для электр. 
и магн. величин (ГОСТ 8033--56), длА световых велич14н (ГОСТ 7932-56), для вели
IIИН, характериэунщ.,х радиоактивность и ионизирующее излучение (ГОСТ 8848-58, 
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ГОСТ 8848--631. В наст. аремf'! систему СГС доnускается применять а науч .. ых тру 
дах.. 

Система вАМниц СГСК (СГСГ~. Основные единиць1; сантиметр - ед. дЛины 
гРамм - е.д. массы, секунда - ед. времени, кельвин - ед. темnературы. До 1967 г. 
ед. тем.ры явл.,градус и систему наэ. системой СГСГ. Систему применf'!nи nри оnиса

нии теnловых явnений. nракти'lески зта система малоnригодна иэ-за маnосrи размеров 
бол~шинстеа единиц. 

Система еАмнмц СГСЛ. Основные единицы; сантиметр - ед. дЛинь,, грамм -
ед. массы. секунда - ед. времени. люмен- ед. сеетоеоrо потока. 8 нас;. время nра
вильн&е было бы четвертой основной ед. считать квнделу - ед. силь1 света. Систему 
СГСЛ применяли в СССР в соответствии с ОСТ ВКС 4891. Введением ГОСТ 7932-56 
в 1956 г. она официально заменена системой МСК (МСС). 

Система 8АИНИЦ СГСР. Основньrе единицы; сантиметр - ед. длинь1, грамм- ед. 
массы, секунда- ед. времени, рентген- ед. эксnозиционной доэь1. Рентгену nрисвое

на размерность Х. В этой сисrеме ед. 3Нерги'и иони:эир. излучения вл. рентген-грамм 
и 1-1меет размерн. МХ; ед. мощности ионизир. излучения- рентген-грамм в секунду,· 
размерн. М11 

• Х; ед. nлотности по-rока энергии (I'!Нтенсивности} иониэир. излуче-· 
НИА ~ рентген-грамм на кв. сантиметр-секунду, размерн. L- 2 М1 1 х и т. д. См. рентген. 

Система русски)( еАи~иц (мер~. Gтарые русские единиць1 традиционно наз. ме
рами. хотя в наст. время nод мерой nринято понимать вещественное восnроизведе-

. ние ед. На Руе111, как и в др. странах, до 18 в. nрименяли исключительно меры дЛИ· 
ньt, nлощади, объема {вместимости), веса {массы! и времени. Обязательных <пало
нов мер не было. ОбщаR для всей страны система мер веса на Рус111 установилась 
к коiiцУ 16 в. Основной мерой веса первоначально АВ;1. гривна (гривенка). а с 17 в.
фунт. В 1736 г. была образована Комиссия по учреждению весов и мер. 8 этом же 
roдv б~:>~n изготовлен образi:!Ц фунта, к-рый в дальнейшем стал основой русской систе
Мiоl мер и веса и получил название "бронзовогр золоченого фунта 174 7 rода". В 17 42 г. 
Комисси А была распущена. В 1827 г. вновь была образована Комиссия "для nоста· 
новлениА на неизменных началах системь1 Российских мер и весов". Комиссией быnи 

созданы единые rосуд. этаnонь1 мер длинь1 и веса (массы), nервичные образщ •• мер 
объема сыnучих тел и жидкостей. Указ .,0 системе Российских мер и весов'' 1835 г. 
узаконил ряд мер длины, обьгма и веса. При этом основной мерой мины была nриня-. 

та сажень, основной мерой объема сыnучих тел- четверик, жидкостей- ведро, веса~ 

фунт. В 1870 г. Метрическая система мер была nринята в кач~тве обязательной для 
всех из.даний Главной Физической лаборатории, возглавлявшей е России сеть маг

нитных и метеорологических станций. ,.nоложением о мерах и весах" от 4 июня 1899 г. 
метРическая си•тема мер была допущена к применению е России как факультатив

ная наряду с прежними русскими мерами. Однако основной мерой дЛИНы был nри· 

нят аршин, nnатиноиридиевь1й эталон к-рого хранился в Главной палате мер и весов. 

Вnервые были узаконены квадратные меры. Основными мерами объема остались чет· 

верик- длА сьiПучих теn и ведро- длА жидкостей. В качестее мер веса были узако

нены nуд, фунт, лот, золотник, допя и метрические меры от тонны д0 миллиграмма, 

а также карат ... Положением о мерах и весах" от 27 июля 1916 г. Метрическаl'! систе
ма мер бьта объявлена равноnравной с русской системой мер. nоложением бьти 

узаконень1 метрические меры: метр, декалитр, гектолиt'р, куб, километр (метр, деци
метр, сантиметр, миллиметр), кв. километр /метр, дециметр, сантиметр, милли

метр), а длR земельньrх nлощадей- ар и гектар. Б 18 в. в России были доnущеньr к 
применению единицы аптекарскоrо, nробирноrо и артиллерийского (нюрнбергского) 

веса. Система единиц аптекарского веса бьJЛа разработана Салернской медицинской 

школой а 12 в. В дальнейшем она стала nрименятьсА в научных исследования~. Эта 
система включала след. единицы: фунт (7/8 торгового фунта = 35В,3 г!, унцию, 
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драхму, cкpvnvл, гран. В России меры аnтекар. ееса nомменял~оt nри изготовлении 

лекарств, nopoxa и nP., а также в научной практике. В последний раз nрименение 

аn-rекарских мер бь1nо Г'Одтверждено .,nоложением о мерах и secex" 1В99 г: К зтому 
времени в науке их ·, ·· ·.; не 1'"4Jименя ли. nробирнь1й вес при менАли в основном на 

рудных разработках и на монетных дворах дЛFI взвешиеаниR мал ь1х количеств зо

лота и серебра. 8 системе мер nробирного веса были сохранень1 наимен. мер торго
вого веса, но fначения мер были уменьшенt..1 в 3В40 раз, так что 1 nуд nроб~rфноrо 

веса равнRлсА 1 золотнику торrового веса. Артиллерийский вес бып введен гене
ралом Я.В. 6рюсом. Основной единицей Авл. артиллерийский фунт, к..рый раенялся 

весу чугун но го ядра диа ме'тром 2 ан r л. дюйм а или 11 5 зол от н и ка м. Арти л. е ее nри
меняnи -ronь~<;o АЛА круглых Rдер. В сsRзи с nереходом к нарезному артил. оружие 

во в т. поn. 19 в. артил. вес в ыwел 1о1э ПPIIIM ене!оiия. 
Часто nрименАли местные меры веса. В Прибалтике такие меры состэвлRnи до

вольно хорошо разработанную систему, хотА значения одноименных мер разньtх 

rородов не совnадаnи. На Укра111не также отсутствовало единообразие мер. Переход 

от системы русских мер к метрической системе был осущесТБnен nocne утсновле
ния Советсl(()й аласти. См. метрическаR система мер. 

Система физических ве.nмчин, система величин - совокуnность физических ве

личин, связаннь1х между собой эависимостями. Дnя обозначения системь1 веnичин 

указь1вают rpynnv основных веnичин, к-рые обозначаются символами из размернос
тей (см. разд. 1.4) . 

Смстемttа~• единица физической вал ичмньа, сметем на А единица ..!.... основ на я, до nол· 
нительная иnи nроиэеодная единица системы единиц. В когерент-ной системе единиц 

системными явл. основнь•е. доnолнитаnьные и ке»герентные nроизводные единицьl. 

Кратные и дольные единицы не явл. системными .. 

Система.• единиц СГС f'o, СГС JJ.o. Системы nредпо>кены в 1889 г. нем. ученым 
Рюккером. В системе СГС € 0 основными Авл. те же единиць1, что и в системе СГСЭ, 
но эnектр. nостоАнная имеет раэмерн. t= 0 • Ед. системь1 СГС Eu оnределяют так же, 

как и ед. СГСЭ, они совnадают no веr~ичи~е. но размерн. ряда однородных велич~н 
не совnадают, nоскольку в ~лы размерности в системе СГС е0 входит электр. nос
тоянная Е0 е той или иной степени. В системе СГС #о осноsнь1ми явл. те же ед., что 

и в системе СГСМ, но маrн. nостоАннаА имеет р8змерн. 1-lo- Однородные ед. СГС 1-'о 
и СГСМ ОnРеделяются одинаково, совnадают по величине и отличаются nишь ра3мер
ностью (1J0 в той или иной стеnени). Обе системы не nолучили широкого расnростра-
11ениR. 

/' 

Системы еяикмц СГС6, СГСФ. Основные ед. системы СГС6: сантиметр- ед. дпи-
НЬI, грамм - ед. массы, секунда - ед. времени, био- ед. силь1 электр. тока. Основ

ные ед. системы СГСФ: сантиметр, грамм, секуf-lда и франклин - ед. эnе~тр. заряда. 

Обе системы были nриняты МСЧиПФ в 1961 г., однако широкого Р8СnространениR 
они не nonvчиnи. 

Ситовая Wt<ana- см. wквпа ситовап. 

Cк:pynyn (англ. scruple, от лат. scrнpulum - маленький острый камешек) : 1) рус
ская аnтекарская мера мэссы. 1 С. = 20 rран = 1,2441 г; 2) бриrан. аnтекарская 
ед. массы 1 scr = 20 gr = 1.295978 г; 3) ед. веса, массь• в Др. Риме. 1 С. == 1/24 = 
== 4,1667 · 10"2 унции = 1/2ВВ либры = 1,137 г. 

Спаг (aнrn. s1ug) - см. раэд. IV .4. 
Сnово . !маuмнноеl - единица информации, nрименяемая е еь•числителыюй 

техt-tике. Слсво - набор знаков (цифр, букв м т. nJ, расnоложаннfюt в оnредален
ном nорядке и восnринимаемь.•х nри обработк:е устройствами вычиС11итеnь1'4ой ма· 
uмнь• как единаА кодоваА группа. 
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Оно м б числом К{Н.IIандой буквенным или бvквенно цифровь1ми данными С соею 

ит из разрядов кол во к рых onpe..Qeляer его длину Последняя м б nостоян~ой 

(БЭСМ 4 "Минск 22' 1 или переменной ("Урал 14", БЭСМ-6) 
Сон /от пат ,·ontl"- звук) - внесистемная е..Qиница громкости звука 1 сон соот 

sетствует уровню громкосн-1 звука 40 фон nри частоте 1 кГц ДлR чистых тонов nри 

каждом увеличении уровня громкости на 1 О фон число единиц сон nриблизительно 

удваивается т с 2 сон соответствует 50 фон 4 сон- 50 фон и т д 
Сороковка- см ведро 

Сортность бензинов - условный nоказатеflь детонационнои сrоимос-ти бензинов 

для авиационных nоршневых двигателеи с искровым зажиганием С б характеризует 

мощность 1< рую может развить двигатель на данном бензине no сравнению с мощное 
тью двигателя на эталонном изооктане как в чистом виде (сорт~-tость равна 1 00) 
так и с различнь1м содержанием антидетонатора (ппраэтилсвинца) при одинаковом 

режиме и условиях рабо1ы двигателя См октановое число 

Сотка- см аршин С8ЖСf1Ь, ар, разд rv 1 rv 2 rv 3 
Соха- русская мера площади В 13-17 вв соха служила единицеи податного об

ложения на Руси С сохи собирали nоземельный налог - посошное До сер 16 е соха 

измерялась кол вом рабочеи сиnь1, при этом 2-3 крестьянина работника сос-гавляли 
соху При сборе пода-геи к сохе nриравнивались и др хозяйственнь1е ед чан коже

венный невод лавка кузница и т n В конце 15 в новгородская соха равнялась 3 об

жам Московская соха равнялась 1 О новгородским и явn податн ь1м округом разных 

размеров в разл районах гас ва С сер 16 в в Московском гос ве все сохи были за-

1енень1 т н большой сохой В 17 в большая московская соха равнялась около 800 
еrвертеи "доброи' земли, 1200 четвертей - 'средней' и 1800 четвертей - худой' 

~мли В 1679 г посошное бь1nо заменено nодворным обложением и соха еь1ходит 

з уnотребления Сока делилась на части и равнялась 2 полу сохам, 4 чеrвертАм, 8 no 
1учетвертям 16 пол nолчетвертям сохи и т д, пибо 3 третям, 6 nonrpe-rям 12 nол 
юлтретАм и т д 

Сnэн- см ппдь 

Стандартный кубометр- см кубический метр 

Статна кубический метр (на nиrp~ - см беккерельна кубический метр 

Стен (от греч ~t1K'11ot>- сила} - [сн, '11} - ед1о1ница силы в системе МТС, нь1не 

вышедшей из уnотреблениА По ф.ле v' I 36 (разд \' 11 nри т= 1 кг а= 1 м/с2 име-

вм F == 1 сн Сrен равен силе, к рая массе в 1 т сообщает ускорение 1 м/с2 Ед nриме
няпа ... t. с 1932 г no 1955 r (см система единиц МТС) 1 сн = 10 3 Н = 108 дин == 

1,01972 102 кгс 

Стенметр - см джоуль 

Сrенметр в секунду - см еатт 

Стен нs кваАратный метр- см паскаль 
Стен на метр - см ньютон на метр 

Стер- см кубический метр, стерадиан 

СтераА .. ан (от rреч -.tt..'Тeos - объемнь1й просrранственнь1й телесныи и лат ra
dшs- луч, радиус) - [ер, SJ] , (стер стерад, -.tcr, \1erad1 - единица телесного угла в 

СИ, относится к числу доnолнительных ед , рАэмернос-ги не имеет С nрименяют и в 

др системах ед По ф ле V 5 1 {рэзд V 5) nри S - v2 имеем n = 1 Стерадиан равен 

телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на nоверхности сферы 

площадь равную nлощади квадрата со стороной раеной радиусу сферы С 

nрименяют е светатех ни к е nри теоретических расчетах Измерительных nриборов 

rр;tдуированнь1х в стерадианах, нет Измерения вь1nалнRют nутем оnределения nлос

ких угnов И nраведениА доnОЛНИТеЛЬНЫХ расчетов na ф ле П = 2 1r (1 - LOS а/2) 

где а- плоский угол при вершине конуса Телесному углу 1 ер соответствует nnoc 
кий уrол 65° 32' n ер соответствует угол 120°, 2 rr ер- 180° Внесисrемнь1е ед nря 
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мой телесный угол и nолнь1й телеснь1й угол (сфера) квадратный граду(. - L d' 1 
f ~"' - есть телесный угол конус к-рого nредставляет собои четырехгранную nира. 

миду с углами между ребрами, равным 1" 1 ер = 7,957748 1 О 2 nолного т у = 
=О 636620 nрямогот у = 3282 78 d' 1 nолнь11,., т у = 4тr = 12 56637 ер= 8 nрАмых 
Т у, 1 ПрАМОИ Т у = 1 570796ср = 5 16 103 0° 1 cf = ( 1Т/1L~)~ = 3,0462 10 4 Ср = 

\

= 2 42406 10 s nолного; у = 1,94 ·10- 4 nрямогот у 
Стильб {от греч st1lbo- сверкаю, сияю) - [сб, sb] - единица flркости В СССР 

стильб был введен в 1932 г и явл основt1ой ед flркости В наст время С обычна 

нзз ед яркости в СГСЛ По ф-nе V 5 9 (разд V 'i) nри 1 "" 1 кд S.: 1 см~ ..р = О име
ем 1 :: 1 кд/см 2 = 1 сб Размерн L = L- 1 J Стильбравен яркости равномерно светя 
\цеися поверхности nпощадltю 1 см 2 в перпендикулярном к неи направлении nри 
~илесветав 1 кд Доflьныеед миллистильб- [мсб, msЬ],децимилnистильб- [дмсб, 
~msb] 1 сб = 10 3 мсб = 104 дмсб = 1 кд/см 2 = 104 кд/м 2 = 3,141593 104 асб = 
~ 3141593 Лб = 0,995025 сб (старый, до 1948 г см кандела) 1 сб {старый) = 

= 1 СВ/СМ 1 = 104 дмсб- 1 005 с б {НОВЬIЙ} = 1 005 104 КД/М1 

Стоградусна.А тепловая единица (tentigrзde !1cat uшt) - [CHUJ - британская ед 

количества теплоты в т ч фазового nревращения, химическои реакции, rермодина

МИ'Iеских потенциалов, теплоть1 сгорания тоnлива, nрименяют также в качестве 

ед работы и энергии Опред ед следующим образом С т е равна кол ву теnnоть1 не

обходимому дnR нагревания 1 фунта воды на 1 ° С (или 1 К) Если нагревание nроис

ходит от О до 1 °С то 1 CHU 18991 Дж= 18991 1010 эрг= 453592 кал== 
::: 5 2752 1 О 4 кВт ч = 1 8 Btu Применяют также среднюю стоградусную теnловую 
единицу {meand pouлd ceлttgr.tde heat uшt)- [CHUmeanl 1 CHUmean"" 1900,4 Дж о;= 

1 8 Btuffie.шJ 
Стоке- см квадратный метр на секунду 

Стон (англ ~tone) - см разд IV 4 
Стоnа 1) см десть, 21 см разд IV 1, 3} рус<.кая мера объема, вместимости 

еина, раенаR окоnа О 6 n 
Стронциеваи единица - [с е, - J - vстареешая внесистемная единица удельной 

активности (см ф лу V 6 8а в разд V 6J в организме человека биологических сре

дах nродуктах nитания 1 с е равна уд активности среды, в к рой активностt. строн
ция (9 <)-Srl равна 1 О- 12 К и на 1 г Сан (кальция) 

Сутки- [сут, d] - единица времени, nр~о1меняемая в астрономии и nовседневной 

nрактике Ед доnускается к применению наравнесед СИ, на без применениR nри 

ставок Различают солнечные и звездные, истинные и средние сутки 1) ~:утки солнеч

ные истинные - nериод вращения Земли вокруг оси относительно Солнца или nроме

жуток времени между двумя nосnедовэтельными нижними {или верхними) куль 

минациАми Солнца Продолжительность С с и меняется в течение года от 24 ч 
3 мин 36 с до 24 ч 4 мин 27 с звездного времени; 2) сутки солнечнь1е средние- nро
межуток времени между двумя nоследовательными верхними кульминащ1ями сре

днего Солнца Среднее Солнце - зто воображаемая точка, к рая обходt~т небесный 

свод двигаясь равномерно no небесному экватору за такой же nромежуток време

ни, что и истинное Солнце, движушееся равномерно по эклиnтике С с с равны 

средней продоnжительности солнечнь1х суток за год и близки к 1/365, 2422 троnи
ческого года 1 cyr = 24 ч = 1440 мин == 86400 с = 24 ч 3 мин 56 55536 с lэвездно 
го времени} До 1925 г астрономь1 nринимали за на<~зло С с с nолденtа В нас'Г времR 

в астрономии и nовседневной nрактике сутки начинаются с nоnуночи Через С с с до 

1956 r оnред секунда, 3) сутки звездныtJ истинные- nериод вращения Земли вак 
руг оси относительно звезд или nромежуток времени между двумя nосnедовательны

ми верхними (или нижними) кульминациями точки весеннего равноденствия Про

дОЛ>t<ительность С з и неnостоRнна; 4) сутки звездные средние - nромежуток 

времени между двумR последовател~оными верхними кульминациями сре.о.ней то~ки 
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весеннего равноденствия. Их nродолжительность на 0,0084 с короче действительно
го nериода вращения Земли аокруг оси. 1 сут (звеэднt.1еJ = 23 ч 56 мин 4,0905 с 
(среднесолн .} . Соотношение с др. е д. зв. времени: 1 су т ~ 2 4 ч = 1440 ми н = В6400 с. 

Сфера - см. стерадиан. 

С:.бнн - внесистемная единица nornoщe~иR энергии диффузного зву~<:овоrо полА 

(nолного nоглощеннА nомещения), равная логлощению nоеерхностм в 1 квадратный 
фут, от к-рой nадающая на нее звуковаА энергия не отражаетсR, т.е. коэфф. nоглощ&

ния поверхности равен единице. Наглядное nредставление о такой поверхности да{ 

открытое окно, через к-рое, если nринебречь краевыми эффектами, эвуковаR энергиА 

nолностью уходит наружу. Поэтому сэбин иначе наз. единицей открь1тоrо окна. Поt

лощение в сэбинах оnред. суммированием nрОизведений nлощадей ~в ка. фут&х) 

однородных участков nоверхности на их коэфф. nоrлощения Сэбин nринят 

ан гл. и амер, расчетах no архитектурной акустике. В СССР nринята единица, о nред~ 
.mtемая как nоrлощение nоверхности открытого окна nлощадью 1 м 2 (обь1чно ~ 
н аз. открытое окно или 1 м1 открытого окна, реже метрический сэби н или ca&-11-t~}. 
Е д. названа е честь амер физика В.К. Сэбина (1ВЕВ-1919 гг., W. Sablne), 

Тауншип- см. разд. VI.2. 
Т ~tерд.о<:ть - см. число твердости. 

Теке (от лат. textura- ткань, свflзь, cтpoeнJtfs, либо texo- тку, сплетаю) - f тек с; 
t~x] - енесистемная единица линейной плотности (см. ~пу V.l.16 в разд. V.I), nри. 
менRемая в текстильной nромышленности (а СССР с 1956 r-). Теке равен линейной 

nлотности однородного тепа (волокон, нитей и т.n,} , массе к-рого равна 1 г, а длина-

1 км. КратнэR и ,доль.нвR e.Q.: кнпотекс- {ктекс; ktex), миллитекс- fмтекс; mtexJ. 
Теке доnускаетсR nрименять в текстильмоИ промышnенности до nринятия сnеци

ального междунар. соrпашения об его изыпии. 1 текс = 1 г/км = 1 О- 6 кг/м = 10- 3 

к тек с = 1 о~ мtекt; = 9 титр. Соотн~ш~ние текса (Т) и метрического номера (N): 

1000 · N"' 1/Т. 
Текст - устаревшая единица длины, nримемАвшаАСА в nолиграфии и равнаА 

20 пунктамили 7,518 мм. 
Т. е. м .• тем- см. килС!;?рамм-сипа-секунда в квaдfJIIТS нв метр. 

TeмnepaтypltaA шкала- см. шкала температурнаR. 

Теnловой ом- f Ом: П] - устаревшее наимен. вНе()1ст. единицы тепnового соn
ротивJlения (см. n. V.2.29a в разд. V.2}, наз. иначе час-градус Цел .. сия на килокало
рию- (ч · "С/ккал; h °C/kca1J. Иногда Т. о. называют секунду-градус ЦельсмR на 
джоуль - I с · "С/Дж; s, · °C/J]. До 1967 r. (см. zрадус} ед. наз. соответственно чао
градус Нд КИПОК<JЛОрИю - [ Ч · град/к каn; h · dcgflcca1} Н Сеl<:унда-rрадус на ДЖОУЛЬ

( с · град/Дж; s · deg/J J. 1 с · 0 Сfккаn = О,В59В45 К/Вт; 1 с · 0 С/Дж == 1,163 ч ·с. С/ 
fккал. См. кельвин на sатт. 

Тера (тер) ... (от rреч teras - оrромнь1й} - [Т; Т] - nриставка к наименве

нию ед. физ. вели .. ины АЛЯ образрваниА наимен. кратной ед., равной 1012 от исходной. 
Пример: 1 Дж (тераджоул.,) == 1011 Дж; 1 Тг (тераграмм} ~ 1011 г= 109 кг = 1 Мт. 

Терм (англ. Tlt~rm) или британская боль.шая калор~tя - британская единица 

количества теnлоты, равная 1 0 5 В tu. См. бритвнсквlf тепловал единица• 
ТермиА (от rреч. tberme- теnлота) - [тм; th], (терм; thenn) - Уi:тареешая еди

ница теплоты, образованная на основе единиц системь1 МТС. Терми:я paelia кол-ву 
теnлоты, необходимому дnА нагревания 1 т воды на 1 с С. 1 т м = 103 к кал = 106 

кал ::: 1 Мкал = 4, 1868 · 106 Дж= 4,1868 МДж. 
ТерuиА (от лат. tertia divisio- трет .. е деление} : 1) vстарееwзА анесистеi\Анея еди

ница времени, раенаА 1/60 или 1 ,6667 . 1 О- : с; 2) устаревшаА ед. дnинь1, nрименА
вшаАся в полиграфии и равнаА 16 nунктам или 6,0144 мм; 3) см, минуте (угловвlf). 

Тасла- IITл; Т], (Т, тел, тnl -единица магнитной индукции, nлотности маrннr

ного nотока и магнитной nолАризации в СИ. Ед. наззеана в честь сербского ученого 
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Н. Tecna (1856 -194Згг., N.Tesla). 0бо3Н8Ч. [Тл] рекомендовано ГОСТ 8.417-81 (с·,· 
СЭВ 1 052-78); до их введения в лит-ре nрмменflли обознач. (Т], в несколько р&

~ее [тел. тn], ранее ед. наз. вебер на квадратный метр- [Вб/м 1 ; Wb/m 2 J: 1) I"IC> ф-ле 
V.4.6.5 (разд. V.4) nри Ф = 1 Вб, S = 1 м2 имеем В :с 1 Вб/м2 = 1 Тл. Тесла равна магн, 
\1\НАУКции однород!-iого магн, nonR, в к-ром магн. nоток через nлоскую nnощедку 
nлощедью 1 м 1 , nерnендикулярную линиям индукции, равен 1 8б. Ло ф-nе V.4.64 
(разд. V.4) при Mmax = 1 Н · м, Pm"" 1 д · м~ имеем В= 1 Н/ (А· м} = 1 Дж 1 (д Х 
Х ..,:) =:: 1 В · с/м 3 = 1 Вб.'м 2 = 1 Тл. Tecna равна магн. индукц\о'lи однородного магн. 
nonR, в к-ром на nлоский контур с током, имеющим маrн. момент 1 А· м2 , действует 
максималы·tьtй вращающий момент, раеный 1 Нм. И наконец, ед. можно веести no 
~-ne V.4.79 (разд. V.4). Тесла раана индукции однородного магн. nоля, в к-ром 
tia отрезок длиной 1 м npRмoro проводника с током сиnой 1 А действует макси
мальная сила 1 Н. Два nослеАних оnреДелениА обь•чно исnользуют в курсе общей фи
зики. К nрименению рекомена. дольнЬiе ед; миллитесла- [ мТл; mTJ, микротеела
[мкТл; ,uT], нанотесnа - [нТл; nTJ. Ед. СГСЭ собств. наимен. и обознач.. не имеет, 
Ед. crc, сгсм. гаусс- [Гс; Gs], lrc). Наимен. "гаусс" было ПI»'С&оено мкэ е 1900 
г. ед. наnряженности м~rн. nоля- и ед. индуктивности магн. nоля системы СГС ~ чесн. 

нем. ученого К.Ф. Гауссв {1777-1 855, K.F. Gaup). В 1930 r. сессия МЭК nрисвомла ед. 
наnряженности магн. поля СГС наимен. "эрстед", для ед. магн. индукции было остав. 

лено наимен. "гаусс". Кgатнд1'1 ед.: килогаусс- (кГс; kGs]. Размерн. в СИ- мт-:11- 1 , 
crc. СГСМ- L -If2м 1 f2т-', СГСЭ- L -З/2 м1/2 . Устаревшая внесист. ед.: вебер на 
кь. сантиметр - ( Вб/см 2 ; Wb/cm2 

] • 1 Т л = 104 Гс = 3,33564 · 1 о- 1 ед. СГСЭ = 103 

мТл =- 106 м кТ л == 1 0\J нТn = 1 О- 4 Вб/см 2 • 1 ед. СГСЭ = 2,997925 · 106 Т л; 2) По 
ф-ле V.4.86 {разд. У.4) nри i"" 1 В б· м, V""'" 1 м3 имеем J: 1 Вб/м2 = 1 Тл, или nола
гая j = 1 Н • м2 /А. Г= 1 м 3 • также имеем J == 1 Н/ (А · м) ::::: 1 Дж/ (А · м 2 J == 1 Вб/м 2 == 
= 1 Tn. Тесла равна магн. поляризации магнети ка объемом 1 м 3, магн. момент (куло

новский/ к-рого равен 1 Вб · м (1 Н · м2 /АI. К nрименению рекоменд. дотоная ед.: 

миллитесла - [мТл; mT]. Ед. СГС, СГСЭ, СГСМ собств. наимен. и обоэнач. не имеют; 
размерн. ед. тв же, что и IJIJR маrн. индукц"'"'· 1 Т л = 103 мТn = 7 fJ5776 · 10' ед. 
с гс = 2,65442 · 10 - 8 ед. СГСЭ; 1 ед. с гс = 1 ед. с г см = 1 ,25664 · 1 о- 3 Т л =: 

= 3,.33564 · 10- 11 ед. СГСЭ; 1 ед. СГСЭ:::: 3,7673 · 10' Тл. 
Тес.nа-метр - [Тл · м; Т · m} - единица магнитного векторного nотенциала в СИ 

е соответствии с ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1052-78). До его веедениR s пит-ре fJ ка. 

честве ед. магн. векторного nотенциала в СИ nрименАли еебер на метр - [Вб/м; 

Wb/m]. нескол~око ранее - еопьт·секунду на метр- [В· с/м; V- · s/m]. Применяли так
же кратную ед.: киловебер на метр- [кВб/м; kWb/m]. В наст. время в качестве крат
ной ед. сnедует применАть килотеслу на метр - [кТл/м; kT/m]. По ф-ле V.4.69 
(разд. V.4} при В "" 1 Тл, '7=:. 1 м- 1 имеем V т= 1 Тл · м. Ед. СГСЭ собств. наимен. и 
обоэнач. не имеет; ед. СГС СГСМ наэ. гаусс-сантиметр- [Гс· см; Gs · cm]. Размерн. 
в СИ- LMT- 2 1- 1 , СГС, СГСМ- t1 f2м 1 f2T- 1

• СГСЭ- L- 1 /2 мlf2; 1Тл ·м= 106 

Гс · см = 3,33564 . 10- 5 ед. СГСЭ = 1 О- 3 кТл · м; 1 ед. СГСЭ = 2,997925 . 104 

Тл ·м. 

ТехниqесквА единица вязкости- см. паскал~rсекунда. 
Техкичеекая 1Вдмница массы - см. кипограмм-сила·свкундв в квадрате нв мвтр. 

ТИУр - устарев ша А единиц а л1о1 нейной nло~ности (см. Ф-nу V .1.16 в раэд. V.1 ) , 
ntжмeнRswaAcя в текстильной промыШJtенностfоi. Ти-гр лрименАли с 18 в.; с 1900 •

исnользуют т.'н. легальный титр, в к-ром з~ ед. массы nринято денье (0,05 г), а IJif""

н~>, - отрезки по 450 мм. Т.о., титр чlfсленно равен ма~се нити (в rpaм_~axl _длиной 
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9 км. В СССР в наст. время титр не nрименАется. Вместо него nрименяют текс и мет
рический номер. 1 титр = 1,11 11 · 1 О - ; кг /м = О, 11111 текс. Соотношение титра 

(Т) и метрического номера (N): 1 (Г== 9000 · N. 
Тонна (франц. tonne, нем. Tonne, от пат. tunna- бочка): 1) тонна {метрrJчес

кая} - [т; t], (тn)- единица масёы, равная 1000 кг. Была nредпожена в 19 в. вместе 
с метрической системой мер. В 20 в. тонна явл. одной из основньrх ед. системы МТС. 

В отnичие от самой системы МТС, ньrне не nрименАемой, ее ед. массы- тонна- nо

лучила широкое расnространение не nрактике и упоfребл,.етсА до сих пор. В наст. ( 
время ед. доnускается применятt. наравне с ед. СИ. К nрименению рекоменд. также 1 

кратные !!д.: мегатонна- [Мт; Mt], килотонна- [кт; kt]. децитонна- [дт; dt]. 1 т ::::, 
= 10 3 кг= 1 Мг = 106 г~ 10 ц = 1,01972 · 102 кгс· с2 /м = 10· 6 Мт= 10- 3 кт= 
= О, 1 д т; 2) тонна длинная или большая (long ton, gro(J ton) - иначе н аз. Т. дедвейта, 

карго-тонной, Т. судового груза (ton dead weifght)- [ton] и тонна короткая или ма
лая (судовая} (!ihort ton. het ton] -[sh ton] -- ед. массы в анrлоязычньrх странах. 

1 ton = 1,016047 · 103 кг== 1,01605 r = 20 cwt = 80dr = 2240 lb = 1,12 sh ton; l sh ton = 
= 9,07185 · 1 0;1 кг ::: 0,9071В5 т:::: 20 5h cwt = 2000 1Ь = 17,8571 cwt; 3) тонна пребир
ная (tun assay) - ед. массы драгметал nа, равнаА е США 29,1667 г. в Великобритании-
32,6667 г; 5) тонна регистровая или регистровая брутто-тонна (registcr ton) - [reg 
ton] - ед. объема, nрименяемая для выражения регистровой вместимости судна 

(объема внутреННИХ ПОМещеНИЙ судна). 1 re~ ton = 100 fe :::: 2,831685 м 3 ; 6) ТОННа 
корабельная (freight ton, mesшcment ton) - ед. объема, равная 40 ft 3 или 1,132674 
м 3 ; 7} тонна (d1splameлt ton) - е д. объема, равная 30 ft 3 или 0,849055 м 3 ; 8) тонна 
nвn. также услnвной ед. мощности яд. заряда или взрыва и соответствует мощнос

ти взрьtва 1 т тринитротолуола, что равно 4,2 · 109 Дж или 4,2 Г дж. Кратньrе ед.: мега
тонна, К1-1ПОТОНН8, 

Тонна-километр - !т· км; t · km] - единица, nрименяемая для вьtражения гру

зооборота трансnорта (кроме морского}. Различают Т.-к. rарифные, оnред. по та

рифньtм (как nравило, кратчайшим) расстояниям, и эксплуаrвционные, опред. no 
фактически nройденным расстояниям. Эксnлуатационные Т.-к., в свою очередь, nод

разделяются на Т.-к. нетто и Т.·к. брутто. Кол-во Т.-к. нетто исчислF\ется nроиз

ведением массы перевозимого груза (с тарой) на расстояние в километрах. При оn

ред. Т.-к. брутто к массе груза (с тарой) добевляется масса nеревозочных средств 
в тоннах. 

Тонна-м,-тр в квадрате - см. килограмм-метр в квадрате. 

Тонна на кубический метр- см. килограмм на кубическrJй метр. 
Тонна-миля - единица, nрименяемая дпя выражения грузооборота морского 

транспорта. Т.·м. исчисляется nроизведением массь1 груза в тоннах на расстояние, 
nройденное судном в морских милях. 

Тонна-сила- см. килограмм-сила. , 
Тонна-сила·метр- см. ньютон-метр. 

Тонна-сила-метр в квадрате- см. килограмм.метр в квадрате. 
Тонна-сила-секунда- см. ньютон.секунда. 
Торр- см. мипnиметр ртутного столба. 

Точка: 1 ) русская мера длин ьr, равная 2,54 · 1 О- 4 м; 2} британская ед. мины, 
равная 1/6 линии или 3,53 · 1 О- " м; З) ед. дпинь1, nрименяемаА в nолиграфии и рав
ная О, 3514598 мм или 3,51459В · 1 О- 4 м; 4) русская мера времени. равная секунде, 
иначе наз. миг. 

Триtиеван единиuв ..... [т:е.,; - ) - устареsшая внесист. ед. концентрации ~Н (три
тия} в биологических средах относительно содержащегоСА в них водорода. 1 т.е. 
соответствует концентрации, nри к-рой на 1 атом водорода nриходится 10- 18 атомов 
зн. 
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Тыся>tеnетие- единица времени, раенаR 1000 nет. Ед. доnускается t< nрмменению 

гост 8.417-81 ( ст сэв 1 052-78) . 
Тысяttная - енесистемнаR ед. nлоского угла, nрименFiемая в военно-стрелковом 

деле дпя измерениR неболь.ших углов. Т.- угол, дnFI к-рого отношение длины дуги 

(s), заключенной между его сторонами, к расстоАнию (R) до вершины угла равно 
0,001, т.е. s/R = 0,001. При малых углах и значит. радиусах круга величины хорды и 
дуги м.б. nрираsнень1, В этом cny>tae Т. - центрел-.ный угол окружности, оnирающий-

0'1 на хордУ. длина к-рой равна 0,001 мины радиуса. Угол в одну Т. обоэнач. 

~01. 1 т. = ~01 = 0,0573° = 3,44' = 206,3''; 1° = ~1745; 1' = ~00291; J" = 
= ~00005. 

Узел (knot) - fуз; kn] - внесистемная ед. скорости, nрименАемая в морской 

навигации. Узел равен скорости равномерного движениА, nри к-рой за 1 ч тело nро
ходит nуть длиной в одну морскую милю. Наи мен. "узел'' объRсняетсА след. образом. 

ранее скорост~о движущегося судна оnределАли по быстроте сматывания лаглиня 

(мерной вераsки) с вьюшки ручноrо лага. Лаглинь бьiЛ разбит на отрезки no 60 
футов 8 дюймов (1/120 мили}, обознечавшихО'I узлами. Скорость смаТЬiВ8НИЯ лаr

ли нR опред. за время 1 /2 минуты (1/120 часа) . Кол-во узлов ( отрезкое) , сошедших с 
вьюшки за 1/2 мин, соответствовало скорости су дна в милях за час. В наст. время е д. 
доnускается nрименят~о только в морской навигации. Срок ее изъятия из nримене

ниR будет установлен доnоЛнительным междунар. соглашением. 1 уз.= 1 м. милА/ч= 
~ 0,514444 м /с = 1,852 кмfч = 1,1506 mi/h. 

УнцмА (Ounce): 1) британскаА ед. массы. Различают то{Rовую /коммерческую) 

У.- [ozJ, тройскую (пробuрную) У.- [oz trJ и аптекарскую У.- [oz ap]·l oz = 
= 16 dm = 28,3495 3 г = 2,83495 3 · 1 О - 2 кг; 1 oz tr "' 1 oz ар = 480 qr = 31,1035 г = 
= 3,11035 · 10- 1 кг; 21 жидкостнltRУ.- [flozj- британская ед. объема. В Велико

британии 1 fl oz =. 28.4130 см 3 = 2,8413 · 1 О- 5 м 3 ; в США 1 fl oz = 29,5 737 см 3 = 
= 2,95737 · 1 О- 5 м 3 ; 3} sптекарскм У. nрименя nас• в России nри взвешивании ле

карств и рввнАnась в драхмам или 29,861 г; 4} ед. массы в Др.Риме, равная 27,28В г 

или 2,72ВВ · 10- 2 кг. 
Ypaнo88JI единицв - [uJ - устаревшая внесист, ед. ал.,фа-радиоективности, уста

навливавшаясR ОСТ ВКС 7623 и оnределRвшеАСА, квк интенсивностtо алtофэ-излучения 
химическим чистой зеленой окиси урана (U 3 0 8 ), свободной от др. радиоакт. элемен

тов и расnоложенной на nлоскости равномерным споем в 20 мг на 1 см:~.. В этом 
слое nлотность ионизационного тока насыщеннА равна 6,78 · 1 о- 13 А/см2 • 

Усnовное томмво, еАиница- единица учета органического тоnлива, nрименяемая 

nри соnоставлении разл. видов топлива и его суммарного учета. В ка~tестве ед. услов

ного тоnлива в СССР nринАт 1 кr тоnлива, имеющего теnлоту сгорания 7000 кал 
(29,3076 МДж). Такое значение теnлоты cropaниFI имеет эти~овый сnирт. Массу тоn-
лива выражают в килограммах либо тоннах условного тоnлива. 1 т. У. с. эквиваnеt1-
та 1 т вь1сокосортного каменноrо угля или 0,66 т нефти, или 0,6 м 3 дров, или 2 т 
торфа. 

Фарад (фарада) - fФ; FJ, (ф; f) - единица тектрической емкости а СИ. Нан

мен. "фарад" ракомендовано ГОСТ 8.417-В1 (СТ СЭВ 1052-78), до их введения об
щеnринятым ABil. наимен. "фарада", Ед, названа в честь англ. ученого М. Фарадея 

( 1791-1867 г г,, М. F araday) . Вnерв ь•е ед. nод названием "фарада" бь1nа введена в 
1881 г. (см. абсолютньsе n(JIJкт. элsктр. единиць1}. В 1893 г. были узаконены междуна
роднь•е электр. единицы, в чиспе к-рь1х была и фарада,. В 1948 г. внов1о бь1ли введены 
абс. nракт. электр. ед. дбс. фарада совnадает с фаредом СИ. По ф-ле V.4.~_.lр~эд. 
V.4) nри Q = 1 Кл/~ ~ :::: 1 В имеам С= 1 Кл/В = 1 Ф. Дналогично по ф..ле V.4.20 

, (раэд. V.4) имеам С= 1 Ф. Фарад равен электр. емкости уединенного nроводника, 
сообщение к-рому заряде 1 Кл nриводит к увеличению nотенциала на нем на 1 В. 
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Фарад равен эnектр. емкости конденсатора, nри к-рой зарАА 1 Кл создает на кон

денсаторе размоет., потенциалов 1 В. К nрименению рекоменд. дольные ед.; мил

nифt:~рад- [мФ; mF], микрафарад- [мкФ; .uF], нанафарад- [нФ, nГ], nикофарад

[nФ; pF]. nоследнюю ед. до 1967 г. наз. микромикрофарадв и обознач. [мкмкф; 

.и.и f']. Ед. СГСМ собств. на!4мен. и обоэнеч. не имеет. Емкостью 1 ед. СГС (1 ед. СГСЭ} 
обладает nроводАщий шарик радиусом 1 см. Исходя из этого, ед емкости СГС, 

СГСЭ наз сантиметром - [ см; cm], однако официал~оно узаконено оно не быпо. 

Раэмерн. в СИ- L- 2 М- 1 Г I2 , СГС, СГСЭ- L, СГСМ- L- 1 Р. 1 Ф = 8,98755 Х 
Х 1011 ед. СГС == 10- ~ ед. СГСМ == 10 3 мФ =- 106 мкФ = 109 нФ = 10 12 nФ; 1 ед. 
crc = 1 ед. СГСЭ = 1 см= 1,11265. 10· 1 ~ Ф. 

Фаредей - [ -; F] --устаревшая внесистемнаА ед. электрического зарАда, nри

менявшаяся в электрохимии. Ф. равен эnектр зарl"дУ одноrо молF! эл-нов и совnа

дает с nост. Фарадея /см. разд. VI, n 26) 1 Ф. = 9,648456 · 104 Кл, 
Фарадей в секунду - [F 1 s] - у старев ша я вне си ст. е д. зле ктр. то ка, равна А 

9,648456 · 104 А 
Фарад на метр (фарадо на метр) - [Ф/м; F/m] - едиliица электрической nос

тоАнной. абс, диэлектрической nроницаемости и абс. диэnектр. восnриимчивости 

в СИ. Ранее ед. наэ куnон на волат·метр- [Кл/(В ·м~; Cf(V · m)J, однако в соат· 

ветствии с ГОСТ 8033--56 ед. поnучиnа наимен. фарада на метр. В наст. время сог
ласно ГОСТ 8.41 7-81 ед. следует называть фарад на метр. 1) по ~л е V .4.2 
(разд. V.4} при F-== 1 Н, Q1 = Q~ ::::: 1 Kn, r = 1 м, €r = 1 (вакуум~ им~м 1 ед. €0 = 

= 1 Кл/(В м) = 1 Ф/м. Чисn зна~ение Ео см. в разд. vr. n. 27; 21 no ф-nе V.4.13e 
(раэд V.4) nри D = 1 Кл/м2 , Е"" 1 В/м им~м е8 = 1 Кл/ (В ·м) = 1 Ф/м. 1 Ф/м равен 
абс. д111электр. nроницаемосm среды, в к-рой nри наnрАженности электр. nолА 1 В/м 
возникае'r эnектр. смещение 1 Кп/м 1 По ф-ле V.4.21 (разд. V.4) nри С= 1 Ф, S = 
= 1 м 1 , 1 = 1 м имеем f а = 1 Ф/м. 1 Ф/м - абс. дизлектр. nроницаемосп. диэлектри-
ка, nри заnолнении к-рым nлоский конденса;ор с nластинами nnощад~ою 1 м2 каж
дая и расстоАнием между nластинами 1 м nриобретает емкость 1 Ф; З} no ф.nе 
V.4.25 (рi.1зд. V.4) nри Р = 1 Кn/м 2 • Е= 1 В/м имеем Ха = Кл/ (В · м} = 1 Ф/м. 1 Ф/м 
равен абс. диэnектр. восnриимчивости диэлектрика, nоnяризованност"' l<·poro равна 
1 Кл/м 2 nри наnрАженнос-ти эnектр. noлR 1 В/м. К nрименению рекоменд доль
ные ед. €а, Ха: микрафарад (нrtнофарад, пикофарад) на метр- tмкФ/м; JJF/m], [нФ/ 
/м; nF/m}, [nФ/м; pF/mJ. Раэмерн. в си- L- эм- 1 Т4 12 • Ед СГС, сгсэ. сгсм, 

СГС € 11 , СГС J.l 0 ообств. наимен. и обознач. не имеют. Эпектр. nос;ояннаА в СГС, СГСЭ 

равна единице и явл. вели~иной безразмерной. В СГС € 0 электр. nостоянная также 

равна единице, но имеет размерность €. В СГСМ электр. nостоянная имеет размерн. 

L- ~т~, а ее '4исn. значение раsно ~о = 1/С2 = 1,11256-10- 21 ед. СГСМ. Чисn. значе
ние эnектр. nостоянной в СГС 11-о то же, что и в СГСМ, а раэмерн. равнаL -'ljl р~ 1 

Абс. диэ.nектр. nроницаемос;ь и восnриимчивость в СГС, СГСЭ явn. величинами без

размерными, в СГС € 0 имеют размерн Е, в СГСМ - L- 2 Т2 , СГС J.Jo - L- 2 Т2 JJ. -о 1 • 

Соотношение ед. с 0 , е 0 1 ФJм == 106 мкФ/м = 109 нФ/м = 1012 nФ/м:::= 1,12941 1011 

ед. СГС = 1,2566371 · 10- 11 ед. СГСМ; 1 ед. СГС = 1 ед. СГСЭ = 1 ед. СГС е 0 = 
= 8,В54186 ·10- 0 Ф/м = 1,11265 · 10- 'lt ед. СГСМ; 1 ед. СГСМ =1 ед.СГСI-l0 = 
::::: 7,95775 · 109 Ф/м = 8,9В755 · 1 0~0 ед. СГС; Соотношение ед. Ха · 1 Ф/м = 8,98755 Х 
Х 109 ед. СГС = 1011 ед. СГСМ; 1 ед. СГС = 1 ед СГСЭ = 1 ед. СГС Е 0 = 1,11265 Х 
Х 10 Jo Ф/м = 1,11265 · 10"21 ед. СГСМ; 1 ед СГСМ = 1 ед. СГС 1-lo == 1 о· 11 Ф/м = 
= 8,98755 · 1020 ед. СГС. 

Фарnонг, Фетом - см. раэд. lV.1. 
Фемто... (от дат. femten - nятнадцатk} - [Ф; f]- nриставка к наименованию 

~д. физ. величины для образования наимен, доль.ной ед., равной 1 о· 15 от исходной. 
Пр~·т~uка введена в 1964 г. XII ГКМВ Пример· 1 фм (фемтометр~ = 10· 15 м. 
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Ферми- [Ф; F} - устаревшая ед. длинь1, nрименяемая в Ад, физике. Ед названа 

в честь итал. физика Э. Ферми (1901 - 19Б4 гг., €. Fermi). В наст. врамя вместо Фер
ми следует nрименFtть фемтометр- [фм; fm]' 1 ф = 1 фм = 1 0~1 ' м = 1 о- J J см. 

Фм3ическеn вепмина, вепмчин•- свойство, обwее в количественном отношении 

многим физ. объектам (физ. системам, их состояниАм и nроисхомwим 11 них npa
ueccaм), но индивидуальное в КОI\ичестеенном отношении д~tА каждого обt.екте. Не 

следует nрйменАть термин "величина" в Кд'fестве количественной .карактеристики 

свойства, наnр., nисвт1о '"веnи~tина массь1", ''величина силь1", т.к. :rrи свойства (масса, 
силе) сами FIBЛ. веnи'lинами. В этих сnучеАх следует nримвнять термиti "размер 8~ 

личины". 

Фиамескиi4 ипм мех•нtNеский эквивалент рантгена- [Фэр, РЭФ; rep] - енесио

темнаА единица эксnозиционной дозы иониiируюwего излучениА. Оnрадапение рентге

на огрени~tено ре11тгеновским и гамм&-излучением. Исnользовать рентген nри иэ. 

мерении дозы, создаваемой др. ьидами изnучениА (а-, j3-частицами, нейтронами 

и т.n.), неnосредственно невоэмож~о. nоэтому бьт введен фиэи'lеский эквивалент 

рентгена. Ф. э. р. ест~о доза ионизирующего излучениR, nри к-ром энерг~. пог· 

лощеннаR в 1 г облучеемого вещества, равна nотере энергии на ионизацию, ооэд8-

ваемую в 1 г воздуха дозой в 1 р рентгеновских или гамма-лучей. Отсюда: 1 фэр::::; 
== В.4 ·10- 3 Гр= 84 эрг/г= 0,84 раА = 5,3 ·107 Мэв/r. 

Фон (от греч. phonc - 3вук) - [фон; phon } - внесистемнаА единицауровнА 

громкости. Фон равен уровню rромкост111 звука, ... для l<·рОГО ypouetн. звукового .дев
лениА равногромкого с ним звука стандартного .,.,.стого тона (/ = 1000 Гц) равеи 
1 дБ, Иначе, 1 фон- это 1 дБ звуковоrо давления тона частотой 1 кгц с nоnревкой 
на частотную характериС11о1ку уха. ДnА звука стаttдартноrо тона (/= 1000 Гц) уровенt. 
громкости в фонах совnадает с уровнем звукового даsлениА в децибелах. 

Фот (греч. phot- свет) - [Ф; phJ - еАиница освещенности и свет1о1мости (свет· 

ноСТ14). В СССР фот бь1n аведен е 1932 r. в к&о~астве основной ед. освещенности и сва
тимости (светности) . Е д свети мосr111 нез• rакже радфот - [РФ: rph). В наст, время ф~ 
том обычно нзэ. ед. оСвещенности и светимости СГСЛ: 1) no ф.Ле V.6.6 в (разд. V.6) 
nри Ф = 1 лм, S""' 1 см2 имеам Б= 1 лм/см1 = 1 ф, Фот равен освещенности nоверх· 
ности, на 1 см11 nлощади К·рОЙ nадает равномерно распредапеннь1й сеетсвой nоток 
8 1 лм. 1 ф = 104 л к= 0,996025 ф (старЬIЙ, ДО 1948 г. см. КIНдвлвl ; 2) no ф.ле V.5.5 
(реад. V.Б) nри Ф = 1 лм, S = 1 см1 .,меемМ = 1 лм/см 2 = 1 ф, Фот ревен сеетимое1и 
nоверхности ПЛОW8А!.Ю 1 см~, исnускающей световой nоток в 1 лм. 1 ф = 1 лм/см2 = 
= 104 nм/м1 = 104 рлк = 0,995025 Ф (ст.); 1 ф (ст.) ::::: 1 рф = 1,005 ф (нов). См. 
люкс, люмен нв кввдрsтный метр. 

Фот-секунд•. фот-час - см. люк с-сек ундв. 

Френкпми- см. единица электрического эарt1да СГС. 

Франклин в еекунАу -см. единица силь• алектрического тока. 

ФрмrормА (лат. frigus, frigorus)- [фрг, фриr; frg, phrug) -·внесистемне~~t ед. кол· 
88 Т8ПЛОТ'Iоt, ПрИМ8НА8МIА nрм р8СЧ8Т8Х В ХОЛОАИЛ1оНОi1 Т&ХНИК& дltA выражения КОЛ
В& теnлот ... , отаодимоrо от системы. Фригория равна кол-ву теnnот1о1, к~рое необх~ 

димо отвести от 1 кr воды, чтобь1 nонизит .. ее темnературу на 1° С. Ф. равна по раз
меру кипокеnорим-, но имеет обратнь1й ан1н. Исход~~~ иа этого nрименRют неимен. от· 

рицетелWtаR килокаnория, В наст время вместо Ф. СS'Iедует nрммен,.ть AЖOyn~t иЛи ки
лоджоул~о. 1 фрг= 4,1В68 . 1 о• Дж= 4,1В68 1<Дж == 1 ккап. 

Фунт (nоnьск. funt, нем. Pfund, анrл. pound от лат. pondus- вес, тАжест~о, гиря) 
IАИ14ице мессь1, веса: 1) единица nроисходит от Ареенеримской ед. в все {массь1) -
IIИбрь• (римскоrо фунта). В ер. века она равнялвс. 327,45 r~ Вnоследствии веслибры 
УаеnичилСА до 408 r {фунт Карла вели1<ого) . К конuу 1 В в. фунт е р•!нь•х стр~нех о• 
начал ~1 ра~личнуtО единиuу; 2) в наст. sремя в анrло,.J. старанах ПРt1Меи~tют торz~ 
eыiJ (коммврчвсt<иi1) фунт (Pound) - llb ),•птекврскиiJ Ф. (Apothecary pound) :- (lb ар] 
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и тройский Ф. {Troy pound) - [lb trJ. 11Ь = 16 oz = 256 dm= 7000 gr = 0,45359237 кг; 
1 lb ар = 1 Ib tr = 12 oz = 0,37324177 кг = О,В2286 lb. Торговый фун-r явл. основной 
ед британской системы мер. Тройск-ии Ф. явл. ед. пробирного веса {Аля золота и 
серебра); nри этом 1 фунт= 24 каратам = 96 гранам= 0,37324177 кг; 3} наиболее 
распространенным nосле англ. Ф. явля. метрический фунт, равный 0,5 кг. Его nри

меняли в Бел(,гии, Венгрии, ГДР, Дании, Нидерлаl'iдах, Франции, ФРГ и др. странах; 

4) фунт яв. основной ед. массь1 и веса русской системы мер. Ф. бьт введен в 18 в. и 
вытеснил название "гривна" {гривенка боnьшаR). 6 1736 г. был изготовлен образец 
Ф., ставший основным эталоном русской системьt мер и nоnучивший название "брон

зового золоченого фунта 1747 год.а". В 1899 г. бь/Л узаконен новый nрототиn фунга 
из nлатиноиридиевоrо сплава. В 1 В - нач. 20 в. 1 ф = 32 лота = 96 золотников = 
= 0,40951241 кг. ПрименАлИ также аnтекарский Ф., рввньrй 12 апт. унциям или 

0,35832336 кг. 
Фунт-сипа~ см. паундаль. 

Фунт-смnа-фут- см. паундаль-фут. 

Фунт·фут нв секунд.у в квадраrе -см. паундапь. 

Фут {англ. foot- ступня} - [ft], ( ... ') - единнца длинь\. В наст. е ремА nриме

НАетсА в ряде стран, при этом значениFI ед. различны. 6 периодисторически nервых 
поnыток введениА узаконенных единиц фут оnред. к.ак ''среднюю дnину ступеней 

16 человек, выходящих с эаутрени в воскресенье". В нвч. 18 в. фут означал в разных 
странах 282 разJ1. no размеру единиць1, В России фут начаnи nрименят~о в 18 в. nосле 
введения ангп. мер. Русский фут разнялся 12 дюймам или 0,30480 м. В работах Рос
сийской АН исnольэовалн также парижекий фут, равнь•й 0,325 м и рейнландекий 
(рейнский) фут. равный 0,316 м. Последним, в частности, nользавались М.В. Ломо-

носов и Г.В. Рихман, а также nрименАnив морском деле, Применяемь1й в нас-r. время 

британский или ангn. фу-r равен. 1 ft = 0,3048 м = 30,48 см == 0,33333 yd"' 3 hand = 
= 120 t gr = 12 in. ПрименАемьtв в наст. время в др. странах футь1 рввнь1: 0,2889 м 
{Аргентина); 0,3248 м (Бел~оrиА); 0,2831 м (Нидерланды}; 0,2887 м (Пзрагвай); 
0,3144 м {ФРГ} и т.д. 6 США, Вели кобритонии и Канаде nрименяют в качестве ед. 
объема строитаnьных материалов боодсовый иnи досковый; фут (Boord foot) -

,[ft ·Ьd]. 1ft· bd = 2,3598- 10-э м 3 • 
Фут водttноrо стопьа nри 39,2 °F, ртутноrо столба nри О о С- см. дюйм водя· 

ног о столба при 39,2 о F, ртутного стол ба nри О 0 С. 
Фут-канде.nа- (ft · cd] - британеквА единица освещенности. В отечественной nит· 

ре ранее нзз. фут-сееча. 1 ft · cd = 1 lm/ft2 ~ 10,7638 nк == 1.07638 · 10· з ф. 
Фут-ламберт- (Ф · Лб, ф- ·Л; ft · Lb] - британскаА единица Аркости. 1 ft · Lb"" 

== 0,31В31 cd/fe = 0,42626 кд/м 1 {нт) ::::: 3,42626 · 1 о-"' сб = 1,0764 · 1 О~ з Лб. 
Фэр - см_ физuУеский :~квивалент ренпена. 

Хвртри - см. атомН81f единиц в 3Нергии. 

Хартри С11tСТtма 9A.~~tttl4ц -см. системе единиц естесrвеннsR. 
ХэнА- см. разд. IV.l. 
Цьме••н еА,~tница - [ц.е.; - ] - устаревшвА внесист, ед.. удел~ной активности 

{см. ~лу V.6.8a '9 разд. V.6} в организме человека, биологических средах, nрОдук· 
тах nитаниА, 1 ц.е. рав11s уд. актиености сред.ы, в к-рой активност~о цеэия (1 s1Cs} 
равна 1 О- 12 к.., на 1 г К (калиА) . 

Цент - см. октt1вв. 

Центнер (нем. Zentner, от лаr. oentenarius- сод.ержащиlit сто единиц) -единице 
массь1. 1) Центнер (метрический) - (ц; q J - равен 100 кг. Ед. широко расnростра
нена на nракr11ке. В наст. время ее доnускается nрименяr~а в сел~оском хозяlilстве. 

_1 ц = 100 кг= О, 1 т-~ 1о' г; 2) центнер длинный ~пи хандрвйдввйт (centumweight, 
centweight, hundredwei.ght) - { ch cwt] и центнер короткий unu мвльJО (short hundredwe-
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ight) - [sh cwt} - ед. массы, nрименяемм в Великобритании. 1 cwt = 112 lb = 50,8023 
t<f = 0,05 ton; l sh cwt = l 00 lb = 45,3592 кг. В Австралии, Вели ко британии и Камаде 
короткий центнер наз. центал ~англ. cental от лат. centum- сто) или квинтал (nри из

мерении лесоматер~аnов} и обозна"'. [ctl], в США - квинтал (qwintal)и обозна"'. 
[cwt). В США также nрименяют центнер, равньsй 30,348 кг. См. контарь. 

Цетеновое otиcno - условнь,й показатель самовосnламеняемости дизельного тоn

nива. Оно характеризует nериод задержки воспламенения - промежуток speмetiи 

от вспрыска тоnлива е цилиндр двигатеnя до начала его горения. Ц.ч. nоказывает 

nроценнюе содержание (объемная доnя) цетана СL 6 Нн в такой смеси его с а-метил
ttафталином, к-раR по качеству восnламеняемости эквивалентна исследуемому д.и

эелi~НОМУ топливу nри одинаковых условиях исnытания. Ц.ч. самого цетана nринято 

за 100, а а-метилнафталина- за О. 

Цетеновое чмсnо - условньtй пок:азаrель самовоспламеняемости дизел~оного тоn

лива. В цетеновой шкале за нуль условно принимают сnособность к самовосnламе

нению а-метипнафталина, а за 100- цетена. Оnред. цетенового числа в основном ана

логично оnределению цетаноеого числа 

Цикя а секунду - см. герц. 

Цицеро (cicero)- ед. длины, nрименяемая в nолиграфии и равная 12 nунктам 
или 4,217!) мм. Также наз.тиnоrрафский шрифт, размер {кеглtо) к-рого равен 12 nунк
там (1 цицеро). Он вnервые был nрименен nри nечатании nисем nолит. деятеля, 
nисателя и аратора Др. Рима Цицерона (106-43 г. до н.э., Cicero, о~да и название). 
Применяют такЖе название "лика {pica} ". 

Цоnь- см. дюйм. 

Чарка- см. раэд. IV.З. 

Чвс (среднесолнечный) - [ч; h], (час) -внесистемная е.а,. времени, nрименАемая 

в науке, технике и nореедневной практике. Ед доnускается nрименят~ наравне 

сед. СИ, но без nрименения nри ставок. 1 ч = 3600 с = 60 мин = 1/24 = 4,16667 Х 
Х 10- :1 сут = 1,002738h. В астрономии углы часто выражают в часовой мере, nри 
этом вся окружност~о делится на 24 ч, в свою очеред1о час делится на 60 мин, минуте
на 60 с. т.о., 1 ч соответствует 15°, 1 мин- 15', 1 с- 15". В часовой м~ре nринято ВЬI· 
ражаТI. nрямь1е восхоЖАе;:ия и часоеьsе углы всех светил. 

Час ЗВ83АНЬIЙ- [ .•• ] - единица звездного времени, nрименяется в астрономии. 

1h = 1/24, 4,16667 · 10- 1 d (зв. суток) :::: воm-= звооs (зв. секунд) = 0,99726957 ч 
(среднесолнечный) . 

Чес--rр&АУС ЦеJtьсмя на килокаnарию - см. тепловой ом. 

Чвстмuе ияи квамт (фотон) 

--в секvмАУ- см. секунда в минус первой степени 

-- -- -- на квад.ретный метр (сантиметр) - см. секунда в минус первой степе-
ни-метр в минус второй степени 

-- не кваАратнь•й меrр (сантиметр) - см. метр в минус второй степени 
--на куби .. еский метр (сантиметр) -см. метр в минус третьей степени. 
ЧеАн- см. разд. IV.l. 
Четверик (мера) · 1) русская мера объема (вместимости) жиАкостей и сьтvчих 

тел. В Новгороде Ч. был известен с 15 в. е 1679 г. no городам Руси быnи разосnаны 

меднь1е образць• четверика. В таможнях по ним изготовлRли деравяннь1е коnии, к· 

рые исnол .. зоеали при nракт. измерениАх. комиссия по мерам и весам 1736-1742 rr. 
nриняла, что 1 Ч.= 8 Х 6 Х б= 288 куб. вершков= 2 ведра= 2,45995 · 1 о- 2 м'. Зако· 
н ом • 'О систем е российских мер и весов'' 1 В 35 г. Ч . бьiЛ о предел е н ка к объем neper· 
Н.9Нно.:t воды весом 64 фуt4та, что равнялось 26239,29 см 3 . Согласно "Положению о 
мерах и весах" 1899 г. Ч. вмещал 64 фунта чистой воды nри t = 162/3° по стоrр~ 
АУсному меЖАунар. водородному термометру и nри норм. атм. дав11ении. В 19 - неч. 
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20 в. 1 Ч. = О, 125 четверти = 1/4 осьмина.! 8 гарнцем • 2,62~47 Х 
Х 10• см 3 = 2,62~47 · 10- 2 м'; 2) в 15-17 вв. "f. исnол~оэовали в к.,еtтве мер .. , 
nлоwади э!fмел~оных участков. Ч. равнАnСА nол-nол·nолчетверти или 150 кв. сажен~о, 
или 0,07 га. Примеtо~nи также мальtй \f., к-рый равнАnСА 1 В кв. сажеНI• или В7,5 ..,а. 

Четверт1о (четь' : 1) русскм мера об"Ьема сь1nучих тел. Зна'!ение Ч. как ,...еры об"Ье. 
ме на nроТ'I'Iжении 1 ~18 ав, менFtnось. В 1 б в. хлебнаR Ч. вмеwала 4 nуда ржи. В 17 в. 
каэеннм Ч. вмещала 6 nудов ржм, в конце 17 е.- В nудов. Ч . .ааnилас~о по системе 
двух не 2 ос•мины, 4 полосьмины, 8 четвериков, 1-6 11олчетвериков и т.д. Кроме того, 
\f.делилас~о и по системе трех- на 3трети, 6 nолтретей,12 nол-nолтратей~ т.д. В 19-
нач. 20 вв. 1 Ч. :;::::: 0,25 кадА = 0,5 nоnовнике = 2 осьминам= 8 четвеР"'К8М = 64 гар
нцам = 0,2099158 ~o.t' = 209,9099 л (до 1964 г., см. литр); 2) четверть (ведра) ПрИме. 
нАли nрИ измерении объема жидкостей. 1 Ч. = 0,25 ведра = 3,07494 · 10- 3 м 3 = 
= 3,07485 л {до 1964 г., см. литр); 3) русскаR мера nлоwа.АИ. Ч. рав.нАлас~о площади. 
не к·рой высевали четверта. (меру об"Ьема) ржм, что соответствовало 0,56- 0,58 ra 
(1 ~17 вв.). Применяnи также nолчетеерти, иначе наэ. осъ.миной, nол-rЮnчетверти 

(noлoc~oмиtt~ol), non-noi1-nonчeтвepти или четверик. В 18 в. Ч. nриравниввют деСАти
не; 4) русскаR мера длины, равнаА 4 верwкам или О, 177В м; 5) четверть вощаная -
русскм мера массы, веса; nрименяли в 15-17 ев.; была равна 12 nудам или 

196, 56 кг. 
Ч11сnо (noкlt38тмw ммкротверАостм - характериJует твердост1о мелких деталей 

и тонких СI'/Оев, а текже матермалое с низкой твердост~ою (наnр., свинец, аnnюмин11й, 

олово). Ч.м. чаwе всаго оnрадел,.ют no методу Виккерса, но nри этом негрузки на

ходятСА s nределах от 0,002 до 2,0 Н и вследствие этого nолучеемь1е отnечатки также 
малы. 

Чммо (noкlt38Ten!IJ) твер.АОСТМ, твердост~о. В технике nолучили расnространение 

разлкчньtе матод1о1 оuенки теерАОстн ~о.tатериапов по условньJм wкелам, Лрм это~о.t 

твердост-. характериауетСА числом (nоказвтелем) . ПрименАют шкалы Брейтгеуnта, 

Бринелля, Виккарса, Мооса, Роквеnпа, Wорв и др. Соотношения чисел тверАОСТ11 
см, табл. 1.6. 

Ч"сnо твердости no БреАтrауmу оnределАют no успевной двенадцатибаn~оной 
шкале lwкале Брайтгауnта), к-рую составляют 12 обреэцов~о•х тел- минерrлое. Каж
дый nослед. минерал этой wкель1 Rsл. более твердым, чем nредьJдущий. Pacnonoж~ 

ние минерапев е шкале Брейтгаулта и nриевсенные им числа твердости Сl'/едуюi..ЦИе: 

тал~ок- 1, rиcn- 2, сnюда- 3, известковый wnвт (кальцит) - 4, nлавиков~о1й шnат 
{флюорит' - 5, аnатит - 6, роговая обманка- 7, nоnевой wnaт- (орто1<11аа) - 8, 
квiри- 9, iОП83- 10, корунд- 11, аnмаэ- 12. Ср. число твероости по Моосу. 

Чме110 твер.АОСТИ no Брмннеmо (НВ) FI&Л. ус.nовно~ единицей и оnред. no ф.ле 

р р 

нв ~ - = -----:======--
F 1( D · (D - J D" - d") 

rде Р- наrрузка не wери к, Н (кгс) ; F- nлощед• отnечатка, мм 2 ; D - диаметр вдав
ливвемоrо шарика; ,.м; d - д-иаметр отnечатка, ~о.tм. Метод Бриимм1 (нsавен no 
имени wвеА. wнж8ftPI Ю.А. Бринелm• (1849-1925 rr., J.A. BrineU) nрмменим к чер 
H~tiM и цеетн.,,м мeтenna~o.t с твердаст~ою от В до 460 единиц. При из~о.tерении твердос
ти метелnов no Бринtпnю степ•ной wарик диеметро~о.tD (10 мм; 5 мм; 2,5 м~о.t) адев
пмваеtа. • мсn~Jiтуемь•А обреsец nод действием негруэки Р (29400 Н, 9800 Н, 2460 Н 
нnи ЭООО кrс, 1000 кrс, 250 кrс), nрИnоженной в течение Оf1ред, времени, и nocne 
yдaneниtlli неrруаки иам8Рf'етСА диаметр отnеч&тка d; остввшеrоСА на nоверхност~ 

образца. И наконец, no nриведеннсЖ er.•we ф.nе оnрад. чисnо твеРАQсти HS. Отноа4-
теnllно YaiPAWI М81'8рмм.,. (cв~otwe 1 ЭО HBI исn~о•тывеютСА nрм отноwении P/D" = .:Ю. 
матерн111ь1 средней УNРАости (30-1 ЗО Н8) - nрм P/D2 = 1 О и ~о.tяrкие (ниж9 ЭО НВ) -
nри P/D" = 2,5. Onpu,enfllют теерАОСТit по метоАу БринмnR с nомощ11ю nрОцессов 
," .. 



Бринелля. При измерении твердости шар и ко м диаметром D =- 1 О м м nод нагрузкой 

р == 29400 Н (Э:ЮО кгс) с выдержкой t:: 10 с. Ч.т. г.о Б1)инеnлю соnровождается сим

воnом НВ, 1-1anp., НВ 400. При др. условиях измерениR обознач. НВ доnолняется цифра
ми, укаэь1вающими условия измерения з след. nорАдке; диаметр шарика, нагрузка и 

nродолжительность вь1держки. Hanp. ВН 5/260/30-250 (2450) одзначает Ч.т. no Бри
неnлю 260 nри исnользоЕJании шарика диаметром D = 5,0 мм под нагрузкой Р = 250 
кгс (2450 Н), nриложенной в течение 30 с. В ГОСТ 9012-59 (СТ СЗВ 468- 77) ~риве
АеНЬI значения 4.\. в зависимости от диаметра оrnечатка и нагрузки. 

\fиcno теердостм no Виккурсу явл. условной единицей и опред. по ф.ле 

HV= 

а. 
2 Р · siл р 

-----= 1854·-
• d2 ' 

2 

где Р- негрузка, Н или кгс; а- угол между nротивоположными гранями nирамиды 

nри вершине, равный ; 36 Q; d- среднее арифметическое зна ... ение длинь1 обеих диа
гоналей отnечатка nосле снятия наrрузки, мм. Метод Виккерса fno названию анrл. во
енно·nромышленноrо концерна ''Виккерс"- Vickers Limited) nрименим для металnав 
·и сnлавов с Ч. т. от 8 до 2000 единиц. Твердост~о оnределRют с nомощью nрибора Вик· 
керса. В исnытуемь.1й образец едавливают алмазный наконечн1о1к, имеющий форму че

тырехгранной nирамиды {с углом nри вершине 136 с}. под нагрузкой Р от 5 кгс 
(49 Н) до 100 кгс (980 Н). nриложенной в течение оnдепенного времени, и затем 

изм~ряют диагонали отпечатка d 1 • d 2 , оставшиеся на поеерхности образца ~еле снА
тиА нагрузки, с помощt.ю микроскоnа, укреnленноrо на nриборе. И наконец, no nри· 
веденной вь1ше ф-nе опред. число rвердости HV. В ГОСТ 2999-75 {СТ СЭ8 470-77) 
nриведены энечения Ч,т. в зависимост111 от дnины диагналей отnечатка nри стандарт· 

ных значениях нагрузки. Твердость no Виккерсу обозна•с символом HV. При этом, 
если nараметры исnытаниR отличаютсR от основных (наrрузка Р ::- ЗО кгс или 294 Н, 
время выдержки 10-15 с), то символ HV соnровождается цифрами, указа.Jваюwими 
нагрузку и время выдержки. Hanp .. 420 HV 40/20 ознаочает Ч.т. по Виккерсу 420, nо
лученное nри нагрузке 40 кгс (382 Н) и временивыдежки 20 с. 

Число твердости no Moocv оnредаляют по условной деСАтибалt.ной шкале 

!шкале Мооса), к-рую оставnRют 10 образцовых тел- минералов. Каждый nоследу
ющий минерал этой шкалы RВл. более твердым, чем nредыдущий. Расnоложение мине

ралов в шкале Мооса и nриевсенные им числа твердости следующие: тальк- 1, гиnс
- 2, иэвестi<Овый шnar (кальцит) - 3, плавиковый шnат fфлюорит) - 4, аnатит- 5, 
nолевой шпат (ортокпаз) - 6, кварц - 7, тоnаз- В, корунд- 9, алмаз- 1 О. (Ср. 

число твердости по Брейтгауnту). Эта 'шкала cocraвлetta Ф. Моосом. (Ф. Мое. F. Mahs) 
в 1822 г. Она явл. иторически nервой шкалой твердо.сти. Ч.т. no Моосу в 5,5 единиц 
означает, что данное вещество, лежащее no твердости между аnатитом и ортокл&

зом, сnособно nроцараnыsать все тела твердостою ниже 5,5 и в то же врамя само ца

раnаетсR всеми телами, у К·рых ;еердость выше этого значения. Этdт метод быстрый 

и nростой, но он nозволяет лишь nриближенно оuениватt. относительную твердость 

исслttдуемьlх rел. Вещества с Ч. т. no Моосу ниже 2 цараnаются ногтем, с твердостью 
ниже 5- ножом, ниже 6- оконнь1м стеклом, ниже 7- наnильником, вещество с Ч.т. 

еь1ше В цараnает стекло, вь1ше 9 режет стекло. 

Чисnо твердост,ьиnо Рокааяnу HR явл. условной единиu.ей. За единицу твердости 
nринRта веnичин8, соответствующаА осевому nервмещению наконе'lника на 

0.002 мкм. При измерен'1и твердости металnае no Роквеллу наконечник стандартно
го тиn<~ (алмазный конус иnи стаnt.ной шарик) вдаеливаетсА в исnытуемый обр&-

1ЕЩ nод действием двух nоследовательно nрилагаемых. нагрузок- nредварительной 
ро и общей Р, к-рая равна Р = Р0 + Р1 • ОnределАют твердост1о no ме1'оду Роквеллас 
nомощ..ю nрессов Роквелла. npecc Рокаелла имеет 3 шкалы: А, В и С. Шкалы д и С 
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исnользуют при исnытании твердых материалов. Измерение твердости по этим шк~ 

лам nроизводится nутем вдавливаниА в \11Сnь1туемый обраэец алмазного наконечника 

с конусом np111 вершине 120 о nод действием нагрузок· Р 0 = 1 О кгс = 98 Н, Р 1 = 
=50 кгс= 490 Н, Р"" Р0 + Р 1 = 60 кгс= 5В8 Н- при измере1-1ии no шкале А; Р0 = 
= 10 кгс= 98 Н,Р 1 = 140 кгс=: 1372 Н,Р=Р0 +Р1 = 150кгс= 1470 Н- при изме
рении no шкале С. Шкалу В 111сnользуют nри исnь1тании сравнитапьно мАгких материалов. 
И3мерениа nроизводяr путем вдавливан\IIА в исщ.,туемый образец стального шарика дие

метром 1,588 мм nод действием нвrруэок: Р0 = 1 О кгс=98Н1 Р 1 =90 кrс=8В2 Н,Р-"'Р 0 + 
+ Р1 = 100 кгс= 980 Н, В зависимости от шкаль1 твердост .. обозначают: HRA, HRB, 
HRC с указанием ч111сла твердости. Hanp., 60 HRC {твердосп. равна 60 ед., шкала С}. 
Число твердости о nред. no ф-nам. HR = 100- е= 100- (h -· h0 ) /0,002- nри измере

нии по шкалам А, С; HRB = 1 ЗО-е= 1 ЗО- {h- hQ) /0,002, nри измерении по шка
ле Bt где h0 - глубина внедрения наконечника в испытуемь1й образец nод действием 

nредварительной нагрузки Р0 ; h- rлубина внедрения наконечника в исnъпуемый об

разец nод действием общей нагрузки Р, измеренной после сНRтИR основной нагруз· 

ки Р 1 , с оставлением nредваритель.ной нагрузки Р0 • По шкале А исnытывают мате

риалъ,, имеющие Ч. т.НRА = 70-85 ед., по шкале В- HRB = 25-100 ед. и no шкале 
C-HRC = 20-67 ед. Метод разработан америк. металлургом С.П. Роквеллом (S.P. 

Rockwell). 
В СССР создан сnециальный эталон восnроизведениА твердости no шкалам С Рок

еалnа и Суnер-Роквелла, обозна~t. HRC3, в отличие от ранее nрименявщейся в СССР 

(HRC). nри исnоnt.зовании ранее изданной лит-ры следует исnользовать для nере

вода табn. 1.7, заимствованную иэ ГОСТ 8,064-79. При исnользовании зарубf'жной 
лll'lт·ры числа твердости HRC nриравнивают HRC3 . В наст, времR следует указывать 

требованиА к твердости no шкале С Роквелла. 

Число твердости по Шору~ Авл. усповной единицей. При исnользовании метода 

Шорв твердость nоеред no "В'ь1соте отскакиваниА мелкого у.церника (бойка), nад~ 
ющего с оnред вь1соты на nоверхность исnыть1ваемога тела. Метод назван по им~ 

ни америк. nромь,шленника А. Шора (А. Slюrc). Дnя nеревода Ч.Т, no Шору в Ч,т. по 
Бринеллю рекоменд. nриближенное соотношение: НВ = 7 Нш. где Нш -rчисnо деле
ний шкалы Шора, оnределяющее вь1соту, на к-рую отскочил боек nри исnытании. См. 
число твердости резины. 

Т а блиц а ,1.6 Сотноwение чисел тверАОСТИ (nриближенное) 

Тв ер- Твердость Тв ер- Тв ер- Тв ер- ТверДость Те ер- Тв ер-
д ость no Роквеnлу доен. д ость дость no Роквеллу д ость ДОСТ!о 

no Бри· по Вик- по Шару no Бри- no Вик- по Шару 

нелnю HRC HRB керсу HW неллю HRC HRB керсу нш 
н в HV н в HV 

99 54 - - 116 65 116 -
101 56 - - 118 66 118 -
103 57 - - 121 67 121 -
105 58 - - 123 69 123 -
107 59 108 - 126 еа 127 -
109 61 109 - 128 171 129 -
11 о 61 но - 131 72 131 -
111 62 113 - 134 74 134 -
114 64 115 - 137 75 138 -
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Продолжение табл. l.б. 

Твер-1 Твердость Твер-- Тв ер- Т~ер. 1 Твердость Тв ер. те ер. 
д ость по Роквеллу доен. достъ доен, i по Роквеллу дость доен 

по Бри- no Вик· no Wopy по Бри· по Вик- no Шару 
нелnю HRC HRB керсу нw ноnлю : HRC j HRB керсу нш 
н в HV нв 1 HV : 

140 76 140 - 285 30 1 - 285 40 
143 76 143 22 293 31 : - 292 41 
146 i 78 148 23 302 33 1 - 303 42 
149 

1 
80 149 23 1 311 34 - 311 44 

152 81 152 

! 
24 j 321 35 : - 320 1 45 

156 1 82 155 24 1 331 36 - 334 1 46 ! 

! 
159 83 159 25- 341 37 - 344 47 
163 

1 

84 162 j 26 ! 
352 38 361 49 -

85 166 26 1 167 j 363 39 - 380 50 
170 86 171 1 26 375 40 - 390 i 52 1 ! 174 i 87 174 1 27 388 41 ' - 401 ! 53 
179 - ! 88 178 27 401 43 423 1 55 183 - 89 183 28 

' 415 44 435 57 187 91 186 28 f ' 59 -· 

t 
429 1 45 460 

192 - 92 192 29 4441 47 1 474 61 1 197 ~ 93 197 29 ' 461 48 ! 502 

1 

64 
201 94 1 201 30 

1 

477 1 49 1 1 
534 66 

-
207 18 95 209 30 495 1 51 ! 

551 68 1 

1 
1 

212 19 96 213 31 1 514 ! 52 ! 587 70 217 20 97 217 32 1 534 
1 

54 606 72 
! t 1 223 21 97 222 33 555 56 j 660 

1 
75 229 22 98 228 33 578 ' 58 i 694 78 235 23 99 235 З4 ~ i 

1 

601 1 59 
' 746 

1 81 -241 24 100 240 35 627 61 1 

804 85 248 25 - 249 36 1 653 63 
1 868 

1 
88 1 

1 255 26 - 255 36 
1 682 65 i 

1 

641 93 262 27 - 261 37 1 

~ 712 1 66 

1 

1022 

1 

95 269 28 - 270 38 745 69 1116 97 277 29 278 38 1 - 1 

780 71 ' 1224 99 1 ! 1 ~ 1 1 1 1 1 

Т а б л и ц а 1. 7. , Coo-ntoweмиe чисел твердости НRСэ и HRC 

· HRC 3 HRC HRC 3 HR\ HRC3 HRC J HRC 3 HRC - 1 
20,0 17,8 23.0 20,9 26,(} 24,0 1 29,0 27,1 20,5 18,3 23,5 21.4 26,5 24,5 ! 29.5 27,6 21,0 18,В 24,0 21.9 27,0 25,0 30,0 28,1 21,5 19,3 24,5 22,4 27,5 25,5 1 30,5 28,6 22,0 19,9 25,0 23,0 28,0 26,0 1 31,0 29,1 22,5 20,4 25,5 23,5 28,5 26,6 1 

31,5 29,6 



Продолжение табл. I. 7. 

HR.C3 
HRC HR.C, HRC HR.C3 HRC НRСэ HR.C 

1 ~ t 1 
32,0 30,2 41,0 1 38,4 50,0 

1 

48,7 59,0 58,0 
32,5 30,7 41,5 39,9 50,5 49,2 59,5 58,5 
33,0 31,2 42,0 40,5 51 ,О 

1 
49,7 

1 

60,0 59,0 
33,5 31,7 42,5 41,0 51,5 50,2 60,5 59,5 
34,0 32,2 43,0 41,5 

1 

52,0 50,7 61,0 60,0 

34.5 32,7 43,5 42,0 52,5 51,3 61,5 60,5 

35,0 33,2 44,0 42,5 53,0 51,8 62,0 61,0 

35,5 33,8 44,5 43,0 ! 53,5 52,3 62,5 61,6 

36,0 34,3 45,0 43,5 1 54,0 52,8 63,0 62,1 
/ 

36,5 34,8 45,5 44,1 ' 54,5 53,3 63,5 62,6 

37,0 35,5 46,0 44,6 55,0 53,8 64,0 63,1 

37,5 35,8 46,5 45,1 55,5 54,3 64,5 63,6 
38,0 36,3 47,0 45,6 56,0 54,9 ! 65,0 64,1 
38,5 36,8 47,5 46,1 56,5 55,4 65,5 64,6 

~.о 37,4 48,0 46,6 57,0 55,9 66,0 65,2 
38,5 39,9 48,5 47,1 57,5 56,4 66,5 65,7 
40,0 38,4 49,0 47,7 58,0 56,9 67,0 66,2 
40,5 38,9 49,5 48,2 58,5 57,4 

1 67,5 66,7 1 

1 1 

Ч14сnо твердости реэмю.а. Твердость резины оценивают по метаду Шара А от О 40 
100 ед~ниц (ГОСТ 263-75) и в междунароАНЫХ единицах {IRHDJ от 30 до 100 единиц 
(ГОСТ 20403-75) · 1} метод Шара А эаключаетсFt в измерении сопротивлениА рези
ньl nогружению в нее индентора nод 4ействием nре4варитеnьной 0,55 Н (56 гс) и Ао
полнител~оной нагрузок При этом О соответствует максимальному проникновгнию 

индентора (2,54 мм), а 100- нулевому nроникновению. Соотношение Ч.т. и общей 

нагрузки nриведены ниже. 

Твердость 
о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 по Шару А 

Нагрузка, Н 0,55 1.30 2.05 2,89 3,56 4,31 5,06 5,81 5,56 7,31 8,06 

2) метод оnределениА твердости в междунарадных единицах заключается е измере
нии раэности между глубиной погружениА инден1ора в образец no4 действием nред
варительной и общей нагрузок. В зависимости от размера образца исnытания прово

дят на твердомере {для испь.тания относительно толстых образцов) или микротвер

домере (для исnытания боnее тонких обрезцов). Шкала градуируетсА в международ

ных единицех IRHD или в метрических е4. длинь,, кратных h.:: 0,01 мм. ПеревоА зна-
чений h в IR.HD: 

Глубина 
nоrружения о 1 2 3 10 20 30 40 50 
h (0,01 мм) 

IRHD 100 100 99,9 99,8 97,1 90,6 83,6 77,0 71 ,О 1 

~ 
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Продолжение 

Г11убина 

nогруже- 60 70 80. 90 100 110 120 130 
~ИА h 

{0,01 мм) 

IRHD 65,5 60,6 56,2 52,3 48,8 45,6 42,7 40,1 
-

Продолжение 

Глубина 1 
nогружения 140 150 160 170 180 
h (0,01 мм} 

IRHD 37,8 35,6 33,6 31,7 30,0 

War (англ. Расе} -британская ед. длмньr, равная ЗО in или 0,7620 м. 
Wкana 6офорtа. Условная шкала для оце~ки скорости (сильr} ветра в бannax no 

его действию на наземные nредметы или no волнению на море. Переоначаnьно 

шкала (как 12-бальная) была nредnожена Ф. Бофортом в 1805 г. При отсутствии 

приборов скорость ветра м. б. оnределена nрибл111женно no Ш.Б. 
Соотношение между баллами Бофорта и скоростью ветра над суwей на высоте 

1 О м, nриняты е по междунар. соглашению 1946 г. (см. табn. 1.8) . 

Т а б л и u а 1.8- Соотноwенме между ба.n.nами Бофорта и ct<OpOC'I"ЫЫ ветра 

Баллы CKOpOCТit Характ~ 
Бофорта м/с ристика Действие ветра 

ветра 

о 0-0,5 ШТII!ЛЬ Поnное отсутствие ветра. Дым из труб nодни--

мвеrся отвесно 

0,6-..-1 ,7 Тмхий Дым из труб nоднимается не совсам отвес-

но 

2 1.8-3,3 Легкий Движение воздуха ощущается лицом. Шелео-

ТАТ ЛИС1"ЬЯ 

3 3,4-5,2 Слабый Колеблются листья и мелкие сучья. раэвева-

ются легкие флаги 

4 5,3-7,4 Умеренный Коnебnю-rся тонкие ветви деревьев. Ветер 

nоднимае nыnь и клоч1оя бумаги 

5 7,5-9,8 Свежий Колеблются большие сучья. На воде nоя в-

ЛАЮТСЯ ВОЛНЫ 

6 9,9-12,4 Сил~tНЬ.JЙ Коnь•wvтся бол~ошие вв;ви. ГудRт теnегреф-

ные nровода 

7 12,5-15,2 Краnкий Качаются неболt.шие СТВОЛЬI деревьев. На 

море nоднимаются nенящиеся волны 

8 15,3-18,2 Очен~о Ломаются ветви деревьее. Трудно идти npo-
креnкий тив ветре 
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Баллы 

Бофорта 

9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
,6 
17 

Скоро сп., 

м/с 

18,3-21,5 

21,6-25,1 

25,2-29,0 

< 29,0 
39,2' 
43,8 
48,6 
53,5 
58,6 

Характ&

ристика 

ветра 

Шторм 

Сильнь1й 

шторм 

Жестокий 

шторм 

Уреган 

То же .. 
., 
.. .. 

Продолжение табл. 1.8. 

Действие ветра 

Небольшие разрушения. Срываются дымовые 

трубь1 и череnица 

Значительные разрушения. Деревья вырьiВд-

ются с корнем 

Большие разрушения 

Производи т о ny сто ш и тел ьн ь1 е действия 

То ?f<e .. 
.. 

--.. 
Шкала АесАтибальнаА для оценки общей коррозионной стойкости метаnлов 

(см. табл. 1 .9) . 

Балл 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
в 

9 
10 

Т а б n и ц а 1.9. Wквnа АесRТибальнаА 

Скорость коррозии 

металла, мм/год 

Менее 0,001 
0,001-0,005 
0,005-0,01 
0.01-0,05 
0,05-0,1 
0,1-0,5 
0,5-1,0 
1,0-5,0 
5,0-10,0 

СвышР. 10,0 

Групnа стойкости 

Совершенно стойкие 

'Весьма стойкие 
Весьма стойкие 

Стойкие 

Стомкие 

Пониженно стойкие 

Понижен.но стойкие 

Малостойкие 

Малостойкие 
Нестойкие 

Шкаnа сито·вая. Круnнос.ть м1:1териала !рззмер частиц зерен} выражается в мИл· 

лиметрах или микроме1рах. Оnр&д. круnносrь с помощью сит. Материал, nрошедший 

через отверстия сита, обознач. знаком ·'-", не nрошедший- знаком "+".Часто 

знак отсутствует Это означаеr, что частицы по своим размерам мен~ше указанного. 

Наnример, крупность ма1ериаnа О, 1 75 мм означает, что размер частиц менее 
0., 175 мм. 

Wl(ana тверАОсти- см число твердости. 

Wl(вna температурная - неnрерывная совокуnность nосilедоеательных чисnо

вых значений, лиt+ейно связанных с числовыми значениями какого-либо удобно и дос

таточно точно измеряемого физ. свойства, nредставляющеrо. собой од~означную функ

цию темnературы. 
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Термодинамическая Ш. т. основана на втором начале термодинамики и onp&· 

в широком интервале тем-р (от точки кипения гелия до точки затвердевания зоJ11" 

та) по га'зовой Ш. т., измеряемой газовьtм термометром. 

Газовые шкалы в наименьшей стеnени зависят от nрименяемого термамет~~ 

ческого вещества. В качестве термодинамического вещества в газовых термомеr· 

рах для измерения низких тем-р применяют водород или гели~. а для высокl( 

тем-р- азот. 

ЭмпирическвR Ш. т. основана на терма м е три ческом свойстве в ьrбранного в eu} 
ства. При этом задают нач, точку отсчета и ед~1r1ицу (градус). Возможно неогра~/

ченное число не воеnадающих друг с другом эмnирических Ш. т. К эмnиричесюМ 

Ш. т. относятся; шкала Цельсия, шкала Реомюра, шкала Фаренгейта и др. 

Температурная шкала с началом отсчета от абс. нуля наз. абсолютной. 

Восnроизведение термодинамической тем-рьr с помощью газового термомет:il 

очень сложно и nоэтому число де~ствующих газовых термометров ограниче~О

точность 111змерения термодинамической тем-ры с nомощью газовых термометр;3 

недостаточна. Веррхний nредел измерения тем-ры с nомощью газовых термом(· 

ров составляет nриблизительно 1100 ос. что недостаточно АЛЯ практ. целе~. зr-1 

nричины nривели к необходимос"Ти разработки практической Ш. т., к-рая дocr:t 

точно точно совnадала бы с термодинамической, отличаясь удобством и gысокi11 

точностью восnроизведения. На основании nроееденных в pflдe стран исследованri1 

в 1927 г. VII ГКМВ была nринята условная Ш. т., nолучившая название Междунаро!l"

ной темnературной шкалы (МТШ-2 71 . 1948 г., 19 60 г. и 19 68 г. эта шкал а nересмэ"· 

ривалась (см. международная температурная шкала). Все применяемые на nрактА· 

ке nриборы для измерениятем-ры rрадуированы в МПТШ. Тем-ра no МПТШ выражае· 
СА в кельвинах (ранее наз. градус Кельвина), ли ба в градусах Цельсия. Термоди~"" 

мическую тем.ру, восnроизводимую по газовым термометрам, выражают также~ 
кельвинах или градусах Цельсия. 

Т. о., различают четыре тем-ры: термодинамическую тем-ру Кельвина, к-р~~ 
обознач. си м вола м Т, выражается в келье и н ах (К) и восnроизводится с nомо щ,~J1 
га зова го термометра; термодин амич ее кую те м-ру Цел t. си я , к· рая о ба эн ач . си мв о л о'-"' 
t. е ыражается в градусах Цельсия (0 С) и в осn роизвоАи тся также с помощью газа!!~" 

го термометра; международную nракт. тем-ру Кельвина, к-рая обознач. символОr,/1 
Тн и выражается в кельвинах (К): междунаредную практ. тем-ру Цельсия, к-!i>i1 
обознач. символом tн и выражается в градусах цепьсия (0 С). Соотношение межРУ 

тем-рам и: t<t 8 = Т66 - Т0 : t = Т- Т0 • где Т0 = 273,15 к. 
Многолетний опьп nрименения МПТШ nоказал, что ее воспроизводимость Cl"' 

щественно лучше воспроизводимости термодинамической шкальr, осуществляемJV! 
с: помощью газовых термометров. 

' СвRзь между температурными шкалами. Перевод из одной шкалы е дpyг'lrcJ 
м.б. осуществлен с nомощью соотношения: (Т- 273, 15) К/5 = t 0 С/5 == l

0 R /5 :::: (l ~r 

- 32} ° F /9 = {Т - 481 ,67) о Rank/9, г де Т, К - абс. термодинамическая тем-ра Ке~ь/ 
вина; t, 

0 С - тем·ра, вьrраженная в градусах Цельсия; t." F- тем·ра по wкэ~-" 
Фаренгейта; t, 0 R - тем-ра по шкале Реомюра; Т, 0 Rank- тем·ра по шкале РенкинА 
(Ранкина) -см. табл. 1.10. 

Т а блиц а 1.10. Соотношение между &Аиницами (градусами) различных шкал 

Единица к ос о}'' 0 R,щk :. L~ 

Кел~овин, К 1 1 1,8 1,8 0,8 
Градус Цельсия, 0 С 1 1 1,8 1 ,8 ()8 
Г раду с Фаренгейта, о r: 0,556 0,556 

. ' 
1 1 0,44!.1 

Градус Ренкина, о Rank 0,556 0,556 1 1 0,44!1 
ГраАус Реомюра, 0 R 1,25 1,25 2,25 2,25 1 

1 -"). to . -- j 



Шкала темnература.t ебсолютнм тepмoAмнaMи'IUCI<Ifl, wкма Км~о•мма явл. и старк

чески nервой абсолютмой термодинамической темnературной шкалой. Кельвин {Томn
сон) nоложил, что разность между термодинами .. еской тем-рой киnения водь1 и 
nлавления льда равна точно 100 градусам, началом отсчета тем-ры, Rвл. абсолюrнь.1i 
нуль. Один градус этой шкальt равен одному градусу стоградусной темnературной 
шкалы. Принятием МТШ-27 была внедена Международная nракт. твмnератунаА шкале 

K&ntoвlo4нa. Шкала Кеn~овина nросуществовела в качестве междунар. до 1954 г., когда 
она бь1ла отменена решением Х ГКМВ. Основная nричина отмены: шкала оснозане на 

двух реnерных точках. Взамеt~ отмененной шкалы конференция nринАnа абс. тер

модинамическую шкалу, к-рая оnред. с nомощью трайной точки воды, явлАющейся 

основ ной реnерной точкой. Ей nри своено э начени е тем- р ы 2 7 3, 16 К (точно) . В трой

ной точке воды достигается наибол~ошая точность восnроизеедениА ед. термодина

мической шкалы тем-рь1 - кельвина {± 0,0002 К). Нижней границей шкалы явл. 

точка абс. нуля тем-ры. Единице ш.т. е.т. бь1nо nрисвоено наэванме "градус Кельвина" 

с обозна14 • [
0 К; о К]. В 1967 г. название заменено на "кельвин" с обоэнач. [К; К]. 

Тем-ра no W. т. а. т. обознач. символом Т. 

Ш каяе темnературы Puo м юра nредложен а ф ренц. vч ен 1о1 м Р. Реомюром {1 68 З-
1757 гг., R. Reaumer~ в 1730 г. За нул .. тем.ры была ПрИНАта тем-ра тмниА ""'да. 
Точке киnени я вод ь1 nри норм. давлени и в 1 атм nри саоено энач ени е 8 О о R . И н т ера ал 
между этVIми точками разбит на 80 частей и 1/80 часть представляет собой градус 

Реомюра. Вообще говорЯ, Реомюр в своей рабQте "Превила длА иэготовлениА термо

метров со сравниваемыми шкалами'' nредложил несколько иную шкалу: сnиртовой 

термометр с числами 1000 и 1080 на точках замерзаниА и киnения водь.J. ЗначениА 

0° ~ и 80 ° R бь1nи nриняты nозднее. Термометры со шкалой: Реомюра nрименяли 
в России до 1917 г. В наст. времf1 шкмв Реомюра не nрименяется. 

Шкма темnературы Ренк ... а (Р•мкин•) названа no имени uютланд. физика и ин· 
женера У. Дж. Ренк~~tна (наэ. также Рэнкин, но nравильнее Ранкин, W. J. Rankine, 
1820-1872 rrJ. Гредус по шкале Ренкина раеен градусу Фаренгейта. Началом отсч~ 

та выбран абс. нуn~о, т.е. шкала Авл. абсолютной. Ед. шкалы Ренкина обQзнач. \1°Rank] 
или [0 R). Hvлto шкалы Фаренгейта соответствует 459,67 о Rank. Тем-ратройной точки 
воды равна по Ш. т. Р. 491,67 ° Rank, точка киnения воды - 671 .6~ Rank. Шкала 
встречается в ЛИТ'"'ра на англ. АЭыке 

Wкane темnеретурьа стоrр&Аусная, wкana Цельсия. В 1742 г. wвед. астроном и 
физик д. Цельсий раздеn~оtл интервал между тем~рами плавлениА льда и киnения водь• 

на 100 чsстей. Точке ккnенкА воды он nриеваил nри этом значение тем-ры, равное О, 
точке nлавлениА лt.да- 100. В 1750 г. Штрёмер переменил местами числа градусое 
у тем-ры nлавленмR льда и киnения воды. Эта wкала nолучила название стоградус

ной термодинамической температурной шкалы, Вместе с тем, в лит-ре ее иногда наз. 

шкалой ЦельсиА. Ед. стоградусной шкапь1 наз. rрадусом ЦельсиR и обознач. f°C; 0 С], 
е есnи необходимо быnо nодчеркнут• термодинамический характер шкалы, то добав· 

.ляли индекс ,.терм" (наnример, 37 °С,.ерм). ВосnрОизводилась шкала no nоказаниАм 
газового термометра: В наст. время Ш, т. с. не nрименяетсR. Градус Целы:иА в наст 

время явл. единицей Международной nрактической темnературной шкал1о1 Целм:ии 

и термодинамической температурь• Целы:иR. 

Шкала темnературы Ф1ренrейта. nредложена 1714 г. нем. физиком Г.Д. Фарен
гейтом {1686-..1736 гг. G. Farengeit). За нуль тем-рь1 он nредложил nринАть темору 
таяниR смеси льда с нашатырем или nовареной солью, к-ра~ по шкале ЦеnьсиА равна 

-32 °С. В качестве втооой точк!l! была вь1брана тем-ратала !доровоrо человека, равная 
96 единиц {градусов). Градусом в шкале Фаренгейта явn. 0,01 честь тем·рноrо интер
вала между тем-рой таяния смеси льда и нашатыря и норм. тем-рой чеnовеч. тела. 

По шкале Фаренгейта тем-ра таяния льда рвана +32 °F. а тем-ра кипениR воды np~t 
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ttopм. давлении paslia +212 °1;. Т. о., ~нтервал от точки таяним nьда до точки киnения 
воды По шкале Фаренгейта равен 180°. Первоначально вьtбра.~ные реnерные точки 

'

, ', Ш. т. Ф. оказались неудобнь1ми в nракт111ке rрадуированиА термометров вследствие 
трудностей эксnериментального восnроизведен1о1я этих rем-р. nозтому в нас.,-. время 

1 
I!IСnольэуютсА то,.ки таяниА льда и кипения воды. ПрименАют термометры со шкалой 
Фаренгейrа в англоRЗ. странах (Великобритания, США, Канада и т. д.). 

Шкапа физической величины - nринятая no соглашению nоследовательность 

значений, nрисваиеаемых физ. величине no мере ее воэрастан~я или убь1ваниА. Обьtч· 
tiO эта nоследовательность оnределяется принnть1м методом измерений величины. 

Wкелик (косушка) - русскан мера объема, вместимости /емкости) жидкостей 
(вина, водки) . 1 Ш. = 1/20 шrофа = 1/200 ведра ~ 6,1 49 7 · 1 а-~ м 3 = 1/2 чарки = 

::..:. 0,1 вод. бутылки = 1/8 = 0,125 вин. бутылки. Исходя из nоследнего соотношения 

меру вместимости вина наэ. иначе осьмушкой. 

Шкалы низкотемnературные. fJp 1968 г. во многих странах nрименял~сь свои 

национ. низкотемnературные шкалы. Так, в СССР nрименял\11 шкалу ВН ИИФТРИ-54, 
в США- НБС-55 и ПСУ-54, в Великобритвнии- НПЛ-61. 

8 НИ ИФТ РИ-54 была у стана sл ена в 1954 r. во Всесоюзном научно-и сел е до вательс

ком и нети туте физико-технических и радиотехнических измерений. В области от 1 О, 7 
до 94,9 К термодинамические rем-ры были канесень1 на четь1ре nлатиновых терма· 
метра. R 10Q/R 0 этих термометров изменялось от 1,3924 до 1,3925. Тем-ра киnения 
кислорода была приняrа в этой шкале равной 90,19 К. Точность оnределения тем-ры 

оценивалась в ±0,006 К. , 
НБС-39 была разработана Хоrом и Брикведде в 1939 г. и npиНI'Ira Национальным 

бюро стандартов (NBS) в США. Точка килениft К\IIСлорода быnа nринята равной 
90.19 К, тройной точке водорода соотаетствоваnо значение 13,96 К, а тем-ре киnения 
норм, водорода - 20,39 К. В 1955 г. шкала НБС-39 бь•ла nересмотрена. При этом 
тем-ра киnени R киелорода о казал ась равной 90,1 8 К. Шкал а nри этом стел а н азыват ься 
НБС-55. 

НПЛ-61 предложена Барберам в 1961 г. в качестве шкалы Национальной фиэ. 

лаборатори1о1 (NPL) в Великобритании. В гелиееь1й термометр были nомещены тер· 

мометры, изготовленные из платины с R 1 0 0 /R 0 = 1,3925- 1,3926. На них были нане
сены термодинамические тем-ры. Тем-ра кипения кислорада была nринята равной 

90,1 В К. tочность оnределени_R тем-рь1 оценивалась в ±:0,005 К. 

ПСУ-54 предложена Мессенам и Астоном в 1953-1954 rr. е качестве шкалы 

Пенсильванского университета. Термодинамические тем-ры от 12 до 90 К были на
несеньl в гелиевом термометре на семь nпатиноеь1х термометров с относитеnьным 

соnротивлением R 1 00 /RCJ ::::: 1,3907 - 1,3925. Оnорной тем-рой газового термометра 
бьша nри н я та Т0 = 2 73,16 К. ИзмереннаR точка к и nения кислорода была равна 

90,154 К. Точность измерений тем-ры оценивалась в ±0,005 К. 

В 1962-1963 гг. было произведено сличение nокаэаний восьми nлатиновых 

термометров из чеrырех лабораторий: ВНИИФТРИ, НБС, НПЛ и ncY (no два и3 

каждой). По результатам сличения бЬiла nостраена общая низкотемnературная шка
,ла, nредставленнм в 1964 г. Консультативному комитету по термометрии {К КТ -ССТ}. 
Зта шкала получила название ККТ-64 !ССТ-64). Она и была nоложена в основу низко· .... 
rемnератур11ой части МПТШ-68. 

Гелиеввfl шкала Тsв или шкала - 4 Не 1958 r. nринята в 195В г. МБМВ в качестве 
МеждvнароАной nракт: тем-рной шкалы длR области тем-р от 0,5 до 5,2 К. Шкала 

оnределена таблицей, свRзьlвающей эначен.ия давления насыщенных паров 4 llc с 
тем-рой. Реализуется она с nомощью 4 Не комnенсационного термометра. В СССР 
шкала 4 Не 1958 г. рекоме11дована ГОСТ 8.157-75 для nрименения в диаnазоне тем
nератур от 1 ,5 до 4,2 К. 
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rелиевая шкала Т6~ или шкала) Не 1962 г. рекомендована в 1962 г. МБМВ АЛЯ 
исnопьзозания nри измерениях от 0,2 да 3,2 К, наряду со шкалой Т58 • Шкела опре
делена ур-нием, свяэыва'Ю~м ЗHa'teHИI'I давпения насыщеННЫХ nаров 3 Не С iем-рой: 
Iлр ;:::::; 2.24846 . In т- 2 ,49174/Т + 4,80386- 0,286001 · т +0,198608 . Т 1 

- О,О502237Х 
ХТ3 + 0,00505486 · Т 4 , где р- давление в мимиметрах ртутного столба при 0°С и 
ускорен111и свободного nадения, равном 9,80665 м/с2 • В СССР wкапа рекомендована 
ГОСТ 8.157-75 дЛЯ nрименения в диаnазоне тем-р от 0,8 до 1,5 К. Реализуется шка
ла с nомощью 3 Не комnенсационного термометра. 

Температурная шкала термометра магнитной восприимчивости рекомендована 

ГОСТ 8.157-75 для nрименения в СССР е качестве практической низкотемператур
ной шкалы АЛЯ Аиаnаэо\о'\а ·н~м-р от 0,01 до 0,8 К. Шкала основана на завмсимос"\'У\ 
магн. восnриимчивости х термометра из цезий-магниевого нитрата от тем-ры Т. Эта 

зависимость выражается законом Кюри: х =С/Т, где С - константа, оnределяемая 

градукровкой термометра. 

Температур~Юя шкала германиевого термометра электрического сопротивления 

рекомендована ГОСТ 8.157-75 для применения в СССР в ка'4естве nракт. низкотем
nературной шкалы дnя дивпазона тем-р от 4,2 до 13,81 К. Шкала основана на зависи

мости соnротивления R германиевого термометра от тем-ры Т. Эта зависимость еь•

ражается соотношением 

! i 
]g R = I: А; · (Ig n . 

i=O 

где Ai - константа, оnре~еляемая градуировкой германиевого термометра соnротив

ления по газовому термометру. 

В 1976 г. МКМВ nРинял шкалу ПТШ-76 на интервал 0,5-27 К. 
Шкапь1 сейсмические АЛЯ оценки силы эемпетрясенмй. Дnя сравнения землетря

сений •по их силе nрименяют особь1е шкаnь1. В СССР nринята эмпирическая 12-баль

нвя шкала (с м. табл . 1. 1 1 } В других стран ах nримен я ют эм пирuческ и е шкалы Росси

Фореля и Меркапли (обе 10-бапьные). К последней Канканьи добавил 2 балла и дал 
объективную характерист~ку отдельных баллов, к-рая выражается величиной ус

кореНиFI, nриобретаемого частицей земной гюверхности под действием Эt!млетрАсе

ния (см. табn. 1.121. Применяют также сейсмическую шкалу магнитуд (шкалу Рих· 
тера), основанную на оценке энергии сейсмических волн, возникающИх nри земле· 
трясениях. Соотношения между магнитуАой землетрясения по Р. ш. и его силой в 

эnицентре по 12-бальной шкале зависит от глубины o~tara. Ш капа nреАЛожена в 1935 г. 
амер. сейсмологом Ч. Рих-rером, теоретически обоснована совместно с 6. Гутенбер· 
гом в 1941-1945 rr. 
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Штихмасс- см. номер (в обувном произвDдстве). 
Штоф- см. кружка 



Название земле. 
Балл 1 тря:сения 

-
1 Неэаметное 

2 Очен-. слабое 

3 Слабое 

4 Умеренное 

5 /Jрвольно сильное 

6 Сильное 

7 Очен-. сильное 

в Разрущ.нел ьное 

9 Опустоши тельное 

10 Уничтожающее 

11 l Катас,Рофа 
12 Сильная ката-

трофа 

Т а б л и ц а 1.11 . Сейсм иt~еская ш каnа, применf'llемая в СССР 

Краткая характер исtика з емлеур ясен и я 

Отмечается только сейсмическими nриборами 

Ощущается отдельными людьми, находящимися в состоянии nоnнога nокоА 

Ощущается лишь небольшой частью населения 

Расnознается no n егкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стекол, скри
пу дверей и стен 

Общее сотрясение зданиИ, колебаний мебели. Трещи нь1 в оконных стекпах и штукатурке 

Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются куски штукатурки. Легкое nоЕ~Реж

дение зданий 

Трещины в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревАнные постройки остаются 

н ев ради мь1 ми 

Трещины на крутых ско11нах и на сырой nочве. Памятники сдвигаются с места ипи опрокиды· 

ваются . }]д м а сиn ьно rю в реждаются 
Сильное повреждение и разрушение каменных домов 

Крупные трещины в почве. Оползни и обвалы. Разрушение каменнь1х nостроек. Искривление 

железнодорожных рельсов 

Широкие трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Каменне дома совершенно раз· 

рушаются 

Измерения в nочве достигают огромных размеРов. Многочисленные трещины, обвалы, оnолзни. 

Возникновение водопадов. подпруд на озерах., отклонение течения рек. Ни одно сооружение не ВЬI· 

держивает 



w 
~ 

~' ., 
' ·-... 

Балл 

1 

Название Jемле
трясенм 

Ми крое ей с ми ч ее-

кие колебания 

2 Очень слабое 

3 Слабое 

4 Умеренное 

5 Чу ветви тельное 

6 Сильное 

7 ' Очень сильное 

Т а б л и ц в 112. Сейсмическая шкала Меркалли-Канканьи 

Ускорение колебаниИ 
nочвы 

ММ/С~ в допях g 

< 2,5 

2,5-5 1/4000 

5-10 

Краткая х ар актерис rик а 'Землетрясения 

Обнаруживается только сейсмическими приборами 

Ощущается тслько nиuами, находящимися в верхних этажах зданий 

и прибывающими в состоянии nолного nокоя 

Ощущается небольшим чи(,лом жит~шей района Сотрясение ед.ва ощу

тимо, не вызывает никакого страха 

10-15 1/1000 1 Ощущается большинством лиц, находящихся внутри зданий, ужаса не 

25-50 

50-100 1/200 

100--250 

возбуждает. Дребезжание дверей и окон, треск комнатнь1х балок, легкие 

гю кач и в а ни я в и СА чих предметов 

Ощущается всеми лицами, находящимися внутри зданий, и лишь немно· 

rими, находящимися на улице; nробуждение сnящих Открывание и эакрьl

вание дверей; довольно сильное качание висячих nредметов, остэновка 

часов с маятником 

Ощущается всеми лицами, находящимися внутри зданий; многие вы

бегают в исnуге на упицу. Падение предметов е дамах, обвалы штукатур

ки, местами легкие nовреждения здэний 

Общий ужас и бегство из домов, звон башенных колокопов; падение 

дымовых труб; nовреждения во многих зданиях, повсюду еще сравни

тельно легкие 



Бапл 

в 

9 

10 

11 

12 

Название земле
трясения 

Раару ш. теn ьное 

Оп устоu.мтельное 

Необlоtкновенно 

Катвстрофи ч ее: кое 

Необьtкновенно 

катастрофическое 

Ускорение коnебвиий 
почвы 

мм/с~ в доляхg 

250-500 1/40 

500-1000 

1~2500 1/10 

2500-5000 

Продолжение твбл. 1.12 

Краткап характеристика эемnетрясеикя 

Паника. Частичное разрушение некоторых дамов и общие зна<tительные 

nовреждения остальньtх: набnюдаются отдельньtе несчастньtе случеи 

Полное или nочти nолное разрушение некоторьtх 3даний и тяжелые 

nовраждения многих других. Смертные случаи еще не многочисленны 

Ра3Рушение многих зданий. Много человеческих жертв. Образование 

треt1»4н в земной коре, обвалы масс е ropax и т. д. 
Полное ра:!iрушение каменньtх nостроек, массивных каменных опор 

дм1 мостов, плотин, дамб и np. Возникновение широких трещин в земной 
коре; довоnьно многочисленнъtе оnоnзни 

> 5000 1/2 - 1 1 Ра:~рушение всех nостроек. В скалистой nочве происходят значитеnь· 
ные горизонтальные и вертикальные дислокации. Многочисленнlоt обвалы 

масс, обвалы берегов и т. n. Авnения на большом простренстве 



Эйнштейн - (Э; Е]: 1} внесистемная единица количества квантов света (кол-ва 
электромагнитного nоля), аналоги<tная ед. кол-ва вещества - молю. Э. равен числу 

квантов света (фотонов) оnределенной ~tастоты, к-рое вь1зывает в системе, способ

ной к фотохи ми чески м реакциям, фотохи м. превращен и я 6.0220943 · 1 02 3 молекул, 
или 1 моля вещества, т. е. 1 Э ·= 6,0220943 · 102 3

; квантов монохроматического све
та. Ед. применяется в фотохимии; 2) иногда под эйнштейном nонимают энергию 

6,0220943 · 1 о• 3 фотоно в, т. е. 1 Э = h · v · N А, г де v - частота света, h v - эн ергиА 
кванта (фотонаl, N А - число Авогадро. В этом смысле размер Э. зависит от частотьl 

сеета. В наст. время поименять е.о. не оопvскается. Ед. названа в честь нем. физика 

.д. Эйнштейна, (А. Einstein, 1879-1955 гг.l. 
Экса ... !от греч. hcx- шесть) - (Э; Е)- nриставка к наименованию ед. физ. 

величины д.ля образования наимен. кратной ед., равной 1018 от исходной. Приставка 

была при н я та XV Г КМ В в 1975 r. При мер: 1 Эм ! э ксаметр) = 1 0 1 в м. 
Э.nектричесжий градус- см. градус электрический. 

Электронвольт - [эВ; eV], (эв) - внесистемнаА единица энергии, используемая 
в ат. и яд. физике для выражения энергии элементарных частиц или энергеi. уровней 

в атомах и молекулах. Электронвольт - энергия, к-рую приобретает частица, обла· 

дающая элементарным электр. зарядом (зарядом, равным заряду электрона), про
ходя разность потенциалов 1 В. Прмменяют также кратнь1е ед.: килоэлектронволы
lкэВ; keV], мегаэлектронвольт - [МэВ; MeV], гигаэлектронвольт - 1 ГэВ; GeV]. 
Последнюю ед. ранее называли биллиэлектронвольт или бэв - (БэВ; BeV]. В наст. 
время ед. доnускается nрименять в научны~ тr:J.дах no физике. 1 зВ = 1,60219 Х 
Х 1 0' 19 Дж= 1 ,60219 · 1 0' 12 эрг = 1 0'3 кэВ =~О Мэ8 = 1 0" 9 гэв. 1 эВ соответствуют 
фотоны частотой 2,417965 · 1014 с·• , длиной волны - 1,239852 · 1 0"6 м, температур

ной- 11604,5 К, массой- 1 ,782676 · 1 0'34 кг. 
Эл ектронво.nьт в C8L<YHAY (на 1( вздр8ТН1о1Й сантимt~трt -- 1 эВ/с; ev 1 s] ' r эВ/ (с . см 2 

) ; 

eV/(s · cm~}- внесистемные ед., соответственно потока энергии и плотности потока энер. 
гии (интенсивности) ион~эир. излучения. 1 эВ/с= 1,60219 · 1 0" 19 Вт; 1 эВ/ (с · см 2 ) = 
= 1 ,60219 · 1 О'] s Вт/м 2 • 

Электронвольт-моль - [эВ · моль; eV · mol] - устаревшая внесист. ед. энергии, 

равная энергии частиц !электронов), содержащихся в 1 моле. Ед. наз, электронвольт 
.. на моль (грамм-молекулу)- (эВ/моль; eV/mol]. 1 эВ моль= 9,649 · 104 Дж= 23 KEUJ. 

Э.nектронво.nьт на ГРамм- см. грэй, зиведт. 
Э.nектронволы на ион - см. джоуль. 
Э.nектронво.nьт на кьант- см. джоуль на квант. 
Э.nектронволы на квадратный сантиметр- см. джоуль на квадратный метр. 
Э.nектронво.nьт на с (скорость света) -[эВ/с; eV/cJ - внесист. единица импульса, 

nрименяемаА ват. и яд. Физ~ке. Кратная ед.: мегаэлектронвольт на с -(МэБ/с; MeV/c]. 
1 эВ/с= 10'6 МэВ/с = 5,344. 10' 28 кг. м/с. 

Элементарный электрический (э.nектронк~•йl эарRА- (е; е 1- единица электр. за
ряда е системе Хартри (см. система единиц естественная/: явл. основной ед. Любой 

заряд явп. целым кратным элементарному заряду. 1 е = 1,6021892 · 10'19 Кл = 
= 4,8032 · 1 о-' о ед. с гс. 

Эман (от лат. emano- вытекаю, растворяюсь) - [Э; Е]- устаревшая внесистем
ная е д. У двn ьной а к т и в но сти ( ко н центрации ) р едиоа к т и в но го и сто ч н и к а в жидкости 
(воде) или газе (воздухе) - см. ф-лу V.6.8б (раэд. V.бt. Эман равен удельной актив
ности 1 концентрации) Радиоактивного источника, при к-рой 1 n жидкости или га.эа, 
содержащих ради о а кт. источник, о б л адает а кт и в н остью 1 о-• 0 к и. В соответствии с 
ОСТ ВКС 7159 эман является ед. активности радона и был равен 10" 10 Ки. 1 Э = 
= 1 0'10 Ки/л = 3,70 · 103 Бк/м 3 = 10"? Ки/м 3 = 0,275 махе= 2,75 · 10- 4

' стат/л = 
= 0,275 стат/м 3 • 

Энтропиймая единица- см. джоуль на килограмм-кельвин. 
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Эра (лат. aera, нем. Ara) - система счета времени (летоисчислениR), последова
тельность nет, исчислАемых с какого-либо оnределенноrо события (исторической 

эnохи). Ниже указаны nрименяюu.uн~ся в наст. время и nрименявшиеся ранее эры: 

1 J 1 я н варя 1 года н. з.- христианская эра от ,.рождества Христова". Введена в 525 г. 
римским монахом Диониснем Малым, к-рый рассчитал, Чl"о ,.Христос родился'' 1 ян
варя 754 г. -от основания Рима. Эта эра со-кращенно обознач. (н. э.), что означает .. наша 
эра" или .. новая эра". Христианска"' эра получила распространение в Евроnе в 1 О в. 
В наст. время она широко распространена; 2) 16 июля 622 г. н. э, - мусульманскан 
эра (•'хиджра") -дата nереселения про.рока Магомета (Мухамедаl из Мекки в Меди
ну. Введена эта дата бь1ла халифом Омаром в 634-644 г. н. э. Применяется в наст. 

время в мусульманских странах; 3) 1 сентября 5509 г. до н. э. - визанrийская эра 

от .. сотворения мира"; 4) 1 марта 5508 г. до н. э.- древнерусская эра от "сотворе

ния мира"; 5) 29 августа 5493 г. да н. э.- александрийская эра от .,сотворения ми

ра"; 6) 1 января 4 713 г. до н. э. - эра Скапи2ера, исnользуемая при астр. и хроноло

гических расчетах. От эnохи этой эры ведется неnрерывный счет суток; 7) 7 октября 
3761 г. до н. э - иудейская (всемирная/ эра от ,.сотворения мира". Употребляется 

с ll в. и до наст. времени; 8) 1 июля 776 г. до н. э.- эра олимпиад. В этот день в Древ

ней Греции состояnись nервые сnортивные состязания в Олимnии. Введена около 

264 г. до н. э. Летоисчисление по олимnиадам велось до 394 г. н. э.; 9) римская эра 
отсчитывалась от предnолагаемой даты основания Рима: 21 аnреля 753 г. до н. э.

варронова эра; 21 аnреля 752 г. до н. э.- капиталийская эра. Варронаву эру использо

вали западноевропейские историки до конца 17 в. В обществ. жизни Р. э. nрактичес
ки не лрименяли, а годы nолучали название no имени nравивших в данное время 
консулов; 101 29 августа 284 г. до н. э.- эра Диоклегиана (дата прихода к власти 

римского императора Диоклетиана. Применялась в Др. Егиnте и восточной части Римс

кой империи. Под назван и ем ,.эра мучеников чистых" ( дио кл етиан жеста ко nресл е· 
давал христианl до сих пор nрименяется коnтами-христ1.1анами в Егиnте, Судане и 

Эфиоnии; 111 18 февраля 3102 г. до н. э.- эра Капиюга. По индИйской мифологми 

этот .,железный век" будет продолжаться 432000лет; 12) 2397 г. до н, э.- китайская 

циклическая эра; 13} 950 г. до н. э. - 6уддийскаА эра, имевшая распространение 

в Китае, Аnонии м Монголии; 14) 26 февраля 747 г. до н. э. - эра Набонассара -ос
нователя Ново-Вавилонского царства. Исnользовали nри астр. расчетах до 17 в.; 

15) 1 октября 312 r. до н. э.- эра Сепевкидов. Началась с установлениА в Сирии влас

ти Селевка - одного из nолководцев А. Македонского. Исгюльзовали более тысячи 

лет в Вавилоне, Палестине и Сирии; 16) 22 сентRбря 1792 г. н. э. - эра французехай 
революции - дата провозгnашения ресnублики. Отменена Наnолеоном 1 с 1 января 
1806 г.; 17) начело 297 г. до н. э.- эра Понтийског.о царства (на Мраморном море); 

18) 30 августа 30 г. до н. э.- александрийская эра. В древности nолучила широкое 

распространение и длительное время исnоnьзовалась на Ближнем Востоке. 

Эрг- см. джоуль. 

Эрг в секунду- см. ватт. 

-на грамм- см. грзй в секунду и зиеерт в секунду 

-на квадратный сантиметр- см. ватт на квадратный метр, 

Эрг на гаусс- см. ампер-квадратный метр. 

Эрг на грамм- см. грэй, джоуль на килограмм, зиверт 

---- ке.nьвин (градус Цельсия) -см. джоуль на кипо2J)аМм·квльгuн. 
Эрr на квадратнь1й сантиметр- см. джоуль на квадратный метр. 

Эрг на кельвин (градус Цельсмяl - см. джоуль на кельвин. 

Эрг-секунда- см. джоуль-секунда. 

Эрстед- см. ампер на метр. 
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Этаnои (франц. etalon, от франкского stalo- образец) единицы физической ве
личины - средство измерений (или комплекс средств и:Jмерений), обесnечивающее 

воспроизведение и хранение единицы данной величинь1 с целью передачн ее размера 

нижестоАщим по nоверочной схеме средствам измерений, выnолненное по особой сnе

цификации и официально утвержденное в установленном гюрАдке е качестве эталона. 

Различают nервичньrе и вторичные эталоны, специальные эталоны, государственные 

этелонь1, этвпоны-свидеrели, зrалонь~ срввненuR, рабочие эталонь1 и этапоны·копии, 

Первичньlй эталон обесnечивает восnроизведение единицы с наивысшей в стране точ

носп.ю. Вторичный эталон - эталон, значение которого устанавливают гю nервичному. 

Сnециальнь•й эталон обесnечивает воспроизведение единицы в особых условиАх и за· 

мен111ет дnя этих условий первичный эталон. Государственнь1й эталон- nервичный или 

сnециальный эталон, оФициально утвержденный в качестве исходного дl'lя страны. Эта-

лон-свидетель - вторичный эталон, предназначенный для nроварки сохранности госу

дарственного этаnона и дi'IR замены его в ел у чае порч и или утраты. Эталон сравнен и я -
вторичный эталон, nред~о~азначенный дnА сличениА эталонов, которые гю тем или иным 

nричинам нельзя сличить друг с другом. Рабочий эталон прадназнэчен дl'lя передач111 

размера единицы образцовым средствам измерений вь.сшей точности и в отдельнь•х 

сnучаях- наиболее точным рабочим средствам измерений. Эталон-коnия- вторичный 

эталон. предназначенный дi'IR nередачи размеров единиц рабочим эталонам. 

Этвеw - [3; Ое] - внесистемная ед. градиента ускорения свободного nадения 

в гравитационном поnе. Ед. названа в честь венгер. физика Р. Зтвеша ( 1848-1919 гг. 
L. EOtvos). Этвеш равен изменению ускорения свободного ";;ВДения в гравитационном 
nоле, выраженному в сантиметрах на секунду в квадрате, nриходRщемуся на 1 см 
дnинь1 (вь•сотьl}. Прибnижеt4ное на 1 Э принимают градиент ускорения свободного 
nадениR в гревитационном поnе, равньtй изменению ускорения свободного nадения в 

1 м Г ал на расстоАнии 1 О к м по нормали к поверхности (или на 1 а-~ м/с2 на расстоя
нии 1 к м). 1 3 = 1 о-9 с·2 • 

ААернwй магнетон- см. мszнето1-1. 

Анекий- см. джоуль нs квадратный метр. 

АРА (англ. yard) - [yd] - основная британская единица длины. Была узаконена 
в 11 01 г. ан гл. королем Генрихом 1 (по др. источника м ярд был вваден Эдвардом 111 • 
Опред. ярд. слu. образом: ярд равен рвсстоRнию от кончика носа короля до конца 
среднего nальца вытянутой руки. В 1768 г. в Англии был изготоsлен эталон ярда. 
В 1834 г. здание nарламвита Англии, где хранился эталон ярда, сгорело. Комиссия 
nод nредсед. Джорджа Зри восnроизвела npoтorиn (эталон) ярда м,етодам коnиро
вания с сохранивu.мхся в стране наиболее Ао5рокачественных образцов лишь в кон

це 19 в. В 1~07 г. в Великобритании было узаконено, что nромышленный ярд равен 

36000000/39370113 = 0,914399204 м. Дnя англ. нау1.1ного ярда было справедливо соот· 
ношение: 1 yd = 0,914398416 м. Дмерик. ярд был равен 36000/39370 = 0,914402 м. 
8 наст. время в странах англ. язь1ка принято: 1 yd = 0,9144 м (точно) :о= 91,44 см 
= 36 in = 3 ft = 360 1 gr. . 
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II. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)* 

11.1. ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

1 --

Величина 
1 L Единица 

Наименование 

' j 1 

l 
f Обозначение 1 Размер- Наимено 

1 1 ность вание ll русское l междуна-
1 , 1 1 родное 

Обозначение 

t 
Осноеные единицы 

1 Длина f: /,, r, (R) L метр м m 
2. Масса т. М м килограмм кг k!! 
3. Время 1, (т. Т) т секунда с s 
4 ТермодинамическаА темnература Т, (8; т) 8 кельеин к к 

5. Количество вещества 11, (v) N моль моль mn\ 
6 Сиnа электрического та ка I 1 амnер А А 

7. Сила света J J к андела КА cd 

До поn ни тельные единицы 

В. Плоский угол 11, {3, v, е, rp, v", u 1 радиан рад rad 
9 Телесный угол Q,w- 1 стерадиан ер sr 

*См. в разд. 1.5 статью "Международная система единиц (СИ) л 

Формула, 

оnределение 



:;: П.2. ЕДИНИЦЬI МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
~ 

Величина Единица " Формула, 

Обозначение определение 

Наим~оеание Обозначение Размер~ Наимено· 

н ость вание русское 

1 

междуна-

родное 

-------

1. Длина l,L L метр м m 
2. Площадь A,S L1 квадратный метр ~ та V,1.1 
з. Объем, вместимость V, (v) Lэ кубический метр м" mэ V.1.2 
4. Время t, т 

nериод Т. t т секунда с s V.1.4 
5, Частота периодического 

процесса {колебания) !, /) т-• герц ru Hz V.1.4 
б. Частота дискретных со-

бытий {частота имnуль- секунда в минус 

сов, частота ударов и т.п.). т-• переой степени c·l s-1 v 1.3 
частота вращения n 

7. nлоский vroл {угловая а, rз. v, {J. радиан рад rad v 1.5 
координата) v. <P.VJ 

8. Частота угловая {круга- секунда в м1о1нус 

вая или циклическая) (.,) т-• лервой степени c-t s·l У.1 6 
9. Скорость (линейная ско· 

рость) V, С, U, W LT" 1 
метр 8 секунду м/с m/s V.1,7 

1 о. nотенциал скорости <Р 
L2т-1 квадратный метр м2 /с m~ fs V.1.8 

в секунду 

11. Гра.цмо::<" r скорастм grad v т-' секунда 8 минус с-1 $-J V.1.9 
nервой степени 

-- - -·-.,.,.. ·~--



~ 

Величина 

Н а и мено в а ни е 

12. Ускорение (линейное 
ускорение) 

1 3. Градиент ускорения 

14. Угловая скорость 
15.Угповоеускорение 

16. Масса 
17. Пин~ная nлотность 
18. nоверхностная nлотность 

19. Плотность, (средняя nлот· 
ность, насыnная nлотность) 

20. Относительная nлотность 
21. У дельный объем 

22. Расход массовый, nодача 
{массовая) насоса, комn· 
рессора 

23. Расход объемный, пода· 
ча (объемная} насоса, 

компрессора 

24. Объемная (линейная) ско· 
рость (nотока жидкости 

Или газа), плотность 
объемного расхода 

Обозначение 

grad а 

w 

е, а 

т 

Рт 

Ps 

р 

d, (D) 

Qm,mt 

Q, (Qv), Vt 

v, с, и. w 

I 
1 Размер· 

1 

ность 

LT- 2 

т ~:2 

т~ 

т-~ 

м 

L-lм 

L -2 м 

L -зм 

Lзм-~ 

м т-~ 

L'T- 1 

Lт-• 

Наимено-

вание 

метр на секунду 

в квадрате 

секунда в минус 

второй стеnени 

радиан в секунду 

радиан на секун-

АУ в квадрате 

килограмм 

кwлограмм на метр 

килограмм на квад

ратный метр 

килограмм на куби-

ческий метр 

кубический метр 

на килограмм 

килограмм в се

кунду 

кубический метр 

в секvндv 

метр в секунду 

Продолжение 

Единица 

Формула, 

Обозначение определение 

русское 

J 
междуна-

родное 

1 
мfс2 т; .. V.1.10 

с-2 s-2 V.1.11 

рад/с radfs V.1.12 
рад/с2 rad/s2 VJ.13 

кг kg 
КГ/М kgfm V.1.16 
КГ/М2 kgfm2 V.1.17 

кr/м 3 kgjm:s v 1,14 

V.1.15 
м 3 /кr m 3 /kg У.1.18 

кг/с kg/s V.1.19 

м 3 /с m 3 /s V.12() ,. 

м/с mfs V,1.21 

J 



+:o
N 

Веnи-.ина 

Нам менова н и е 

25. МассоваR скорость 
(потока жмдкости или 
газа), плотность 

массового расхода 

26. Градмент ппотностн 

27. Импульс, колич~тво 
движения 

26. Момент имnульса, мо
мент колк"'ества дs14'Же

ниR 

29. Динамичес:кмй момент 
инерции {момент инер

ции). 

30. Маховой момент, центро

бежный момент 

31. Момент инерцим объема 
(осевой, попАрный) 

32. Момент инерции (второй) 
nлощади nлоской фигу

ры (осевой, nолярный, 

це11 тро бежны й) 

33. Момент инерции линии 
(осевой, попАрный} 

! 

Обозначение 1 

1 
и, (uт) 

grad р 

р 

L, (/, J) 

J.f 

lxy. lxz. I yz 

J)),J 
!, ! 0, lp. J; 

lxy. lxz. lyz 

l],l 

Размер. 
н ость 

L -) мт·• 

L · 4м 

Lмт-' 

L 2 MT·• 

им 

L 1 M 

р 

L" 

Lэ 

Наимено-

вание 

килограмм в се

кунду на квад

ратный метр 

килограмм на меУр 

в четвертой степени 

килограмм-метр в 

секунду 

киnаграмм-метр в 

квадрате в секунду 

килограмм-метр в 

квадрате 

киn о rpa м м-метр 

в квадрате 

метр в nятой 

стеnени 

метр в четвертой 

стеnени 

метр в кубе 

Единица 

Обозначение 

русское междуна-

родное 

кг/(с.м 1 ) kgf{s·m2
) 

кг/м 4 kgfm4 

кг· м/с kg- m/s 

кг· м 2 /с Jcg. m2fs. 

кг· м2 Jcg ·m'~ 

кг· м 1 kg. m~ 

Ms ms 
м4 m4 

,..з m.э 

nродолжен и& 

Формула, 

Qnредепение 

V.1.22 

V.1.23 

v 1.24 

V.1.25 

V.1.26 

v 1.28 
V.1.27 

V.1.29 
V.1.30 
V.1.31 
V.1.32 

V.1.35 



Г!родолжение 

Велнчнна Единица 

Формула, 

Обозна-.енwе оnределение 

Наименование Обозначение Размер- Наимено-

ность вание русскре междуна-

родное 

! 
34. Момент соnротивnениR Z, W Lз мвтр в ..субе мз mэ У.1.ЗЗ 

плоской фигуры (осевой, v 1.34 
ПОЛАрНЫА) 

35. Сиnа, в том чисnе сиnа TR· F Lмт-: Н!.ЮТОН н N V.1.36 
/ 

жести, вес, груэоnодъемнаR G, (Р, W) V.1.37 
или подъем Н8R сила F V.1.38 

36. Удеnьнь1А вес, удельная v L -2 мт-: ньютон на куби- Н/м 3 ~/т"' V.1.39 
сила mжестм 11ескмй метр 

37. ЛинеАнм смла, интенсив- f м т-а ньютон на метр Н/м NJm V.1.40 
ность расnраделенной на-

Гру3КИ 

39. Имnyn~te сиnа.. т Lмт-~ ньютон-секунда Н-с N · s V.1.41 
39. Моммtт силы, м L 2 MT- а нwоrоw-метр Н-м N-m V,1.42 

моммtт nары смn, т V.1.43 
вращающий (крутящий) т V.1.44 
момент, 

изгибеющий момент м V.1.45 
40. Имnул~ое момента смльt L L 1 MT- 1 

нwотоw-метр- н. м. с N·m·s V.1.45 
секунда 

41. Девленwе, механическое р 
L -~мт-~ 

nаскаль Па Ра V.1.47 
Н8Г\рАЖ8Н148 

( К6сатеnьное наnряжение, Т' V.1.49 

';. 
нормsл&ное напряжение) о V.1.49 

~ 



~ 
Продолжение 

+:>-

Величина Едi4НL.ща 
ф 

: Обозначение J о 

Наименование Обозначение Размер• Наимено-

н ость вание русское междуна-

J 

родное 

1 1 
42. Градиент давлен"'я, gr.ad р L -zмт 1 

паскаль на метр Па/м Pa/m V.1.50 
градиент механического grad а 
напряжения grad т 

43. Модуль упругост~. мо- К, Е L -~мт-z , nаскаль Па Ра V,1.52 
дуль Юнга V.1.54 
модуль сжимаемости, 

\{ 
V.1.53 

предел теку\fести, От L -амт- 2 
паскаль Па Ра V.1.55 

предел про nорцио н аль ности, о-пц V.1.56 
предел nрочности, nредел а пр У.1.57 
v пру гости, со противлени е О у V.1.58 
разрь1ву, срезу, sk V.1.59 
модульсдвига (модуль G V.1.60 
жесткости, модуль твер-

ДОСП'I) 

44. Деформация сдвига (угол v 1 радиан рад rad V.1.60 
сдвига) 

45. Коэффициент сжимаемости k LM- 1 T 2 
паскаль в минус па- 1 Ра.-а V.1.53 

тела, коэффициент всесто- первой стеnени 

раннего сжатия 

46. Коэффициент линейного а Lм-lтl паскель в минус па- 1 Ра- 1 V.1.54 
(nродольного) растяжения, nервой стеnени 

коэффициент nоnеречного 

сжатия, коэффициент упру-

гости n_,""' :~:~ ~ V.1.52 



Продолжение 

Величина Единица 
! ФОJ:~МУЛS, 

1 

Обозначение оnределение 

Наим8f'tавание Обозначение Размер- Наимено· 

н ость вание русское 

1 

междуна-

родное 

47. Жесткость тела (при рас- k мт-2 
ньютом на метр Н/м N/m V.1.51 

тяжении и сжатии) 

48. Гибкость м-'Т2 
метр на ньютон м/Н mfN V.1.51 

49. Жесткость тела при k Рмт- 2 
ньютон-метр не Н ·м/рад N · mfrad V.1.61 

кручении и и;sгибе радиан 

50, Интенсивность рас- мт-~ ньютон-метр Н· м/м N ·m/m V.1.62 
nределеннога момента на метр 

51. Ударная вязкость ан мт- 2 
джоуль на квадрат· Дж/м 2 I/m1 V.1.бЗ 

ный метр 

52. Работа, W,(A) uмт-2 
джоуль Дж J V.1.64 

энергия, Е, (W) 
nотенциальная энергия, ЕР' Ф, и, V, Wn V.1.65 
кинетическая энергия, Е к, Т, К, Wк V.1.б6 
внутренняя энергия и 

53. Объемная плотность w L- 1 мт- 2 
джоуль на куби- Дж/м 3 I/m 3 V.1.67 

энергии ческий метр 

54. Удельная энергия, е, w L2 т-2 джоуль на кило- Дж/кг Jfkg V.1.67 
удеЛ!>НSR работа, о, е, w грамм 

удельная nотенциальная ер 

энергия 

удельная кинетическая е к 
энергия 

..... удельная внутренняя 
.,." 
\.1\ энергия и 



-

-~ 
а-

Наимеtiование 

55. У дельная про~tность, 
удельная жесткость 

56. Мощность 
67. Кривизна линии, 

криви:~на {средняя) 

nоверхности 

68. Гауссова кривизна 

59. Коэффициент трения 
к~естsа 

60. Коэффициент трения 
скоnьжениR 

61. Гравитационная noc-
тоянная 

62. Наnряженносn. гра-
витационноrо nоля 

63. Потенциал гравита-
ционного nоля 

64. Градиент nотенциала 
гравитационного поля 

65. Ускорениесвободного 
nадения 

Величина 

Обозначение Размер-
н ость 

е L2 т-:~ 

g 
P,(N) имт-' 

р L -J 

к L -2 

k L 

[,р, 1 

G,"f L эм-lт-2 

G LT-2 

'(J L2т-2 

grad о,р LT- 2 

g LT-2 

Продолжение 

Единица 

Фор~уnа, 

Обозначение опредЕ!ление 

Наимено-

вание русское 

1 

междуна-

родное 

джоуль на кило- Дж/кг Jfkg V.1.69 
грамм 

ватт Вт w V.1.70 
метр в минус M-J m-' V.1.71 

первой стеnени 

метр а минус второй м-1 m-2 V.1.73 
стеnени 

метр м m V.1.74 

- V.1.75 

ньютон-метр в Н· м 2 /кг2 N · m2 fkg V.1.76 
квадрате на кило-

грамм в квадрате 

ньютон на килограмм Н/кг N/kg V.1.77 

джоула. на килограмм Дж/кг Jfkg V.1.78 

д>коуль на килограмм- Дж/(кl" ·м) J/(kg · m) V.1.79 
метр 

метр на секунду в м/с2 mjs2 V.1.77 
квадрате 



Величина 

Н а и м енован и е 

66. Проницаемость порис-
ть1х сред lгорнь1х пород) 

67. Проницаемость строи· 
тельных конструкций мае-

совая (влагопроницае-

масть) 

68. Проницаемость строи· 
тельных конструкций 

объемная (воздуха·, napo-
и газоnроницаемость) 

69, У дельная мощность 

...... 
~ 
-ч 

двигателя 

Обозначение 

k 

km 

ky 

' 

р 

1 

Размер-

н ость 

L:z 

т 

L 3 м-• т 

L - 1 мТ-3 

n рооолжвнuе 

Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наимено· 

вание 
русское 

1 

междуна-

родное 

квадратный метр м~ m:z V.1.806 

киnаграмм в секун- кг/ (с· м· Па) kgf(s · m · Ра) V.1.80в 

ду на метр-nаскаль 

квадратнь1й метр м~ 1 {с· Па) m2 /(s · Ра) V.1.80в 
на секунду-паекель 

ватт на кубический Втtм' W/m 8 V.1.B1 
метр 



.... 
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ll.З. ЕДИНИЦЫ МОЛЕКУЛRРНО-КИНЕТИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧ14Н 

1 

Sеличиliа Единица 

Обозначение 

Наименование Обозначение Размер- На\'~ мена-

н ость еание русское 

1 

междуна-

родное 

1 ! 1 

1. Термодинамическая Т, (д) (} кельвин к к 

тем nература 

2. Разность темnератур, ~т. ~о е кельвин к к 

темnературнь1й интервал 

3. Количество вещества n, (v) N моль моль mol 
4. Молярная масса M(J.t) мN- 1 

килограмм на моль КГ/МОЛЬ kgfmol 
5. МолАрный объем Vm V11 

LэN-1 кубический метр м 3 /моль m 3 fmol 

V_uVM на моль 

б. Расход молярный Vt т- 1 N моль в секунду моль/с molfs 
7. Относительная атомнаFI Ar 1 

масса, 

относительная моле- Мг . .U 
кулRрная масса 

8. Количество теnлоты Q имт-2 
джоуль Дж J 

(в т.ч. · фазового npe- L 
вращения: nлавления, 

кристаллизации, n.apo-
образованиR,конденса-

ции,исnарениR,сублим• 

ции, десублимации, nоли-

морфнаго перехода, хими-

Формула, 

оnределение 

V.2,1 
V.2,2 

V.2.З 

V.2.4 

V.2.5 
V.2.6 
V.2.7 
V.2.8 



Продолжение 

Величина Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наименование Обозначение Размер..- Наимено· 

н ость вание русское 

1 
мЕ!ждуна-

родное 

9.Термодинамическиеnоте~ имт-2 
джоуль Дж 

циелы: внутренняя U,E V.2.6 
энергия {иэохорно-изо· 
энтропийный потенциал), 

энтальnия (иэобарно- Н,! V.2.Э 
иэоэнтроnи!itный потен-

циал), 

изохорно-изо м етрич ее кий F,A V.2.9 
nотенциел, энергия Гельм-

гольца, 

и эо ба рно-иэотерм ич ее к иlit GФ V.2.11 
nотенциел, энергия Гиббез 

1 О. Химический потенциал (от- щ L:zмт-:z джоуль Дж J V.2,16 
несенный к одной частице) 

11. Удельное количество ~епло- q L:zт-2 джоуль на Дж/кг - -Jjkg V.2.12a 
ть1 (массовое) в т.ч. килограмм 

фазового nревращения, хи- V.2.13 
мической реакции 

12. Функция Масье, функция J Рмт-2 о- 1 
джоуль на Дж/К JfК V.2.10 

Планка у кельвин V.2.11 
1 З. Удельное объемное коли- qiJ L- 1 мТ- 2 

джоуль на ку- Дж/м3 Jjma V.2.12б 
чество теnлоть1, в т.ч. фаэо· бических метр 
вого превращения, хими-

ческой реакции 

..... 

."., 
\1:1 



~ 

Величина 

---,.-------------. -"" --- -~----,..--

1 
Наименовамие 1 Обозначение 1 Размер-

ность 

14. )'дельные массоеь1е терма· и. J1,[,g L]т-] 

динамические потенциалы (е, i, а) 
1 S. У дельные объемные терм о- L -J мт-~ 

динамические потенциалы 

1 б. Молярное (удель~ое) Qm L 2 мт-] N-1 

кол~о1чество теnлоты, в т.ч. 

фазового превращениА, ~и-

мическо11 реакции 

17. Молярные термодинамw Ит. Hm. F'm L]мт-2 N- 1 

ческие nотенциалы (Ет.lт) 
18. Хими>tеский nотенциал, ;;, L 2MT-2N' 1 

химическое сродство А 

19. Т е nлота сгорания топ л и-
ва (теплотворность) : 
массовая (удельная} q_ (Q) L2т-2 

объемная Qv,qv L -l мт-2 

молярная QIJ L]мт- 2 N -! 

20. Теnлоемкасть системы r L~мт- 2 е ·l 

21, Удель~аА теплоемкость: 
массnваА с, Ср. cv, Суд L2т-2н-I 

Наимено

вание 

джоуль ма ки· 

лограм м 

джоуль на куби-

ческий метр 

джоуль на 

моль 

джоуль на 

моль 

джоуль на 

моль 

джоуль на ки-

лограмм 

джоуль на ку-

бический метр 

джоуль на моль 

джоуль на 

кельвин 

джоуль на килограмм-

кепьвин 

Продолжение 

ЕдИН\1ЦЗ 

Формуrщ 

Обозначение оnределение 

~-

русское междунs-

родное 

Дж/кг 1/kr. V.2.15a 

Дж/м3 Jjm' V.2.15б 

Дж/моль I/moJ V.2.1Зв 

Дж/моль Jfmol V.2.15в 

Дж/моль JfmoJ V.2.16 
V.2.17 

Дж/кг Jfkg V.2.18a 

Дж/м 3 J/mэ У.2.18б 

Дж/моль I/moJ V.2.1Вв 

Дж/К 1/К V.2.19 

V.2.20 
дж/ (кг· К) J/(kg ·К) r 



Продолжение 

Величина Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наим8fiование Обозначение Размер- Наимено-

ность вание русское 

1 
между на-

родное 

объемная с, Соб L -1 мт-:~в -1 джоуль на кубический Дж/ (м 3 ·К) J/(m 3 ·К) 
метр-кельвин 

молярная Cm, Cv L1 мт-:~N-1 о-~ АЖОУЛЬ на моль- Дж/ (моль- К) Jf(mol· К) 
кельвин 

22. ЭнтрОnия системы s L2 мт-:~в-1 джоуль на- кеnьвин Дж/К - JjK V.2.21 
23. У дельная ЭНТрОПИЯ: V.2.22 

М8СС088А s L1 Т- 2 д- 1 джоуль на килограмм- Дж/ (кг ·К) J(kg. К), 
кельвин 

объемН8R sv L -~мт-:~о- 1 джоуль на кубический Джf{м 3 ·К) Jf(m' ·К) 
метр-кельвин 

молярная Sm L 2 МТ -2 N -1 о -1 джоуль на моЛ..: 
кельвин 

Дж/ (моль· 1<) If(mol ·К) 

24. Тепловой nоток, Ф, (Q) L2мт-s ватт Вт w V.2.23 
теnловая мощность 

26. Теnловой поток на Lмт-• ватт на метр Вт/м W/m V.2.24 
единицу длины 

26. Поверхностная nлот- Q,VJ мт-s ввтт на квадратный Вт/м2 WJm1 V.2.25 
ность теnлового потока м~тр 

27. Объемная (nр0стран- Qy L - 1 мт-з ввтт на кубический Вт/м 5 W/m 3 V.2.2S 
ственная) nлотность метр 

теплового nотока 

28, Градиент темnературь• grad Т L -~д кельвин на метр К/м K/m V.2.27 

29. Коэффициент теnло- ~~ (k) tмт-~ д-~ ватт на метр-кельвин Вт/{м · 1() W/(m·K) V.2.28 

ПрОВОдНОСТИ (ТеПЛО-
...... 
~ ПрОводностьJ 



- ---~. =--., 

\А 
1'\.) 

Величина 

1 

Наименоваtiие Обозначение 

30. Коэффициент темnерату- а, (а,~<, 

роnровод.ности t тем 'lepa- k} 

тура ПрОВОДНОСТЬ) 

31. Коэффициент теnлооб- а:, h 
обмена (теплоотдачи) 

коэффициент теnлопередачи h,K. сх, 
32. Термическое (теnловое) 

соnротивление: 

теnлоnро водности R 
теплообмена 

теnло nередачи 

33. Удельное термическое р 

(теnловое) сопротивление 

теnло про водности 

34. Коэффициент теnлоус- s 
воениА 

35. Термодинамические коэф-
4iи ци енть1: 
расширяемости, а' ат 
давлени А Vt 

36. Термические tтемnератур-
ные} коэффициенть1: 

расширения t коэффициент Р, (о:,, v) 
объем но ro \IЭСш"...рен\1\я) , 

Размер- На имена-

ность ввние 

L1 T-1 
t<вадратный метр 

нг секунду 

мт- 3 е -l ватт на квадрат-

ный метр-кельвин 

L - 2 м- 1 тэо кепьеин на ватт 

L -]м-} тэв кепьвин на ватт 

м- 1 Т 3 е квадратн.ь-1й метр-

кельв~н на ватт 

L -}м - 1 Т 3 О меrр-кел.~овин на 

ватт 

мт-зо-l ватт на К13адратный 

метр--кеп ьвин 

о -1 кельвин 13 минус 

первой степени 

8-1 кельвИн в минус 
nервой степени 

nродО!1Ж8Н(}8 

Единица 
J 

Формула, 

Обозначение оnределение 

русское междуна-

1 
родное 

! 1 
м~ /с m1 fs V.2.30 

Вт/(м1 ·К) W/(m2 ·K) V.2.31 

V.2,33 

К/ВТ KfW V.2.29a 
К/Вт K[W V.2.32 

м 2 
• К/Вт m2 ·K/W V.2.34 

м· K/Br m-K[W V.2.29б 

8т/(м2 ·KJ W/(m2 ·К) V2.35 

к-1 к -1 

V.2.36a 
V.2.39a 

к-1 к-• 

V.2.З6б 



r rpuuon:JIU!Н'fиe 

1 -----·-· 

Вели~ина : Единица 
q.~ормупа, 

1 

Обозна'lение оnределение 

Наименование Обозначение Размер- Наимено-

н ость вание русское междуна· 
/ 

родное 

1 
1 1 

давnения 11 V.2.39б 

линейного расширения а!,(/3) V.2.40 
37. Термодинамический коэф- IЗТ(kт) L -~ мт-2 

паскаль в минус па- 1 П& -1 V.2.37 
фициент сжимаемости первой стеnени 

38. Адиабатическая сжимае- /Зs, (ks) L -~ мт-:2 паскаль в минус па- 1 Па 1 V.2.38 
масть, коэффициент изо· первой стеnени 

энтроnи;1ной сжимаеuос1'и 

39. У дельная газовая nостоян- Ra L2 т-oze- 1 
джоуль нз кило- Дж/(кг · Ю Jf(kg ·К) V.2.42 

на я rpa мм- к ельвин 
40. МоnярнаR газовая noc-- R,Rv L :2 мт-'Z д -I N -l джоуль на моль- Дж/ (моль· К) 1/(m· К) V.2.41 

тоянная (универсальная кельвин 

rв зо вая nоста я н на я) 

41. динамическая вязкость, 'rt,P. L-•мт- 1 
пас к .аль-сек у н да Па·с Ра · s V.2.43 

коэффициент внутреннего У.2.44 

трения 

42. Кинетическая вязкость v с~ т-~ квадратный метр М2 /С m2 /s V.2.46 
на секунду 

43. коэффициент диффузии D L2т-~ квадратнь1й метр м2 /с m1 /s V.2.47 
MIJ секунду 

44. У дельная поверх .. остн&R Са: мт-2 
джоуль на квадрат· Дж/м2 J;mz V.2.48 

нь1й метр 

45. Поверхностное наряжение, а, (v) мт-z ньютон на метр Н/м N/m V,149 

- коэффициент nоверхност-

U\ нога натяжения 
~ 



-v. 
". 

Величина 

Наименование Обозначение 

46. Текvчест~t t, ф 

47.Длинасвободного л • 
nробега 

46. Осмотическое давле- П,p,tr 

нив, nарциелt.ное ,Aaene- РВ Pt 
ние комnонента В 

49. Лету~tесть {фуrитив· 
ность) комnонента в га· 

ft,Pt 

эовой смеа. 

50. Абсолютнея термодк· л в 
намИ"4ескея активность 

51 . Скорость массоnере- и 

дачи 

62. ПостоАНН&R Авоrадро NA,L 

53. ПОСТОЯНН8А Больцмана k 
54. Концентрация tоб1.емное n 

чисnо молекул или частиц) 

55. Мессов .. концентрация Рв 
I<.OMI"'C\·H~\-\Ta 8 

Р83М8~ 
HOCTI:o 

LМ- 1 Т 

L 

L -1 мт-2 

L-~мт-" 

1 

L2 MT- 1 

N-t 

L2 мт-le-t 

L -э 

L- 21 м 

Продолженив 

Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наммено-

еание русское 

1 
междуна-

родное 

паскоаль в минус пе-1 • с" 1 Ра - 1 · s·t V.2.45 
nервой стеnени-

секунАS в минус 

nервой стеnени V.2.50 
метр. м m 

nаская-. Па Ра V.2.51 
V.2.52 

nас к <аль Па Ра V.2.5З 

- V.2.54 

киnorpsu.м на кевд· кг/ (см 2 ·с) kgf(m" · s) V.2.55 
рвтнь1й метр--секун-

АУ 

моль е минус моnь-1 mol- 1 V.2.56 
nервой степени 

джоуль на кеnьsин Дж/К 1/К V.2.56 
метр в минус tретьей м·э m·• V.2.57 

стеnени 

килограмм на куби- кr/м 3 kgjm" V.2.58a 
ческий метр 

-~~ -........ 
d181W'-" ~~~~ 



П родолженuе 

Величина Единица 

Формула, 

\ Обозначение 1 
f 

Обозначение : определение 
Н а м м еновани е Размер Наимено-

н ость еание русское 

4 
междуна-

1 
родное 

56. МассоваR, с V.2.59 
объемная и с' 

молярная доля компонента х 

57. Молярная концентрация Св L -эN моль на кубический моль/м 3 moljm 3 V.2.58б 

комnонента В, концентра- метр 

ция количества вещества 

комnонента В, молАрность 

комnонента В 

58. Моляльность раствора тв M- 1 N МОЛЬ на t<ИЛОГРЭММ моль/кг mol/k!< V.2 58д 
компонента В 

59. Скорость химической v L -эт- 1 N моль в секунду на мель/ (с мl) rnolj(s · mJ) V.2.61 
реакции кубический метр 

60. Ионный эквивалент Сп 
L -зN моль на кубический молt-/м ~ mol/m 1 V.458 

ко н центрации метр 

61. Поверхност ... ая г L- 2 N моль на квадратный M0flb/M
2 moljm 2 V.2.62 

адсорбциR метр 

62. Поверхностная актив- G Lэт-2 метр в кубе на се- м 3 /с2 mэt~z V.2.63 
нt>сть адсорбата кундув квадрате 

63. Удельный расход ь L -2т2 килоrрамм на,джоуль КГ/Дж kgfJ V.2 б4 
тоnлива 

64. Жесткость водь1 м- 1 N моль на килограмм моль/кг molfkg V.2 б5 
бБ. Абсолютная влаж- f L-эм килограмм нг 1-<уби- кг/м 3 кgfm 3 V2.67 

ность воздуха ческий метр 

66. Относительная r I V.2.69 

v:. влажность воздуха 
v. 



V\ 
IJ\ 

Наименоваки~ 

б7. Скорость изменения 

;емnер~туры 

Наименование 

1. Период колебаний 
2 Часто;а колебаний 
З. Круговая {циклическая) 

частота 

4. Фаза· колебаний 
5 К~эффициент сопротив-

пения 

б. Коэффициент затухания 

Вел~t~чина Единица 

Обозначение 

Обо.эначение Размер- Наимено-

ность вание русское между на. 

родное 

т- 1 о кельвин в К/с K/s 
се~ун,с,у 

11.4. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Величина Единица 

Обозначение 
Обоэначен!lfе Размер- Наимено-

н ость еание русское 

1 

междуна-

родное 

\ 

т т секунда с s 
f.v т-1 герц Гц Hz 
w т-1 секунда в минус с -1 S -I 

nервой сrепени 

'Р 1 радиан рад rad 
r м т-' ньютон-секунда Н • С/М N ·S(m 

на метр 

ij т-1 секунда в минус с-1 s -1 

первой степени 

Продолжение 

Формула, 

определение 

! 

V.2.60 

Формула, 

определение 

1 

V.1.4 
V.7.4 
V.7.6 

V.З 1 
v 3.2 

V.З.1 



Продолжение 

Величина Единица 

формула, 

Обозначение оnределение 

Наименование Обозначение Размер- Наимено-

ность вание 

\ 

русское 

i 
междуна· 

родное 

1 1 
7, Волновое число k, v L -1 метр в минус м-I ш-' v.з.з 

nервой стеnени 

8. Скорость фазовая v LT- 1 
метр в секунду м/с mjs V.З.4 

9,Скоростьгрупповая и V.З.5 

1 О. Энергия волн w L2 мт-~ джоуль дж J 
11. Поток энергии волн ф имт-2 

ватт Вт w v 3.7 
12. Объемная nлотность энер-- w L -t МТ -2 джоуль на куби- Дж/м 3 Jjmз V.З6 

гии волн ческий метр 

1 З. Плотность nотока энергии 1 м т-з ватт на квадратнь1й Вт/м 2 Wjm2 v.з.в 

волн (интенсивность волн) метр 

14. Время релаксации т т секунда с s V.З.9 

15. Логарифмический декра- (J J - V.З.10 

мент 

16. Добротность коnебатель- Q 1 - - V.З.11 

наго контура 

1 7. Затухание коnеб~тельного а 1 - V.З.12 

контура 

18. КОЭффициент фВЭЬI, а L -~ метр в минус м-1 m-' V.З.1З 

коэффициент ослабления, {j nервой стеnени 

коэффициент раслростра· v 
нения 

19. Коэффициент отражения R., k 1 - - V.З.14 

волн, коэффициент лоrло-

щQ!iия волн, коэффициент 

~ nрохождения волн D 
-.:а 



!.11 
х 

Н а именование 

-- --

20, Скорость nродольr1ых 
волн, 

Величина 

Обоэначе~и~ 

cr 

скорость nоперечн .. ,х волн Ct 

Размер-

ность 

Lт-• 

Единица 

Обозначение 
Наимено-

еание русское 

1 

M~)t(AyHa-

родное 

---- --- -~--

метр в -секунду м/с m/s 

11.5. ЕДИНИЦЫ АКУСТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Величина Единица 

Обозначение 
Н а и м еноsание Обозначение Раэмерностt. На им е но в ан и е 

русское l междуна-родное 

--- - ----- ·-

1. Звуковое давление р L -~ мт-i nacкant. па Ра 

2. Объемная скорость V(v) Lsт-1 кубический метр м'/с rn 3 /s 
3еука в секунду 

З. Акустическое сопротие- Za.(Z) L -о4мт- 1 пас каль-се кун да Па· с/м 3 Ра · sjm 3 

лен не на кубический 

метр 

4. У дельное аt<уСТ111ческое Zs. (W) L -2 мт-• пас каль-секу н да Па· с/м Ра. s/m 
c.n"'~""""'as:'\e""~e на метр 

Продолжение 

Формула, 

оnределение 

L__ ___ ---

V.3.16, 

V.3.15 

Формула, 

оnределение 

- - -

.v.З.17 

V.З.20 

V.З.21 

V.З.22 



Величина 

Наименование Обозначение 

5. Механи~tеское сопротив- Zm, (w) 
nВf'tиe 

В. ЗsуковаR энергия w 
7. Плотность звуковой Е 

энергии 

8. Поток звуковой энергии, P,(N. W) 
ЗВУКОВ8R МОЩНОСТЬ 

9. Интенсивность звука 1 
(сила звука) 

10. КоnебетельнаR скорость 
звука 

11. Скорост~о звука с 

12. Эквивалентная nлощадь Seq 
логлощения поверхности 

1 З. Время реверберации " 14. Коэффициент отражения rP 
звука, 

коэффициент nоглощения О' 

звука, 

акустическаА rtроницае- т 

масть (эвукоnроницае-

м ость) 

15. Погnощение nолное а 

16. Уnругость система.• D 
v. 1 7. Г и б к осn. систем'"' с 
IQ 

Размерность 

мт-1 

L~мт-2 

L -lмт-:а 

L~мт-s 

мт-э 

Lт-l 

Lт-~ 

L~ 

т 

Наимено-

вание 

ньютон-секунда 

на метр 

джоуль 

джоуль на куби· 

ческий метр 

ватт 

ватт на квадрат

ный метр 

метр в секунду 

метр в секунду 

квадратн~аtй метр 

секунр,а 

L 2 квадратный метр 
Lzмт-~ ньютон на метр 

L -~м- 1 Т метр на ньютон 

Единица 

Обозначение 

русское 

Н· м/с 

Дж 

Дж/м 9 

Вт 

Вт/м2 

м/с 

М/С 
м2 

м~ 

Н/м 

м/Н 

между на· 

родное 

N · sfm 

Jfm' 

w 

Wfm2 

m{s 

mfs 
m2 

mz 
Nfm 
m{N 

nродолжени~ 

Формула, 

определение 

V.3.23 

V.З.24 

V.З.25 

V.З.2S 

V.З.19 

v.з.зо 

V.3.32 

V.З.З4 

V.З.З1 

v.з.зз 
v.з.за 

v.з.зв 



;: 
о 

ll.6. ЕДИН~ЦЬI ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН 

Величина Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наименование Обозначение Размерность Наимено-

вание русское 

1 

междун<t-

родное 

1. Сиnа электрического тока I 1 ампер А А V.4.1 
2. Электрический заряд, Q Tl кулон Кл с V.4.З 

количество электричества 

~ Плотностьэлектрического Б, (J, S) L - 3 1 амnер на квадрат- А/м1 Afm2 V.4.4 
тока (поверхностная) ный метр 

4. Линейная nлотность J.i. (А, а) L - 1 1 ·амnер на метр А/м Afm V.4.5 
электрического тока 

5. Плотность заряда. 
nинейная т L -~тl купон на метр Кл/м Cfm V.4.6 
nоверхностная и L -1 тl купон на квадратный Кл/м~ Cfm~ V.4.7 

метр 

объемная (nространст- Р, (11) L -зтl кулон на кубический Кn/м 3 C/m 3 V.4.8 
венная) метр 

6. Наnряжен~ость электри- Е, (К) Lмт-э I -~ вольт на метр В/м V/m V.4.9 
ческого nоля 

7. Поток наnряженности N L 3MT- 3 1-1 
вольт-метр В·м V-m V.4.10 

электрического nоля 

8. Электрическая постоян- е о L -эм-rт412 фарад на метр Ф/м F/m VA.2 
на я, 

абсолютная диэлектри- еа, (е) У.4.1За 

ческая nроницаемость 

9. Относительная диэлектри- er, (е) 1 V.4.11 
цr"f" o-"..dH ~"\r,..J(j'Н\1\L..Эe:Mn("~h.__...... 



1 
~ 

~ 

-~ 

Величина 

Наименование 

1 О. Электрическое смещеt-tие 
(электрическая индукция) 

11. nоток электрического 
смещения 

12. Электрический nотенциал, 
разность электрических 

nотенициалов1 
электродвижущая сила, 

наnряжение ( элект~чес
кое) 

13. Градиент nо;енциала 
14. Электрическая емкость 
15. Электрический момент 

диnоля 

16. nолАрИ3V8МОСТЬ (КОэф
фициен т nолА ризуемости) 

17. nоляризованность (ин
тенсивность nоnАриза

ции, вектор nолАриэации) 

18. ДиэлектрическаА воспри
имчивость: 

• абсолютная 
относи тел ьнм 

Обозначение 

D 

ф 

<P,V 
и,Е, V 

Е 

U, (V) 

grad <Р 
с 

Р. Ре 

а,"' 

Р, (Dj) 

Ха·?' 
Xr 

Размерность 

L -::п 

Tl 

L2 мт-эт- 1 

Lмт-si- 1 

L -1м-tт4р 

LTI 

Lэ 

L -::тi 

Наимено-
вание 

куnон на квадрат

ный IYieTp 

куло~ 

вольт 

вольт нз метр 

фарад 

кулон-метр 

кубический метр 

l(улон на квадратный 

метр 

L _,М-JТ4Г2 фарад~а метр 

1 

Единица 

Обозначение 

русское междуна-

родное 

1 Кл/м
2 C/m2 

Kn с 

в v 

В/м V/m 
ф F 

Кл· м C·m 

м' mэ 

Кл/м2 C/m2 

Ф/м F/m 

Продолжение 

Формула, 

определение 

V.4.14 
V.4.13 
V.4.15, 
V.4.14 
V.4.16 

V.4.17 
V.4.1& 

V.4.18 
V.4.19, 4.20 

V.4.22 

V.4.2З 

V.4.24 

V.4.25 



~ Продолжение 
t-.) 

Ве11и.,ина ~ Единица 
Формула, 

Обозначение определение 

Наименован и е Обозначение Размерность Наимено-

вание русское 

1 

междуна-

родное 

19.Электрическо~~против 

nение 

активное, r, (R) uмт-si-:z ом Ом n V.4.26 
реактивное~ (реактанс), х, (Х) V.4.29 
полное (импеданс) z, (Z) V.4.30 
комnлексное z V.4.З1 

20. У дельное электрическое р L 3MT- 3 I-2 
ом-метр Ом-м fi·m V.4.32 

соnротивление 

21. Электрическая проводи-
масть: 

активная К. (G) L -sм-lтзi2 си мене См s V.4.ЗЗ 

реактивная Ь, (В) V.4.З4 
Электрическая nроводм· 

масть: 

nолная У. (У) L-'м-1 T3 I2- си мене См s V.4.35 
комnлексная у V.4.36 

22. У дельная электрическая а, v L -зм-lтз 12 сименс на метр См/м Sfm V.4.37 
nроводимость 

23. Темnературнь1й коэффи-- а. & -1 кельвин в минус к-1 к-~ V.4.38 
циент соnротивления nервой стеnгни 

24. ПосТОАНН8R Tepмonapbl а. L2 мт-зв -II-1 вольт на кельвин В/К V{К. V.4.39 
25. Коэффициент Пельтье п L2 МТ-3Г 1 джоуль на кулон Дж/Кл JfC V.4.40 
26. Эмиссионная nостояннаА в L ·:~е-2 1 амnер на квадратный А/(м 1 

• К 2 ) A/(m2 • Кэ) V.4.41 
метр-кельвин в 

квадрате 



~ • 

-О\ 
~ 

Валичина 

Наименование Обозначение 

27. Коэффициент Томлеона о 

28. Коэффициент (nостоям- R 
наА) Холла ,-.,. 

29. Электрохимический ак· k 
вивмент 

30. Скорость ионообра- а 

зованиR 

31. Водороднь1й nоказател~t рН 

32. nостоянная Фарадея F 
33. Об'ъемнаА nлотнос;:ть ионов, n ... , п-, 

нейтронов IJ 

34. Средняя энергиА образо- Wi 
вания nары ионов (ионооб-

разованиА) 

35. Ионная сила растеорг I 
36. nроводимость электролита к., v, k, {J 

37. МолярнаА электрическая А т 
nроводимост•, эквивалент-

ная электрмческая nposo· А 
д и мост .. 

38. Стеnень диссоциации о. 

39. Коэффициент рекомбина- а, v 
ции, коэффициент молиэации 

Размерность Наимено-

вание 

L:мт -эl-1 8 -t вольт на кельвин 
Lэт-~1-1 кубичесr<ий метр 

НЗ К\'ЛОН 

мт-~I-' килограмм на 

кулон 

L -эт- 1 метр в минус третьей 

стеnени-секунда в 

минус nервой ст~ 

лени 

TIN-1 
кулон на моль 

L -э метр В MИHVt' 

третьей стеnени 

L 2 MT-2 
джоуль 

м-'N моль на киnограмм 

L -зм- 1 т-'12 сименс на метр 

LM -J Т эР N - 1 си мене- квадратный 

метр на моль 

-
L'T-1 кубический метр 

в секунду 

!"'Продолжение "1 

Единица 
Формула, 

Обозначение оnределение 

русское 

1 

междуна· 

родное 

В/К V/К V.4.42 
м 3 /Кл m 8 /C V.4.43 

кг/Кл kg/C V.4.45 

м-э . с-1 т-3 . s-t V.4.49 

- ~ V.4.44 
Кл/моль C/mol V.4.46 
м-э т-э V.4.47 

Дж J V.4.48 

МОЛЬ/кr molfkg V.4.50 
См/м Sfm V.4.51 

См· м~ /моль S · m2 /mol 
V.4.52 
V.4.бЗ 

- - V.4.54 
мз/с m'fs V.4.55 



Продолженив 

f Величина Единица 

Формула, 

Обозначение onpeдeneнr.te 

Наименование Обозначение Размерность Наимено-

вание русское междуна-

родное 

40. Коэффициент иониэации (J т-1 секунда в минус с 1 s -1 V.4.56 
nервой степен.,. 

41, Подвижность ионов ь м- 1 т:~р квадратнь1й метр м2 / (В· с) m:~/(V · s) V.4.57 
на вольт-секунду 

42. Ионный эквивалент Сп L _,N моль на кубич~кий моль/м 3 molfm 3 V.4.58 
ко н центрации 

1 
метр 

43. Электродный потенциал, и, v L:~.мт-si- 1 
вольт в v 

о кисли тел ьно-восстанови-

тел,ь.нь1й потенциал 

44. Эпектрн.,ескс'IR энергиR, W,E L2 мт-а джоуль дж J V.4.59 
работа А 

45. Мощносrь электричес-
кой цеnи: 

8КТИВНВR р L:~мт-s ватт Вт w V.4.60, 
V.4.61б 

реактивная Q, (Pq) имт-' вольт-амnер реек- аар var V.4.61e 
т~вный 

nолна А S, <Ps> L2 мт--~ вольт-амnер В·А V·A V.4.61i! 
46. Магнитнь1й момент элек· Pm, (m) L:~l а м пер-квадрат- А·м:~ A·m2 V.4.62 

три~tеского тока (амnеров- ный метр 
с кий) 

47. Магнитный момент ди- 1 L'MT-2 1-1 ныото н-квадратн ь1 й Н ·М:I/Д N · m2 /A V,4.6З 
поnн (куnоновский) метр на ампер или 

вебер-метр Вб·М WЬ·m 
48. МеrнмтмеR индукцмн, в мт-2 Г1 

тесnа Tn т V.4.65 
.,nD-тi-ICtTb М11П1И'Тt401"0 ПС" 



~·-- ... ",1"1~~,.,. 

Величина 

Наименован и е 

49. Магнитнь1й поток 
50. nотокосцеnление 
51. Магнитный векторный 

nотенциал 

52. Индуктивность 
взаимная индуктивность 

53. Наnряж~нность магнит
ного ПОЛА 

54. МагниrнаR ПОСТОАНН8R, 
абсоnют .. аR магнитная 
nро н ицаемость 

55. Относительная маrнит
ная проницаемость 

56. Маrнитодвижущаft сила 
57. Магнитный заряд, 

магнитная масса 

58. Разность МЭГНИТНЬIХ 
потенциелое 

59 .. Магнитное сопротивление 

60. Магнитt-~sя nроеодимость 

OJ 61 .. Магнитная nолАриэация 
tn (nоnАриэованность) 

Обозначение 

ф 

w 
Vm, (~Рт) 

L 
М, L rnn 
н 

~о 

j.L,/.La 

,.r.r, /.l 

F,Fm,& 
т 

U,Um 

Гт, (Rт) 

Кт, (А, Gт) 

J, (Bf) 

Размерность 

Рмт-2 1-1 

имт-:аl- 1 

Lмт-zl- 1 

L~мт-"I-" 

L -tl 

Lмт-2 1-2 

вебер 

вебер 

Наимено-

вание 

sебер на метр 

иnи тесла-метр 

генри 

амnер не метр 

генри на метр 

амnер 

L 1 МТ "2 1-1 джоуль на амnер 

ампер 

L -:а м -I Т2 [2 амnер на вебер или 

генри в 1\.~Инус 

nервой степен~о~ 

L 2 МТ -2 1-~ вебер на амnер 

иnи генри 

МТ -:zl -l тесnа 

Единица 

Обозначение 

русское 

В б 

В б 

В б/м 

Тл ·М 

Г н 

А/м 

Г н/м 

А 

Дж/А 

А 

А/Вб 
гн- 1 

В б/А 

Г н 

т 

междуна-

родное 

wь 

wь 

WЬjm 

T-m 
н 

A/m 

H/m 

А 

J/A 

А 

А/WЬ 
н-~ 

WЬ/А 
н 
т 

nродолжение 

Формула, 

оnределение 

V.4 .. 66 
V.4.67 
V .. 4.69 

V,4 .. 70 
V.4.71 

V .. 4.72-
V.4.74 
V.4.1 

V.4.75 

V .. 4.76 

V .. 4 .. 78 
V,4 .. BO 

V.4.82 

V.4 .. 8З 

V.4.84 

V.4 .. 65 



~ 
Q'\ Продолжение 

Величина Ед~ница 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наименовзние Обозначение Размерность Наимено-

вание русское междуна-

родное 

-' 

62. Намагниченность (интен- J,(М,Hi) L - 1 1 амnер на метр А/м A/m V.4.86 
сианость намагничиваниR, 

вектор намагни .. енности) 
63. Магнитная восnрмимчи· к, хт 1 V.4.87 

вость 

64. У деnьt1вя магнитная вое- kom. Хот L3м-~ кубический метр М 3 /КГ m'fkg V.4.88a 
приимчивость на t<илограмм 

65. Молярная магнитная вое- kmm Xmm LЭN-1 кубический метр м 5 /моль m3 fmol V.4.88б' 
nриимчивость на моль 

66. Энергия электрического Wэ имт-2 
джоуль Дж 1 V.4.91a 

ПОЛА, 

энерrия магнитного поля, Wм V.4.92a 
энерrия электромагнит· w V.4.9За 
ного поля 

67. Объемная плотнеть энер- w L -~ мт-2 
джоуль на кубичес- Дж/мs J/m 3 

rии: кий метр 

электрического поля, Wз V.4.91б' 
магнитного поля, Wм V.4.92б' 
электромагнитного nоля w V.4.936 

68. Вектор Поймтинга S,П мт-з ватт на квадраТНЬIЙ Вт/м:~ W/m3 V.4.94 
меrр 

69. Плотность магнитного Pm L -lмт- 2 Г 1 вебер на кубический Вб/м 3 WЬ/m 3 V.4.8-1 
эt"PFiдa метр 



.. Il.7. ЕДИНИЦЬI ОПТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Величина Единица 
Формула, 

Обозначение оnределение 

Наименован и е Обозначение Размерность Наимено-

вание русское l междуна-

родное 

1 . Сила света l,lv 1 кандела к д 
1 cd V.5.2 

2. Талесный угол 4-.1. n,w 1 стерадиан ер sr V.5.1 
З. Световой nоток и:.: Ф, Фv,Fv 1 люмен л м im V.5.2 
4. Освечивание с TJ к ан дел &-секунда кд·с cd. s V.5.3 
5. СветаавА энергиА (ко- Q.Qv. W TJ люмен-сек у н да лм. с hn. s V.5.4 

личесrво света) 

6. Светимость (светностъ.) M.Mv,R L -2J люмен на квад- лм/м 2 lrn/m2 V.5.5 
ратнь1й метр 

7. Освещенность. блеск E.Ev L -2J люкс л к lx v .5.6. v .5. 7 
8. СветО&SЯ ЭКСПОЗИUИА н.нv. Qв L -:zтJ люкс-секунда ЛК•С lx. s V.5.8 

(количество освещения) 

9. Яркость, эквивалентнаА L.Lv; L -2J кандела на кеад· кд/м2 cd/m2 V.5.9 
яркость ...... ~ ... r(~·~., Leq,B ратнь1й метр 

1 О. Энергия излучениА, nv- Q,W,Qв L2мт-а джоуль дж 

чистая энергия) 

11. Плотность (об\.ем·наА) w,u L- ~мт-:z джоуль на куби- Дж/м~ Jfm3 V.5.10 
энергии излучения (лучис- ческий метр 

той энергии) 

1 :2. Поток излучения, мощ· Р, Ф, (Фе) L 2 MT" 3 
ватт Вт w V.5.11 

ноет .. излучения (лучис- F, (Fe) 
тый nоток) 

1 З. Поверхностная nлотность ..p,'l' мт-s ватт на квадрат- Вт/м2 W/m2 V.5.12 - nотока излучения (лучис- нь1й метр 
~ того nотока) ...J 



..... 
0'1 
QD 

Величина 

Наименован и е 

14. Энергетическая осве
щенность fоблученность) , 
дебит дозы (в ул~трафио

летовой тераnии и фото

биологии) 

15. Энергетическая светимость 
(излvчаемость), в т.ч. теn· 
лрв.ая 

16. Энергетическая эксnоэициА 
(энергетическое кол ичест· 
во освещениR, лучистая 

экnозиция) 

17. ЭнергетическаR сила света 
(сиnа и:tnучениR) 

1 В. Энергетическая яркость 
(лучистость) 

19. nocтoRHH8FI Стефана
Боn..цмана 

20. СnектральнаR плотность 
nотока излучения (лу

чистого nотока): 

no длине волны 
no частdте 

Обозначение 

Е, (Ее) 

М,(Ме) 

R, (Re) 

Н,(Не) 

I, Ie 

L,Le 
В,Ве 

(J 

Фд 

Фv 

Размерность 

мт-э 

мт-э 

м г .. 

L2 мт-3 

мт-з 

мт-эе -· 

LMT" 3 

L 2 MT-2 

nродолжение 

Единица 

Формул в, 

Обозначение оnределение 

Наимено-

вание русское междуна-

родное 

ватт на квад- Вт/м W/m V.5.15 
ратный метр 

ватт на квад- Вт/м 2 W/m2 V.5.14 
ратнь1й метр 

джоуль на квадрат- Дж/м2 Jfm2 V.5.16 
ный метр 

ватт на стерадиан Вт/ер W/sr. V.5.17 

ватт на стерадиан- Вт/(ср · м:z) W/(sr. ·m2
) V.5.18 

-квадратный метр 

ватт на квадратньtй' Вт/(м 2 
• К4 1 W/(m2 

• К4 ) V.5.2B 
ный метр-кельвин 

в четвертой стеnени 

ватт на метр 6т/м W/m V.5.19в 
джоуль Д)t( J V.5.19б 



Продолжение 

Величина Единица 

Формула, 

Обозначение определение 

На и менавами е Обозначение Размерность Наимено-

вание русское 

1 
м.еждуна-

родное 

21. Сnектральная плотность 
энергии излучения (лу-
чистой энергии) : 

"''. по длине волны wл, (ил) Lмт-~ джоуль на метр Дж/м 1/m V.5.19a 
по частоте Wv, (иv) L 1 Мт-э джоуль на герц Дж/Гц JjНZ V.5.19б 

22. СпектральнаА плотность 
энергетической освещен-

ности (облученности) 
ПО ДЛИНе ВОЛНЬI ел L ·t мт-э ватт на метр в Вт/мз W/m 5 V.5.19a 

кубе (третьей 

степени) 

по частоте ev мт-:z джоуль на квадрат- Дж/м2 Jfm" V.5.19б 
нь1й метр 

23. Спектральная МОТНасть 
энергетической свеУимости 

(излучаемости) : 
по длине волнь1 rл. L -1 мт-э ватт на метр в Вт/м 3 W/m 3 V.5.19a 

кубе (третьей 

стеnени) 

no частоте 'v мт-" джоуль на квадрат- Дж/м2 lfm" V.5.19б 
ный метр 

24. СпектральнаА плотность 
энергетической силы света 

(силь1 излучения). 
по длине волны iл tмт-э ватт на метр-сте- Вт/(м ·ер) W/(m · sr) V.5.19a 

радиан - no частоте lv t2 мт-:z джоуль на стеоадиан Дж/ер Jfsr V.5.19б 
~ 



- Продолжение 
...:, 
:::> 

Величина Единица 

Формуле, 

Обозна<iение оnределение 

На именован и е Обозначение Размерность Наимено-

вание русское междуна-

родное 

25. Сnектральная nлотность 
энергетической яркости 

(лучистости): 

no длине волны Ьл L -t мт-э ватт на стерадиан- Вт/(ср•м 3 ) W/(sr. · m 3
) V.5.19в 

метр в кубе 

(третьеН стеnени) 

no частоте Ьд. мт-3 
джоуль на стерадиан- Дж/ (ер· м1 ) Jf(sr · m1

) V.5.19б 

квадратный метр 

26. Спектральная nлотность 
энергетической экспози· 

ции (энергетического ко-

личества освещения) : 
no дпине волны hл. L -• мт-3 

джоуль на метр в Дж/мil Jfm:s V.5.19в 

кубе (в третьей 

степени) 

no частоте hv мт-э джоуль на квадрат- Дж/(м" ·Гц) Jf(m3 
• Hz) V.5.19б 

нь1й метр-герц 

27. Световая эффективность 
(световой эквивалент по· 

тока излучения, световая К, 1/, 1/V L -<~м-tтэJ люмен на ватт л м/Вт lm{W V.5.20 
отдача источника, чувст-

вительнесть глаза, в т.ч. 

-=---------- - ~~ ~'"l ~~ - ---
Кл L -:~м- 1 Т 5 J люмен на ватт л м/Вт т ТТ1 1\\' \' 5 20 



-....:~ 

Величина 

. ~ ( t 

Наименование 
_, 

28. ОтносительнаА свето-
вая эффективность (от

но си тельная а и дно ст~) 1< <)

монохроматического 'l'"f"" 
лучения 

29. Механический эквива
лент света 

30. АбсолютнаА сnектраль· 
ная чувствитеnоность 

nрием ни ка 

иьк .... -:;.1.!4 

31. ОтносительнаR Clffl~lJ~ 1 ~ 

рал ьна я чу ветви тельность 

Приемника ~ -~~ , . 
32. Первая радиационная 

nостоянная (nервая кон

станта излучения) 

ЗЗ. Вторая радиационная 

nостояннаR (вторая кон· 

стзнта излучения) 

34. Постоянная Планка 

Обозначение 

--
Vл_ 

М св 

Sл 

s~ 

Cs 

с~ 

h 

W !.-..и; о е щ =>з • ' : е: т: , 1fil :чs <а ~ 
~·-~ 

Единица 

Формула • 
Обозначение определение 

Размерность Наимено-

вание русское междуна-

родное 

~ ·' 
V.5.21 

Рмт-эгt ватт на люмен Вт/nм W/lrn V.5.22 

L-2 M-1 T'I амnер на ватт А/Вт A/W V.5.23 
т-~~-~ вольт на ватт В/Вт V/W 

L -2 M-1 T'I кулон на джоуль Кл/Дж CfJ 
IJ -1 ампер на люмен А/л м A/1m 

l}мт-эi- 1 1- 1 вольт на люмен В/лм Vflm 
1 - - V.5.:24 

L4 Мт-э ватт-квадрат- Вт· м2 W-m2 V.5.27a 
НЬ.IЙ метр . ) 

- Lб метр-кельвин м. к ... m·K V.5.27б 

L 2 MT- 1 
джоуль--секунда Дж ·С J . s V.5.:25 

или джоуль на Дж/Гц JJHz 
reDU 



--.:1 
N 

Величина 

Н а и мен о вани е 

35. nоглощательнаFt ипи 
луч еисn ускател .. на~. сnособ
иость 

36. Коэффициент излучения 
теnлового излучателя, 

коэффициент -fстеnень) 

черноты, в т.ч. сnектраnь· 

нь1й 

37, КоэФФициент отражения; 
рассеяния,nроnусканиR 

логлощения 

рассеяния 

38. Показатель погnощения, 
линейный коэффициент 

nогnощения; nокэзатель 

рассеRНИЯ 

39. Удельный показатель 
nо г лощения (массовый) 

40. Оnтическая nлотность 
41 . Про зрач н ость 
42. Коэффициент Яркости 
43. nоказатель nраломпениfl 

(абСОЛЮТНоiЙ ПОК0138ТОЛ1о 

npenoмneниR, коэ1Jфициент 

Обозначение 

А"', Т 

€v, ел 
P,Pv, Pl 

,; ; Т, Tv, 'Т/ 

а, av, a..l 
к 

а 

а 

ар• afp 

D 

{J, fiv, Рт•,. 
n 

Размерность 

L -1 

L3м-~ 

1 
1 
1 
1 

Наимено· 

вание 

метр в минус 

nервой степени 

квадратный метр 

на килограмм 

Единица 

Обозначение 

русское 

1 

междуна-

родное 

м-t т-1 

м 2 /кг m2fkg 

Продолжение 

Формула, 

оnределение 

V.5.30 

V,5.31 

V.5;32 
v.s.зз 

V.5.36 

V.5.З7 

V.5.34 
V.5.35 
V.5.39 
V.5.39 



--...J 
~ 

Величина 

Наименоннив 

44. Относитаnьный показат~ь 
преломления 

45. Оптическая длина nути 
46. Фокусное расстояние 
47. Оnтическам сила системь1, 

ЛИНЗЬI 

48. nостоRнная вращениR 
моекости nоляризации 

(вращательная способ

ность) 

49. У дельная постоянная 
вращения nлоскости 

поляризации 

50. ПостояннеR Вердс fудаnь· 
ноемагнитное вращение) 

51. Постоянная Керра 
(электростатическая поо

тоянная) 

52. Молярная (молекуляр
ная) рефракция, 

удельная рефракция 

вещества 

Обозначение 

n21 

L 
1 
ф 

о.. 

[а] 

р 

k 

,n 

Размерность 

L 
L 

L -~ 

L -~ 

L2м-t 

м -2т2J 

L -3м-2 тs 12 

Lзм-t 

Продопжвнuе 

Единица 

Формула, 

Обозначение определение 

Наимено-

вание русское междуна-

родное 

V.5.40 

метр 1111 m 'V.5.41 
метр м m V.5.4:2 
метр в минус м-t т-1 V.5.43 

nервой стеnени 

ралиан на метр рад/М rad/m V.5.448 

1 

радиан- метр в рад· м2 /кг rad . m2 fk.g V,5,446 
квадрате на 

килограмм 

радиан на метр- рад/ {м· Тл) rad/(m ·Т) V.5.45 
тесла 

метр на вольт 1111/8 2 mfV2 V.5.46 
в IСВадрате 

метр в ку5е мз/кг mafkg V.5.48 
на килограмм 

V.5.49 



---.1 
~ 

11.8. ЕДИНИЦЫ I;JЕЛИЧИН ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИй И ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИй 

Величина Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наименование Обозначение Размерность Наимено-
rfl'ч-it•. 

вание русское междун&-

~6НС) 
родное 

,r -1 

1. Масса атома, та м килограмм кг kg 
масса муклида 

J."'\I0,-1;::.. 

2. Массовое число А 1 V.62 
(число нуклидов в Rдре) _ 

3. ПОСТОRННаА Ридберга . 
1 

щ R 
<Х> 

L -t метр в минус ПВJ; м-t ·m-• V.6.1 
вой степени 

4. Постоянная Планка h L~мт-~ джоул ь-секун~ Дж •с J . s См, n. 18 разд.Vl 

5. Дефект массы B,.dm м килограмм кr kg V.6.2 
6. Энергия связи Е L1 мт-'Z джоуль Дж J V.6.3 
7. Период nолураспада Tl/2 т секунда с s V.6.5 
8. nостоянная радиоак- i\ т-~ секунда в минус c-t s-t V.6.4 

тивного расnада, посто· лервой стеnени 

янная дезинтеграции 

9. Комптоновекая дпина /\с 1 L метр м m См. пп .. з--5 разд. V1 

волны 
.. !,..."... JК /- '1 . ~ 

1 О. Постоянная тонкой а. 1 - См. n. 25 раэд. VI 

структуры 

11. Коэффициент упаковки f 1 V.6.6 
12. Активная нуклида 

~-- ..... ~-
А ·т-• бек керель Б к Bq V.6.7 

1 З. У дельная массовая актив- а,Ат м-~т-• бек керель на Б к/кг Bqjkg v.e.aa 
н ость килограмм 

14. Объемная активность Av L -эт-• беккерельна Бк/м3 Bq/m 3 V.б.Вб 
~ 1<.01-tц~l-'~\)<sU.IЛR) ------ ---~ич м_етр __ 



Продопжвнив ~ 

Величина Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

Наименован и е Обоэна111ение Размерность Наимено-

вание русское междуна-

родное 

15. Поверхностная активность As L -~т беккерельна Б к/м Вqfm V.&.Вг 
квадратный метр 

15. МолFiрнаА активность Av т-~N-1 беккерельна Sк/моль Bq/mol V.б.Вв 
моль 

1 7. Поток ионизирующих ф т-~ секунда в минус с-• s-1 V.6.9 
частиц, квантов, нейтронов nервон стеnени 

1 В. Перенос частиц, фnюенс F L-z метр в минус м-:а m-2 V.6.10 
второИ стеnени 

19. Плотность потока иониэи- J. <,р L -2т-~ секунда в минус с -1 м -2 s-1 m-2 V.6.11 
рующих частиц, квантов, nервой стеnени-

н~ тронов метр в минус 

второИ стеnени 

20. Энергия ионизирующеrо Е L 2 MT-2 
джоуль Дж 

излучения 

21. Перенос энергии ионизир. w мт-2 
джоуль на квад- Дж/м2 J/m2 V.6.12 

излучения, (фnюенс) ратныИ метр 

22. nоток энергии ионизир. P,FW L2 мт-s ватт Вт w V.6.13 

излучения 

23. nлотность nотока (интен- 'W,.,p'W мт-э ватт на квадрат- Втjм" W/m2 V.6.1A 

сивность) энергии иониэир. ный метр 

излучения 

24. Поrnощенная до~ изnуч& D L2 T-2 rрзй Гй Gy V.6.15 

ния, керма к V.6.17 - 25. Эквивалентная доза излучения, Deq L 2 T-2 
зиверт Эв Sv V.6.19 

-.1 
v. nокаэатель 'поглоwенноИ доз1о1 1;1 



:::; 
0\ Величина 

Наименование 

... ~~ 
26, Мощность логлощенной 

доэь1 иэnучения, мощность 

к ер мы 

27. Мощность эквивелентной 
доэь1 излучения 

26. Эксnозиционная доза рент
геновского и гемма--излуче

ния 

29. Мощность эксnоэиц. 
дозы рентгеновского и гам

ма-излучения 

30. ИнтеrрельнаR доза нониэир. 
излучения 

З 1 . У дельная до за ион и эи рую
щего излучения: 

логлощенная 

эквивалентная 

32. Полная ионизационная 
гамма-nостоянная источ

ника 

зз. коэффициент диффузии 

нейтронов 

34. Эффективное дифферен
циальное се-1ение 

Обозначение 

D 
i 

Deq,H 

х 

i 

d 
deq 
к 

D 

а а 

Размерность 

L:~.т-э 

L:~.т-э-

м-•п 

м-1 1 

L 2 мт-2 

L .. T-2 
L 4т-2 
L4т-: 

L2т-1 

L2 

Единица 

Обозначение 

Наимено-

вание русское междуна-

родное 

грэй в секунду Гй/с Gyjs 

эиверт в секунду Эв/с Sv/s 

кулон на кило- Кл/кг Cfkg 
грамм 

амnер на кило- А/кг Afkg 
грамм 

джоуль Дж J 

rрэй- квадратный метр Гй M:z Gy ·m2 

эи верт- квадратн ь 1 й м~ rp Зв м 2 Sv · m1 

метр в четвертой м .. с-2 m .. · s- 2 

стеnени-секунда 

в минус второй 

стеnени 

квадратнь1И метр м 2 /с M1 /s 
на секунду 

м2 /ср m2 /sr квадратный метр 

на стерадиан 

Продолжение 

Формула, 

оnределение 

V.6.16 
V,6.18 

V.6.20 

V.6.21 

V.6.22 

V.6.23 

V.6.24a 
V.6.24б 

V.5.25 

V.6:J.7 

v 6.28а 



Величина 

Наименование Обозначение 

35. Эффективное сечение (nолное) 
35. Коэффициент ослаБления: 

линейный 

..,lOMHbiИ 

массовый 

37. ТормоэнаR сnособность~ 
линейная 

массовая 

атомнан 

..-( ~ 

38. Средний пробег частицы: 
линейный 

массовый 

39. ~клотронная угловая 
частота, Ларморава уг· 

ловая частота 

а 

JJ. 

~а 

J!rn 

s 
sm 

Sa 

R 
Rm 

"'"' 
"'"'L 

40. Магнитный момент части- JJ. 

цы или нуклона, магнетон JJ.B 

3 Бора, ААРеный магнетон ISN 

Размерность Наимено-

вание 

Lz квадратный метр 

L -~ метр в минус пер-

вой стеnе~•и 

L: квадратный метр 

Рм-~ квадратный метр 
на киnо• рамм 

tмт-: джоуль на метр 

t•т-: джоул ь-квадратнь1й 

метр на килограмм 

мт-' джоуль-квадратнь1й 

метр 

L метр 

L -:м килограмм на квад-

ратный метр 
т-1 секунда в минус 

первой степени 

L 21 ампер-квадратный 

метр 

Продолжение 

Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

русское междуна· 

родное 

м: m:a V.6.2Вб 

м-1 m-1 V.6.29в 

м :а m::a V.6.29в 

м2 /кr m2 fkg v 5.296 

Дж/м Jfm V.б.ЗОв 

Дж· м2 /кг J · m2 /kg V.6.ЗО6 

дж· м 2 J. m2 V.6.30в 

м m V.6.31a 

кг/м'" k.gfm2 V.5.316 

с-1 s-• V.5.32 

А ·М 2 A·m 2 V.5.35 
V,S.Зб 



..... 
--.1 
QD 

Величина 

наименование 

41 . К ведруnол ьн ыи 
момент ядра 

42. Ширина уровня 
43. Гиромаrнитное отношение 

nротона, гиромагнтиный 

коэффициент 

Обозначение 

Q 

г 

11р 

44. Силовая nостоянная коле- k 
бетельнаго сnектра моnеку. 

ЛЬI 

45. Вращетельная nостоянная В 

молекуль1 В' 

В" 

46. Энерrонаnряженность раак- Ру 

тора 

47. Редиус первой боровекой 
орбить1 (радиус Бора) 

48. Радиус электрона клас
сический 

рт 

Размерность 

L2 TI 

IJ мт-:а 
м-•тi 

мт-:а 

L 2 мт-:а 

т-~ 

L -t 

L -:амт~з 

Lт-~ 

Нгимено· 

вание 

кулон- квадратнь1И 

метр 

джоуль 

а м nер- квадратный 

метр на джоулr 

секунду 

ньютон на метр 

джоуль 

секунде в минус 

первой стеnени 

метр в минус 

nервой стеnени 

ватт на кубический 

метр 

ватт на килоrрамм 

Продолжение 

Единица 

Формула, 

Обозначение оnределение 

русское междуна-

родное 

Кл· м2 C·m2 V.6.39 

Дж J V.5.40 
А • м2 1 (Дж · с) А· m 2 /(J · s) V.6.З7 

Н/м N/m V.6.41 

дж J V.6.42 
с-• s-1 

м-1 т-• 

Вт/м 3 W/m 3 V.6.4З 

Вт/кг Wfkg V.6.4З 



111. ВНЕСИСТЕМНЫЕ ЕдИНИЦЫ, ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 

111.1. ВНЕСИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ, ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
НАРАВНЕ С ЕДИНИЦАМИ СИ 

Единица 

Н а и меноеа н и е Обозначение СоотноLUение с един111цами 

величины Наименован и е си 

русское междуна· 

родное 

1 
Длина астроно м и't ее- а.е. u,a 1,455 98' 1011 

едИНИ48 

световой год св. ГОД 1 у 9.4605' 1015 М 
парсек пк ре 3,0857' 1016 м 

Масса атомная едини- а.е.м u 1.660 57' 1 о-и кг 
ца массы 

тонна 103 Kf 

Время минута мин min бОс 

't8C h 3600 с 
сутки су т d 86400 с 

Плоский угол секунда 4,848 1 37 . 1 о- 6 рад 
минута 2.908 882 · 10_". рад 
градус 1.745 329 · 10-2 рад 
град (гон) град ... g (gon) 1.570 796 · 10-2 рад 

Площадь гектар га la.a 104 м 2 

Объем, вмести· литр л 1 10-з м 3 

тельность 

Оптическая диоnтрИR дптр 1 м- 1 

сила 

Энергия электрон· эВ eV 1.602 19 · 10-1
' Дж 

вольт 

Полная мощ- аольт-ампер В·А У·А 1 Вт 
н ость 

Реакl"ивная вар вар var 1 Вт 
мощность 

111.2. ВНЕСИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ~ BPI:MEHHO ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Длина морскаА, МИЛfl миля 1852 м 
Массе карат 0

: кар 2 · 1о-• кг 
Частота врвще- оборот ii с~ об/с 1 с - 1 

~я кунду 1.:' 
z 

оборот в ми- об/ми~-t 
~ 1,66(6) ·10-2 с- 1 

ну ту 

Скорость узеn уз kn 0,5144 (4) м/с 
Линейная nлот- тек с тек с tex 10- 6 кr/м 

н ость 

Давление бар бар bar 10J Па 
Логзри фмич ее- неnер Hn Np 

кая величина 

t· 
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N. СООТНОWЕНИЕ ЕДИНИЦ ДЛИНЫ, ПЛОЩАДИ, ОБЪЕМА И МАССЫ 

IV.1. ДЛИНА 

Обозначение единицttt 
Наименование величины Значение в единицах 

и единицы русское междуна- Система единиц си 
родное 

8Тр м m ~И МК~ МК~д М~К- , 
МКСК, МТС, МКГСС 

Сантиметр см сгс, сгсэ, сгсм, 10-1 

с гс е0 ,СГС~0 
Фемтометр фм fm Внесист. 10-lf 

Икс-единица ико-ед. -- 1,00206 · 10-а 
д о 

Ангстрем А 
...,., .. _ 10-10 

Нанометр н м rnn ,, 10_, 

Микрометр мкм ~m -- 10-• 
Миллиметр мм mm -- 10_, 

Дециметр ДМ dm -- 10-1 

Километр к м km -- 103 

Кабельтов (межд.) кб саЬ " 185,2 
Миля морская ( межд.} М.М~ЛА n. mile .. 1852 

(межд.} (Int.} 
Астрономическая единица а,е, u " 1,495993. 10 11 

(astronomic:Ш unit) 
Световой год (light year} сs.год l.y. " 9,4605. 1015 

Парсек (parsec) пк 
1 

ре 
.. 3,0657. 1010 

Мил(МЩ mil Британ. 2,54. 10- 5 

Линия большея (line) - 1 -- 2,54. 10-3 

Линия мелвя (Line) 1 -- 2,117·10- 3 

0бр8тнаА дробь 

, 
1~ 

101 :1 

9,9794 ·1ot2 

1010 

10' 
106 

103 

10 
10-J. 
5,39957 ·10-а 
5,39957. 10-4 

6.6845 . 1 о-а 

1 0670. 10-16 

3~408. 10-~~---
3,93701 . 104 

3,93701 · 1 о::а 
4,717 ·1~ 



Продолженив 

Обозначение единиць1 
Наименование величины Значение в единицах 

и единицы русское 1 междуна- Система единиц си Обратная дробь 

родное 

Калибр (caltbre) cl -- 2,54·10- 4 3,93701 . 103 

Нейл (noil) -- 5,715. 10-:r 17,48 
Дюйм (lnch) in Британ. 2,54. 1 о-1. 39,3701 
Хэнд, ладонь (Нand) - hand -- 0,1016 9,8425 
Линк, звено (Link} - li 0,201168 4,97007 
Сnэн (Span) - span -- 0,2286 4,3744 
Фут (Foot) ft " 0,3048 3,28084 
Ард (Yard) - yd -- 0,91440 1,00361 
Фатом, морская сажень - fath -- 1,8288 0,546807 
(Fathom) 
Род (rod}, nоль (pole} - rod -- 5,0292 0,19684 
или nерч (perch) pole or, 

pcrch 
Чейн, мерная цеnь (chain} - ch " 20,1158 4,97007 . 1 о-2 

Че"~н инженерный - - -- 30,48 3,28064 . , ь- 2 

Фарлонг (furlong} fur " 2,01188. 101 4,97007. 10-J 

Куйбит, локоть - " 0,457199 2,18723 
Миля уставная или закон· - st. mi; -- 1,600344 . 101 6,21371 . 10-4 

ная (Statute mile) mtle 
МилА морская (Брит.} - n mt1e -- 1853,18 5,39613 ·10-4 

Лига законная (США) - st. league США 4828,032 2,07124 .,о-• 

Лига лондонская - - Британ. 5559,56 1,79872. 10-4 

Лига морская (межд.) - n.league Внесист. 5550,08 1,79885 ·10- 4 

(lnt) 
..... Точка - русская 2,54. 10- 4 3.93701 . 1 0 3 

~ Пи~·Ч" - -- 2,54 · 1 о-~ 3_93701 . 1 02 

1 
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Наименование величины 

И еДИНИЦЬI 

Моток (Skem) 
Вершок 

Сотке (сотая часть саженА} 

Стоnа 

Фут 

Аршин 

Сажень 

Верста 

МИЛА r-нtPm91'-

Наименование величинь1 

И едИНИЦЬI 

Квадратнь1й метр 

Квадратный сантиметр 

Бар н 

Квадратный микрометр 

Квадратный миллиметр 

Квадратнь1И дециметр 

Обозначение единицы 

русское между на-

родное 

- -

Обозначение единицы 

русское l междуна-
родное 

мz mz 

СМ~ cm2 

б ь 

мкм2 J..lffi2 
мм2 mm2 

дм2 dm 2 

Система единиц 

Британ. 

русскм 

IV .2. ПЛОЩАДЬ 

Система ед!Мниц 

СИ, МКС, МКСА, МСК, 

МКСК, МТС, МКГСС 

сгс,сгсэ, сгсм, 

сгс Е, СГСJА 
Внесист. 

--
--,, 

Значение в единицах 

си 

4,445. 10-2 

2.,3Зб ·10-2 

0,359 
0,3048 
0,7' 12 
2,1З36 

'066,8 
7467,6 

Значение в единицах 

си 

10-4 

1 о-28 
10-12 
,о-6 

10-2 

Продолжение 

ОбретнаR дробь 

9,1132 ·10- 3 

22.4972 
46,869 
1,695 · to-z 
3,28094 
1,40607 
0,46869 
9,3738. 10-4 

1,33912. 10-4 

ОбретнаА дробь 

10-4 

1028 
1012 

106 

,02 



Наиме+iование величины 

др (сотка} 

Гектар 

и единицы 

Квадратный километр 

Квадратный дюйм 

(Square mch) 
Круговой мил 

(Cttcular mil) 
Квадратный мил 

(Square mil) 
Квадратная линиямелая 

(Squate llne) 
Квадратная линия большая 

(Square line) 
Квадратный хэнд 

(Square hand) 
Квадратный фут 

(Square foot) 
Квадратный ярд 

(Square yard) 
Квадратньtй фатом 

(Square fathon) 
квадратный род, nопь или 

перч (Squate rod, pol or perch) 
Квадратныйчейн 

(Square cham) 
~Руд (rood) 

Обозначение единицы 

8 

ra 

русское 

к м~ 

между на-

родное 

8 

ha 
km~ 

in~ 

sq,in 
с. mil 

mil 2 ,sq.mil 

sq ·1 

sq.lgr 

sQ. hand 

sq.ft 
ff 

yd2
' sQ. yd 

fath 

~ 

rod1 
, pole or 

perch 1 

ch2 

rood 

Система единиц 

.. 

Британ. 

Британ. 

3наче+iие в един~щах 

-• 10 
10" 
10~ 

си 

6,4516. 10-4 

5,06709 . 1 o-lo 

6,4516. 10-10 

4,4803 . 1 о_, 

6,4516 10-6 

1,0323. 10-2 

9,2903. 10-2 

0,8361274 

3,344509 

25,29285 

404,6856 

1011,71 

Продолжение 

Обратная дробь 

10-2 

10-4 

1 о- 6 

1,550. 103 

1 ,97352 · 1011 

1 ,Ь50 · 10' 

2,2232 • 10s 

1,550. 10' 

96,875 

10,7639 

1.19599 

0,298998 

3,953686 . 1 о -1 

2,47105. 10 3 

9,88425. 1 ~- 4 



~ 

Наименование ееличинь, 

11\ едИНИЦЬI 

Акр (Acre) 
Квадратне.tй фарлонг 

(Square fшlong) 
Квадратная уставная миля 

( Square statute mile) 
Таунwип (township} 
Квадратная линия 

Квадратный дюйм 

Квадратный ~аершок 

Квадратная сатка 

Квадратньtй фут 

Квадратный гршин 

Квадратный сажень 

Десятина: 

ВО Х 40 сажвt1ей 
ВО Х 30 сажеtiей 

Квадрат ... ая верста 
Квадратная миля 

Обоз~ачение единиць• 

русское междуна-

poдl'loe 

ас 

fш 3 

' mi2-, 
sq. mile 

tow 

Система единиц 

Британ. 

русская 

_.,_ 

Значение в единицах 

4046,В56 

4046В,6 

си 

2,589988 . 1 06 

9,323957 . 107 

6,4516. 10- 6 

6,4516. 10-4 

1 ,975В . 1 о-' 
4.55225 . 1 о- 4 

9,29030. 10-2 

0,505В05 

4,55225 

1,09254. 104 
1,45664. 104 

1,13806. 106 

5,575484. 107 

Продолжение 

Обратная дробь 

2,47105. 10-4 

2,47105. 10-! 

3,86102. 10-1 

1,072502 · 10-а 
1,550 ·105 

1,550. 103 

50,6124 
2,19672. 103 

10,7963 
1,97705 
0,21967 

9,15298. 10-5 

6,85511 . 10-5 

8,7868. 10-'7 
1 ,79324 . 1 о-• 



Наименование величины 

и единица.• 

Кубический метр 

Кубиоtеский сантиметр 

Кубический микрометр 

Кубический миnлиметр 

Кубический дециметр 

Литр 

Кубический километр 

Mиним(lнгnJ[minim (UK)) 
Миним (США) [minim (US) J 
Кубический дюмм (Cublc irtch) 
УНЦИА ЖМАКОСТН8R IНГЛ, 

[ounce (UK)] 
Унция жмдкостнаА США 

[оuпсе (USH 
nинта сухая анrя. (Pint) 
nинта сухая США 

nинта жидкостнвА анrл. 

nинта жидкостная США 

Кумб (Coomb) 
Джила.(GШ) 

Кварта сухая США 

(dry guart US) 
Кеарта жидкостная 

~ (Quart liguid) 

IV.3.0SЪEM 

Обозначение единицы 

русское 

м 

смs 

мкмз 

мм3 

дмз 

n 
км• 

междунв-

родное 

m 

cm:s 

~m:s 

mm 3 

dm 3 

1 
km 3 

Система единиц 

СИ, МКС, МКСА, МСК, 

МКСК, МТС, МКГСС 

с гс. сгсэ, сгсм, 

с гс 

Внесист. 

--.. 
--

--
min (UK) -"-
min (US) 

cu in 
fl. oz 
(UK) 

_,._ 

Британ. 

fl. oz США 
(US) 

dty pt (UK) Британ. 
dry pt (US) США 
lig, pt (UK) Британ. 

Iig. pt (US) США 
Британ. 

gi -"-
Qt dry США 

qt 1ig США 

Значение в единицах 

си Обратная дробь 

10-11 106 

10-18 1018 

10-11 1011 

10-s 103 

10-з 103 

1011 10_, 

5,91939 . 1 о-& 1 ,68937 . 1 07 

6,16119 ·10-а 1,62306 . 1 о' 
1,63871 · 10-5 6,10236. 1 о• 
2,94130 . 10-$ 3,519б2 • 104 

2,95737. 10- 5 3,38139. 104 

4,73179. 10-4 2.11ЗЗ6 ·103 

5,50614. 1 о-• 1,81615 · 103 

5,68261 ·10-4 1 • 75975 . 1 о• 
4,73179 . 1 о- 4 2,11 ззо . 1 о' 
0,14547 8,87427 
1 ,42065 . 1 о - .. 7,03903 · 103 

1,10~:23 ·10-з 90,8075 

9,4636 · 1 о-• 1 ,05668 . 103 
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Наименование величинь1 

и едмницы 

Кварта (Quart) (имnерскаА} 

Пек (англ. Peck} 
Пек США 

Галnон англ. имперский 

(Galion Imperial) 
Галлон жидкост. США 

Гал11он сухой США 

Бушель англ. имnерский 

(Buchel Imperial) 
Бушель США в ... нчестерский 
Кубический фут (Cublc foot) 
Кубический Rрд (CuЬic yard) 
Баррель нефтяной США 

Баррель сухой США 

Баррель АЛА сnиртных на--

nи.тков США 

Кубический фатом 

(cublc fathom) 
Акр-фут (Acre-foot) 
КорвбельнаR тонна 

(SЬipping ton) 
днглийскаЯ реrистровая 

тонна (Register ton). 
Коорд (Cord) 
КубическаR линия 

Кубический АЮйм 

Обозначение единицы 

русское междуна- Система единиц 

родное 

qt (UK) Британ. 

pk (UK) -··
pk(US) США 

gal (UK) Бритвн. 

gal (US) США 

gaJ dry 
bu (UK) Британ. 

bu (US) США 

cu.ft Британ, 

уdэ, cu ed -"-
ЪЬI oil США 

bЫdry " _,._ 
fath' Британ. 

ас· ft --
sh. ton США 

reg. th Британ. 

cd, cord --
РусскаА 

" 

Значение в единицах 

си 

1 . 1 3652 . 1 о-$ 
9 09218. 10-) 
в:809768 . 1 о- 3 

4,б4609. 10-:s 

3,78541 . 10- 3 

4,404884 
3,63687- 1 o-z 

3,52391 · 1 о-~ 
2,831685 . , о-~ 

0,764555 
0,158988 
0,115628 
0,11923695 

6,1164399 

1,233482. 10' 
1,13 

.2,831685 

3,62456 
1,638706. 10-~ 
1,638706. 10-5 

Продолжение 

Обр8тнаА дробь 

8,79879 
10,9985 
11,35104 
219,969 

264,171 
227,0207 
27,4962 

28,3774 
35,3147 
1,30795 
6,26978 
8,64842 
8,386662 

0,163495 

8,10713 .,о-• 
0,6850 

0,353147 

0,275896 
6,102376. 10 1 

6,102376. 104 



,.~, -· -~~n~~l!ll!"'" ____ ,__ .... __ - ----- ---

..... 
QO 
.....:1 

Наименование величины 

И едИНИЦЬI 

Баррель (Ьarrel) 

Баррель сухой \ 

Кубический вершок -
Кубнчвскин фут 

Кубический аршин 

Кубиlfеска" сажень 

КубическаR верста j 

Шкалик 

Чарка (сотка} 

ВодочнаR буты л ка 

8ИHHSR буПо1ЛК8 

Штоф (кружка} 

Четверть (ведра} ·' 
Ведро 

Бочка 
' ~ 

Гарнец 

Четверик (или мера) 

Осьмина "41i-""'Ч~~-

Четвертtо 

Обоэначение единицы 

русское l.,...,.y,.. Система единиц 

родное. 

- Ььt Британ. 

- Ььt dry --
- - Русская 

- - --
- --
- - --
- --
- - _,,_ 

- - --
- --

- - -'"-
/ - --

-
- - --
- - --
- - _,._ 
- - --
- --
- - _,,_ 

,------_____......----~~---... 
Продолжение 

3 начение в единицах 
си Обратная дробь 

0,1817 5,5036 
0,16365 6,1106 
8,78244 · 10-s 1,13964. 104 

2,83168. 10- 2 36,3147 
0,35972 2,7799 
9,71268 0,102958 
1,2141·109 8,2367. 10- 1 о 

6,149875. 10-5 1 ,62605 - 1 04 

1 ,229975 . 1 о- .. 8,130246. 103 

6,149875. 10-4 1,62605 . 1 0 3 

1,687344 · 1 о-• 1 ,30084 · 1 О' 
1,229975 · 1 о-' 8,130246- 101 

3,07494. 1 о-э 3,2521 о. 102 

1,229975 · 1 о- 2 81,30246 
0,49188 2,0326 
3,279934. 10- 3 3,04884. 1 о" 
2,623947. 10-1 39,11063 
0,1049579 9,527630 
0,2099158 4,76381 



-со 
со 

Наименование величины 

и единицы 

Килограмм 

Грамм 

Техническая единица массы 

ил и к и по г рам м-сил а- сек у н-

да в квадрате на метр или 

инерта 

Тонна 

Аtомная единица массы 

nикограмм 

Нанаграмм 

Микрограмм, гамма 

Миллиграмм 

Центнер 

Мегатонна 

(тераграмм) 

Гран 

Скруnул 

Пенивейт 

Драхма англ. 

Аnтекарская 11 тройскаА 

драхма 

АnтекареквА и тройскаА 

VНЦИR 

Обозначение единиц~Jr 

русское 1 междуна-
родное 

кг kg 

г g 

т.е.н. -

кгс kgt 

и 

т t 
а е.м. u 
пг pg 
н г ng 

мкг, 'У p.g,'Y 
м г mg 
ц q 
М т Mt 
(Т Г) (Тg) 

gr 

- scr 
pwt 
dm 

dmap 
dm tr 

- ozap, 
pz tr 

IV.4. МАССА 

Значение в единицах 

Система единиu си Обратная дрОбь 

. СИ, МКС, МКСК, 
МКСА, МСК 

СГС,СГСЭ, СГСМ, 1 о-' 10 3 

с гс Е 11 , crc ~-'о 
мкгсс 9,80665 0,101972 

мтс 103 10'' 
Внесист. 1 ,66056- 1 о·2 ' 6,02206 ·1о2 6 

_,,_ 10~15 1015 

-- 1 0~12 1012 

-- 10-SI 109 

-- 10~ 6 106 .. 1~ 10~2 

-- 1051 1о~' 

Британ. 6,479891 · 10-s 1,543236 104 

-- 1,295978 . 1 о_, 7,71617 . 102 

-- 1,555174. 10' 3 6,430149. 10:1 
_,,_ 

1,77184 1 0' 3 5,64385. 102 

Британ. 3,68793. 10' 3 2,57206 . 102 

-- З, 11 035 · 1 О- 2 32,1507 



Наимеt1ование величины 

и единицы 

Торговм vнцня 

Тонна nробион8ft ам~к. 

тонна nробирная ангn. 

Весовое nеннм, nеwнивеИт 

(Penny Weight) 
Фунт ТОрГО81iо1Й 

Аnтекарский и тройск11й фунт 

Сnаг (Slug) 
Стон (Stone) 
каартер 

Центнер США 

Английский длиннь.1й центнер 

Короткий центнер илм 

ХIНАР8488Ат,квинтап 

Ангnийская длиннаА тонна 

Тонна короткая (судоваА} 

.\1 ил lt8p (Мiller} 

ДОЛFI 

Зоnотtiик 

Лот 

Фунт 

Пуд 

Sерковец 

Обозначение единиць.1 

русское междvн• 

родное 

oz 
ton assay 
ton assay 

pwt 

Ib 
lb ар, lp tr 

slug 
stone 

qr 
cwt 
cwt 

sh cwt 
ctl 
ton 

sh ton 

Системе единиц 

" 

-''-

США 

Британ. 

_,. 
США 
-Русская 

-··-
-'"-

_.,_ 

Значение в единицах 

си 

2,834953 . 1 о 
2,916667. 10-1 

3,26557 ·10-2 

1 ,555174 · 1 О -з 

0,48359237 
0,3732417 
14,5939 
6,35029 
12,7006 
36,348 
50,8023 
45,35924 

1,016046. 1011 

9,071847. 1~ 
1011 

4,44349. 10-J 
4,26575. ,о-• 
1,27973 ·10-1 

0,408512 
18,3806 
163,805 

Продолженив 

ОбратнаFI дробь 

35,2740 
34,28571 
30,6122 
6.43015 ·НУ 

2,20462 
2,67923 
6,85318. 10- 2 

0,1575 
7,874. 10-2 

2,829. 10-2 

1,96841. 10-2 

2,204624. 10-:а 

9,84206. 10-4 

1,10231 . 1 о-а 
1 o-s 
2,2506 ·104 
:2,344:2 ·101 

78,141 
2~44193 
6,10482. 10-2 

6,10462. 10- 1 



V. ФОРМУЛЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

V.1. МЕХАНИКА 

V.1 .1 . Площадь квадрата 

где l - длина стороны квадрата. 

V.1.2. Объем куба 

V==P, 

где/- длина ребра куба. 

Внутренний объем сосудов для хранения и Урансnортирования жидкостей, газов 

ил111 сьтучих тел следует называть вместимостью. Ранее n~меняли наименование 

емкость (сосуда) В насуоящее время применять его не допускаетсR. 

V .1. з. Частота дискретных событий, частота вра щениR 

1 
п== -- • 

'Г 

где т- время, затрачиваемое на одно событие, один полный оборот. 

V .1 . 4. Час то та nep иодич ее ко го процесса ( ко~ебания) 

f=:-,-, 
т 

где Т- nериод. Период- времR, в течение которого совершается один цикл Пер\о!Оди

ческого процесса. 

V.1 .5. Плоский угол 

,. 
где/- длина дуги окружности; r- радиус окружности. 

V.1.6. Угnовая (кpyrosafl, циклическая) частота вращаниА 

21f 
w=2n/= --

Т • 

где/- частота врашениR; Т- nериод вращения. 
V.1.7. Скорость равномерного nрАмолинейного движения 

.6os 

где As- путь, nроходимый за время 4t. 

V.1.8. Потенциал скорости однородного nотанциельноrо течения жидкости или 
газа 

где 4'Р - разность nотенциелов двух iквипотенu.иаn•ньех -моев жидкости или rаэа; 

А/- расстояние между этими сnоАми; v~, v1 -скорости сnоев. 

V.1.9. Градиент скорости nотока жидкости или газа (nри равномерном изменении 
скорости на единиuу тоn1.1.011ны слоя} 

grad v = 
v2 - V 1 -----·i, 

где v1 ...:,.a - линейные скорости в двух сnоях, наход,.щиха:. нерассто,.нми l друrот 
друга; i- единичный вектор нормали. 
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V.1.1 О. Ускорение раенолеременного двиЖetitlfl 

Av a=--
At 

rде Av - изменеtiие скорости эа времR At. 
V.1.1 1. Градиент ускореннА ~nри равномерном И3MetietiИИ ускоренм,. на еАКницу 

дПИНЬI) 

Аа
grada = --- • i 

1 ' --rде Аа- изменеtiие ускорениА на Afi14He 1; i- едини~о~нiiiМ вектор нормели. 

V.1.12. Уrлова~ скорость равномерного враща-rельного движения теле 

Аор 

w:::: --;;; • 

где Аор - ц.ентраnЫiый угол, опмсаннь1й редиус·вектором ТО'It<И тела за время At. 
V.1.1 3, Угловое ускорение равнопеременного вращател Ыioro движения 

Aw e=--
At ' 

где Aw- изменеt1ие vгnosoй скорости равноnеремеtiного дldижениА точки no окруж
ности эа время At. 

V.1 .1 4, Плотность однородного тела 

т 
р= 

v 
гдет-масса тела; V- его объем. 

СреднАА nлотность - OTtiOUJeниe массь1 образца в сухом оостоАнми (иногда при 

оnределенной влажности) и"и массы сьiПучеtо материаnа к его объему. Ранее nри· 

менАли наименование объемнаА масса. Наименование объемна.•й вес применRть не 

.:>nускается. 

Насыnная nnотность - отношение массы материаnа в несьtnном состоянии к ero 
объему. Ранее nрименми наименование несь1nнаR мессе. Наименованме насыnной вес 

nрименять не Аоnускается. 

V.1 .15. ОтносмтепьнSR мотиость 

d=.!!_, 
Ро 

где Р - nлотность данного веu,v~ства; р0 - nлотность образцового (Стеtiдвртмого) 
вещества; d - безраэмерНSR величина. 

В качества образцового вещества служит вода при темnературе 217,15 К (3,98 ocJ 
дпR таердь•х и жидких тел или сvхой еrмосферный воздух при стандартных уmо

виях: Т= 273,15 К (О<>С), р = 101 325 Па (1 атм) - дпА газов. 
Дmt стро14тепьных материаnов под о-mоситеnьной плотностью nонимают отноша

ние nлотности в nористом состоянии к nлотности в абсоnют11о nnотном состоflнии. 

Эту величину иногда ~еnравильно назь•ваnи nлотностью. Не следует также nрименАть 
наимеttовениеотносительнь•й удельный вес. 

V.1.16. Линсмная nnотность однородноrо теnа 

т 

IЦ= 

rде т- масса тела; 1- ero дпине. 
V.1.17. nоверхностнSR nлотнQсть ОАнородноrо тма 

т 

Ps= S' 
гдет-масса тела; S- nлощадь его nоверхности. 191 



V.1.18. Удельньtй объем однородного тела 

v 1 v==--=
т р 

где V- объем тела; т - его масса: р - nлотность. _ 
V.1.19. Месоовый расход жидкости, гаэа; подеча lмвссоввя} н<JCQca, компрессо-

ра (устар.- произвоАительность) 

т 

Qm= -t-, 

где т - масса вещества, равномерно протекающего через nоnеречное сечение за вре

мя t. Не допускаетсf'l выражать массовый расход как веоовоt4 расход, т. е. nод т nо
нимать вес. 

V.120. Объеммь1й расход жидкости, газа; nодеча (обuмнаА} насоса, комnрессо
ра (устар.- nроиэвадитеnьность) 

Q= 
v 

где V- объем вещества, равномерно протекающего через nonepe-4нoe се-4ение зэ вре

мя t~ 
V.1 .21. Обоемная !линейная) скорость потока жидкости, газа (nлотнос-тьобъем

ю го расхода} 
Q 

v=-
S 

где Q- объемный расход вещаства; S- nлощадь nоnеречного Сг-4еНиR nотока. 

V.1.22. МасооввА скорость потока жи-дкс.wrи, газа {nлотность массового расхода) 

Qrn 
и= -s= р· v, 

где Qrn- массовый расход вещества; S- nлощадь nоnеречного се*4ениА nотоке; 11 -
объемиаR (nинейнаf'll nлотность nотоке; р- nлотносп. nотока. 

V.1.23. Гредиент nлотности tв случае равномерного изменения плотности) 

А.р --:-
gradp = -- ·l 

4.1 ' --где А.р- изменение nлотности на длине А./; r- единичный вектор нормаnи~ 

V.1.24. Имnульс, коnичестао движения 

р=т· v, 

гдет-масса тела; v- его скорость. 

V.125. Момент имnульсов, момент количества движениR материаnь110й точки, 
вращающейсА по окружности 

L=p·r =m·J!·r=l· w, 

где р - импульс материэльной точки; rn - ее масса; v- скорость (nинейнаАI мате
риальной то~tки; r - радиУС окружности; J- момент инерции материап•ной точки; 
~- угловаR скорость арашениR. 

V.1.26· а) мом8'НТ инерции (динамическим момент инерции) материаnьной точки 

/::::: rn · r'-, 

где rn - масса материальной rочки; r- расстояние ве от .оси 111ращения (оси инерци.,.) ; 

б) момент инерции теnа 

где т- масса тела; r- его P8JI.ИYt ИIНерции. 
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Момент инерции относительно оси нвэЬJ&ают осевь•м. относи111JЬНО nnос1<0сти -
nлосJ<Dс1'ным и о111осительно l'0'1KIIt (nолюса) - nолмрным моментом .. 

V.1.27. Центробежный момеttт Иf.1ерции матермаnьной ТО'1КИ 

lxy=X·Y·m; lxz=X·Z·m; lyz=Y·Z·m. 

где т - масса матври81'1ьной точки; х, у1 z.:... ее коорАИН8Тье а nрАмоуrольной систе
ме коорАИнат. 

V.1.2B. Маховой момент 

m·D 2 =41, 

где т- масса тела; D- его диаметр инерции: J- момент ИНIРЦММ. В технической 

nи-rературе често nримен~IQТ обозf.1ачеttие GD 2
, где G- вес тела. 

V.1 .29: t:~) nотчрньJi! момент инерции сферы радиусом r 

/-:::::. ~.1Т.,5. 
з , 

б) осевой момен'Т инерции nолого цилиндра 

l=n·R 4 ·h, 

гАе R- радиус оеt~овениА циnиндра; h - высо1"8 циnин•ре. 
v. 1 .30: а) осевой момент прямоугольника со сторонами а и Ь опюситеnьно сто

ро11Ы а (рис. 1 ) 
la =fJ. Ь3 /12; 

относительно стороны Ь 

lь=а3 •Ь/3; 

б) осевой момент wtнерц_.м квадрата со сторонй 11 относитеnьно осей у, z (рис. 2) 

ly =lz =а4 /12; 

в) осавой момент t1нврции круга радиусом r относитаnьно осей у, z (рис. 3) 

ly :: lr. =='" · r4 /4. 

ь 

у 

1-2061 

11 

Рк. 1 

Рмс.3 

у 

l 

у 

z 

z 

Рис.~ 

а 

11 

-z 
Рис.4 
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V.1 .31: а) поnАрный м о мент инерции квадрата со стороной а (рис. 4) 

lp =а 4 /6; 

б) полярн1о1й I\IЮмент инерции круга радиуса r оТНОС\1тепьно центра 

lp = тr r 4 /2. 

V.1.32. Центробежнь•й момент инерции прямоуголltНИf(В со сторонами а и Ь 

lyz =а1 
• Ь2 /4. 

V .1 .33: а) осевой 1\1Ю мен т со nроти влеtiия сечеtiиА 

ly Iz ; W,=---. 
Ymax Zmax 

где ly. lz - осевой момент инерции се~tения относительно осей у, z соответственно; 
У max• Zmax - ресстоr:tние от оси до наиболее удал ем ной TO'f Ki'l сечеtiия; 

б) АЛА квадрата (см. рис. 4) 

Wy =Wz =а3 /3; 

в) для круга (см. рис. 3) Wy = Wz = 1Г • r' 14 

V.1 .34: а) полАрньtй момент сопротивлениА сечеtiмА 

Ip Wp= _ _,_.:.. __ 

Ртах 

где lp - nолRJ)нь1й момент инерции Сео4ения; Ртах - расстоннив от гюлюса до наи
более удаленной точки сечениR; 

б) АЛА круга радиуоом r 

Wp = тr • r'/2. 

V.1.35. Момент инерции nрRмой линии длиной 

Iz = '2 ·t. 
rд1 r- расстояние от линии до оси (то~tки). Момент ИНiрЧИМ относительно оси на· 

-.1вают осввь•м, а относиталоно точки (nолюса} - noлRpHbiM. 
V.1.З6, Сила 

F=m·o, 

где т - масса тела (т = constl ; о - ускореtiие тела. 

V.1.37. Сила ТFiжести, вес 

G=m.g, 

где т - масса тела; g- ускореtiие свободного naдetiиR, которое е первом nрибnи~ 

жеt~ии зависит от географической широты места и его вь.ооты над уровнем моря. 

Сила тяжести - раенодействующаА силы тяготения тела (м:!териал~оной точки) 
к Земле и центробежной силь1 инерции, обусловленной вращением Земли. 

Вес тела- сила, с которой тело действуат вследствие тAroтetiиR к Земле на опору 

или nомес, удерживаюuи х его от свободноrо neд.etiиA. Если тало и опора неnодвиж

ны относител~оно Земли, ro вес тале равен его силе ТАжести. 
V.1 .38 .• Груэоnод-ъемность трансnортного сраАства - максимальнаА масса грузе, 

который транспортное средство сnособно в оnределенных усnовиАх в один nрием nод

НАть, nереместит~о или nеревезти. ОсновнаА 3ксnлуатационная характеристика транс· 

nортного средства; выражается в единицах массы. 

Вели'lину, характеризующую сnособност~о трансnортного средства преодолевать 
nри nод-ъеме или nеремещении вес грузов, сnедует на3ывать грузоnодъемной или 

nод-ъемной силой и вь1ражать а единицах силь1. 
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V.1 .39. Удельный вес. удельная сила тl'lжести однородного тапа 

G m·g 
v =-=--- = р. g, 

v v 
где G - вес тела; т - его масса; V- обl.ем тена; р - его ruютнщ:тtо {р "" const). 

v.1.40. Линейная сиnа, интенсивность расnраделенной нагрузки 
р 

t=~, , 
где F- равно мерно респредап еннаА сил а. дейС1'в уtОщаА н а АЛ ин е /. 

V.1.4'. Импульс сиnь• 

l=F· t, 

где F- сила, действующая в течение времени t. 
V.1 .42. Момент силы относительно точки (полюс•) или оси 

iW~=F·h, 

где F- сила (F = const); h - плачо {кратчайшее ресстоRние от точкИ или оси IJij ли· 

нии действия силы). 

V .1 .43. М о мент nары сиn 

M=F·h, 

где F- одна из сиn nары двух численно раень\х параnлельнь1х сил, направленных 

е разные стороны; h -ППе<4о силы. 
V.1.44. Sращеющий (кpyТRIJ.ffй) момент 

T=F. h =P/w, 

где F- одна из сил пары вращеющих сил; h- nntJ<~o этой cиnt-1; Р- мощноС1'ь, соот

ветствующая работе nары сил; w- yrлoi!Saя скорость ерзщениR ваnа, стержнм и т. д. 

V.1.45, ИзгибаЮIJ.tfЙ момент 

M=l:Px·r, 

где Рх - поперечнь1е сиnы, nерпендикулярнь•е к оси бруса, стержнА и т. д.; r- рас
стояние от силы до данного сечения. 

V.1.46. Имnульс момента силы 

L =М· t, 

где М- момент nостоRнной силь1, действующей в rечsние времени t. 
V.1 .47. Дааnение силь1 F, равномерно респред.елеtlной no nоверхности мо~ 

щадью S, 

F 
р=-. 

s 

V.1.48. Нормаnь.ное механическое наnряжение !nри равномерном pacnpeд.ane· 
tiИИ HI!IПpFiжeHИA) 

F 
а= т· 

где F- ynpyrм скпа; S- nлощад• Ce<4eHиfl тела, нормаr1ь.ного к F. 
V.1 .49. Кsсатель.ное напрRжение {прк равномерном распределеним нenpFtжeниl'l) 

Fт 
т= -s-· 

где Fт - касательная состаеnRюа.цаА уnругой сиnье; S - nnощадь сечениt~~ тела, нор-мал ьного к F. 
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V.1.50. Градиент давпениR дnR потока жидкости или газа (при раllномерном па
дении дав,lеНиl'l по дЛине nотока) 

Ар -gradp =-- · i 
l ' --где Ар- переnад давnениА на длине l; i- единичнt.1й вектор нормаn ... 

V.1.51. Закон Гука дп .. равномерного растяжениА или сжатиА 

F= -k· Al, 

где F- сила упруго<:ти, возникающая в тапе nри его растяжении (сжатии); k- жест

каста. тела (коiффициент жесткости); Al- удnинение (сжатие) тела. Иногда коэФ· 
фнциент k неэь•вают коэффицнентом уnругости, однако общеnринАто н:оэффицмен

том упругости называть величину, обратную модулю упругости (см. Ф-лv V.1.52). 
Веnичинv 1/k называют гибкостью или податливостью. 

V.1.52. Закон Гукав общем слу-tае 

где а- наnряжение; К- модула. уnругости; е - относитаnьная деформация: 1/К

коэффициент у nругости. 

V.1 .53. Замон Гука дnR случая объемной деформации 

(J=K· AV 
v 

где А V/V - относмтаnьное изменемне объема тела nод действием наnряжения и: 
К - мод у ль ежи мае мости ил и мод у ль всесторон него сжвти я. k = 1/ К - коэффициент 
~.-жимаемости, коэффи':Аиент всестороннего сжатия. 

V.1.54. Замон Гvка дnFI случая продольноА десj:ормации (линейного растяже-
1-tи,. или сжатия) 

Al 
а=Е· Е =Е---~, 

l 

где € = Al/1 -относительное изменение линеt1ного размера тела nод. дейстеиJJм наnря
жения а; Е - модуль Юнга (модуль nродольной упругости). 1/Е - коэффициент 

линейного растяжения (nоnере<4ного сжатия). 

V.1 .55. ПреАел текучести ат- напряжения, nри котором наблюдаета:~ рост десj:ор· 

маций nри постоянной нагрузке 

Fт 
ат=---, 

So 
где F.:z - нагрузка, не увеnи'fивающвяся заметно nри nродоnжающейсR деФормацtiи 

образца; S0 - nnошеАЬ nonepe<4Hoгo сечения образца перед 1-1сnь•тением. 
V.1.56. ПреАел nроnорционаnьности апц - намбольшее напряжение, nри кото

ром оохраняета:~ зекон Гу1<а 

~ Опц= 
80 

где Fпц- нагрузка nри nределе проnорционаnьности; Su - пnощlдt. nоперечноrо се

'iВНИА обраэца перед испытанием. 

V.1.57. Предел nрочности или временное соnротивление апр- наnрАжение, выз

ванное ~-tаибольwей нагрузкой, вь1Держиваемой телом 

Fв 
а пр = ----:s;- , 

где Fв- нагрузка при nределе про .. ности; s(J- ТО же, 'ITO и 8 п. V.1 .56. 
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V.1.58. Предеn упруrости cry- наnрАжение, при котором имеют место неэнач ... 
тельные остаточн .. •е деформецми (не более 0,001 - О,ООЗ %) 

Fe 
cry = -s-. 

о 

где Fe- нагрузка, соответствующеА npeдany уnругости; S0 - то же, что м в п. V.1.58. 
V.1.59. действительное СО!l)отивпение paэpt.IBY 

Fк 
S ... =--
~ So , 

где FJ< - растягивающее ус.1лие перед разрывомобразца; S0 - площадь ооперечноrо 
~ечениА образца в месте раэрь1ве. 

V.1.60. Закон Гука при едеиге 

т= G ·'У, 

·де т- касательtюе наnрRжение; 'У- деформаци~t сдвига (угол CASИra); G- модуn .. 
сдвига; (j = 1 /G- ко эффм циент сдвига. 

Для малых деформеций (')' = tg-y = Al/l) 

rлв 111- абсоn19ТНЬIЙ сдsиr. 

111 
т=G· -~ 

1 

V.1.61. Закон Гука nри кручеttии {изгибе) 

М к 
1{1=--, 

k 

где Мк - крутя u.. й (изгибаюU14й} момент; 1{1- угол поворота сечений теnа; k- жест· 
кость nри кручении (изгибе) . 

V.1.62. Интенсивность распраделенного момента 

Ll =_м_ 1 1 

где М- момент силы, равномерно pacnpeд.&J;~ettнoй в.о.оль тела (стержня, бруса) дnllll

нoйl. 
V.1.63. Ударная ВRЗКОСТ!о 

А 
ан=s' 

где А - работа, рес:ходуемаА дnА ударного излома образца; S- nлощаАь nопере<4ного 

сечения образца в месте иэлома. 

V.1.64. Р.абота nри nрАмолинейном движении тела на nути s nод действием nос
тоянной СИЛЬI F 

А =F- s. 
V.1.65. Потенциальная 1нергия 

П=mg·h, 

где т - масса тела, noдHflтoro на вЬJсоту h над nоверхностью Эемnи; g- ускорение 

свободного nадениА. . 

V.1.66. КинетмческаFI энерr.,.А 

Т=----
2 

гдет-массе теnа, двмжущегоt~~~ оо скоростью 11. 
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V.1.67. Объемн&А nлотность :анергии 
w 

w=-, 
v 

rде W- :JtiepгиA систеМJоl: V- ее объем. 

V.1.68. У деnьнаl'! энерги,., в т. ч. кинетическаR, nотемциаnьнsR, yдen~нaft работа 

А 
ll = --;;;- , 

г де А - одна из nере.. и еле н н ых в 1о1 we вепи чин; rn - М8ССВ тепа. 

V.1.69. а) удеnьная nрочность 

а=~. 
р 

где апр - nредел nро .. ности: р- nлотность материаnв. Неправильно 110д р nонмматh 

удельн~о1й вес; 

51 удельная прочность нитей, nровол о к, волокон и т. n. 
F 

е=-- • 
pl 

rде F- нагрузка, соответствуюш.ая разрыву материала; Pl ~ •го линейная nлотность 
V.1 .70. Мощностt. (nри Р:: const} 

А 
P=

t 

rде А- работа, соеершенная 3а в ремА t. 
V.1 .71. Криеизна линии 

1 
р=--' 

r 

rде r- радиус кривиэн111, т. е. радиус соnрикасзющейсFI окружности. 

V.1 .72: а) кривмэна (среднАR) nоверхности 

р = _,_. (-1- + _,_)' 
2 r1 '2 

где rt, r2 - радиус1t1 кривмэны доух взаимно перпендику~tАРЮ.IХ nини~ nовер)(НОС'Ти 

nервсек:1ющи хся в одной точке; 

б) дnя сфоры радиусом r 
1 

p=
r 

V.1,73: а) гауссова кривизна (полнаR кpиmtJнl} 

к 

rде '•, r2 -то же, ано и е ф-ле V.1.72. 
б) АПR сфер1о1 радиусом r 

К= 

V.1.74, Закон Кулона 

F=k· 

1f"Ae F- С\1\Ла трения качениА; E'n- сиnа нормаnьноrо А8ntниА; r- РIАМус катАщеrося 
тел1: k- ко~ффициент трениА качения. 
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V.1.75. Заt<Он Амо~тона 

F=f· Рп, 

где F- сила трени11 скольжениR; Pn - смла нормаn~tного дааnеwм": f- коЗффм"'иемт 
трения скольжения, вели'4ина бе~раэморJ1ая. 

V.1.76. Закон всемирного ТRготения 

где F - сила ТRготениR; т 1 • m1 - массы взаимодейстВующих тел, находящихСI'I 

на расстоянии r друг от друга; 'У- гравитационная постоянная {см. n. 16 раэд. Vll . 
V.1.77. Наnряженность гравитационного nоля 

F 
G;:;:--, 

m 

где F- сила, с которой гравитационное поле действует ;на тело массой т. Дnя данной 

точки nолА G = g (rде g- ускорение свободного nадеttия), однако по ФUэическому 

смыслу G и g разные величинь• и выражаютсFI в разных единицах lсм. разд. 11.2 п. 62 
и n. 551. 

V.1.78. Потенциал гравитационного поnА (геопотеw"'иепl 

п 
v>=~, 

т 

где П- потенциальная 2нергия, которой обладает е гравитщионном nоле тепо мас

сой т. 

V.1.79. Градиент noтettц\'laлa однородного гравитационного поnА 

gradv>= -• i, 

где v>,, 'Р1 - ПО_!!!!циат.• в деух точках гравитационного поля; 1 - расстОf'ние м&ЖАУ 

этимLt точками; i- единичный вектор нормали. 
V .1 .80. Проницаемость nористых сред: 
а) объемная гаэопраницвемость (nленок, nокрытий, строительн~ttх конструt<LI.им) 

й·d 
kv = --------

8. (р,- р~) 

б) объемная газоnроницаемость (горных пород) 
Q. d .. "., 

k=------
S·(p 1 -p~) 

в) массовая газо-, водоnраницавмость (строительнlltх конструкций) 

Urn · d 
krn::::::------

Р1 - Р:~ 

где Q - объемный расход газа; d- толuина среды; S - площвдt.11081рхносn. cp-.t; 
Р1 - Р2 - раЗНОСТЬ Д81:1ПВНИЙ; ТJ- ДИНаммчаекая ВАЗКОСТII rua: Um - М8СОО8 .. С:~ 
рость. 

V.1.81. Удельная (габаритная) мощность двиrетеnя 

Р=!!_ v , 
где N- моi.W'!ость двигателА; V- объем пареллеnеnипеда, грани которого касаюта. 
t<рейних точек контура двигатеnА. 

V.1.82. Оnределение oтнocмreлltHitiX едJfниц 1nроцентов, npoмнnne, процеwтммле, 
миллиграмм-процентов, миiiлионнь1){ .доnей): р% числе А соответствует число В = 
= А· p/k; нахождение числа А, если р% его равны В: А = В . k/p, r А8 k = 101 АЛА nро
центов: ic = 103 АПА промилnе; k = 1 О! АЛА nроцентмил л е и мимиграм~~.t-проuентов; 
k= 106 АПА миллионных доnей. 199 



V.2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

V.2.1. МоЛF~рная масса химически однородного вещества 

М=_!!!_ 
11 , 

rде т - масса вещества; v - количество вещества (число молей). Чисnоеое 3"814&

ние молярной массы равно относительной молекулярном массе. 

V.2.2. Молl'lрный объем однородна.й системы 

v 
Vv=-;-, 

rде V- объем, эанимаем~оtй v моля ми еешества. 

V .2 .3. Моляриьм расхоА вещес'Тва 

v 
vt=-t-, 

где v -количество sещества, равномерно nро'Текаюшеrо через nоnеречное сечение 

эа время t. 
V.2.4. ОтносительнвR атомнаR масса 

А, 
m,"c 

гдё та - ередня я масса атома данного элемента' естественногоизотоnи ческого состава: 

т 1 ~ С - масса атома изотоnа углерода ~~С; А,.- валичина безразмерная. Ранее А,. на-

зывали атомным весом или атомной массом, иногда ее считали величиной безраэ

~~ерной, но чаще измеряли в а'ТОмных единицах масс1о1. 

V.2.5. Относительная молекулярная масса 
12m м 

M,.=-----
m,1c 

где тм - сре.анRя масса молекуnы .аанного ~nемен'Та ес'Тественного изотоnического 

сос та в а; т 12 с - м асса а 'ТОма изо тоnа углерода 12 С: М,. - величин а безразмерная . 

Ранее М,. наэь1вали молекулярным весом. 

V_2_6:a) nервый закон (начаnо) термодинамики 

Q=AU+A, 

где Q - копичестно теnлотЫt, сообщенное системе: AU- изменение ее внутренней 
~нергии; А- работа, совершенная системой против внешних сил; 

б) для изотермического npouecca (AU =О); 

Q'=A; 

в) длА адиабатического nроцесса IQ= О); 

А =-AU; 

rl если А измерено в механи'fеских единицах, а Q и AU- в темовых, то 

-
1 

• Q =-
1
- • 4U+A J J ' 

r.ae J- механический 3квивалент единиць1 количества теnлоты (J = 4,1868 Дж/кал= 
= 0,427 кгс· м/кал); 1/J- теnловой эквивалент ед..,.ницы рабо'Тьt (1/J =0,2388 кал/Дж== 
= 2,34 кал/ (кгс· м). 

V.2.7. Теnлота фаэоеоrо nравращения lnnaвneниA, nарообраэовения, кристалnи· 
зации, конденсации, исnарения, сублимации, десубпимации полиморфного nерехо

да) - теnлота, которую необхо.а.имо сооб~ть или отвести при ревновасном И30берно
иэотерми~tеском nереходе еешества из о.аной фазы в другую. 
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V.2.8. Тепповой аффект химической реакции- сумма теnлоты, моглощенной сис

,-емой, и всех видов работы соверщенной над ней, кроме работы внещнего давления, 

пРИчем все вели'4ины отнесены к одинаковой температуре нао~ального и конечного 

cocтoRI'IИA системы. Т. з х. р., nротекающей nри постоянном объеме, равен u2 - и, 
и назь•вается изохорньtм теnловым ,_ффектом, а nротекающий nри постоянном давле

нии- равен H-z - Н1 и называется изобарнрtм тепловь1м аффектом. 
v.2 .9. Энтальnия j иэобарно-и зоантропийнь1й nотенциал) 

Н= U+p V, 

где и- внутренняя анергия тела (системtоt): р- давление; V- объем тала (систе

мы}. 
v.2 .1 О. И эох!') рно-и зотерми ческий (изо хорно-изотер м ный) no тенциаn, :tнерги А 

Гельмгольца (у стар.- изохорный nотенциал, сеобо.о.наft энергия) 

F=U- Т· S, 

где U - внутренняя анергия; Т - термодинамическая температура; S - эttтponиR 

таnа (системъt) : J = - F/T- функция Масье. 
V.2.11. Изоберно-изотермический (изоберно-иэотерМнlоlй) nотенциал, :жергиFI 

Гиббез (устар.- изоберный nо"Генциал, функция Гиббса, свободн8F1 энтаnьпия) 

G =Н- Т· S, 

где Н - энтальnия; Т- термодинамическая 

темы); У =-G/T- функциFI Планка. 
темnер81"ура; S - антроnия теt18 (сие-

V.2.12. Удельное количество теплоты: 
al массовое 

q =_я_ 
т 

б) об-ъемное 

в) молярное 

Qv =.Я, , 
v 

где Q - количества теnлотьt, nолученного или переданното тепом !системой); т-
масса; V- объем; v- количество вещества тела kистемы). 

V.2.1 3. Удельное количес"Гео теплоть1 фезового прееращения: уравнения соот

ветствуют n. V.2.12; nри :втом в случае теппоты nараобразования (r} nод Q следует 
nонимать количество теnлоты, необходимое для nревращеt!иf' е пар той же темпе-

ратуры жидкости массой т, объемом V или количеством вещества v; в случае теппо~ 

ты ппавления (i\.) : Q - количество теппоть1, необходимое АЛЯ расnлавления кРИС11JП· 

лического вещества массой т (объемом V, количеством еещества v}, взятого nри 
температуре плавления; теппотьl исnарения 11) : Q- количество теппоты, необходи
мое АЛЯ испарения жидкости мессой т (объемом V, количеством вещества v). 

V2.14. Удепьное количество тепnотьt химической реакции: уравнени~ соот

ветствуют п. V.2.12, при :втом Q есть количество теnлоты, вьtдеnяемое или nоrлощае-
мое nри хиц.tчаской реакции термодинамической системьt массой т, объемом V t'IЛИ 
количеством вещества v. 

V.2.15. Удельнь1е термоп.инамические по1енциаnь1 (внутренняя анерrиА, ~таnь
nия, изохорно-м эо тер ми ческий и и зобврно-и эо термичас кий nотенциалы} 

а) массовые 

в) МОЛАРНЬ16 

А 
а=

т 

А 
ау=-у 

а"=: , 
rде А - термоп.инамический потенцим; т - масс~; У- объем; v- количество ве
щества термоп.инац.tческой системы. 
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V.2.16. Химический nотенциал i·го компонента термодинам111ческой системы 
данной ее фазе 

Щ ~ ( : ~ ) Т, Р, "i ~ ( ; ~ ) S, V, "i ~ ( : ~ ) S, Р. "i 

=(· : ~~ ) Т. V, v/ 
гАе U- внутреннм энврrиR; G - изоб~но-иютермичес:кий nотенциал; Н- :tнтanf, 
nиR; F- иэохорно-изоУерми~tеский nотенциал; р- давление; V- объем; Т- абсс. 

лютнsА темnература; S- энтроnиf'l; vi- "исnо мо.nей i-ro комnонента; v;- число м(. 

лей всех остальных комnонентов. 

V.2.17. Химическое средство 

А =- ( 
3а ~) т. Р =- ( 

3а ~) s, и=- ( ; 7 ) s. Р ==- ( 
3д~-) т, v' 

dv· 
где ~ - стеnень nопноты реакции; 3~ = dv;/dnj = - __ z_ ; щ, nj- стехиометричес. 

dщ 

кие коэффициенты; остальныеобознit4еНИR те же, что и в n. V.2.16. 
V.2.18. Теnлота сгораниА топлива (теплотворность) : 
а) массоваR (удаnьная) 

q =д_: 
б) объемнаА 

вl МОЛАРНаА 

т 

(длl'l горючих газов) 

Qv=; 
(длА жидкого тоnnива) 

Qv=-f-·' 
где Q- количество теплоты, выдаn~ющеесR nри nолном сгорании тоnлива масссой т. 

объемом V или количеством вешества v. Объемную теплоту сгорания обычно отно· 
САт к объему газа, В3Атому прм нормаnьных условиях: р = 101325 Па, Т :о:: 273,15 К; 

г) различают низl.l.l{ю (Q") и высшую (Q8 ) теnnоту сгораниf\ топлиеа. Q8 бопь 
we Qи на количасrво теnлоты, необходимое для исnаре~-tия возникающей при сгор: 
нм~о~ водь-1. В физике и технике обычно исnользуют Qн. а в химии Q8 . 

V.2.19. Теплоемкость системы (устар.- истиннаА теnлоемкость) 

С=~ 
А.Т • 

где AQ - количество теплот1>1, сообЩЕЖное системе; АТ - соответствующее иэме
неt-~ие температурь! системы. 

V.2.20. Удельная Т&Моемкость 
в 

с=-
а 

где С- темоемкост~~о смстемь•; а - ее масса, объем или количество •еwкrва. 

V.2.21, И:sменi!Жие энтроnии системы, nАрешедщей из состо .. ниn 1 в состояние 2, 

ь.s = j di Q2 -Q\ A.Q 

1 
<Т> 

rде 4Q - изменение количастаз теnnоть1 сметомы 

ередНАА температур• nереход&. 

V.222. УдельнаR энтроnия 
AS s=--
a 

=<Т>' 

nри nереходе; < Т > - ус.nоанвя 

rде t:..S - изменение энтроnии системьt в некотором npouecce; 11 - ее мsсса, объем 

иди копичестsо вещества. 
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V.2.2З. Темовом nоток. тennoвaR мощность (Ф = const) 

Q 
ф :;:-~t-- • 

где Q- коnичес:180 теnnоть1, nрошедшее через некоторую nоверхность 3& времА t. 
V.2.24. Теnnовом nоток на &АМНИUУ длин"' · 

ф 

ql =-~-, 

где Ф- равномерt1о расnредапеннь.!i4 теnловой nоток, nрОХОАМWИЙ череэ линию ми. 

ной J. 
V.2.25. Поверхностная nnотмость тennoвoro nотоке (nлотность теnлового nото· 

ка, удель.ньей теnловой nоток) 
ф 

qs=::.s, 

где Ф- равномерно рэсnредеnенньrй теnловой nоток, nрохомщий через nоверхность 

плошадьюS. 
V.226. Объемная (прастранстеенная) nлотность теn11овоrо nотока 

ф 

qv==v, 

где Ф- темnовой nо то к, равномерно распредаленный в объеме V. 
V.2.27. Гредиент темnературы (теt.<nературный градиент) 

АТ
gradT=--

1
- • i, 

где АТ - раеномерное изменение темnературы на мине 1; l- едиии~tИ .. sй вектор: 
V.2.28. Количество тепnотьr за время t через nnощедку моекой бесt<СЖечной 

CTBHI<If, рвэдеmllюшей две средьt с темnераr;рами т. и r1 (Т, > Тж) 
~-S·t·(T1 -T~) 

AQ = ---------
Ь 

где л - коэффициент теплопроводности матер64ала стенки; Ь - тоnшина стенки; 

S- nлоw.адь участка стенки. 
V.2.29: а) термическое (теnловое) соnротивnение теnnоnроеодностм 

R- __ ь_. 
- ~- s , 

б) удельное термическое соnротивление теnлоnроеодi-Юсти 

1 R·S 
р=т,;:;-ь-· 

rде д, Ь, S- см. ф-лу V.228. 
V.2.ЗО. Уравнение теплоnроводности Фурье длR однородного и~троnного теn• 

ат qv 
=л·АТ+--

оt с. Р 

где qv- коли'!ество теnлон.1 1 выдалRемое внутренними источниками темnа е едини
це объема тоnа за единицу времени; с - удельная теплоемкость ТМ&i р- его плот

ность; '7 - oneparop Лампаса; Т- термодинамичаскаА темnература; о - коэффи
циент те м nературопровоАности (тем nература npo водность) . 

Дr1А однорор.ного стерж..я, в котором отсутствуют внутренние источники тenna 

(qv = 0), а бокавыв стенки идеал ~~оно теплоиэолировань• 
а т о2 т 

at 203 



V.2.31. Теnловой nоток через границу деух сред, имеющих разность тtмnер~ 
тур~Т 

Ф =о:· s. АТ, 
гдеа-коэффициент теnлообмена (теnлоотдачи); S- nлощадь теnлообмен~. 

V 2.32. Терми~tеское (теnловое) сопротивление теnnообмена 

Rт=--,-
о:. s , 

где о:, S- см. ф.пу V.2.31. 
V 2.33. Тепловой nоток ~tерез границу раздела двух сред (стенку) при Р83НОсти 

темnератур АТ 

Ф =h· s. АТ, 
где h- коэффициент теплоnередачи; S- nлощадь стенки. 

V.2.34. Термичаское (-теnловоеl соnротивление теnлоnередачи 

1 S · АТ 
R=-= ~---

h ф 

где h- см. Ф-лу V.2.ЗЗ. 

V.2.35. Коэффициент тennoycsoeн14A 

S= j___3!!_, ~·С· р 
т , 

где Т- nериод температурньtх колебаний; Л.- коэффициент теnлопроводности мате

РМал а; с- удальнаА теnлоемкость м а терм ала; р- его nлотность. 

V.2.36: а) термодинамический коэффициент расширяемости, изобернь•й коэф
фициент расwирения 

ат=-1 (~) i 
V 0 ат р 

бl терми-.еский (темпеРатурны~АI коэффи.~еtп расшир4ЖИR (коэффи.циен,. 

объемного расширениА) 

а= ~о ( :; ) р' 
rде У - объ~м системы; V0 -объем системь1 nри 273,15 К; (3V/ЭТ) р- изменение 
объема системь1 при иэобарном увеличении ее температуры Т. 

V.2.37. Термодинамический коэффициент сжимаемости, коэффициент иэотер· 

ми ческой ежи меемос"Т\4, и эотер мич ас кий ко эффи ци е н т сжа"Т\4 R. изотермичаская сжи

маемость 

av 
др т' 

где V- объем системы; (а V/ap) т- изменение объема системьl прм изотермическом 
vменьwеним ее .nае.n4Жии р. 

V.2.38, А.диебаn4чаская си<имаемость, адиабатический коэффициент сжатиR, коэф· 
фициен т и эоэн"фо nийной ежи маемости 

~$ =- _, • (.11:...) . v "др $ 

где V- обмм системьt; (3 V/3p) 8 - изменение объема систем~ое nри ВАМабатичесt<ОМ 
уменьwении ае давnения р. 
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v.2.39: е) термоАМнамический коэФфициент давленмА, изохорный к:оэффициеfiт 
давлениR 

v, =+. ( :~ ) v 
б) терммческмй (темnеретурньlй) коэффициент даелениА 

и=~1 (~) 
Ро а Т V" 

где р - давление системы; Ро - давление системtо• n~ 273,15 К; (ap/an v- изме
нение давлени А системь1 при изохорном увеnи'lении ее темnературы Т. 

V.2.40. Темnературный коэффициент линейного расширения (средний в интер

еаnе темnератур) 

1 lll 
о::::::-. 

1 llT 

где 1 - начаnьнзя мина таnа; А1 - изменение дn111ны тела nри изменении его темnе

ратуры на АТ; А1/1- Относитальное уминение тела. 
V.2.41. Уравнение состояния идеального газа !для одного моля) 

где р- давление газа; Vv- моnRрНьlй объем газа; Т- его термодинамическая тем

nература; Rv- уН\IIверсальная гаэоваR nocтoRHH8FI или молАрНаА газовая nостоянная. 

V.2.42. Уравнение Клапейрона-Мендеnеева (уравнение состояниА идеального 

газа MR nроизвольной массь1 газа} 

Rv 
Р· v= -v- T=R· Т. 

где р- давление газа; v - чиспо молей гаэа; v - его удельный объем; R- удель

наr:t Г8ЭОВ8А ПОСТОFIНН8Я. 

V.2.43. Уравнение Ньютона для вАзкости (внутреннеrо трениFI) 

F=--n·~~. AS ., а1 • 

где F - сила внутреннего трения между двумя слоями жидкости или газа, движу

ш,ихсR оо скоростями V1 .." v1 соотеетственно; dv/dl- градиеt\т скорости; llS- nпо
щадь nоверхности слоя, на которую действует сила F; 11 - динамическая вязкость 

или коэффициент внутреннего трения (устар. динамический коэффициент вязкости, 

коэфФициент вязкости). 

V.2.44. Согласно мо~кулярно-кинетическоИ теории динамическаА вязкость 

nрямо nропорционаnьна средней скорости темового движения молекул v, средней 
длине свободного пробеrа "I" и nлотности газа р 

1 
1j = 3 . v. ~. р. 

V.2.45. Текучест~о жидкости, газа 

Е=-1 
1j , 

где 11- АМН8МИЧ8С1<81'1 ВАЗКОСТЬ (см. Ф-лу V.2.43), 
V.2.46. КинематичаскаR вязкость (устар. кинематический коэффициент вяз-

кости) 
1j 

v==-p • 

rде Т/- динамическаn вязкость; жидкости (газа); р- ее плотность. 
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V.2.47. Первь1й закон Фи ка 

Am =-D · ~. S· t dl , 

где A.m - масса вещества, дифундирующего завремА t через nоверхность площадью 
tJ.S· dp/dl- градиент плотности_; D- t<оэффициент диффузи~. 

V.2.48. Работа изотермического увеличения площади поверхности жидкости 

А =О!· A.S, 

где О! - удельная поверхностная энерrиА; A.S - vваличен.,е nлощади поверхности. 
V .2 .49: а) no верх ностное натFI жен и е. коэффициент nоверх ног о н атя жен и А 

А 
а=~, 

где А - рабоУа, необходимаR для изотермического увапичения nлощади nоверхности 

жидкостм; tJ.S- изменение nлощади nоверхности. nоверхностное натяжение и удаль

наFt nоверхностная энергия длR одной и той же жидкости численно совnадают; 

б) в случае контакта жидкоСТIII с контуром 

F 
а=-~-, 

rде F- сиnа, действvющаА на участок контура; l- мина этого участt<а. 

V.2.50. Длина свободного пробега (средняя) 

~=~-1-
по . q 

где n0 - число молекул в единице объеме; и - эффективное nоnеречное сечение 

соудерения. 

V.2.51. Уравнение Вант-Гоффа 

р= 
v·Rv· Т 

v 
где р- осмотическое давление; v- число моnей растворенного вешества; V- объем 

раствора; Т- темnература раствора; Rv- универсапьная газовая постоАнная. 

V.2.52. Парциапьное давление i-ro газа в смеси- давление, под которым нахо· 

диnсА бь1 гаэ, если бь• иэ смеси были удалены все остальные газы, а объем и темпера

тура сохранмлись nрежними. 
т1 R· Т 

Pi =----;;-- -i-,-

где Pi - парциальное давление; v; - количество вещества i~го газа; m1 - его масса; 

Vi- объем смеси; Т- ее температура. 

V.2.53. Летучесть (фугитивность) i-го комnонента смаси идеальных газов 

fi=p;=x·p, 
где Р1 - nерциальное давление i-го комnонента; х- его молярная дОЛА; р- девпение 

смеем. Подстановка /;вместо Pi в уравнеttиА идеального газа сохранRет внешнюю фор· 
му этих уравнений и делает их примемимь•ми дnR реапьнь1х гаэов. 

V .2 .54. Абсолютная термодинамическая активност~а вещества в данной фезе 

ln~в=~ 
R·T ' 

rде v.в - химический nотенциал вещества В в ~ной фа3е при данной температуре Т; 
'А.в- величина безразмерная. 

V 2.55. Скорость массоnередачи 
т 

и=---

S. t 

где т - масса вещества, r1ерешедшего из одной фазы в APyrvю за время t; S- мо· 

щадь соnрикосновениR фаз. 
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V.2.56. ПостоАнная Больцмана 

k=--R
Nл , 

r!J.8 R- уhиверсап .. ная газовая постояннаА (см. ф.лу V.2.41l; Nл- гюстояннм Аво
гадро \см. n. 32 разд. VП; k- см. n. 14 разд. Vl. 

у .2 .57. Концентроци я (объемное ч иCJlo мол е к у л и л и частиц) 
N n=-y· 

r р.е n - '4 и ел о мол е кул i частиц) , оод epжaL1,01i хсА в объеме V. 
V.2.58. Концентр.щия комnонента В: 
а) массоеаА (устар. массово~бъемная или объемно-весоsаА концентрация) 

Jn 
Рв=-у-

б) MOЛfiP11iiA (молярность комnонента В, концентрация комnонента Bl (устар. 
мол ы-ю-о бъемная концентрация) 

Св=__::__ v ' 
1 ·де т- масса; v- количество Б~:щ~стве~ компонента В в растворе (смеси); V- обьем 

раствора; 

в) ранее nрИменяли эквиззnентную концентрацию раствора. Она Равнялась чис

лу грамм-эквивапентов i ки.nограмм-эквивалентов) ионов од.ного знака, содержаu,t1х
ся в единице объема электрал111rз в свободном состоАнии и с~Jязаннь1х в молекулах: 

r) молАрность - количество растворенного вещес;ва (чиСJlо молей) в 1 л раст
вора; 

д) моляльность- коли'lество растворенного вещас:тве (число мoпetll в 1 кг1 раст
воритсm'l; тв;:;:: V/m; 

е} нормальность- число грамм-эквивалентов растворенного вещества в 1 n раст
аорu; 

ж) титр- масса растворенного вещества в 1 мл раствора. 

~.а) массовая (устар. весоваR, sесова~ долеа~.я концентрациА или еесоеаА долА) 
тв 1 

V.2.59. Доля комnонента В (до11еваА концентрация): 

·, с=--. 
т ' 

бt объемн"" 
Vв 

с'=--; 
v 

а) МOЛfii)HaA (устар. MOЛFIPI+8M, MOЛFipHaA доnе&аА концентрацИR ИЛИ молярНВА 
АОЛR) 

vB 
х=--

"' 
где тв, Vв, vв - соответственно масса, объем и количество вещества комrюнента В 
е смеси; т, V: v- масса, объем и количество вещес;ва смеси. Еспи vв и v измерRЛИ 
8 грамм-атомах, то их отношение называли атомной долевой концентрацией. 

ДолА комnонента может вь1ражаться в относительных единицах, процентах, 
nрамилле или миллионных долях. 

V.2.60. Скоро~ть изменt:НИR температуры 
АТ 

c=---
At 

где !:;,.7'- изменение темnературы 3& времА At. 

V.2.61: а) скорост• химической реакции 

dc 
v=---

dt 
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б) уравнение скорости химической реекции 

"i 
v = k. пс1 • 

где k _константа скорости; С1 - мот:фнаА ~онцентрациА i-го комnонента (рnгента); 

1 

n1- ПОРАдоК реакции по данному реагенту; с- концентрациА; t- время; v - есть 

скорость IИC-.~Jinuttt!'HИA одного из pe<~r ирующих вещЕ:ств или nOABIItt" 111 .. , одного из npo. 

дvктов реакции. 

V.2.62. д~рбция nоверхностная 
Av 

Г=--
АS 

где Av- избыток количества еещаства в поверхностном слое по сравнению с его со

держанием в таком же объеме соnрикесающихся фаз; AS- nлощадь nоверхностного 
сnоя. 

V.2.63. Поверхностная активность адсорбата 

G=~. 
оС 

где и- nоверхностное натRжение; С- массовая концентрациА. 

V.2.64. Удельный расход топлива 

mt 1 
Ь=~~ =---, 

N Qн·71 
где mt - массовый расход топлива; Qн- его теплота сгорания (массовая); N- по
лезнаR мощность теnлосиловой установки; 11 - коэффt.1циент nолезного действия. 

V .2 .65. Жесткость воды - свойство воды, обусловленное содержанием в ней 

ионов кальция (% Сан) и магниR (;-2 Mg2
•). Единица жесткости воды соответствует 

оnределенной концентрации эквивалентов ионов кальциR и магния. ОбщеА ж. в.

сумма молRрньlх концентраций эквивалентов нонов калt~ция (Yz Са~•) и маrниА 
(Yz Мg2 +) в воде. Карбонатная ж. в. - сумма молярных концентраций эквивален
тов карбонатных (СО~-) и г~дрокарбонатных (НСО3~) ионов в воде. Некарбонат

ная ж. в.- разность между общей и карбонатной ж. в. УстранимаR или временнаR 

ж. в. удаnАетсR при киnRчении и опредаnАется экспериментально. Неvстранимая 

или nостоянная ж. в. - разность между общей и устранимой ж. в. Классификация 

водь1 по жесткости: мяrкаR - до 2 моль/м3 ; средней жесткости- 2-5 моль/м 3 ; 
жесткаА-5-1 О моль/м3 ; очень жесткая- более 1 О моnь/м 3 • 

V.2.66. Эквивалент - реальная или условная частица, котораR эквивалентма 

одному иону водорода в данной кислотно-основной рuкции или одному электро

ну в данной окислительно-восстановитально;;; реакции. Эквивалент равен 1/Z части 
частицы, где Z- число эквивалентности. Форма записи: fэкв (Са2+) Са 2+. :о; % Са2 +, 

где fэкв (Са2 •) = Y.z- фоктор эквивалентности. 
а) количество вещества эквивалента 

n ( - 1- • Х) = Z · n (Х) ~ z 
б) молRрнаR масса эквивалента 

1 М(Х) 
М(-· Х) =- -.....:.....;"--

Z Z 
в) молярнаА концентрациА эквивалента 

1 п( _!._.Х) 
С(-- • Х) = Z 

z v 
rде n (Х} -количество вещества, отнесенное к частицам Х; М(Х) - мо.nярнм масса, 
отиесеннаА к част~щам Х; V- объем системь1 (раствора); Z- число зквмваnентности. 
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Понятия эквиваRентный вес, нормальность раствора (обозначение N) nрименять 

tte следует. Необходимо исnользовать nонятия: молярная масса эквивалента, мoлRp
ttaFI концентрация эквивалента. Вместо грамм (килограмм) -эквивалента следует 

'
nользовать моль. Молярная масса в молях численно совnадает с nрежним грамм

ивалентом. 

V.2.67. АбооЛtотнаА влажность воэдуха 

f=p =.2!!. 
v' 

где т - масса водяного пара, содержащегоСА в объеме V.: воздуха; р - мотносn 

пера; f обычно в ьер ажают в г рам мах на кубический метр. 
V :2.68. АбсолютнаА влажность воздуха в метеорологии 

1,058 ·Е 
!=------

1 + 0,00367 . t 
где Е- давnение nаров водь1 nри температуре t, мм рт. ст.; t- температура возду

ха, 0 С; f выражают в граммах на кубический сантиметр. 
V.2.69. Относительная влажность воздуха 

r =_1_ = _Р_ 
fo Рп , 

где f - абсо.пютная влажность воздуха; / 0 - копичество водяного пара, которое 
необходимо дnя насьещения 1 м3 воздуха при данной темnературе; р - давnение 

наго napa, содержашегоСА в воздухе; р0 - давnение насыщенного воАЯного 

nри данной темnературе; r выражают в nроцентвх. 

V.З. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. АКУСТИКА 

V.Э.1: а) гармонические колабанмя 

х =А · sin (""t + \00 ) ; 

б) зaтyxaюl,ll!'le колабания 

х =А · е- 0 
t · sin ( "-'t + 'Ро) , 

где х - смеuttние; А - амnлитуда колабаний; IPo - начвльнаА фаза; 1,0 = ""t + IPG -
фаза колебаний; ""- круговаА частота; t - момент времени, в который оnредаnАет

СА смеuttние х; 6 - коэффициент затухания (модуль затуханиА, nокаэатаnь затуха

ния). 

V.З:l. Сила сопротивnенмR при движении тала в вязкой среде nри малых ско

I)ОС1'АХ 

F=r· v, 

r~e 1'- скорость движениА; r- коэффициент сопроти влен ИА. 

V.З.З. Волновое 'I.МС.ЛО 

rде ~-АЛИН& BOЛHIIrl. 

V.З.4. Фвэоu" скорость 

......... 1 
v=-

~ 

~ 11=--
т 

где ~- мина в оn н·.,е; Т- nериод колебаний. 
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V.З.5. Гpynnosa~ скорость 

dv 
u=v-;>"·--, 

dЛ 

где v- фазоваА скорость волны; л- ее мина. 

V.3.6. Средняя обымн-. nлотность энергии волн 
w w=-
V 

где W- энергия волн, содержащаясА в объеме V nространства. 
V.З.7. Поток энергии волн 

AW 
Ф=--. 

At 
где tJ. W- энергия, nереноеммая волнами через некоторую nоверхность эа времА Llt. 

V.3.8. Пnотность nотока энергии волн (интенсивност~о волн) 

1=~, 
s 

где Ф - поток эt-tергии волн; S- площадь nоверхности, расnоложенНQЙ перnендику-

ЛАРНО направлению расnространениА волн. 

V.3.9. Время релаксации 
1 

r=-
Б 

где о- коэффициент эату)(fЖИА. 

V.З.1 О. Логарифмнческнй декремеt-tт эа;ухвннR 

" An 
е =ln ~--=от, 

An+1 
где Ап. An+l - две последоввтельн~о•е амплитуды колабвний в момент~о1 времен~ 
t, t + Т: Т- период колебаний; о- коэффициент затухания; е - величина безраз~ 
Mapl-fBR, 

V.З.11. Добротность колебательного контура 

Q =!!.Е_ , 
и 

где U0 - ам11литуда напряжения на кондеt-tсаторе; U- аммитуда наnряжениR, nрило-
женнаго к контуру; Q- ~елИ'IИНа безразмерная .. 

V.З.12. Затухание колебател~оного контура 

~=_,_ 

Q 
где Q- АОброnюст~о контура; а:- величина безраэмерна111. 

V.З.1З. РеLUение волнового уравнениА длА однородной системь• 

..Р =А. i(UJt±vx) =А. e-~lxl. ei(wt±/U), 

где А - амnлитуда волн~о1; UJ- ее ~tастота; х- координата оси, вдоль которой рас
пространАетсА nадающаА или отраженна"' волнъ.1; v - коэффициент (nостояннм) 
расnространениА; ~ - коэффициент осnабления jnneтoAHHM затухания); Р- ко:tф-1 
фиЦИ8НТ фаЭI.j (фaэoвtifll МОС::ТОАННВА), 

V.З.14. Коэффициент отражениА, nогnо~ния или npoxoждet-tИR воnн t 

k=--, 
Io 

ГАе I- плотност~о nотока эt-tергии (интенсивност~о) соответственно отраженных, nог· 
nощеннь•х иnи nреломленных волн: / 0 - nлотиость nотока энерrии (интеt-tсивностьl 
ПIA8IOIJ.8IIX волн; k- величина безразмерная. 
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v.З.15. Скорость ооnеречНЬ/)( волн в изотроnной cpqe 

с,=~. 
р 

где G- модуль сдвига ~реды; Р-ее nлотность. 

V.З.16. Скорость nродольных волн в тонком стержне, nоnеречнь1е размерь! като-

poro много меньше длины 

r де Е - мод у n ь Юн га средь1; р - ее nno т11ост ь. 
V.З.17. Звуковое давление 

F 
Р=-, 

s 
r де. Р - сил а, с ко то рой звуковая вол на действ vет на нор меn ьно ОРМ енти ров ан ную 

nоверхность; S- nлощадь nоверхности. 

V.З.18. Аммитуда звукового давления 

Ро = w · с· р ·А, 

где с - скорость звука; р- nлотиость среды, в которой расnрострвнАется звук; А

амnлитуда колебаний ~астиц среды; w- круговая частота. 

V.3.19. Колебательная с'корость ~вvка 

v =А.""· 
где А. w- то же, что и в ф-ле V.З.18. 

V.З.20. Объемнаfl скарость звука 

V=v· S, 
где v - колебательная скорость звука; S - nnoщa~ nоперечного сечениА KIH8F18, 

в котором распространАетсА звук. 

3.21 . Акустическое соnротивление канаnа 

Za =....&..... • 
v 

где Ро -амплитуда звукового давления: V- объемная скорость звука. 

V .3 .22. У дельное акустическое со nроти 1111 ен ие канаn а 

Zs=Z8 ·S, 
где Za - акустическое сопротивление канала; S - nлощадь поnеречного сеченйfl 
канала. 

V.З.2З. Механическое соnротивление акустической системы 

Е 
Zт==---, 

<v> 
где F - сиnа, действующая на некоторое nonepe'lнoe сечение; <v> - средняя копе

батал~оная f:корость в этом сечении. 

V.З.24. Плотност~о звуковой энергии 

A.W 

1 AW- авуковао энврrио. оодержа::с. : :бь~е АУ авукоеого полн. 
V.3.25. Поток эвvкоеой энергии (зау~овая мощиост•) • 

р == AW 
. A.t • 

где tJ. W- звуковаА энергия, пpoxoдRUUIIR через некоторую nоверхность 38 время A.t. 

в• 
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V.3.26. Интенсмвность звука (nлотность nотока энергии, сила звука) 

!=!____ s , 
rде Р - nоток звуковой энергии через nоверхность nлощадью S, nерnен~икулярную 
наnравлению распространениR звука. 

V.3.27. Уровень звуковой мощности 
р 

Lp=k·lg-
Ро 

rде Р- эвукоsая мощность исследуемого звука; Р0 = 10"12 Вт- стандартный nорог 
ел ы Ш1 мости; k - ко эффи ци ен т про порц и о н ап ьности, acn и L р выражают в децибел ах, 
то k = 10. 

V.3.28. Уровень интенсивности звука 

1 
LJ=k·1g-

lo 
г д е 1 - интенсивность и селедуемого эв у ка; 10 = 1 0" 1 2 Вт 1 м 2 

- стандертны й по рог ел t.l
шимости; k - коэфф,щиент проnорциональности, если L1 выражают в цацибелах, 
то k = 10. 

V .3.~9. Уровень звукового давления ~уровень ~;ромкости звука) 

L -k 1 Рэфф 
п- . g 

Ро 
где Рэфф - эффективное звуковое давление дnя эвука частоты f = 1 кГц, равно-
громкого с иссnедуемым звуком; Ро = 2 · НУ 5 Па- станцартный порог сnышимос
ти для звука частоты f = 1 кГц; k - коэффициент nроnорциональмости, если L0 вы

ражают в децибелах, то k = 20. 
V.Э.ЭО. Скорость звука - фазоваА скорость звуковых волн в уnругой среде. 

В воздухе nри темnеретуре 273,15 К (0 °С• и давлении 101 · 325 Па (1 атм•; с= 
= 3,3146 · 102 м/с. 

V.3.31. Коэффициент отраж64:4ИR (р), nоглощения (а) звука, акустический коэф

фициент отражения, по rJ10uttHИR, акустическая npo ни цаемость (звукоnроницеемостьl 
nоверхнос1'и (nерегородки) (т) 

р 

р (а, т)=--, 

Ро 
где Р- nоток звуковой энергии, соответстьенно отраже+iной или логлощенной nоверх
ностью, иnи npoxoдяuttй через nоверхность; Р0 - nоток звуковой энергии, naдaЮI.JII'IЙ 

на nоверхность; k- вели,.ина безразмерная; а+ р = 1. 
V.3.32. Э"fвивалентнаА nлощадь логлощения nоверхности 

Seq =о:· S, 

где а - коэффициент nornouttниA эвv~а: S- nлощадь nоверхности, нв ко10рую па
дает эвук. 

V.3.33. Поnное nоглощение nомещения 

11 

а = :r. (Xi · Sj, , 
l =1 '' 

где (Xi- коэффициент noгnouttMМfll участка внутренней nоверхности nомещенм";А St
nлощадь э10го участка. 

V.3.34. Формула Сэбина 
4V 

с · а 
где V- объем nомещsния; с- скорость звука; а - полное nоглощение nомещения; 

., ·- время реверберации - время, в течение которого объемная мотность знергми 
эsvковых волн уменьwается в 1 eJ6 раз по сравнению с ее первоначаrн~нь•м зна~tением. 



v.З.З5. Коэффициент З8'!'УХ8НИR 

2о U2 
а 1 =-·1g--

/ Ut 

а =-1~-ln~ 
~ l и, , 

где U
1 

- наnряжение в nроиэволhном сечении; U, - напряжение в друГом сечении, 

отстоящем от nервого на расстоRнии l; а 1 вь1ражаетсА в децибаnах, а1 - в неnерах; 

о:,, ar:~ характеризуют nотери энергии е nиниАх, кабелях и т. n. на единицу длины. 
V.З.Зб. Вь1ссна звука - качество звука, оnределяемое чмовеком субъективно 

на слух и зависящее главным образом от частоты звука. С ростом частоты высота 

38ука увапичивается, с уменьшением частоты - nанижаетсR. В набольших npeдanax 

8ысота звука изменяется также в зависимости от громкости звука и его тембра. 

Интерваtн•• вьltоты звука (или иначе частот колебаний) восnринимается ухом как 

равные в том слу,.ае, когда отношение частот, ограничивающих один интервал, равно 

от ношению часто т. о граничив ающи х друга й и н тер вал. 

Под высотой тона nонимают его расnоложение на некоторой шкале. В физи

ческой акустике, музыке и nсихаакустике nрименяют свои шкалы. 

V.З.З7. Коэффициент nоглоwания звука 

20 I 1 I 
v1 =-·1g-; v 2 =-·ln--, 

l 10 1 10 

где /, / 0 - интенсивности звука (nлоской звуковой eonн,t.r) в двух точках, отсrоR

щих друг от друга на расстоянии l. 
V.З.ЗS. Уnругость акустической системь1 

D =..Е_ 
l 

где F - нагрузка на акустическую систему; 

С= 1/D - гм б кость акустической системы. 

- смещение акустической системь1. 

V.4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ• 

V.4.1. Сила взаимодействия двух nералпельных nроводниtШв с токами (закон 

Ампера) 

F=k 
J( . 12 . ll . l2 

r2 

гд,е / 1 • / 1 - силы токов в nроводниках; _ ~~ ,_!J. длина проводников; r - рассrоя
ние между проводниками; k = IJ.o · llr12n в СИ, k = 2р,7/с в СГС, k = 21lollr в СГСЭ, 
k = 2J.Lr в СГСМ; IJ.o - магнитная noefoRннaR; llr- относиталыiая магнитнаА прони-

цаемость; с - скорасть света в вакууме. 

V.4.2. Закон Кулона: 

где Р - сила злектростатичаского вэаимодействиА между деумА точечными элект· 

ричаскими зарАдами Q1 и Q2 ; r- расстоАние между зарядами; k = 1/ (41ТЕ 0 €7) в СИ, 

k = е7 в СГС, СГСЭ, k = 1/ (е 0 е7 ) в СГСМ; Е0 - электричаскаА nосrоянная; Е,.- отно· 

си тел ьнаR диэлект рич ее ка А nроницаемостt. среды. Ран ее е 0 называли электрической 

(диэлектричеСкой) л раницаемостью вакуума. В настоящее время этот термин сnедувт 

считать устаревШ1 м. См. n. 27 разд. Vl. 
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V .4.3. Сила nостаАнного электрического тока 

I = .!l_ 
t ' 

где Q - электрическим зарА.Q, nрошедший через 11екоторvю поверхность за времА t 
V.4.4. Поверхностная плотность nостаАнного электри~еского тока 

Б =-1-
S 

где I - сиnа электрического тока, пР<:t-..-екающего через nроводник; S - площадь 
nоnеречного св,.ениА nроводника. 

V.4.5. ЛинейнаR nлотность nостоRнного элекwического тока 

А=....!._ 
1 • 

где I- сила эnектрического тока. протекающего через nроводник; 1 -длина nровод
ника. 

V.4.6. Линейная nлотность равномерно расnределенного электрического заряда 

Q 
i =-~- f 

где Q- заряд, находя щ.1 йся на линии (нити, цилиндреl; 1- длина nинии. 

V.4.7. Поверхностная nлотность равномерно расnределенного электрического 

заряда 

Q 
а=-

S 

где Q- заряд, находящ.йся на nоверхности; S- nлощадь этой поверхности. 

V.4.B. Объемная (пространственная) nлотность равномерно расnределенного 
электрического зарАде 

где Q- заряд, находАu.t4йся в объеме V пространства; 
V.4.9_ Наnряженность электрического nоля 

Е=.!'.___ 
Q . 

где F- сиnа, с которой электрическое поле действvеr на nоложительный зарRд, по~ 
щенный в данную точку nоля; Q- величина заряда. 

V.4.1 О. Поток наnряженности однород!-iоrо эnектрическоrо nолА 

N ==-Е. S, 

где Е - наnряженность. электрического nоля; S - nлощадь nлоской поверхности, 
нормальной силовь1м линиям. 

V 4.11. Относительная диэлектрическаА проницаемость среды (диэлектрическаА 
nро ни цаемо сть) 

Fo 
~,.=--, 

F 

где Ро - сила взаимодействиА элекwических зарядов в вакууме; F- сила взаимо
действия тех же зарядов в данной среде. 

V.4.12. Абсолютная диэлектрическая nроницаемость 

еа = е,.ео' 
где Е о - электрическая nостоянная; е,. - -относитальная диэлектрическая nроницае
мость. 
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V.4.1 3. Электрическое смещамие, электрическаА индуt<ция, плотность nотока 

эnеt<трического смешениА (дnfl изотроnного диэлектрика) : 
al СИ, СГСМ 

D=t.= 8 -E=t' 0 ·cr·E; 

б) сгс, сгсэ 

D = ~r·I::, 
где Е- наnрf'женность электрИческого поля в диэлек_трике; Е 0 • Er, "а- см. n. \'.4.12. 

V.4.1 4. По•ок электрического смеШJtНИА однороднога электрического nоля 

'lr = D · S, 

г де D - эле ктрич ее кое с м е щени е; S - nn о щедь nоверхности, нормаn ьно й no л ю 
v .4 .15 _ По то к эле к тричес ка го смещен и А сквозь зам к н у тую поверх но с• ь ( теор е

м а Острограде кого- Гаусса) 

"~'fsDn · dS = d 1: q 1, 

1 

rде 2: q. = Q- сумма свободных зерядов, охватываемь1х замкнутой nоверхностью S; 
1 ~ • 

1 ф s DndS = '1' - nоток сме~ния сквозь эту nоверхность; k = 1 в СИ, СГСМ; k = 4n в 

1 crc, сгсэ. 
V.4.16: а) работа no nеремеU,~Jtнию зеряда е электрическом nоле 

где Q - электрический зеряд; r.p 1 , r.p~ - nотенциалы точек nоля; r.p 1 - r.p,_ - разность 

nотенцt1аnов; U- напрRжение электрического nоля; 

б) работа по перемешению заряда Q из бесконечtiости е некоторую точку nалА 

А =Q· IP1· 

V.4.17. Электродвижуii . .WА сила источника тока 

А 
E=-Q , 

где А - работа, совершенная сторонними сипами nри nеремещении nоложитеnьноrо 

зарАда вдоль всей электрической цепи, включая источник тока, с возвращением в 

исходную точку; Q- заряд. 

V.4.18. Градиент nотенциалаоднородноtо электрического поля 

.."1- .."1 
grзd r.p = · i, 

где l - расстояние между экви~тенциальными ПОЕ!ерхностями; r.p 2 - 1/)1 - разность 

nотенциаnов этих nоверхностей; l -- ед\1\ничнь•й вектор нормаnи. 

V.4.19. Электрическая емкость (электроемкость) уединенного заряженноrо 

nроводника 

Q 
C=--

t:J.r.p ' 

где Q- зарRд, внесенньtй на уед.иненнь1й nроводник; !:J.r.p- изменение его nотенциала. 

V .4.20. Эnектри'lаская емкость конденсатора 

Q 
C=U , 

где Q - электрический зарftд од~-tой из обкладок tсонденсаторе; U- эпектрмческое 

напряжение между обкладками конденсатора. 
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V .4.21. ЭлектрИческаR емкость nnocкoro конденсатора 

s C=k-
1
-, 

где S - nnошедь каждой- из ппастмн конденсатора или меньщей из них; /- расСТОFI
ние между ппастинами; k = е- 0 t:r в Си; k = c,.l (4n) в СГС, СГСЭ; k = € 0 t:,l (4п) -
в СГСМ; с0 - электрическая постоRннаR; е7 - относитапыiаА диэnектрическаА nро

ницаемость. 

V.4.22. Элек:трt~ческмй момент диnоля (диnольный момент) 

р = Q·l, 
где Q- эаРАд диnолFI; /- плечо диnолFI (расстояние между зарRдеми). 

V.4.23. Индуцированнь1й дипольный момент молекулы (индуцировенньей или 

квазиуnруrий диполь) во внецнем электрическом поле 

Ре =k ·а· Е, 
где Е - наnряженность электричаского nолА; а- nолFtриэуемость или коэффициент 

nолFtризуемоС'ТИ; k = е 0 в СИ, СГСМ; k = 1 в СГС, СГСЭ; €u- электрическая nостоАн

наR. иногда в СИ nринимают k = 1 (см. кубический метр).-

V.4.24. ПоnRриэованность-, вектор nоляризации, интенсивность nоляризации, 

ппотность электрического момента однородного равномерно rюляризованноrо ди

электрика 
р 

P=V, 

где р- электрический момент диэлектрм ка объемом V. 
V.4.25. Связь поm'!ризоеанности Р и наnрRженности Е электрического поля 

Р=ха· Е, 

где Ха - абсолютная диэлектричаскаf'l восприимчивость. В СГС, СГСЭ ха является 

величиной безразмерной; в СИ, СГСМ 

Ха= е о ' Xr, 

где е 0 - электрическая постояннаА; х,.- отиоситаnьнаR дизлектричаская восприим

чивость ( валичина беэраэмернаА). 
ИСО рекомендует Ха считать вепичиной безразмерной; в Э'rом сrтучае 

Р:::::: Ха· Ео ·Е, 

V.426. ЗаКDн Ома длА участка цentt 

U=l· r, 

где U- наnрRжение на концах участка цеnи; r- электрическое сопротивлемие участ· 
ка; I- сила тока в нем. 

V.427. Емкостное соnротивление 

хс = LoJ с 

где LoJ- круговая часто тв nеременнога тока; С- ем кость электричаской цеnи. 

V.4.2B. Индуктивное сопротивление 

х L = k · LoJ • L, 

rде w- круговая частота перемен~го тока; L- индуктивност~о электри~tеской цеrм; 

k; 1 в СИ, СГСЭ, СГСМ; k = 1/с2 в СГС. 
V.4.29. Реаttтивное соnротивnение (реоктанс) электрической цеrм nереманного 

тока (при nосnедовател~оtюм соединемим индуктивности L и емкости С) 

х =xL -хс, 
гдехL, хс- см. ф.лы V.4:J.7, V.42B. 
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V.4.30. Полное (эффективное) соnротивление цеnи nеремениому току (мм-

педанс} 
z =.J ,~ + х 1 , 

где r - активное электри .. еское соnротивление цепи; х - реективное сопротивление 

L\enи (см. n. V.4.291. 
V.4.31. Комnлекс~е соnротивление цеnи 

z=r+i·x, 

где r, х- см. фолу V.4.30. 
V.4.32. Сопротивление однородного ци.r:~индричаского проводника 

r =р. ~~-
S , 

где р - удельное электри .. еское сопротивление проводника; l- мина проводника; 

S- nnощадь nоnеречного сечения nроводника. 

V.4.33. АктивнаR nроводимость электрической цеnи 
1 

g=-, 
r 

где r- активное соnротивление электрической цеnи. 

V.4.34, Реактив11ая проводимость электрической цепи 

ь =-1~ 
( х , 

где х - ре а кт ив но е со nротив л е н и е цеnи . 
V.4.35. Полная nроводимость электрической цепи 

1 
у=-, 

z 
где z- nолное сопротивлемие цеnи. 

V.4.36. Комnлексная проводимост~~о электрической цеrм 

у =к+ j. ь. 

гдеg, Ь- см. ф.ль1 V.4.33, V.4.34. 
V.4.37. Удальная эnel<'rpичecкelll проводимость 

1 
а=-------р-' 

где Р- удальноеэлектрическое соnротивление. 

V.4.38. Зависимость удальнаго электрического соnротивлениА металлов и спла
вов от температуры 

Р =Ро (1 +о:· .411, 
где р0 - удельное соnроП4вление при 273,15К; А.Т =Т- 273,15; Т- абсоntотнеп 
темnература; а- темnературный коэффициент соnротивnениR. 

V.4.39. Термоэnектродеижушея сипа термопарь1 

Е=а · А.Т, 
где а- nостояннаА термоnары (коэффициент Зеебвка); А.Т- резност~мnератур 

между сnаями. 

V.4.40. Tennoтa nальтье, выдепяамая или nornoшeeмaA в cnae nри nрохождении 
тока 

r АА q - эарА А. про I.LJВд Шt й ч ераз с nai:t: П - коэФФициент Пеn 1t тье. 
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V,4 .41. Формула Ричардсона-Дёшмена 

Б нас =В. Т2 • e-A/(kT)' 

где Бнас - nлотность тока насыwениR (максимального термоэлектрического тока); 

Т- абсолютная темnература катода; В - эмиссионная постоянная; А- работа выхо. 

да электрона из металла катода; k- постоянная Больцмана. 

V .4.42. Теnлота Томnсона, вь1депяемаR в электрической цепи за счет раэност"t 
темnератур на ее концах 

Q :::а· 4· АТ, 
где 4 - заряд, протекаюL.ЦИ й через nоперечное сечение цеnи; а- коэффициент Томn. 

сон а. 

V.4.43. Разность nотенциалов nри эффекте Холла 

B·l 
U=R ---,--, 

где В - индукция магнитного полА; I - сиnа тока; 1- линейный размер образца е 

направлении вектора В; R- коэффициент (постоRнная) Холла. 
V .4.44. Водородный показетель 

рН= -lg [Н], 

где [Н] - концентрациR ионов водорода; lg[ll]- логарифм активности; рН- вели. 

чина безразмерная. 

V.4.45. Первый закон ФарадеR мя электролиза 

т =k· Q. ' 
где т - масса ве~ства, выдалившегосR на электроде; Q- заряд, nрошедший через 

электролит; k- электрохимический эквивалент. 

V.4.46. Второй закон ФарадаR дЛJIII электролиза 

k=-·-·~ 
F Z ' 

где k - электрохимический эквивепент; А - относитальная атомная масса; Z - ва

лентност~о элемента: A/Z - химичаский эквивалент; F - nостоянная (число) Фара
дея (см. n. 26 раэд. VJ) 

V.4.4 7. Объем на я плотность i концентрация) иона в, нейтронов 
N 

n=-
V 

г де N- число и оно в н ейтронов в объем е V. 
'V.4.48. Средня~ энергия образования перы ионов (энергиА ионообразованияl 

Е к 
Wi=--

N 

где Ек - начальная кинетическая энергия заряженной частицы; N- число пар. ионов, 
созданн~о1х заряженной частицей в среде вдоль своего .~полного nути. 

V.4.49. Скорость ионообразованиR 
n 

Q::::~ 

t 

где n- объемная плотность ионов, образовавшихсА за время t. 
V .4.50. Ионнм сипа раствора 

1 n 
I =- ~ С;· Zi2

, 
2 i ,., 

где Ci - молярнм концентрация ионов i-го тиnа; z, - их вапентностъ.; n - число 

видов ионов. 
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V.4.51. Проводимость раствора, электролt~~та (удельная электрическая лрово.ци-

мость} 
J 

u=---
r· S 

где г - соnротивление раствора электролита; S - nолеречное сечение оосуда, 

rором находится раствор электролита; !-расстояние между электродами. 

V.4.52. Молярная электрическая nроводимость {молярная nроводимость) 
и 

л :;;;-
т Св 

в ко-

где а - удельнаR электрическая nроводимость; Св - молярная конце~трация ком
nонента В в растворе (см. ф.лу V.2.67) . 

V.4.53. Эквивалентная электрическая проводимость 
о 

Л=--

Сп 
где Сп - ионный эка ивалент концентрации (см. ф-пу V .4.58) ; а - удельная элект

рическая лроводимость. 

У.4.54. Стеnень (коэффщиент} диссоциации 

где N' - чисnо диссоциировавших молекул {расnавшихся на ионы); N- число мо-

лекул растворенного вещества; о.- величина безразмерная. 

V .4.55. Коэффщиент молизации, коэффщиент рекомбинации 

N 
v=-----,---

n2'· V• At' 

где N- число нейтральных молекул, образовавшихсR о объеме V за времА l, n -

. объемная плотность ионов. 
V.4.56. Коэфф.1циент ионизации 

{3=~--. 
n • A.t 

где An - число молекул, расnадающихся на ионы в единице объема за время At; n
число нейтрельных молекул в единице объема; An/n =а- степень ионизации. 

V.4.57. Скорость иона ( электрона), nриобретенная в электрическом поле нап
ряженностью Е 

r=b· Е, 

где Ь- nодвижность иона jэлектрона). 

V.4.58. Ионный эквивапент концентреции компонента В 
Св 

Сп=-- • 
rJ 

где Св- молярная концентрация комnонента В (см. ф-n у V.2.58) ; n- стеnень окис

nения, которую nроявляет комnонент в соеД!IIнении. 

V. 4.59. Работа поста я н но го эп е к три чес ко ro то ка 

A=W=И·l·t, 

где W - энергия, выделяющеяся в неnодвижной электрической цеnи за время t; I
сила тока; И- нэnряжение на концах цеnи. 

V.4.60. Мощиость nостоянного электрического тока 

где А, U, !, t- СМ м ф.лу V.4.59. 

А 
Р=- =И·!, 

t 

V .4 .61 . Мощность nеремен но го о днофаз ноrо си нусоидаn ьноrо эле ктрич ее ко ro 
tока: 

а) мгновенная n- н~ i· ?1Q 



б) активная 
Р = Иэф · Iэф · сш;"'; 

в) реактивная 

Q = Иэф · lэф · sin'f?; 

г) nолная {устар. кажущаRся) 
r-----

s = .J fY2 + Q2 
= Иэф · fэф• 

rде и. i- мгновенные значения электри~tескоrо наnряжениR и тока; Иэф· lэф- де 
ствующие значениА напряжения и силы тока; '1'- уrол едеига фаз между током 

наnряжением. 

V.4.62. Магнитный момент замкнутого nлоскоrо контура с током fамnеров 
кий) 

Pm=k·J.S, 

где I- сила тока в контуре; S- nлощадь контура; k = 1 в СИ, СГСЭ, СГСМ; k 
= 1/с- в СГС. 

V.4.63. Магнитнь1й момент диnоля (кулоновский) 

j =т, 1, 

где т - то .. ечный магнитный зеряд диrюля; 1- расстоRние между зарядами (nле• 

диnоля). 

V.4.64. Максимальный механич-еский момент, исnытываемый замкнутым ко 
туром с током в одноrюдном магнитном nоле 

Mmax =pm ·В, 

где Pm - магнитный момент контура; В - магнитная индукция ГЮЛR (nлотное 
магнитного nотока). 

V.4.65. Магнитный nоток (nоток магнитной индукции) однородного магни -ного nопА через nлоскую nоверхност~о, расnоложенную нормально вектору В 

Ф=В· S, 

где В- маrнитная индукция nолА; S- nлощадь поверхности. 

V.4.66. Электрический заряд, nротекаюUW~й по замкну-r:ой электрической це1 

nри изменении магнитноrо nотока через nоверхность, ограничиваемую цепью с conp 
тивлением r, 

АФ 
Q=k·~. 

r 

где АФ - изменение магнитного nотока; k = 1 в СИ, СГСЭ, СГСМ; k = 1/с в СГ 
V.4.67. Потокосцеnление контура 

n 
'1' ::::: k • :Е Фi, 

i = 1 
где Фj- магнитный rюток через i-й виток; n- число витков. 

Если все витки одинаковы, то 

~ =k· Ф· N, 

где Ф - магнитный nоток через один виток; N- число витков; k === 1 в СИ, СГС 
СГСМ; k:::: 1/с в СГС. 

V.4.68. Эпектр:)Движу~я сиnа индукции, воэникающаА в замкнутом конту1 
nри равномерном изменении nотdкосцеnnениА (закон электромагнитной индукц1 
Фарадея-Максвелла) 

АФ 
Ei=-k • -LJ.t , 

где .6.'1' - изменение nотосцепления. эа времR LJ.t; k 
"-"' 1/С В СГС. 
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V.4.69. СеАзь магнитной индукции В с магнитным векторным nотенциаnом V т ...... ........ _. -.........-
в =rot Vт ="VX ~т. 

V.4.70. По1"окосцемение с контуром (nоток самоиндукции t<онтура), no ко

!торому те<~ет ток 
'1' :::: k · L · 1, 

где 1- сипа тока в контуре; L- индуктивность контура {устар. коэффициент сама 

·индукции); k = 1 в СИ, СГСЭ, СГСМ; k = 1/с в СГС. 
' V.4.71. Потокосцепление замкнутого контура, находАщегасА в магнитном nолЕ. 

другого контура с током 

'1' = k. м. 1, 

где 1- сила тока в контуре; М - взаимная индуктивность контуров ~устар. коэф-

• фициент взаимной индуктивности, статическая взаимная индуктивность) ; k = 1 в 

t- СИ, СГСЭ, СГСМ; k = 1/с в СГС. 
V.4.72. Наnр1'tженность магнитного поля на расстоянии r от бесконечного прямо-

линейного проводника с током 
1 

H=k·-, 
r 

где I- сила тока в проводнике; k = 1/21Т в СИ; k = 2 в СГСЭ, СГСМ; k = 2/с в СГС. 
V.4.73. Наnряженность магнитного nолА в центре кольца, обтекаемого то ком 

н= k • ..!._____ 
R • 

где I- сила тока в кольце; R- радиус кольца; k = 1/2 в СИ; k = 21Т в СГСЭ, СГСМ; 
k = 2п/с в СГС. 

V.4.74. НаnрАженность магнитного nоля на оси длинног_о соленоида 

H=k·~l-·N_ = k·1· п. 

де 1- сила тока соленоида; N- число виткое соленоида; 1- его длина; k = 1 в СИ; 
= 4п в СГСЭ, СГСМ; k = 41Т/с в СГС. 

V.4.75. СвRзь напряженности Н и индукции 8 магнитного поля длА изотроnной 
едьr: 

а) СИ, СГСЭ 
B=IJ. · H=IJ.r· #1 0 ·Н, 

б) с гс. сгсм 

B=IJ.r·H. 

nостоянная; IJ.r- относительнаА магнитная nроницаемость; IJ.a -

салютная маrнитнаR проницаемость; длА вакуума JJ.r = 1. Ранее IJ.o называли маг· 

тной nроницаемостью вакуума. В настояЩ!е время этот термин следуе't считать 

старев uм м. С м. n. 17 разд. VI. 
V.4.76. СвАзь электрической и магнитной постоянных: 
а) СИ 

1 

б) сгс 

Е о. IJ.o = 7 ; 

Eo'IJ.o=1, 

где IJ.0 , е0 • с- см. соответс"ТВенно nn. 17, 27,30 раэд. Vl. 
V.4.77. Относительная магни,.ная nроницаемость среды 

в 
IJ.r=п, 

D 

- маг~тная индукция nоля в данной среде; В0 - магнитная индукция того 
nоля в вакууме. 
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V.4.78. Магнитадвижущая сила {намагни'4ивающая сила, циркулирующая век. 

тора наnряженности) замкнутого контура {тороида) 

F == k · J. N, 

где l- сила nостоянного тока в контуре; N- число витков контура; k :=: 1 в СИ; 
k == 47r в СГСЭ, СГСМ; k == 47r/C в СГС. 

V 4.79. Сила, дейсl'вующаА со стороны магнитного nоля на nрАмолинейньJй 

проводник с током (формула Амnера) ,, 

F == k В · I · 1 sin ОС ТГ, 
ГАе В - индукциF'I магнитного nоля; I- сиnа тока в проеоднике; f- длина nposoд· 

ника; k = 1 в СИ, СГСЭ, СГСМ; k = 1/с в СГС, 
V.4.80. Работа по однократному обводу магнитного заряда {маrнитной мае-

сь1l т вокруг тока I 
А =т·/. 

М. э. введен для удабства магнитастатических расчетов по аналогии с nонятием 

электр111ческого заряда в электростатике. Однако в отличие от электрических эарf!

дов м. з. Реально не суtJJествуют. 

V 4.81. ОбъемнаА мотносrь магнитного заряда 

т 

Pm=-y. 
гдет-магнитный заряд, находя~йся в объеме V nространства. 

V.4.82. Раэнос'fь магнитных потенциалов магнитастатического nопА 

Uт =H·l, 
где Н - наnряженность магнитного nолА; l - расстояние между эквивалентными 

nоверхнос-тми. 

V.4.83. Формуnа Гоnкинса {эакон Ома для замкнутой магнитной цеnи} 

F 
Ф=--

rт ' 

где Ф - маrниrный поток, создаваемый в магнитной цеnи; F - магнитадвижущая 

сила; rт - полное магнитное соnротивление цеnи. nонАтие магнитного соnротив

ления обраэовано no аналогии с электрическим соnротивлением, но эта aнanorиfl 
чисто формальнаА. 

V.4.84. Магнитная проводимость 

1 ф 
gт=--=-, 

"т F 
где Ф, F, 'т - см. ф-лу V.4 83. 

V.4.85. Магнитная nоляризация (nоляриэованностьl, мотность магнитного 
момента nри равномерной nоляризации 

j 
J=-. 

v 
где] - магнитнь1й момент (куnоновский} rena ! магнети ка}; V- объем тела. 

V.4.86. Намагни~tенность (интенсивность намагничиваниА, вектор намагни
ченности) nри равномерном намагничивании 

Рт 
J=-

v 
где Рт- магнитный момент (амnеровский) тела ( магнети ка!; V- объем тела. 

V.4.87. Связь намагниченности J и наnряженности Н в несильных магнитных 
ПОЛАХ 

J = Xm Н, 
где Хт - магнитная восnриимчивость вещества. 8 СИ, СГС, СГСЭ, СГСМ и т. д. Хт яв 
лАется величиной безразмерной, но ее численное значение в СИ в 477 раз больше, ~tем 



V.4.BB: а) удельная магнитная восприимчивость 

Xm 
Хот=---

Р 

бl 1\'IОnярная магнктнаА восприимчивость 

Xm·M 
Xmm = - = Xm · V т. 

р 

Xm - магнитнаА восприимчивость вещества; р - его nлотность; М - молАрная 

масса вещества; V т - его молярНt.Jй объем. 
V.4.89. Квант магнитного потока, npoxoдFIWIГO через замкнутьtй сверхпровод

ник {кольцо) ~см. n.19 раэд. Vll. 
h 

Ф=--
2е 

V.4.90. Соотношение Джозефсона 
2е 

v:;::--·И. 
h 

где U- наnряжение, nриложеннов к неnnотному конПJкту двух сверх:-~роводников; 

1.1 - "'астота nеременнога сверхпроводящего тока. идущего 'lерез контакт; 2e/h- от-
ношение Джозефсона. 

V.4.91: а) ЭнергиR электрического nоля изотроnной среды, необnадающей сеrне
тоэлектрически ми свойсПJами 

W3 = k · D · Е· V; 
б) объемная nлотность энергии электрического nOПFI 

w3 =k· D· Е, 
где D, Е- соответственно электрическое смещение и наnрr:tженность поля в объеме 

v; k = 112 а си; k =- 11 {81rl в с гс: сгсэ, сгсм. 
V.4.92: al энергия магнитного rюля изотропной среды, необладающей ферро-

магнитнь•ми свойствами 
Wм == k · В Н· V; 

бt объемная nлотность энергии магнитного поля 

wм =k· В· Н, 

где В и Н - соответсПJенно магнитнаА индуi<ЦИR и Н&ПРf'Женностlt nоля в oб1.tNe 

V; k = 1/2 s СИ; k = 1/ (8тr) в СГС, СГСЭ, СГСМ. 
V.4.93: а) энергия электромагнитного nonA 

W= W3 + Wм; 
б) объемная плотность энергии~ электромагнитного nоля 

w ::::::: w3 + Wм = k · W · Е+ В · Ht, 
гдеобоэначения те же, что и ф-лах V.4.91, V.4.92. 

V.4.94. Вектор Пойнтинrз (мгн-овенная nлотнs:'С..Т'" потока энергииt 

S =k· Е· Н· sinЩ" ffl, 
где Е, Н- соответственно наnряженность электри'lеского и магнитного поnей; k = 1 
е СИ; k =с/ (411') в СГС: k = 1/ (4rr) в СГСЭ, СГСМ. 

V.4.95. Скорость коррозии !массовый показетель коррозии) 

k=~ s . t , 

где Am- М3менение масса1 метаnла за врем,. t в резул~~отате корроаии; S- мощеАJt 
nоверхности металла; .A.m/S- коррозион~ые потери. 

V.4.96. Гпубиннь•й покв:sатель коррозии 

п=...!.... 
р , 

г де k - с ко ростъ. коррозии: р- nлотность метвп л а; 1/П - ко рраэионн вя стой кост ... 

223 



V.5. ОПТИКА 

V.5.1. Теnеснь1й угол {nространств~нь1й vroл) 

!1,::::~ ,.2 ' 
где S- nnощадь поверхности, вырезанной конусом теnесного угла; r- редмус сферы. 

V .5 .2. Световой noro к в cny.,ae равномерного испусквнмА света 

ф = [. !1, 

rAel- сила света источника; n- теnесный vгon. 

V .5 .З. Освечивание 
С-=!· t, 

где I- сила света (J = const) ; t - времА освечиевнмА. 

V.5.4. Световая энерrиR (колиоtество свете) 

Q=Ф· t, 
где Ф- nостоАнный световой nоток; t - времА его действиА. 

V.5.5. Свеn1мость (светность} ' 

М=~ s ' 
где Ф - равномернь1й световой поток, испускаемый светАwейсА nоверхностью; S
мощадь этой nоверхности. 

V.5.6: а) осзе~нность 
Е=~ s , 

где Ф - равномерный световой поток, naдaюi.L\Ittй на nоверхность; S - площадь этой 
nоверхности; 

б) в случае точечного .. сточника света 

Е=....!_· соsф 
,ж , 

где I- сила света источника; r - расстоАние от источника света до освещаемой по
вврхносnt; ..р - угол между 11аправnением расnространениf' света и нормеnью к осве

щаемой поверхности. 

V.5.7. Блеск {точечного источника) - веnичина, которая исnользует~ при ви· 
зуаnьных наблюдениях источника света, коrАа набпюдатеnь непос:редствеJ.tно рас· 

сматривает его с такого достаточно бопьwоrо расстоА~ИА, что источник не имеет за

меп.ого кажvu..еrос:я диаметра. Бласк измерАетсR освещенностью. которую создает 

источник на элементе москости, находАщей~ на месте зрачка и nерпендикулАрной 

к наnравлению лучей. 

V.5.8. СьетоваА экспозмциА {количество ос:веwения) 

Н=Е·Т, 

ГАе Е- осве~Цtнность (Е = const): t - время де .. ствия света. 
V.5.9. Яркость 

L I 

S · COS!p 

где I- сиnа свеп, излучаемого поверхностью; S- nлоwадь это .. nоверхности; .р
угоn между наnрееnенмем расnро~енениА светв и нормапью к освеwаемой nоверх~ 

ности. Величину иногда наз~о,аают удеnьной силой света. 

V.5.10. О~емнаА nлотность энерrии иэnучениА (лучистой энергии} 

w 
w=

V' 
rде W- энерrиА изnучениА, равномерно распредеnеннаА по о~ему V. 



f 
V.5.11. Поток излучения, мощность излучения (лучистый nоток, nоток лучистой 

нергии) 

Фе = _w_ , 
t 

~Где W- :<IНерГИА ИЗЛУЧ8НИА 38 ВреМЯ t (t > n ; Т- ПерИОД И3Лу'lаеМЬIХ ВОЛН. 
V.5.12. ПоверхностнеА nлотиость QОтока излучения (nу~tистого nотока) 

о,р= Фе 
s 

где Фе - nото..- излучения, npoxoдAUJo1Й через nоверхность (Ф = const); S - nлощадь 

этой nоверхности. 

V.5.1 3. Интенсивность света (интенсивность излучения) - часто nрименяемеR 

на практике коли~tественная характеристика света, не имеющая точного onpeдene

> ния. Термин интенсивность света nрименяют вместо терминов световой nоток, l"'p· 

: кость, освещенность и др. в тех случаях, когда несущественно их конкретное со

, держание, а нужно nодчеркнуть лишь большую или меньшую их абсолютную вели-
чину, Кроме того, интенсивностью света иногда называют некоторые количествен

ные характеристики мощности излучения, наnример, энергию излучения, nроходя

щую за единицу времени через nове,.хность единичной nлощеди. Послед11юю вели

чин у часто н аз ь1вают и н тенси в н ость и зл учен и я . Ин тен си вность и эл учен и я эле ктро

магнитных волн представляет собой вектор Пойтинга (см. ф-лу V.4.94). 
V.5.14. Энергетическ;ая светимость (энергетическая светность, иэлучательность) 

Фе 
Ме=8 . 

где Фе - равномерный поток излучения, исnускаемь1й поверхностью; S - площадь 

этой nоверхности. Дпя теnлоеого излучения соответствующую величину назъ1вают 

интегрельной иэлучательной или лучеисnускательной сnособностью, теnловой излv

чател bHOCTIIЮ. 

V.5.15 Энергетическая освещенность (облученность} 

Фе Ee=--S • 
где Фе - равномерный nоток излучения, nадающий на nоверхность; S - nлощадь 

этой поверхности. 

V .5 .16. Эн ерг етич ее ка я эксnозиция (энергетическое количество освещения, 

лучистая эксnозиция) 
Н8 =Ее· t, 

где Е~- энергетическая освещенность (Ее= const); t- время действия света. 
V.5.17. Энергетичаская сиnа света {а,ла излучения) 

Фе 
Ie=--n . 

rде Фе- nоток иэлv11ения, равномерно испускаемый в теласном угле !1. 
V.5.18. Энергетическая яркосrь (лучистость) 

Ie 
Le=~-__::....--~ 

s . cos '{) 
rде Ie - энергвтичаская сиnа света, излучаемого nоверхностью; S - площад1о этой nо

верхности: о,р -угол между наnравлением распространения света и нормаnью к осв• 

щеемой nоверхiЮсти. 

V.5.19. Сnектральная nлотность (интенсивност .. ) величин: энерrии иэлучения м 
его о~емной мотности, потока иэлучения и его nоверхностной плотности, энерг• 

тичаской свеп1мости, освещенности, экспозиции и Flркости: 

а) no .длине волны 
dA 

Ал=-
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б) no частоте 
А _ dA 

11 - -----;;;- ' 

где dA - одна из уnомянутых выше величин, соответствующая узкому участку спект· 

ра шириной d~ или dv. Сnе~тральную nлотность энерrетической вместимости тenno· 
вого излучения тела называют лучеисnускательной (изnучательной) сnособностью 

и обозначают Ел, т; Ev, Т· 
V.5.20. Световая эффективность (световой эквивале~т nотока иэ11учениА, свето

вая отмча, видность излучения, чувствительность глаза), в том числе спектральная 

К=_!_-' 
Фе 

где Ф - nолный световой nоток белого света или монохrюматичаский (в случае сnект

ральной с. э.); Фе- поток энергии излучения, создаюLЦИЙ этот световой nоток. 

V.б.21. Относительная световая эффективность (относительная видность) моно

хроматического излучения 

Клmах 
где Кл - сnектрельмая еветоем эффективность света с 4Линой волны Л; Клmах 
максимальнаR о. с. э. 

Дпя глаза средней чувствительности Кл_ имеет наибольшее значение Клmах 

= 6ВЗ лм/Вт (иногде принимают Клmах == 680 лм/8т) nри ~ = 0,556 мкм (иногда 

0,555, или 0,554 мкм - зеленая область сnектра) и равна нулю при Л < 0,400 мкм 
и л> 0,770 мкм. 

V.5.22. Механический эквивалент света 

1 
Мсв=-- · 

Кл 
где К~ - спектрельная световая эффективность. При Клmах = 683 лм/Вт имеем 
минимальный м. з. с. Мсв = 1,4В6 · 10) Вт/лм или при K11.max = 680 nм/Вт- Мсв = 
== 1,471 · 10"'3 Вт/лм. 

V.5.23. АбсолютнаА сnектральная чувствительность Приемника 

1 
Sл=w-, 

где I - величина, xapaктepизyiOUiiFI заденный уровень реакции nриемника (наnри

мер, силы электрического тока); W- поток или энерr~-tя монохроматического и:mу
чения, вызвавшего этv реакцию. 

V.524. ОтносительнаR спектральная чувствительность приемника 

sл 
sл_=s, 

Л о 
гАе Sл - С. Ч. n. nри данной длине волнь•; Sл0 - С. Ч. П. nои заданiЮй длине воn
~-tы Л0 , 

V.5.25. Энергия кванта излучениА 
h·c 

l' =h· v=--
Л 

где Л, v- длиt-ts волны и оtастота колебаний монохроматичаского и:mучения; с- ско~ 

рость света в вакууме; h - nостоRннаR Планка. Иногдаh назwвают квантом действия. 
V.5.28. Закон смеt.~.~ения Вина 

- ь 
Лmах -Т, 

где Лmах - длина волны, соответствующаА максимальному значению излучательной 

сnособности абсолютно черного "Тела: Т- термодинамическая темлература тела; Ь -
nocтoRHH&R Вина, Ь = 2,8978 · 1 0"'3 м · К. 
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V .52 7. Радиационная no стоя н на я (константа и зл vч ен МА) : 

а) nервая 

б) еторая 

с :::: .!l..:..s._ 
2 k ' 

где k, h, с- см. n. 14, 18, 30 разд. Vl; значения С1 , С2 - см. n. 21, 22 раэд. Vl. 
V.5.28, Закон Стефан•Больцмана 

Ет=а· Т 4 , 

где Е, - интегральная иэлучательная сnособносп. абсолютно черного тела (см. Ф-nv 

V.5.14); Т- rермодинамическаR темnература теnа; а- nостоянная Стефвна-Больц

мана. 

V.5.29. Количество теnлоты, исnускаемое излучающей nоверхностью тела 

где S - площедь излучающе~ nоверхности; t - время излучения; .6. Т - разность 

термодинами.,еских темnератур данного тела и окружающего nространства; r -
коэффициент лучеиспускания. 

V.5.30. Поrлощательная или лучеnоглощательная сnособность (коэффициент 

nоглощения лучистой энергии) 

.6. Wлогл 
Av, т=---~ 

дWnад 
где А Wnorл - энергия из11учениА (с '!астатами от v до v + дv), поглощаемая едини
цей nоверхности тела за единицу времени; д Wnaд - энергия излучения, падающея 

за единицу времени на единицу nоверхнос!и· Av, т- величина безразмерная. Av, т 
может nринимать значения от О {для идеально бenoro телаt до 1 (для абсолютно 
черного тела), 

V.5.31. Коэфф.tциент излучения теnловоrо излучателя, коэффициент (стеnень) 
черноть• 

м· 
е 

е=~--

Ме 
где Ме'. Ме - интегральная излучательнаА сnособность соответственно данного и 
абсолютно черного тела nри одной и той же темnературе Т (см. ф-лу V.5.14). 

V.5.32. Спектральный коэффициент излучения, спектрапьнь1й коэффициент 
(стеnень) черноть1 

где mv', mv, (mл', mл) -сnектральная nлотность по частоте {no мине воnнь1) иэлv· 
чательной сnособности соответственно данного и абсолютно черного тела nри одной 

и той же темnературе Т. 

V.5.33. Коэффициент отражения {р), nоrлощения (01), рассеRния (KI. nponyc-
кания (т) 

Фе' 
k=--

Фе 

где Фе - nоток излучения, соответственно отраженный, поглощенный, рассеян1-1ый 

телом, npoweдu...й сквозь тело; Фе- nоток излучения, уnавший на тело; k- величи

на безразмерная. 
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V.5.34. Оnти'4еская мотность 
D == -lgт, 

где т- коэффициент nроnусквния; D- величина беэразмернаА. 

V.б.35. Проэрачность 

0=~. 
Фе 

где Фе" - nоток изпvчениR, nрошедший в ве~стве без измеt1ения наnравленИ'А путь, 

равнЬIЙ единице; Фе- nоток изnу'4ения, вошедший в seU,U!Cтвo в аиде nаралnальногО 

nучка; е- величина беэразмернаFI. 
(линейный коэффициент nоглошениА - а). V 5.36. Показетель nоrлощения 

nоказатель рассеяния JK}, ослаблеt1ия ~р) света 

k=~·-
l ' 

где l - расстояние, на котором nоток излучения, образующего nареллельный nучок, 
ослабnяет~ ~norno~eтcя, рассеивается) в 1 О раз lдесяткчнь1й nоказатеnь) или 
в е раз (натураnьный nоказатель). 

V 5.37. Удельный nоказетель nоглошения (масоовЬiй) 

l'l1 -а2 
аР :::::: --=----=---

Р 

где а 1 - nоказатель nоrлощениА раствора; а~ - nоказетель погnощения растворите-

ля; р- концентрациFI растворенного вещества. 

V.5.38. Коэф<Р,щиент Rркости ~несамосветящего~ тела nри заданнь1х уи1овиях 
осееш.ениR и наблюдения) 

~-=::._f__=тr~' 
Lo Ео 

где L - яркость отражающей или пропускающей свет nоверхности; L 0 - яркость 
идеаnьноматовой nоверхности, имеющей коэфФ+tциент отражения, paSHitiЙ l!динице; 
Е- OCI!I&LJJetiHocть nоверкности; {3- величина безразмерная. 

V.5.39. Показетель nрелоJ~.tления (абсолютный nоказетель nреломленмR, коэф
фициент nреломnения) 

с 
n:::::-, 

v 
где с - скорость света в вакууме; l' - ФЗзоваА скорость абы к новениого nyчs в од
ноосной анизотроnной среде; n- величина безразмернаFI. 

V.5.40. Относительный nокаэатель nреломления 

- Vz n:~. 
nн --=--

v\ "t 
rде 1'~. l'1 - фазовые скорОсти в среде 1 и 2 соответственно; n

1
, n

2 
- показетели 

nреломления в среде 1 и 2 соответственно. 
V.5.41. Оnтическая длина nyпt 

L = 1; l; · n;, 

где lz - Расстояние, nрохоАиМое монохроматическим излучением в i-й среде; щ _ 
nокаэатель nреломления i-й среды. 

V.5.42. Фокусное расстояние тонкой nинэы 

!=----~------------
1 1 

{n:~.1 - 1) . ( -- ± -) 
R 1 R 1 

rде п.:н - относмтел~оный nоказатель преломления; R 1 , R~ - радиус ... кривиэнь1 
nереаней и з&Аней nоверхностей линзы. 
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t V.5 .43. Оп,.,•ескаА сипа системы С:•:зь~ , ~аходящойсА 8 воздухе 
~ f 

где f- фокусное расстояние системы !линзы) . 
V.5 44. Угол nовоrюта nnocкoc-rи nоляризации nрм nрохождении света: 
а} через кристаллическое оnтически активное вещество 

'Р = ~. L; 

б) через жидкие среды и rазь1 

'Р =\а]· р · L, 

где р - концентрация оnтически активного веш,ества в растворе или газе; L - оп

тическаА дпина пути; G - nостоАнная враш.ениR nлоскости nолRризации lвращатель

наs:~ сnособность); {G1 - уделънаR nос,-оянная вращениFI nлоскости nоnRризации. 

V.5.45. Угол nоворота flлоскости nоляризации nри прохождеt-tии света в ве. 

щестsе, находRш.еМсR в магнитом nоле, наnравление которого совпадает с направ

лением распространения света (закон Верде} 

v:=P·B·l, 
где В - индукция магнитного nоля; l - толщина- слоя вещества; р - постоянная 

Верде (удельное магнитное враш,ение}. 

V.5.46. Оnт1-1ческая раз1-1ость хода, возникающаR nри r~рохождении монохромати
ческого света в диэлектрике, nомещенном в электрическом nопе 

б ::::: (ne - n") · l ::::: В l· Е 2 
• Л, 

где n 0 , ne - nоказатепи преломnен111я соответственно обыкновенного и нвобь1к1-1о· 

венного лучей; l - nуть, проходимый лучом; Л -длина волны света: В - nостоАн· 

наА Керра \эпектростатическаА nостоянная). Применяют также nосто,.нную 

k =В· Л 
n 

где n- nокаэатель nреломnения в отсутствие nоля. 

V.5.47. Удельная рефракция веш.ества 

r=~~-1_. _1_ 

n 2 + 2 р 
rде р- nлотность веш,ества; n- ero nоказатеnь nреnомлен111Я. 

V.5.48. Моnярная (молекулярнаR) рефракциА 

n =Mr· r, 

где Mr - относительнаR молекулярная масса веш.ества; r - удеnьная рефракция 

веш.ества. 

V.6. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

V .6. 1, Формула Бальмерв-Ридберга 

1 1 1 1 1 v=c·R ·(---)-R · (~----) 
n 1 т"' n'1 m2 ' 

rде v - часtота линий спектра водородоnодобных. атомов; n, т- главные квантовые 

~tисла энерrетических уровней, переход между которыми соnровождаетСf1 излуче

нием кванта; R ', R - постояннаfl Ридберга (см. n. 23 разд. Vl} . 
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V.6.2. Дефект массы 
fj,m = Z · mp + \А - Z} · тп- М я, 

где А - число нуклидов (протоно~:5 и нейтронов) е Адре (массо~:5ое число) ; Z- чис

ло протонов в ядре; mp - масса протона; mп - масса нейтрона; М11 - масса АЩJа. 

Часто дефектом массы называют величину fj,m =М - А, гдеМ-масса атома в атом

ных единицах массы 

v.б.З. Энергия СВRЗИ 
Е= fj,т · с 2 , 

г,о.е ilm - дефакт массы; с - скорость света в вакууме. Е/А - удельная энергия 
СВАЗИ. 

V.6.4. Закон самоnроизвольного (сnонтанного) распада атомнь1х ядер 
N =No- е-Лt, 

где N 0 - количество ядер в данном объеме вещества в начельный момент времени; 

N- количество ядер в том же объеме к моменту времени t; h - nостоянная радио

актив н ого расnада ~дезинтеграции) ; 1/Л - средняя nродолжи тельность ж и з11и радио

активного изотоnа. 

V.6.5. Период nолураспада 
]в 2 0,693 

т% =-л-=-?-..- . 
где Л- nостоАнная радиоактивного распада. 

V.6.6. Коэффициент упаковки (угтаковочньlй коэфф.о!циент, упаковочный. мно

житаль) 

j = Lim _ 
А , 

где ilm- дефект массы; А- массовое число; j- величина безраэмернаА. 

V.6.7. Активность нуклида в радиоактивном .-,ст~нике (активность изотоnа) 

А =-fj,N 
/j,t 1 

где fj,N- число атомов. расnавuмхся за время /j,f_ 

V.б.В. Удельная активность: 

а) массовая 

б) объемная (концентрациR) 

8) М()f1 АР На А 

r) nоверхностная 

А 
а=-

т 

А 
Ay=-

V 

А =..!!.._ .• 
v v • 

As=; , 
где А - активность нуклида в радиоактивном источнике; т. V, v, S- соответственно 

масса, объем, количество вещества и nоверхность радиоактивного источника. 

V.6.9. Поток ионизирующих частиц или квантов, нейтронов 
Ыv-

ф=~. 

где ilN - число частиц или квантов, nроходАщих через некоторую nовер)(ность за 

аремА At 
V.6.10. nеренос частиц, интегрельный nоток ионизирующих частиц иnи квантов, 

флюенс (от лат tluens- текущий) 

F=-дN 
dS ' 

где LiN- число частиц иnи квантов, проникающих в элементарную сферу; !J.S- nло

щадь элемента сечения этой сферы. 
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V.6.11. Плотность noтot<a ионизирующих частиц мnи квантов, нейтrюное 

.:lФ 
'{)=~· 

где .:lФ- поток ионизирую~..~.t~х ~астиц или квантов, nрошедших через nоверхность 

nерпендикулярную t< наnравлению дsижения частиц или t<вантов; lJ.S - nлощад~ 
этой поверхности. 

V.6.12. Перенос энергии ионизирующего излучениR 

.t:J.E 
w= lJ.S , 

где "А.Е - энергия ионизирующего излучения ~tерез nоверхность, nерnендиt<улярную 

направлению излучения; .:lS- площадь этой nоверхности. 

V.6.13. Поток энергии ионизирующегоизлучения 

Р=~ 
dt 

где .:lE - энергия, переносимая иониэ111рующим излучением через некоторое сече

ние за время dt. 
V .6.14. Плотность nотока энергии !интенсивность) ионизирующего иэ.nу~tения 

Ф= М 
.a.s, 

где .:lP - потоt<: энергии ионизирующего излу.,ения через nоверхность, перnендику

лярную наnравлению излучения; LJ.S- площадь этой nоверхности. 
f~".6.15. Поглощенная доза изnучения (доза излучения) 

D=~ 
dm ' 

где dE - энергия, ионизирующего иэлу .. ения, лереданн8fl элементу облученного 

вещества; Am- масса этого элемента. 

V.6.16. Мощность поглоLЩtнной дозь1 иэnучениА (мощность дозы иэ.nучен .. я) 

D=~. 
dt 

г де AD - по гло t.JJe н ная доза и эnучения: А t - время действи fl и э.п учен и я. 

V.6.17. Керма {от на .. еnьнь•х букв 81-IГЛ. слов kinetic energy reLeased in materiaU 

К=_§_, 
т 

rде Е - сумма nервоначальнь1х: кинетических энергий всех заряженt-~ых частиц, обра

зованных косвенно ионизирую1.1.14 м излучением в веществе; т- масса этоrо веt.~.~ества. 

V.6.18. Мощность кермы 
• АК 
К=--' 

lJ.t 

где .6.К- увеличение кермы, nроисшедшее за время дt. 

V.6.19. Эt<вивалентная доза излучения (nоказатель поглощенной дозьJ) 

Deq =D· К. 
где D - nоглоt.~.~енная доза данного вида излучения в рассматриваемой ТO'ft<e мыL.Uеч· 

ной ткани; К- коэфф.fциент качества, характеризующий отиосительную биологичес· 

кую активность рассметриваемога иэnучения по сравнению с рентгеновским и гамма· 

излучением. Для фотонного, рентrеновского, (J. и ')'-изпучен...,й К = 1, дrуя темовых 
нейтронов К = 3, дnR нейтронов с энергией 8 nДж (0,5 Мэ8) К= 10, АnЯ а-частиц 
к= 10--20. 
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V.6.20. Мощность эквиеапентной дозы иэлучения 

/; - ~Deg 
eq- ~t 

где ~Deq- увеличение эквивелентной дозы иэnуосения, nроисшедшее за время ~t. 

V.6.21. Эксnозиционная доза фотонного, гамма· и рентгеновского излучения 

х ==~~Q 
~т , 

где ~Q - сумма электрических зарядов всех ионов одного знака, созданнь•х элект

рОнами, освобожденными в облучаемом воздухе nри условии полного использова

ния ионизирующей способности электронов; ~m- масса этого воздуха. 

V.6.22. Мощность эксnозиционной дозы фотонного, гамма- и рантгеновского 
излучений 

i == l!t.X 
~t 

где ~Х - эксnозиционнаА доза ф:lтонного, гамма- и рентгеновского иэпучений; 

~t- времА, за котоrх>е получена эта доза. 

V.6.23. Интегралоная доза излучения - общея доза излучения, nоглощенная 

всей облу .. енной массой или объемом. 
V.6.24. Удельная доза ионизируюtJJеrо излучения: 
а) ПОГЛО IJJSHHBA 

б) эквивелентная 

d == J!_ 
F 

Dea 
deq == -.::..3-F , 

где D - norлo~нHBR доэа t~~элvчениА; Deq - экнивапентн81'1 доае ИЭЛf'18НИА; F -
фпюенс. 

V .6 .2 5. Полная ион и заци он На19 гам м а· nосто111 нная источника 

к=...!!._. '2 
А , 

где D - моi..ЦI-Iость доэь1 не~льтрованного точечного источника 'У-иэпvчения; А -
активность источника -у-иэлучениА; r - расстояние от точечного источника излуче.,.ия. 

V.6.26. Гамма-эквивалент источника- условная масса точечного редисактивного 

ИСТО'tНИКа 226 Ra ~НВХОДЯЩВГОСА В равновеСИИ С КОроТКОЖИВУЩИМИ ПJХ>ДVКТемИ рас
nада), который в сочетании с ппатмновым ф.tльтром толщиной 0,5 мм создает на не
котором расстояниt'l такую же мошность эксnозиционной дозы, как данньtй источник 

на том же расстоянии {если бы он бь1Л также точечна.tм). 
Специальнел единица Г.-э. и. - килограмм-эквивалент paAИFI - (кг-экв paA"R; 

kg Ra]. 1 кг-экв радия на расстояими 1 см в воэдухе создает мощность эксnоэиц14ОН
ной дозы 0,6 дlкг ипи 2,33 кР/с. См. миллиграмм- эквивалент рвдиR. 

V.6.27. Коэфф4циент диффузии нейтронов 
L 2 

D=--T
t 

где L,3 - средний квадрат расстояния от точки образовения теnлового нейтрона до 
точки ero nогnощения; t- среднее sремА жизни теппового нейтрона в среде. 

v.B.28. Эффективное сечение: 
al дмфференциельное 

dN 
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~~ 
~ б) полное __, N 4n 
1" а=--= J ап-dд, • t Jt о 

.-де dN - число частиu, упруго рассеАнньtх за в ремА t nод углом и относительно начал ь-
' ноrо наnраеления движения внутрь телесного угла dn: N - общее число "!астиц. 
, рассеяннь1х за время t; J- nлотность потока nадающих частиц. 

"- V.6.29. Коэффициент ослабления: 
~ е) линейнь1й 

IJ.=_l_ 
1 ~ .. 

i· 
r-
~ 

б) массовый 

в) атомнь1й 

/J.m =J!._ ; 
р 

где l - расстояние, на котором интенсивность узкого ПV'!Ка рентгеновского ипи 

1'-и зл учения о ел абл я ется в е раз; р - пп отность вещества; та - масса а то м а. 

V 6.30, Тормозная сnособность: 
а) линейнаА 

S=__!__· 
1 , 

бl массовая 

вl атомная 
Sa =Sm. ma, 

где W - энергия, териемая частиuей при взаимоАействии в еещесПJе на nvти миной 

l; р- мотность вещеСПJа; т8 - масса атома. 

V .6.31. Средн14Й npoбer частмць1 
а) линейный 

R = l; 
б) массовый 

Rm =R · р, 
где l - дпина nут~ частиць1 в веществе до лолной остановки; р- плотность вещества. 

V.6.32. Циклотронная угловая частота вращания заряженной частицы в nonepaч· 
ном магнитном nоле 

w=k~ 
т . 

где т- масса частицы; В - индукция магнитного полА; k = 1 в СИ, k = 1 /с в СГС. 

V.6.33. Радиус первой боровекой орбиты (редиус Бора) 

. h1 
О о= k 2 

те· е 

где h - nостояннаR Планка; те -- масса электрона, е - ero заряд; k = е0 l1r в СИ, 
" = 11 {4r 1 в с гс. 

V.6.34. Радиус р.ектрона классический 

et 
r 0 =k--....:......-

me. с2 

где k = 1/I41Те0 ) в СИ, k = 1 е СГС; с- скорость света в вакууме; е, те- см. фолу 
V.б.ЗЗ. 

V.б.З5. Мвгнитн~tай момент атома водорода е невозбужден~о~ состоянм .. {маг· 
нетон Бора) 

e·h 
iJ-в=k----

4пme 

где k = 1 в СИ, k = 1/с в СГС; с- см. фолу V.6.34; h, те- см. фолу V.б.ЗЭ. 

233 



V 6.36. Адернь1й магнетон 
е · 11 

~-'N = k ' 
4n · mp 

где mp- масса nротона; е, h- см. ф.nу V.6.33, k- см. ф.nу V.6.36. 
V.6.37. Гиром<tгнит~о~ое отношение nротона, гиромагнитньtй коэффr,tциент 

UJp 
llp=-в· 

где wp - частота прецессии пrютона во внешнем магнитном поле; В - индукuия это
го nоля. 

V .6 .38. Магнитамеханическое отно ше~о~ие: 

а) v=1; 
L 

б)v=g·v0 , 

где 1J - магнитный момент элементарной чЭС'Тицы; IJ - моме~о~т количества движе

ния; g - множитель Линде; v0 - единица магнитамеханического отношения; v0 = 
= -ef (2 ·те· с) длfl атомов, v0 ==е{ (2mp ·с) для ядер. 

V.6.39. Квадруnольнь1й момент атомного ЯЩ)а 

Q = f Р {r ) · (Зz~ - r 2
) • dV, 

rде Р (r) - плотность электрического зарАде в точке r внутри Rдра; z - координата 
по оси z. 

V.6.40. Ширина уровня 

h 
Г=-=h·l\, 

7 

где h - nостоянная Планка; r - среднее времR жизни; i\ - вероятность данного 
nrюцесса. 

V.6.41. Сила. действующаА в молекуле на ядро nри малых откnонениях яАер 
из nоложения равновеемА 

F= -k (r- 70 ), 

где k- силовая nостоян~о~ая; r0 - межъядер~о~ое расстояние, соответствующее равно
весию. 

V.6.42. КинетическаR энерrия враwатеn~оного движениА двухатомной моnекуль1 

w = в· J · !J + 1) =в· · h . J. (J + 11 = в" · с h · 1- CJ + 1) • 

гАе J =- О, 1, 2, 3, ... - вращател~оное квантовое число, оnредеnяющее вращательнь1й 
энергетичаский уровень; В, В'. В"- ЕfРВщатеnьные постоянньtе молекулы. 

V .6 .43. Эн арrонаnря женность рее кто ре 

р 

Pv=v 
р 

P""=-
m 

где Р - мощноет .. реактора; V- о~ем его активной зоны; т- масса яАеРного rо
рюцего. 
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V.6.44. Бактерицмдньlй nоток, мощность бактерицидного иэnучения со сnпоwнь1м 
сnектром 

400 

Фб = f Феt\ Sбл. dЛ., 
200 

в случае однородного иэлучени_я 

где Фел- поток излучения, Вт; Sбл.- функция бактерицидной эффективнос-ти излv· 

чения, характеризующая о•носи1еnьную бактерицидную эффективность волны данной 

длины, бк/Вт; nри >.. -- 254--257 нм- Sл -= 1. 
V6.45. Вительнь1й поток (вита-nоток), мощность вита излучения со сnлошным 

сnектром 

400 

Фв = J Фел. S 8 л. dЛ, 
280 

в СЛУ'!ае однородного излучения 

где Фел. - nоток излу'lения, Вт; Sвл. - фу"нкция витальной эффективности \вита

эффективности J изnv'leHиR, вит/Вт Вит равен 1 Вт монохроматического излучения 
с длиной волны. равной 297 нм. На основе вита образуют другие единицы витаnьных 

величин витальной энергии - вит-час, вита-яркости - вит нз стерадиан, вита-эксnо

зиции- вит·-iаС на квадратный метр и т д 

VI. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ 

1. ЗарАд злементарный (заряд электрона, nротона) 
е= 1,602 1В9 2 (46) · 1 0" 19 Кл; S = 0,00029 %.* 

2. Заряд удельнь1й электрона 

e/me:o:::1,75B8047(49) ·1011 Кл/кг; S=0,0002B%. 
3. Комnтоновекая длина волны нейтрона 

лк, n = h/ (т11 • с) = 1,319 5909 (22~ • 10" 1 5 м; S = 0,00017 %. 
Лк, n = лк, n/211' = 2,1001941 (35) · 10" 16 м. 

4. Комптоновекая длина воnнЬI nротонэ 
Лк.п=h!{тр с):::: 1,З214099(22)-10" 15 м; S""0,00017%. 

л к, Р = лк, р/2'" = 2.1 аз ов9 21З61 . 1 о- 16 м 
5. Комnтоновекая мина волны электрона 

Лк, е= h/ <те· с) == 2,426 ЗОВ 9 (40} · 1(t12 м; S ~ 0,00016 %. 

Лк. е = Лк, el27r = З,В61 590 5 (641 · 1 0" 1 3 м. 
6. Магнетон Бора 

~Б== eh/2me = 9,274 078 {З6) · 10" 24 д· м2 (Дж/Т л); S""' О,ОООЗ9 %. 
7. Ядерный магнетон 

~яд == eh 12m р = 5,050 В24 ( 20) · 1 0" 2 7 А · м 2 (Дж/Тn) ; S == О,ОООЗ9 %. 
В. Магнитный момент nротона ' 

~Р = 1,41 О 617 1 (55} 1 0" 26 д · м 2 {Дж/Т л); S == О,ОООЗ9 %. 

~р/~Lв == 1,521 оз2 209 (16) . 1 0" 3
; s = о,ооооо1 1 %. 

Рр/~ = 2,792 В45 6 (1 1); S =- О,ООООЗВ% 

* S- относитела.ная nогрешность измерения. 
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9. Maгliиniьlй момент электрона 
J.J~ == 9.284832 136) · Ht14 А· м1 (Дж/Тл); S о= 0,00039%. 
P-e/J!p ::::658,2106880(66); So= е,ООО0010%. 

10. Масса nокоА нейтрона 
mn=1,6749543(86) ·Ht2 ' кг· S:0,00051%. 
тп ;"_ 1.000 665 012 (37) а. е м.'; S = 0,0000011 %. 

11. Масса noкoR nрОтона 
mp = 1,672 648 5186) . Hr17 кг; s = 0,00051 %. 
mp = 1,007 276 470 (1 О а. е. м.; S= 0,0000011 %. 

12. Масса покоя эпектрона 
те= 0,91 О 953 4 (47) · 1 (}' 30 кг; S =- 0,00051 %. 
те= 5,485 802 6121) · 1(}' 4 а. е. м.; S = 0,000038%. 

13. Объем молА идеельнога газа nри нормальных услоsиRх 
(Т0 : 273,15 К; Рп = 101 325 Па); 
V 0 = RT()Ip 0 ~ 0,022 413 83 (70) м3 (мол~>; S = 0,0031 %. 

14. Постоянная Бальцмана 
k = R/N А = 1,380 662 (44) · 1 0"23 Дж/К; S = 0,0032 %. 

15. Постоянная газовая vниверсельнаR 
R == 8,314 41 (26) Дж/ (моль. К); S = 0,0031 %. 

16. Поста я н ная г рави тацио н ная 
'У= 6,672 О (41) · 10" 11 Н· м2 /кг2 ; S = 0.0615%. 

17. ПостоАннаR магнитная 
Slo ~ 12,566 370 6'14 4 · 1 О"' Гн/м. 

18. ПостояннаА Планка 
h = 6,626 176(36) · 1(Jн Дж· е (Дж/Гц); S-== 0,00054. %. 
h = hf2n = 1,054 588 7 (57) · 1 ct34 Дж· е IДж/ Гц); S= 0,00054%, 

19 . Кв амт маг ни т но го по то кв 
Ф0 = h/2e = 2,067 850 6 (54) · 1 а-• s В б; S = 0,00026%. 

Ф ===-h/e = 4,136 701 (11) · 10"н 86 (Дж/(Гц · Kn) ). 
20. КвантциркулRции 

h/2me =3,636 945 5 (60) · 10" 4 Дж· с/кг [Дж/(Гц · кr) ]; S= 0,00016%. 

h/me = 7 ;273 891 (12) · 10" 4 Дж· с{кr [Дж/ (Гц· кг)). 

21. Постоянная радиационная nервая 
С1 == 2nhc2 = 3,741 832 (20) · 10"16 Вт· м2 ; S ~ 0,00054%. 

22. ПостояннаR рад .. ационная вторая 
С1 == hc/k = 0,014 387 86 (45) м· К; S == 0,0031 %. 

23. По~янная Ридберга 
R::::: Slo 1 mec3 e4 /8h 3 = 1,097 373 143 ( 1 0) · 107 м- 1 ; S = 0.0000075 %. 

24. Постоянная СтеФана-Больцмана 
o==1Т 2 k4 /(60h 3 c2 1 =5,67032(71) -1(}' 11 8т/(м 2 ·К''); S=0,0125%. 

25. Постоянная тонкой структуры 
а== Slo ce 2 /2h ~ ez/ (2f0 • h · с) ::: 0,007 297 350 6 (60); S = 0,000062 %. 

26. Постоянная (число) ФарадеА 
F = N л . е = 9,648 456 127) · 1 о• Кл/моль; S = 0,00028 %. 

27 ПостояннаА электрическая 
~:0 = 1/ (р. 0 сз) :::8,854187 82 (7) · 1 0" 12 Ф/м; S = 0,0000008 %. 

28. Радиус боровсЮIIй nервый 
4

0 
= C'J/ (41rR) = nh1

/ 1~ 0 • с2 ·те· е 1 ) = Е0 • h 2 /11r ·те· е2 ) = 0,629 177 Об {44} Х 

х 10" 1 0 м; S = 0,000002 %. 
29. Радиус эnеt<трона классический 

r
0 

= а2 / (41fRoo) = J..lc, • е2 / (4w · те) = е2 / (4тr · е0 ·те· С
1 ) = (j,h/(21rme ·с) = 

== 2,817 936 О 170) · 1 ct1 5 м; S = 0,00025 %. 
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30. Скорость срета в вакууме 
с= 299 792 458 {1,2) м/с; S = 0,0000004%. 

31. Ускорение свободного nадениА стандартное 
g = 9,806 65 м/с2 • 

32. Число Авогадро 
Nл::::6,022045111) ·1013 моль- 1 ; S=0,00051 %. 

33. Энергия nокоя нейтрона 
тп · с2 = 939,573 J (27) МэВ; S ~ 0,00028%. 

34. Энергия nокоя nротона 
mp. с 1 :::938.279 6 (27) Мз8; S = 0,00028 %. 

35. ЭнергиR nокоя эnектрона 
те. с 1 = 0,511 003 4 (141 Мэ8; S = 0,00028 %. 

36. Масса по ко А мюо на 
mp. = 1,883 566 ( 1 1) · 1 Ct2 3 кг; S:: 0,00056 %. 
mJJ = 0,113 429 20(26) а. е. м.; S =: 0,00023%. 

37. МагниТНI>IЙ момент мюона 
JJ,u = 4,490 474 (18) · НТ26 А·..,~ (Дж/Тл); S = 0,00039 %. 

JJ,uJJp ::::: 3,183 340 2 (72) ; s = 0,00023. 
38. g- фактор свободного электрона 

Ке = 2 (JJe/~~<p) = 2 · 1,001 159 656 7 (351 ; S ~ 0,00000035 %. 
39.g- фактор ceoбoдlioro мюона 

g.Jl = 2 1 ,001 166 16 (311; s .::с 0,000031 %. 
40. Гиrюмэгнитное отно~ние nротона 

vp =- 2,675 198 7175) · 10~ рад (с· Тл) [Гц/Тпj; S:!S 0,00028%. 

41. Отнощ,"~~'~е Джозефсона 

2 e./h = 4,835 939 (1 3} · 1014 Гц/8; S = 0,00026%. 
42. Отноwен11е массь1 nротона к массе зnектrюна 

mp./me ::::.1836, 15152 (70); S = 0,000036%. 
43. Отношение массь1 мюоliа к массе электрона 

mp/me = 206,76865 (47); S = 0,00023%. 

44. ПостоАнная днамагнитного экранирования {Н 
2 
о, сферичвскиt. образец) 

1 + а t Н1 О) == 1 ,о00025637 167) ; s ~ о,оооооо7 %. 

45. Магнитный момент nротона в Адерньlх магнетонах (Н 0 фер ~ бразеu 
без nоnравки на диамагнетизм) 2 • с ическии 0 ' 
p.'!y.N= 2,7927740(11); S= 0,000038%. 

46. Гиромагнитное отно~ние nротона Hi2 О, Сфа РИ'tеский образец, без nоnравки 
на диамагне1'14зм) 

'Ур' = 2,6751301 (75) · 108 рад/ {с· Тл): S-= 0,00028%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ТЕРМИНЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИА В ОБПАСТИ МЕТРОЛОГИИ 

Основные действующие НТД на единицы физических величин 

1. ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1 052-78). ГСИ. Единиць1 физических величин. 
2. Р Д 5 0--1 60-- 79. М е то д и чески е у каэан и я. Внедрение и nри мен ен ие Г ОСТ 

8.417-81 "ГСИ. Единицы ~зических величин". 
3. МИ 975-86. Методические указания. ГСИ. Программы мероnриятий органи

заций и nредnриятий по внедрению ГОСТ В.417-81. Порядок разработки и реализацим. 
4. МИ 221-85. Методические указания. ГСИ. Методика внедрания ГОСТ 8.417-81 

,.ГСИ. Еди~-tиц~>l ~зических величин" в областях измерений давления, силь1 и теnло· 

BloiX величин. 

5. Р Д 50--454-84. Методические указания. Внедрение и nрименение ГОСТ 8.417-
81 в области ионизирующих излучений. 

Действующие НТД на термины и определениR 

в области меттзапогии, буквенные обазначения величин 

1. ГОСТ 8.157-85. ГСИ. Шкалы темnературные nрактические. 
2. гост 1494-77 (СТ СЭВ 3231-81). Электротехника. Буквенные обозначениА 

основных величин. 

3. ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470- 77). Металлы и сnлав~о1. Метод измерения твер
дости no Бринелл ю. 

4, ГОСТ 6249-52. Шкала длА опредеnениА силы землетрясения в nраделах от 
6 до 9 баллов. 

5. ГОСТ 19880--74. Электротехника. Основные nонятия. Терминь1 и определениR. 
6. ГОСТ 7427-76. Геометрическая оnтика. Термины, onpeдeneниFI и буквеннь1е 

обо:!нечения. 
7. ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенн1о1е обозначения и оn

раделения ос.-1овных вели чин. 

8. ГОСТ 9012-59 {СТ СЭВ 468--77). Металлы. Методь1 исn~о1таний. Измерение 
твердости по Бринелnю. 

9. ГОСТ 901 ~59 (СТ СЭВ 46~77). Металлы. Методы исnытаний. Измерение 
твердости по Роквеллу. 

1 О. Г ОСТ 9450-76. Измерение ми кротвердости вдавливанием ал мазнь1х нако
нечников. 

11. ГОСТ 13088-67. КалориметриА. Термины, буквенн~о1е обозначения. 
12. ГОСТ 15484-81. ИонизируюLJ.Jоtе излучения и их измерениFI. Термины и оn-

ределения. 

1 3. Г ОС Т 15855-7 7. Измерение времени и часто ть1. т ер мины и оnределен н я. 
14. Г ОСТ 1 626 3--7 О. Г С И. М етролоrи А. Термины и оnределен и R. 

1 5. Г ОСТ 21 318- 7 5. И эм ерени е ми кротвердо сти цараnанием ал маз н •• м на ко
нечнм!Ф м. 

16. ГОСТ 23199-78. Газодинамика. Буквенные обозначениFI основных величин. 
17. ГОСТ 24347-80 (СТ СЭВ 1927-79). Вибрация. Обозначения и единицы ве· 

ЛИ'1ИН. 

18. СН 528-80. Пере~tень единиц физических величин, подлежащих nрименению 
в строи тел ~ос тв е. - М.: Стройи здат, 1981 . 

19. ГСССД 1-87. Фундаментальные физические константы. 
20. гост 26~ 75. Реэина. Метод оnределения твердости no Шору А. 
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f /родолжение 

21. ГОСТ 20403--75. Резина. Метод оnредаnения твердост\1'1 в междунаr;юднь1х 
единицах (от 30 до 100 IRHD). 

22. ГОСТ 8.064--79. ГСИ. Государственнь.1й сnециаль.нь1й эталон и общесоюзнаfl 
nоверочнаFI схема дпя средств IIIЗMepeнlllй твердости no шкелам Рокsелла и Суnер
Роквелла. 

НТ Д на единицы физических величин, действовавшие до введени11 
ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1052-78) 

1. ОСТ 169. Абсолютная система механических: единиц (МТС). {1927-ЗЗ). 

2. ОСТ 516. Метрические меры. ( 1929-33*). 
3. ОСТ 515. Международные электрические единицы. (1929-561. 
4. ОСТ 8КС 5859. Метрические мерЫ- (1933-55). 
5. ОСТ 8КС 6052. Механические единицы. (1933-55). 
6. ОСТ 8КС 6053. Системь1 механических единиц. {1933-55). 
7. ОСТ 8КС 5010. Единицы давлениfl, которые должны nрименяться npt'l nользо-

вании измерителями давления. (1932, фактически внедрен не был). 
8. ОСТ 8КС 5037. Единицы частоты. (1932-55). 
9. ОСТ 8КС 7132. Единицы времени. (1934-55). 
t О. ОС Т 8 КС 72 42. Единицы в области акустики. ( 19 34-581 
11. ОСТ 8КС 6252. Теnлоеые единицы. {1933--57). 
12. ОСТ 8КС 5578. Абсолютные магнитные единиць1 электромагнитной систе-

мы CGS {1933-56j. 
13. ОСТ 8КС 4891. Свеювь•е единицы \1932-56). 
14. ОСТ 8КС 5159. Единицы радиR (1932-34). 
1б. ОСТ 8КС 7623. Единицы рентгеновского изnУ'!ениFI (1934-58). 
16. ОСТ 8КС 7159. Единицы радиоактивности (1934-58). 
17. Положение об электрических и маrнитнь1х единицах 1948 г. (1948-56), 

1 8. П ono жени е о св е то в ь1 х единиц ах 1948 г. { 1948-56) . 
19. ГОСТ 7664-55. Механические единиць1. {1955-61). 
20. ГОСТ 7663-55. Образование кратt•ь1х и дольных единиц. Со~ащеtiные обоз-

начения единиц измерения. (1955-80). 
21. ГОСТ 8849-58. Акустические единицы. (1958-80). 
22. ГОСТ 8550-57. Темовые единицы, {1957-61). 
23. ГОСТ 8033--56. Электрические и _маrнитные единиць1. (1950-60). 

24. ГОСТ 7932-56. Световые единиць1. (1955-80). 
25. ГОСТ 8848-58. Единицы рентгеновского и гамма-излучения и радиоактив-

ности. (1958--63). 
26. ГОСТ 7664-61. Мехаtiические единиць1. 11981-80). 
27. ГОСТ 9867-61. Междунаr;юдная система единиц. {1961-80). 
28. ГОСТ 8550-61. Теnnовые единицы. (1961-80). 1 

29. ГОСТ 8848-63. Единиць1 радиоактивности и иониэирую~.~.»tх иэлvченмй. 

(1963-80). 

*В скобках указано время действнff стандартов. 
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