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Настоящая методика поверки распространяется на аппаратуру контроля эффективности ра
боты газоотсасывающих установок и дегазационных систем «КРУГ» (далее аппаратуру), а именно 
на измерительные каналы (далее - ИК), включающие в себя первичные измерительные преобразо
ватели (ПИП) / датчики:

- объемной доли метана (ДМС 03, ИТС2);
- довзрывоопасной концентрации метано-водородной смеси (ДМС ОЗЭ, ИТС2);
- довзрывоопасной концентрации горючих газов (ИТС2);
- объемной доли кислорода, водорода, диоксида углерода и токсичных газов (оксид углеро

да, водород, оксид азота, диоксид азота, сероводород) (СДТГ, ИТС2);
- скорости воздушного потока (СДСВ 01);
- массовой концентрации пыли (ИЗСТ-01);
- давления газа и жидкости (СДЦ 01);
- зазора между торцом чувствительной части датчика и поверхностью контролируемого 

объекта (ИВД-2);
- средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости (ИВД-3);
- температуры (ДТМ);

выпускаемую ООО «Ингортех», г. Екатеринбург, и устанавливает методы их первичной поверки 
до ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации и вне
очередной поверки после монтажа на новом горно-технологическом объекте.

В аппаратуре используются ИК со следующими структурами:
1) датчик с аналоговым выходом (0,4-2) В, (4-20) мА, (1-5) мА (ДМС 03, ДМС ОЗЭ, СДТГ, 

ИЗСТ-01, СДСВ 01, СДД 01, ДТМ-1, ИТС2) -  вторичный прибор с интерфейсом RS-485 (ВБ-ХХ) -  
преобразователь интерфейса RS-485/USB- узел связи СПИН-ЦЭВМ;

2) датчик с аналоговым выходом (0,4-2) В, (4-20) мА, (1-5) мА (ДМС 03, ДМС ОЗЭ, СДТГ, 
ИЗСТ-01, СДСВ 01, СДД 01, ДТМ-1, ИТС2) -  вторичный прибор с интерфейсом RS-485 (ВБ-ХХ) -  
преобразователь интерфейса RS-485/Ethemet -  узел связи СПИН- локальная компьютерная сеть -  
ЦЭВМ;

3) датчик с интерфейсом RS-485 (СДСВ 01, ДМСОЗ-ОЗ, ИВД-2, ИВД-3, ИТС2, ИЗСТ-01, 
СДД 01, ДТМ-2) -  преобразователь интерфейса RS-485/USB- ЦЭВМ;

4) датчик с интерфейсом RS-485 (СДСВ 01, ДМСОЗ-ОЗ, ИВД-2, ИВД-3, ИТС2, ИЗСТ-01, 
СДД 01, ДТМ-2) -  преобразователь интерфейса RS-485/Ethemet -  локальная компьютерная сеть -  
ЦЭВМ;

5) датчик с интерфейсом RS-485 (СДСВ 01, ДМС03-03, ИВД-2, ИВД-3, ИТС2, ИЗСТ-01, 
СДД 01, ДТМ-2) -  вторичный прибор с интерфейсом RS-485 (ВБ-ХХ) -  преобразователь интер
фейса RS-485/USB- ЦЭВМ;

6) датчик с интерфейсом RS-485 (СДСВ 01, ДМС03-03, ИВД-2, ИВД-3, ИТС2, ИЗСТ-01, 
СДД 01, ДТМ-2) -  вторичный прибор с интерфейсом RS-485 (ВБ-ХХ) -  преобразователь интер
фейса RS-485/Ethemet -  локальная компьютерная сеть -  ЦЭВМ;

7) датчик с интерфейсом Microlan (ДТМ) -  вторичный прибор с интерфейсом RS-485 
(ДТМ-4) -  преобразователь интерфейса RS-485/USB- ЦЭВМ;

8) датчик с интерфейсом Microlan (ДТМ) -  вторичный прибор с интерфейсом RS-485 
(ДТМ-4) -  преобразователь интерфейса RS-485/Ethemet -  локальная компьютерная сеть -  ЦЭВМ;

9) датчик с интерфейсом Microlan (ДТМ) -  вторичный прибор (ДТМ-З) - вторичный прибор 
с интерфейсом RS-485 (ВБ-ХХ) -  преобразователь интерфейса RS-485/USB- ЦЭВМ;

10) датчик с интерфейсом Microlan (ДТМ) -  вторичный прибор (ДТМ-З) -  вторичный при
бор с интерфейсом RS-485 (ВБ-ХХ) -  преобразователь интерфейса RS-485/Ethemet -  локальная 
компьютерная сеть -  ЦЭВМ;

11) датчик с интерфейсом Microlan (ДТМ) -  вторичный прибор с интерфейсом Microlan/RS- 
485 (ВБ-ХХ) -  преобразователь интерфейса RS-485/USB- ЦЭВМ;

12) датчик с интерфейсом Microlan (ДТМ) -  вторичный прибор с интерфейсом Microlan/RS- 
485 (ВБ-ХХ) -  преобразователь интерфейса RS-485/Ethemet -  локальная компьютерная сеть -  
ЦЭВМ.

В состав аппаратуры входит прикладное ПО диспетчерского уровня (SCADA-система).
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Примечания:
1) При монтаже аппаратуры на новом горно-технологическом объекте (шахте, руднике) 

следует проводить внеочередную поверку аппаратуры в целом (под новым горно-технологическим 
объектом подразумевается новое шахтное поле, не связанное с существующим полем горными 
выработками).

2) В течение интервала между поверками аппаратуры допускается замена вышедших из 
строя ПИП ИК без проведения внеочередной поверки аппаратуры. При этом следует соблюдать 
следующие условия:

- если срок действия свидетельства о поверке устанавливаемого ПИП заканчивается ранее 
окончания срока действия свидетельства о поверке аппаратуры в целом, то, по окончанию срока 
действия свидетельства о поверке устанавливаемого ПИП, должна быть проведена его внеочеред
ная замена на ПИП с действующим свидетельством о поверке;

- после замены ПИП необходимо проведение проверки работоспособности ИК, в котором 
он был заменен в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации

3) В случае добавления новых ИК в существующую аппаратуру необходимо проведение 
поверки только вновь добавленных ИК в соответствии с утвержденной методикой поверки в объ
еме операций, предусмотренных для периодической поверки. Также, при подключении ПИП к 
существующему контроллеру с образованием новых ИК, поверке подлежат все ИК, в состав кото
рых входит данный контроллер. При этом состав аппаратуры и ее нормированные метрологиче
ские характеристики должны соответствовать Описанию типа (приложение к Свидетельству об 
утверждении типа, действующему на момент выпуска аппаратуры из производства) и контроль
ному экземпляру Руководства по эксплуатации (представленному в испытательный центр при 
проведении испытаний в целях утверждения типа).

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Интервал между поверками -  один год.

Таблица 1 -  Операции поверки

Наименование операции

Номер
пункта
методики
поверки

Обязательность проведения 
операции при

первичной
поверке

периодической и 
внеочередной 
поверке, поверке 
после ремонта в 
условиях 
эксплуатации

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 Проверка электрической прочности изоляции 
трансформаторных блоков БТ-1, БТ-3 и БТ-6

6.2 Да Да*

3 Проверка электрического сопротивления изо
ляции технических средств подземной части Ап
паратуры

6.3 Да Да*

4 Опробование 6.4 Да Да
5 Подтверждение соответствия программного 
обеспечения 6.5 Да Да

6 Определение метрологических характеристик 
аппаратуры

6.6
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Наименование операции
Номер
пункта
методики
поверки

Обязательность проведения 
операции при

первичной
поверке

периодической и 
внеочередной 
поверке, поверке 
после ремонта в 
условиях 
эксплуатации

6.1 Измерительный канал объемной доли метана, довзрывоопасной концентрации метано
водородной смеси или горючих газов
- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК с датчиками ДМС 03, ИТС2-СН4-01, 
ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-03, ИТС2-СН4-04, 
ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2-СН4-25, 
ИТС2-СН4-26

6.6.1.1 Да Да

- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК с датчиками ДМС 03 Э, ИТС2-ГГ-07, 
ИТС2-ГГ-08, HTC2-CXHY-09, ИТС2-СХНУ-10

6.6.1.2 Да Да

- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК с датчиками ИТС2-СХНУ-09, ИТС2- 
CXHY-10

6.6.1.3 Да Да

- определение вариации показаний 6.6.1.4 Да Нет
- определение времени установления показаний и 
времени срабатывания сигнализации

6.6.1.5 Да Да

- определение абсолютной погрешности сраба
тывания сигнализации

6.6.1.6 Да Нет

6.2 Измерительные каналы объемной доли токсичных газов, водорода, диоксида углерода и ки
слорода
- определение основной погрешности 6.6.2.1 Да Да
- определение вариации показаний 6.6.2.2 Да Нет
- определение времени установления показаний 6.6.2.3 Да Нет
6.3 Измерительный канал скорости воздушного потока
- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК скорости воздушного потока с датчи
ками СДСВ 01 с аналоговым выходным сигна
лом

6.6.3.1 Да Да

- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК скорости воздушного потока с датчи
ками СДСВ 01с цифровым выходным сигналом

6.6.3.2 Да Да

6.4 Измерительный канал массовой концентрации пыли
- определение погрешности аппаратуры по ИК 
массовой концентрации пыли с датчиками ИЗСТ- 
01 с аналоговым выходным сигналом

6.6.4.1 Да Да

- определение погрешности аппаратуры по ИК 
массовой концентрации пыли с датчиками ИЗСТ- 
01 с цифровым выходным сигналом

6.6.4.2
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Наименование операции
Номер
пункта
методики
поверки

Обязательность проведения 
операции при

первичной
поверке

периодической и 
внеочередной 
поверке, поверке 
после ремонта в 
условиях 
эксплуатации

6.5 Измерительный канал давления газа и жидкости
- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК давления газа и жидкости с датчиками 
СДД 01 с аналоговым выходным сигналом

6.6.5.1 Да Да

- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК давления газа и жидкости с датчиками 
СДД 01 с цифровым выходным сигналом

6.6.5.2 Да Да

6.6 Измерительный канал зазора между торцом чувствительной части датчика и поверхностью 
контролируемого объекта и средних квадратических значений (СКЗ) b h 6 d o c k o d o c t h

- определение основной погрешности аппарату
ры по ИК зазора между торцом чувствительной 
части датчика и поверхностью контролируемого 
объекта и СКЗ виброскорости

6.6.6 Да Да

6.7 Измерительный канал температуры
- определение погрешности аппаратуры по ИК 
температуры

6.6.7 Да Да

Примечания
1) объем операций по поверке зависит от перечня ИК поверяемой аппаратуры;
2) * - операции по п. 6.2 и 6.3 проводятся только при поверке после ремонта и только для 

элементов аппаратуры, подвергавшихся ремонту.

1.2 Если при проведении одной из операций получен отрицательный результат, дальнейшая 
поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2 -  Средства поверки

Номер
пункта
методики
поверки

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства повер
ки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, основ
ные метрологические и технические характеристики

6 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498
90, диапазон измерений от 0 до 55 °С, цена деления 0,1 °С, пределы допускаемой аб
солютной погрешности ± 0,2 °С
Секундомер механический СОПпр, ТУ 25-1894.003-90, класс точности 2
Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений давления от 
610 до 790 мм рт.ст., пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,8 мм рт.ст.
Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон от
носительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40°С

6.2 Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-10, АЭ2.771.001 ТУ, пере
менное напряжение от 0 до 3 кВ

6.3 Мегомметр ЭС0210, ТУ 25-04-2131-78, напряжение на разомкнутых зажимах 100 В
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Номер
пункта
методики
поверки

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства повер
ки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, основ
ные метрологические и технические характеристики

6.6 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений 
объемного расхода 0,063 м3/ч, класс точности 4*
Вентиль точной регулировки BTP-1 (или BTP-1-M160), диапазон рабочего давления 
(0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм*
Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4*
Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-01-2-120-73, 6x1,5 мм*
Трубка фторопластовая по ТУ 6-05-2059-87, диаметр условного прохода 5 мм, толщи
на стенки 1 мм*
Поверочный нулевой газ (ПНГ) -  воздух марки А, Б по ТУ 6-21-5-85 в баллонах под 
давлением
Азот особой чистоты сорт 1 по ГОСТ 9293-74 в баллонах под давлением
Азот высокой чистоты по ТУ 2114-004-05798345-2009 в баллонах под давлением
Стандартные образцы газовых смесей в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 и 
ТУ 2114-014-20810646-2014 (характеристики приведены в Приложении А)1
Источник тестового электрического сигнала (датчик ДМС 03) - из комплекта ЗИП ап
паратуры, диапазон выходного напряжения (0,4 - 2,0) В
Калибратор напряжения и тока искробезопасный КНТИ-40.00.00, ТУ 314879-004
17282729-05, диапазон задаваемых значений напряжения постоянного тока (10 - 
5000) мВ, основная абсолютная погрешность ±1 мВ, диапазон задаваемых значений 
постоянного тока (0,01 - 25) мА, основная абсолютная погрешность ±0,01 мА.
Вольтметр цифровой В7-34А, ТУ 2.710.010, диапазон измерения напряжения посто
янного тока (10 - 2x104) В
Насадки для подачи ГС (из комплекта поставки поверяемого ПИП)*

Примечания:
1 При проведении поверки используются также эталонные и вспомогательные средства по

верки, указанные в нормативных документах на поверку датчиков ДМС 03, ДМС 03Э, СДСВ 01, 
СДТГ, ИЗСТ-01, ИВ Д-2, ИВД-3, СДД 01, ДТМ.

2 Все средства измерений, кроме отмеченных знаком «*» в таблице 2, должны иметь дейст
вующие свидетельства о поверке, стандартные образцы состава в баллонах под давлением -  дей
ствующие паспорта.

3 Допускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение мет
рологических характеристик с требуемой точностью.

4 При проведении поверки аппаратуры в условиях эксплуатации для ГС должны использо
ваться баллоны объемом 2 дм по ГОСТ 949-73 и ТУ 3-304-74 (согласно письму Госгортехнадзора 
России № 04-35/195 от 16.03.2000 г.)

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки аппаратуры в условиях эксплуатации следует руководство
ваться указаниями "Правил безопасности в угольных шахтах" ПБ 05-618-03.

3.2 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией.

1 Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не ука
занных в настоящей методике поверки, при выполнении следующих условий:

- номинальное значение содержания определяемого компонента в ГС должно соответство
вать указанному для соответствующей ГС из приложения А;

- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пре
делу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/3.
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3.3 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

3.4 Должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от пора
жения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.5 Требования правил безопасности при эксплуатации ГС в баллонах под давлением долж
ны соответствовать федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь
зуется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утверждены приказом Ростехнад
зора № 116 от 25.03.2014 г.).

3.6 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.
3.7 В процессе поверки должна быть исключена возможность образования взрывоопасных 

смесей в воздухе рабочей зоны.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки следует соблюдать следующие условия:
- температура окружающей среды, °С 20 ± 5
- атмосферное давление, кПа 101 3 ± 10 1 *
- относительная влажность воздуха, % ох 30 до gp
- отклонение напряжения питания от номинального значения, не более, % ± 5,0;
- отсутствие механических воздействий. ’ ’

4.2 Первичная поверка аппаратуры проводится в лабораторных условиях; периодическая 
поверка, внеочередная поверка после монтажа на новом горно-технологическом объекте (шахте, 
руднике) и поверка после ремонта проводится в условиях эксплуатации.

4.3 В поверке при выпуске аппаратуры из производства принимают участие два специали
ста: один из специалистов находится у наземного вычислительного комплекса (ЦЭВМ), второй у 
датчика поверяемого ИК. Координация действий специалистов осуществляется с помощью 
средств радио, телефонной или голосовой связи. Специалист, находящийся у датчика поверяемого 
ИК, осуществляет подачу ГС и фиксирует показания на дисплее датчика. Специалист, находящий
ся у дисплея ЦЭВМ регистрирует показания ЦЭВМ и осуществляет общий контроль за ходом по
верки.

4.4 В проведении периодической поверки, внеочередной поверки после монтажа на новом 
горно-технологическом объекте и поверки после ремонта в условиях эксплуатации принимает 
участие один, два и, при необходимости, более специалистов. Координация действий специали
стов осуществляется с помощью средств радио, телефонной связи. Перед началом поверки согла
совывается порядок обхода датчиков поверяемых ИК с определением обозначений датчиков по 
проектной документации, проводится контроль соответствия программной настройки ИК Описа
нию типа и метрологически значимого ПО (на дисплее ЦЭВМ показания датчиков ИК должны 
отображаться как результаты измерения в соответствии с эксплуатационной документацией -  РЭ), 
осуществляется синхронизация часов специалистов, участвующих в поверке, и ЦЭВМ наземного 
комплекса аппаратуры (сервера, рабочие места инженера-оператора и диспетчера) с точностью до 
секунды. Для всех ИК испытания проводятся в следующем порядке:

- специалист № 1 , находящийся у датчика поверяемого ИК, в течение не менее 3 мин 
осуществляет подачу ГС и фиксирует показания ЖКД датчика и время считывания показаний. Для 
создания отметки времени о начале испытаний ИК перед подачей ГС специалист № 1 может вре
менно разорвать линию связи (вынуть вилку из соответствующего клеммного разъема на время не 
менее 1 мин, после этого необходимо выдержать датчик во включенном состоянии не менее 5 
мин);

- специалист № 1 сообщает специалисту № 2, находящемуся у ЦЭВМ, время, в которое 
были зафиксированы показания для датчика поверяемого ИК. Специалист № 2 вызывает на дис
плей ЦЭВМ показания датчика поверяемого ИК для указанного времени и фиксирует их. В каче
стве отметки времени, указывающей на начало поверки ИК, может использоваться сигнал об ис
чезновении связи с датчиком, который формируется специалистом № 1 при разрыве линии связи.
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Также специалист № 2 осуществляет общий контроль процесса поверки, по телефонной или ра
диосвязи.

Поверка ИК может проводиться одним специалистом, при этом считывание показаний с 
дисплея ЦЭВМ осуществляется после возвращения специалиста на поверхность путем вызова 
архивных данных для моментов времени, в которые были зафиксированы показания для датчиков 
испытываемых ИК. Также несколько специалистов могут проводить поверку нескольких ИК 
одновременно.

4.5 При поверке ИК необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
- часы на ЦЭВМ наземного комплекса и часы специалистов, участвующих в проведении 

поверки, должны быть синхронизированы с точностью до секунды;
- показания считываются с ЖКД датчика в течение не менее 3 мин после подачи ПГС, 

время считывания показания с ЖКД датчика фиксируется по часам с точностью до секунды;
- показания на дисплее ЦЭВМ по проверяемому ИК считываются для зафиксированного 

времени считывания показания с ЖКД датчика;
- ГС на датчики ИК аппаратуры следует подавать с использованием устройства для по

верки (калибровочного адаптера), входящего в комплект ЗИП датчиков метана, горючих и токсич
ных газов, при этом вентилем тонкой регулировки расход ГС, если не указано иное, должен быть 
установлен в диапазоне (0,4-0,5) дм3/мин;

- подключение элементов ИК друг к другу, к источникам питания, к используемым сред
ствам измерений и калибраторам следует осуществлять в соответствии с их эксплуатационной и 
технической документацией.

5 Подготовка к поверке
5.1 При подготовке к поверке выполняют операции, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Этап
Содержание операций

При первичной поверке до ввода в 
эксплуатацию При поверке в условиях эксплуатации

1 Ознакомление с Руководством по эксплуатации аппаратуры контроля эффективности ра
боты газоотсасывающих установок и дегазационных систем «КРУГ» ИГТ.041410.002- 
00.000 РЭ и подготовка аппаратуры к работе в соответствии с ИГТ.041410.002-00.000 РЭ

2 Проверка наличия паспортов и сроков годности ГС
3 Выдержка баллонов с ГС в помещении, в котором поводят поверку, в течение 

не менее 24 ч
4 Подготовка к работе эталонных и вспомогательных средств поверки в соответствии с 

требованиями их эксплуатационной документации
5 - Предварительное определение последовательно

сти поверки ИК
6 Синхронизация с точностью до секунды показаний часов на ЦЭВМ (сервера, рабочие 

места диспетчера и инженера-оператора АГК), на рабочих местах диспетчера и инженера- 
оператора АГК и у всех специалистов (операторов, диспетчеров, слесарей и др.), участ
вующих в поверке аппаратуры

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
6.1.1 Внешний осмотр аппаратуры проводят в порядке, указанном в таблице 4.
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Таблица 4

Этап Содержание
1 Отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность аппаратуры: кор

пусов датчиков, вычислительных блоков (ВБ-ХХ), устройств сигнализирующих (СУ), 
источников питания (ИП), блоков трансформаторных (БТ), блоков автоматического 
ввода резерва (БАВР), блоков промежуточного реле (БПР), повторителей-барьеров ис- 
кробезопасности (ПБИ), ЦЭВМ

2 Отсутствие повреждений линий связи (информационных каналов и линий питания):
а) наличие канала связи с датчиком -  цифрового или аналогового;
б) наличие исправной линии питания и контроллера и датчика.

3 Надежность присоединения кабелей (определяется визуально - просмотр ввода кабеля в 
кабельные сальники, факт использования паспортных способов крепления кабелей и 
мануально -  кабель не должен вытягиваться из кабельных сальников усилием руки)

4 Исправность органов управления
5 Соответствие маркировки устройств, входящих в состав аппаратуры, требованиям нор

мативной документации на аппаратуру
6 Четкость надписей на лицевых панелях датчиков, ВБ, СУ, ИП, БТ, БАВР, БПР, ПБИ, 

ЦЭВМ
7 Соответствие фактических идентификационных признаков метрологически значимого 

ПО с признаками, которые перечислены в Описании типа (Приложение к Свидетельст
ву об утверждении типа)

6.2 Проверка электрической прочности изоляции трансформаторных блоков БТ-1, БТ-3 и
БТ-6

6.2.1 Проверку электрической прочности изоляции проводить в лабораторных условиях на 
пробойной установке мощностью не более 0,5 кВ-A. Блок трансформаторный отключить от сети 
питания.

6.2.2 Испытательное переменное напряжение (1500 В для БТ-1 и БТ-3, 3000 В для БТ-6) 
при испытании блоков трансформаторных прикладывать между соединенными вместе контактами 
цепи питания и корпусом трансформаторного блока.

6.2.3 Подачу испытательного напряжения начинать от нуля или величины рабочего 
напряжения. Поднимать напряжение плавно или ступенями, не превышающими 10 % 
испытательного напряжения, за время от 5 до 20 с.

6.2.4 Испытуемую цепь выдерживать под испытательным напряжением в течение 1 мин, 
после чего напряжение плавно или ступенями, снизить до нуля или близкого к рабочему, за время 
от 5 до 20 с.

6.2.5 Трансформаторные блоки БТ считаются выдержавшими испытание, если в процессе 
испытаний не наблюдалось признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

6.3 Проверка электрического сопротивления изоляции технических средств подземной час
ти Аппаратуры

6.3.1 Проверка проводится в лабораторных условиях мегомметром М4100/3 для каждого 
устройства подземной части аппаратуры в отдельности (ВБ, СУ, ИП, БТ, СПИН, БАВР, БПР, 
датчиков, ПБИ).

Электрическое питание устройств должно быть отключено. К ВБ и СУ должны быть 
подключены все датчики.

6.3.2 Проверка электрического сопротивления изоляции ВБ, СУ, ПВУ, ПБИ, проводится с 
помощью мегаомметра, который подключается к замкнутым между собой контактам цепи питания 
и корпусом ВБ, СУ, ПВУ, ПБИ.

6.3.3 Для проверки электрического сопротивления изоляции ИП мегаомметр подключается 
к замкнутым между собой контактам цепи питания и корпусом ИП.
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6.3.4 Для проверки электрического сопротивления изоляции БПР мегаомметр 
подключается к замкнутым между собой контактам цепи питания и корпусом БПР.

6.3.5 Для проверки электрического сопротивления изоляции входа питания Б АВР 
мегаомметр подключается к замкнутым между собой контактам цепи питания и корпусом Б АВР.

Для проверки электрического сопротивления изоляции входа рабочего источника 
напряжения БАВР мегаомметр подключается к замкнутым между собой контактам цепи входа 
рабочего источника напряжения и корпусом БАВР.

Для проверки электрического сопротивления изоляции входа резервного источника 
напряжения БАВР мегаомметр подключается к замкнутым между собой контактам цепи входа 
резервного источника напряжения и корпусом БАВР.

6.3.6 Для проверки электрического сопротивления изоляции трансформаторных блоков БТ 
мегаомметр подключается к замкнутым между собой контактам цепи питания и корпусом 
трансформаторного блока.

6.3.7 Через 1 мин после приложения испытательного напряжения по шкале мегомметра 
фиксируется величина сопротивления изоляции.

6.3.8 Аппаратуру считают выдержавшей испытания, если измеренное значение 
сопротивления изоляции каждого устройства не менее 40 МОм.

6.4 Опробование

6.4.1 Работоспособность аппаратуры в ходе опробования проверяют в соответствии с 
Руководством по эксплуатации ИГТ.041410.002-00.000 РЭ.

6.4.2 При опробовании аппаратуры в условиях эксплуатации дополнительно проводят 
следующие операции:

1) проверяют правильность расположения датчиков в выработке и/или на технологическом 
оборудовании вакуум-насосной станции и/или газоотсасывающей установке и правильность уста
новки порогов срабатывания (в соответствии с проектной документацией).

2) производят проверку исполнительных цепей автоматической газовой защиты (АГЗ) 
только для тех ИК, для которых проектной документацией предусмотрена АГЗ. Проверка испол
нительных цепей АГЗ осуществляется дистанционно: для этого с помощью экранных кнопок 
ЦЭВМ оператором подается команда, имитирующая в технологической программе ПВУ срабаты
вание или отказ датчика метана и других контролируемых параметров по заданному пороговому 
уровню. Срабатывание АГЗ подтверждается информацией о состоянии (включено/выключено) по
рогового и исполнительного устройства соответствующего датчика или контроллера (отображает
ся на экране датчика или контроллера), и отключаемого (защищаемого) шахтного электрообору
дования (отображается на дисплее ЦЭВМ).

6.4.3 Результаты опробования считают положительными, если:
- на дисплее датчиков ИК и дисплеях ЦЭВМ (сервер или рабочие места инженера- 

оператора и горного диспетчера) отсутствуют сообщения об отказах (при нарушении линий связи 
между аналоговыми и дискретными датчиками и контроллерами на ЦЭВМ отображается инфор
мация "ОТКАЗ", "FAULT"; при нарушении линий связи между контроллерами и ЦЭВМ -  "НЕТ 
СВЯЗИ", "NO LINK", "NO CARRIER"; при выходе сигналов за верхнюю границу диапазона до
пустимых значений (2,0 В) -  "сигнал выше диапазона", ">2,0В"; при выходе сигналов за нижнюю 
границу диапазона допустимых значений (0,4 В) -  "сигнал ниже диапазона", "<0,4В" и т.д., при 
отказах датчиков на них не светится светодиодный индикатор (СДИ) "BKJL", на дисплее датчиков 
отображается отрицательные значения или сообщение, начинающееся с символа "Е", например, 
"El", "Е2", ..., "ERROR", или "HI". На дисплее датчиков, контроллере и мониторе ЦЭВМ может 
отображаться другая информация об отказах в соответствии с руководствами по эксплуатации и 
руководствами пользователя на ПО);

- на дисплее датчиков ИК индицируется текущая информация об измеряемых парамет
рах;

- на дисплее ЦЭВМ для всех поверяемых ИК (сервер или рабочие места инженера- 
оператора и горного диспетчера) индицируется текущая информация об измеряемых параметрах, 
которая визуально отличается от другой информации (например, результатов контроля и сигналов
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управления), результаты измерения выводится на зеленом фоне или другим способом в соответст
вии с эксплуатационной документацией и проектными решениями по АГК, означающем, что уст
ройства, входящие в состав ИК, функционируют нормально;

- расположение датчиков аппаратуры в шахте и установленные пороги срабатывания для 
ИК соответствуют действующему проекту по АГК;

- при проверке исполнительных цепей АГЗ происходит отключение шахтного электро
оборудования или формируется запрет на его включение, контролируемый по состоянию релей
ных выходов.

6.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.5.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) аппаратуры проводит
ся путем проверки соответствия ПО, тому ПО, которое было зафиксировано (внесено в банк дан
ных) при испытаниях в целях утверждения типа.

6.5.2 Для проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
- просмотр идентификационных данных -  номера версии для ПО «ОРС-сервер «КРУГ» 

(номер версии ПО находится на вкладке «О программе» меню «Справка») и встроенного ПО ВБ- 
04 (отображается при включении электрического питания ВБ);

- проверку контрольной суммы метрологически значимой части ПО (файлов 
«PIC18_Modbus_Lib.dll», «LightOPC.dll» (проверка контрольной суммы исполняемого кода метро
логически значимых частей ПО осуществляется с помощью утилиты rhash.exe независимого раз
работчика (http://sourceforge.net/projects/rhash/files/rhash/!.2.5/rhash-l.2.5-win32.zip/download), ко
торая не входит в комплект поставки ПО аппаратуры или любой другой утилиты, реализующей 
алгоритм определения контрольной суммы CRC32).

- сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при 
проведении испытаний для целей утверждения типа и указанными в Описании типа аппаратуры 
(приложение к Свидетельству об утверждении типа).

6.5.3. Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если идентифи
кационные данные соответствуют указанным в Описании типа аппаратуры (приложение к Свиде
тельству об утверждении типа).

6.6 Определение метрологических характеристик аппаратуры

6.6.1 Измерительный канал объемной доли метана, довзрывоопасной концентрации метано
водородной смеси или горючих газов

6.6.1.1 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ДМС 03, ИТС2- 
СН4-01, ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-03, ИТС2-СН4-04, ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2-СН4- 
25, ИТС2-СН4-26

Для определения основной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ДМС 03, ИТС2- 
СН4-01, ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-03, ИТС2-СН4-04, ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2-СН4- 
25, ИТС2-СН4-26 следует собрать схему в соответствии с рисунком, приведенным в Приложе
нии Б.

При выпуске аппаратуры из производства определение основной погрешности по ИК объ
емной доли метана следует проводить в следующем порядке:

- подготовить датчик поверяемого ИК к проведению измерений в соответствии с экс
плуатационной документацией (РЭ);

- подать на датчик поверяемого ИК ГС в последовательности №№ 1-2-3-4-3-2-1-4 (При
ложение А, таблица А. 1, соответственно типу датчика и диапазону измерений).

Примечание -  здесь и далее способ подачи и требуемый расход ГС выбирают в соответст
вии с указанными в РЭ датчика поверяемого ИК.

- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 
датчика и на дисплее ЦЭВМ (рабочие места инженера-оператора и горного диспетчера).

При проведении периодической поверки, внеочередной поверки после монтажа на новом 
горно-технологическом объекте и поверки после ремонта в условиях эксплуатации основную по
грешность следует определять в следующем порядке:

- подготовить датчик поверяемого ИК к проведению измерений в соответствии с РЭ;
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- подать на датчик поверяемого ИК ГС в последовательности №№ 1-4 (Приложение А, 
таблица А.1, соответственно типу датчика и диапазону измерений);

- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 
датчика и время фиксации показаний с точностью до секунды;

- на дисплей ЦЭВМ вызывать показания датчика поверяемого ИК для моментов време
ни, в которые производились считывание показаний с ЖКД датчика и зафиксировать соответст
вующие показания с дисплея ЦЭВМ.

С/АЗначение основной абсолютной погрешности Д , объемная доля метана, %, для
диапазонов, в которых нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, в 
каждой точке поверки рассчитать по формулам

нормированы пределы допускаемой основной относительной погрешности, в каждой точке 
поверки рассчитать по формулам

Результат определения основной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ДМС 03, 
ИТС2-СН4-01, ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-03, ИТС2-СН4-04, ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2- 
СН4-25, ИТС2-СН4-26 считают положительным, если значения основной погрешности в каждой 
точке поверки не превышают пределов, указанных в таблице В.1 Приложения В.

6.6.1.2 Определение основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками 
ДМС 03Э, ИТС2-ГГ-07, ИТС2-ГГ-08

Для определения основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками 
ДМС 03Э, ИТС2-ГГ-07, ИТС2-ГГ-08, следует собрать схему в соответствии с рисунком, приве
денным в Приложении Б.

При выпуске аппаратуры из производства определение основной абсолютной погрешности 
следует проводить в следующем порядке:

- подготовить датчик поверяемого ИК к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- подать на датчик поверяемого ИК ГС в последовательности №№ 1-2-3-4-3-2-1-4 (При

ложение А, таблица А.1, соответственно типу датчика и диапазону измерений);
- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 

датчика и на дисплее ЦЭВМ (рабочие места инженера-оператора и горного диспетчера).
При проведении периодической поверки, внеочередной поверки после монтажа на новом 

горно-технологическом объекте и поверки после ремонта в условиях эксплуатации основную аб
солютную погрешность определять в следующем порядке:

- подготовить датчик поверяемого ИК к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- подать на датчик поверяемого ИК ГС в последовательности №№ 1 - 4  (Приложение А, 

таблица А. 1, соответственно типу датчика и диапазону измерений);
- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 

датчика и время фиксации показаний с точностью до секунды;

дСЯ4 _  £Ж К Д  _  £ Г С  _
(1)

дСЯ4 _  q ЦЭВМ _  Q fC
( 2 )

где с ж кд , С ц э ш  -  показания на ЖКД датчика, дисплее ЦЭВМ соответственно, при
подаче /-й ГС, объемная доля метана, %; 

пгс _
Ц - паспортное значение объемной доли метана в й ГС, % .

Значение основной относительной погрешности S f HA, %, для диапазонов, в которых

£Ж К Д  _ £ Г С

(3)

(4)
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- на дисплей ЦЭВМ вызывать показания датчика поверяемого ИК для моментов време
ни, в которые производились считывание показаний с ЖКД датчика и зафиксировать соответст
вующие показания с дисплея ЦЭВМ.

Значение основной абсолютной погрешности  ̂ <у0 pj^rtP, в каждой точке поверки
следует рассчитывать по формулам

дГПНКПР) _  ^ЖКДНКПР) _  £ГС(НКПР) _ 

дГГ(НКПР) __ ^ЦЭВМНКПР, _£ГС(НКПР)

где с ж к д ( нкп р)  ̂ £ иэвм (нкпр) _ показания на ЖКД датчика, дисплее ЦЭВМ соответственно,

при подаче г'-й ГС, довзрывоопасная концентрация поверочного 
компонента, %  НКПР;

^ГС(НКПР)
Ч  -довзрывоопасная концентрация поверочного компонента, рассчитанная по

значению объемной доли поверочного компонента, указанному в паспорте /'-й 
ГС, % НКПР.

Пересчет значения содержания определяемого компонента, выраженного в объемных до
лях, %, в единицы довзрывоопасной концентрации, % НКПР, проводят по формуле

Г  ГС

с Г н ш п = - ^ щ г - 100, (7)

где С , - паспортное значение объемной доли поверочного компонента в /-й ГС, %;
У^НКПР с-с  - ооъемная доля определяемого компонента, соответствующая нижнему

концентрационному пределу распространения пламени в соответствии с 
ГОСТ 30852.19-2002,%.

Результат определения основной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ДМС 03 Э, 
ИТС2-ГГ-07, ИТС2-ГГ-08 считают положительным, если значения основной погрешности в каж
дой точке поверки не превышают пределов, указанных в таблице В.1 Приложения В.

6.6.1.3 Определение основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками 
HTC2-CXHY-09, ИТС2-СХНУ-10

6.6.1.3.1 Определение основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками 
ИТС2-СХНУ-09, ИТС2-СХНУ-10 по поверочному компоненту

Для определения основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК датчиками ИТС2- 
CXHY-09, ИТС2-СХНУ-10 по поверочному компоненту, следует собрать схему в соответствии с 
рисунком, приведенным в Приложении Б.

При выпуске аппаратуры из производства определение основной абсолютной погрешности 
следует проводить в следующем порядке:

- подготовить датчик поверяемого ИК к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- подать на датчик поверяемого ИК ГС в последовательности №№ 1-2-3-4-3-2-1-4 (При

ложение А, таблица А. 1, соответственно типу датчика и диапазону измерений);
Примечание -  ГС выбирать в зависимости от определяемого компонента, по которому от

градуирован датчик.
- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 

датчика и на дисплее ЦЭВМ (рабочие места инженера-оператора и горного диспетчера).
При проведении периодической поверки, внеочередной поверки после монтажа на новом 

горно-технологическом объекте и поверки после ремонта в условиях эксплуатации основную аб
солютную погрешность определять в следующем порядке:

- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- подать на датчик поверяемого ИК ГС в последовательности №№ 1-4 (Приложение А, 

таблица А.1, соответственно типу датчика и диапазону измерений);
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Примечание ГС выбирать в зависимости от определяемого компонента, по которому от
градуирован датчик.

- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 
датчика и время фиксации показаний с точностью до секунды;

- на дисплей ЦЭВМ вызывать показания датчика поверяемого ИК для моментов време
ни, в которые производились считывание показаний с ЖКД датчика и зафиксировать соответст
вующие показания с дисплея ЦЭВМ.

Значение основной абсолютной погрешности £ * н* и к п \  о/о  НКПР, в каждой точке поверки 
следует рассчитывать по формулам

С̂хЩНКПР) _  ^ЖКДНКПР) _  £ГС(НКПР)'

__ ^ЦЭВЦНКПР) _£ГС(НКП1)

где с жтнК!1р), с ЦЭВМ{ИКЛР) -показания на ЖКД датчика, дисплее ЦЭВМ соответственно,
Г 
о

£ГС{НКПР)

' - - - - - - - - - - - " '5
при подаче i - й  ГС, довзрывоопасная концентрация определяемого компонента, 
% НКПР; 5

- довзрывоопасная концентрация определяемого компонента, рассчитанная по
значению объемной доли определяемого компонента, указанному в паспорте /-й 
ГС, % НКПР.

Пересчет содержания определяемого компонента, выраженного в объемных долях, %, в 
единицы довзрывоопасной концентрации, % НКПР, проводят по формуле (7). ’ ’

Результат определения основной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ИТС2- 
CXHY-09, ИТС2-СХНУ-10 по поверочному компоненту считают положительным, если значения 
основной погрешности в каждой точке поверки не превышают пределов, указанных в таблице В 1 
Приложения В. '
ТЛТР1 основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками
HTC2-CXHY-09, HTC2-CXHY-10 по неповерочному компоненту

Определение основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК датчиками ИТС2- 
CXHY-09, ИТС2-СХНУ-10 по неповерочному компоненту проводят после завершения операций 
по п. 6.6.1.3.1 с положительным результатом.

Определение основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК датчиками ИТС2- 
CXHY-09, ИТС2-СХНУ-10 по неповерочному компоненту проводится аналогично определению 
основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ИТС2-СХНУ-09, ИТС2- 
CXHY-10 по п. 6.6.1.3.1 при подаче на датчики ГС состава пропан -  воздух, бутан -  воздух, гек- 
сан -  воздух из таблицы А. 1 Приложения А. 5

Примечание — перед определением основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК 
с датчиками ИТС2-СХНУ-09, ИТС2-СХНУ-10 по неповерочному компоненту поверяемый датчик 
следует отградуировать по метану.

Результат определения основной погрешности аппаратуры по ИК с датчиками ИТС2- 
CXHY-09, ИТС2-СХНY-10 по неповерочному компоненту считают положительным, если значе
ния основной погрешности в каждой точке поверки не превышают пределов, указанных в таблице
В.1 Приложения В.

6.6.1.4 Определение вариации показаний по ИК объемной доли метана, довзрывоопасной 
концентрации метана, метано-водородной смеси или горючих газов

Определение вариации показаний по ИК объемной доли метана, довзрывоопасной концен
трации метана метано-водородной смеси или горючих газов допускается производить одновре
менно с определением основной погрешности по пп. 6.6.1.1 - 6.6.1.3.

Значение вариации показаний, , в долях от пределов основной абсолютной погрешности 
рассчитывают по формуле
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С3£ -С 3М
va = ~ г ~ ^ ’ 0 0 )

о

где С3 , С ^  -результат измерения содержания определяемого компонента в точке поверки 3
при подходе со стороны больших и меньших значений, объемная доля 
определяемого компонента, %  или довзрывоопасная концентрация определяемого 
компонента, % НКПР;

Д0 - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля
определяемого компонента, % или довзрывоопасная концентрация определяемого 
компонента, % НКПР.

Значение вариации показаний, v§ , в долях от пределов основной относительной погрешно
сти рассчитывают по формуле

_s-*M

vs = ' * -100, (11)
3 " ° 0

где 5 0 - пределы допускаемой основной относительной погрешности, %.
Результат определения вариации показаний считают положительным, если значение вариа

ции показаний не превышает 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

6.6.1.5 Определение времени установления показаний и времени срабатывания сигнализа
ции

Определение времени установления показаний и времени срабатывания сигнализации про
водить в следующем порядке:

- проверить срабатывание сигнализации (отключение электрооборудования);
- определить время задержки срабатывания сигнализации (отключения электрооборудо

вания);
- определить время установления показаний ПИП / датчика ИК по уровням 0,63 и 0,9.
6.6.1.5.1 Проверку срабатывания сигнализации (отключения электрооборудования) прово

дить в следующем порядке:
- подготовить датчик и ГС №1;
- подать на вход датчика ГС № 1 (допускается использовать чистый атмосферный воз

дух), дождаться установления показаний;
- подать на вход датчика ГС № 4 и наблюдать за срабатыванием сигнализации (отключе

нием электрооборудования);
6.6.1.5.2 Определение времени задержки срабатывания сигнализации (отключения электро

оборудования) проводить в следующем порядке:
- при реализации порогового устройства в контроллерах или СУ (встроенное программ

ное обеспечение контроллера/СУ должно обеспечивать сигнализацию и/или отключение электро
оборудования при обрыве линии связи с датчиком) включить секундомер, в момент очередного 
прохождения секундной стрелки секундомера нулевой отметки разорвать линию связи с датчиком. 
В момент срабатывания сигнализации (отключение электрооборудования) остановить секундомер
и зафиксировать показания Тзад, с, отсчитывая время с момента прохождения нулевой отметки;

Примечание -  разрыв линии связи осуществляется посредством отключения разъема вы
ходного сигнала датчика.

- при реализации порогового устройства в датчике запустить секундомер, в момент оче
редного прохождения секундной стрелки секундомера нулевой отметки разорвать линию связи 
датчика с цепью управления сигнализирующим устройством (отключаемым электрооборудовани
ем). В момент срабатывания сигнализации (отключение электрооборудования) остановить секун
домер и зафиксировать показания Тзад, с, отсчитывая время с момента прохождения нулевой от
метки.
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6.6.1.5.3 Определение времени установления показаний ПИП / датчика по уровням 0,63 и 
0,9 проводят в следующем порядке:

- подготовить датчик, ГС № 1 и № 4;
- подать на вход датчика ГС № 4, дождаться установления показаний, рассчитать значе

ния, равные 0,63 и 0,9 установившегося значения;
- подать на вход датчика ГС № 1 (допускается использовать чистый атмосферный воз

дух), дождаться установления показаний, отсоединить газовую линию от датчика;
- продувать газовую линию ГС № 4 в течение не менее 3 мин (при общей ее длине не бо

лее 2 м), предотвращая попадание ГС № 4 на датчик;
- запустить секундомер, в момент очередного прохождения секундной стрелки секундо

мера нулевой отметки подключить продуваемую газовую линию к датчику испытываемого ИК;
- в момент отображения на ЖКД датчика показаний, равных 0,63 установившегося зна

чения, зафиксировать время установления показаний по уровню 0,63 Т 0 63, с, отсчитывая время с 
момента прохождения нулевой отметки;

- в момент отображения на ЖКД датчика показаний, равных 0,9 установившегося значе
ния, остановить секундомер и зафиксировать время установления показаний по уровню 0,9 Т 0 9 , с, 
отсчитывая его с момента прохождения нулевой отметки.

Рассчитать значение времени срабатывания сигнализации Тсигт  с, по формуле:

Т - Т  + Т■‘•/'•/эй 'ЫчЛ Iсигн зад 0,63* (12)

Результат определения времени установления показаний и времени срабатывания сигнали
зации считают положительным, если:

- при подаче на датчик ГС № 4 осуществляется сигнализация (или отключение электро
оборудования);

- время срабатывания сигнализации не превышает 15 с;
- время установления показаний по уровню 0,9 не превышает пределов допускаемого 

времени установления показаний, указанных в таблице В.1 Приложения В.

6.6.1.6 Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализации

Определение погрешности срабатывания сигнализации проводить следующим образом:
- подготовить датчик и ГС № 1 и № 4;
- подать на вход датчика ГС № 1 (допускается использовать чистый атмосферный воз

дух), дождаться установления показаний;
- подать ГС № 4 на датчик с расходом в 2 раза меньшим верхней границы диапазона рас

ходов, указанного в РЭ соответствующего датчика;
- зафиксировать показания на ЖКД датчика в момент срабатывания сигнализации и/или 

отключения электрооборудования;
- значение абсолютной погрешности срабатывания сигнализации рассчитать по формуле:

Л = < ?-< ?  
с > ( 1 3 )

где С  п - установленное значение порога срабатывания сигнализации, объемная доля 
определяемого компонента, %, или довзрывоопасная концентрация, %  НКПР;

С Д - показания ЖКД в момент срабатывания сигнализации и/или отключения 
электрооборудования, объемная доля метана, %, или довзрывоопасная 
концентрация, % НКПР.

Результат определения погрешности срабатывания сигнализации считают положительным, 
если значение погрешности срабатывания сигнализации не превышает:

- при использовании в составе ИК датчиков
ДМСОЗЭ, ИТС2-ГГ-07, ИТС2-СХНУ-09, % НКПР ± 0,3

- при использовании в составе ИК датчиков ДМС 03, ИТС2-СН4-01,
ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-25, объемная доля определяемого компонента, % ±0,1
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6.6.2 Измерительные каналы объемной доли токсичных газов, водорода, диоксида углерода 
и кислорода

6.6.2.1 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК объемной доли токсичных 
газов, водорода, кислорода и диоксида углерода

Для определения основной погрешности аппаратуры по ИК объемной доли токсичных га
зов, водорода, кислорода и диоксида углерода следует собрать схему в соответствии с рисунком, 
приведенным в Приложении Б.

При выпуске аппаратуры из производства определение основной погрешности аппаратуры 
по ИК объемной доли токсичных газов, водорода и кислорода следуют проводить в следующем 
порядке:

- поочередно подать на датчик поверяемого ИК соответствующую ГС в последователь
ности №№ 1-2-3-4-3-2-1-4 или №№ 1-2-3-2-1-3 (в зависимости от количества точек поверки, ука
занных в таблице А.2 Приложения А), соответственно определяемому компоненту и диапазону 
измерений;

- через время не менее 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД 
датчика и на дисплее ЦЭВМ (рабочие места инженера-оператора и горного диспетчера).

При проведении периодической поверки, внеочередной поверки после монтажа на новом 
горно-технологическом объекте и поверки после ремонта в условиях эксплуатации основную аб
солютную погрешность допускается определять при подаче соответствующих ГС № 1 и № 3 / 4 (в 
зависимости от количества точек поверки, указанных в таблице А.2 Приложения А).

Значение основной абсолютной погрешности Л(, объемная доля определяемого
компонента, % или млн'1, для диапазонов, в которых нормированы пределы допускаемой 
основной абсолютной погрешности, в каждой точке поверки рассчитать по формулам

А ;. = С ™ - С ,  (14)

А . = С ? э в м - С [ с , (15)

где С ж кд , С ц э ш  - показания на ЖКД датчика, дисплее ЦЭВМ соответственно, приi i
подаче г'-й ГС, объемная доля определяемого компонента, %  или млн’ ; 

г с  ' ^
C i - паспортное значение объемной доли определяемого компонента в /-й ГС, % или 

млн'1.
Значение основной относительной погрешности S t , % , для диапазонов, в которых 

нормированы пределы допускаемой основной относительной погрешности, в каждой точке 
поверки рассчитать по формулам

рЖ К Д  _ Г 'Г С

S ,  =  ‘ с г ё ~ — 100, (16)

(^ЦЭВМ _ ( - ‘ГС

8 , = ' с / ^ - 1 0 0 .  (17)

Результат определения основной погрешности аппаратуры по ИК объемной доли токсич
ных газов, водорода, кислорода и диоксида углерода считают положительным, если значения ос
новной погрешности в каждой точке поверки не превышают пределов, указанных в таблице В.2 
Приложения В.

6.6.2.2 Определение вариации показаний по ИК объемной доли токсичных газов, водорода, 
диоксида углерода и кислорода

Определение вариации показаний по ИК объемной доли токсичных газов, водорода, диок
сида углерода и кислорода допускается производить одновременно с определением основной по
грешности по п. 6.6.2.1 при подаче ГС

- № 2, если в таблице А.2 Приложения А указаны 3 точки поверки;
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- № 3, если в таблице А.2 Приложения А указаны 4 точки поверки.
Значение вариации показаний , в долях от пределов основной абсолютной погрешности, 

рассчитать по формуле

определяемого компонента, % или млн'1.
Значение вариации показаний в долях от пределов основной относительной погрешности 

рассчитывают по формуле

Результат определения вариации показаний считают положительным, если значение вариа
ции показаний не превышает 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

6.6.2.3 Определение времени установления показаний ИК объемной доли токсичных газов, 
водорода, диоксида углерода и кислорода

Определение времени установления показаний допускается проводить одновременно с оп
ределением основной погрешности по п. 6.6.2.1 в следующем порядке:

- подать на вход датчика поверяемого ИК ГС № 3 или № 4 (а зависимости от количества 
точек поверки, указанных в таблице А.2 Приложения А), зафиксировать установившиеся показа
ния на дисплее датчика;

- рассчитать значение, равное 0,9 от установившегося показания, полученного на предыду
щем шаге;

- подать на вход датчика ГС № 1 (допускается использовать чистый атмосферный воздух), 
дождаться установления показаний;

- продувать газовую линию ГС № 3 или № 4 в течение не менее 3 мин (при общей ее длине 
не более 2 м), предотвращая попадание ГС на датчик;

- запустить секундомер и в момент очередного прохождения секундной стрелки секундо
мера нулевой отметки подключить продуваемую газовую линию к датчику испытываемого ИК;

- в момент отображения на ЖКД датчика показаний равных или больших 0,9 от установив
шегося значения, остановить секундомер и зафиксировать время установления показаний, отсчи
тывая его с момента прохождения нулевой отметки.

Примечание - При поверке ИК с датчиками СДТГ 11, ИТС2-02-15, ИТС2-02-16 определе
ние времени установления показаний проводить в следующем порядке:

- продувать датчик чистым атмосферным воздухом в течение не менее 3 мин, зафиксиро
вать показания на дисплее датчика;

- рассчитать значение, равное 0,9 от установившегося показания, полученного на предыду
щем шаге;

- подать на датчик ГС №1, дождаться установления показаний датчика (отклонение показа
ний от нулевых не должно превышать 0,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешно
сти);

- снять насадку и включить секундомер;

Б
(18)

измерения объемной доли определяемого компонента в точке 
2 (3) при подходе со стороны больших и

объемная доля

(19)

где S 0 - пределы допускаемой основной относительной погрешности, %;

- - паспортное значение объемной доли определяемого компонента в ГС № 2 (3), % 
или млн-1
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- в момент отображения на ЖКД датчика показаний равных или больших 0,9 от устано
вившегося значения, остановить секундомер и зафиксировать время установления показаний, от
считывая его с момента прохождения нулевой отметки.

Результат определения времени установления показаний считают положительным, если 
оно не превышает пределов, указанных в таблице В.2 Приложения В.

6.6.3 Измерительный канал скорости воздушного потока

6.6.3.1 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК скорости воздушного потока 
с датчиками СДСВ 01с аналоговым выходным сигналом

Поверку ИК скорости воздушного потока с датчиками с аналоговым выходным сигналом 
проводят поэлементно в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик скорости воздуш
ного потока, используемый в ИК; если свидетельство о поверке отсутствует, провести демонтаж 
датчика и его поверку в соответствии с документом «Измерители скорости воздушного потока 
СДСВ 01. Методика поверки МП 2550-0071-2007», утвержденным ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен
делеева» 18.12.2007 г.;

2) определить основную погрешность датчика скорости воздушного потока на основании 
результатов последней поверки;

3) определить погрешность канала передачи и отображения данных;
4) рассчитать значение основной абсолютной погрешности ИК.
Определение погрешности передачи и канала отображения данных в ИК скорости воздуш

ного потока для датчиков с аналоговым выходным сигналом проводят с помощью тестового элек
трического сигнала (0,4-2,0) В. В качестве источника тестового электрического сигнала следует 
применять поверенный датчик метана ДМС 03 из комплекта ЗИП аппаратуры или калибратор на
пряжений и тока искробезопасный КНТИ-40.00.00, подключаемые на место отключенного (демон
тированного) датчика скорости воздушного потока поверяемого ИК, в следующем порядке:

а) при использовании в качестве источника тестового сигнала датчика метана ДМС 03:
- подключить датчик метана к аналоговому входу ВБ или СУ поверяемого ИК в месте 

установки датчика скорости воздушного потока;
- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- подать на датчик метана последовательно ГС № 1 и ГС № 4 (таблица А.1);
- через 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД датчика метана и 

время снятия показаний;
- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения для момента време

ни, соответствующего моменту снятия показаний с ЖКД датчика метана;
- вычислить значения скорости воздушного потока У^асч, м/с, для диапазона измерений

скорости воздушного потока (0,1-30) м/с, соответствующие тестовым электрическим сигналам по 
следующим формулам:

1)Для источника тестового сигнала - датчика метана с диапазоном измерений объемной 
доли метана (0-2,5) %

у г асч =11,96хД  +0,1 (20)

где П , - показания датчика метана при подаче /-ой ПГС, объемная доля метана, %.
- значение абсолютной погрешности линии передачи и отображения данных рассчитать 

по формуле
&К = у Ц Э В И _ у Г ^  (21)

где _ показания на д и с п л е е  ЦЭВМ в момент проведения измерений, м/с.
2) при использовании в качестве источника тестового сигнала калибратора КНТИ-40.00.00
- подключить калибратор КНТИ-40.00.00 к аналоговому входу ПВУ или СУ поверяемого

ИК;
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- последовательно установить на калибраторе значения напряжений (0,40+0,05) В и 
(2,00-0,05) В;

- зафиксировать установившиеся показания на ЖКД КНТИ;
- пересчитать показания ЖКД КНТИ, В, в значения скорости воздушного потока 

м/с, по формуле

укнти =  1 8 > 6 9 х  q j  . _  о >4)  +  о д   ̂ ( 2 2 )

где U j - показания ЖКД КНТИ в j -й точке проверки, В.

- значение абсолютной погрешности линии передачи и отображения данных $ ВЭВА, м/с, 
рассчитать по формуле (21).

Значение основной абсолютной погрешности ИК скорости воздушного потока с датчиками
с аналоговым выходным сигналом м/с, рассчитать по формуле

Л ,= 1 /(л Г ')г + Ю г . (23)

- максимальное значение абсолютной погрешности датчика поверяемого ИК 
скорости воздушного потока (взятое из свидетельства о поверке), м/с;
- максимальное значение абсолютной погрешности линии передачи и отображения 
данных поверяемого ИК скорости воздушного потока, м/с.

Результат определения основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК скорости 
воздушного потока считают положительным, если она не превышает пределов, указанных в таб
лице В.З Приложения В.

6.6.3.2 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК скорости воздушного потока 
с датчиками СДСВ 01 с цифровым выходным сигналом

Поверку ИК скорости воздушного потока с датчиками с цифровым выходным сигналом 
проводят поэлементно в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик скорости воздуш
ного потока, используемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж 
датчика и его поверку в соответствии с документом «Измерители скорости воздушного потока 
СДСВ 01. Методика поверки МП 2550-0071-2007», утвержденным ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен
делеева» 18.12.2007 г.;

2) определить основную погрешность датчика скорости воздушного потока на основании 
результатов последней поверки;

3) определить погрешность канала передачи и отображения данных;
4) рассчитать значение основной абсолютной погрешности ИК.
Определение основной погрешности канала передачи и преобразования данных и отобра

жения результатов измерения проводится следующим образом:
- произвести монтаж поверенного датчика скорости воздушного потока в ИК;
- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- закрыть чувствительную головку датчику способом, препятствующим движению воз

духа через измерительную систему;
- через 3 мин зафиксировать показания на ЖКД датчика и время снятия показаний;

, Т/ЦЭВК- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения Vi для момента
времени, соответствующего моменту снятия показаний с ЖКД датчика;

- значение абсолютной погрешности канала передачи и преобразования данных и ото

бражения результатов измерения м/с, рассчитать по формуле
= уЦЭВМ _ у Д  _ (24)
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Значение основной абсолютной погрешности ИК скорости воздушного потока м/с, рас
считать по формуле

д  ,= 7 < д £” >2 + (л£)г . (25)
д датч

где 1л в  - максимальное значение абсолютной погрешности датчика поверяемого ИК 
скорости воздушного потока (взятое из свидетельства о поверке), м/с.

Результат определения основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК скорости 
воздушного потока считают положительным, если она не превышает пределов, указанных в таб
лице В.З Приложения В.

6.6.4 Определение погрешности аппаратуры по ИК массовой концентрации пыли

6.6.4.1 Определение погрешности аппаратуры по ИК массовой концентрации пыли с датчи
ками ИЗСТ-01 с аналоговым выходным сигналом

Определение основной погрешности аппаратуры по ИК массовой концентрации пыли с из
мерителем ИЗСТ 01 проводиться поэлементно в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик массовой концен
трации пыли, используемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж 
датчика и его поверку в соответствии с документом «Измерители запыленности стационарные 
ИЗСТ-01. Методика поверки МП 242-1345-2012», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» 31 мая 2012 г.;

2) определить основную погрешность датчика массовой концентрации пыли на основании 
результатов последней поверки;

3) определить погрешность остальной части ИК (линии передачи и отображения данных);
4) рассчитать значение основной абсолютной погрешности ИК.
Определение основной погрешности канала передачи и преобразования данных и 

отображения результатов измерения для ИК массовой концентрации пыли проводят с помощью 
тестового электрического сигнала в диапазоне (0,4-2,0) В. В качестве источника тестового 
электрического сигнала следует применять поверенный датчик метана ДМС 03 из комплекта ЗИП 
аппаратуры или калибратор напряжений и тока искробезопасный КНТИ-40.00.00, подключаемые 
на место отключенного (демонтированного) измерителя ИЗСТ-01 поверяемого ИК, в следующем 
порядке:

а) при использовании в качестве источника тестового сигнала датчика метана ДМС 01 
ДМС 03, ИДИ-10:

- подключить датчик метана к аналоговому входу ВБ или СУ поверяемого ИК:
- включить питание датчика метана, дать ему прогреться в течение 10 мин;
- подать на датчик метана последовательно ГС № 1 и № 4 (таблица А.1);
- через 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД датчика метана и 

время снятия показаний;
- на дисплей ЦЭВМ вызвать результаты измерения для момента времени, соответствую

щего моменту снятия показаний с ЖКД датчика, и зафиксировать их;
Г\ЦЭВМ . 3- определить значение запыленности У, , мг/м , соответствующее тестовому элек

трическому сигналу по формуле

0 Г = к х П „  (26)

где П , - показания ЖКД датчика метана (тестовый сигнал), объемная доля метана, %;
к - коэффициент пропорциональности, равный: к  -  600 мг/(м3-%(об.д.)) для

источника тестового сигнала - датчика метана с диапазоном измерений объемной 
доли метана (0-2,5) %.
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- значение приведенной погрешности канала передачи и преобразования данных и ото
бражения результатов измерения для ИК массовой концентрации пыли %, рассчитать по фор
муле

^лЦЭВМ глрасч

г кп = — ------— -----ЮО, (27)
Qb - Q h

где q !&hm . показания на дисплее ЦЭВМ, мг/м3;
Q B, Q H - значения, соответствующие верхней и нижней границам диапазона измерений 

поверяемого датчика, мг/м3.
- значение относительной погрешности канала передачи и преобразования данных и

отображения результатов измерения для ИК запыленности %, рассчитать по формуле
/ -л ЦЭВМ /-\расч

------M i -----10 0 , (28)it QpacH 7 4 '

б) при использовании калибратора КНТИ-40.00.00 определение основной погрешности ИК 
запыленности проводится в следующем порядке:

- подключить калибратор КНТИ-40.00.00 к аналоговому входу ПВУ или СУ поверяемого
ИК;

- последовательно установить на калибраторе значения напряжений (0,40+0,05) В и 
(2,00-0,05) В;

- зафиксировать установившиеся показания на ЖКД КНТИ;
- пересчитать показания ЖКД КНТИ, В, в значения массовой концентрации пыли, мг/м3, 

по формуле

q k h t h  _  937,5 х (£/( -  0,4), (29)

где U , - показания ЖКД КНТИ в i-й точке проверки, В;
- значение погрешности канала передачи и преобразования данных и отображения ре

зультатов измерения для ИК массовой концентрации пыли рассчитать по формулам (27) и (28).
Значение приведенной погрешности ИК массовой концентрации пыли в диапазоне измере

ний от 0 до 100 мг/м3, у п , %, рассчитать по формуле

г „  = h T ' f + t r n ? . (30)

где у 'п ”14 -  максимальное значение приведенной погрешности датчика ИЗСТ-01, 
полученное (взятое из свидетельства о поверке), %;

Значение относительной погрешности ИК массовой концентрации пыли в диапазоне изме
рений св. 100 до 1500 мг/м3, 8 П, %, рассчитать по формуле

г „ = ^ Г ’)2+ Ю ! , (3D

где 8 ° “тч - максимальное значение относительной погрешности датчика ИЗСТ-01 (взятое
из свидетельства о поверке), %.

Результат определения погрешности аппаратуры по ИК массовой концентрации пыли счи
тают положительным, если она не превышает пределов, указанных в таблице В.4 Приложения В.

6.6.4.2 Определение погрешности аппаратуры по ИК массовой концентрации пыли с датчи
ками ИЗСТ-01 с цифровым выходным сигналом

Поверку ИК массовой концентрации пыли с датчиками с цифровым выходным сигналом 
проводят поэлементно в следующем порядке:
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1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик массовой концен
трации пыли, используемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж 
датчика и его поверку в соответствии с документом «Измерители запыленности стационарные 
ИЗСТ-01. Методика поверки МП 242-1345-2012», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» 31 мая 2012 г.;

2) определить основную погрешность датчика массовой концентрации пыли на основании 
результатов последней поверки;

3) определить погрешность канала передачи и отображения данных;
4) рассчитать значение основной абсолютной погрешности ИК.
Определение основной погрешности канала передачи и преобразования данных и отобра

жения результатов измерения проводится следующим образом:
t - произвести монтаж поверенного датчика массовой концентрации пыли в ИК;
- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- зафиксировать показания на ЖКД датчика Q f  и время снятия показаний;

- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения ( £ ЭВК для момента 
времени, соответствующего моменту снятия показаний с ЖКД датчика;

- значение приведенной погрешности канала передачи и преобразования данных и ото

бражения результатов измерения в диапазоне измерений от 0 до 100 мг/м3, %> рассчитать по

- значение относительной погрешности канала передачи и преобразования данных и

Значение приведенной погрешности ИК массовой концентрации пыли в диапазоне измере
ний от 0 до 100 мг/м3, У п > рассчитать по формуле (30).

Значение относительной погрешности ИК массовой концентрации пыли в диапазоне изме-

Результат определения погрешности аппаратуры по ИК массовой концентрации пыли счи
тают положительным, если она не превышает пределов, указанных в таблице В.4 Приложения В.

6.6.5 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК абсолютного давления газа, 
разности давлений газа, абсолютного давления жидкости

6.6.5.1 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК абсолютного давления газа, 
разности давлений газа, абсолютного давления жидкости с датчиками СДД 01 с аналоговым вы
ходным сигналом

Определение основной погрешности аппаратуры по ИК абсолютного давления газа, разно
сти давлений газа, абсолютного давления жидкости с датчиками СДД 01 с аналоговым выходным 
сигналом проводят поэлементно в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик давления, исполь
зуемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж датчика и его поверку 
в соответствии с документом «Датчик давления стационарный СДД 01. Методика поверки. МП 
231-0024-2014», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 04.04.2014 г.;

2) определить основную погрешность датчика давления на основании результатов послед
ней поверки;

формуле

(32)

q HJUM q M

S" Q *  ’100, (33)
(33)

рений св. 100 до 1500 мг/м3, §п , %, рассчитать по формуле (31).
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3) определить погрешность остальной части ИК (канала передачи информации и канала 
отображения результатов измерения);

4) рассчитать значение основной абсолютной погрешности ИК.
Определение погрешности канала передачи информации и отображения результатов изме

рения в ИК давления для датчиков с аналоговым выходным сигналом проводят с помощью тесто
вого электрического сигнала (0,4-2,0) В. В качестве источника тестового электрического сигнала 
следует применять поверенный датчик метана ДМС 03 из комплекта ЗИП аппаратуры или калиб
ратор напряжений и тока искробезопасный КНТИ-40.00.00, подключаемые на место отключенного 
(демонтированного) датчика давления поверяемого ИК, в следующем порядке:

а) при использовании в качестве источника тестового сигнала датчика метана ДМС 03:
- подключить датчик метана к аналоговому входу ВБ или СУ поверяемого ИК в месте 

установки датчика давления;
- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- подать на датчик метана последовательно ГС № 1 и ГС № 4 (таблица А.1);
- через 3 мин после подачи каждой ГС зафиксировать показания ЖКД датчика метана и 

время снятия показаний;
- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения для момента време

ни, соответствующего моменту снятия показаний с ЖКД датчика метана;
- вычислить значения давления Р .расч 5 кПа или МПа, при использовании в качестве ис

точника тестового электрического сигнала поверенных датчиков метана ДМС 03 из комплекта 
ЗИП аппаратуры по формуле

р Р асч- к j  хЦ  + d j  (34)

или при использовании в качестве источника тестового электрического сигнала поверенного 
калибратора напряжений и тока искробезопасного КНТИ-40.00.00 по формуле

/f™ = i,x ( U : - 0 ,4 ) + d ,,  (35)

где к р  d j  -  коэффициенты, указанные в таблице 5 для j -го ИК давления;
Я, - показания датчика метана при подаче z-ой ПГС, объемная доля метана, % ;

U , - показания ЖКД КНТИ в /-й точке проверки, В.

Таблица 5

Измерительный канал 
давления

к , d j
Датчик метана 
с диапазоном 

(0-2,5)%

КНТИ 
с диапазоном 

(0,4-2,0) В
ДЦГ (0-5,89) кПа 2,356 кПа/% 3,68125 кПа/В 0 кПа
ДЦГ (0-40) кПа 16 кПа / % 25 кПа / В 0 кПа
ДДГ (0-100) кПа 40 кПа / % 62,5 кПа / В 0 кПа
ДЦГ (0-500) кПа 200 кПа / % 312,5 кПа/В 0 кПа
ДЦГ (0-1000) кПа 400 кПа/% 625 кПа/В 0 кПа
АДГ (53,2-114,4) кПа 24,48 кПа / % 38,25 кПа/В 53,2 кПа
АДГ (26,6-199,5) кПа 69,16 кПа/% 108,07 кПа/В 26,6 кПа
АДЖ (0-0,6) МПа 0,24 МПа/% 0,375 МПа/% 0 МПа
АДЖ (0-1) МПа 0,4 МПа/% 0,625 МПа/% 0 МПа
АДЖ (0-2,5) МПа 1 МПа/% 1,5625 МПа/% 0 МПа
АДЖ (0-6) МПа 2,4 МПа/% 3,75 МПа/% 0 МПа
АДЖ (0-10) МПа 4 МПа / % 6,25 МПа/% 0 МПа
АДЖ (0-25) МПа 10 МПа / % 15,625 МПа/% 0 МПа
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Измерительный канал 
давления

. К d ,
Датчик метана 
с диапазоном 

(0-2,5) %

КНТИ 
с диапазоном 

(0,4-2,0) В
Примечание - ДЦГ -  дифференциальное давление газа; АДГ -  абсолютное давление газа, 

АДЖ -  абсолютное давление жидкости.

Значение приведенной погрешности канала передачи и отображения данных У д , % , для j -  го 
ИК давления при использовании датчиков метана и калибратора рассчитать по формулам

рЦЭВМ ррасч

Г * д = — р  У  *100; (36)
г в  г н  

рЦ Э вм  рк н т и

Г * л = - р ~ р  х100’ (37)
г в  г н

гЦЭВК ттг^
где г г  -  показания на дисплее ЦЭВМ в i-й точке поверки, кПа или МПа, в зависимости 

от поверяемого диапазона измерений;
рв> рн " верхняя и нижняя границы диапазона измерений давления, кПа или МПа, в 

зависимости от поверяемого диапазона измерений.
Значение основной приведенной погрешности ИК давления у д , %, рассчитать по формуле

Г д  = т](Гдатч) 2 + ( Г д ) 2 > (38)

- максимальное значение основной приведенной погрешности датчика давления 
(взятое из свидетельства о поверке), %;
-  максимальное значение основной приведенной погрешности канала передачи и
отображения данных (взятое из свидетельства о поверке), %.

Результат определения основной приведенной погрешности аппаратуры по ИК давления 
считают положительным, если она не превышает пределов, указанных в таблице В.5 приложе
ния В.

6.6.5.2 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК абсолютного давления газа, 
разности давлений газа, абсолютного давления жидкости с датчиками СДЦ 01с цифровым выход
ным сигналом

Поверку ИК давления с датчиками с цифровым выходным сигналом проводят поэлементно 
в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик давления, исполь
зуемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж датчика и его поверку 
в соответствии с документом «Датчик давления стационарный СДЦ 01. Методика поверки. МП 
231-0024-2014», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 04.04.2014 г.;

2) определить основную погрешность датчика давления на основании результатов послед
ней поверки;

3) определить погрешность канала передачи и отображения данных;
4) рассчитать значение основной приведенной погрешности ИК.
Определение основной погрешности канала передачи и преобразования данных и отобра

жения результатов измерения проводится следующим образом:
- произвести монтаж поверенного датчика давления в ИК;
- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- зафиксировать показания на ЖКД датчика P f  и время снятия показаний;

„датчгде У Д

71
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- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения F f 3 U  для момента 
времени, соответствующего моменту снятия показаний с ЖКД датчика;

- значение приведенной погрешности канала передачи и преобразования данных и ото

бражения результатов измерения, У д , % , рассчитать по формуле

рЦЭВМ р Д

-100’ (39>в н

Значение приведенной погрешности ИК абсолютного давления газа, разности давлений га
за, абсолютного давления жидкости, у д , %, рассчитать по формуле (38).

Результат определения погрешности аппаратуры по ИК абсолютного давления газа, разно
сти давлений газа, абсолютного давления жидкости считают положительным, если она не превы
шает пределов, указанных в таблице В.5 Приложения В.

6.6.6 Определение основной погрешности аппаратуры по ИК зазора между торцом чувстви
тельной части датчика и поверхностью контролируемого объекта и СКЗ виброскорости

Поверку ИК зазора с датчиками ИВД-2 и СКЗ виброскорости с датчиками ИВД-3 с цифро
вым выходным сигналом проводят поэлементно в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик зазора или СКЗ 
виброскорости, используемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж 
датчика и его поверку в соответствии с документами «Датчики вибрации ИВД-2. Методика повер
ки» ПБКМ.468223.001 МП, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 08 апреля 2016 г., «Датчики вибра
ции ИВД-3. Методика поверки» ПБКМ.468223.002 МП, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 08 ап
реля 2016 г.;

2) определить основную погрешность датчика зазора или СКЗ виброскорости на основании 
результатов последней поверки;

3) определить погрешность канала передачи и отображения данных;
4) рассчитать значение основной абсолютной погрешности ИК.
Определение основной погрешности канала передачи и преобразования данных и отобра

жения результатов измерения проводится следующим образом:
- произвести монтаж поверенного датчика зазора или СКЗ виброскорости в ИК без под

ключения к контролируемому механизму;
- подготовить датчик к проведению измерений в соответствии с РЭ;
- изолировать датчик от воздействия со стороны контролируемого механизма: для дат

чика зазора обеспечить расстояние от торца чувствительного элемента до контролируемой по
верхности не менее 20 мм, при этом на выходе датчика будет сформировано значение, соответст
вующее максимуму диапазона измерения ( S max=  6 мм); для датчика СКЗ виброскорости -  помес
тить его на поверхность, которая не подвержена вибрации, при этом на выходе датчика будет 
сформировано значение, соответствующее минимуму диапазона измерения (Z""”= 0 мм/с);

- через 3 мин зафиксировать время снятия проведения измерений;
- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения 8 ц эвм д л я  СКЗ виб-

гуцэвк „роскорости и Z для зазора для моментов времени проведения измерении;
- значение относительной погрешности канала передачи и преобразования данных и 

отображения результатов измерения А К3 , 8 ^ с  мм и % отн. соответственно, рассчитать по форму
лам:

дл. = z li3BM - z mm , (40)

где 2 ,ц э в м  и- показания на дисплее ЦЭВМ по каналам измерения зазора в момент проведения 
измерений соответственно, мм.
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g  ЦЭВМ g  max

^вс -  xioo, (41)

пЦЭВМ
где о -  показания на дисплее ЦЭВМ по каналам измерения СКЗ виброскорости в момент 

проведения измерений соответственно, м/с.
Значение основной погрешности ИК зазора Д5, мм и СКЗ виброскорости S BC, %, соответ

ственно рассчитать по формулам

Д,=1/(д“ ' ) 2+ Ю ! . (42)

* * : = V ( C ) ! + « ) ! > (43)
ьдатч

где - максимальное значение основной погрешности датчика зазора (взятое из
свидетельства о поверке), мм;

сдатч
о в с  - максимальное значение основной погрешности датчика виброскорости (взятое 

из свидетельства о поверке), %;
Результат определения основной погрешности аппаратуры по ИК зазора и СКЗ виброско

рости считают положительным, если они не превышают пределов, приведенных в таблицах В.6 и
В.7 Приложения В.

6.6.7 Измерительный канал температуры

Определение погрешности аппаратуры по ИК температуры с датчиками ДТМ проводят по
элементно в следующем порядке:

1) проверить наличие действующего свидетельства о поверке на датчик температуры, ис
пользуемый в ИК, если свидетельство о поверке отсутствует провести демонтаж датчика и его по
верку в соответствии с документом МП 81-221-2014 «ГСИ. Датчики температуры ДТМ. Методика 
поверки», утвержденным ФГУП «УНИИМ» 29 февраля 2016 г.;

2) определить погрешность датчика температуры на основании результатов п о с л е д н е й  по
верки;

3) определить погрешность остальной части ИК (канала передачи информации и канала 
отображения результатов измерения);

4) рассчитать значение абсолютной погрешности ИК.
Определение погрешности канала передачи информации и отображения результатов изме

рения в ИК температуры для датчиков ДТМ.
В качестве источника тестового цифрового сигнала следует применять датчик температуры

- подключить датчик температуры к входу MicroLAN контроллера поверяемого ИК;
- через 10 минут после подключения датчика ДТМ засечь время измерений и зафиксиро

вать показания эталонного термометра Т Д ;

- на дисплей ЦЭВМ вызвать и зафиксировать результаты измерения Т цэвм  для момента 
времени, соответствующего моменту снятия показаний с датчика ДТМ;

- значение абсолютной погрешности канала передачи и отображения данных находят по 
формуле:

д ЦЭВМ грЦЭВМ грД
А т = Т Ц - Т м . (44)

Значение абсолютной погрешности ИК температуры находят по формуле:

A T = ^ ( A ^ ~ f + ( A f m )2 , (45)
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кдатч
где lS-t  - максимальное значение абсолютной погрешности датчика поверяемого ИК 

температуры (взятое из свидетельства о поверке), °С.
Результат определения основной абсолютной погрешности аппаратуры по ИК температуры 

считают положительным, если она не превышает пределов, указанных в таблице В.8 Приложе
ния В.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки произвольной фор
мы.

7.2 Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к при
менению или признание средства измерений непригодным к применению. Если аппаратура по ре
зультатам поверки признана пригодным к применению, то на нее или эксплуатационную докумен
тацию наносится оттиск поверительного клейма или выдается свидетельство о поверке по форме 
приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02 июля 
2015 г.

7.3 Если аппаратура по результатам поверки признана непригодной к применению, оттиск 
поверительного клейма гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается извещение
о непригодности установленной формы.
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Приложение А 
(обязательное)

Технические характеристики ГС, используемых при поверке аппаратуры
Таблица А.1 - Технические характеристики ГС для поверки ИК объемной доли метана, довзрывоопасной концентрации метано

водородной смеси или горючих газов

Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон
измерений

содержания
определяемого
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ДМС 03, 
ИТС2-СН4- 
01, ИТС2- 
СН4-03

Метан (СН4) от 0 до 2,5 % 
(об.д.)

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1 % ± 5 % 
отн.

1,5 % ± 5 % 
отн.

2,4 % ± 5 
%  отн.

±1,5 % отн. ГСО 10257- 
2013

от 5 до 100 % 
(об.д.)

6 % ± 5 
% отн.

±(-0,046Х + 
1,523) % отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

40 % ± 5 % 
отн.

60 % ± 5 % 
отн.

±(-0,008Х + 
0,76) % отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

95 %± 1,5 
% отн.

±(-0,0037Х + 
0,459) %  отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

ДМС ОЗЭ Метан и мета-
но-водородная
смесь

От 0 до 57 
% НКПР

ПНГ-
воздух

“ Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1 % ± 5 % 
отн.

1,5 % ± 5 % 
отн.

2,4 % ± 5 
% отн.

±1,5 % отн. ГСО 10257- 
2013

ИТС2-ГГ-07, 
ИТС2-ГГ-08 
(поверочный 
компонент - 
метан)

Метано
водородная
смесь

От 0 до 57 
% НКПР

ПНГ-
воздух

“ Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1 % ± 5 % 
отн.

1,5 % ± 5 % 
отн.

2,4 % ± 5 
% отн.

±1,5 % отн. ГСО 10257- 
2013



Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон
измерений

содержания
определяемого
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ИТС2-ГГ-07, 
ИТС2-ГГ-08 
(поверочный 
компонент - 
водород)

Метано
водородная
смесь

От 0 до 57 
% НКПР

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,8 % ± 5 % 
отн.

1,2  %± 5% 
отн.

2,1 % ± 5 
%  отн.

±1,5 % отн. ГСО 10325- 
2013

ИТС2-СН4- 
02, ИТС2- 
СН4-04

Метан (СН4) От 0 до 2,5 % 
(об.д.)

ПНГ-
воздух

" Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1 % ± 5 % 
отн.

1,5 % ± 5 % 
отн.

2,4 % ± 5 
% отн.

±1,5 % отн. ГСО 10257- 
2013

ИТС2-СН4- 
05, ИТС2- 
СН4-06

Метан (СН4) От 0 до 100 % 
(об.д.)

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

5 % ± 5 % 
отн.

±(-0,046Х + 
1,523) % отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

50 % ± 5 % 
отн.

±(-0,008Х + 
0,76) %  отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

95 % ± 1,5 
%  отн.

±(-0,0037Х + 
0,459) % отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)
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Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон
измерений

содержания
определяемого
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ИТС2-СН4- 
25, ИТС2- 
СН4-26

Метан (СН4) От 0 до 100 % 
(об.д.)

п н г -
воздух

Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1,9 % ± 5 % 
отн.

±1,5 % отн. ГСО 10257- 
2013

50 % ± 5 % 
отн.

±(-0,008Х + 
0,76) % отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

95 %± 1,5 
% отн.

±(-0,0037Х + 
0,459) % отн.

ГСО 10256- 
2013 (метан - 
азот)

HTC2-CXHY- 
09, ИТС2- 
CXHY-10 
(поверочный 
компонент - 
метан)

СН4- С 10Н12 От 0 до 50 % 
НКПР

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1 % ± 5 % 
отн.

1,5 % + 5 % 
отн.

2,1 % ± 5 
%  отн.

±1,5 % отн. ГСО 10257- 
2013

ИТС2-СХНУ-
09, ИТС2-
CXHY-10
(поверочный
компонент
пропан)

с н 4- с 10н 12 От 0 до 50 %  

НКПР
ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,2 % ± 5 % 
отн.

0,5 % ± 5 % 
отн.

±(-2,5Х + 2,75) 
%  отн.

ГСО 10263- 
2013

0,81 % ± 5 
%  отн.

±1,5 % отн. ГСО 10263- 
2013
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Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон
измерений

содержания
определяемого
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

HTC2-CXHY-
09, ИТС2-
CXHY-10
(поверочный
компонент
бутан)

С Н 4-С 10Н12 От 0 до 50 % 
НКПР

ПНГ-
воздух

Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,2 % ± 10 % 
отн.

0,4 % ± 10 % 
отн.

0,64 %± 10 
%  отн.

±(-1,667Х + 
2,667) % отн.

ГСО 10246- 
2013

HTC2-CXHY-
09, ИТС2-
CXHY-10
(поверочный
компонент
гексан)

СН4- С 10Н,2 От 0 до 50 % 
НКПР

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,1 % ± 20 % 
отн.

±(-15,15Х + 
4,015) % отн.

ГСО 10335- 
2013

0,2 % ± 20 % 
отн.

0,42 % ± 20 
%  отн.

±(-2,5Х + 2,75) 
% отн.

ГСО 10335- 
2013

Примечания:
1) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образцов состава газовых смесей, прослеживаемых к го

сударственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011;
2) Знак "X" в формуле расчета пределов допускаемой погрешности аттестации -  значение объемной доли определяемого компонента, 

указанное в паспорте ГС;
3) Поверочный нулевой газ (ПНГ) -  воздух марки Б в баллонах под давлением, выпускаемый по ТУ 6-21-5-82.
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Таблица А.2 - Технические характеристики ГС для поверки ИК объемной доли токсичных газов, водорода, диоксида углерода и кисло
рода

Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений 

объемной доли 
определяемого 
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

СДТГ 01 Оксид углеро
да (СО)

от 0 до 50 
млн’1

ПНГ-
воздух

“ Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

0,0025 % ± 10 
%  отн.

0,0042 %± 10 
% отн.

“ ±(-15,15Х + 
4,01) %  отн.

ГСО 10260- 
2013

СДТГ 02 Водород (Н2) от 0 до 50 
млн'1

Азот В.ч., по ТУ
2114-004-
05798345-2009

0,0025± 20 % 
отн.

0,0042± 20 % 
отн.

- ±(-15,15Х + 
4,015) % отн.

ГСО 10325- 
2013

СДТГ 03 Водород (Н2) от 0 до 0,5 % ПНГ-
воздух

“ Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,25 % ± 10 % 
отн.

0,45 % ± 10 % 
отн.

- ±(-2.5Х+2.75) % 
отн.

ГСО 10325- 
2013

СДТГ 05 Оксид азота 
(NO)

от 0 до 10 
млн’1

ПНГ-
воздух

- Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

0,0005 % ± 30 
%  отн.

0,00077 % ± 
30 % отн.

±(-1111,1Х + 
5,11) % отн.

ГСО 10323- 
2013 (оксид 
азота - азот)
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Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений 

объемной доли 
определяемого 
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

СДТГ 06 Диоксид азота 
(N 02)

от 0 до 10 
млн'1

ПНГ-
воздух

- Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

5 млн''± 15 % 
отн.

8,7 млн'*± 15 
% отн.

± 2 % отн. ГСО 10545- 
2014(диоксид 
азота - воздух)

СДТГ 11,
ИТС2-02-15,
ИТС2-02-16

Кислород (Ог) от 0 до 25% Азот О.ч., сорт 1 
по ГОСТ 9293- 
74

12,5 % ± 5 % 
отн.

±(-0,046Х + 
1,523) % отн.

ГСО 10253- 
2013

23,8 % ± 5 % 
отн.

- ±(-0,008Х + 
0,76) % отн.

ГСО 10253- 
2013

ИТС2-СО-11,
ИТС2-СО-12

Оксид углеро
да (СО)

от 0 до 500 
млн'1

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,0045 % ± 10 
% отн.

0,025 %± 10 
% отн.

0,045 % ± 
10 % отн.

±(-15,15Х + 
4,015) % отн.

ГСО 10260- 
2013

ИТС2-СО-13,
ИТС2-СО-14

Оксид углеро
да (СО)

от 0 до 5000 
млн'1

ПНГ-
воздух

- Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

0,0045 % ± 10 
%  отн.

±(-15,15Х + 
4,015) %  отн.

ГСО 10260- 
2013

0,25 % ± 5 % 
отн.

0,47 % ± 5 
%  отн.

±(-2,5Х+2,75) % 
отн.

ГСО 10260- 
2013

HTC2-H2S-17, 
ИТС2- H2S-18

Сероводород
(H2S)

от 0 до 100 
млн*1

ПНГ-
воздух

- Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

0,00077 % ± 
30 % отн.

±(-1111,1Х + 
5,11)% отн.

ГСО 10329- 
2013

0,005 % ± 20 
% отн.

0,083 % ± 
20 % отн.

±(-15,15Х + 
4,015) %  отн.

ГСО 10329- 
2013
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Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений 

объемной доли 
определяемого 
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ИТС2-С02-19,
ИТС2-С02-20

Диоксид угле
рода (С02)

от 0 до 2 % ПНГ-
воздух

Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

1,0 %± 5%  
отн.

1,9 %± 5%  
отн.

“ ±(-0,046Х + 
1,523) % отн.

ГСО 10241-
2013

HTC2-NO-21,
HTC2-NO-22

Оксид азота 
(N0)

от 0 до 20 
млн'1

ПНГ-
воздух

- Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

0,00077 % ± 
30 % отн.

±(-1111,1Х + 
5,11) %  отн.

ГСО 10323- 
2013 (оксид 
азота - азот)

0,0017% ±20  
% отн.

±(-15,15Х + 
4,015) % отн.

ГСО 10323- 
2013 (оксид 
азота - азот)

HTC2-N02-23,
HTC2-N02-24

Диоксида азо
та (NO2)

от 0 до 20 
млн'1

ПНГ-
воздух

- Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

0,00077 % ± 
30 % отн.

±(-1111,1Х + 
5,11) % отн.

ГСО 10331- 
2013 (диоксид 
азота - воздух)

0,0017% ±20  
% отн.

±(-15,15Х + 
4,015) %  отн.

ГСО 10331- 
2013(диоксид 
азота - воздух)
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Первичный 
измеритель
ный преобра
зователь

Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений 

объемной доли 
определяемого 
компонента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения Погрешность

аттестации

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ИТС2-Н2-27,
ИТС2-Н2-28

Водород (Н2) от 0 до 1500 
млн'1

Азот О.ч. сорт 1 по 
ГОСТ 9293-74

0,075 % ± 20 
% отн.

±(-15,15Х + 
4,015) % отн.

ГСО 10325- 
2013

0,136 %;± 10 
% отн.

- ± (-2,5Х+2,75) 
% отн.

ГСО 10325- 
2013

Примечания:
1) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образцов состава газовых смесей, прослеживаемых к го

сударственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011;
2) Знак "X" в формуле расчета пределов допускаемой погрешности аттестации -  значение объемной доли определяемого компонента, 

указанное в паспорте ГС;
3) Поверочный нулевой газ (ПНГ) -  воздух марки А, Б в баллонах под давлением, выпускаемый по ТУ 6-21-5-82.
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Приложение Б 
(обязательное)

Схема подачи ГС на датчики газоаналитических ИК аппаратуры

5

\
л

1 -  баллон с ГС;
2 -  вентиль тонкой регулировки;
3 -  индикатор расхода - ротаметр;
4 -  датчик газоаналитического ИК аппарату
ры;

4 6

5 -  насадка;
6 -ВБ;
7 -  блок питания.

Рисунок Б.1- Схема подачи ГС на датчики газоаналитических ИК аппаратуры



Приложение В
(обязательное)

Метрологические характеристики измерительных каналов аппаратуры

Таблица В.1 Метрологические характеристики измерительного канала объемной доли ме
тана, довзрывоопасной концентрации метано-водородной смеси или горючих газов
Датчик (первич
ный измеритель
ный преобразо
ватель)

Определяемый
компонент

Диапазон пока
заний содер
жания опреде
ляемого ком
понента

Диапазон изме
рений содержа
ния определяе
мого компонента

Пределы до
пускаемой ос
новной по
грешности

То.9, С, 

не бо
лее

ДМС 03 метан От 0 до 100 
% (об.д.)

От 0 до 2,5 
% (об.д.) включ.

±0,1 %  (об.д.) 10

от 5 до 100 
% (об.д.)

±3 %  (об.д.)

ДМС ОЗЭ метан и мета- 
но-водородная 
смесь2)

От 0 до 100 
% НКПР

От 0 до 57 
% НКПР

±5 % НКПР 30

ИТС2-СН4-01,
ИТС2-СН4-03

метан От 0 до 100 % 
(об.д.)

От 0 до 2,5 % 
(об.д.) включ.

±0,1 %  (об.д.) 20

от 5 до 100 % 
(об.д.)

±3,0 % (об.д.)

ИТС2-СН4-02,
ИТС2-СН4-04

метан От 0 до 100 % 
(об.д.)

От 0 до 2,5 % 
(об.д.)

±0,2 % (об.д.) 20

ИТС2-СН4-05,
ИТС2-СН4-06

метан От 0 до 100 % 
(об.д.)

От 0 до 100 %  

(об.д.)
±3,0 %  (об.д.) 20

ИТС2-СН4-25,
ИТС2-СН4-26

метан От 0 до 100 % 
(об.д.)

От 0 до 2 % 
(об.д.) включ.

±0,1 %  (об.д.) 30

св. 2  до 100 %  

(об.д.)
±5 %  отн.

ИТС2-ГГ-07,
ИТС2-ГГ-08

метано
водородная
смесь

От 0 до 100 %  

НКПР
От 0 до 57 % 
НКПР

±5 % НКПР 20

HTC2-CXHY-09,
HTC2-CXHY-10

.

СН4 -  С10Н12 От 0 до 100 % 
НКПР

От 0 до 50 % 
НКПР

±5 % НКПР (по
поверочному
компоненту)
±7 % НКПР (по 
неповерочному 
компоненту)

40

Примечания:
 ̂ -  указано То,9 первичного измерительного преобразователя без учета времени задержки 

канала передачи и отображения информации;
2) - поверочным компонентом является метан. |
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Таблица В.2 - Метрологические характеристики измерительного канала объемной доли
токсичных газов, водорода, диоксида углерода и кислорода

Первичный из
мерительный 
преобразователь

Определяемый
компонент

Диапазон по
казаний объ
емной доли 
определяемого 
компонента

Диапазон из
мерений объ
емной доли 
определяемого 
компонента

Пределы допускае
мой основной по
грешности

То.9, с, 
не бо
лее 1)

СДТГ 01 Оксид углеро
да (СО)

От 0 до 200 
млн’1

От 0 до 50 
млн'1

±(2+0,1хСах) млн'1 120

СДТГ 02 Водород (Н2) От 0 до 999 
млн'1

От 0 до 50 
млн'1

±(2+0,15 хС^) млн"1 120

СДТГ 03 Водород (Н2) От 0 до 1,0 % 
(об.д.)

От 0 до 0,5 
(об.д.)

±0,1 % (об.д.) 120

СДТГ 05 Оксид азота 
(N0)

От 0 до 100 
млн’1

От 0 до 10 
млн'1

±(0,5+0, lxCgx) млн'1 120

СДТГ 06 Диоксид азота 
(N02)

От 0 до 100 
млн'1

От 0 до 10 
млн'1

±(0,2+0,05хСвх) млн'1 120

СДТГ 11 Кислород (0 2) От 0 до 25% 
(об.д.)

От 0 до 25% 
(об.д.)

±(0,5+0,I x C e x )  % 
(об.д.)

120

ИТС2-СО-11,
ИТС2-СО-12

Оксид углеро
да (СО)

От 0 до 500 
млн'1

От 0 до 50 
млн'1 включ.

±5 млн'1 45

св. 50 до 500 
млн'1

±10 % отн.

ИТС2-СО-13,
ИТС2-СО-14

Оксид углеро
да (СО)

От 0 до 5000 
млн'1

От 0 до 500 
млн'1 включ.

±50 млн'1 45

св. 500 до 5000 
млн'1

±10 % отн.

ИТС2-02-15,
ИТС2-02-16

Кислород (0 2) От 0 до 25% 
(об.д.)

От 0 до 25% 
(об.д.)

±0,6 %  (об.д.) 30

HTC2-H2S-17, 
ИТС2- H2S-18

Сероводород
(H2S)

От 0 до 100 
млн’1

От 0 до 10 
млн'1

±1,5 млн'1 45

От 10 до 100 
млн'1

±15 % отн.

ИТС2-С02-19,
ИТС2-С02-20

Диоксид угле
рода (С02)

От 0 до 10% 
(об.д.)

От 0 до 2% 
(об.д.)

±0,1 % (об.д.) 30

HTC2-NO-21,
MTC2-NO-22

Оксид азота 
(N0)

От 0 до 100 
млн’1

От 0 до 20 
млн'1

±(1+0,lxCe*) млн'1 45

HTC2-N02-23,
HTC2-N02-24

Диоксида азо
та (N02)

От 0 до 100 
млн'1

От 0 до 20 
млн'1

±(0,5+0, lxC^) млн'1 45

ИТС2-Н2-27,
ИТС2-Н2-28

Водород (Н2) От 0 до 2000 
млн'1

От 0 до 1500 
млн'1

±(2+0,12xCgx) млн'1 100

Примечания:
 ̂-  указан предел допускаемого времени установления показаний по уровню 0,9 (То,9) ПИП 

/ датчика без учета времени задержки канала передачи и отображения информации;
С вх -  объемная доля определяемого компонента на входе ПИП, млн'1 или %.
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Таблица В.З -  Метрологические характеристики измерительного канала скорости воздуш
ного потока

Характеристика Значение
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с от 0,1 до 30
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении 
скорости воздушного потока, м/с:
- в диапазоне от 0,1 до 0,6 м/с включ.
- в диапазоне св. 0,6 до 30 м/с

±0,1
±(0,09+0,02xV)1)

Таблица В.4 -  Метрологические характеристики измерительного канала массовой концен
трации пыли

Характеристика Значение
Диапазон измерений массовой концентрации пыли, мг/м3 от 0 до 1500
Пределы допускаемой погрешности:
- приведенной, в диапазоне от 0 до 100 мг/м3 включ., %
- относительной, в диапазоне св. 100 до 1500 мг/м3, %

±20
±20

Таблица В.5 -  Метрологические характеристики измерительного канала давления газа и 
жидкости

Характеристика Значение
Диапазоны измерений*
- дифференциального давления, кПа
- абсолютного давления, кПа

- избыточного давления, МПа

от 0 до 5,89/40/100/500/1000 
от 53,2 до 114,4; от 26,6 до 199,5; 

от 60 до 200/500/1000/2500 
от 0 до 0,6/1/2,5/6/10/25

Пределы допускаемой основной приведенной погрешно
сти, % ±2,0

Таблица В.6 -  Метрологические характеристики измерительного канала зазора между тор
цом чувствительной части датчика и поверхностью контролируемого объекта

Характеристика Значение
Диапазон измерений, мм от 0,1 до 6,0
Пределы допускаемой погрешности
- аналоговый канал, приведенной к диапазону измерений, %
- цифровой канал, абсолютной, мм

±0,5
±0,1

Таблица В.7 -  Измерительный канал средних квадратических значений (СКЗ) виброскоро
сти

Характеристика Значение
Диапазон измерений СКЗ виброскорости по каждой из трех осей чув
ствительности, мм/с от 0,5 до 30,0
Диапазон рабочих частот измерений СКЗ виброскорости по каждой из 
трех осей чувствительности, Гц от 10 до 1000
Пределы допускаемой основной погрешности измерений СКЗ вибро
скорости во всем диапазоне частот и диапазоне амплитуд, % ±10

Таблица В.8 -  Измерительный канал температуры

Характеристика Значение
Диапазон показаний, °С:
- ДТМ, ДТМ-З, ДТМ-4 от -55 до 125
- ДТМ-1, ДТМ-2 от -40 до 100
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Характеристика Значение
Диапазон измерений, °С:
- ДТМ, ДТМ-З, ДТМ-4 от-10 до 85
-ДТМ-1, ДТМ-2 от-10 до 35
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±0,5
Пределы допускаемой погрешности преобразования (для ДТМ-1,
ДТМ-З), °С ±0,75
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ОТ "______"____________ 20__г.
Поверки Аппаратуры контроля эффективности работы газоотсасывающих установок и дегазаци
онных систем «КРУГ»
Заводской №____________________________ Дата выпуска__________________________________
Регистрационный номер в ФИФ__________________________________________________________
Объект:__________________

(наименование горно-технологического объекта, на котором смонтирована Аппаратуры)
Вид поверки___________________________________________________________
Серия и номер знака предыдущей поверки:________________________________
Дата предыдущей поверки:______________________________________________

Конфигурация Аппаратуры:
Количество датчиков (заводские номера):
1) объемной доли метана:
ДМС 01:______________________________________________________________

ДМС 03:

ИТС2-СН4-01:

ИТС2-СН4-02:

ИТС2-СН4-03:

ИТС2-СН4-04:

ИТС2-СН4-05:

ИТС2-СН4-06:

ИТС2-СН4-25:

ИТС2-СН4-26:

2) объемной доли оксида углерода: 
СДТГ 01:__________________________

ИТС2-СО-11:

ИТС2-СО-12:

ИТС2-СО-13:

ИТС2-СО-14:

3) объемной доли водорода (низкая концентрация): 
СДТГ 02:________________________________________
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4 ) о бъ ем н ой  д о л и  в о д о р о д а  (вы сокая концентрация): 
С Д Т Г  0 3 : _____________________________________________________

И Т С 2-Н 2-27:

И Т С 2-Н 2-28:

5) объ ем н ой  д о л и  ок си да  азота: 
С Д ТГ 0 5 : _____________________________

H T C 2-N O -21:

H T C 2-N O -22:

6 ) объ ем н ой  дол и  ди о к си д а  азота: 
С Д Т Г  0 6 : ________________________________

H T C 2 -N 0 2 -2 3 :

H T C 2 -N 0 2 -2 4 :

7) объ ем н ой  д о л и  кислорода: 
С Д Т Г  1 1 :__________________________

И Т С 2 -0 2 -1 5 :

И Т С 2 -0 2 -1 6 :

8 ) дов зр ы в ооп асн ой  конц ен трац и и  гор ю ч и х газов  (м етан о  - в о д о р о д н а я  см есь): 
Д М С  О ЗЭ :___________________________________________________________________________ _

И Т С 2-Г Г -07:

И Т С 2-Г Г -08:

9) дов зр ы в ооп асн ой  конц ен трац и и  гор ю ч и х  газов  (С Н 4  -  С 10Н 12): 
H T C 2 -C X H Y -0 9 :___________________________________________________ _ _

И Т С 2-С Х Н У -10:

1 0 ) объ ем н ой  д о л и  д и о к си д а  углерода: 
И Т С 2 -С 0 2 -1 9 :______________________________

И Т С 2 -С 0 2 -2 0 :

1 1 ) о бъ ем н ой  д о л и  сер ов одор ода:  
H T C 2 -H 2 S -1 7 :________________________

ИТС2- H2S-18:

12) скорости воздушного потока СДСВ 01:

44



13) измерителя запыленности ИЗСТ-01

14) датчик давления СДД 01

15) датчик зазор а  И В Д -2

16) датчик в и бр оск ор ости  И В Д -3

17) датчик тем п ературы  Д Т М ____

К оличество (зав од ск и е н ом ер а) ВБ:

К оличество (зав од ск и е н ом ер а) С У :

П ози ц и он н ое  о б о зн а ч ен и е , м ест а  устан овк и  и значения устан ов л ен н ы х п о р огов  срабаты вания д а т 
чиков м е т а н а :_____

Д ата поверки___________________________ ____________________________________________________________

П оверка п р ои зв еден а  сл и ч ен и ем  с данны м и п оверочны х газовы х см есей , п риготовленны х и атте
стованны х

(когда и какой организацией)

П аспорта газовы х см есей  (н ом ер а)____________________________

У словия поверки: Т р ебован и е М П  И зм ерен ны е значения
- тем пература ок р уж аю щ ей  ср еды , °С
- относительная влаж ность ок руж аю щ ей  среды , %
- атм осф ер н ое дав л ен и е, кПа

РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы  П О В Е Р К И
1 Результаты  вн еш него осм отр а  ____________________________________________________ ________________

2 Результаты  проверк и  электри ческ ой  п р очн ости  и зол яц и и  тр ан сф ор м атор н ы х блок ов Б Т -1, 
БТ-3 и БТ - 6 __________________

3 Результаты  п роверки  эл ек тр и ческ ого  соп р оти вл ен ия  и зол яц и и  эл ем ен тов  И К  аппаратуры

4 Результаты  оп р обов ан и я
4.1 П роверка п р авильности  р асп ол ож ен и я  датчиков в вы работке и п р авильности  устан овк и  п о 

рогов  срабаты вания_______ __________________________________________________________________________

4.2 Дистанционная проверка исполнительных цепей АГЗ.

45



5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6  Результаты  о п р ед ел ен и я  п огр еш н ости .
6 . 1  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  м етана

Т аблица 6 . 1 . 1

Д и ап азон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  м ета
на, %

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , %

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (тип , зав .№  датчика):

от  0 д о  2 ,5

ГС  № 1
ГС  № 2
Г С  № 3
ГС  № 4

Т абли ца 6 .1 .2

Д и ап азон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  м ета
на, %

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , %

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о показаниям  н а д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0  д о  1 0 0

С О IX________—

ГС  № 1
ГС № 2
ГС  № 3
ГС  № 4

6 . 2  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  ок си да  у гл ер о д а  
________Т аблица 6.2 .1
Д и ап азон  и зм е

рения о б ъ ем 
н ой  дол и  ок си 

д а  угл ерода, 
м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от  0 д о  50
Г С  № 1
ГС  № 2
Г С  № 3

Т аблица 6 .2 .2
Д и ап азон  и зм е

рения о б ъ ем 
н ой  дол и  о к си 

д а  угл ерода, 
м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0 д о  500

ГС № 1
ГС  № 2
ГС № 3
ГС  № 4

46



Таблица 6.2.3
Д и ап азон  и зм е

рения о б ъ ем 
н ой  дол и  о к си 

д а  угл ерода, 
м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от  0  д о  50 0 0

Г С  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3
ГС  № 4

6.3  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  в о д о р о д а  (низкая конц ен трац и я) 
________Т абли ца 6 .3 .1

Д и ап азон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  в о д о 
р ода , м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н ое  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ’ 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от  0 д о  50
ГС  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3

6 .4  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  в о д о р о д а  (вы сокая конц ен трац и я) 
Т аблица 6 .4 .1

Д и ап азон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  в о д о 
р ода, %

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , %

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (тип , зав .№  датчика):

от  0 д о  0,5
ГС № 1
ГС  № 2
ГС  № 3

Т абл и ца 6 .4 .2

Д и ап азон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  в о д о 
рода, м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и т ел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0 д о  1500
ГС  № 1
ГС № 2
ГС  № 3
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6.5  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  ок си да  азота  
Т абл и ца 6 .5 .1

Д и апазон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  о к си 
д а  азота, 

м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  н а д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (тип , зав .№  датчика):

от 0  д о  1 0

ГС  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3

Т аблица 6 .5 .2
Д и ап азон  и зм е

рения о б ъ ем 
н ой  дол и  о к си 

д а  азота, 
м лн ' 1

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и т ел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0  д о  2 0

ГС № 1
ГС  № 2
ГС  № 3

6 . 6  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  д и о к си д а  азота  
Т абл и ца 6.6 .1

Д и апазон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  д и о к 
си д а  азота, 

м лн ’ 1

Н ом ер  П ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  н а  д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от  0  д о  1 0

Г С  № 1
Г С  № 2
Г С  № 3

Т абли ца 6 .6 .2
Д и апазон  и зм е

рения о б ъ ем 
н ой  дол и  д и о к 

си д а  азота, 
м лн ' 1

Н ом ер  П ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  н а  д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0  д о  2 0

ГС  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3
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6 .7  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  к исл ор ода  
_______ Т абли ца 6 .7 .1
Д и апазон  и зм е

рения о б ъ ем 
н ой  дол и  

к ислорода,
%

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , %

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  н а д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

0 -25
ГС  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3

Ь.Ъ И зм ерительны й канал дов зр ы в ооп асн ой  к онц ен трац и и  гор ю ч и х  газов  (м етан о  - водор одн ая  
см есь)
Т аблица 6 .8 . 1

Д и ап азон  и зм е
рения довзр ы 

в ооп асн ой  к он 
центрации м е

тана,
% Н К П Р

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е д о в зр ы в о о п а сн о й  конц ен трац и и,
% Н К П Р

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (тип , зав .№  датчика):

от  0 д о  57

ГС  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3
ГС  № 4

6 .9  И зм ерител] 
Т аблица 6 .

эный канал довзр  
9.1

>ывоопасной конц ен трац и и  го р ю ч и х  газов  (С Н 4  -  С 10Н 12)

Д и апазон  и зм е
рения дов зр ы 

в ооп асн ой  к он 
центрации п о 

вероч ного  ком 
п онента,
% Н К П Р

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е д о в зр ы в о о п а сн о й  конц ен трац и и,
% Н К П Р

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и т ел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0 д о  57

Г С  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3
ГС  № 4

Т аблица 6 .9 .2
Д и апазон  и зм е
рения дов зр ы 

вооп асн ой  к он 
ц ентрации н е 
п овер очн ого  
ком понента, 

% Н К П Р

Н ом ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е д о в зр ы в о о п а сн о й  конц ен трац и и,
% Н К П Р

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  на д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):
от  0 д о  57 ГС  № 1

ГС  № 2
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ГС  № 3
Г С  № 4

6 .1 0  И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  д и о к си д а  угл ер о д а
Т абли ца 6 .10 .1

Д и апазон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  д и о к 
си д а  угл ерода, 

%

Н о м ер  ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , %

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о  показаниям  н а д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (тип , зав .№  датчика):

от 0  д о  2

ГС  № 1
ГС  № 2
ГС  № 3

6.11 И зм ерительны й канал о б ъ ем н о й  д о л и  сер о в о д о р о д а
Т аблица 6 .11 .1

Д и ап азон  и зм е
рения о б ъ ем 

н ой  дол и  с е р о 
в одор ода , 

м лн ' 1

Н ом ер  П ГС

И зм ер ен н о е  зн ач ен и е о б ъ ем н о й  д о л и , м лн ' 1

П о показаниям  ди сп л ея  
датчика

П о показаниям  н а  д и сп л ее  
Ц Э В М

Н ом ер  и зм ер и тел ь н ого  канала (ти п , зав .№  датчика):

от 0  д о  1 0 0

ГС  № 1
ГС  № 2
Г С  № 3

6 .1 2  И зм ерительны й канал ск ор ости  в о зд у ш н о го  п оток а
6 .12 .1  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  датчиков ск ор ости  в о зд у ш н о го  п оток а

П оверка датчиков и зм ер ител ьн ы х каналов ск ор ости  в о зд у ш н о го  п оток а  п р о в ед ен а  в со о тв ет ст 
вии с док ум ен том  : ______________________________________________________________________________________

в

(наименование организации, проводившей поверку датчиков скорости воздушного потока)
Т ип датчика ск ор ости  

в озд уш н ого  п оток а
Зав. №  датчика ск ор о

сти  в о зд у ш н о го  п оток а
Н ом ер  св и детел ьств а  о  

п оверк е датчика
С рок  дей ств и я  св и д е

тельства о  поверк е

6 .1 2 .2  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  линии  п ер едачи  и ото б р а ж ен и я  дан н ы х и зм ер и тел ь н о
го канала ск ор ости  в о зд у ш н о го  п оток а

С одер ж ан и е м етан а в и сп о л ь зу ем о й  Г С _________________________________________ , объ ем н ая  дол я , %.
Заводск ой  н ом ер  датч и ка м е т а н а ______________________________________________________________________ .
Н ом ер  сви детел ьства  о  п овер к е датчика Д М С  01 (Д М С  0 3 ) , и сп о л ь зу ем о го  в качестве и сто ч н и 
ка тестов ого  си гн ала____________________________________________________________________________________ .

Н ом ер  и зм ер ител ь
ного  канала ск о р о 
сти  воздуш н ого  п о 

тока (№  датчика)

П оказания

И сточ н ик а тест ов ого  
эл ектр и ческ ого сигнала

Р асч етн ое зн ач ен и е ск ор ости  
в о зд у ш н о го  п оток а, м /с

Ц Э В М , м /с
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6 .13  И зм ерительны й канал м ассов ой  к онцентрации  пыли
6.13 .1  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  датчиков м ассов ой  к он ц ен тр ац и и  пыли

П оверка датчиков м а ссо в о й  концентрации  пыли п р о в ед ен а  в соотв етств и и  с  до к у м ен то м  :

в

(наименование организации, проводившей поверку датчиков скорости воздушного потока)

Т ип изм ерителя запы 
л ен ности

Зав. №  датчика м а ссо 
вой  конц ен трац и и  пы 

ли

Н ом ер  св и детел ьств а  о  
п оверк е датч и ка м а с
сов ой  конц ен трац и и  

пы ли

С рок дей ств и я  св и д е 
тельства о  поверк е

6 .1 3 .2  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  линии п ер едачи  и ото б р а ж ен и я  дан н ы х и зм ер и тел ьн о
го канала м а ссо в о й  к онц ен трац и и  пыли

С одер ж ан и е м етан а  в и сп о л ь зу ем о й  Г С _________________________________________ _ объ ем н ая  дол я , %.
Заводск ой  н ом ер  датч и ка м е т а н а _______ ______________________________________________________________
Н ом ер  сви детел ьств а  о  п ов ер к е датчика Д М С  01 (Д М С  0 3 ), и сп о л ь зу ем о го  в качестве и сто ч н и 
ка тестов ого  си гн ала_______

Н ом ер  и зм ер ител ь
н ого  канала запы 

л ен ности  (№  датч и 
ка)

П оказания

И сточ н ик а тест ов ого  
эл ек тр и ческ ого  сигнала

Р асч етн ое зн а ч ен и е запы -о
л ен н о ст и , м г/м

Ц Э В М , м г/м 3

6 .1 4  И зм ерительны й канал давлен и я газа и ж и дк ости
6 .14 .1  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  датчиков давлен и я газа  и ж и дк ости

П оверка датчиков и зм ер и тел ьн ы х каналов датчиков давл ен и я  газа  и ж и д к о сти  п р ов еден а  в с о 
ответствии с д о к у м ен то м  : ____________________________________________________________________________

в

(наименование организации, проводившей поверку датчиков давления)

Т ип датчика давления
Зав. №  датчика  

давления газа и ж и д 
кости

Н ом ер  сви детел ьства  о  
поверке датчика д ав 

ления газа и  ж и дк ости

С рок дей стви я  св и д е
тельства о  поверке

6 .1 4 .2  О п р едел ен и е осн ов н ой  п огр еш н ости  линии п ередачи  и отобр аж ен и я  дан н ы х и зм ер ител ьн о
го канала давления газа и ж идк ости

С одер ж ани е м етан а в и сп ол ьзуем ой  ГС _________________________________________ , объ ем н ая  дол я , %.
Заводск ой  н ом ер  датчика м е т а н а ______________________________________________________________________.
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Н ом ер  сви детел ьства  о  п оверк е датчика Д М С  01 (Д М С  0 3 ), и сп о л ь зу ем о го  в качестве и ст о ч н и 
ка тестов ого  си гн ала

Н ом ер  и зм ер и тел ь
н ого  канала дав л е

ния (№  датчика)

П оказания

И сточн ик а тест о в о го  
эл ек тр и ческ ого  сигнала

Р асч етн ое зн а ч ен и е д а в л е
ния, кП а (м П а)

Ц Э В М , кП а  
(М П а)

6 .15  И зм ерительны й канал зазор а  м е ж д у  тор ц ом  ч увстви тел ьн ой  части  датчика и  п ов ер хн ость ю
к он тр ол и р уем ого  объ ек та

6 .15 .1  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  датчиков зазор а  м е ж д у  то р ц о м  ч увстви тельн ой  части  
датчика и п о в ер х н о ст ь ю  к он тр ол и р уем ого  объ ек та  

П оверка датчи ков и зм ерител ьн ы х каналов зазор а  п р о в ед ен а  в соотв ет ств и и  с  док ум ен том :

в

(наименование организации, проводившей поверку датчиков зазора)

Тип датчика зазор а Зав. №  датчика зазор а Н ом ер  св и детел ь ств а  о  
п оверк е зазор а

С рок дей ств и я  св и д е 
тельства о  поверк е

6 .1 5 .2  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  линии п ер едачи  и ото б р а ж ен и я  д ан н ы х и зм ер и тел ьн о-
го канала за зо р а

Н ом ер  и зм ер и тел ь
н ого  канала  

зазор а  
(№  датчика)

П оказания

И сточ н и к а тестов ого  
эл ек тр и ческ ого  сигнала Р асч етн ое зн ач ен и е зазор а , м м Ц Э В М , м м

6 .1 6  И зм ерительны й канал С К З в и бр оск ор ости
6 .16 .1  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  датчиков С К З в и бр оск ор ости

П оверка датчиков и зм ер и тел ьн ы х каналов С К З в и бр оск ор ости  п р о в ед ен а  в соотв етств и и  с д о 
кум ен том  : ___________________________________________________________________________________________ ___

в

(наименование организации, проводившей поверку датчиков СКЗ виброскорости)

Т ип датчика  
С К З в и бр оск ор ости

Зав. №  датчика  
С К З в и бр оск ор ости

Н ом ер  св и детел ь ств а  о  
поверк е датчика  

С К З в и бр оск ор ости

С рок  дей ств и я  св и д е
тельства о  поверк е
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6.16.2 Определение основной погрешности линии передачи и отображения данных измерительно-
го канала С К З в и бр оск ор ости

Н ом ер  и зм ер ител ь
н ого  канала С К З  
в и бр оск ор ости  

(№  датчика)

П оказания

И сточ н и к а тест ов ого  
эл ек тр и ческ ого  сигнала

Р асч ет н ое зн ач ен и е  
С К З в и б р о ск о р о сти , м м /с

Ц Э В М , м м /с

6 .1 7  И зм ерительны й канал тем пературы
6.17 .1  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  датчиков тем п ературы

П оверка датчи ков и зм ер и тел ьн ы х каналов тем п ературы  п р о в ед ен а  в соотв етств и и  с  д о к у м ен 
том  : ______________________________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, проводившей поверку датчиков температуры)

Т ип датчика  
тем пературы

Зав. №  датчика  
тем пературы

Н ом ер  св и детел ь ств а  о  
п оверк е датчика  

тем п ературы

С рок  дей стви я  св и д е
тельства о  поверк е

6 .1 7 .2  О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  линии  п ер едачи  и ото б р а ж ен и я  д ан н ы х и зм ер и тел ьн о-
го канала тем п ературы

Н ом ер  и зм ер ител ь
н ого  канала  

тем пературы  
(№  датчика)

П оказания

Э тал он н ого  терм ом етра, °С Ц Э В М , °С

7 Н а осн ов ан и и  р езул ь татов  поверки  вы дано:

П оверку прои звел:___________________________________________________________________________________________
ФИО Подпись Дата
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П р и л ож ен и е Д  
(р ек о м ен д у ем о е)

П орядок п р ов еден и я  п оэл ем ен т н о й  поверки  И К  о б ъ ем н о й  д о л и  м етан а, дов зр ы в ооп асн ой  к он ц ен 
трации м ет а н о -в о д о р о д н о й  см еси  или гор ю ч и х газов , о б ъ ем н о й  д о л и  ток си чн ы х газов, в о д о р о д а , 

д и ок си д а  у гл ер о д а  и к и сл ор ода  с  датчикам и с аналоговы м  вы ходн ы м  си гн ал ом  (0 ,4  - 2 )  В

П оэл ем ен тн ую  п овер к у аппаратуры  по И К  о б ъ ем н о й  д о л и  м етан а, дов зр ы в ооп асн ой  к он 
центрации м ет а н о -в о д о р о д н о й  см еси  или гор ю ч и х газов, о б ъ ем н о й  д о л и  ток си чн ы х газов, в о д о р о 
да , д и о к си д а  угл ер ода  и к и сл ор ода  с датчикам и с аналоговы м  в ы ходн ы м  си гн ал ом  (0 ,4  - 2 )  В  п р о 
водить в сл ед у ю щ ем  порядке:

1 ) проверить наличие д ей ств у ю щ его  сви детел ьства  о  п оверк е н а  датчи к, и сп ол ьзуем ы й  в 
И К , если  сви детел ьство  о  п оверк е отсу т ств у ет  п р овести  д ем о н т а ж  датчика и  его  п овер к у в с о о т 
ветствии с док ум ен там и :

- датчики Д М С  03  и Д М С  ОЗЭ - «Д атчики го р ю ч и х  газов  стац и онар ны е Д М С  03  и  Д М С  
ОЗЭ. М етоди к а  поверки  Д М С  0 3 .0 0 .0 0 0  Д Л » , утв ер ж д ен н о й  Г Ц И  С И  О А О  Ф Н Т Ц  «И н верси я» 18 
октября 2 0 1 0  г.,

-д а т ч и к и  И Т С 2 - А Т Р В .4 1 3 4 1 9 .0 0 2  РЭ  «Д атчики  го р ю ч и х  и  ток си чн ы х газов  и н тел л ек ту
альные стац и онар ны е И Т С 2. М етоди к а  поверки»,

- датчики С Д Т Г  - «Д атчик и  ток си чн ы х газов  стац и онар ны е. М ето д и к а  поверк и  М П -2 4 2 
1 0 6 6 -2 0 10», утв ер ж ден н ы м  Г Ц И  С И  Ф Г У П  «В Н И И М  им. Д .И . М ен д ел еев а »  2 0  сентября 2 0 1 0  г. с 
и зм ен ен и ем  №  1 от  0 7 .0 7 .2 0 1 5  г.;

2 ) оп р едел и ть  о с н о в н у ю  п огр еш н ость  н а осн ов ан и и  резул ьтатов  п о сл ед н ей  поверки;
3) оп р едел и ть  п огр еш н ость  остальн ой  части И К  (канала п ер едач и  и о тобр аж ен и я  данны х);
4) рассчитать зн ач ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  И К.
О п р едел ен и е п огр еш н ости  линии  п ер едачи  и  отобр аж ен и я  д ан н ы х И К  п р оводят с  п ом ощ ь ю  

тестов ого  эл ектри ческ ого си гн ала (0 ,4  - 2 ,0 )  В . В  качестве и сточ н и к а т ест о в о го  электри ческ ого  
сигнала сл ед у ет  прим енять п овер ен н ы й  датчик м етан а Д М С  03  и з к ом п л ек та ЗИ П  аппаратуры  или  
калибратор н апр яж ен и й  и ток а и ск р обезоп асн ы й  К Н Т И -4 0 .0 0 .0 0 , п одк л ю ч аем ы е н а  м ест о  отк л ю 
чен н ого  (д ем он т и р ов ан н ого) датчика п ов ер я ем ого  И К , в сл ед у ю щ ем  порядке:

а) при и сп ол ьзов ан и и  в качестве и сточника тест о в о го  си гн ала датч и ка м етан а  Д М С  03,:
- подклю чить датчик  м етан а к ан ал огов ом у в х о д у  В Б  или С У  п ов ер я ем ого  И К  в м ест е  

установки п ов ер яем ого  датчика;
- п одготов и ть  датчик  к п р о в ед ен и ю  и зм ер ен и й  в соотв ет ств и и  с  РЭ;
- п одать  на датчик  м етан а  п осл ед ов ател ь н о  ГС №  1 и  Г С  №  4  (табл и ц а А .1 );
- ч ер ез 3 м ин  п о сл е  п одач и  к аж дой  ГС  заф иксировать показани я Ж К Д  датчика м етан а и 

время снятия показаний;
- на д и сп л ей  Ц Э В М  вы звать и заф иксировать результаты  и зм ер ен и я  дл я  м ом ен та  в р ем е

ни, соотв ет ств ую щ его  м о м ен ту  снятия показаний  с Ж К Д  датч и ка м етана;
- оп р едел и ть  зн ач ен и я  о б ъ ем н о й  д о л и  оп р ед ел я ем ого  к ом п он ен та , со о тв ет ств у ю щ и е т е с 

товы м  электрическим  сигналам  от  датчика Д М С  03 п о  ф ор м ул е (Д . 1 .2 ) или  (Д .3 .2 )  при  п оверк е  
датчика м етана Д М С  03 с д и а п а зо н о м  и зм ер ен и й  св. 5 д о  100 %  (о б .д .)  или  п о  ф ор м ул е (Д .1 .1 ) или  
(Д .3 .1 ) при поверк е остал ьн ы х датчиков:

С Г = к - Д ,  (Д .1 .1 )

С Г ч =  к - П ( + 5 ,  (Д . 1.2)

гд е  Я , - показания датчика м етан а при п одач е z-ой  Г С , объ ем н ая  д о л я  м етана, %;
к - к оэф ф и ц и ен т  п р оп ор ц и он ал ьн ости , см . табл и ц у  Д .1 .
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Таблица Д. 1
П ервичны й изм ерительн ы й  
преобразователь п ов ер я ем ого  
И К

Зн ачен и е к оэф ф и ц и ен та  п р оп ор ц и он ал ь н ости  к  при  
и сп ол ьзован ии  в качестве и сточ н и к а тест о в о го  сигнала-
датчик м етан а Д М С  03 с  
д и ап азон ом  и зм ер ен и й  
о б ъ ем н о й  д о л и  м етан а (0 - 2 ,5 ) 
%

к алибр атор К Н Т И -4 0 .0 0 .0 0  с 
д и а п а зо н о м  (0 ,4 -2 )  В

Д М С  03 (ди ап азон  и зм ер ен и й  от  
0 д о  2 ,5  % (о б .д .))

1 % /  % 1,5 6 2 5  % / В

Д М С  03 (ди ап азон  и зм ер ен и й  св. 
5 д о  100 % (о б .д .) )

3 8 % / % 5 9 ,3 7 5  % / В

Д М С  ОЗЭ 4 0  %  Н К П Р  /  % 6 2 ,5  %  Н К П Р  /  В
С Д Т Г  01 , С Д Т Г  02 2 0  м л н ' 1 /  % 3 1 ,2 5  м л н ' 1 /  В
С Д Т Г  03 0 , 2  % /  % 0 ,3 1 2 5  % / В
С Д Т Г  0 5 , С Д Т Г  06 4 м лн ' 1 /  % 6 ,2 5  м л н ' 1 /  В
С Д Т Г  11 1 0 % /% 1 5 ,6 2 5  % / В

- оп р едел и ть  а б со л ю т н у ю  п огр еш н ость  ли н и и  п ер едач и  и  о то б р а ж ен и я  дан н ы х п о  ф о р 
м уле

д Ц ЭВМ  __^ Ц Э В М  ___^ р а с ч  ^

где * показания ди сп л ея  Ц Э В М  п о со о тв етств у ю щ ем у  И К , объ ем н ая  дол я

оп р ед ел я ем ого  к ом п он ента, % или млн * или довзры вооп асн ая  концентрация  
% Н К П Р. ’

б ) при и спол ьзован ии  в качестве источника тестового  си гн ала калибратора К Н Т И -40 .00 .00 :
- подклю чить калибратор К Н Т И -4 0 .0 0 .0 0  к ан ал оговом у в х о д у  В Б  или С У  п овер яем ого

ИК;

- п осл едовател ьн о установить на калибраторе зн ачен и я напр яж ен и й  (0 ,4 0 + 0  05') В  и  
(2 ,0 0 -0 ,0 5 ) В; }

- заф иксировать устан ови вш и еся показания на Ж К Д  К Н ТИ ;
- пересчитать показания Ж К Д  К Н Т И , В , в о б ъ ем н у ю  д о л ю  о п р ед ел я ем ого  к ом п он ен та по  

ф орм уле

С Г " = к Щ -  0 ,4 ) ,  (Д .3 .1 )

С ? НТИ =  к Щ -  0 ,4 ) +  5 ,  (Д .3 .2 )

где Uj - показания Ж К Д  К Н Т И  в i-й точке проверки, В;

к  - к оэф ф и ц и ен т п роп орци он альн ости  в соотв етстви и  с табл и ц ей  Д . 1.
- рассчитать а б со л ю т н у ю  п огр еш н ость  канала п ер едачи  и н ф орм аци и  п о  ф орм ул е

д ЦЭВМ _  Q H 3 B M  _  q KHTM ^

где С(//ЗШ - показания д и сп л ея  Ц Э В М  п о со о тв ет ств у ю щ ем у  И К , объ ем н ая  доля

оп р ед ел я ем ого  к ом п он ента, % или м лн * или довзр ы вооп асн ая  концентрация  
% Н К П Р. ’

Рассчитать осн о в н у ю  п огр еш н ость  аппаратуры  п о И К  о б ъ ем н о й  д о л и  м етана, довзр ы во- 
оп асной  концентрации  м ета н о -в о д о р о д н о й  см еси  или гор ю ч и х газов, о б ъ ем н о й  дол и  токсичны х  
газов, в одор ода , д и о к си д а  угл ер ода  и к исл орода с датчикам и с аналоговы м  вы ходны м  сигналом  
(0 ,4  - 2) В  по ф орм ул е

А =  У1(А датУ + ( А ц э ш ) 2 , (Д .5 )
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- м акси м альное зн ач ен и е аб со л ю т н о й  п огр еш н ости  датчика п ов ер я ем ого  И К ,

(взя тое из сви детел ьства  о п овер к е), объ ем н ая  до л я  о п р ед ел я ем о го  к ом п он ента, 
% или м л н ' 1 или довзр ы вооп асн ая  к онцентрация, %  Н К П Р;

- м акси м альное зн ач ен и е аб со л ю т н о й  п огр еш н ости  канала п ер едач и  и н ф ор м аци и

п ов ер я ем ого  И К , п о л у ч ен н о е  в х о д е  п оверки, объ ем н ая  дол я  оп р едел я ем ого  
к ом п он ен та , % или м лн ’ 1 или довзр ы вооп асн ая  конц ен трац и я, %  Н К П Р.


