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Каждое средство измерений (СИ), как любой объект производства, имеет свой жизненный 

цикл. На этапе эксплуатации СИ существенными показателями, обеспечивающим как подтвер-

ждение метрологических характеристик, так и эффективность эксплуатации, является поверка 

СИ и величина межповерочного интервала.  

Длительность межповерочных интервалов зависит от фактической надежности средств изме-

рений, условий эксплуатации и интенсивности их использования. Проблема оптимизации заклю-

чается в том, что с одной стороны поверка должна обеспечивать поддерживание метрологиче-

ских характеристик и, с позиции снижения рисков, необходимо стремится к уменьшению меж-

поверочных интервалов, а с другой, это снижение приводит к дополнительным, иногда не 

обоснованным, экономическим потерям, которые определяются затратами как собственно на по-

верку СИ так и на их эксплуатацию. 

Современный подход к методике расчета межповерочных интервалов должен предполагать 

учет конкретных требований к метрологическим характеристикам и условиям эксплуатации. Так 

для средств измерений с большей точностью могут устанавливаются меньшие интервалы между 

поверками. Таким образом, чем больше точность средства измерения, тем меньше интервал 

между поверками и наоборот. 

В соответствии с рекомендациями РМГ 74-2004 «Методы определения межповерочных и 

межкалибровочных интервалов средств измерений» исходными данными для определения меж-

поверочного интервала являются показатели метрологической надежности либо экономической 

оптимальности. В качестве показателя метрологической надежности могут использоваться: 

– вероятность работ без метрологических отказов PM (t) за интервал времени t; 

– интенсивность метрологических отказов AM.; 

– наработка на метрологический отказ T0. 

Экономическим критерием оптимальности МПИ является условный минимум экономических 

издержек при эксплуатации СИ. 
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Все питательные вещества доступны растениям в виде ионов. Ионы могут создавать электри-

ческий поток в водном растворе, который пропорционален их концентрации. Поэтому общее со-

держание солей в растворах определяют по величине их электропроводности. Кондуктометр – 

изделие для измерения электропроводности водных и неводных растворов. Работают на основе 

метода электрохимического анализа.  

Электропроводность верхового торфа измеряли используя портативный многодиапазонный 

кондуктометр с автотермокомпенсацией Hanna HI 8733. Прибор внесен в государственный ре-

естр средств измерений. В портативном кондуктометре предусмотрено четыре диапазона изме-

рений: 0–199,9 мкСм/см (0–199,9 μS/cm); 0–1999 мкСм/см (0–1999 μS/cm); 0–19,99 мСм/см (0–

19,99 mS/cm); 0–199,9 мСм/см (0–199,9 mS/cm) с точностью ± 1% полной шкалы измерений. 
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Каждый диапазон вызывается специальной кнопкой на лицевой панели прибора, что, при необ-

ходимости, позволяет пользователям легко переключаться между диапазонами. Прибор запро-

граммирован на информирование пользователей о выходе значений измеряемых величин за пре-

делы рабочего диапазона, в этом случае пользователь должен переключиться на другой диапа-

зон. Входящий в комплект прибора четырехэлектродный датчик проводимости HI 76302W 

позволяет проводить измерения в широком диапазоне концентраций с помощью одного датчика. 

При этом, четырехэлектродная технология устраняет эффект поляризации, являющейся общей 

проблемой стандартных датчиков с двумя электродами-полюсами. Датчик имеет защитный ко-

жух из ПВХ, что обеспечивает надежность измерений вне помещений. Кроме того, для обеспе-

чения автоматической температурной компенсации в диапазоне от 0 до 50 °C с регулируемой 

величиной β в пределах от 0–2,5 % / °C, в датчик измерения проводимости встроен датчик изме-

рения температуры. Этот фактор корректирует численное значение проводимости образцов на 

заданное число процентов на один градус Цельсия. Прибор может быть откалиброван по одной 

точке с использованием стандартного раствора проводимости. Посредством калибровочного ко-

лесика, расположенного на верхней части прибора, прибор можно с легкостью откалибровать по 

калибровочному стандарту. Условия эксплуатации – рабочая температура 0–50 °C и влажность 

до 100 %, компактные размеры – 164×76×45 мм, маленький вес – 230 г. 

Согласно ГОСТ 33162–2014 разрабатываемый слой торфяной залежи должен быть сложен 

торфом верхового типа моховой группы, степень разложения торфа в разрабатываемом слое за-

лежи не должна превышать 20 %, pH солевой суспензии (рНKCL) от 2,5 до 3,5, электропровод-

ность не более 0,18 мСм/см [1]. 

Образцы торфа для определения электропроводности были отобраны на торфоместорожде-

нии «Журавлевское» (поля 2, 2А, 2В, 3 и 5) филиала производственного республиканского уни-

тарного предприятия «Витебскоблгаз», производственного управления «Витебскторф». Прове-

дение испытаний отобранных образцов верхового торфа проводились по ГОСТ 27894.9-88 [2]. 

Результаты измерений показали, что у торфа заготовленного на полях 2А, 2В и 5 электропро-

водность торфа находится в пределах 0,03–0,06 мСм/см. Торф взятый с полей 2 и 3 имеет элек-

тропроводность 0,12–0,16 мСм/см. Недостатком при измерении электропроводности является то, 

что этот показатель не дает информации о содержании в торфе конкретных элементов питания. 
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Верховой сепарированный торф фрезерной заготовки является основой для создания торфя-

ных субстратов. По данным Смоляка Л.П. кислотность торфа верховых болот Беларуси нахо-

дится на уровне рНКСl 3,2–4,2, а по данным Ипатьева В.А. – рНН2О 2,6–4,2 [1, 2].  

Измерения кислотности верхового торфа проводили портативным pH-метром Hanna HI 8314, 

который можно использовать в лаборатории и в полевых условиях. Прибор имеет большой диа-

пазон измерений (реакция среды от 0 до 14 pH, температура от 0 до 100 °C), шаг измерения – 

0,01 pH и 0,1 °C, минимальную погрешность (±0,01 pH, ±0,4 °C), калибровку pH ручную, по двум 

точкам (pH 4,01 и 7,01), термокомпенсацию автоматическую – 0–70 °C, условия эксплуатации – 

рабочая температура 0–50 °C и влажность до 95 %, компактные размеры – 164×76×45 мм, ма-

ленький вес – 180 г, длительный срок эксплуатации. 

Калибровка портативного pH-метра при измерении кислотности верхового торфа. 

 


