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Введение 

В условиях рынка обеспечение качества продукции, услуг и работ 
на всех стадиях их жизненного цикла — одно из наиболее актуальных 
направлений деятельности. Конечный результат при этом во многом 
зависит от технического регулирования, под которым следует понимать 
правовое регулирование отношений в области обязательных требований 
к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации. Необходимо отметить, что техниче-
ское регулирование способствует формированию и применению на 
добровольной основе других требований, также предъявляемых к ука-
занным выше объектам. 

Эффективное техническое регулирование в более широком спектре 
направлений деятельности невозможно без стандартизации, метрологии 
и сертификации — известной триады человеческой деятельности, для 
которых, в свою очередь, техническое регулирование является основой. 

Без знаний по техническому регулированию, стандартизации, мет-
рологии и сертификации невозможно обеспечивать такой уровень каче-
ства продукции, работ и услуг, который мог бы полностью удовлетво-
рить все запросы потребителей. Значимость данной проблемы усилива-
ется также и тем, что высокое качество — самая весомая составляющая, 
определяющая конкурентоспособность продукции, услуг и работ. 

Отсюда вытекает повышение роли технического регулирования и 
соответственно технических регламентов, стандартизации, метрологии 
и сертификации в подготовке специалистов различных направлений, 
специальностей и специализаций в высших и средних специальных 
учебных заведениях, а также при повышении квалификации и перепод-
готовке работников многих отраслей отечественного национального 
хозяйства. В связи с этим в ряд Государственных образовательных 
стандартов и учебные планы включена одноименная учебная дисцип-
лина — «Основы стандартизации, метрологии и сертификации». 

Материал учебника представлен в ч е т ы р е х  разделах: 
1) «Техническое регулирование как основа стандартизации, метро-

логии и сертификации»; 
2) «Основы стандартизации»; 
3) «Основы метрологии»; 
4) «Основные положения сертификации». 
При подготовке учебника были использованы как оригинальные 

разработки, так и информационные данные из различных литературных 
и периодических изданий, законодательных и подзаконных актов (по-
становления Правительства РФ), стандартов (международных, СНГ, 
России, зарубежных и др.), нормативно-технических и нормативно-
методических документов, а также материалов, прямо или косвенно 
связанных с техническим регулированием, стандартизацией, метроло-
гией и сертификацией. 

Среди законодательных актов по вопросам технического регулиро-
вания, стандартизации, метрологии и сертификации наиболее важными 
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являются Федеральный закон «О техническом регулировании» (ныне 
действует Закон РФ № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.), включающий 
общие положения, материалы по техническим регламентам, стандарти-
зации, сертификации, и другие нормативно-методические и норматив-
но-технические документы различного уровня и статуса. 

Авторы учебника «Основы стандартизации, 
метрологии и сертификации» 

канд. техн. наук, доц. А.В. Архипов (гл. 8—14, приложения 3—15) 
д-р экон. наук, проф. Ю.Н. Берновский (гл. 6) 
канд. техн. наук, проф. А.Г. Зекунов (гл. 16, §17.5, 18.2) 
канд. техн. наук, доц. Ю.П. Зубков (§15.3) 
д-р экон. наук, проф. В.М. Мишин (введение; гл. 1, 2 совместно с 

В.А. Новиковым, §15.1, 15.2, 17.1—17.4, 18.1, тесты, глоссарий) 
канд. техн. наук, доц. В.А. Новиков (гл. 1, 2 совместно с В.М. Ми-

шиным) 
д-р экон. наук, проф. В.П. Панов (гл. 3—5, 7) 
 
В подготовке материалов учебника принимали также участие: 

А.А. Юхотников (Приложение 1); канд. экон. наук Е.Н. Симчук (При-
ложение 2). 

Авторы будут благодарны всем, кто сочтет возможным и целесооб-
разным дать свои предложения и замечания по улучшению содержания 
данного учебника. 
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Техническое регулирование. 

Общие положения 

 

1.1. Основные понятия и определения 

Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, 
что наиболее актуальными становятся проблемы качества жизни, 
включая качество продукции (работ, услуг), процессы ее реализации, 
хранения, перевозки, эксплуатации, утилизации и обеспечения безо-
пасности. Все это требует технического регулирования. Данное поня-
тие может иметь разнообразное содержание. Очевидно, что в первую 
очередь оно ассоциируется с регулированием технических устройств, 
автоматических технических систем и технологических производст-
венных процессов. Вместе с тем применительно к данной учебной 
дисциплине понятие технического регулирования следует относить 
как к нормам и требованиям в сфере стандартизации, метрологии и 
сертификации, так и сфере технических барьеров во взаимоотноше-
ниях между участниками социально-экономического пространства. 

Регулирование в широком смысле можно определить как любые 
меры или действия, предпринятые правительственным органом, 
контролирующим в пределах своих полномочий поведение отдель-
ных лиц или групп. Механизм регулирования включает основные 
законы и другие вспомогательные правовые инструменты, разрабо-
танные органами управления, а также правила, опубликованные 
правительственными и правомочными неправительственными орга-
низациями. Например, Организация экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР) определяет т р и  категории регулирования: 

1) экономическое регулирование, которое оказывает непосред-
ственное воздействие на рыночные решения; 

2) социальное регулирование, которое обеспечивает защиту здо-
ровья людей и безопасность, а также защиту окружающей и соци-
альной среды; 

3) административное регулирование, которое устанавливает тре-
бования к лицензированию, аккредитации и т.д. 

. В соответствии с существующими в настоящее время воззре-
ниями и законодательными положениями (например, в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании») техническое 

регулирование в общем случае определяется как правовое регулиро-
вание отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, процессам ее производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. j 

 

1 
Глава 
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Кроме того, техническое регулирование используется в области 
установления и применения на добровольной основе требований к 
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказа-
нию услуг, а также в правовом регулировании отношений в области 
оценки соответствия объектов регулирования. 

Таким образом, к областям технического регулирования следует 
отнести: 

1) обязательные требования; 
2) требования, применяемые добровольно; 
3) отношения в области оценки соответствия. 
Объектами регулирования в указанных областях являются: 
• продукция (в том числе здания, строения и сооружения) как 

результат деятельности, представленный в материально-вещест-
венной форме и предназначенный для дальнейшего использо-
вания в определенных целях; 

• процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации продукции; 

• работы; 
• услуги; 
• оценка соответствия, т.е. контроль за соблюдением требова-

ний, предъявляемых к объектам регулирования. 
Приоритетным свойством объектов технического регулирования 

является безопасность. 
Областями и объектами технического регулирования не являют-

ся единые сети связи и продукция, обеспечивающая целостность и 
устойчивость функционирования этих сетей, отношения в них и их 
безопасность, государственные образовательные стандарты, стан-
дарты и положения бухгалтерского учета, а также правила (стандар-
ты) аудиторской деятельности, стандарты и проспекты эмиссий 
ценных бумаг, регулирование которых осуществляется специальны-
ми законодательными положениями. 

Субъектами технического регулирования в России являются: 
• органы высшего уровня власти (Правительство РФ, Федераль-

ное Собрание, Президент РФ); 
• органы государственного надзора (контроля) за соблюдением 

требований технического регулирования (федеральные службы 
по надзору); 

• сертификационные органы; 
• разработчики нормативных правовых документов; 
• субъекты хозяйственных государственных, муниципальных и 

предпринимательских структур. 
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Необходимо отметить, что все основные составляющие техниче-
ского регулирования обеспечивают в целом безопасность жизнедея-
тельности человека (в том числе потребления продукции, работ и 
услуг) во взаимодействии его с другими физическими и юридиче-
скими лицами на производстве и в повседневной жизни, безопас-
ные взаимоотношения со средой обитания, фауной и флорой. 

При этом безопасность продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации обу-
словливается таким ее состоянием, которое обеспечивает соответст-
вующую величину недопустимого риска, связанного с минимальной 
вероятностью причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений. 

Все обязательные требования к объектам регулирования устанав-
ливаются соответствующими техническими регламентами, т.е. меж-
дународными договорами Российской Федерации, ратифицирован-
ными в установленном порядке и устанавливающими обязательные 
для применения и исполнения требования к регулируемым объектам. 

В общем плане рациональное техническое регулирование позволяет: 
• снизить число обязательных требований, приведенных в тех-

нических регламентах; 
• снять технические, ветеринарно-санитарные и фитосанитар-

ные барьеры, препятствующие вступлению России в ВТО; 
• сократить номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обя-

зательному подтверждению соответствия; 
• уменьшить число подтверждаемых показателей соответствия; 
• снизить трудоемкость и ускорить работы по стандартизации 

на уровне организаций и сообществ организаций; 
• уменьшить объемы проверок, упорядочить функции и соот-

ветствующее число контрольно-надзорных органов. 

1.2. Принципы технического регулирования 

Большое значение для эффективного функционирования техни-
ческого регулирования имеют его основные принципы (рис. 1.1). 

Перечисленные принципы технического регулирования необхо-
димо учитывать не только при обязательной, но также и при добро-
вольной оценке соответствия объектов регулирования. 

Следует отметить, что при наличии международного договора, 
связанного с применением иных принципов технического регули-
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рования, в России должны применяться правила международного 
договора, подписанного и ратифицированного в установленном 
порядке. Это обусловлено необходимостью сближения отечествен-
ных правил технического регулирования с техническим законода-
тельством передовых зарубежных стран. 

 

Основные принципы технического регулирования

Применение единых правил установления требований к объектам 
регулирования

Применение единой системы и правил аккредитации

Независимость (административная, организационная, экономическая, 
материальная, финансовая) органов аккредитации и сертификации от 
изготовителей, продавцов, исполнителей и потребителей

Применение единых правил и методов исследований (испытаний) и 
измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия

Единство применения требований технических регламентов независи-
мо от видов или особенностей сделок

Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккре-
дитации и сертификации

Недопустимость совмещения полномочий органа государственного 
контроля (надзора) и органа по сертификации

Недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккреди-
тацию и сертификацию

Недопустимость внебюджетного финансирования государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов

Соответствие технического регулирования уровням развития наци-
ональной экономики, материально-технической базы, а также уровню 
научно-технического развития

  

Рис. 1.1. Основные принципы технического регулирования 
 



 

Технические регламенты 

 

 

2.1. Цели и основные требования технических 
регламентов 

Технические регламенты, как уже указывалось, являются носи-
телями обязательных требований к объектам регулирования. 

Принятие технических регламентов для объектов технического 
регулирования осуществляется в целях: 

а) защиты жизни или здоровья населения и его имущества, а 
также имущества физических и юридических лиц, государства или 
муниципальных образований; 

б) охраны окружающей среды, фауны и флоры; 
в) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре-

тателей и потребителей. 
Данный вид документов с учетом возможной величины риска 

причинения вреда устанавливает для всех используемых в стране 
объектов регламентирования минимально необходимые требования, 
способные обеспечить: 

• взрывобезопасность; 

• безопасность излучений; 

• биологическую, промышленную, химическую, электрическую, 
механическую, пожарную, термическую, ядерную и радиаци-
онную безопасность; 

• электромагнитную совместимость для безопасности работы 
приборов и оборудования; 

• единство измерений. 
Помимо этого технические регламенты устанавливают мини-

мально необходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные ме-

ры, которые представляют собой обязательные для исполнения тре-
бования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, 
возникающих в связи с проникновением, закреплением или рас-
пространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков 
болезней или болезнетворных организмов, включая возможности 
переноса или распространения их животными, растениями и дру-
гими объектами. К этим мерам относится также ограничение ввоза 
некоторых объектов из отдельных стран или мест в целях обеспече-
ния биологической безопасности. 

Данные меры могут также предусматривать: 
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• требования к методам обработки и производства объектов 
регламентирования, процедурам их испытания, инспектирова-
ния и подтверждения соответствия; 

• карантинные правила, включая требования по перевозке жи-
вотных и растений, необходимые для обеспечения их жизни 
или здоровья во время транспортирования; 

• методы и процедуры отбора проб; 
• методы исследования и оценки риска; 
• иные требования. 
По существу, технические регламенты — это не только инстру-

мент, обеспечивающий безопасность жизнедеятельности человека и 
охрану окружающей среды, но и действенная форма контроля соот-
ветствующих органов государственного надзора за объектами тех-
нического регулирования. 

2.2. Виды и основные положения технических 
регламентов 

В России к отдельным видам объектов технического регулиро-
вания устанавливается комплекс обязательных требований, приво-
димых в общих и специальных технических регламентах. 

Общими техническими регламентами устанавливаются обяза-
тельные требования в отношении всех регламентируемых объектов 
независимо от их видов и технологических особенностей. В частно-
сти, в общих технических регламентах отражаются требования, ка-
сающиеся: 

• безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; 
• безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий; 
• пожарной безопасности; 
• биологической, экологической, ядерной и радиационной безо-

пасности; 
• электромагнитной совместимости. 
Обязательные требования специальных технических регламентов учи-

тывают технологические и другие особенности отдельных видов регла-
ментируемых объектов. В частности, в них включаются требования: 

1) не обеспечиваемые требованиями общих технических регла-
ментов; 

2) обусловленные тем, что величина риска причинения вреда 
объектами регламентирования выше степени риска причинения 
вреда, указанной в общем техническом регламенте. 
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При проведении оценки величины риска ветеринарно-санитар-
ных и фитосанитарных мер следует учитывать: 

• положения международных стандартов и рекомендации меж-
дународных организаций, в которых состоит Россия; 

• распространенность заболеваний и вредителей, а также при-
меняемые поставщиками меры борьбы с ними; 

• экологические условия; 
• экономические последствия, связанные с возможным причи-

нением вреда и размерами затрат на его предотвращение. 
Каждый технический регламент помимо требований содержит 

полный перечень и правила установления тождественности харак-
теристик (идентификации) регулируемых им объектов (продукции, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации). 

С целью принятия регламента в нем могут также указываться: 
• требования к терминологии, упаковке, маркировке или эти-

кеткам и правилам их нанесения; 
• правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы 

подтверждения соответствия); 
• предельные сроки оценки соответствия того или иного объек-

та регулирования; 
• специальные требования к объектам регламентирования (обес-

печивающие защиту отдельных категорий населения — несо-
вершеннолетних, беременных женщин и кормящих матерей, 
инвалидов; учитывающие климатические и географические 
условия применения и использования). 

При этом оценка соответствия осуществляется в виде реализа-
ции устанавливаемого порядка документального удостоверения со-
ответствия регулируемых объектов требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Оценка соответствия объектов технического регулирования ус-
тановленным требованиям проводится в форме: 

• государственного контроля (надзора); 
• испытаний; 
• аккредитации; 
• регистрации; 
• подтверждения соответствия; 
• приемки и ввода в эксплуатацию созданного объекта; 
• другой форме. 
При принятии решения о необходимости разработки техниче-

ского регламента на определенный объект следует выполнить сле-
дующие основные операции: 
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• провести идентификацию проблемы, в том числе выявить ее 

природу и значимость; 

• обеспечить (при необходимости) проведение консультаций; 

• определить возможные варианты решения проблемы и про-

вести их анализ; 

• провести анализ и определить меру влияния предпочтительно-

го технического регламента на торговые барьеры; 

• изучить и определить целесообразность разработки стандар-

тов, определяющих, например, эксплуатационные характери-
стики регламентируемой продукции; 

• выявить степень гармонизации технического регламента с ме-

ждународными и региональными регламентами, а также с ме-
ждународными и региональными стандартами; 

• определить состав и структуру механизма оценки соответствия; 

• предусмотреть контроль и возможности пересмотра требова-
ний технических регламентов. 

В общем случае контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов представляет собой проверку выполнения 
определенным юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем установленных требований к контролируемым объектам 
и принятых по результатам проверок мер. Органы, проводящие 

оценку соответствия, должны быть должным образом аккредитова-

ны. Под аккредитацией понимается официальное признание соот-
ветствующим органом по аккредитации компетентности физическо-

го или юридического лица выполнять работы в определенной об-

ласти оценки соответствия. 
Все требования, включенные в технические регламенты, явля-

ются обязательными для применения и использования и имеют в 
России характер прямого действия (независимо от страны и/или 

места происхождения объекта). Изменение требований можно осу-

ществить только внесением их в соответствующий технический рег-
ламент в установленном порядке. Внесение изменений в техниче-

ские регламенты является в принципе их совершенствованием. 
Современное законодательство (в частности, Федеральный за-

кон «О техническом регулировании») заложило правовые основы 

создания в стране гармоничной системы технического регулирова-
ния, которая является основой современной стандартизации, мет-

рологии и сертификации. Все это будет способствовать эффектив-

ной интеграции российской экономики в международное экономи-
ческое сообщество. 
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Контрольные вопросы к разделу I 

1. Какой законодательный документ регулирует отношения, 
возникающие в процессе технического регулирования? 

2. Дайте определение понятия «техническое регулирование». 
3. Раскройте сущность технического регламента. 
4. Что устанавливают и обеспечивают технические регламенты? 
5. Каковы цели и задачи технического регулирования? 
6. Каковы области технического регулирования? 
7. Что представляет собой безопасность объектов технического 

регулирования? 
8. Дайте определение понятия «риск» применительно к техниче-

скому регулированию. 
9. Как осуществляется оценка соответствия? 

10. Какие формы подтверждения соответствия вам известны? 
11. Какие документы применяются в системе технического регу-

лирования? 
12. Перечислите основные принципы технического регулирования. 
13. Какие требования устанавливаются общими и специальными 

техническими регламентами? 
14. Каков порядок принятия технических регламентов? 

Библиографический список к разделу I 

1. Всемирная торговая организация. Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле. Соглашение по техническим барьерам в 
торговле. — М.: ИПК «Издательство Стандартов», 1997. 

2. Всемирная торговая организация. Комитет по техническим 
барьерам в торговле. Решения и рекомендации, принятые 
Комитетом с 1 января 1980 г. — М.: ИПК «Издательство 
стандартов», 1997. 

3. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения». 

4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. — М.: Издание 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 1997. 

5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: 
Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт-Издат, 2005. 

6. Мишин В.М. Управление качеством: Учебник. — М.: ЮНИТИ-
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Основы общей теории 
стандартизации 

 

3.1. Основные термины и понятия 

Современная стандартизация развивается по следующим основ-
ным направлениям: 

• традиционная техническая стандартизация — организуется и 
осуществляется в России в соответствии с Конституцией РФ 
(ст. 71), Федеральным законом «О техническом регулирова-
нии» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ и основополагающими 
стандартами России; 

• образовательная стандартизация — организуется и осуществ-
ляется в России в соответствии со ст. 43 Конституции РФ и 
Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании»; 

• медицинская стандартизация — организуется и осуществляется 
во исполнение Федерального закона «О государственной сис-
теме здравоохранения»; 

• социальная стандартизация — организуется во исполнение 
Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 769 «Об организа-
ции подготовки государственных социальных стандартов для 
определения финансовых нормативов формирования бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов». 

В данном разделе излагаются в основном базовые термины и 
понятия применительно к традиционному техническому направле-
нию стандартизации продукции, услуг, производственных процес-
сов в целом и их компонентов. 

Национальная система стандартизации Российской Федерации 
с учетом международной практики стандартизации оперирует сле-
дующими основными терминами и понятиями: «стандартизация»; 
«объект стандартизации»; «аспект стандартизации»; «нормативный 
документ по стандартизации»; «стандарт»; «национальный стандарт РФ 
(ГОСТ Р)»; «технический регламент»; «Общероссийские классифи-
каторы технико-экономической и социальной информации» (ОКТЭ 
и СИ); «стандарт организации» (СТО); «стандарт организации обя-
зательный»; «правила стандартизации» (ПР); «международный стан-
дарт» (МС); «региональный (международный) стандарт»; «межгосу-
дарственный стандарт (ГОСТ)»; «гармонизированный стандарт»; 
«комплекс стандартов»; «международная стандартизация»; «регио-
нальная стандартизация»; «национальная стандартизация»; «приме-
нение стандарта»; «применение международного стандарта»; «при-
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менение международного (регионального) стандарта»; «применение 
национального стандарта другой страны»; «дата введения стандарта 
в действие»; «дата введения технического регламента в действие»; 
«пользователь стандарта»; «пользователь технического регламента»; 
«структурные элементы стандарта»; «теория стандартизации»; «соб-
ственный предмет теории и практики стандартизации»; «собствен-
ный метод стандартизации»; «главный (регулятивный) методологи-
ческий принцип стандартизации»; «основная технико-экономичес-
кая закономерность стандартизации»; «основополагающий объек-
тивный закон стандартизации». 

. Стандартизацию следует понимать (в частности, согласно 
ISO/IEC GUID2 : 1996) как деятельность, направленную на дости-
жение оптимальной степени упорядочения в определенной области 
посредством установления положений для всеобщего и многократно-
го использования в отношении реально существующих или потенци-
альных задач. j 

Стандартизация в России осуществляется в целях обеспечения: 
1) безопасности продукции, работ, услуг и производственных 

процессов для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества 
граждан; 

2) технической и информационной совместимости, а также 
взаимозаменяемости продукции; 

3) качества продукции, работ, услуг и производственных про-
цессов в соответствии с уровнем развития науки, техники и техно-
логии; 

4) единства, достоверности и точности измерений, технического 
контроля и испытаний; 

5) экономии всех видов ресурсов; 
6) безопасности хозяйственных объектов с учетом риска воз-

никновения природных и техногенных катастроф и других чрезвы-
чайных ситуаций; 

7) обороноспособности и мобилизационной готовности страны. 
Стандартизация направлена на достижение оптимальной степе-

ни упорядочения объектов стандартизации в отдельных областях 
посредством установления оптимальных требований для всеобщего 
и многократного их применения в отношении как реально сущест-
вующих, так и потенциальных задач. 

Рационально организуемая деятельность по стандартизации 
осуществляется в составе научно-исследовательских (НИР), опыт-
но-конструкторских (ОКР), опытно-технологических (ОТР) и про-
ектных работ (обобщенно — НИОКР), когда по результатам прове-
денных фундаментальных исследований и проектных разработок, 
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закончившихся положительным научно-техническим результатом, 
подготавливается проект нового или изменение действующего стан-
дарта либо предложение (с необходимым технико-экономическим 
обоснованием) о разработке нового стандарта или изменений к 
действующему стандарту (стандартам). 

Важнейшими конечными результатами деятельности по стан-
дартизации, т.е. результатами применения стандартов, является по-
вышение степени соответствия объектов стандартизации их целево-
му или функциональному назначению, устранение технических 
барьеров в торговле, а также содействие научно-техническому, эко-
номическому и социальному прогрессу и сотрудничеству. 

. Объект стандартизации — конкретные продукция, услуга, 
производственный процесс или группы однородной конкретной про-
дукции, группы однородных конкретных услуг или производственных 
процессов. j 

Конкретная продукция (услуги) — это продукция (услуга) данной 
модели (марки, типа, артикула, фасона и т.п.), характеризующаяся 
определенными конструктивно-технологическими решениями, кон-
кретными значениями показателей целевого или функционального 
назначения и конкретными значениями показателей уровня качест-
ва (полезности) и потребительной экономичности. 

Группы однородной конкретной продукции (услуг) — это совокуп-
ность конкретной продукции (услуг) определенного вида, характе-
ризующаяся общим целевым или функциональным назначением и 
обладающая общими основными свойствами уровня их качества 
(полезности) и потребительной экономичности. Составными частя-
ми группы однородной конкретной продукции (услуг) являются 
подгруппы однородной конкретной продукции (услуг), представ-
ленные, например, семействами, гаммами, рядами. Подгруппы од-
нородной конкретной продукции характеризуются общностью кон-
структивно-технологических решений, однако различаются значе-
ниями главных параметров, являющихся показателями целевого 
или функционального назначения продукции (услуг). 

Конкретный производственный процесс — это производственный 
процесс, используемый для изготовления, строительства, выращи-
вания, хранения, транспортирования, а также восстановления, ути-
лизации, захоронения или уничтожения конкретной продукции или 
оказания конкретной услуги. При решении задач стандартизации в 
структуре конкретного производственного процесса обычно выде-
ляют три части (компонента): основную технологическую, органи-
зационно-техническую (управляющую) и инфраструктурную (обес-
печивающую). 
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Группы однородных конкретных производственных процессов — это 
совокупность конкретных производственных процессов, используе-
мых для производства группы однородной конкретной продукции 
или оказания группы однородных конкретных услуг. 

. Аспект стандартизации — направление стандартизации вы-
бранного объекта стандартизации, характеризующее определенное 
свойство явления качества (или группу свойств явления качества) 
данного объекта. j 

Так, аспектами стандартизации конкретной продукции (группы 
однородной конкретной продукции) являются: 

1) термины и определения; 
2) условные обозначения и сокращения; 
3) классификация, требования к главным параметрам и (или) 

размерам (показателям целевого или функционального назначения); 
4) требования к основным показателям потребительного каче-

ства (полезности); 
5) требования к основным показателям уровня экономичности; 
6) требования к комплектности продукции; 
7) требования к методам и средствам хранения и транспортиро-

вания; 
8) требования к методам и средствам восстановления (ремонта); 
9) требования безопасности продукции для жизни, здоровья и 

имущества при ее производстве, обращении и потреблении; 
10)  требования охраны окружающей природной среды (требова-

ния к экологически опасным свойствам продукции при ее произ-
водстве, обращении и потреблении); 

11)  требования к правилам и средствам приемки продукции; 
12)  требования к методам, методикам и средствам контроля (испы-

таний, измерений, анализа) показателей уровня качества продукции; 
13)  требования к маркировке продукции; 
14)  требования к упаковке продукции, транспортной и потреби-

тельской таре; 
15)  требования и условия технически эффективного и безопас-

ного потребления (эксплуатации или использования) продукции по 
ее целевому или функциональному назначению; 

16)  требования и условия технически эффективной и безопас-
ной утилизации (захоронения, уничтожения). 

. Нормативный документ по стандартизации — это доку-
мент, содержащий правила, общие принципы, характеристики объек-
тов стандартизации, касающиеся определенных видов деятельности 
или их результатов, и доступный широкому кругу пользователей. j 
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К нормативным документам по стандартизации в России относят-
ся стандарты, общие и специальные технические регламенты, Обще-
российские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации (ОКТЭ и СИ), а также правила стандартизации (ПР). 

Стандарт по своей форме — это нормативный документ по 
стандартизации, разработанный, как правило, на основе консенсуса 
(согласия), характеризующегося отсутствием устойчивых возраже-
ний по содержанию его существенных требований (норм) к объекту 
стандартизации у большинства заинтересованных сторон, принятый 
(утвержденный) полномочным органом или компетентной органи-
зацией (предприятием). 

Стандарты основываются на обобщенных результатах достиже-
ний науки, техники и практического опыта и направлены на получе-
ние оптимальной пользы для общества. Стандарты — это наиболее 
массовая, однако не единственная форма, используемая для оформ-
ления результатов деятельности по собственно стандартизации. Дру-
гими формами являются общие и специальные технические регла-
менты, ОКТЭ и СЭ, правила по стандартизации, а также натурально-
вещественные образцы — эталоны изделий, материалов и веществ. 

. Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р) — это стандарт, 
утвержденный Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии. j 

. Технический регламент — документ, который устанавлива-
ет характеристики продукции или связанные с ней процессы и мето-
ды производства. j 

Технический регламент может также включать требования к 
терминологии, символам, упаковке, маркировке или этикетирова-
нию продукции либо быть целиком посвящен этим вопросам. Со-
блюдение технического регламента обязательно (в соответствии с 
Соглашением по техническим барьерам в торговле ВТО). 

В качестве технических регламентов в России рассматриваются: 
техническое законодательство Российской Федерации; указы Пре-
зидента РФ и постановления Правительства РФ, содержащие тре-
бования технического характера, а на переходный период (до 1 ию-
ня 2010 г.) — также стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ), содержащие обяза-
тельные требования и технические нормы и правила специализиро-
ванных государственных контрольно-надзорных органов (СНиП, 
САНПиН и др.). 

. ОКТЭ и СИ — это систематизированные своды классифика-
ционных группировок определенных объектов, содержащие их услов-
ные цифровые коды и наименования. j 
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В России по состоянию на 1 января 1998 г. действовало более 
30 ОКТЭ и СИ, в том числе: 

• Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 
• Общероссийский классификатор видов экономической дея-

тельности, продукции и услуг (ОКДП); 
• Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД); 
• Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) и др. 
ОКТЭ и СИ предназначены для использования в качестве еди-

ных машинно-ориентированных языков общения субъектов хозяй-
ственной деятельности и органов управления, в том числе для клас-
сификационного научно обоснованного описания и регулирования 
национальной экономики Российской Федерации. 

Например, ОКП, ОКДП, ТН ВЭД используется для государст-
венного регулирования состава, видов и структуры производимой и 
потребляемой в России конкретной продукции. 

. Стандарт организации обязательный (СТОО) — это де-
юре и де-факто обязательный стандарт, утвержденный самой органи-
зацией. j 

В России СТОО утверждают на двух уровнях управления орга-
низациями (предприятиями): 

• на уровне организаций (предприятий), не входящих или вхо-
дящих в какое-либо хозяйственное объединение (корпорация, 
холдинг, научно-технический комплекс, МНТК, ФПГ и др.); 

• на уровне любых хозяйственных объединений (с любой орга-
низационно-правовой формой). 

. Стандарт научно-технического, инженерного общества 
добровольный (СТОД) — это де-юре добровольный стандарт орга-
низации, принятый научно-техническим, инженерным обществом или 
другим самоуправляемым общественным объединением (союзом). j 

Характерной особенностью этой разновидности стандартов ор-
ганизаций является то, что они для субъектов хозяйственной дея-
тельности являются полностью добровольными (необязательными) 
для применения, т.е. рекомендуемыми. 

. Правила стандартизации (ПР) — это нормативный доку-
мент по стандартизации, принятый Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и со-
держащий типовые организационно-технические и (или) общетехни-
ческие правила, общие принципы, характеристики, нормы, соблюде-
ние которых является обязательным при выполнении производствен-
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ных процессов определенного вида в сфере стандартизации, метроло-
гии, сертификации и аккредитации, а также обязательные требова-
ния к оформлению результатов этих работ. j 

На продукцию и услуги правила стандартизации обычно не раз-
рабатываются. Такие правила разрабатывают в следующих случаях: 

1) при необходимости детализации обязательных требований 
соответствующих основополагающих организационно-технических 
и (или) общетехнических стандартов (ГОСТ Р); 

2) при отсутствии таких стандартов (для оперативного урегули-
рования определенных организационно-технических и (или) обще-
технических отношений); 

3) при нецелесообразности разработки и принятия в обосно-
ванных случаях соответствующих организационно-технических и 
(или) общетехнических стандартов. 

. Международный стандарт (МС) — это стандарт, принятый 
международной организацией по стандартизации. j 

Международными (мировыми) организациями по стандартиза-
ции являются ИСО и МЭК. Поскольку указанные международные 
организации неправительственные, статус МС ИСО и МС МЭК 
для их применения в странах — членах ИСО и МЭК добровольный. 

. Региональный международный стандарт — это стандарт, 
принятый международной региональной организацией. j 

Так, международными региональными стандартами являются 
европейские стандарты CEN, CENELEC и ETSI, которые прини-
маются межправительственными европейскими организациями: 
Европейским комитетом по стандартам (CEN), Европейским коми-
тетом электротехнической стандартизации (CENELEC) и Европей-
ским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). В со-
ответствии с директивами ЕС статус Европейских стандартов CEN, 
CENELEC и ETSI для их применения в странах — членах Европей-
ского союза (ЕС) обязательный. 

. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — это стандарт, 
принятый государствами, присоединившимися к Соглашению о про-
ведении согласованной политики в области стандартизации, метроло-
гии и сертификации. j 

Соглашение о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации СНГ является меж-
правительственным соглашением. 

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) являются в настоящее вре-
мя международными региональными стандартами стран — членов СНГ. 
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. Национальный стандарт — это стандарт, принятый нацио-
нальным органом по стандартизации. j 

Национальными стандартами, например, являются националь-
ные стандарты РФ (ГОСТ Р), державные стандарты Украины (ДСУ), 
стандарты DIN Германии и др. 

. Гармонизированный стандарт — это национальный стан-
дарт, требования которого технически идентичны, т.е. тождественны 
или выше («жестче»), но не противоречат требованиям к конкретно-
му объекту стандартизации, установленным в соответствующем меж-
дународном стандарте (стандартах) или в региональном международ-
ном стандарте (стандартах) или прогрессивном национальном стан-
дарте (стандартах) зарубежной страны, с которым (которыми) гармо-
низируется данный национальный стандарт. j 

Гармонизация ГОСТ Р и ГОСТ, применяемых на территории 
Российской Федерации, с соответствующими международными 
стандартами (за принятие которых Россия проголосовала положи-
тельно), является центральным условием выполнения Россией Ме-
ждународного соглашения по техническим барьерам в торговле 
(ТБТ) и одним из наиболее важных общих условий для вступления 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

. Комплекс стандартов — это совокупность взаимосвязанных 
национальных и (или) региональных международных либо междуна-
родных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и 
устанавливающих согласованные, преимущественно основополагаю-
щие организационно-технические и (или) общетехнические требова-
ния к взаимосвязанным объектам стандартизации. j 

В России и странах — членах СНГ применяются, например, 
следущие комплексы национальных и региональных (межгосударст-
венных) стандартов: 2. ЕСКД; 3. ЕСТД; 7. ГСИ; 9. ЕСЗКС; 12. ССБТ; 
13. Репрография; 15. СРПП; 17. ССОП; 19. ЕСПО; 21. СПДС; 
24. ЕКСАС; 27. ССНТ; 29. ССЭТО, ЕСДП и ОНВ и др. 

Комплексы национальных и межгосударственных стандартов 
организационно-технического и общетехнического характера (со-
вместно с техническими регламентами) являются основополагаю-
щими, системообразующими для всего федерального фонда стан-
дартов и ОКТЭ и СИ России. 

. Международная стандартизация — это международная 
деятельность по стандартизации, участие в которой открыто для ком-
петентных национальных органов всех стран мирового сообщества. j 

Международная деятельность по стандартизации осуществляет-
ся не только специализированными международными организа-
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циями по стандартизации, например ИСО и МЭК, но также и мно-
гими другими международными, как неправительственными, так и 
межправительственными организациями, в частности Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) при ООН, Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО), Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейской экономи-
ческой комиссией ООН (ЕЭК ООН) и др. 

. Региональная стандартизация — это международная дея-
тельность по стандартизации, участие в которой открыто для компе-
тентных органов стран преимущественно только одного географиче-
ского или экономического региона мира. j 

Международную деятельность по региональной стандартизации 
осуществляют, например, страны — члены СНГ, страны — члены 
ЕС, страны — члены Арабской организации по стандартизации и 
метрологии (АСМО), страны — члены Панамериканского комитета 
стандартов (КОПАНТ) и др. 

. Национальная стандартизация — это деятельность по 
стандартизации, которая проводится на уровне одной страны. j 

В одних странах мира национальная стандартизация организу-
ется и осуществляется государственными органами управления (на-
пример, в России, Украине, Белоруссии, Японии, Китае, КНДР, 
Республике Куба и др.), а в других — негосударственными органи-
зациями (например, в ФРГ, Великобритании, Финляндии, Фран-
ции и др.). 

. Применение стандарта — это использование стандарта 
пользователем с выполнением требований, установленных в стандар-
те, в соответствии с областью его применения (распространения) и 
сферой действия. j 

Пользователями стандартов являются: субъекты хозяйственной 
деятельности, исследователи, разработчики, испытатели, органы по 
аттестации и сертификации, товаропроизводители, торговые орга-
низации, товаропотребители, сервисные и ремонтные организации, 
организации по утилизации, захоронению или уничтожению ис-
пользованной продукции или отходов производства; население, яв-
ляющееся покупателями и потребителями конечной продукции (то-
вары народного потребления) и всевозможных бытовых услуг; госу-
дарственные органы аккредитации и лицензирования, судебные 
органы, институты всех ветвей и уровней власти. 

Область применения (распространения) стандарта — это одно-
значно определяемые в разделе 1 «Область применения» каждого 
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стандарта конкретные объекты стандартизации, а также аспекты стан-
дартизации, требования к которым установлены в данном стандарте. 

Сфера действия стандарта определяется статусом (компетенци-
ей) органа или организации, принявшего (утвердившего) стандарт 
данной категории. Это может быть территория стран — членов СНГ 
(ГОСТ), территория Российской Федерации (ГОСТ Р), отрасль нау-
ки и техники (СТОД), организация (предприятие) (СТОО). 

. Применение международного стандарта — это использо-
вание международного стандарта его пользователями в данной стра-
не (странах) с полным (или частичным) выполнением требований, 
установленных в конкретном международном стандарте, в соответст-
вии с областью его применения (распространения). j 

Страны мирового сообщества используют т р и  основных вари-
анта применения международных стандартов. 

Первый вариант сводится к непосредственному применению 
международного стандарта в практике хозяйствования страны — 
пользователя стандарта (главным образом, на уровне фирм) без ка-
кого-либо его переоформления и (или) дополнительного обозначе-
ния (переобозначения) и официального аутентичного перевода на 
национальный официальный язык страны. 

Второй вариант применения предполагает официальный аутен-
тичный перевод международного стандарта на официальный язык 
страны — пользователя данного стандарта и прямого включения его 
содержания без каких-либо дополнений и (или) ужесточений тре-
бований (или, напротив, с включением дополнений и (или) ужесто-
чением требований) в национальный нормативный документ по 
стандартизации. Это вариант прямого применения международного 
стандарта, но опосредованного с точки зрения его переоформления 
на официальный язык страны-пользователя. 

Два указанных варианта прямого применения международных 
стандартов обычно отражаются в специальных правилах их пере-
обозначения; кроме того, об этом сообщается в предисловии к на-
циональному стандарту. 

Для третьего варианта характерно частичное использование со-
держания требований международного стандарта его пользователя-
ми в данной стране в качестве одного из многих источников науч-
но-технической информации, учитываемой (или лишь принимае-
мой во внимание) при разработке аналогичного национального 
нормативного документа по стандартизации. При этом факт ис-
пользования международного стандарта обычно не находит отраже-
ния в обозначении национального документа по стандартизации, 



II. Основы стандартизации 28 

но в той или иной форме сообщается в предисловии, а также спра-
вочно-информационных приложениях к нему. 

В России и странах — членах СНГ в настоящее время исполь-
зуются все три варианта применения международных стандартов. 

. Применение регионального международного стандарта — 
это использование регионального международного стандарта его 
пользователями в данной стране (странах) с полным или частичным 
выполнением требований, установленных в конкретном региональном 
(международном) стандарте, в соответствии с областью его распро-
странения. j 

Межгосударственные стандарты категории ГОСТ, за которые 
Российская Федерация проголосовала положительно, используются 
в России с полным выполнением требований, установленных в этих 
стандартах регионального типа. 

. Применение национального стандарта другой страны — 
это использование национального стандарта другой страны его поль-
зователями в данной стране (на основании заключенного в установ-
ленном порядке двустороннего соглашения между сторонами) с пол-
ным или частичным выполнением требований, установленных в кон-
кретном национальном стандарте другой страны, в соответствии с 
областью его распространения. j 

Варианты и условия применения национальных стандартов дру-
гих стран в России принципиально аналогичны трем изложенным 
выше вариантам применения международных стандартов ИСО и МЭК. 

. Дата введения стандарта в действие — это календарная 
дата, с которой стандарт приобретает юридическую силу. j 

Даты введения в действие устанавливаются для стандартов, содер-
жащих обязательные требования (ГОСТ Р, ГОСТ, СТОО). Для стан-
дартов научно-технических, инженерных обществ (СТОД), являющих-
ся для субъектов хозяйственной деятельности полностью доброволь-
ными, даты введения их в действие обычно не устанавливаются. 

. Дата введения технического регламента в действие — 
это дата, с которой данный общий или специальный технический 
регламент приобретает юридическую силу. j 

Так как технические регламенты (по своему определению) все-
гда являются обязательными документами, установление дат введе-
ния их в действие обязательно. 

. Пользователь стандарта — это юридическое или физиче-
ское лицо, применяющее стандарт в своей научно-технической, 
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опытно-конструкторской, технологической, проектной, производст-
венной, стандартизаторской, управленческой, учебно-педагогической 
и других видах деятельности. j 

Пользователи стандартов должны соблюдать установленные в 
них обязательные требования в соответствии с областью распро-
странения и сферой действия отдельных стандартов с даты введе-
ния их в действие. До даты введения стандартов в действие соблю-
дение установленных в них обязательных требований для юридиче-
ских и физических лиц является добровольным. 

. Пользователь технического регламента — это юридиче-
ское или физическое лицо, применяющее данный общий или специ-
альный технический регламент в своей научно-технической, опытно-
конструкторской, технологической, проектной, производственной, 
стандартизаторской, управленческой, учебно-педагогической и других 
видах деятельности. j 

Пользователи технических регламентов обязаны соблюдать все 
установленные в них императивно обязательные требования в пол-
ном объеме в соответствии с областью распространения и сферой 
действия общих и специальных технических регламентов с даты их 
введения в действие. До даты введения технических регламентов в 
действие соблюдение (полное или частичное) установленных в них 
императивно обязательных требований для юридических и физиче-
ских лиц является добровольным. 

. Структурные элементы стандарта — это совокупность эле-
ментов построения, изложения, оформления, содержания и обозна-
чения стандартов. j 

В общем случае стандарты содержат следующие структурные 
элементы: 

1) титульный лист (обязательный элемент стандарта); 
2) предисловие (обязательный элемент стандарта); 
3) сведения о праве интеллектуальной собственности на данный 

стандарт (обязательный элемент стандарта); 
4) содержание (при необходимости); 
5) введение (при необходимости); 
6) наименование (обязательный элемент стандарта); 
7) область применения (обязательный элемент стандарта); 
8) нормативные ссылки (при наличии); 
9) определения (термины и определения) — при наличии; 
10) обозначения и сокращения, используемые в тексте стандар-

та (при наличии); 
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11) требования (главный структурный элемент любого стандар-
та) — обязательный элемент стандарта; 

12) приложения (обязательные и рекомендуемые) — при наличии; 
13) библиографические данные (информационные сведения о 

документах, использованных при разработке данного стандарта) — 
при наличии; 

14) сведения об отнесении стандарта к определенной классифика-
ционной группировке Универсальной десятичной классификации 
(УДК) печатно-книжной продукции (обязательный элемент стандарта); 

15) обозначение данного стандарта (обязательный элемент стан-
дарта). 

3.2. Состав и структура общей теории 
стандартизации 

Теория стандартизации включает фундаментальные и приклад-
ные научные знания о социальной практике стандартизации. 

Фундаментальная теория стандартизации изучает, излагает и 
развивает следующие концепции-теории: 

1) о собственном предмете теории и практики стандартизации; 
2) собственном научно-практическом методе социальной прак-

тики стандартизации; 
3) главном (регулятивном) методологическом принципе соци-

альной практики стандартизации; 
4) основной технико-экономической закономерности социаль-

ной практики стандартизации; 
5) объективном законе социальной практики стандартизации. 
Прикладная теория стандартизации изучает, излагает и развивает: 
1) теорию об объективном месте, социальной роли и регули-

рующих функциях стандартов как активных информационных эле-
ментах современных общественных производительных сил и регу-
ляторов исходной нормативно-технической стороны (грани) соци-
ально-производственных отношений между товароразработчиками 
и товаропроизводителями, с одной стороны, и товаропотребителя-
ми (товаропокупателями) — с другой; 

2) теорию общественно-необходимых объектов стандартизации 
как результатов творческого интеллектуально-технического труда 
человека, подлежащих обобществлению в форме разработки новых 
или обновления действующих стандартов; 

3) теорию непосредственной, собственной цели стандартизации 
как создания, систематического обновления и нормоприменения 
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оптимального по составу, структуре и уровню требований фонда 
стандартов; 

4) теорию прикладных методических принципов стандартизации 
в условиях социально обусловленного способа оптимального вос-
производства экономики (принципы системности, комплексности, 
планомерности, оптимальности, сочетания обязательных и добро-
вольных требований, гибкости и динамизма); 

5) теорию социально необходимого оптимального фонда стан-
дартов как главного регулятора исходной нормативно-технической 
стороны (грани) социально-производственных отношений в усло-
виях социально ориентированного способа оптимального воспроиз-
водства экономики. 

Собственный предмет теории и практики стандартизации — это 
нормативно-техническая сторона (грань) системы социально-
производственных отношений товароразработчиков и товаропроиз-
водителей, с одной стороны, и товаропотребителей (товаропокупа-
телей) — с другой, а также с органами хозяйственного регулирова-
ния по поводу интегрального качества объектов «второй» природы, 
создаваемых творческим интеллектуально-техническим трудом че-
ловека и многократно воспроизводимых и (или) используемых в 
любой сфере жизнедеятельности общества. 

Собственный научно-практический метод стандартизации — это 
метод системно-комплексного упорядочения и оптимизации требо-
ваний ко всем новым потенциальным и фактическим социально 
необходимым объектам официальной (документируемой) стандар-
тизации новых объектов «второй» природы, постоянно воссозда-
ваемых творческой интеллектуально-технической деятельностью 
исследователей и разработчиков во всех ее формах, видах и разно-
видностях. 

Собственный научно-практический метод деятельности по 
стандартизации включает в себя следующие частные методы, ис-
пользуемые на соответствующих стадиях и этапах общего алгоритма 
стандартизации: 

1) методы классифицирования и кодирования исходных мно-
жеств объектов стандартизации по признаку их целевого или функ-
ционального назначения; 

2) методы ранжирования (оценки) конкретных объектов стандар-
тизации определенного вида и назначения по критериям их социаль-
ной и экономической прогрессивности (или, напротив, непрогрес-
сивности) для последующего воспроизводства и использования; 

3) методы «искусственного отбора», т.е. селекции прогрессив-
ных и одновременной симплификации морально устаревших кон-
кретных объектов стандартизации; 
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4) методы унификации и типизации селекционированных кон-
кретных объектов стандартизации по их главным параметрам (пока-
зателям назначения); 

5)  методы составления и рассылки на отзывы, заключения и 
согласование компетентным юридическим и физическим лицам 
проектов стандартов; 

6)  методы достижения консенсуса всех заинтересованных сто-
рон по составу и уровню требований к конкретному объекту стан-
дартизации, включенному в проект стандарта перед его официаль-
ным принятием (утверждением). 

Главный (регулятивный) методологический принцип стандартиза-
ции — это принцип обязательной своевременности разработки но-
вых и обновления действующих стандартов, который следует не-
укоснительно реализовывать как в отношении новых позитивных 
результатов творческого труда исследователей, так и в отношении 
новых позитивных результатов творческого труда разработчиков. 

В случаях несоблюдения главного (регулятивного) методологи-
ческого принципа деятельность по стандартизации оказывается или 
преждевременной, или послевременной (запаздывающей). Поэтому 
вопрос о правильном выборе времени начала разработки нового 
или обновления действующего стандарта имеет определяющее зна-
чение для эффективности технической нормотворческой и нормо-
применительной деятельности. 

Основная технико-экономическая закономерность стандартизации — 
это диалектическое сочетание принципа преемственности относи-
тельно постоянных, стабильных требований к главным параметрам 
сменяющих друг друга конкретных объектов стандартизации опре-
деленного вида, и закона прогресса (роста, ужесточения) перемен-
ных требований к свойствам потребительного качества и эконо-
мичности этих же объектов, что обеспечивает все более полное 
сближение дискретно повышающихся требований стандартов и 
практически непрерывно возрастающих научно обоснованных тре-
бований потребителей к конкретным новым объектам «второй» 
природы в фазе их эволюционного развития. 

При завершении фазы эволюционного развития конкретных 
объектов стандартизации определенного вида, когда исчерпываются 
возможности дальнейшего их прогресса в рамках ранее открытого 
(изобретенного) конструктивно-технологического принципа, ста-
рый стандарт необходимо отменить и разработать стандарт следую-
щего поколения, в рамках которого будет опять проявляться (на 
новом витке развития) изложенная выше основная технико-эконо-
мическая закономерность стандартизации. Данная закономерность 
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наблюдается как в эволюционизирующих стандартах на машины и 
приборы, так и в эволюционирующих стандартах на все иные виды 
продукции, а также на услуги и производственные процессы. 

Объективный закон стандартизации — это социально-экономи-
ческая необходимость своевременного обобществления новых пози-
тивных результатов творческой интеллектуально-технической дея-
тельности исследователей и разработчиков в форме нормативно-
технической информации, т.е. в форме требований, включенных в 
принятые новые или обновленные стандарты об интегральном ка-
честве новых объектов «второй» природы, которые имеют четкую 
перспективу последующего многократного эффективного примене-
ния в любой сфере общественной практики. 

Своевременное обобщение позитивных результатов НТР и НТП 
путем своевременной разработки новых и обновления действующих 
стандартов объективно необходимо для обеспечения оптимального 
функционирования экономики каждой страны и экономики миро-
вого сообщества в целом, так как только при неуклонном следова-
нии этому объективному закону социально-производственные от-
ношения производителей и потребителей товаров между собой, а 
также с органами хозяйственного регулирования могут поддержи-
ваться в прогрессивном, а не в застойном или тормозящем соци-
ально-экономическое развитие общества состоянии. 

Чем выше ранг (категория) стандарта, тем соответственно выше 
уровень обобществления конкретных позитивных результатов НТР 
и НТП. Этот объективный закон стандартизации действует без ка-
ких-либо исключений во всех отраслях и сферах экономики. 



Российские и международные 
органы и службы 
стандартизации 

 

4.1. Система органов и служб стандартизации 
Российской Федерации 

Систему органов и служб стандартизации Российской Федера-
ции образуют следующие структуры: 

• Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Ростехрегулирование), курируемое Минпром-
энерго РФ; 

• сектора (группы) специалистов по стандартизации в цен-
тральных аппаратах государственных органов управления (в 
федеральных министерствах и ведомствах Российской Феде-
рации), подчиненных Правительству РФ; 

• технические комитеты (ТК) по стандартизации, создаваемые 
заинтересованными сторонами (предприятиями и организа-
циями) на добровольной основе; 

• подразделения (службы) стандартизации, создаваемые субъек-
тами хозяйственной деятельности (предприятиями и органи-
зациями). 

Ростехрегулирование в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О техническом регулировании» и Положением о Ростехрегули-
ровании, утвержденным Правительством РФ, осуществляет государ-
ственное управление стандартизацией в Российской Федерации, 
включая координацию деятельности государственных органов 
управления РФ, взаимодействие с органами власти республик в со-
ставе РФ, краев, областей, автономной области, автономных окру-
гов, городов федерального значения, с общественными объедине-
ниями, в том числе с техническими комитетами (ТК) по стандарти-
зации, и субъектами хозяйственной деятельности. 

Ростехрегулирование формирует и реализует государственную 
политику в области стандартизации, осуществляет государственный 
контроль и надзор за соблюдением обязательных требований на-
циональных стандартов, участвует в работах по международной и 
региональной стандартизации, организует профессиональную под-
готовку и переподготовку кадров в области стандартизации, а также 
устанавливает правила применения международных и региональных 
(международных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по 
стандартизации на территории России, если иное не установлено 
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международными договорами или соглашениями Российской Феде-
рации. 

Основными направлениями деятельности Ростехрегулирования 
являются: 

1) организация и управление национальной стандартизацией; 
2) организация и управление деятельностью по обеспечению 

единства измерений в стране; 
3) формирование и реализация государственной политики в об-

ласти подтверждения соответствия продукции, услуг и производст-
венных процессов (производств) установленным техническим тре-
бованиям (аккредитация, сертификация, системы качества, системы 
охраны окружающей природной среды, лицензирование); 

4) государственный контроль и надзор за соблюдением обяза-
тельных требований технических регламентов, национальных и 
межгосударственных стандартов, за соблюдением правил обязатель-
ной аккредитации, сертификации, лицензирования, государствен-
ный метрологический контроль и надзор; 

5) участие и защита интересов России в деятельности междуна-
родных и региональных организаций по стандартизации, метроло-
гии, аккредитации и сертификации; 

6) обеспечение ведущей роли России в деятельности по межго-
сударственной стандартизации, метрологии, аккредитации и серти-
фикации в рамках СНГ; 

7) профессиональная подготовка и систематическое повышение 
квалификации кадров (в том числе кадров высшей научной квали-
фикации) в области стандартизации, метрологии, аккредитации, 
сертификации и обеспечения качества продукции, услуг и произ-
водственных процессов. 

В настоящее время в систему Ростехрегулирования входят: 
• 18 научных организаций, включая два государственных науч-

ных центра в области метрологии; 
• 13 промышленных предприятий по производству средств из-

мерений высших классов точности; 
• более 200 территориальных органов по стандартизации, метро-

логии и сертификации во всех промышленных центрах России; 
• учебная Академия стандартизации, метрологии и сертифика-

ции и два средних учебных заведения по метрологии; 
• издательско-производственный комплекс (ИПК) Издательства 

стандартов (Стандартинформ). 
Другие государственные органы управления (сектора, группы 

специалистов по стандартизации в центральных аппаратах феде-
ральных министерств и ведомств Российской Федерации) участвуют 
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в работах по стандартизации в пределах их компетенции, опреде-
ляемой положениями об этих секторах (группах специалистов) и их 
должностными инструкциями, утверждаемыми министерствами 
(ведомствами) Российской Федерации. 

Технические комитеты по стандартизации создаются для орга-
низации и осуществления работ по стандартизации определенных 
видов продукции, услуг и работ, а также проведения по данным 
объектам стандартизации работ по международной и региональной 
(межгосударственной) стандартизации. К работе в ТК по стандарти-
зации привлекаются на добровольной основе полномочные пред-
ставители всех заинтересованных сторон: предприятий и организа-
ций заказчиков (потребителей), исследователей и разработчиков, 
изготовителей продукции, органов и организаций по стандартизации, 
метрологии, аккредитации, сертификации и лицензированию, обще-
ственных организаций потребителей, научно-технических и инже-
нерных обществ. К работе в технических комитетах по стандартиза-
ции привлекаются ведущие ученые и специалисты. 

Технические комитеты по стандартизации создаются на базе 
предприятий (организаций), специализирующихся на выпуске оп-
ределенных видов продукции, услуг и технологий и обладающих в 
данной области наиболее высоким научно-техническим потенциа-
лом, в том числе на базе организаций Ростехрегулирования. ТК по 
стандартизации организуются приказами Ростехрегулирования по 
предложениям заинтересованных сторон (предприятий, организа-
ций и государственных органов управления) и регистрируются во 
ВНИИНМАШ. Рассматриваемые комитеты по стандартизации по 
своему статусу являются общественными организациями граждан-
ского общества, которые осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с положениями о конкретных ТК, разработанными на основе 
типового положения о техническом комитете по стандартизации. 

Технические комитеты по стандартизации имеют следующую 
типовую структуру: 

• председатель ТК по стандартизации, заместитель председателя ТК; 
• ответственный секретарь ТК, секретариат ТК; 
• подкомитеты (ПК) технического комитета по стандартизации, 

образуемые по группам закрепляемых за ними объектов стандар-
тизации и (или) направлениям деятельности, секретариаты ПК; 

• временные и постоянные рабочие группы (РГ) в составе от-
дельных ПК; рабочие группы, образуемые из представителей 
ряда смежных ПК в рамках данного ТК; 

• временные и постоянные рабочие группы, образуемые из 
представителей ряда смежных ТК по стандартизации. 
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Основными функциями российских ТК по стандартизации яв-
ляются: 

1) экспертиза проектов национальных стандартов Российской 
Федерации, разработка, рассмотрение, согласование и подготовка к 
утверждению проектов национальных стандартов Российской Фе-
дерации; пересмотр, подготовка изменений, а также подготовка 
предложений по отмене стандартов; 

2) содействие применению международных, региональных (ме-
ждународных) стандартов в экономике страны и гармонизация на-
циональный стандартов Российской Федерации с международными 
стандартами, а также с прогрессивными национальными стандар-
тами зарубежных стран; 

3) сотрудничество с ТК в смежных областях деятельности, в том 
числе с ТК, расположенными на территории других государств — 
участников Соглашения о проведении согласованной политики в 
области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 
1992 г. № 12/1, обеспечивая при этом комплексную стандартизацию; 

4) сотрудничество с предприятиями (организациями) — пользо-
вателями стандартов, в том числе с обществами потребителей, ис-
пытательными центрами (лабораториями) и органами по сертифи-
кации, другими заинтересованными организациями; 

5) разработка программ (планов) проведения работ по стандар-
тизации; 

6) участие в работе технических комитетов международных, ре-
гиональных организаций по стандартизации, способствуя принятию 
национальных стандартов Российской Федерации в качестве меж-
дународных стандартов, а также в создании новых технических ко-
митетов (подкомитетов) этих организаций и ведение их секретариа-
тов в соответствии с действующими соглашениями между Ростехре-
гулированием и международными организациями; 

7) разработка проектов (участие в разработке) международных, 
региональных (международных) стандартов, подготовка предложе-
ний по закрепленной за ТК тематике для включения в программы 
(планы) работ технических органов международных организаций по 
стандартизации; 

8) подготовка предложений по позиции Российской Федерации 
для голосования по проектам международных, а также межгосудар-
ственных стандартов; 

9) подготовка предложений по участию в заседаниях техниче-
ских органов международных организаций по стандартизации, в 
том числе по составу делегаций; 

10) участие в организации проводимых в России заседаний тех-
нических органов международных организаций по стандартизации. 
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По состоянию на 1 января 2006 г. на территории России функ-
ционировало более 400 ТК по стандартизации, при этом большин-
ство российских ТК одновременно обладают статусом межгосудар-
ственных технических комитетов (МТК) по стандартизации за счет 
включения в их состав уполномоченных ответственных представи-
телей от соответствующих национальных органов по стандартиза-
ции стран — членов СНГ. 

Подразделения (службы) стандартизации субъектов хозяйствен-
ной деятельности (научно-исследовательский отдел, конструктор-
ско-технологический отдел, лаборатория, бюро, группа, специа-
лист), создаваемые на предприятиях и в организациях, выполняют 
самостоятельные научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские, проектные, экспериментальные, испытательные и другие ра-
боты по стандартизации, участвуют в качестве соисполнителей ра-
бот по стандартизации, проводимых другими подразделениями 
предприятия (организации), а также осуществляют организацион-
но-методическое и научно-техническое руководство работами по 
стандартизации на предприятии (в организации), ведут нормокон-
троль разрабатываемой технической документации (конструктор-
ской, технологической, проектной, программной). Данные подраз-
деления осуществляют свою деятельность в соответствии с положе-
ниями о конкретных службах, которые разрабатываются с учетом 
рекомендаций о службах стандартизации. 

Дополнительными функциями (обязанностями) подразделений 
(служб) стандартизации субъектов хозяйственной деятельности, на 
которые одновременно возложено осуществление обязанностей по 
ведению секретариата ТК (ПК) по стандартизации, являются: 

1) подготовка проектов программ (планов) работы ТК (ПК) и 
подготовка предложений по распределению работ между структур-
ными подразделениями ТК по стандартизации; 

2) подготовка проектов стандартов и других нормативных доку-
ментов по стандартизации для их рассмотрения, согласования и 
представления на принятие (утверждение) в соответствии с требо-
ваниями основополагающих национальных стандартов Российской 
Федерации; 

3) подготовка, организация и проведение заседаний ТК (ПК), 
включая составление повестки дня, рассылку писем-приглашений, 
проектов документов к проведению заседаний, подготовку эксперт-
ных заключений ТК по проектам документов по стандартизации; 

4) ведение делопроизводства ТК (ПК) (в том числе протоколов 
заседаний ТК (ПК) с решениями и отчетности о деятельности ТК 
(ПК); 
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5) выполнение и (или) организация выполнения технически ау-
тентичных переводов международных, региональных (международ-
ных) стандартов и других материалов, необходимых для работы ТК 
(ПК), а также переводов (при необходимости) документов, подго-
товленных ТК (ПК), на официальные языки международных и ре-
гиональных организаций по стандартизации (в том числе для реше-
ния задач гармонизации национальных стандартов Российской Фе-
дерации с международными стандартами); 

6) организация ведения фонда нормативных документов по 
стандартизации (национальных и международных), закрепленных за 
ТК (ПК) по стандартизации; 

7) обеспечение подготовки и внесения изменений в структуру и 
состав ТК (ПК), представление в месячный срок соответствующей 
информации во ВНИИНМАШ; 

8) установление и поддержание необходимых информационных 
и научно-технических связей с ТК (ПК), работающими в смежных 
областях, направление (при необходимости) своих представителей в 
смежные ТК (ПК) для участия в их деятельности; 

9) представление ежегодно (в январе) обобщенной информации 
о результатах деятельности ТК за прошедший год предприятиям — 
членам ТК и Ростехрегулированию по разработке национальных стан-
дартов Российской Федерации и межгосударственных стандартов; 

10) подготовка и отправка уведомлений о начале разработки 
стандартов (изменений стандартов) с краткой аннотацией и реквизи-
тами разработчика для опубликования в соответствующих журналах 
(«Стандарты и качество») или в бюллетене («Вестник технического 
регулирования») в соответствии с правилами Ростехрегулирования. 

Подразделения (службы) стандартизации субъектов хозяйствен-
ной деятельности, на которые одновременно возложено осуществ-
ление обязанностей по ведению секретариатов ТК (ПК) по стан-
дартизации, наделены дополнительными правами. В частности, они 
имеют право: 

• представлять ТК (ПК) по поручению его председателя в дру-
гих ТК (ПК), а также в государственных, акционерных пред-
приятиях и общественных объединениях по вопросам, входя-
щим в компетенцию ТК (ПК); 

• осуществлять переписку со смежным ТК (ПК), а также с дру-
гими предприятиями по вопросам, входящим в компетенцию 
данного ТК (ПК); 

• вести переписку с техническими органами международных, 
региональных международных организаций по стандартизации 
через Ростехрегулирование или самостоятельно (при предос-
тавлении ТК права такой переписки Ростехрегулированием); 
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• контролировать выполнение программ (планов) работ струк-
турными подразделениями ТК (ПК); 

• подготавливать предложения по созданию постоянных и вре-
менных рабочих групп для выполнения конкретных заданий. 

В иных случаях, когда на подразделение (службу) стандартиза-
ции предприятия не возложено осуществление обязанностей секре-
тариатов ТК (ПК) по стандартизации, круг их функций, естествен-
но, становится меньше. 

Важную роль в системе органов и служб стандартизации Рос-
сийской Федерации играют Всероссийские научно-исследователь-
ские институты по стандартизации (ВНИИНМАШ, ВНИИЦСМВ, 
ВНИИКИ), а также Центры стандартизации, метрологии и серти-
фикации Ростехрегулирования. 

ВНИИНМАШ Ростехрегулирования является головным научно-
исследовательским институтом России по широкой проблематике 
отечественной, межгосударственной и международной стандартиза-
ции. ВНИИНМАШ осуществляет разработку общих организацион-
но-правовых и научно-технических основ стандартизации для Рос-
сии и стран СНГ, формирует и организует выполнение заданий по-
стоянно действующей федеральной инновационной программы 
«Стандартизация и метрология», осуществляет ведение националь-
ных российских секретариатов ИСО и МЭК, а также обеспечивает 
проведение экспертизы проектов национальных и межгосударст-
венных стандартов перед их утверждением. 

ВНИИЦСМВ Ростехрегулирования является ведущим научно-
исследовательским институтом России — центром по проблематике 
отечественной, межгосударственной и международной стандартиза-
ции материалов и веществ. 

ВНИИКИ Ростехрегулирования — ведущий научно-исследова-
тельский институт России по проблематике классификации и коди-
рования технико-экономической информации, а также проблема-
тике информационного обеспечения деятельности по стандартиза-
ции, метрологии и подтверждения соответствия продукции, услуг и 
производственных процессов (производств) обязательным требова-
ниям технических регламентов, государственных и межгосударст-
венных стандартов. 

Центры стандартизации, метрологии и сертификации являются 
территориальными органами Ростехрегулирования и на закреплен-
ных за ними территориях субъектов РФ реализуют все направления 
общей технической политики Ростехрегулирования — по линиям 
стандартизации, метрологии, аккредитации, сертификации, лицен-
зирования, а также исполняют функции государственного контроля 
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и надзора за соблюдением обязательных требований технических 
регламентов, национальных и межгосударственных стандартов. 

4.2. Технические комитеты по стандартизации 

Россия. Национальной системой стандартизации РФ техниче-
ские комитеты определены в качестве одного из важнейших орга-
нов по стандартизации. Легитимность создания и функционирова-
ния российских технических комитетов по стандартизации в каче-
стве организационных звеньев национальной системы стандартиза-
ции РФ обеспечивается Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» (п. 1 ст. 14), которым, в частности, установлено, что 
национальный орган Российской Федерации по стандартизации 
создает технические комитеты по стандартизации и координирует 
их деятельность. 

Госстандарт России утвердил и с 1 января 1993 г. ввел в дейст-
вие на территории России ПР 50-688—92 «Временное типовое по-
ложение о техническом комитете по стандартизации», в котором 
установлен статус российских ТК по стандартизации, подробно из-
ложен порядок их создания и направления деятельности. 

На основе данного Типового положения при создании конкрет-
ных ТК разрабатываются и по согласованию с Ростехрегулировани-
ем утверждаются конкретные Положения о них. 

Технический комитет по стандартизации представляет собой объ-
единение специалистов, являющихся полномочными представителя-
ми заинтересованных предприятий (организаций) — членов ТК, ко-
торое создается на добровольной основе для экспертизы и разработ-
ки национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р), меж-
государственных стандартов (ГОСТ), а также для проведения работ 
в области международной и региональной международной стандар-
тизации по закрепленным за ТК объектам стандартизации и облас-
тям деятельности. 

К работе в ТК привлекаются ученые и ведущие специалисты 
всех заинтересованных сторон: заказчики (потребители), разработ-
чики (проектанты), изготовители, специализированные органы и 
организации по стандартизации, метрологии и сертификации, госу-
дарственные контрольно-надзорные органы, общественные органи-
зации потребителей, научно-технические и инженерные общества, 
коммерческие структуры, вузы. 

Российские ТК по стандартизации по своему статусу являются 
межведомственными общественными объединениями, которые в 
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пределах своей компетенции интегрируют интересы всех сторон — 
членов ТК, прямо или косвенно заинтересованных в разработке, 
принятии и применении национальных стандартов Российской Фе-
дерации (ГОСТ P) и межгосударственных стандартов (ГОСТ) по 
конкретным направлениям развития науки, техники, производства 
или специализированным сферам деятельности. 

Организационные структуры российских ТК по стандартизации 
строятся по следующей типовой схеме: 

• председатель российского ТК (авторитетный ученый или спе-
циалист по объектам стандартизации, закрепленным за дан-
ным ТК); 

• заместитель председателя российского ТК (представитель Рос-
техрегулирования или потребителя (заказчика) при необходи-
мости); 

• ответственный секретарь российского ТК и секретариат рос-
сийского ТК (менеджеры в области стандартизации, органи-
зующие межведомственное взаимодействие в работах по стан-
дартизации всех заинтересованных членов ТК); 

• подкомитеты (ПК), формируемые по признаку закрепления за 
ними части объектов стандартизации, закрепленных за ТК в 
целом, и ответственные секретари ПК; 

• постоянные и временные рабочие группы (РГ) при ПК, в том 
числе образуемые с участием представителей других (смеж-
ных) ТК по стандартизации. 

ВНИИНМАШ Ростехрегулирования осуществляет государст-
венную регистрацию вновь образуемых российских ТК по стандар-
тизации и ведет их реестр, подготавливает Перечень ТК по стандар-
тизации (с соответствующими дополнениями и изменениями) для 
опубликования, ведет справочно-информационное и консультацион-
ное обслуживание заинтересованных предприятий и организаций 
народного хозяйства по вопросам российских ТК по стандартизации. 

СНГ. Образование на территории бывшего СССР независимых 
государств привело к необходимости разработки национальных по-
литик в области стандартизации, сертификации и метрологии, по-
скольку для устранения технических барьеров в торговле, экономи-
ческом и научно-техническом сотрудничестве, обеспечения совмес-
тимости и взаимозаменяемости поставляемой друг другу продук-
ции, обеспечения ее безопасности необходима согласованная поли-
тика в области стандартизации, сертификации и метрологии всех 
стран — членов СНГ. В связи с этим на заседании глав прави-
тельств стран — членов СНГ было подписано Соглашение о прове-
дении согласованной политики в области стандартизации, метроло-
гии и сертификации от 13 марта 1992 г. 
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Подписавшие Соглашение страны согласились с тем, что они: 

• обладают полной самостоятельностью в вопросах формирова-
ния систем стандартизации, метрологии, сертификации и ор-
ганизации работ в этой области; 

• используют основные положения действующих систем стан-
дартизации и метрологии и развивают их применительно к 
рыночной экономике, гармонизируя с международными нор-
мами и правилами; 

• признают действующие ГОСТ в качестве региональных меж-
государственных (международных) стандартов; 

• охраняют аббревиатуру ГОСТ за вновь вводимыми межгосу-
дарственными стандартами, предусматривая гармонизацию их 
требований с международными, региональными (международ-
ными) и передовыми национальными стандартами зарубеж-
ных стран; 

• осуществляют работы по сертификации на основе общих ор-
ганизационно-методических положений через создаваемые 
правительствами национальные органы по сертификации; 

• признают существующие государственные эталоны единиц 
физических величин в качестве государственных; 

• согласованно решают правовые, экономические и организа-
ционные вопросы стандартизации, метрологии и сертифика-
ции, в том числе на основе двусторонних и многосторонних 
договоров, программ и технических проектов. 

Для выработки согласованной политики, определения основных 
направлений деятельности на межправительственном уровне в об-
ласти стандартизации, метрологии, сертификации и согласования 
вопросов финансирования работ в этой сфере был создан Межгосу-
дарственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 
в состав которого вошли руководители соответствующих органов 
управления участников Соглашения. 

Участники Соглашения приняли решение проводить согласо-
ванную политику в области стандартизации, метрологии и серти-
фикации по следующим направлениям: 

• принятие общих правил проведения работ по стандартизации, 
метрологии и сертификации, представляющих межгосударст-
венный интерес; 

• установление единых обязательных требований к продукции и 
услугам, обеспечивающих их безопасность для жизни и здоро-
вья человека, охрану окружающей среды, совместимость и 
взаимозаменяемость, а также единых методов испытаний; 
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• стандартизация общетехнических требований, представляю-
щих межгосударственный интерес; 

• организация ведения и развитие классификаторов технико-
экономической информации и систем кодирования; 

• установление единиц физических величин, допускаемых к 
применению в государствах — участниках Соглашения; 

• ведение межгосударственной службы времени и частот, ин-
формационных фондов средств измерений, стандартных об-
разцов и стандартных справочных данных; 

• ведение и развитие эталонной базы и системы передачи раз-
меров единиц физических величин; 

• формирование, хранение и ведение фонда межгосударствен-
ных стандартов, международных, региональных и националь-
ных стандартов других стран и обеспечение участников Со-
глашения этими стандартами; ведение и хранение представ-
ляющих межгосударственный интерес действующих отрасле-
вых стандартов на важнейшие группы продукции; 

• взаимное признание результатов государственных испытаний, 
метрологической аттестации, поверки и калибровки средств 
измерений; 

• взаимное признание аккредитованных испытательных, пове-
рочных, калибровочных и измерительных лабораторий (цен-
тров), органов сертификации, сертификатов на продукцию и 
систем обеспечения качества; 

• издание, переиздание, тиражирование и распространение 
межгосударственных стандартов, международных и регио-
нальных стандартов, других нормативных документов по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, представляющих 
межгосударственный интерес; 

• координация программ подготовки и повышения квалификации 
кадров в области стандартизации, метрологии и сертификации; 

• международное сотрудничество в области стандартизации, 
метрологии, сертификации и качества. 

В развитие и дополнение к основному Соглашению о проведе-
нии согласованной политики в области стандартизации, метрологии 
и сертификации на межправительственном уровне были приняты: 

1) Соглашение о сотрудничестве по обеспечению единства из-
мерений времени и частот; 

2) Соглашение о сотрудничестве по межгосударственной стан-
дартизации вооружения и военной техники; 

3) Соглашение о сотрудничестве по обеспечению единства из-
мерений в вооруженных силах государств — участников Соглаше-
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ния о проведении согласованной политики в области стандартиза-
ции, метрологии и сертификации; 

4) Соглашение об освобождении от уплаты таможенных по-
шлин, налогов и выдачи специальных разрешений на провоз норма-
тивных документов, эталонов, средств измерений и стандартных об-
разцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации. 

Практическую деятельность по стандартизации, метрологии и 
сертификации осуществляет Межгосударственный совет на основе 
Положения о Межгосударственном совете по стандартизации, мет-
рологии и сертификации (далее — Совет). В данном Положении 
определено, что Совет осуществляет координацию и вырабатывает 
решения по проведению согласованной политики в области стан-
дартизации, метрологии и сертификации. 

Совет состоит из полномочных представителей государств — 
участников Соглашения о проведении согласованной политики в 
области стандартизации, метрологии и сертификации. 

Рабочим органом Совета является постоянно действующий Тех-
нический секретариат. Местопребыванием Технического секрета-
риата выбран город Минск. 

Официальным языком Совета и его рабочего органа является 
русский язык. 

Совет выполняет следующие основные функции: 
• выработка и согласование приоритетных направлений и форм 

совместной деятельности по межгосударственному сотрудни-
честву в области стандартизации, метрологии и сертификации; 

• рассмотрение и принятие основных направлений научных ис-
следований, научно-технических программ, планов и проектов; 

• представление на утверждение правительствам государств-
участников, а при наличии полномочий — утверждение доку-
ментов, предусмотренных Соглашением; 

• принятие решений о межгосударственных стандартах; 
• выработка и принятие правил и процедур проведения совме-

стных работ по стандартизации, метрологии и сертификации; 
• рассмотрение и согласование смет затрат для выполнения це-

левых программ и технических проектов по стандартизации, 
метрологии и сертификации с выработкой предложений по 
источникам их финансирования; 

• принятие решений о формировании Технического секретариа-
та Совета и временных научно-технических комиссий; утвер-
ждение планов их работ и сметы расходов. 

Совет может осуществлять и другие функции, определяемые 
Соглашением или дополнительными полномочиями, согласован-
ными с правительствами. 
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Представителями в Совете являются руководители националь-
ных органов по стандартизации, метрологии и сертификации госу-
дарств — участников Соглашения, которые от имени государств 
наделены правом быть членами Совета и полномочиями, необхо-
димыми для выполнения функций, возложенных на Совет. 

Принятые Советом решения по принципиальным вопросам яв-
ляются обязательными для национальных органов по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации, которые издают постановления 
об их введении на территориях соответствующих государств. 

Функции председательствующего на заседаниях Совета осуще-
ствляются поочередно каждым членом Совета. Повестки работы 
заседаний утверждаются большинством голосов членов Совета. По 
процедурным вопросам решения принимаются также простым 
большинством голосов. 

Решения по конкретным межгосударственным программам, 
техническим проектам и формам сотрудничества принимаются чле-
нами Совета на основе принципа консенсуса (согласия). Решения, 
затрагивающие интересы любого из государств-участников, не мо-
гут приниматься в отсутствие представляющего его члена Совета. 

В промежутках между заседаниями члены Совета организуют в 
своих государствах работу по реализации принятых Советом реше-
ний, поддерживают контакты с Техническим секретариатом и меж-
ду собой. 

Технический секретариат Совета состоит из пяти постоянно ра-
ботающих высококвалифицированных консультантов-организато-
ров (менеджеров) по главным направлениям деятельности Совета, 
определенным Соглашением, и технического персонала. 

Финансирование расходов Технического секретариата, связан-
ных с организацией работы Совета и содержанием технического 
аппарата, осуществляется за счет ежегодных взносов государств — 
участников Соглашения в соответствии со сметой расходов, утвер-
ждаемой Советом. 

Функции Технического секретариата определяются положени-
ем, которое утверждается Советом. Предложения по подбору спе-
циалистов в Технический секретариат готовит национальный орган 
по стандартизации, метрологии и сертификации Белоруссии, на 
территории которой находится Технический секретариат Совета. 

Межгосударственный совет принимает соглашения, правила, 
рекомендации, межгосударственные стандарты (ГОСТ). В частно-
сти, им приняты соглашения: 

• о сотрудничестве по созданию и использованию данных о фи-
зических константах и свойствах веществ и материалов; 
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• о сотрудничестве по созданию и применению стандартных об-
разцов состава и свойств веществ и материалов; 

• о принципах проведения и взаимном признании работ по сер-
тификации; 

• о взаимном признании результатов государственных испыта-
ний и утверждения типа, метрологической аттестации, повер-
ки и калибровки средств измерений, а также результатов ак-
кредитации лабораторий, осуществляющих испытания, повер-
ку или калибровку средств измерений. 

Ряд документов применяется Советом совместно с другими ор-
ганами, созданными в рамках СНГ. Так, например, Межгосударст-
венным советом и Советом по туризму государств — участников 
Соглашения о сотрудничестве в области туризма принята «Концеп-
ция по разработке и внедрению межгосударственных стандартов и 
систем сертификации в области туризма в государствах — участни-
ках Содружества Независимых Государств». Основными целями и 
задачами Концепции являются: 

• сближение (гармонизация) законодательных и нормативных 
правовых документов по туризму государств — участников 
СНГ, в том числе обеспечивающих упрощение процедур та-
моженного и пограничного регулирования; 

• создание необходимых условий для осуществления организа-
ционных, технических и экономических мероприятий, обес-
печивающих соответствие предоставляемых услуг основным 
принципам и правилам международных и национальных сис-
тем сертификации в государствах — участниках Соглашения о 
сотрудничестве в области туризма; 

• установление единых (согласованных, гармонизированных) 
требований к объектам и услугам в области туризма. 

Координация деятельности по стандартизации, метрологии и 
сертификации осуществляется в соответствии с правилами и реко-
мендациями Межгосударственного совета. Он же утверждает про-
граммы и планы стандартизации, устанавливает приоритетные на-
правления этих работ. 

Для разработки межгосударственных стандартов и проведения 
конкретных работ в области межгосударственной стандартизации и 
метрологии были созданы межгосударственные технические коми-
теты по стандартизации (МТК) по закрепляемым за ними объектам 
стандартизации и областям деятельности. 

Таким образом, МТК являются организационными звеньями 
межгосударственной (стран — членов СНГ) системы стандартиза-
ции и учреждаются Межгосударственным советом по стандартиза-
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ции, метрологии и сертификации. Вопросы о придании функций 
(обязанностей) МТК ранее созданным в рамках бывшего СССР 
техническим комитетам (ТК) по стандартизации практически ре-
шаются Межгосударственным советом по стандартизации, метроло-
гии и сертификации по представлению соответствующих нацио-
нальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации 
стран, на территории которых находятся соответствующие ранее 
созданные ТК по стандартизации бывшего СССР. Основной крите-
рий при создании МТК — межгосударственный характер проводи-
мых ими работ по стандартизации и метрологии. Данные комитеты, 
как правило, создавались в соответствии с номенклатурой техниче-
ских комитетов международных организаций ИСО и МЭК. 

В государствах — участниках Соглашения могут быть созданы 
национальные ТК, аналогичные созданным МТК, для проведения 
работ по стандартизации на национальном уровне. При этом госу-
дарство — член МТК может делегировать национальному ТК право на 
осуществление непосредственного взаимодействия с МТК на стадии 
подготовки рабочих документов. В таком случае ТК выступает в каче-
стве постоянно действующего национального рабочего органа МТК. 

Информация о создании национального ТК направляется на-
циональным органом в Технический секретариат Совета и в секре-
тариат МТК. 

Членами МТК являются государства — участники Соглашения. 
Межгосударственный совет практически играет роль региональ-

ной международной организации по стандартизации, метрологии и 
сертификации, что было признано Советом ИСО. 

Межгосударственные технические комитеты по стандартизации 
по своему статусу являются общественными объединениями межго-
сударственного уровня, интегрирующими в своих рамках интересы 
всех государств — членов МТК, непосредственно заинтересованных 
в разработке, принятии и применении межгосударственных стан-
дартов (ГОСТ) по конкретным направлениям развития науки, тех-
ники, технологий или специализированным сферам деятельности. 

Организационные структуры МТК по стандартизации строятся 
по следующей типовой схеме: 

• председатель МТК по стандартизации; 
• заместитель председателя МТК по стандартизации (при необ-

ходимости); 
• ответственный секретарь МТК и секретариат МТК; 
• подкомитеты (МТК) и ответственные секретари МТК; 
• постоянные и временные рабочие группы (РГ), в том числе 

формируемые из представителей заинтересованных (смежных) 
МГТК по стандартизации. 
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Технический секретариат Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, расположенный в Респуб-
лике Беларусь, осуществляет регистрацию МТК и ведет их реестр. 

ИСО и МЭК. Международные технические комитеты по стан-
дартизации ИСО и МЭК (в том числе и их совместные технические 
комитеты, например СТК 1 «Информатика») по своему статусу яв-
ляются неправительственными международными объединениями 
ученых и специалистов стран — членов ТК, интегрирующими в 
своих рамках интересы гражданских обществ стран, наиболее заин-
тересованных в разработке, принятии именно на международном 
(общемировом) уровне и применении соответствующих междуна-
родных стандартов (МС ИСО, публикации МЭК, совместные МС 
ИСО/МЭК) по конкретным направлениям развития науки, техни-
ки, технологии или специализированным сферам деятельности. 

Организационные структуры международных ТК по стандарти-
зации строятся по следующей типовой схеме: 

• общее собрание членов международного ТК ИСО (ТК МЭК); 

• председатель ТК ИСО (ТК МЭК); 

• ответственный секретарь ТК ИСО (ТК МЭК) и секретариат 
ТК ИСО (ТК МЭК); 

• подкомитеты (ПК) и ответственные секретари ПК; 

• постоянные и временные рабочие группы (РГ) при ПК. 
ВНИИНМАШ Ростехрегулирования является головной органи-

зацией по международному сотрудничеству в области стандартиза-
ции, ведет национальные российские секретариаты ИСО и МЭК, 
осуществляет справочно-информационное и консультационное об-
служивание по этой тематике предприятий и организаций народно-
го хозяйства. 

ЕС и страны дальнего зарубежья. Региональные ТК по стандар-
тизации СЕN и СЕNELЕC по своему статусу являются межправи-
тельственными региональными объединениями ученых и специали-
стов государств — членов ЕС, интегрирующими в своих рамках ин-
тересы этих государств, непосредственно заинтересованных в раз-
работке, принятии именно на региональном европейском уровне и 
применении соответствующих Евростандартов по конкретным на-
правлениям развития науки, техники, технологии и специализиро-
ванным сферам деятельности. 

Организационные структуры общеевропейских ТК по стандар-
тизации строятся по следующей типовой схеме: 

• общее собрание членов ТК СЕN (ТК СЕNELЕC); 

• председатель ТК СЕN (ТК СЕNELЕC); 
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• ответственный секретарь ТК СЕN (ТК СЕNELEC), секретари-
ат ТК СЕN (ТК СЕNELEC); 

• подкомитеты (ПК) и ответственные секретари ПК; 
• постоянные и временные рабочие группы (РГ) при ПК. 
ТК СЕN и ТК СЕNELEC обычно образуются на базе соответст-

вующих национальных ТК по стандартизации государств — членов ЕС. 
Российская Федерация и другие страны СНГ в западно-евро-

пейской стандартизации имеют возможность участвовать лишь кос-
венно — на основе Соглашений о взаимодействии заключенных 
ИСО с СЕN и МЭК с СЕNELEC, а также на базе двухсторонних 
соглашений между Российской Федерацией, другими странами СНГ 
с отдельными странами ЕС (ФРГ, Великобритания, Франция и др.). 

Национальные ТК по стандартизации в странах дальнего зару-
бежья (ФРГ, Япония и другие капиталистические страны) по сво-
ему статусу являются неправительственными межотраслевыми объ-
единениями ученых и специалистов, основными организационны-
ми исполнительными звеньями в национальных системах стандар-
тизации этих государств, возглавляемых, как правило, неправитель-
ственными национальными учреждениями по проблемам стандар-
тизации (DIN — в ФРГ, JIS — в Японии, BSI — в Великобритании 
и т.д.). 

Организационные структуры национальных ТК по стандартиза-
ции стран дальнего зарубежья строятся по следующей типовой схеме: 

• общее собрание членов национального ТК; 
• председатель национального ТК; 
• ответственный секретарь национального ТК (обязательно 

служащий национального органа по стандартизации) и секре-
тариат национального ТК; 

• подкомитеты (ПК) и ответственные секретари ПК; 
• постоянные и временные рабочие группы (РГ) при ПК. 
Национальные ТК по стандартизации в странах дальнего зару-

бежья учреждаются заинтересованными в их создании сторонами 
(фирмами, правительственными учреждениями, страховыми компа-
ниями и др.) под эгидой национальных органов по стандартизации. 
При этом предприятия и организации-учредители вносят учреди-
тельские взносы на образование ТК, а потом ежегодные членские 
взносы для финансирования содержания ответственных секретарей 
и секретариатов национальных ТК по стандартизации. 

Ответственными секретарями национальных ТК по стандарти-
зации обязательно являются служащие национального органа по 
стандартизации, а также находящиеся в их непосредственном под-
чинении сотрудники немногочисленных секретариатов ТК. 
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4.3. Службы стандартизации организации 
(предприятия) 

Федеральным законом «О техническом регулировании» установ-
лены общие правовые основы деятельности по стандартизации в 
Российской Федерации, обязательные для всех субъектов хозяйст-
венной деятельности (СХД): организаций, предприятий, объедине-
ний предприятий (союзов, ассоциаций, концернов, альянсов, тре-
стов, холдингов, финансово-промышленных групп, коммерческих 
банков, трастовых компаний и других коммерческих структур), ак-
ционерных обществ (АО) закрытого и открытого типов, кооперати-
вов, колхозов, обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 
межотраслевых, отраслевых, региональных и других хозяйственных 
объединений и организаций, а также для индивидуальных предпри-
нимателей (далее — организации). Организации должны организо-
вывать и проводить работы по стандартизации в соответствии с 
данным Федеральным законом, руководствуясь в первую очередь 
положениями и конкретными правилами проведения работ по 
стандартизации, установленными в следующих документах: 

1) основополагающие национальные стандарты национальной 
системы стандартизации РФ (ГОСТ Р 1.0, ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.4, 
ГОСТ Р 1.5 и др.); 

2) другие основополагающие организационно-технические и 
общетехнические национальные стандарты РФ, сформированные в 
комплексы стандартов (в том числе 2.ЕСКД, 3.ЕСТД, 15.СРПП и др.); 

3) правила (ПР) и рекомендации (Р) по стандартизации, приня-
тые Ростехрегулированием (ПР 50.1…—ХХ, Р 50.1…—ХХ) и реко-
мендации по стандартизации (Р), принятые всероссийскими НИИ — 
ВНИИНМАШ, ВНИИЦСМВ, ВНИИКИ (в том числе Р 50-605-79—93 
«Рекомендации по стандартизации. Рекомендации по разработке 
положения о службе стандартизации предприятия» (ВНИИстандарт. — 
М., 1993)); 

4) ГОСТ Р, межгосударственные стандарты (ГОСТ) и другие 
действующие на территории Российской Федерации нормативные 
документы по стандартизации на продукцию, услуги и процессы по 
профилю деятельности данной организации; 

5) общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации (ОКТЭ и СИ, в том числе ОКП, ТНВЭД, 
ОКБУН, ОКПО и др.); 

6) международные стандарты (МС ИСО, МС ИСО/МЭК, публика-
ции МЭК), региональные международные стандарты (СЕN, СЕNELEC 
и др.), руководства (GAID), рекомендации (RECOMENDATIONS), 
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регулирующие деятельность по стандартизации на международном 
уровне и региональном международном уровне, к которым присое-
динилась Российской Федерация; 

7) приказы, решения, указания, руководства (директивы) орга-
низации, а также Положение о службе стандартизации данной ор-
ганизации, которое рекомендуется разработать и утвердить у руко-
водителя (генерального директора, директора) организации с уче-
том Р 50-605-79—93. 

В Положении о службе стандартизации конкретной организа-
ции, создаваемой в виде конструкторского, технологического, на-
учно-исследовательского, проектного или другого инженерного от-
дела, лаборатории, бюро, сектора, группы, должностного лица 
(в зависимости от производственно-хозяйственного профиля, спе-
цифики и масштаба организации), рекомендуется регламентировать 
следующие вопросы: 

1) подчиненность службы (непосредственно руководителю орга-
низации, главному конструктору, главному технологу, заместителю 
директора по технической работе или др.); 

2) организационная структура службы (начальник, заместитель 
начальника, сектора, группы, должности), ее количественный со-
став (численность) и уровень оплаты труда (штатное расписание); 

3) основные квалификационные требования к сотрудникам 
службы (дифференцированно по должностям излагаются в должно-
стных инструкциях, утверждаемых руководством организации); 

4) основные профессионально-служебные функции (обязанно-
сти) службы; 

5) права службы. 
При разработке и утверждении (приказом по организации) По-

ложения о службе стандартизации конкретной организации реко-
мендуется учитывать два основных организационно-правовых вари-
анта создания и условий функционирования данной службы: 

1) основные профессионально-служебные функции (обязанно-
сти) и права службы в случае, когда на нее не возлагаются функции 
(обязанности) ведения секретариата российского (или международ-
ного) технического комитета (ТК) или подкомитета (ПК) по стандар-
тизации. Круг основных функций (обязанностей) у службы стандар-
тизации в этом случае уже, оплата труда может быть на 15—20% ни-
же оплаты труда службы, сформированной по второму варианту; 

2) на службу стандартизации организации возлагаются дополни-
тельные профессионально-служебные функции (обязанности) по 
ведению секретариата ТК (ПК) по стандартизации (см. ПР 50-688—92 
«Временное типовое положение о техническом комитете по стан-
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дартизации» и Перечень «ТК по стандартизации»). В этом случае 
службы стандартизации наделяются соответствующими ее более 
высокому правовому статусу правами. Оплата труда может быть на 
15—20% выше, чем оплата труда службы, сформированной по пер-
вому варианту. 

Современные руководящие документы служб стандартизации, 
как правило, содержат: 

• общие правовые положения по созданию и организации 
функционирования службы стандартизации организаций 
(предприятий) в современных условиях хозяйствования; 

• типовые функции (обязанности) и права службы стандартиза-
ции организации (предприятия) в случае, когда на эту службу 
не возлагаются функции (обязанности) ведения секретариата 
ТК (ПК) по стандартизации; 

• типовые дополнительные функции (обязанности) и права 
службы стандартизации организации (предприятия) в случае, 
когда на эту службу возлагаются обязанности по ведению сек-
ретариата ТК (ПК) по стандартизации. 

В обоснованных случаях служба стандартизации организации 
(предприятия) может быть сформирована как служба (подразделе-
ние) организации (предприятия), на которую с учетом задач пере-
хода к экономике рыночного типа и формирования наиболее эф-
фективных организационных структур конкретных организаций 
одновременно возлагаются также функции (обязанности) по сле-
дующим смежным с собственно стандартизацией вопросам: 

• маркетинг, научно-техническая (НТИ) и технико-экономичес-
кая (ТЭИ) информация; 

• унификация деталей, узлов, агрегатов; 
• типизация технологических процессов; 
• разработка и обеспечение функционирования системы качества; 
• участие в испытаниях или испытания продукции; 
• подготовка документов для проведения работ по обязательной 

и (или) добровольной сертификации продукции и доброволь-
ной сертификации систем качества; 

• подготовка документов для получения лицензий на маркиро-
вание выпускаемой продукции (оказываемых услуг) знаком 
соответствия национальным стандартам (ГОСТ Р и ГОСТ), 
распространяющимся на данную продукцию (услуги). 

В некоторых организациях (предприятиях), отличающихся ма-
лым масштабом и относительно узким профилем деятельности, 
служба стандартизации организации (предприятия) может быть 
сформирована как подразделение, на которое одновременно возла-
гаются сразу три генеральных направления деятельности: 
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• стандартизация; 
• метрологическое обеспечение производства; 
• подготовка документов к сертификации продукции (услуг) и 

систем менеджмента качества. 
При отсутствии интегрированной службы стандартизации орга-

низации (предприятия) эта служба должна осуществлять тесное 
взаимодействие с другими подразделениями предприятия, которые 
указанные выше функции (обязанности) выполняют. 

Положение и деятельность служб стандартизации на фирмах в 
странах дальнего зарубежья (по опыту фирм ФРГ, Японии, Фран-
ции и других развитых стран) характеризуется следующими особен-
ностями: 

• службы подчиняются или непосредственно высшему руково-
дителю фирмы (президенту, директору, т.е. руководителю 
«первой руки») или наиболее высокому по должности техни-
ческому специалисту — руководителю фирмы (техническому 
директору, главному конструктору, главному технологу и т.п.); 

• службы комплектуются в основном за счет наиболее квалифи-
цированного и авторитетного инженерно-технического персо-
нала, других инженерно-технических служб фирмы, которые 
перед этим проработали в них по 10—15 лет, досконально 
знакомы с конструированием и технологией производства со-
ответствующей продукции и свободно владеют одним-двумя 
иностранными языками; 

• уровень оплаты труда сотрудников службы стандартизации 
фирмы обычно на 10—20% выше, чем уровень оплаты труда 
аналогичных по должности сотрудников других инженерных 
подразделений фирмы; 

• службы хорошо оснащены новейшей организационной техни-
кой (компьютерами, средствами связи размножения докумен-
тации и др.); 

• в службе стандартизации фирмы «сходятся нити» практически 
всей научно-технической (НТИ), нормативно-технической 
(НТД) и технико-экономической (ТЭИ) информации, исполь-
зуемой на фирме. Во всей производственной документации, 
применяемой на фирме (в том числе контрактах на постав-
ляемую продукцию), всей технической и другой документа-
ции) разрешается делать ссылки только на собственные стан-
дарты фирмы; 

• стандарты фирмы (СТО) являются основной и, по сути, един-
ственной категорией стандартов, непосредственно применяе-
мых фирмами в их производственно-хозяйственной деятель-
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ности. Это наиболее массовая и наиболее «работающая» в ре-
альных производственно-хозяйственных процессах категория 
стандартов; 

• стандарты фирмы часто содержат требования более высокие и 
более «жесткие», чем аналогичные требования СТО у фирм-
конкурентов, аналогичные требования местных и зарубежных 
национальных стандартов, а также международных и регио-
нальных международных стандартов; 

• руководящий персонал служб стандартизации фирм активно 
участвует от имени и по поручению своих фирм одновремен-
но в соответствующих профилю фирмы национальных, регио-
нальных международных и международных ТК (ПК) по стан-
дартизации, проводя и отстаивая в них техническую политику 
фирмы; 

• стандарты фирмы часто предлагаются непосредственно в ка-
честве проектов международных, региональных международ-
ных или местных национальных стандартов; 

• опосредованное (посредством введения непосредственно через 
СТО) применение международных и международных регио-
нальных стандартов часто осуществляется в странах дальнего 
зарубежья ранее их введения через местные национальные 
стандарты (DIN, JIS и др.). 

Аналогичная ситуация по опережающему применению между-
народных и региональных международных стандартов путем их 
адаптированного введения в стандарты организации (СТО) стала 
возможной теперь и в России. 



 

Стандарты, их категории, 
виды и применение 

 

5.1. Общий состав документов, 
правила стандартизации и виды стандартов 

Статус категории нормативного документа по стандартизации 
определяется уровнем органа (организации или предприятия), ко-
торый (которое) принял (утвердил) документ данного ранга в соот-
ветствии с предоставленной ему компетенцией. Категориями нор-
мативных документов по стандартизации, действующих на террито-
рии Российской Федерации, в порядке и на условиях, установлен-
ных Федеральным законом «О техническом регулировании», а так-
же ГОСТ Р 1.0—2004 являются: 

1) национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); 
2) межгосударственные стандарты (ГОСТ); 
3) общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации (ОКТЭИ и СЭ); 
4) стандарты организации обязательные (СТОО); 
5) стандарты научно-технических, инженерных обществ и дру-

гих общественных объединений добровольные (СТОД); 
6) применяемые в установленном Ростехрегулированием поряд-

ке международные, региональные международные стандарты, пра-
вила и рекомендации по стандартизации, а также прогрессивные 
национальные стандарты зарубежных стран (на основании догово-
ров с этими странами); 

7) правила стандартизации (ПР) и рекомендации (Р) по стан-
дартизации. 

Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) целе-
сообразно разрабатывать на конкретную оптимальную продукцию 
(группы конкретной оптимальной продукции), конкретные опти-
мальные услуги (группы конкретных оптимальных услуг); конкрет-
ные оптимальные производственные процессы или их элементы 
(группы конкретных оптимальных производственных процессов 
или их элементов), имеющие преимущественно общенародно-
хозяйственное значение (применение). Стандарты данной катего-
рии утверждает Ростехрегулирование. 

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) целесообразно разраба-
тывать на конкретную оптимальную продукцию (группы конкрет-
ной оптимальной продукции), конкретные оптимальные услуги 
(группы конкретных оптимальных слуг), конкретные оптимальные 
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производственные процессы или их элементы (группы конкретных 
оптимальных производственных процессов или их элементов), 
имеющие преимущественно межгосударственное значение (приме-
нение). Стандарты данной категории принимает Межгосударствен-
ный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 
стран — участниц Соглашения о проведении согласованной поли-
тики в области стандартизации, метрологии и сертификации (Мо-
сква, 13 марта 1992 г., № 12/1). В случае, когда Россия проголосо-
вала положительно за проект ГОСТ, Ростехрегулирование своим 
постановлением вводит их в действие на территории России. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и соци-
альной информации (ОКТЭ и СИ) разрабатывают на продукцию, ус-
луги, производственные процессы и их элементы, имеющие обще-
народно-хозяйственное значение (применение). Разработку, приня-
тие, введение в действие, применение, ведение ОКТЭ и СИ осуще-
ствляют в порядке, установленном Ростехрегулированием. 

Стандарты организаций обязательные (СТОО) разрабатывают на 
конкретную оптимальную продукцию (группы конкретной опти-
мальной продукции), конкретные услуги (группы конкретных ус-
луг), конкретные оптимальные производственные процессы или их 
элементы (в том числе на элементы организации и управления 
производством), имеющие применение преимущественно в самой 
организации. Стандарты данной категории утверждаются организа-
циями самостоятельно, исходя из необходимости их применения в 
конкретной организации. В соответствии со ст. 17 Федерального 
закона «О техническом регулировании» и п. 42 ГОСТ Р 1.4—2004 
требования стандартов организаций подлежат обязательному со-
блюдению другими субъектами хозяйственной деятельности, если в 
договоре на разработку, производство и поставку продукции, вы-
полнение работ и оказание услуг сделана ссылка на эти стандарты. 
Таким образом, в настоящее время в России организациям предос-
тавлена правовая возможность для самостоятельных разработки и 
утверждения стандартов на поставляемую ими товарную продукцию 
и оказываемые товарные услуги (работы). 

Стандарты организации добровольные (СТОД) — это стандарты 
научно-технических, инженерных обществ и других общественных 
объединений, которые целесообразно разрабатывать преимущест-
венно на перспективные оптимальные производственные процессы 
и их элементы, оптимальную продукцию, оптимальные услуги с 
целью более динамичного распространения и практического ис-
пользования результатов научных исследований и разработок, полу-
чаемых в различных отраслях и областях научно-технического зна-
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ния. Стандарты данной категории некоммерческие научно-техни-
ческие, инженерные общества и другие общественные объединения 
разрабатывают и принимают полностью на добровольной основе. 

Целесообразность (или, напротив, нецелесообразность) приме-
нения СТОД коммерческие субъекты хозяйственной деятельности 
определяют самостоятельно. По мере необходимости СТОД могут 
быть переведены (переоформлены) в CTОО, ГОСТ Р, ГОСТ или 
представлены в форме проектов международных стандартов ИСО 
(МЭК) либо в форме проекта регионального международного стан-
дарта (по согласованию с соответствующим общественным объеди-
нением, которое разработало и приняло данный СТОД). 

Международные, региональные международные стандарты, нацио-
нальные стандарты зарубежных стран по традиционному, т.е. тех-
ническому, направлению стандартизации разрабатывают (так же, 
как и отечественные стандарты) на конкретную продукцию (группы 
конкретной продукции), конкретные услуги (группы конкретных 
услуг), конкретные производственные процессы или их элементы 
(группы конкретных производственных процессов или их элемен-
тов), имеющих соответственно общемировое, региональное или 
преимущественно национальное значение (применение). На терри-
тории Российской Федерации указанные стандарты применяют с 
использованием вариантов и способов, описанных ниже. При этом 
в современных условиях хозяйствования в России применение меж-
дународных стандартов, региональных международных стандартов, 
а также национальных стандартов зарубежных стран может осуще-
ствляться и через их переоформление в категорию отечественных 
СТОО и (или) СТОД, т.е. не дожидаясь их применения (пере-
оформления и др.) в категориях ГОСТ Р или ГОСТ. 

Правила стандартизации (ПP) разрабатывают на конкретные 
производственные процессы и их элементы, связанные с решением 
задач организации и управления работами по стандартизации, мет-
рологии, сертификации, аккредитации, лицензированию, государ-
ственному контролю и надзору за соблюдением обязательных тре-
бований технических регламентов, национальных и межгосударст-
венных стандартов. Правила стандартизации принимает Ростехрегу-
лирование. Требования, содержащиеся в правилах стандартизации, 
являются обязательными. Что касается рекомендаций по стандарти-
зации (Р), то они разрабатываются на конкретные производствен-
ные процессы и их элементы, связанные с решением задач органи-
зации, координации и осуществления работ по стандартизации, 
метрологии и сертификации. Рекомендации по стандартизации 
принимает Ростехрегулирование, а также подчиненные ему Всерос-
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сийские научно-исследовательские институты в соответствии с их 
головной ролью и профилем деятельности. Положения, содержа-
щиеся в рекомендациях, являются добровольными. 

В зависимости от вида конкретного объекта стандартизации, а 
также содержания (аспекта стандартизации) устанавливаемых к не-
му требований в Российской Федерации разрабатывают и приме-
няют стандарты следующих т р е х  основных базовых видов: 

1) стандарты на конкретные оптимальные производственные 
процессы (группы однородных конкретных оптимальных производ-
ственных процессов) и (или) стандарты на их отдельные элементы 
(аспекты стандартизации производственных процессов), в том чис-
ле стандарты на методы контроля; 

2) стандарты на конкретную оптимальную продукцию опреде-
ленного вида (группу однородной конкретной оптимальной про-
дукции общего целевого или функционального назначения) и (или) 
стандарты на ее отдельные элементы (аспекты стандартизации про-
дукции); 

3) стандарты на конкретную оптимальную услугу определенного 
вида (группу однородных конкретных оптимальных услуг общего 
целевого или функционального назначения) и (или) стандарты на 
ее отдельные элементы (аспекты стандартизации услуг). 

В стандартах на оптимальные производственные процессы могут 
устанавливаться оптимальные требования как ко всем возможным и 
необходимым аспектам стандартизации объектов стандартизации 
данного вида, так и к части аспектов. Так, для стандартов на про-
цессы типовыми аспектами стандартизации стали: 

1) основополагающие организационно-технические положения 
и оптимальные правила (процедуры) выполнения работ в опреде-
ленной области деятельности (в том числе деятельности по самой 
стандартизации, а также деятельности по метрологии, аккредита-
ции, сертификации, каталогизации); 

2) основополагающие общетехнические требования, нормы и 
правила, обеспечивающие оптимальное взаимопонимание, техниче-
ское единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и 
производства в процессах создания и использования продукции 
(оказания услуг), охрану окружающей природной среды, безопас-
ность продукции, услуг и производственных процессов для жизни, 
здоровья, имущества и другие общетехнические требования; 

3) основные требования к оптимальным методам (способам) и 
методикам (операциям, приемам, режимам, нормам) выполнения 
различного рода типовых оптимальных работ в технологической 
(исполнительной) части производственных процессов, исследова-
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ний, разработки, производства (изготовления, строительства, выра-
щивания), хранения, транспортирования, потребления (эксплуата-
ции или использования), ремонта, утилизации (захоронения, унич-
тожения) продукции; 

4) требования к оптимальным методам (способам) и методикам 
(операциям, приемам, режимам, нормам) контроля (испытаний, из-
мерений, анализа) регламентируемых параметров и показателей ка-
чества продукции при ее создании, сертификации и использовании. 

В стандартах на продукцию устанавливаются оптимальные тре-
бования как ко всем возможным и необходимым аспектам стандар-
тизации объектов стандартизации данного вида, так и к части наи-
более актуальных для практики аспектов. Так, для стандартов на 
продукцию типовыми аспектами стандартизации стали: 

1) термины и определения продукции (при необходимости); 
2) условные обозначения продукции и ее элементов; 
3) классификация, требования к главным параметрам и (или) 

размерам продукции (обязательно); 
4) оптимальные требования к основным показателям качества 

продукции (обязательно); 
5) требования к основным показателям уровня экономичности 

продукции (обязательно); 
6) требования к оптимальной комплектности поставляемой про-

дукции (при наличии); 
7) требования к оптимальным методам и средствам хранения и 

транспортирования продукции (обязательно); 
8) требования к оптимальным методам и средствам ремонта 

(при возможности); 
9) оптимальные требования к безопасности продукции для жиз-

ни, здоровья и имущества при ее производстве, обращении и по-
треблении (обязательно); 

10) оптимальные требования охраны окружающей природной 
среды при производстве, обращении и потреблении продукции 
(обязательно); 

11) требования к оптимальным правилам и средствам приемки 
продукции (обязательно); 

12) требования к оптимальным методам, методикам и средствам 
контроля продукции (обязательно); 

13) требования к маркировке продукции (обязательно); 
14) требования к оптимальной упаковке продукции, транспорт-

ной и потребительской таре (при наличии и необходимости); 
15) требования и условия технически эффективного оптималь-

ного и безопасного потребления продукции (обязательно); 
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16) требования и условия технически эффективной оптималь-
ной и безопасной утилизации (захоронения, уничтожения) продук-
ции (обязательно). 

Наиболее комплексные стандарты на продукцию в России по-
лучили следующие наименования: стандарты технических условий 
(СТ ТУ), стандарты общих технических условий (СТ ОТУ), стан-
дарты технических требований (СТ ТТ), стандарты общих техниче-
ских требований (СТ ОТТ), которые включают в себя, как правило, 
все и (или) большинство типовых аспектов стандартизации продук-
ции, изложенные выше. 

В стандартах на услуги устанавливаются оптимальные требова-
ния как ко всем возможным и необходимым аспектам стандартиза-
ции объектов стандартизации данного вида, так и к части наиболее 
актуальных для практики аспектов. Так, для стандартов на услуги 
типовыми аспектами стандартизации стали: 

1) термины и определения услуг (при необходимости); 
2) условные обозначения услуг и их элементов; 
3) классификация и требования к оптимальным главным пара-

метрам (показателям назначения) услуг (обязательно); 
4) требования к оптимальным основным позитивным и (или) 

негативным показателям качества услуг (обязательно); 
5) требования к оптимальным основным показателям уровня 

экономичности и времени оказания услуг (обязательно); 
6) требования к оптимальной комплексности и условиям (ре-

жиму, гигиене, комфорту, культуре) оказания услуг (как правило); 
7) требования к оптимальным условиям повторного (в том чис-

ле бесплатного или льготного) оказания услуг (при наличии); 
8) оптимальные требования безопасности оказания услуг для 

жизни, здоровья и имущества (обязательно); 
9) оптимальные требования охраны окружающей среды при 

оказании услуг (обязательно); 
10) требования к оптимальным правилам и средствам приемки 

результатов оказания услуг (обязательно); 
11) требования к оптимальным методам, методикам и средствам 

контроля регламентированных параметров и показателей качества 
услуг (обязательно); 

12) требования к оптимальным методам и методикам подтвер-
ждения соответствия результатов оказанных услуг регламентиро-
ванным требованиям. 

Наиболее комплексные стандарты на услуги (СТ ТУ, СТ ОТУ, 
СТ ТТ, СТ ОТТ) включают в себя, как правило, все или большин-
ство типовых аспектов стандартизации услуг, изложенных выше. 
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5.2. Состав обязательных требований 
национальных и межгосударственных 
стандартов 

В соответствии с Федеральными законами «О техническом ре-
гулировании» (2002), «Об энергосбережении» (1996) и другими обя-
зательными требованиями национальных стандартов (ГОСТ Р), а 
также межгосударственных стандартов (ГОСТ), применяемых на 
территории Российской Федерации до 1 июля 2010 г., во всех слу-
чаях будут действовать требования следующих видов: 

1) обязательные требования к обеспечению безопасности про-
дукции, услуг (производственных процессов) для жизни, здоровья, 
генетического фонда человека и его имущества; 

2) обязательные требования, устанавливаемые к продукции, ус-
лугам и производственным процессам в целях охраны окружающей 
природной среды; 

3) обязательные требования, устанавливаемые к продукции и 
производственным процессам для обеспечения всех видов совмес-
тимости и взаимозаменяемости продукции; 

4) обязательные требования, устанавливаемые к продукции, ус-
лугам и производственным процессам для обеспечения единства 
методов (способов) и методик контроля (испытаний, измерений, 
анализа) за соблюдением обязательных требований к этим объектам; 

5) обязательные требования, устанавливаемые к продукции для 
обеспечения единства ее маркировки для потребителей; 

6) обязательные требования, устанавливаемые к продукции, ус-
лугам и производственным процессам для обеспечения их эконо-
мичности при производстве, обращении (хранении и транспортиро-
вании) и потреблении (эксплуатации или использовании), оказании 
услуг, функционировании производственных процессов; 

7) иные обязательные требования к продукции, услугам и про-
изводственным процессам, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Перечисленные выше виды обязательных требований, устанав-
ливаемых ГОСТ Р и ГОСТ, являются императивно обязательными 
для их соблюдения как субъектами хозяйственной деятельности 
(любых форм собственности), так и государственными органами 
управления, а также местными (муниципальными) органами власти. 

1. Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию, 
услуги и производственные процессы, устанавливаемыми в целях обес-
печения их безопасности для жизни, здоровья, генетического фонда 
человека и его имущества и подлежащими проверке, являются обя-
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зательные требования следующих видов по обеспечению физиче-
ской, химической и биологической безопасности непосредственно 
для человека: 

1) обязательные требования по обеспечению механической 
безопасности; 

2) обязательные требования по обеспечению электробезопасно-
сти, а также электромагнитной безопасности; 

3) обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности; 
4) обязательные требования по обеспечению взрывобезопасности; 
5) обязательные требования по обеспечению радиационной 

безопасности, в том числе безопасности ионизирующих излучений; 
6) обязательные требования по обеспечению химической безо-

пасности, т.е. требования защиты от недопустимого уровня воздей-
ствия вредных химических и ядовитых загрязняющих веществ 
(в том числе предельно допустимые выбросы и сбросы вредных хи-
мических веществ или входящих в них загрязняющих компонентов 
в воздух и сточные воды); 

7) обязательные требования по обеспечению биологической 
безопасности, т.е. требования защиты от недопустимого уровня 
воздействия вредных микробиологических, токсичных веществ, бо-
лезнетворных микробов и бактерий. 

Так, например, обязательными требованиями стандартов по 
обеспечению механической безопасности при обслуживании машин 
и оборудования служат: 

• специальные требования безопасности, защищающие при 
ошибочных действиях обслуживающего персонала и самопро-
извольном нарушении функционирования машин и оборудо-
вания; 

• требования по устройству специальных защитных ограждений, 
ограничений хода, блокировок, концевых выключателей под-
вижных элементов, креплений и фиксаторов подвижных час-
тей, требования к оснащению рабочих мест; 

• требования к органам управления и приборам контроля, ава-
рийным системам сигнализации, требования к нанесению 
сигнальных цветов и знаков механической безопасности и др. 

2. Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию, 
услуги и производственные процессы, устанавливаемыми для обеспече-
ния охраны природной окружающей среды и подлежащими проверке, 
являются требования по обеспечению физической, химической и 
биологической безопасности непосредственно для естественного 
воспроизводства (восстановления) природных экологических сис-
тем (водная среда, атмосферный воздух, почва, недра, фауна, фло-
ра, ионосфера): 
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1) обязательные требования по обеспечению оптимального 
уровня физической безопасности природных экологических систем 
от недопустимого уровня физического (механического, электромаг-
нитного, пожарного, взрывного, радиационного) воздействия на 
них производства, обращения, потребления, утилизации (захороне-
ния, уничтожения) продукции, оказания услуг и осуществления 
производственных процессов; 

2) обязательные требования по обеспечению оптимального 
уровня химической безопасности природных экологических систем 
от недопустимого уровня химического (выбросы и сбросы вредных 
химических и ядовитых веществ или входящих в них загрязняющих 
компонентов) воздействия на них производства, обращения, по-
требления, утилизации (захоронения, уничтожения) продукции, 
оказания услуг и осуществления производственных процессов; 

3) обязательные требования по обеспечению оптимального 
уровня биологической безопасности природных экологических сис-
тем от недопустимого уровня биологического (выбросы и сбросы 
токсичных веществ, болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, 
грибков) воздействия на них производства, обращения, потребле-
ния, утилизации (захоронения, уничтожения) продукции, оказания 
услуг и осуществления производственных процессов. 

Так, например, обязательными требованиями стандартов физи-
ческой, химической и биологической безопасности по обеспечению 
охраны окружающей природной сферы служат: 

• требования по максимально допустимой нагрузке на почву 
сельскохозяйственной техники; 

• требования по максимально допустимому содержанию окис-
лов углерода, азота, углеводородов и других вредных веществ в 
выхлопных газах автомототехники; 

• требования к местам и условиям уничтожения биологически 
опасных отходов биотехнологических производств и др. 

3. Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию и 
производственные процессы, устанавливаемыми для обеспечения всех 
видов совместимости и взаимозаменяемости продукции и подлежа-
щими проверке, являются следующие традиционные конкретные 
виды требований по обеспечению: 

1) функциональной совместимости и взаимозаменяемости; 
2) геометрической совместимости (стыкуемости, соразмерности) 

и взаимозаменяемости; 
3) электрической совместимости; 
4) электромагнитной совместимости; 
5) прочностной совместимости; 
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6) надежностной совместимости; 
7) метрологической совместимости и взаимозаменяемости; 
8) информационной совместимости; 
9) технологической совместимости; 
10) диагностической совместимости; 
11) программной совместимости; 
12) организационно-технической совместимости и др. 
4. Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию, 

услуги и производственные процессы, устанавливаемыми для обеспечения 
единства методов (способов) и методик контроля (испытаний, измере-
ний, анализа), являются следующие конкретные виды требований: 

1) обязательные требования к средствам инструментального 
контроля и вспомогательным устройствам, использование которых 
обеспечивает возможность применения данного метода (способа) 
контроля; 

2) обязательные требования к порядку (правилам, методике) 
подготовки к проведению контроля; 

3) обязательные требования к методике (порядку, режимам и 
правилам) проведения собственно контроля за выполнением обяза-
тельных требований к качеству продукции (услуги), установленных 
в технических регламентах и стандартах на нее; 

4) обязательные правила (методика) обработки результатов ин-
струментального, т.е. объективного, контроля; 

5) обязательные правила (методика) документального оформле-
ния результатов инструментального контроля; 

6) допустимая погрешность инструментального контроля с ис-
пользованием данного метода (способа) и данной методики кон-
троля (испытаний, измерений, анализа). 

Выбранные метод и методика контроля должны быть объектив-
ными, четко сформулированными, точными и обеспечивать после-
довательные воспроизводимые результаты. 

Обязательные методы и методики контроля в практике стандар-
тизации регламентируются в д в у х  формах: 

1) в форме самостоятельного подвида стандарта (стандарт на 
метод и методику испытаний, измерений, анализа); 

2) в форме раздела стандарта на продукцию (услугу, производ-
ственный процесс). 

5. Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию, 
устанавливаемыми для обеспечения единства ее маркировки для по-
требителей, являются следующие конкретные виды требований (по 
ГОСТ Р 51121—97): 

1) наименование товара; 
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2) наименование страны-изготовителя; 
3) наименование фирмы-изготовителя (наименование фирмы-

изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами ла-
тинского алфавита); 

4) основное целевое (функциональное) предназначение товара и 
область его применения; 

5) дата изготовления товара; 
6) обязательные правила и условия безопасного хранения, транс-

портирования товара, его безопасного и технически эффективного 
применения (потребления), ремонта (восстановления — при воз-
можности), утилизации (захоронения, уничтожения) — при необхо-
димости. 

Изготовители или продавцы в общем случае обязаны своевре-
менно предоставлять потребителям и (или) покупателям всю необ-
ходимую и достаточную достоверную информацию о предлагаемых 
для реализации товарах, обеспечивающую возможность их компе-
тентного выбора. При этом информация для потребителей (в том 
числе обязательно предоставляемая информация) в зависимости от 
вида и технической сложности товаров может быть представлена в 
разных видах: 

1) непосредственно в виде маркировки на продукцию, на таре, 
этикетке; 

2) в виде текстового документа (паспорт, формуляр, руковод-
ство по применению и др.), прикладываемого непосредственно к 
конкретному товару. 

6. Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию, 
услуги и производственные процессы, устанавливаемыми для обеспече-
ния их экономичности, могут быть следующие конкретные виды тре-
бований в стандартах: 

1) абсолютная и (или) удельная материалоемкость производства, 
хранения, транспортирования, потребления, ремонта, утилизации 
(захоронения, уничтожения) продукции, оказания услуг, выполне-
ния работ; 

2) абсолютная и (или) удельная энергоемкость производства, 
хранения, транспортирования, потребления, ремонта, утилизации 
(захоронения, уничтожения) продукции, оказания услуг, выполне-
ния работ; 

3) абсолютная и (или) удельная топливоемкость производства, 
хранения, транспортирования, потребления, ремонта, утилизации 
(захоронения, уничтожения) продукции, оказания услуг, выполне-
ния работ; 

4) абсолютная и (или) удельная фондоемкость производства, 
хранения, транспортирования, потребления, ремонта, утилизации 
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(захоронения, уничтожения) продукции, оказания услуг, выполне-
ния работ; 

5) абсолютная и (или) удельная трудоемкость производства, хране-
ния, транспортирования, потребления, ремонта, утилизации (захоро-
нения, уничтожения) продукции, оказания услуг, выполнения работ. 

Так, например, обязательными требованиями стандартов по 
обеспечению оптимальной экономичности продукции могут служить: 

• удельный расход электромагнитной стали определенной марки 
на 1 кВт мощности электрогенератора; 

• показатели энергоэффективности — абсолютные и (или) 
удельные величины потребления или потери энергетических 
ресурсов для продукции любого назначения (в том числе КПД 
трансформаторов и стабилизаторов и др.); 

• предельно допустимый расход топлива определенной марки на 
100 км пути автомототранспортного средства определенного вида; 

• удельный расход (норма физического износа) основных фон-
дов (специализированное оборудование и т.п.) на производст-
во одного изделия; 

• удельный расход живого конкретного труда определенного 
разряда на предполетное и послеполетное техническое обслу-
живание летательного аппарата определенного вида и модели 
в расчете на 1 ч полета летательного аппарата в воздухе. 

К добровольным в современных хозяйственно-правовых усло-
виях России относятся требования стандартов, характеризующие 
потребительные и иные свойства продукции и услуг, не отнесенные 
к изложенным выше обязательным требованиям стандартов. 

Необходимость диспозитивного выполнения добровольных (ре-
комендательных) требований стандартов изготовитель (поставщик) 
и потребитель (заказчик, покупатель) определяют самостоятельно 
при заключении договоров (контрактов, соглашений) на разработку 
и поставку продукции (оказание услуг, проведение работ). Таким 
образом, добровольные требования стандартов становятся диспози-
тивно обязательными для поставщика (разработчика, изготовителя) 
и потребителя (заказчика и покупателя) при ссылке на них в дого-
воре (контракте, соглашении) на разработку и поставку продукции, 
оказание услуг или выполнение работ. 

5.3. Обязательные стандарты хозяйствующих 
(коммерческих) организаций 

Расширенная легитимность объектов стандартизации на уровне 
хозяйствующих организаций (предприятий) Российской Федерации 
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впервые была установлена уже в отмененном ныне Законе РФ 
«О стандартизации», в котором стандарты предприятий (организа-
ций) законодателем были однозначно отнесены к нормативным 
документам по стандартизации. 

В ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения» установлено, что стан-
дарты организаций могут разрабатываться на применяемые в дан-
ной организации продукцию, процессы и оказываемые услуги, а 
также на продукцию, создаваемую и поставляемую данной органи-
зацией на внутренний и внешний рынки, на работы, выполненные 
данной организацией на стороне, и оказываемые ею на стороне 
услуги в соответствии с заключенными договорами (контрактами). 

Таким образом, в настоящее время в условиях действия Феде-
рального закона «О техническом регулировании» СТО на террито-
рии Российской Федерации могут разрабатываться организациями 
(предприятиями) как на все традиционные внутренние объекты 
стандартизации, так и на нетрадиционные для предприятий России 
внешние объекты стандартизации, т.е. на поставляемую (товарную) 
конкретную продукцию, в том числе ее составные части (заготовки, 
полуфабрикаты; части, поставляемые в качестве запасных деталей, 
узлов и других комплектующих изделий), а также на товарные услу-
ги, предоставляемые (оказываемые) организациями и предприятия-
ми друг другу и населению. 

Легитимность СТОО на поставляемую товарную продукцию, 
выполняемые товарные работы и оказываемые товарные услуги на 
сторону обеспечивается сегодня, кроме того, ссылками на СТОО в 
хозяйственном договоре (контракте), который автоматически рас-
ширяет сферу их правового действия — они становятся обязатель-
ными для соблюдения обеими договаривающимися сторонами (при 
поставке и приемке продукции, услуг). При этом за предприятия-
ми-поставщиками (продавцами) сохраняется право самостоятельно-
го (добровольного) выбора предпочтительного с их точки зрения 
вида нормативно-технического документа, на который они будут 
ссылаться в хозяйственных договорах (контрактах). В частности, 
ссылочным документом, используемым в качестве нормативно-
технического документа, могут быть и традиционные технические 
условия по ГОСТ 2.114—95. 

Порядок (правила процедуры) разработки, согласования, утвер-
ждения, учета, издания (тиражирования), актуализации (пересмотра 
или внесения изменений и (или) дополнений, правила применения 
и контроля за соблюдением требований СТОО, а также правила их 
отмены (с заменой другими документами или без их замены) орга-
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низации (предприятия) в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального 
законом «О техническом регулировании» устанавливают самостоя-
тельно с учетом ГОСТ Р 1.4—2004. 

Проекты СТОО могут разрабатываться организациями (пред-
приятиями) самостоятельно (силами любых компетентных подраз-
делений, отдельных специалистов, назначаемой группой специали-
стов организации (предприятия)) или сторонней организацией 
(сторонними специалистами) по договору. 

Необходимый организации (предприятию) СТОО может быть 
также приобретен у другой (родственной) организации (предпри-
ятия) на договорной основе (с уступкой или без уступки права ин-
теллектуальной собственности на этот продукт). 

Проект СТОО на поставляемую продукцию до его утверждения 
руководителем (заместителем руководителя организации (предпри-
ятия)) рекомендуется (но в современных условиях не обязательно!) 
посылать на заключение (но в современных условиях не на согла-
сование!) основному потребителю (заказчику) и, при необходимо-
сти, соответствующим специализированным государственным кон-
трольно-надзорным органам или в профильный ТК по стандарти-
зации на экспертизу. 

Конструктивные, в том числе правовые, замечания и предложе-
ния, поступившие на проекты таких СТОО, как правило, подлежат 
строгому обязательному учету при доработке проектов СТОО перед 
их утверждением. 

Проекты любых СТОО подлежат согласованию только с заинте-
ресованными подразделениями (службами) организации (предпри-
ятия), которые потом будут непосредственно применять их в своей 
работе (служебной деятельности). Непреодоленные при прямом 
согласовании разногласия рассматриваются на специальных (целе-
вых) согласительных совещаниях ответственных представителей 
заинтересованных подразделений организации (предприятия). Ре-
зультат согласительного совещания оформляется в форме протокола 
согласования проекта СТОО по принятой в данной организации 
(предприятии) форме. 

СТОО утверждают на д в у х  уровнях: 
1) уровне руководства объединения организаций (предприятий). 

В этом случае СТОО обязательны или для всех организаций (пред-
приятий), входящих в данное объединение (корпорацию), или для 
части организаций (предприятий), на которые они распространя-
ются; 

2) уровне руководства отдельной организации (предприятия), 
входящей или не входящей в состав объединения организаций 
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(предприятий) («малые» СТОО). В этом случае СТОО обязательны 
или для всех подразделений отдельной организации (предприятия), 
или для части подразделений отдельной организации (предпри-
ятия), на которые они распространяются. 

Во всех случаях сфера применения (распространения) СТОО 
должна быть указана в первом разделе СТОО «Область применения». 

СТОО — объекты интеллектуальной собственности организации 
(предприятия). Их копии в условиях рыночной экономики могут 
реализовываться (продаваться) как научно-техническая продукция 
(товар) на договорной основе юридическим и физическим лицам. 

Информация, содержащаяся в СТОО, в том числе и информа-
ция «ноу-хау», носит конфиденциальный (служебный) характер, так 
как может представлять прямой коммерческий интерес для сторон-
них организаций (предприятий), в том числе организаций (пред-
приятий)-конкурентов, имеющих аналогичный профиль производ-
ственно-хозяйственной деятельности. 

Служба стандартизации организации (предприятия) должна осу-
ществлять абонентный учет утвержденных и применяемых на пред-
приятии СТОО. 

СТОО следует применять в организациях (на предприятиях) 
д в у м я  основными способами: 

1) путем прямого применения на рабочих местах и в подразде-
лениях организации (предприятия). При этом все выданные после 
тиражирования СТОО должны находиться на абонентном учете в 
службе стандартизации и своевременно актуализироваться; 

2) путем ссылок на СТОО в технической, управленческой и 
коммерческой документации, используемой организациями (пред-
приятиями), в том числе путем ссылок на СТОО на поставляемую 
товарную продукцию (оказываемые товарные услуги) в договорах 
(контрактах, соглашениях). 

СТОО на поставляемую (товарную) продукцию, оказываемые 
товарные услуги — односторонний нормативный документ по стан-
дартизации (документ, утвержденный самостоятельно одной сторо-
ной — поставщиком, исполнителем), а поэтому он является на-
стоящим стандартом рыночной экономики, за соблюдение требова-
ний которого полностью отвечает сама организация (предприятие), 
которая его утвердила, самостоятельно ввела в действие и практи-
чески использует в своей производственно-хозяйственной деятель-
ности по всем самостоятельно установленным в нем требованиям. 
СТОО, утративший свою актуальность и переставший применяться, 
подлежит отмене, снятию с абонентного учета и изъятию из обра-
щения в организации, которая его утвердила. 
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Построение, изложение, оформление, содержание требований и 
правила обозначения CTОО осуществляется в соответствии с опре-
деленными требованиями (ГОСТ Р 1.5—2004). Применительно, на-
пример, к СТОО на поставляемую (товарную) продукцию рекомен-
дуется: 

1) требования к типовому технологическому процессу изготов-
ления продукции регламентировать в отдельном «внутреннем» 
СТОО. На эти СТОО в договорах (контрактах) ссылки не делаются; 

2) требования, необходимые и достаточные для того, чтобы по-
том делать ссылки на них в договорах (контрактах), регламентиро-
вать в отдельном «внешнем» СТОО вида технических условий или 
технических требований (СТОО ТУ или СТОО ТТ). При изложении 
этих требований необходимо руководствоваться соответствующими 
требованиями (по ГОСТ Р 1.5—2004, а также можно использовать 
ГОСТ 2.114—95 без включения раздела I «Технические требования»). 

В странах дальнего зарубежья (ФРГ, Япония, Великобритания, 
Франция, США и др.) с развитой рыночной экономикой стандарты 
фирм (организаций в форме корпораций, в том числе ТНК, компа-
ний, объединений, отдельных частных фирм, а также государственных 
и муниципальных предприятий и организаций) разрабатываются, при-
нимаются и применяются в следующих т р е х  типовых случаях: 

1) для обеспечения легитимного (с полной правовой ответст-
венностью) применения на данной фирме любых «сторонних» 
стандартов, которые имеют прямое отношение к производственно-
му профилю данной фирмы. Такими «сторонними» стандартами 
могут быть: МС ИСО, публикации МЭК, СТ СЕN, СТ СЕNELEC, 
директивы ЕС, нормативные документы ЕЭК ООН (в том числе до 
их принятия в качестве национального стандарта), местный или 
зарубежный национальный стандарт (СТ DIN, CT BSI, CT JIS и 
др.), местные или зарубежные общепринятые технические нормы и 
правила (документы Немецкого общества инженеров-электротехни-
ков, Немецкого общества инженеров-водопроводчиков, документы 
ASTM и др.), а также стандарты других фирм (местных националь-
ных, транснациональных фирм и фирм зарубежных стран по со-
глашению с ними). При этом стандарт фирмы может быть принят 
без всяких изменений и (или) дополнений (М 1 : 1) или после оп-
ределенной адаптации применительно к производственным услови-
ям и технико-технологическим традициям данной фирмы (напри-
мер, могут быть включены требования по альтернативным методам 
испытаний или ужесточены некоторые требования), однако во всех 
случаях стандарт фирмы получает новое собственное (дополнитель-
ное) обозначение; 
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2) для регламентации требований на объекты стандартизации, 
на которые пока отсутствуют «сторонние» стандарты, в том числе 
на новые «пионерные» виды производимых и поставляемых товаров 
(оказываемых товарных услуг); 

3) для регламентации требований на «внутренние» для данной 
фирмы объекты стандартизации (эти фирменные стандарты часто 

содержат «ноу-хау», становясь конфиденциальными стандартами 
«для служебного пользования» или «секретными»). 

Учет стандартов, принятых фирмами, во всех странах дальнего 
зарубежья осуществляется только самими фирмами, которые обес-
печивают применение и соблюдение установленных стандартами 
требований, в том числе и перед покупателями их товаров и товар-
ных услуг. В производственной документации (конструкторской, 
технологической, проектной, программной, коммерческой) разре-
шается делать ссылки на обозначения только собственных стандар-
тов фирм, и только эти стандарты принимаются к рассмотрению 
арбитражными судами капиталистических стран в случаях наруше-
ния условий контрактов на поставляемые товары и оказанные то-
варные услуги. 

Так как стандарты фирм в странах дальнего зарубежья являются 
их узаконенной интеллектуальной собственностью, введенной в 
торгово-экономический оборот наряду с другими видами интеллек-
туальной собственности, то в случае их перевода в местный нацио-
нальный стандарт (например, СТ «Сименс» — в CT DIN) они, как 
обычный товар — продукт научно-технической деятельности, выку-
паются у фирмы-владельца местной национальной организацией по 
стандартизации зa конкретную цену, учитывающую как затраты на 
их разработку, так и затраты на снятие с них необходимого количе-
ства копий. В условиях реальной конкурентной борьбы товаропро-
изводителей требования стандартов, устанавливаемые фирмами, 
обычно более высокие и (или) более жесткие, чем соответствующие 
требования, регламентированные в местном национальном техни-
ческом законодательстве и (или) в «сторонних» стандартах (нацио-
нальных, региональных международных и международных). 

Таким образом, СТОО фирм в странах дальнего зарубежья — 
это настоящие стандарты развитой рыночной экономики, самая 
большая, «конечная», непосредственно «работающая» в производст-
ве категория стандартов, принимаемых только одной стороной 
производственных отношений (поставщиком, продавцом товара). 
Пример одного из СТОО приведен в Приложении 1. 

Следует заметить, что помимо СТОО общественными, научны-
ми и другими саморегулируемыми организациями могут самостоя-
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тельно разрабатываться и утверждаться СТОД исходя из необходи-
мости их применения. Пример такого стандарта приведен в При-
ложении 2. 

5.4. Применение стандартов 

. Применение стандартов — это стадия их нормоприменения, 
т.е. использования и соблюдения установленных в них императивных 
(обязательных во всех случаях) и диспозитивных (обязательных для 
конкретных случаев) требований во внешних и внутренних процес-
сах производственно-хозяйственной и иной жизнедеятельности обще-
ства путем регулирования внешних социально-производственных и 
внутренних производственных отношений. j 

Отечественные стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ, СТОО, СТОД) в со-
ответствии с областью их применения (распространения) и сферой 
действия применяют на территории Российской Федерации с ис-
пользованием следующих т р е х  основных методов (способов): 

1) метод непосредственного (прямого) применения и соблюдения 
требований стандартов в процессах научно-исследовательской, опыт-
но-конструкторской, опытно-технологической, проектной, аккре-
дитационной, аттестационной, испытательной, сертификационной, 
лицензионной, производственной, коммерческой, а также управ-
ленческой деятельности; 

2) метод опосредованного применения стандартов путем разра-
ботки, применения и соблюдения технической документации (кон-
структорской, технологической, проектной, программной) на кон-
кретную продукцию, услуги и производственные процессы, разра-
батываемые и производимые с соблюдением требований соответст-
вующих стандартов; 

3) метод ссылок на стандарты в технической, коммерческой и 
управленческой документации, в том числе путем «мягких» или даже 
«жестких» ссылок на стандарты в техническом законодательстве страны. 

Стандарты так или иначе применяют практически все субъекты 
хозяйственной деятельности (любых форм собственности) и боль-
шинство государственных органов управления (в первую очередь 
органы исполнительной власти), а также муниципальные органы 
местного самоуправления. 

Субъекты хозяйственной деятельности применяют стандарты, 
как правило, с одновременным использованием в том или ином 
масштабе всех указанных выше методов (способов) на стадиях ис-
следований и разработки, подготовки новой продукции к производ-
ству, ее испытаний и аттестации, сертификации процессов ее про-
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изводства (изготовления, строительства, выращивания), обращения 
и реализации (хранения, поставки, продажи), потребления (экс-
плуатации или использования), восстановления (ремонта), утилиза-
ции (захоронения, уничтожения), при оказании услуг, в том числе 
при разработке технической документации на поставляемую товар-
ную продукцию, оказываемые товарные услуги, производимые то-
варные работы. 

Действующие на территории России ГОСТ Р и ГОСТ в соответ-
ствии с областью их распространения применяют в качестве норма-
тивных документов по стандартизации без каких-либо ограничений. 
СТО (СТОО и СТОД), как уже указывалось ранее, могут разраба-
тываться, утверждаться и применяться организациями (предпри-
ятиями), т.е. субъектами хозяйственной деятельности, в качестве нор-
мативных документов по стандартизации полностью самостоятельно, 
исходя из необходимости их применения в следующих случаях: 

1) для обеспечения применения в организации (на предпри-
ятии) общих и специальных технических регламентов Российской 
Федерации, ГОСТ Р, ГОСТ, международных стандартов, регио-
нальных международных стандартов, национальных стандартов за-
рубежных стран, стандартов научно-технических, инженерных об-
ществ и других общественных объединений, СТОО других органи-
заций (предприятий); 

2) на создаваемые и применяемые в данной организации (пред-
приятии) продукцию, услуги и производственные процессы. 

Требования СТОО подлежат обязательному соблюдению други-
ми субъектами хозяйственной деятельности, если в договоре (кон-
тракте) на разработку, производство и поставку товарной продук-
ции, оказание товарных услуг сделана ссылка на эти СТОО. При-
нятые научно-техническими, инженерными обществами или други-
ми общественными объединениями гражданского общества СТОО, 
коммерческие субъекты хозяйственной деятельности применяют на 
территории России в качестве нормативных документов по стандар-
тизации на добровольной основе, т.е. по их собственному решению 
(в том числе на договорной основе с соответствующими общест-
венными объединениями). 

Новые и пересмотренные ГОСТ Р и ГОСТ допускается не рас-
пространять на товарную продукцию (товарные услуги), выпуск 
которой (оказание которых) был освоен (было освоено) до их вве-
дения в действие, если это предусмотрено данными стандартами. 
Новые межгосударственные стандарты ГОСТ, к которым присоеди-
нилась Российская Федерация, применяются на территории России 
без какого-либо переоформления с введением их в действие поста-
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новлением Ростехрегулирования и опубликованием этой информа-
ции в информационном указателе национальных стандартов (ИУС) 
Российской Федерации. 

В случае, когда ГОСТ Р принят в качестве ГОСТ, ссылки на 
этот ГОСТ Р в ранее разработанной нормативно-технической и 
коммерческой документации сохраняются на продукцию (услуги), 
выпуск которой (оказание которых) был(о) освоен(о) до введения в 
действие соответствующего ГОСТ на территории Российской Феде-
рации. При этом в ГОСТ Р вносится изменение, содержащее указа-
ние о том, что его действие распространяется только на ранее раз-
работанную продукцию (услуги) до снятия ее (их) с производства 
(оказания), а в новых разработках он применяться не должен. 

Отечественные стандарты могут применять другие государства, 
их юридические и физические лица на основе соответствующих 
договоров (соглашений) о научно-техническом сотрудничестве или 
с разрешения соответствующих государственных органов управле-
ния, субъектов хозяйственной деятельности, принявших (утвердив-
ших) эти документы. 

Товаропотребители (товаропокупатели) и товаропроизводители 
(товаропоставщики, исполнители) при заключении договоров обя-
заны включать в них условия о соответствии поставляемой товар-
ной продукции и оказываемых товарных услуг всем обязательным 
требованиям соответствующих ГОСТ Р и ГОСТ, а также общих и 
специальных технических регламентов Российской Федерации. 

Необходимость применения именно отечественных стандартов в 
отношении поставляемой товарной продукции и оказываемых то-
варных услуг на территории Российской Федерации с вывозом ее 
(их) с территории РФ определяется договорами (контрактами), за-
ключаемыми российскими субъектами хозяйственной деятельности 
с зарубежными партнерами, за исключением специальных случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Возможность применения непосредственно и в полном объеме 
требований национальных и (или) фирменных стандартов зарубеж-
ных компаний, международных стандартов, региональных между-
народных стандартов в отношении поставляемой товарной продук-
ции и оказываемых товарных услуг с территории Российской Феде-
рации имеет место в случаях 100%-ного вывоза ее (их) с россий-
ской территории, что также определяется договорами (контракта-
ми), заключенными российскими субъектами хозяйственной дея-
тельности с зарубежными партнерами. Импортируемая продукция и 
импортируемые услуги, ввозимые на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации, должны соответствовать всем обязательным 
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требованиям действующих в Российской Федерации общих и спе-
циальных технических регламентов Российской Федерации, ГОСТ Р 
и ГОСТ, что должно подтверждаться соответствующими сертифика-
тами, признаваемыми уполномоченными на то органами россий-
ской стороны. 

Региональные международные стандарты и национальные стан-
дарты зарубежных стран применяют в России на основе договоров 
о сотрудничестве или с разрешения соответствующих региональных 
организаций, а также национальных органов по стандартизации 
зарубежных стран, если их требования удовлетворяют потребностям 
народного хозяйства России. 

Международные стандарты, региональные международные стан-
дарты (при условии присоединения к ним Российской Федерации), 
а также национальные стандарты зарубежных стран (при наличии 
соответствующих соглашений с этими странами) применяют на 
территории России преимущественно опосредованно. При этом 
принимаемый, а затем и применяемый в России ГОСТ Р или ГОСТ 
представляет собой: 

1) или технически аутентичный текст оформленного на русском 
языке соответствующего нероссийского документа; 

2) или технически аутентичный текст оформленного на русском 
языке соответствующего нероссийского документа с дополнитель-
ными и (или) более высокими требованиями, отражающими спе-
цифику потребностей народного хозяйства России. 

В первом случае обозначение ГОСТ Р или ГОСТ состоит из ин-
декса (ГОСТ Р или ГОСТ), обозначения соответствующего между-
народного стандарта, регионального международного стандарта, 
национального стандарта зарубежной страны без указания года его 
принятия и отдельного тире года утверждения ГОСТ Р или ГОСТ. 

Например, ГОСТ Р, оформленный на основе применения тех-
нически аутентичного текста международного стандарта ИСО 
9597 : 1992 обозначается ГОСТ Р ИСО 9597—2005. 

Во втором случае под обозначением ГОСТ Р или ГОСТ в скоб-
ках приводится обозначение международного стандарта, региональ-
ного международного стандарта, национального стандарта зарубеж-

ной страны (например, 
ИСО  7173 : 1989

.

ГОСТ  Р  50231—2006

⎞

⎟

⎠

 

Если ГОСТ Р или ГОСТ разработан на основе применения тех-
нически аутентичных текстов сразу нескольких международных 
стандартов, региональных международных стандартов, националь-
ных стандартов зарубежных стран, то в обозначение ГОСТ Р или 
ГОСТ включается обозначение только основного из них, а об ос-
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тальных информация приводится в Предисловии к ГОСТ Р или 
ГОСТ. В случае, если в международном стандарте, региональном 
международном стандарте или национальном стандарте зарубежной 
страны, подлежащем применению в России, имеются ссылки на 
другие нероссийские стандарты, уже примененные в России ранее 
или по своим требованиям аналогичные действующим в России 
ГОСТ Р или ГОСТ, в оформляемом на его основе ГОСТ Р или ГОСТ 
приводятся ссылки на соответствующие ГОСТ Р и (или) ГОСТ. 

Возможен вариант, когда международный стандарт, региональ-
ный международный стандарт или национальный стандарт зару-
бежной страны, планируемый к применению в России, содержит 
ссылки на нероссийские стандарты, еще не примененные в Россий-
ской Федерации, и при этом отсутствуют эквивалентные им ГОСТ Р 
и ГОСТ. В данном случае необходимо до его принятия решить во-
прос о возможности применения в России зарубежных стандартов. 
Например, этот вопрос может быть оперативно решен методом 
придания нероссийским стандартам, на которые сделаны ссылки, 
100%-ного добровольного (рекомендуемого) статуса для их приме-
нения в России при принятии «основного» нероссийского стандар-
та. Кроме того, в современных российских условиях хозяйствова-
ния допускается до принятия международных стандартов, регио-
нальных международных стандартов, национальных стандартов за-
рубежных стран в качестве ГОСТ Р и ГОСТ применение нероссий-
ских стандартов в качестве СТОО или СТОД, что существенно об-
легчает решение проблемы гармонизации требований отечествен-
ных стандартов с требованиями международно признанных стан-
дартов на аналогичные объекты стандартизации. 



 

Методы идентификации 
продукции 

 

6.1. Общие положения 

Одно из важнейших направлений стандартизации — разработка 
стандартов в области представления и обмена информацией. Требо-
вания, устанавливаемые государственными стандартами для обеспе-
чения информационной совместимости, являются обязательными 
для соблюдения государственными органами управления и субъек-
тами хозяйственной деятельности. Без обеспечения информацион-
ной совместимости практически невозможно информационное 
взаимодействие между многочисленными участниками процесса 
сбора, обработки и представления пользователям данных о различ-
ных объектах. 

С развитием компьютерных систем вопросы информационной 
совместимости приобретают особо актуальный характер, так как 
связаны с необходимостью унификации и стандартизации инфор-
мационного обеспечения, направленной в первую очередь на разра-
ботку единых принципов идентификации, в том числе классифика-
ции и кодирования информации о различных объектах. 

Ниже приведены основные термины и определения, необходи-
мые для понимания материалов по идентификации продукции 
(табл. 6.1). 

 
Таблица 6.1. Основные термины и определения по идентификации продукции 

 

Термин Определение 

1 2 

Идентифика-
ция 

Распознавание объекта по наименованию, номеру, знаку, 
условному обозначению, характеристикам и другим 
идентификаторам 

Идентифика-
тор 

Наименование, номер, знак, условное обозначение, ха-
рактеристика или набор характеристик и т.п., придаю-
щие объекту уникальность и выделяющие его из множе-
ства других объектов 

Условное 
обозначение 

Набор составленных по определенным правилам букв, 
цифр и других знаков, обеспечивающий идентификацию 
объекта 

Классифика-
ция 

Разделение множества объектов на подмножества по их 
сходству или различию на основе определенных призна-
ков в соответствии с принятыми правилами 

 

6 
Глава 
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Окончание табл. 6.1 
 

1 2 

Иерархиче-
ская класси-
фикация 

Последовательное разделение множества объектов на 
подчиненные подмножества (классификационные груп-
пировки) 

Фасетная 
классифика-
ция 

Параллельное разделение множества объектов на незави-
симые подмножества (классификационные группировки) 

Код Знак или совокупность знаков, присваиваемых объекту с 
целью его идентификации 

Кодирование Образование и присвоение объекту уникального кода 

Классифика-
тор 

Официальный документ, представляющий собой систе-
матизированный свод наименований и кодов объектов 
классификации 

 

В зависимости от решаемых задач возникает необходимость 
идентификации конкретного объекта либо группы подобных объек-
тов. Так, для решения задач материально-технического обеспечения 
необходимо получить информацию о конкретных марках, моделях, 
типах, исполнениях и т.д. продукции, полностью их идентифици-
рующую, что позволит сделать рациональный выбор и принять ре-
шение об их закупке. 

Для идентификации конкретной продукции (типов, марок, артику-
лов, исполнений и т.д.) в зависимости от решаемых задач может быть 
использован минимальный или максимальный набор информации. 

Минимальный набор информации, как правило, включает на-
именование изделия, его условное обозначение или код и номер, 
обозначение нормативного или технического документа, опреде-
ляющего характеристики данного изделия. 

Максимальный набор информации, необходимый для иденти-
фикации изделия, включает дополнительно к минимальному набору 
все его физические (химические, биологические) и эксплуатацион-
ные (потребительские) характеристики. 

К наиболее часто используемым методам идентификации про-
дукции можно отнести следующие: 

1) наименований; 
2) условных обозначений; 
3) классификационный; 
4) ссылочный; 
5) описательный; 
6)описательно-ссылочный. 
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6.2. Идентификация продукции 
по ее наименованию 

Выражение «Вначале было слово» в полной мере относится к 
наименованиям продукции и других объектов. Каждое изделие по-
лучает свое наименование при «рождении», т.е. при возникновении 
в мыслях, научных исследованиях, на чертежах. При рождении 
принципиально новых изделий, материалов, веществ, продуктов, 
они, как правило, получают новые, до того неиспользовавшиеся 
наименования (например, относительно недавно появились такие 
новые наименования, как «принтер», «плейер» и др.). Однако зна-
чительно чаще используются наименования, которые уточняют или 
расширяют уже известные, указывая на то, что известная продук-
ция приобретает новые качества, обеспечивает бульшие возможно-
сти (например, «лазерный принтер», «CD-плейер»). 

Наименования изделий строятся по определенным правилам с 
использованием стандартных терминов и определений и стандарт-
ных методов их построения. Использование этих методов позволяет 
присваивать наименования изделиям, способствующие их иденти-
фикации, всеобщему пониманию и широкому применению их на-
именований. 

Государственные стандарты на термины и определения призва-
ны способствовать осуществлению единой научно-технической по-
литики и обеспечению единообразного понимания терминов изго-
товителем и заказчиком (потребителем). 

В наши дни все так же остается актуальным изречение Декарта: 
«Определяйте значение слов и вы избавите человечество от полови-
ны заблуждений». 

В сфере производственной деятельности используется более 
90% терминов, так как именно эта деятельность требует однознач-
ного определения и понимания понятий, необходимых для органи-
зации производства, обмена информацией при производстве и обо-
роте продукции. Это термины, используемые в конструкторской, 
технологической, товаросопроводительной и торговой документа-
ции, а также в промышленных информационных системах. 

В условиях бурного развития компьютерных информационных 
систем, широкого обмена информацией, в первую очередь инфор-
мацией о выпускаемой продукции, обеспечение взаимопонимания 
является непреложной необходимостью. 

Возможность использования естественного языка для поиска 
информации о продукции в компьютерных системах может быть 
реализована только на основе стандартизированных терминов. 
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Наименования продукции, как правило, строятся на основе 
стандартизированных терминов и определений, а при их отсутствии — 
на основе терминов, используемых в научно-технической литерату-
ре, конструкторской документации и пр. 

При образовании наименований их краткость может быть дос-
тигнута следующими способами: 

• применением сложносокращенных слов (например, «станки 
плоскошлифовальные» вместо «станки для шлифования пло-
ских поверхностей»); 

• применением общепринятых аббревиатур (например, «линии 
передач СВЧ» вместо «линии передач сверхвысоких частот»); 

• заменой перечисления объектов термином, общим для группы 
объектов (например, «производство крепежных изделий» вме-
сто «производство болтов с гайками, шурупов, винтов и пр.»). 

Наименования продукции, как правило, могут быть представле-
ны различными синтаксическими моделями (табл. 6.2). 

 
Таблица 6.2. Основные синтаксические модели, 

их характеристика, примеры наименований 
 

Синтаксиче-
ская модель 

(обозначение) 

Характеристика синтаксической модели 
Примеры наименова-

ний 

1 2 3 

С Наименования, состоящие из одного 
термина или слова. Наименования 
модели часто являются сложным 
словом и в наибольшей степени от-
вечают требованию краткости 

Кефир 
Биогумус 
Автопогрузчик 
Войлок 
Терморегулятор 

С + С В наименованиях перечислены объ-
екты, соединенные союзом «и» или, 
если их больше двух, запятой и сою-
зом «и». Целесообразно использовать 
в тех случаях, когда объекты не име-
ют общего признака 

Фильтры и стаби-
лизаторы 

Окна и двери 

П + С → C + 

+ П 
П + (П + 

+ С) → (С + 

+ П) + П 

Модель, представленная словосоче-
танием прилагательного или не-
скольких прилагательных с сущест-
вительным, является наиболее про-
дуктивной, так как позволяет выде-
лить общие отличительные признаки 
объекта. 

Горно-обогати-
тельный комбинат 

Облицовочные 
работы 

Клещи хозяйствен-
ные 
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Окончание табл. 6.2 
 

1 2 3 

 Кроме того, элементы словосочета-
ния типа Я + С отличаются наи-
большей слитностью по сравнению с 
другими синтаксическими моделями, 
так как прилагательное согласовано с 
существительным 

Ванны стальные эма-
лированные 
Хрустящий карто-
фель 
Реле электромаг-
нитные многокон-
тактные 
Мягкие контейнеры

С + СК или 
С + предлог + 

+ СК 

Наименование состоит из существи-
тельного в именительном падеже и 
существительного в косвенном падеже: 
 
 
 
а) существительное в именительном 
падеже и существительное в косвен-
ном падеже без предлога; 
б) существительное в именительном 
падеже и существительное в косвен-
ном падеже с предлогом. 
В наименованиях модели существи-
тельное в косвенном падеже выпол-
няет ту же функцию, что и прилага-
тельное в модели П + С. 
Преимущество данной модели состо-
ит в том, что можно построить на-
именование из уже имеющихся тер-
минов и слов 

Глушители шума 
Кабели связи 
Изоляторы для 
электротранспорта 
Контейнеры для 
мусора 
Загрузчики сухих 
кормов 
 
Отопитель газовый 
с металлосетчатым 
излучателем 
Шатуны + Дизель → 
→ Шатуны дизелей 

Завод + Котлоаг-
регат → Завод кот-
лоагрегатов 

 

П р и м е ч а н и е. Обозначения основных синтаксических моделей: С — 
существительное в именительном падеже; СК — существительное в косвен-
ном падеже; П — прилагательное (причастие), относящееся к существи-
тельному С. 

 

Последовательность слов в наименованиях объектов, относя-
щихся к модели П + С, может иметь либо прямой, либо обратный 
порядок. 

Прямым порядком считается такая последовательность слов, ко-
гда прилагательное предшествует существительному, которое оно 
определяет (П + С) (например: «дисковая фреза»; «литьевые изде-
лия из термопласта»). 
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Обратным порядком считается такая последовательность слов, 
когда прилагательное следует после существительного, которое оно 
определяет (С+П) (например: «шкафы металлические»; «оборудова-
ние санитарно-техническое»; «краситель органический хромовый 
коричневый»). 

В наименованиях продукции, как правило, применяется обрат-
ный порядок слов. 

6.3. Идентификация продукции по условным 
обозначениям 

Наименование продукции, как правило, идентифицирует группу 
однородной продукции — «тракторы», «реле», «печенье» и т.д., к 
которой может быть отнесено большое количество конкретных из-
делий, интересующих потребителя. 

Для идентификации конкретных типов, марок, моделей, испол-
нений используются условные обозначения, которые представляют 
сочетания букв, цифр и разделительных знаков в виде точек и тире. 
Как правило, условные обозначения используются как дополни-
тельные наименования. 

Наиболее часто используются т р и  способа построения услов-
ных обозначений: 

1) аббревиатурно-номерной; 
2) классификационно-номерной; 
3) мнемонический (удобный для запоминания). 
Аббревиатурно-номерной способ идентификации продукции за-

ключается в том, что к первым буквам наименования продукции 
добавляется цифровой номер (например: «кормораздатчик трактор-
ный КТ-6», «печь сушильная лабораторная ПСЛ-1»). 

Для придания уникальности общепринятому наименованию 
продукции к нему часто добавляют имя собственное. (например: 
печенье «Юбилейное», печенье «Машенька», печенье «Славянка»). 

Подобные наименования продукции наиболее широко приме-
няются для идентификации пищевых продуктов. 

Классификационно-номерной способ построения условных обозна-
чений используется в тех случаях, когда информация обрабатывает-
ся в компьютерных системах. На основе классификационного спо-
соба, например, построена единая обезличенная классификацион-
ная система обозначения изделий и конструкторских документов, 
представленная на рис. 6.1. 
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АБВГ . 303115 . 007

Порядковый регистрационный номер

Классификационная характеристика

Код организации-разработчика
 

 

Рис. 6.1. Система обозначения изделий и конструкторских документов 

 
Четырехзначный буквенный код организации-разработчика при-

сваивается по специальному кодификатору конструкторских орга-
низаций. Код классификационной характеристики присваивается 
по Классификатору изделий и конструкторских документов машино- 
и приборостроения (классификатор ЕСКД) и является информаци-
онной частью сообщения. По классификационной характеристике 
может быть найдена, например, информация о группе однородных 
изделий, разрабатываемых разными конструкторскими организа-
циями с целью заимствования, благодаря тому, что в коде класси-
фикационной характеристики заложена следующая информация: 

• 30 — сборочные единицы общемашиностроительные; 
• 303 — устройства, передающие движение; 
• 3031 — редукторы; 
• 30311 — цилиндрические одноступенчатые; 
• 303115 — с межосевым расстоянием пары зубчатых колес от 

63 до 315 мм включительно. 
Порядковый регистрационный номер присваивается по класси-

фикационной характеристике от 001 до 999 в рамках кода органи-
зации-разработчика и обеспечивает идентификацию конкретного 
редуктора с определенным межосевым расстоянием зубчатых колес 
в пределах от 63 до 315 мм включительно. 

Мнемонический способ построения условных обозначений облег-
чает понимание и запоминание человеком нужных сведений о про-
дукции или документе. 

Например, условное обозначение «Электронасос ГНОМ 100-25» 
включает наряду с наименованием объекта «Электронасос» мнемо-
ническое обозначение, где Г — для грязной воды, Н — насос, О — 
одноступенчатый, М — моноблочный, 100 — с подачей 100 м3/ч, 25 — 
с напором 25 м. 

В металлургической промышленности для идентификации ста-
лей, сплавов и изделий из них широко используется метод услов-
ных обозначений с элементами мнемоники. Условные обозначения 
устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию. 
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Химические элементы в марках стали и сплавов обозначают 
следующими буквами: А — азот, В — вольфрам, Д — медь, М — мо-
либден, Р — бор, Т — титан, Ю — алюминий, Х — хром, Б — нио-
бий, Г — марганец, Е — селен, Н — никель, С — кремний, Ф — ва-
надий, К — кобальт, Ц — цирконий, r — редкоземельные элементы. 

Обозначение марок сталей и сплавов состоит из обозначений 
элементов и следующих за ними цифр, которые указывают среднее 
содержание легирующего элемента в целых единицах, кроме эле-
ментов, присутствующих в стали и сплаве в малых количествах. 

Цифры перед буквенным обозначением указывают среднее или 
максимальное (при отсутствии нижнего предела) содержание угле-
рода в сотых долях процента. 

Каждой марке стали или сплава, идентифицированной услов-
ным обозначением, соответствует стандартный химический состав 
(табл. 6.3). 

 
Таблица 6.3. Пример условных обозначений, 

соответствующих стандартным химическим составам 
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Прочие 
элементы 

I II III

8—
21 

ХН56 
ВМКЮ 

6,0—

7,5 

6,5—
8,0

— — Не 
более 
1,5 

0,010 0,015 Кобальт — 
11,0—13,0; 
бор — не более 
0,02; 
церий — не 
более 0,02 

— + +

8—
22 

ХН55 
ВМТКЮ 

4,5—
6,5 

4,0—
6,0 

— 

 

0,2—
0,8 

Не 
более 
5,0 

0,010 0,015 Кобальт — 
12,0—16,0; 
бор — не более 
0,02 

— — +

 
Как видно из табл. 6.3, содержание вольфрама и молибдена по-

вышают жаропрочность стали или сплава, а содержание молибдена 
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оказывает влияние на коррозионную стойкость. Таким образом, 
содержание какого-либо элемента или нескольких элементов явля-
ются идентификаторами для сталей и сплавов с определенными 
(заданными) свойствами. 

Изделиям из стали и сплавов присваивают условные обозначе-
ния, которые включают достаточно подробную информацию, одно-
значно идентифицирующую их при заказе. 

Ниже приведены примеры стандартных обозначений изделий из 
горячекатаной стали. 

1. Сталь горячекатаная, круглая, диаметром 40 мм, обычной 
точности прокатки (В) по ГОСТ 2590—71, марки 12Х18Н9 для хо-
лодной механической обработки (подгруппа б): 

40-В  ГОСТ  2590—71

12X18H9-б  ГОСТ  594

Круг

9—75

  

2. Сталь горячекатаная, квадратная, со стороной квадрата 48 
мм, обычной точности прокатки (В) по ГОСТ 2591—71, марки 
13Х11Н2В2МФ, для горячей обработки давлением (подгруппа а), 
вариант механических свойств 2, термически обработанная: 

48-В  ГОСТ  2591—71

13X11H2В2МФ-а-2-Т  ГОСТ  5

Ква

94

драт

9—75

 

Изделия из магнитно-мягких сплавов обозначают в следующем виде. 
1. Холоднокатаный лист с необрезными кромками, толщиной 

1,0 мм, шириной 300 мм, длиной 500 мм, класса I, из сплава марки 
79НМ: 

Лист 1,0½300-500-I-79HM-ГОСТ 10160—75. 

2. То же, с обрезными кромками, толщиной 0,5 мм, шириной 
300 мм, длиной 600 мм, класса I, из сплава марки 79НМ: 

Лист О-0,5½300-600-I-79HM-ГОСТ 10160—75. 

3. Горячекатаный лист с необрезной кромкой, толщиной 5,0 мм, 
шириной 400 мм, длиной 500 мм, класса I, из сплава марки 45Н: 

Лист г. к. 5,0½400-500-I-45H-ГОСТ 10160—75. 

4. То же, с обрезной кромкой, толщиной 3,0 мм, шириной 300 мм, 
длиной 800 мм, класса I, из сплава марки 80НХС: 

Лист г. к. О-3½300-800-I-80HXC-ГОСТ 10160—75. 
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5. Горячекатаный пруток диаметром 10 MМ, длиной 1500 мм, 
класса I, из сплава марки 50Н: 

Пруток г. к. 10½1500-I-50H-ГОСТ 10160—75. 

6. Кованый пруток диаметром 20 мм, длиной 500 мм, класса I, 
из сплава марки 36КНМ: 

Пруток к. 20½500-I-36KHM-ГОСТ 10160—75. 

7. Проволока холоднотянутая диаметром 0,05 мм, длиной 10 мм, 
класса II, из сплава марки 81НМА: 

Проволока 0,05-II-10-81НМА-ГОСТ 10160—75. 

8. Лента с обрезными кромками толщиной 0,35 мм, шириной 
200 мм, класса II, из сплава марки 50Н, нормальной точности про-
катки, вакуумно-индукционной выплавки: 

Лента О-0,35½200-II-50Н-Н-ВИ-ГОСТ 10160—75. 

Условные обозначения, идентифицирующие конкретные изде-
лия из сталей и сплавов, используются в конструкторской и техно-
логической документации, в документации на заказ и поставку. Эти 
обозначения присваиваются при создании (рождении) конкретных 
изделий и идентифицируют их на всех стадиях жизненного цикла. 

6.4. Классификационный метод 
идентификации продукции 

Классификация продукции (товаров) широко используется в 
мировой и отечественной практике для сбора, обработки и пред-
ставления необходимой информации. Практически классификация 
является основой систематизации изделий, которая, в свою оче-
редь, лишь первый этап работ по унификации и стандартизации. 

Классификация продукции необходима прежде всего в том слу-
чае, когда стоит задача по обработке информации о множестве из-
делий, отличающихся существенными признаками, т.е. когда из 
множества изделий необходимо получить информацию об опреде-
ленных подмножествах или конкретных изделиях. 

Например, общее множество продукции (товаров) насчитывает 
десятки миллионов наименований конкретных изделий. Это само-
леты и зерно, насосы и ткани, обувь, лампочки и т.д. Информация 
о продукции обрабатывается во многих автоматизированных систе-
мах, связанных с учетом материальных ресурсов и их распределени-
ем. При этом задачи, связанные с продукцией, решаются как на 
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уровне автоматизированных систем отдельных предприятий, так и 
на уровне отдельных регионов, страны в целом, а также на уровне 
международного сотрудничества. 

Для систематизации продукции используется, как правило, 
иерархическая классификация, при которой множество последова-
тельно разделяется на соподчиненные подмножества (далее — клас-
сификационные группировки) по определенным признакам. При 
этом деление множества осуществляется по принципу «от общего к 
частному», т.е. каждая группировка в соответствии с выбранным 
признаком (основанием деления) делится на несколько других 
группировок, каждая из которых по другому признаку делится еще 
на несколько подчиненных группировок и т.д. Таким образом, ме-
жду классификационными группировками устанавливается отно-
шение подчиненности (иерархии). 

Каждой классификационной группировке присваивают соответ-
ствующее наименование и код, которые обеспечивают ее иденти-
фикацию. 

Наиболее существенные и сложные проблемы, которые возни-
кают при построении иерархической классификации, — выбор сис-
темы признаков (П), используемых в качестве основания деления, 
и определение порядка их следования. 

В основу иерархической классификации закладываются призна-
ки, являющиеся необходимыми в решении задач, для которых она 
создается. При этом последовательность признаков определяется по 
принципу «от общего к частному» с учетом приоритетной вероят-
ности обращений к разным уровням деления при решении кон-
кретных задач. 

Схематически формирование подмножеств объектов по иерар-
хической классификации представлено на рис. 6.2. 

Представленная на рис. 6.2 классификационная схема соответ-
ствует реальной классификации, имеющей место в Общероссий-
ском классификаторе продукции (ОКП), где в качестве множества 
(М) взят класс 47 — «Тракторы и сельскохозяйственные машины». 

Первый уровень деления сформирован по признаку перечня од-
нородных групп продукции, входящих в М: 

• m1 — резерв; 
• m2 — тракторы; 
• m3 — машины сельскохозяйственные; 
• m4 — машины для животноводства, птицеводства и кормопро-

изводства; 
• m5 — двигатели тракторов и сельхозмашин, узлы и детали дви-

гателей; 
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• m6 — агрегаты, узлы и детали тракторов; 
• m7 — агрегаты, узлы и детали сельхозмашин и др. 
 

1-й уровень деления

2-й уровень деления

3-й уровень деления

Последовательное деление множества

П4

П3

П2

П1

4-й уровень деления
m2.3.2.1 m2.3.2.2

m2.3.3m2.3.2m2.3.1

М

m2.n

m
n

m2.1 m2.2 m2.3

m1 m2 m3

 

Рис. 6.2. Схема формирования подмножеств объектов 

по иерархической классификации 

 

Второй уровень деления, например для m2 «Тракторы», сформи-
рован по признаку их применения: 

• m2.1 — резерв; 

• m2.2 — тракторы сельскохозяйственные общего назначения; 

• m2.3 — тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные; 

• m2.4 — тракторы сельскохозяйственные специальные (вино-
градниковые, свекловодческие, мелиоративные и др.); 

• m2.5 — тракторы лесопромышленные (трелеровочные, лесо-
сплавные и др.); 

• m2.6 — тракторы промышленные. 
Третий уровень деления, например для m2.3 «Тракторы сельско-

хозяйственные универсально-пропашные», сформирован по при-
знаку тяговых классов: 

• m2.3.1 — тракторы тяговых классов до 0,9; 
• m2.3.2 — тракторы тяговых классов свыше 0,9 до 1,4; 
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• m2.3.3 — тракторы тяговых классов свыше 1,4 до 2. 
Четвертый уровень деления, например для m2.3.2 «Тракторы тя-

говых классов свыше 0,9 до 1,4», сформирован по признаку мощности: 

• m2.3.2.1 — мощностью свыше 23,7 до 47,8 кВт; 

• m2.3.2.2 — мощностью свыше 47,8 до 80,9 кВт. 
Основные преимущества иерархической классификации заклю-

чаются в ее логичности, последовательности и хорошей приспособ-
ленности для ручной и компьютерной обработки информации. 

Основной недостаток иерархической классификации — малая 
гибкость ее структуры, обусловленная фиксированностью призна-
ков (оснований деления) и заранее установленным порядком их 
следования. Включение новых уровней деления по дополнительным 
признакам является весьма затруднительным, особенно если не 
предусмотрены резервные емкости. Кроме того, иерархический ме-
тод классификации не позволяет агрегировать объекты по необхо-
димому для конкретных задач сочетанию признаков, что еще раз 
подтверждает его негибкость. 

Фасетная классификация, в отличие от иерархической, характе-
ризуется тем, что множество объектов разделяется на независимые 
подмножества (классификационные группировки), обладающие оп-
ределенными заданными признаками, необходимыми для решения 
конкретных задач. 

Последовательность построения фасетной классификации прак-
тически такая же, как и иерархической, т.е. определяется множест-
во объектов, выделяются основные признаки и группы признаков 
этого множества, определяется порядок следования групп призна-
ков (фасетов) и признаков-характеристик. 

Для выделения из множества объектов конкретного подмноже-
ства, обладающего определенными признаками, необходимо: 

• выявить основные признаки-характеристики, всесторонне ха-
рактеризующие объект и обеспечивающие его идентифика-
цию; 

• сгруппировать выделенные признаки по принципу однород-
ности в фасеты и присвоить им коды; 

• определить фасетные формулы для образования подмножеств. 
Особенность фасетного метода состоит в том, что подмножества 

формируются по принципу «от частного к общему», т.е. на основе 
различных наборов конкретных характеристик объекта формируются 
конкретные подмножества. Схематично формирование подмножеств 
объектов по фасетной классификации представлено на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3. Схема формирования подмножеств объектов 

по фасетной классификации 

 
Идентификация конкретной продукции, обладающей опреде-

ленным набором признаков, обеспечивается, как правило, сочета-
нием иерархической и фасетной классификаций. Ниже на конкрет-
ном примере показана идентификация обсадных труб. 

К коду ОКП 132100 «Трубы обсадные» добавляются следующие 
кодируемые признаки: 

• 132100 ХХХ — диаметр трубы; 
• 132100 ХХХ ХХХ — толщина стенки; 
• 132100 ХХХ ХХХ Х — тип соединения; 
• 132100 ХХХ ХХХ ХХ — группа прочности стали; 
• 132100 ХХХ ХХХ ХХХ — профиль трубы; 
• 132100 ХХХ ХХХ ХХХХ — сорт трубы; 
• 132100 ХХХ ХХХ ХХХХХ — тип документа; 
• 132100 ХХХ ХХХ ХХХХХ ХХ — порядковый номер документа. 
Для кодирования отдельных признаков разрабатываются соот-

ветствующие таблицы «код-признак». Пример кода конкретной об-
садной трубы: 132100 063 047 2141111 02 — труба обсадная диамет-
ром 324 мм, с толщиной стенки 11 мм, с трапецеидальной резьбой, 



II. Основы стандартизации 92 

из стали группы прочности Л, круглого профиля, первого сорта, с 
первым порядковым номером, выпускаемая по ГОСТ 632—80. 

Основным преимуществом фасетной классификации является 
ее гибкость, которая позволяет систематизировать объекты по необ-
ходимому набору признаков и осуществлять информационный по-
иск по любому сочетанию фасетов. 

6.5. Описательный метод идентификации 
продукции 

Описательный метод используется, как правило, для идентифи-
кации конкретной продукции и, как видно из названия, содержит 
подробное описание всесторонних требований к продукции. В оте-
чественной практике идентификации конкретной продукции этот 
метод реализуется в виде технических условий. 

В отличие от национальных стандартов, устанавливающих об-
щие требования (нормы, правила) к группе однородной продукции, 
применение которых является добровольным, технические условия 
(ТУ) устанавливают обязательные требования к конкретным мар-
кам, типам, видам, исполнениям продукции. 

Технические условия устанавливают полный набор требований 
к выпускаемой конкретной продукции (маркам, типам, исполнени-
ям и т.п.) и включают такие разделы, как область применения, тре-
бования к качеству и безопасности или технические требования, 
маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, правила 
транспортирования и хранения, требования по применению (экс-
плуатации), гарантии изготовителя. 

Требования стандартов, на которые даны ссылки в ТУ, стано-
вятся обязательными, так как в договоре на приобретение конкрет-
ной продукции указывается ее наименование и обозначение ТУ, 
устанавливающих требования к этой продукции. 

Пример записи при заказе: 

Подъемник прицепной рычажный ППР-15-П-60 
по ТУ 4853-214-21352393—2001 

Консервы мясные для питания детей по ТУ 9216-589-00419779—2000 

Расходомеры ЭХО-Р-01 по ТУ 4213-010-18623641—2001 

Технические условия фактически являются документами меж-
отраслевого применения, так как устанавливают требования к про-
дукции, которые должны соблюдать не только изготовитель, но и 
приобретатель в части ее применения и эксплуатации, а также 
транспортирующие и хранящие продукцию субъекты хозяйственной 
деятельности. 
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Действительно, продукция, выпускаемая изготовителем в пол-
ном соответствии с ТУ и имеющая сертификат соответствия, при 
транспортировании или хранении может быть приведена в полную 
негодность и стать опасной для человека и природы, если при ее 
транспортировании и хранении не были соблюдены требования ТУ. 
Сами по себе ТУ являются унифицированными документами, 
имеющими стандартную форму и содержание. 

Например, требования к ТУ на пищевые продукты изложены в 
ГОСТ Р 51740 «Технические условия на пищевые продукты. Общие 
требования к разработке и оформлению», а требования к продук-
ции машиностроения, приборостроения и др. — в ГОСТ 2.114 
«Единая система конструкторской документации. Технические ус-
ловия». 

ТУ на продукцию машиностроения и другую продукцию, не от-
носящуюся к пищевой, включают вводную часть и разделы, распо-
ложенные в следующей последовательности: 

• технические требования; 

• требования безопасности; 

• требования охраны окружающей среды; 

• правила приемки; 

• методы контроля; 

• правила транспортирования и хранения; 

• указания по эксплуатации; 

• гарантии изготовителя. 
Вводная часть содержит наименование продукции, ее назначе-

ние, область применения и условия эксплуатации. Примеры. 

1. Настоящие технические условия распространяются на тепловоз маги-
стральный А-62, предназначенный для грузовых и пассажирских перевозок 
в условиях влажного тропического климата. 

2. Настоящие технические условия распространяются на эмаль БТА-185, 
предназначенную для окрашивания изделий, эксплуатируемых в условиях 
влажного тропического климата. 

В конце вводной части приводят пример записи продукции в 
других документах и (или) при заказе. 

В разделе «Технические требования» должны быть приведены 
требования и нормы, определяющие показатели качества и потре-
бительские (эксплуатационные) характеристики продукции. Раздел 
в общем случае состоит из следующих подразделов: 

• основные параметры и характеристики (свойства); 

• требования к сырью, материалам, покупным изделиям; 

• комплектность; 
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• маркировка; 

• упаковка. 
В разделе «Требования безопасности» устанавливают требования 

ко всем видам безопасности — электромагнитной, пожарной, ра-

диационной, химической и т.п., а также способы предотвращения 
опасности. 

В разделе «Требования охраны окружающей среды» устанавливают 
требования для предупреждения вреда окружающей природной сре-

де, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хра-

нении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилиза-
ции продукции, опасной в экологическом отношении. 

В разделе «Правила приемки» указывают порядок контроля про-
дукции, порядок и условия предъявления и приемки продукции 

органами технического контроля предприятия-изготовителя. 

В разделе «Методы контроля» устанавливают приемы, способы, 
режимы контроля (испытаний, измерений, анализа) параметров, 

норм, требований и характеристик продукции, необходимость конт-

роля которых предусмотрена в разделе «Правила приемки». 
Для каждого метода контроля (испытаний, измерений, анализа) в 

зависимости от специфики проведения должны быть установлены: 

• методы отбора проб (образцов); 

• оборудование, материалы и реактивы и др.; 

• подготовка к контролю (испытанию, измерению, анализу); 

• проведение контроля (испытания, измерения, анализа); 

• обработка результатов. 
В разделе «Транспортирование и хранение» устанавливают требо-

вания к обеспечению сохраняемости продукции при ее транспорти-

ровании и хранении, в том числе по обеспечению безопасности. 
В разделе «Указания по эксплуатации» приводят указания по ус-

тановке, монтажу и применению продукции на месте ее эксплуата-
ции (применения), например способ соединения с другой продук-

цией; требования к условиям охлаждения с указанием, при необхо-

димости, критериев и методов контроля; возможность работы в 
других средах; особые условия эксплуатации (необходимость защи-

ты от электрических и радиационных полей, требования периоди-
ческой тренировки, эксплуатационного обслуживания и т.п.) либо 

дают ссылки на соответствующие документы. 

В разделе «Гарантии изготовителя» устанавливают права и обя-
занности изготовителя по гарантиям в соответствии с действующим 

законодательством. 
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6.6. Ссылочный метод идентификации продукции 

Ссылочный метод идентификации продукции является самым 
кратким и используется в заказной, товаросопроводительной и 
учетно-статистической документации, где объем представления ин-
формации о продукции ограничен. 

Ссылочная идентификация включает, как правило, наименова-
ние конкретного изделия, его условное обозначение, присвоенное 
разработчиком, и обозначение нормативного или технического до-
кумента, устанавливающего всесторонние требования к этому изде-
лию. Например: 

Мотоцикл «Панчер» модели ФКМ-8.125 по ТУ 4528-001-72109949—2004 

Подъемник прицепной коленчатый ППК-12 по ТУ 4835-086-001411455—2004 

Лаки полиэфирные ПЭ-246, ПЭ-265 по ТУ 2311-057-07507908—2003 

В случаях, когда наименование продукции не включает услов-
ных обозначений конкретных изделий, а ТУ устанавливает требова-
ния к нескольким конкретным исполнениям и по этим ТУ продук-
цию выпускает несколько предприятий, для ее идентификации, как 
правило, дополнительно используется наименование предприятия-
изготовителя. Например: 

Колбасы полукопченые по ТУ 9213-002-05343437—2002 ОАО «Рыбин-
ский мясокомбинат» 

Колбасы полукопченые по ТУ 9213-006-59891589—2004 ЗАО «Прайм-плюс» 

Колбасы полукопченые по ТУ 9213-029-48470548—2003 ЗАО «Компания 
«Милорд» 

Включение ссылки на предприятие-изготовитель позволит по-
требителю заказывать продукцию конкретного изготовителя. 

6.7. Описательно-ссылочный метод 
идентификации продукции 

Описательно-ссылочный метод идентификации в отличие от 
описательного использует только часть основных характеристик 
продукции в сочетании со ссылкой на документ, в котором поме-
щены все ее характеристики. Как показали исследования канадских 
специалистов, для компетентного выбора конкретной продукции 
достаточно семи основных характеристик. 

Наиболее широко описательно-ссылочный метод используется 
при создании банков данных о конкретной продукции, а также в 
различных информационных изданиях, таких, как каталоги, указа-
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тели, реестры и т.п. Применение этого метода позволяет значитель-
но сократить объем информации, необходимой для идентифика-
ции, что имеет существенное значение для экономии компьютер-
ной памяти и сокращения объемов изданий. В каталогах продук-
ции, как правило, приводят наименование продукции; назначение 
и область применения; условные обозначения, используемые при 
заказе; основные обозначения документов, содержащих требования 
к этой продукции; наименование и адрес изготовителя, а также ос-
новные характеристики с их конкретными значениями. 

При создании автоматизированного банка данных (АБД) «Про-
дукция России» используется каталожный лист продукции (КЛП), в 
основу которого положен описательно-ссылочный метод иденти-
фикации конкретной продукции. 

КЛП содержит единый набор реквизитов, позволяющих полу-
чить сведения о конкретной продукции: ее наименовании, обозна-
чении, нормативном (техническом) документе, в соответствии с 
требованиями которого ее поставляют, предприятии-изготовителе, 
держателе нормативного (технического) документа, а также краткое 
описание назначения продукции и ее основные характеристики 
(рис. 6.4, 6.5). 

Реквизит 01 (Код ЦСМ) — трехразрядный код, присвоенный 
территориальному органу (центру стандартизации и метрологии), 
который осуществляет контроль, регистрацию и ввод в базу данных 
информации КЛП. 

По коду ЦСМ может быть осуществлен поиск информации о 
продукции, выпускаемой предприятиями конкретного региона (на-
пример, продукция Омской области) или нескольких регионов (на-
пример, продукция Урала). 

Реквизит 02 (Группа КГС (ОКС)) — трехразрядный код (буква и 
две цифры) группы Классификатора государственных стандартов 
(КГС) и в скобках семиразрядный код Общероссийского классифи-
катора стандартов (ОКС). Коды КГС и ОКС используются для сис-
тематизации и поиска нормативных и технических документов, ус-
танавливающих требования к конкретной продукции. 

Реквизит 03 (Регистрационный номер) — порядковый номер, 
присвоенный КЛП при его регистрации. Порядковый номер вклю-
чает шесть знаков и присваивается территориальным органом при 
регистрации КЛП. 

Реквизит 11 (Код ОКП) — шестиразрядный код по Общерос-
сийскому классификатору продукции является одним из основных 
поисковых признаков. Поиск информации о продукции может 
осуществляться по классу, подклассу, группе, подгруппе и виду, по 
нескольким классификационным группировкам разного уровня.
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Рис. 6.4. Лицевая сторона каталожного листа продукции



 

 

 

Рис. 6.5. Оборотная сторона каталожного листа продукции 



6. Методы идентификации продукции 99 

Реквизит 12 (Наименование и обозначение продукции) — на-
именование и условное обозначение конкретной продукции (марки, 
модели, типа, исполнения и т.п.) по нормативному или техниче-
скому документу, на основе которого заполнен КЛП. 

Реквизит 13 (Обозначение государственного стандарта) — ус-
ловное обозначение межгосударственного (ГОСТ) или государст-
венного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р), устанавли-
вающего требования к группе однородной продукции и опреде-
ляющего номенклатуру ее основных потребительских характеристик 
(показателей), требования безопасности для жизни, здоровья и 
имущества человека и окружающей среды. 

Реквизит 14 (Обозначение нормативного или технического до-
кумента) — условное обозначение ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, техниче-
ских условий (ТУ) или стандарта организации (СТО), технического 
описания, чертежа, устанавливающего требования к конкретной 
продукции, на основе которого заполнен КЛП. 

Реквизиты 12 и 14 используются непосредственно для заказа 
продукции и записываются в заказной документации. 

Реквизит 15 (Наименование нормативного или технического 
документа) — наименование документа, на основе которого запол-
нен КЛП, используемое для поиска документов по наименованию. 

Реквизит 16 (Код предприятия-изготовителя по ОКПО) — 
восьмиразрядный код предприятия-изготовителя по Общероссий-
скому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Код 
ОКПО используется в заказной и товаросопроводительной доку-
ментации, а также в автоматизированных системах учета заказы-
ваемой и приобретаемой продукции. 

Реквизит 17 (Наименование предприятия-изготовителя) — со-
кращенное наименование предприятия-изготовителя по ОКПО. 

Наряду с кодом ОКПО наименование предприятия-изготовите-
ля указывается в заказной и товаросопроводительной документации 
и базах данных о заказываемой и приобретаемой продукции. 

Реквизит 18 (Адрес предприятия-изготовителя) — юридический 
адрес предприятия-изготовителя, включая почтовый индекс, назва-
ние края, области, города, поселка, села, улицы и номера дома. Ад-
рес предприятия-изготовителя указывается в договорной и товаро-
сопроводительной документации. 

Реквизиты 19, 20 и 21 представляют средства связи предпри-
ятия-изготовителя: номера телефона, телефакса и адрес электрон-
ной почты. 

Указанные реквизиты обеспечивают для заказчика возможность 
оперативно связаться с предприятием-изготовителем с целью уточ-



II. Основы стандартизации 100 

нения данных о продукции, возможности ее поставки в определен-
ные сроки, условий поставки и цены продукции на конкретный 
период времени. 

Реквизит 23 (Наименование держателя подлинника) — сокра-
щенное наименование предприятия — держателя подлинника тех-
нических условий, стандарта организации или чертежа, по которым 
поставляется продукция. 

Реквизит 24 (Адрес держателя подлинника) — адрес предпри-
ятия — держателя подлинника ТУ, СТО, чертежа. 

Реквизиты 23 и 24 предназначаются для подготовки информа-
ционных указателей технических условий, а также могут использо-
ваться в базах данных заказчика для учета используемых документов. 

Реквизит 25 (Дата начала выпуска продукции) — число, месяц и 
год начала выпуска продукции. 

Реквизит 26 (Дата введения в действия нормативного или тех-
нического документа) — число, месяц и год введения документа в 
действие. Данный реквизит предназначается для подготовки ин-
формационных указателей технических условий, а также может ис-
пользоваться в базах данных заказчика для учета изменений и пере-
смотра документов. 

Реквизит 27 (Обязательность сертификации) — указание о том, 
что продукция подлежит обязательной сертификации в соответст-
вии с номенклатурой продукции, подлежащей обязательной серти-
фикации, утвержденной Ростехрегулированием. Данный реквизит 
может быть использован в базах и банках данных о продукции для 
мониторинга уровня качества продукции и подтверждения ее соот-
ветствия нормативным и техническим документам, устанавливаю-
щим требования к качеству и безопасности продукции. 

Реквизит 30 (Характеристики продукции) — представляет ин-
формацию о продукции в двух частях: 

• первая часть содержит сведения о назначении и области при-
менения продукции и дополнительную информацию, которую 
изготовитель хочет донести до потребителя; 

• вторая часть включает основные потребительские характери-
стики продукции, необходимые для ее идентификации. 

Номенклатура характеристик продукции выбирается с учетом 
требований ГОСТ и ТУ, устанавливающих требования к конкрет-
ной продукции. 

Информация о количественных характеристиках продукции вклю-
чает наименование характеристики, единицу физической величины 
и числовое значение (диапазон значений). 



 

Рис. 6.6. Пример заполнения лицевой стороны КЛП на шину пневматическую 



 

 

 

Рис. 6.7. Пример заполнения оборотной стороны КЛП 

на шину пневматическую 
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Наименования характеристик продукции выбираются из норма-
тивного или технического документа, в котором они регламентиро-
ваны и по которому поставляется продукция. При этом выбираются 
характеристики, представляющие наибольший интерес для заказчи-
ка и необходимые для выбора продукции. 

Реквизит 04 (Представил) — содержит фамилию руководителя 
(заместителя руководителя) предприятия, представившего КЛП на 
регистрацию, его подпись, дату и телефон с указанием кода города. 

Представление данных о руководителе связано с необходимостью 
повышения ответственности за информацию, внесенную в КЛП. 

Реквизит 05 (Заполнил) — содержит фамилию исполнителя, за-
полнившего КЛП, его подпись, дату и телефон с указанием кода 
города. Представление данных об исполнителе позволяет, при не-
обходимости, уточнить информацию, представленную в КЛП. 

Реквизит 06 (Зарегистрировал) — содержит фамилию сотрудни-
ка ЦСМ, осуществившего контроль данных, представленных в 
КЛП, и его регистрацию, подпись, дату ввода и телефон с указани-
ем кода города. 

Реквизит 07 (Ввел в каталог) — содержит фамилию сотрудника 
ЦСМ, который ввел КЛП в базу данных, подпись, дату ввода и те-
лефон с указанием кода города. 

В случае, если заказчику недостаточно информации, представ-
ленной в АБД, о конкретном предмете снабжения, он имеет воз-
можность запросить ее непосредственно у изготовителя, наимено-
вание, адрес и средства связи которого представлены в АБД. 

На рис. 6.6, 6.7 представлен пример заполнения каталожного 
листа продукции на шину пневматическую. 

На основе АБД «Продукция России» формируются тематиче-
ские каталоги однородной продукции и информационные указатели 
технических условий. 

6.8. Автоматическая идентификация товаров 
на основе штриховых кодов 

Одной из основных причин широкого применения штриховых 
кодов, обеспечивающих автоматическую идентификацию товаров, 
является необходимость учета и прослеживаемости перемещения 
товара на пути от изготовителя к потребителю. На этом пути товар 
может многократно передаваться различным собственникам, от ко-
торых зависит сохранность и качество товара. 

Товар, идентифицированный изготовителем, попадает на склад 
готовой продукции, затем грузится в транспортные средства и дос-
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тавляется на базу, где опять перегружается в транспортные средства 
и доставляется в торговую организацию, которая реализует товар. 
При этом все операции по приему и передаче товара требуют учета 
его номенклатуры и количества. 

Технология штрихового кодирования в общем виде включает 
следующие операции: 

• идентификация товара путем присвоения ему цифрового, бук-
венного или буквенно-цифрового кода; 

• представление кода в виде штрихов с использованием опреде-
ленной символики; 

• нанесение штриховых кодов на физические носители (товар, 
тару, упаковку, этикетки, документы); 

• считывание штриховых кодов сканером; 
• декодирование штриховых кодов в машинные представления 

цифровых, буквенных или буквенно-цифровых данных и пе-
редача их в компьютер. 

Выполнение указанных операций должно осуществляться на 
основе стандартных правил, норм и требований, обеспечивающих 
их полную сопрягаемость и совместимость. 

При считывании штрихового кода сканер испускает световой 
поток, а затем декодирует его отражение. Отраженный луч преобра-
зуется в электрический сигнал разной силы в зависимости от отра-
жающей способности и размеров штрихов (темных) и пробелов 
(светлых). Эти сигналы переводятся специальными декодерами в 
машинные представления цифр, букв и других символов данных, 
которые автоматически вводятся в компьютер. 

Для идентификации товара используются линейные штриховые 
коды, двумерные многострочные штриховые коды и двумерные 
матричные штриховые коды. 

Наиболее широкое применение в торговле получил междуна-
родный линейный код EAN/UPC (ЕАН/ЮПиСи), требования к 
которому установлены ГОСТ Р 51201 «Автоматическая идентифи-
кация. Штриховое кодирование. Требования к символике ЕАН/ 
ЮПиСи». 

Символы штрихового кода используются для представления 
идентификационных номеров, присваиваемых конкретному товару 
в структуре 13 знаков (EAN-13) и в структуре 8 знаков (EAN-8). 

Структура идентификационного номера EAN формируется в соот-
ветствии с правилами Международной ассоциации EAN International, 
которая включает национальные организации товарной нумерации EAN. 

Уникальный номер продукции EAN точно соответствует кон-
кретному наименованию и потребительским свойствам товара и 
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наносится на упаковку товара или непосредственно на товар в виде 
штрихового кода символики EAN/UPC. 

Структура кода EAN-13 и его представление в штриховом виде 
для российского товара показана на рис. 6.8. 

 

4 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 00003

Номер товара

Контрольное число

Номер предприятия

Префикс ЮНИСКАН/EAN Россия  
 

Рис. 6.8. Структура кода EAN-13 и его представление 

в штриховом виде для российского товара 

 
Первые три знака представляют собой префикс (код) Ассоциа-

ции автоматической идентификации ЮНИСКАН (EAN Россия), 
являющейся представителем EAN International на территории Рос-
сийской Федерации и имеющей код 460. Далее следуют шесть зна-
ков, представляющих код предприятия, который присваивает ААИ 
ЮНИСКАН, а далее следуют три знака, присваиваемые конкрет-
ному товару предприятием. Последний, тринадцатый, знак пред-
ставляет собой контрольное число, определяемое по стандартному 
алгоритму на основе предыдущих двенадцати знаков. 

Символика штрихового кода EAN обеспечивает штриховое 
представление цифровых кодов. При этом одна цифра представля-
ется сочетанием двух штрихов и двух пробелов. 

Удлиненные штрихи в начале и в конце штрихового кода фик-
сируют начало и конец сканирования и указывают, что сканер за-
хватил весь код. Центральные удлиненные штрихи разделяют код 
на две части, что облегчает визуальную проверку полноты записи 
кода. 

Код товара присваивается каждому конкретному товару, имею-
щему отличительные характеристики и собственную цену. Напри-
мер, одна и та же вода «Святой источник» в упаковке 0,33 л будет 
иметь код товара — 001, в упаковке 0,5 л — код 002, в упаковке 1 л — 
003, в упаковке 1,5 л — 004 и т.д. 
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Необходимость включения в код контрольного числа вызвана 
возможностью ошибки в коде при введении его в компьютер, осо-
бенно при ручном введении, когда штриховой код по каким-либо 
причинам не сканируется. 

Контрольное число вычисляется на основе первых 12 чисел по 
следующему алгоритму (в качестве примера использован код EAN 
460123456789): 

1) суммируются цифры, стоящие в коде на четных местах: 
6 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 31; 

2) полученный результат умножается на 3: 
31 ½ 3 = 93; 

3) суммируются цифры, стоящие в коде на нечетных местах: 
4 + 0 + 2 + 4 + 6 + 8 = 24; 

4) суммируются результаты двух последних действий: 
93 + 24 = 117. 

Контрольным будет то число, которое необходимо добавить к 
последней сумме (117), чтобы получить число, делящееся без остат-
ка на 10. В данном случае это число — 3, которое становится не-
отъемлемой частью кода EAN-13: 

460123456789 3 . 
Компьютер выполняет указанные действия и, если контрольное 

число, рассчитанное по указанному алгоритму, не совпадает с кон-
трольным числом, представленным в штриховом коде, компьютер 
сигнализирует о наличии ошибки в коде. 

Код EAN-8 присваивается непосредственно национальной ор-
ганизацией отдельным видам продукции, имеющим упаковки и 
этикетки малых размеров. Данный код не включает номера пред-
приятия, а состоит из префикса национальной организации, номера 
конкретного товара (четыре знака) и контрольного числа. 

В практике находит широкое применение для представления 
информации в машиночитаемой форме линейный штриховой код 
«39». Его применение обусловлено тем, что он может кодировать 
числа, заглавные буквы латинского и русского алфавитов (Код «39 
РУС») и некоторые знаки пунктуации. Требования к символике 
кода «39» установлены в ГОСТ Р 51002. 

Использование линейного штрихового кода «128» позволяет ко-
дировать все знаки с помощью компьютера, он является наиболее 
компактным. Каждый знак представлен тремя штрихами и тремя про-
белами, ширина которых составляет от одного до четырех модулей. 
Требования к символике кода «128» установлены в ГОСТ Р 51003. 

Визуальное представление знаков данных печатается вместе с 
кодирующим эти знаки символом кода «128». Возможность пред-
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ставления в коде «128» большого количества данных о предмете 
торговли была использована при разработке кода «EAN/UCC-128», 
который применяется для отображения информации непосредст-
венно на товаре или упаковке. Благодаря этому машиночитаемая 
информация о товаре перемещается вместе с товаром. 

Отображение в коде «EAN/UCC-128» различных данных о това-
ре вызвало необходимость в идентификации конкретных данных, 
для чего в коде используются идентификаторы применения (ИП), 
позволяющие выделить информацию, связанную с поставкой и 
реализацией продукции, и прослеживать ее перемещения. 

Идентификаторы применения обеспечивают структуризацию 
данных, закодированных в символах «EAN/UCC-128», и практиче-
ски являются кодом, за которым следует порция данных установ-
ленного содержания и формата. За ИП следуют данные, представ-
ленные буквенными и цифровыми знаками, количество которых 
может достигать 30. 

Потребность кодировать больше информации на меньшей пло-
щади привела к разработке и использованию двумерных много-
строчных штриховых кодов. 

В отличие от линейных штриховых кодов, которые позволяют 
идентифицировать объект и, как правило, являются ключом к за-
писи информации об объекте, представленной во внешней базе 
данных, многострочные символики позволяют кодировать инфор-
мацию об объекте в полном объеме и представлять ее вместе с объ-
ектом как самостоятельную базу данных. 

Наибольшее практическое применение получил двумерный 
многострочный код «PDF 417» (ПиДиЭф 417). Символика PDF 417 
(PDF — Portable Data File), или портативный файл данных, позво-
ляет закодировать в одном символе штрихового кода до 3 килобайт 
информации (примерно страница машинописного текста). Каждый 
знак кодируется с использованием четырех штрихов и четырех про-
белов, используя в итоге 17 модулей, вследствие чего и появилось 
название «PDF 417». Он кодирует до 1850 буквенно-цифровых зна-
ков или 2710 цифровых знаков. 

Одним из преимуществ кода «PDF 417» является возможность 
его сканирования с помощью обычных лазерных сканеров, исполь-
зуемых для считывания линейных кодов. При этом значительно 
увеличивается надежность и безошибочность считывания, даже при 
частичном повреждении символа. 

Двумерные матричные символики обеспечивают более высокую 
плотность записи данных, чем многострочные, примерно в 3—4 раза. 
Матричный код состоит из темных и светлых ячеек, которые могут 
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быть квадратными, шестиугольными или круглыми. Данные коди-
руются в двоичной форме, где темная ячейка равна двоичной еди-
нице, а светлая — двоичному нулю. Различные символики отлича-
ются по способу конвертирования данных в двоичную форму, спе-
цифической форме расположения потоков двоичных данных в сим-
воле, используемым алгоритмам обнаружения и коррекции ошибки, 
форме ячеек и «шаблону поиска». При этом «шаблон поиска» фик-
сирует положение ячеек и разработан таким образом, чтобы дать 
возможность обрабатывающему программному обеспечению быстро 
распознать и сориентировать символ в поле зрения сканера. 



 

Направления и перспективы 

развития стандартизации 

 

7.1. Общие положения 

В годы существования СССР его Государственная система стан-
дартизации и комплекс ее основополагающих стандартов были на-
стоящим рабочим кодексом, т.е. управляющими повседневными 
документами для всех уровней и направлений производственно-
хозяйственной деятельности. В этом комплексе стандартов устанав-
ливались задачи стандартизации, объекты стандартизации, катего-
рии и виды стандартов, требования к содержанию норм, включае-
мых в стандарты, порядок разработки и утверждения стандартов 
различных категорий. Кроме того, были решены многие другие за-
дачи стандартизации общегосударственного значения. Действие 
комплекса стандартов ГСС СССР сыграло исключительно большую 
роль в развитии народного хозяйства страны. В связи с переходом к 
рыночной экономике необходимо сформировать новые направле-
ния развития стандартизации, которые должны стать импульсом к 
дальнейшему повышению эффективности стандартов в решении 
проблем качества и экономичности выпускаемой продукции, ее 
технической и экологической безопасности и др. 

Вместе с тем для решения проблем, связанных с эффективно-
стью национальной системы стандартизации Российской Федера-
ции (НСС РФ), решающее значение имеют конечные результаты дея-
тельности по исследованиям, разработке и постановке на производст-
во новых объектов стандартизации. Очевидно, что роль «выходных» 
научно-технических продуктов должна быть повышена. Это относится 
к процессам НИОКР, к результатам которых следует относить: 

1) образцы-эталоны оптимальных продуктов-товаров (опти-
мальной продукции и оптимальных услуг), утвержденные в поряд-
ке, установленном стандартами СРПП, ЕСКД, ЕСТД и СПДС; 

2) образцы-эталоны оптимальных производственных процессов, 
утвержденные в порядке, установленном стандартами СРПП, ЕСТД 
и СПДС; 

3) комплект технической документации (конструкторской, тех-
нологической, проектно-строительной, программной) на образцы-
эталоны оптимальных продуктов-товаров и оптимальных производ-
ственных процессов; 

4) стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ, СТОО) на образцы-эталоны оп-
тимальных производственных процессов; 

5) стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ, СТОО) на образцы-эталоны оп-
тимальных продуктов-товаров; 

 

7 
Глава 



II. Основы стандартизации 110 

6) аттестаты на образцы-эталоны оптимальных продуктов-товаров 
и образцы-эталоны оптимальных производственных процессов; 

7) лицензии на право производства и маркирования знаками 
соответствия оптимальных продуктов-товаров по их образцам-
эталонам и соответствующей документации в соответствии с прави-
лами систем сертификации и систем качества. 

Оптимальность образцов-эталонов новых продуктов-товаров 
должна обеспечиваться путем реализации в предпроизводственных 
процессах НИОКР инновационных мероприятий научно-техничес-
кого прогресса или, другими словами, всех полученных и использо-
ванных при этом открытий, изобретений, «ноу-хау» и других усо-
вершенствований. Если какой-либо результат из числа семи ука-
занных выше не получен, то НИОКР по разработке и постановке 
на производство новой оптимальной продукции (новой оптималь-
ной услуги) следует считать невыполненной или незавершенной и 
оплачивать ее в полном объеме заказчики не должны. 

Техническое задание (ТЗ) на проведение НИОКР по разработке 
и постановке на производство новой оптимальной продукции-
товара должно, наконец, стать в новых условиях хозяйствования 
технико-экономическим заданием (ТЭЗ). В современных условиях 
хозяйствования в ТЭЗ на разработку и постановку на производство 
новой оптимальной продукции-товара целесообразно включать за-
дания на создание образцов-эталонов оптимальных продуктов-
товаров, образцов-эталонов оптимальных производственных про-
цессов, полного комплекта технической документации, а также: 

1) задание на разработку нового или актуализацию действующе-
го стандарта на образец-эталон нового оптимального производст-
венного процесса; 

2) задание на разработку нового или актуализацию действующе-
го стандарта на образец-эталон нового оптимального продукта-
товара; 

3) задание на проведение работ по международной (или госу-
дарственной) аттестации образцов-эталонов новых оптимальных 
продуктов-товаров и образцов-эталонов новых оптимальных произ-
водственных процессов; 

4) задание на проведение работ по получению лицензии на пра-
во производства и маркирования знаками соответствия новых оп-
тимальных продуктов-товаров по их образцам-эталонам и соответ-
ствующей документации. 

Существенные подвижки, де-факто происходящие в предпроиз-
водственных процессах НИОКР по разработке и постановке на 
производство новой оптимальной продукции, не могли не оказать 
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своего воздействия также и на организацию и содержание работ по 
собственно стандартизации, осуществляемой у нас в стране. 

Период работ по ГСС СССР, а затем ГСС РФ (НСС РФ) и сис-
теме межгосударственной стандартизации стран — участниц Со-
глашения о проведении единой технической политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации СНГ может быть оха-
рактеризован следующими внутренними тенденциями. 

1. Все бульшая нагрузка по стандартизации продукции, услуг и 
производственных процессов ложилась именно на высшую катего-
рию стандартов — ГОСТ СССР, ГОСТ Р, а затем на межгосударст-
венные стандарты СНГ (ГОСТ), т.е. «центр тяжести» в области 
стандартизации постепенно, но довольно устойчиво смещался в 
сторону надотраслевого уровня принятия решений в области стан-
дартизации. 

2. Происходило укрепление определенных видов стандартов и 
одновременно их «очищение» от нехарактерных для них требова-
ний. При этом из систеомобразующих (основополагающих) стан-
дартов ГСС РФ (НСС РФ) устранялись сугубо отраслевые и подот-
раслевые подходы. 

3. В стандарты стали все меньше включать подробные техниче-
ские требования «низшего» уровня значимости, которые так или 
иначе сковывали последующее научно-техническое творчество ис-
следователей-разработчиков, так как эти детальные требования ока-
зывались характерными для их регламентации — фиксации лишь в 
последнем слое иерархии документов, т.е. в научно-технической и 
технической документации (НТО, конструкторские, технологиче-
ские, проектные и программные технические документы). 

4. В стандарты в обязательном порядке стали включать все 
большее количество императивных, т.е. строго обязательных, требо-
ваний к продукции, услугам и процессам, обеспечивающих их тех-
ническую безопасность для жизни, здоровья и имущества, охрану 
окружающей среды, а также все виды совместимости, взаимозаме-
няемости, арбитражные методы контроля (испытаний, измерений, 
анализа) требований, контролируемых как производителями (на 
«выходе»), так и потребителями (на «входе»). При этом отечествен-
ные стандарты приобретали характер технических регламентов. 

5. Стандарты, являвшиеся изначально документами сугубо тех-
нического характера, постепенно превращались в комплексные до-
кументы, т.е. документы технико-экономического характера, в ко-
торые стали включать и технико-экономические нормы (в частно-
сти, требования к энерго- и материалосбережению: нормы предель-
но допустимой энерго- и материалоемкости при производстве и 
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применении продукции, КПД энергоустановок, нормы расхода то-
плива на 100 км пути транспортных средств и др.). 

Все отмеченные выше тенденции в динамике содержательной 
(качественной) части отечественной стандартизации следует при-
знать безусловно позитивными. 

Негативной тенденцией «перестроечных» лет для отечественной 
стандартизации стало абсолютно недопустимое падение масштаба 
работ по национальной (государственной) стандартизации как ре-
зультат хронического недофинансирования этих важнейших для 
государства работ. 

Происходящие в настоящее время изменения в НСС РФ в сво-
ей содержательной части должны завершиться (в полном соответст-
вии с действием всеобщего диалектического закона перехода коли-
чественных изменений в качественные) вполне конкретным скач-
ком в области качества. Он будет знаменовать собой существенный 
рост уровня качества и эффективности всей национальной системы 
стандартизации Российской Федерации. 

7.2. Ключевые направления и перспективы 
развития стандартизации 

Повышение уровня качества и общественной эффективности 
НСС РФ и системы межгосударственной стандартизации стран — 
членов СНГ можно ожидать в ближайшие 5—10 лет, в первую оче-
редь по следующим д в у м  ключевым направлениям: 

1) переход к более широкому и одновременно более глубокому 
и осмысленному представлению о реально общественно необходи-
мых потенциальных объектах национальной и межгосударственной 
стандартизации, подлежащих или подвергающихся своевременной 
стандартизации; 

2) переход к более упорядоченному представлению видов и со-
става императивных организационно-технических, технических, 
технико-экономических и обоснованных экономических норм (тре-
бований), к конкретным образцам-эталонам новых оптимальных 
продуктов-товаров и обеспечивающим их оптимальным обществен-
ным производительным силам. 

Перед тем, как рассмотреть первое ключевое направление раз-
вития стандартизации, остановимся на ряде терминов, понятий и 
определений, сложившихся в «старой» школе стандартизаторов. 
Так, например, «объект стандартизации» был определен как «про-
дукция, работа (процесс), услуга, подлежащие или подвергающиеся 
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стандартизации». Под услугами традиционно подразумевались так-
же освоенные ранее процессы оказания конкретных услуг, т.е. «ус-
тоявшиеся» процессы транспортирования, хранения, восстановле-
ния (ремонта), утилизации (захоронения, уничтожения) серийно 
или массово производимой продукции, а также сами результаты 
процессов оказания этих производственно-технических услуг. В 
последние годы к услугам в сфере стандартизации стали относить 
также и процессы оказания услуг социального характера (услуги 
здравоохранения, образования и др.) и их непосредственные ре-
зультаты. 

Под работами (процессами) следовало понимать уже освоенные 
конкретные производственные процессы в целом, а чаще их от-
дельные элементы, в том числе типовые технологические процессы, 
включая процессы контроля, управленческие процессы, а также 
инфраструктурные процессы, которые в своей совокупности и 
обеспечивали производство традиционной, стабильно производи-
мой много лет подряд конкретной продукции или оказание тради-
ционных, стабильно оказываемых много лет подряд конкретных 
услуг. 

Однако ситуация в экономике в связи с изменением способа 
общественного производства стремительно изменяется, темпы раз-
вития ускоряются. Следовательно, изложенная выше трактовка объ-
ектов стандартизации с точки зрения времени ее наиболее целесо-
образного проведения в условиях современных НТР и НТП стала 
явно запаздывающей, консервативной и лангирующей своим дейст-
вием на продолжение применения морально устаревших достиже-
ний науки, техники и технологий вчерашнего дня. Поэтому прин-
ципиально важное предложение по этому вопросу состоит в оче-
видной общественной целесообразности сначала глубокого научно-
го осознания стандартизаторской общественностью, а затем и офи-
циального отражения в НСС РФ императива социально-экономи-
ческой необходимости не просто стандартизации, а именно свое-
временной стандартизации всех изложенных ниже пяти категорий 
потенциальных объектов национальной и межгосударственной 
стандартизации. 

1. Первая категория объектов своевременной национальной 
стандартизации — это конкретная научная и научно-техническая 
продукция производственных процессов НИОКР в форме образ-
цов-эталонов оптимальной продукции-товаров, созданных на мик-
роуровне хозяйствования и «впитавших» в себя все освоенные в 
процессах законченных НИОКР инновационные мероприятия НТР 
и→НТП (открытия, изобретения и др.). 
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2. Вторая категория объектов своевременной национальной 
стандартизации — это конкретная научная и научно-техническая 
продукция предпроизводственных процессов НИОКР в форме об-
разцов-эталонов оптимальных услуг-товаров, созданных на микро-
уровне хозяйствования и «впитавших» в себя все освоенные в про-
цессах законченных НИОКР инновационные мероприятия НТР 
(НТП). 

3. Третья категория объектов своевременной национальной 
стандартизации — это конкретная научная и научно-техническая 
продукция предпроизводственных процессов НИОКР в форме об-
разцов-эталонов оптимальных собственно производственных про-
цессов, созданных на микроуровне хозяйствования и обеспечиваю-
щих разработку, постановку на производство, выпуск, а затем об-
ращение и потребление оптимальных продуктов-товаров по соот-
ветствующим образцам-эталонам, технической документации и 
ГОСТ Р (ГОСТ). 

4. Четвертая категория объектов своевременной национальной 
стандартизации — это конкретная научная и научно-техническая 
продукция предпроизводственных процессов НИОКР в форме об-
разцов-эталонов оптимальных инфраструктурных (производствен-
ных и непроизводственных) процессов, созданных для использова-
ния на микроуровне хозяйствования и обеспечивающих оказание 
оптимальных услуг-товаров по соответствующим образцам-этало-
нам, технической документации и ГОСТ Р (ГОСТ). 

5. Пятая категория объектов своевременной национальной 
стандартизации — это конкретная научная продукция предпроиз-
водственных фундаментальных и прикладных НИР в форме образ-
цов-эталонов оптимальных управляющих процессов (оптимальных 
процессов управления), создаваемых для использования на макро-
уровне хозяйствования с целью обеспечения экономически неогра-
ниченного роста общественных производительных сил на микро-
уровне хозяйствования путем обеспечения разработки, постановки 
на производство, выпуск в обращение и потребление только опти-
мальных продуктов-товаров. 

Исходя из этого объект стандартизации (например, в ГОСТ 
Р 1.0—2004) может быть определен в следующей перспективной для 
современного и перспективного периода редакции. 

. Объект стандартизации — образец-эталон оптимальной про-
дукции-товара, образец-эталон оптимальной услуги-товара, образец-
эталон оптимального производственного процесса на микроуровне 
хозяйствования, обеспечивающий производство и потребление опти-
мальной продукции-товара, образец-эталон оптимального инфраструк-
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турного (производственного и непроизводственного) процесса на 
микроуровне хозяйствования, обеспечивающий оказание оптималь-
ной услуги-товара, образец-эталон оптимального управляющего про-
цесса на макроуровне хозяйствования, обеспечивающий экономиче-
ски неограниченный рост общественных производительных сил на 
микроуровне хозяйствования. Эти оптимальные образцы-эталоны 
подлежат или подвергаются императивной своевременной стандарти-
зации.j 

К этому определению следует дать некоторые примечания: 
1) наличие обязательного признака оптимальности у объектов 

своевременной стандартизации в перспективном периоде станет 
общемировым императивом для всего человечества; 

2) Россия будет иметь возможность выступить с предложением 
о внесении соответствующих изменений в документы межгосудар-
ственных организаций. 

Перед рассмотрением второго ключевого направления развития 
стандартизации напомним, что ранее были установлены следующие 
ч е т ы р е  базовых вида стандартов: 

1) стандарты основополагающие (организационно-технические 
и общетехнические); 

2) стандарты на продукцию, услуги; 
3) стандарты на производственные процессы (работы); 
4) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 
К основополагающим (системообразующим) стандартам, содер-

жащим преимущественно всеобщие организационно-технические и 
общетехнические нормы, относятся государственные и межгосудар-
ственные стандарты НСС РФ, СРПП, ЕСКД, ЕСТД, СПДС, ГСИ и 
др. Эти стандарты следует квалифицировать в качестве регулирую-
щих объектов макроуровня управления, т.е. надотраслевых стандар-
тов, с использованием которых осуществляется управление произ-
водственными процессами, протекающими на микроуровне хозяй-
ствования. Таким образом, объектами стандартизации в межотрас-
левых организационно-технических и общетехнических комплексах 
(системах) национальных и межгосударственных стандартов явля-
ются, по существу, образцы-эталоны регулирующих процессов на 
макроуровне хозяйствования, т.е. это пятая категория объектов свое-
временной национальной и межгосударственной стандартизации. 

К стандартам на продукцию, услуги относятся ГОСТ, ГОСТ Р, 
СТОО и СТОД на «обычную» конкретную продукцию (модели, 
марки, артикулы и т.п.) или группы конкретных моделей продук-
ции, а также стандарты на «обычные» конкретные услуги или груп-
пы конкретных моделей услуг. 
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Для современных стандартов на производственные процессы 
характерно наличие в них норм (требований) лишь к некоторым 
типовым технологическим процессам собственно производства и 
(или) транспортирования и (или) хранения и (или) утилизации 
«обычной» конкретной продукции. Стандарты на производственные 
процессы оказания услуг в России еще не получили должного рас-
пространения. 

Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анали-
за), несмотря на то, что они имеют, бесспорно, самостоятельное 
значение, должны тем не менее относиться к одному из видов 
стандартов на производственные процессы на микроуровне хозяй-
ствования, так как процессы производственного (технического) 
контроля — органические элементы производственных процессов, 
протекающих на микроуровне хозяйствования. 

Таково фактическое состояние национальной системы стандар-
тизации Российской Федерации в настоящее время. 

В перспективном периоде преобладающими станут следующие 
п я т ь  видов комплексных (с точки зрения состава включаемых в 
них технических и экономических норм) оптимальных стандартов: 

1) стандарты системообразующие на образцы-эталоны регули-
рующих оптимальных производственных процессов на макроуровне 
хозяйствования; 

2) стандарты на образцы-эталоны оптимальных собственно 
производственных процессов разработки, постановки на производ-
ство и выпуска оптимальных продуктов-товаров (в том числе на 
методы оптимального технического контроля) на микроуровне хо-
зяйствования; 

3) стандарты на образцы-эталоны оптимальных инфраструктур-
ных (производственных и непроизводственных) процессов оказания 
оптимальных услуг-товаров (в том числе на методы оптимального 
технического контроля) на микроуровне хозяйствования; 

4) стандарты на образцы-эталоны оптимальной продукции-това-
ров на микроуровне хозяйствования; 

5) стандарты на образцы-эталоны оптимальных услуг-товаров на 
микроуровне хозяйствования. 

Применительно к этому следует отметить, что: 
1) регулирующие производственные процессы на макроуровне 

хозяйствования, а также регулирующие подсистемы производствен-
ных процессов на микроуровне хозяйствования, как известно из 
общей теории управления, включает в себя выполнение следующих 
трех основных функций регулирования: 

• функции организации производственного процесса, т.е. про-
изводительных сил, на микроуровне хозяйствования; 
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• функции координации производственного процесса на макро- 
и микроуровнях хозяйствования; 

• функции контроля хода и результатов (продуктов) производст-
венного процесса на макро- и на микроуровнях хозяйствования; 

2) оптимальные продукты-товары будут результатами (продук-
тами) применения социально обусловленного способа производства 
с оптимальным воспроизводством экономики (СОСПОВЭ), т.е. 
прямым результатом применения: 

• стандартов системообразующих оптимальных на макроуровне 
хозяйствования (первый вид стандартов); 

• стандартов на образцы-эталоны оптимальных производствен-
ных процессов на микроуровне хозяйствования (второй и тре-
тий виды стандартов). 

В современных условиях хозяйствования, правового обеспече-
ния стандартизации и широкомасштабного внедрения и функцио-
нирования систем менеджмента качества (СМК) в организациях (на 
предприятиях) различных видов и форм собственности в Россий-
ской Федерации проявляется тенденция формирования, внедрения 
и применения «внутриорганизационных» (локальных) систем стан-
дартизации. Такие системы должны учитывать требования (нормы) 
законодательных актов и подзаконных нормативных правовых до-
кументов, быть глубоко адаптированными к специфическому про-
филю и особенностям конкретных производств. 

Данная тенденция усиливает значимость применения стандар-
тизации в организациях (на предприятиях) и корпорациях, что яв-
ляется естественной реакцией реального сектора экономики. В свя-
зи с этим передовые предприятия и организации стараются органи-
зовывать и осуществлять деятельность по стандартизации макси-
мально системно-комплексно, разрабатывая и утверждая для своих 
структур основополагающие СТО (см. Приложение 2). 
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Контрольные вопросы и задания к разделу II 

1. Кратко охарактеризуйте: 
а) объективный социально-экономический закон стандарти-

зации; 
б) объективную закономерность стандартизации; 
в) объективный регулятивный принцип стандартизации; 
г) объективный собственный метод деятельности по стандар-

тизации; 
д) объективный собственный предмет стандартизации и его 

отличие от объектов стандартизации. 
2. В чем заключается несостоятельность основополагающих 

норм по стандартизации в Федеральном законе «О техниче-
ском регулировании» (2002) и к каким техническим и соци-
альным последствиям для России это может привести? 

3. Почему межгосударственная стандартизация в рамках стран — 
членов СНГ признана ИСО в качестве международной ре-
гиональной стандартизации? 

4. Охарактеризуйте систему органов, определяющих работу по 
межгосударственной стандартизации в рамках СНГ. 

5. Какие направления работ по стандартизации в рамках СНГ 
вы считаете наиболее перспективными в ХХI в.? 

6. Может ли и должна ли разработка проектов ГОСТ иметь 
приоритет перед разработкой проектов ГОСТ Р в ХХI в.? Ес-
ли «да», то при каких условиях? 

7. Почему применение стандартов с соответствующим соблюде-
нием установленных в них норм (требований) является ко-
нечной целью деятельности по стандартизации? 

8. Охарактеризуйте основные варианты применения и соблюде-
ния норм (требований) стандартов в мире и в России. 

9. К каким последствиям приводит несоблюдение норм (требо-
ваний) применяемых стандартов и кто должен нести за это 
соответствующую административную, уголовную, граждан-
скую ответственность? 

10. В чем состоит различие между формой стандарта и содержа-
нием стандарта? В чем заключается их диалектическое един-
ство? 

11. Назовите основные типы объектов традиционной техниче-
ской стандартизации. 

12. Сформулируйте основные типы норм (требований), включае-
мых в традиционные технические стандарты. 

13. Охарактеризуйте содержание (алгоритм) деятельности по тра-
диционной стандартизации. 
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14. Какие нетрадиционные (новые) направления деятельности по 
стандартизации интенсивно развиваются в настоящие время? 

15. Составьте иерархию стандартов, применяемых мировым со-
обществом и в Российской Федерации. 

16. В чем заключается различие между теорией и практикой 
стандартизации? 

17. Охарактеризуйте основные положения фундаментальной тео-
рии стандартизации. 

18. Охарактеризуйте основные концепции прикладной теории 
стандартизации. 

19. К какому типу органов управления (регулирования) относятся 
органы и службы стандартизации в Российской Федерации и 
за рубежом? 

20. Охарактеризуйте современную систему государственных орга-
нов и негосударственных служб стандартизации Российской 
Федерации. 

21. В чем заключаются основные полномочия (функции, права, 
обязанности, ответственность) государственных органов 
управления в сфере стандартизации? 

22. Охарактеризуйте общемировую иерархию категорий стандар-
тов, в том числе стандартов, применяемых в Российской Фе-
дерации. 

23. В чем состоит различие между объектами и аспектами стан-
дартизации и в чем заключается их диалектическое единство? 

24. Охарактеризуйте состав и содержание нормативных документов 
по стандартизации, применяемых в Российской Федерации. 

25. Почему требования (нормы), включаемые в стандарты, долж-
ны быть оптимальными? 

26. Являются ли ТК по стандартизации компонентами граждан-
ского общества? 

27. Охарактеризуйте типовую структуру российских ТК по стан-
дартизации, их сходство и различие с ТК по стандартизации 
стран дальнего зарубежья. 

28. В чем заключаются основные полномочия (функции, права, 
обязанности и ответственность) российских ТК по стандарти-
зации? 

29. Охарактеризуйте подчиненность, место и роль подразделений 
по стандартизации на современных предприятиях (в корпо-
рациях, организациях) Российской Федерации. 

30. В чем заключаются основные положения (функции, права, 
обязанности, ответственность) подразделений по стандарти-
зации на современных предприятиях Российской Федерации 
в случаях: 



II. Основы стандартизации 120 

а) возложения на эти подразделения выполнения функций 
ТК (ПК) по стандартизации; 
б) невозложения на эти подразделения выполнения функций 
ТК (ПК) по стандартизации? 

31. Какую роль выполняют подразделения по стандартизации 
предприятий (организаций) в рыночных условиях хозяйство-
вания? 

32. Почему стандарты субъектов хозяйственной (коммерческой) 
деятельности являются де-факто и де-юре обязательными 
стандартами? 

33. Определите основные различия между СТОО в Российской 
Федерации и аналогичными фирменными стандартами в 
странах дальнего зарубежья. 

34. Составьте макет (типовую структуру) обязательного стандарта 
организации (СТОО) на: гипотетическую конкретную товар-
ную продукцию; гипотетическую конкретную товарную услу-
гу; гипотетический типовой технологический процесс изго-
товления гипотетической конкретной товарной продукции 
(услуги). 

35. Почему и для кого стандарты общественных (некоммерческих) 
организаций по своему статусу являются де-юре добровольны-
ми (рекомендуемыми) для их применения и соблюдения? 

36. Какая главная цель достигается путем разработки СТОД? 
37. В чем заключается механизм адаптированного перехода (транс-

формации) СТОД в СТОО или иные категории стандартов? 
38. Может ли СТОД быть предложен в качестве проекта между-

народного стандарта ИСО (МЭК) или проекта межгосударст-
венного стандарта ГОСТ? 

39. Каковы основные цели и задачи идентификации объектов? 
40. Какие методы идентификации объектов вам известны? 
41. Приведите примеры условных обозначений. 
42. Опишите особенности иерархической и фасетной классифи-

каций. 
43. Каковы основные цели и задачи каталогизации продукции? 
44. Что такое федеральный номенклатурный номер? 
45. Каков основной состав каталожного описания предмета снаб-

жения? 
46. Для чего нужны логистические характеристики продукции? 
47. Как формируется АБД «Продукция России»? 
48. Каковы основные реквизиты каталожного листа продукции? 
49. Как доводится до пользователей информация АБД «Продук-

ция России»? 



7. Направления и перспективы развития стандартизации 121 

50. Что такое автоматическая идентификация? 
51. Какова структура товарных кодов EAN-13 и EAN-8? 
52. Как рассчитывается контрольное число EAN-13? 
53. Каковы особенности и возможности линейных штриховых 

кодов? 
54. Каковы особенности структуры двумерного штрихового кода 

PDF 417? 
55. Каковы особенности структуры двумерных матричных кодов? 
56. Назовите области применения штриховых кодов. 
57. Почему императивно обязательные нормы (требования) к 

безопасности в будущем будут устанавливаться преимущест-
венно в форме технических регламентов, принимаемых зако-
нодательной ветвью власти Российской Федерации? 
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Общие сведения о метрологии 
 

 

8.1. Метрология, ее историческое развитие, 
предмет, цели и задачи 

В наиболее упрощенном представлении метрология — это наука 
об измерениях. 

Измерения — один из самых древних видов человеческой дея-
тельности, возникший одновременно с материальной культурой. 
Первыми, очевидно, были измерения времени (определение време-
ни суток), необходимые для правильного распределения занятий в 
течение дня, и измерения площадей участков обрабатываемой зем-
ли и пастбищ, а также расстояний до мест охоты. С развитием то-
варообмена появилась необходимость в измерении количества про-
изведенных товаров — их объема, массы и т.д. 

Первые измерения производились с целью определить, какая из 
имеющихся в распоряжении владельца величин больше или мень-
ше. На первом этапе не ставился вопрос, на сколько больше 
(меньше) или во сколько раз больше (меньше). Подобные измере-
ния могли производиться на глаз, на мышечное усилие, продолжи-
тельность ходьбы. На этом этапе человек сопоставлял и сравнивал 
наблюдаемые им предметы и величины с размерами собственного 
тела и его частей, природными явлениями, другими предметами, 
весьма распространенными и потому доступными для проведения 
измерений. Так возникли и получили большее или меньшее рас-
пространение такие единицы измерений, как длина шага, пальца, 
сустава большого пальца (дюйм в переводе с голландского — боль-
шой палец), ступни (фут), локтя (аршин, арш — локоть в переводе 
с персидского), ширина ладони, горсть, охапка и т.п. 

В зависимости от вида деятельности для измерения одних и тех 
же величин использовались различные меры. Например, для изме-
рения расстояния использовались: бычий рев — расстояние, на ко-
тором человек может услышать рев быка; выстрел из лука — рас-
стояние, на которое летит выпущенная стрела; ружейный или пу-
шечный выстрел — дальность боя ружья или пушки; день пути — 
расстояние, проходимое человеком за один день, и т.д. Меры раз-
личались и по территориально-национальному признаку. Напри-
мер, для измерения площадей использовались: югер (лат. jugerum) — 
площадь, которую вспахивал человек за один день на быке; морген 
(нем. morgen) — площадь, вспаханная за утро; колодец — площадь, 
которую можно полить из одного колодца (единица древнего Вави-
лона) и т.п. 
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Достоинством этих мер было то, что они всегда находились под 
рукой, основывались на опыте, имели большую наглядность и, са-
мое главное, удовлетворяли потребности, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью человека. В дальнейшем появилась необходи-
мость «усреднить» столь субъективные меры. Например, в одном из 
старинных документов длина фута устанавливалась равной доле 
длины ступней 16 человек, «выходящих от заутрени в воскресенье». 
Позднее меры начали приобретать вещественный вид: локоть или 
ступня ноги — в виде бруска равной им длины; меры массы — в 
виде гирь той или иной формы, изготовленных из камня или ме-
талла, и т.п. 

Наиболее широкое распространение измерения получили в обще-
ствах известных цивилизаций древности: в Индии, Китае, Вавилоне, 
Египте. Так, в Вавилоне было принято, что сутки содержат 24 часа, 
1 час — 60 минут, 1 минута — 60 секунд. Вавилонские меры (мера 
длины — локоть, меры массы — талант, мин) перешли в Грецию и 
Рим, а затем в Европу, где получили дальнейшее развитие. Так, ме-
ры длины локоть и аршин пришли на Русь из Вавилона и были до-
полнены древнерусской мерой — пядью, которая равнялась 1/4 ар-
шина и представляла собой расстояние между концами большого и 
указательного пальцев взрослого человека. Позднее (в ХVIII в.) в 
России появилась еще одна мера длины — дюйм, позаимствованная 
в Западной Европе. Процесс взаимообогащения и взаимопроникно-
вения мер, с одной стороны, был вызван товарообменом между 
странами, а с другой — способствовал его развитию. 

В целом степень развития измерений соответствовала уровню 
развития цивилизации, хотя науке известны примеры, объяснение 
которым не найдено до сих пор. Так, календарь индейцев майя бо-
лее пяти тысяч лет тому назад определял продолжительность сол-
нечного года равной 365,242 суток. Уточнения, сделанные с исполь-
зованием современных средств измерения, дают расхождение в 
17,28 секунды. 

При последующем развитии ремесел и торговли меры стали 
возникать повсеместно и стихийно, хотя вплоть до ХIV в. измере-
ния в основном ограничивались определением времени, геометри-
ческих размеров и массы. В ХIV—ХVI вв. начался бурный расцвет 
ремесел, наук, искусств, архитектуры. Развитие науки обусловило 
необходимость измерения вновь открытых величин. Так, в ХVII в. 
появились барометры для измерения давления воздуха, гигрометры 
для определения его влажности, термометры для измерения темпе-
ратуры, манометры для измерения давления воды, в ХVIII в. — ди-
намометры для измерения силы, калориметры для измерения коли-
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чества теплоты, осуществлялись измерения некоторых световых ве-
личин. В связи с изобретением паровых машин и распространением 
механических двигателей возникли понятия о работе и мощности, 
появились единицы для их измерения (пудофут, лошадиная сила). 

В середине ХIХ в. начали измерять электрические величины, 
получили дальнейшее развитие световые измерения. В конце ХIХ — 
начале XX в. были открыты новые физические явления (рентгенов-
ское излучение, радиоактивность и др.), которые обусловили появ-
ление новых видов измерений. 

Расширение сферы действия измерений сопровождалось повы-
шением их точности. При решении вопроса о точности измерений, 
будь то научный эксперимент, производство или любой другой род 
деятельности человека, следует всегда помнить, что чем точнее вы-
полнено измерение, тем лучше. Повышение точности измерений в 
любой сфере производства автоматически приводит к повышению 
качества продукции, т.е. дает реальный экономический эффект. 

По мере развития производства требования к точности измере-
ний возрастают. Когда Ползунов создавал первую паровую машину, 
он измерял зазоры в ней екатерининским пятаком толщиной в 6 мм. 
Джеймс Уатт в письме к одному из своих друзей с гордостью сооб-
щал, что в его машине между поршнем и цилиндром «нельзя про-
сунуть даже маленький палец». Современные прецизионные станки 
позволяют обрабатывать детали средних размеров с точностью до 
0,2—0,3 мкм и выше. Такой допуск приблизительно в 200—250 раз 
меньше толщины человеческого волоса. 

В последние годы точность измерений в станкостроении повы-
шалась каждые 10 лет примерно в 10 раз. Следует отметить, что 
точность измерений параметров технологических процессов имеет 
весьма высокую стоимость. Например, погрешность измерения теп-
лоты, образуемой при сгорании топлива на тепловых электростан-
циях страны, всего лишь в 0,3% эквивалентна потере приблизи-
тельно 600 тыс. т нефти, 270 млн м3 природного газа, 1 600 000 т 
угля в год. Из-за отсутствия на железных дорогах автоматических 
весов для взвешивания вагонов на ходу приходится расцеплять и 
сцеплять вагоны, совершать маневровые работы. На взвешивание 
подвижного состава затрачивается до 60 000 000 вагоно-часов и 
около 3 000 000 локомотиво-часов в год. Ежедневно на транспорте 
производится 170 000 взвешиваний. Кроме того, повышение точно-
сти измерений в таких областях, как здравоохранение, охрана безо-
пасности труда, экология, социология и др., дает эффект, который 
часто не поддается денежному выражению. 

В настоящее время измерения пронизывают все стороны жизни 
и деятельности человека — его быт и производственную деятель-
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ность. Современный мир — мир, основанный на информации, дос-
таточно большую часть которой составляет измерительная инфор-
мация, получаемая на основе применения специальных устройств, 
называемых средствами измерений. Потребность в информации обу-
словила создание огромного количества средств измерений, приме-
няемых в самых различных областях деятельности. Только в России 
используется порядка 1,5 млрд средств измерений. Именно поэтому 
нашу действительность во многом определяют состояние и качество 
развернутой системы измерений и получаемой с ее помощью ин-
формации. При этом к качеству измерений, их быстроте, форме 
представления результатов предъявляются все более высокие требо-
вания. Необычайно быстро увеличивается число измеряемых вели-
чин, расширяются диапазоны измерений, повышается точность по-
лучаемых результатов. Так, достигнутый диапазон измерений ли-
нейных размеров — от 10–10 до 1017 м, температур — от 0,5 до 106 К, 
электрического тока — от 10–16 до 104 А и т.д. 

В современном производстве измерения играют все более за-
метную роль, поскольку оно освобождается от участия человека, 
технологические процессы управляются на основе измерительной 
информации. Например, при изготовлении авиационных двигате-
лей выполняется более ста тысяч различных операций, почти поло-
вина из них — контрольные. В целом, по различным оценкам, в 
России производится от 50 до 200 млрд измерений ежедневно, они 
являются основой профессиональной деятельности более 4 млн че-
ловек, а доля затрат на их проведение достигает в некоторых отрас-
лях 50—80%. Затраты Российской Федерации на измерения в 
2004 г. составили 3,8% валового внутреннего продукта (ВВП) и это-
го с точки зрения современных требований недостаточно, так как в 
развитых странах доля затрат на измерения достигает 9—12% ВВП. 

Уровень развития средств измерений определяет не только про-
гресс традиционных областей экономики и естественных наук. Из-
мерения и методы их проведения все больше вторгаются в те сферы 
(социология, физиология и др.), которые до недавнего времени 
считались недоступными для получения измерительной информа-
ции и контроля. Создание развитой системы измерений, ее совер-
шенствование и эффективное использование невозможны без соот-
ветствующих предпосылок. Прежде всего, уровень системы измере-
ний определяется степенью и темпами развития экономики, кото-
рые задают потребность в измерениях и создают финансовую и 
техническую возможности ее обеспечения. Поэтому уровень и каче-
ство измерений не являются абсолютными показателями, они соот-
ветствуют решаемым в экономике задачам и достигнутому техниче-
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скому уровню. Затраты на достижение необходимого уровня систе-
мы измерений достаточно велики. Так, еще в 1960-е гг. в США об-
щая стоимость используемых средств измерений в сопоставимых 
ценах составляла около 50 млрд долл., а на их совершенствование 
ежегодно расходовалось до 8 млрд долл. [3]. 

Расширение сферы применения измерений требует создания все 
новых средств измерений с учетом научных открытий и достиже-
ний. В свою очередь, применение новейших средств измерений в 
физических, химических и других исследованиях приводит к новым 
научным достижениям. Взаимопроникновение науки и измеритель-
ной техники — основа научно-технического прогресса. Именно 
этим объясняется бурное развитие работ в области измерительной 
техники, которое наблюдается во всем мире. 

Таким образом, измерения в современном мире стали социаль-
но значимой сферой деятельности и во многом определяют уровень 
развития производительных сил и научно-технического прогресса. 
Если рассмотреть основные направления использования средств 
измерений, то можно выделить сферу учета количественных пока-
зателей, сферу контроля технологических параметров, сферу опре-
деления показателей свойств и качества продукции и сферу изме-
рения характеристик и показателей новых веществ, материалов и 
изделий или характеристик и показателей, определяемых на новых 
уровнях точности. 

Следует еще раз отметить, что современный мир характеризует-
ся постоянным расширением измерительной сети, т.е. огромной 
совокупности средств измерений, вырабатывающей и потребляю-
щей измерительную информацию. Чтобы представить такую сеть, 
необходимо прежде всего ответить на вопрос, что же такое средство 
измерений. 

. Средство измерений — техническое средство (комплекс 
технических средств), предназначенное для измерений, имеющее 
нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и 
(или) хранящее единицу физической величины, размер которой при-
нимается неизменным в течение известного интервала времени. j 

Характерными особенностями средства измерений являются, 
таким образом, его искусственное, рукотворное происхождение, 
специальное предназначение, наличие установленных специальных 
метрологических характеристик, ограниченных (нормированных) по 
величине и остающихся неизменными в рамках допустимых значе-
ний в течение некоторого интервала времени. Так как в настоящее 
время известно достаточно большое количество физических вели-
чин, то соответственно в эксплуатации находится огромное количе-
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ство средств измерений. Их совокупность получила название тех-
нической базы измерений. 

Средства измерений, находящиеся в эксплуатации, образуют 
основу измерительной мировой сети. Однако любая сеть безжиз-
ненна, если отсутствуют регламенты, определяющие ее функциони-
рование. Учитывая разнородный состав системы измерений, необ-
ходим весьма обширный свод регламентов различного уровня. Дей-
ствительно, как и в любой системе, должны быть регламентирова-
ны вопросы, имеющие общий характер, и вопросы локальные, их 
взаимосвязь и взаимоподчиненность и т.д. Иначе говоря, учитывая 
специфику системы измерений, ее нормальное функционирование 
в международном масштабе должно обеспечиваться сводом унифи-
цированных правил различного уровня иерархии (от законов до 
рекомендаций), или нормативно-правовой базой. 

Нормативно-правовая база необходима для регулирования 
взаимоотношений между субъектами права. В данном случае субъ-
ектами права выступают собственники средств измерений и потре-
бители измерительной информации, т.е. государство, предприятия 
различных форм собственности и физические лица. Реализация 
нормативно-правовой базы системы измерений невозможна без 
установления субъектов этой системы, их прав и обязанностей. 
Субъекты нормативно-правового регулирования в области выработ-
ки и потребления измерительной информации представляют собой 
организационную базу, «узлы» мировой измерительной сети. 

Итак, имеется система, основанная на организационной, право-
вой и технической базах, задачи которой лежат в сфере учета про-
дукции, контроля и регулирования технологических процессов, по-
лучения информации о новых веществах и материалах, повышения 
качества информации, расширения ее номенклатуры и т.п. Естест-
венно, что объединяющая эту систему деятельность должна иметь 
общую цель — получение достоверной, т.е. не вызывающей сомне-
ний, измерительной информации. 

Основным показателем достоверности измерительной информа-
ции служит ее точность. Однако точность не может быть абсолют-
ной: различают точность, достаточную для решения конкретной 
задачи, и максимально достижимую точность. В этом отношении 
достоверность можно рассматривать только применительно к ка-
кой-либо конкретной задаче. Для решения одних задач достаточной 
является точность невысокого уровня, в то время как для других 
требуется получение более точной информации. Кроме показателя 
точности, достоверность информации определяется возможностью 
и результатами ее проверки в других условиях, другими людьми и 
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на другом оборудовании. Иначе говоря, речь идет о воспроизводи-
мости результатов измерений и возможности их сопоставления и 
использования в различных сферах, что невозможно без унифика-
ции структуры измерительной информации и методов ее получения 
или, как принято говорить, без обеспечения единства измерений. 

Все перечисленные задачи решает отрасль науки, получившая 
название метрологии (от греч. «metron» — мера и «logos» — учение). 
Самое короткое определение метрологии как науки об измерениях 
представляет собой практически дословный перевод с греческого. 
С точки зрения задач, стоящих перед метрологией на современном 
этапе, такое определение не может быть признано полным. Поэто-
му в современном понимании метрология — это не только наука об 
измерениях, но и наука, которая определяет методы унификации 
измерений, обеспечения их единства в национальном и междуна-
родном масштабах. 

. Метрология — наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения заданного уровня 
точности. j 

Задача обеспечения единства измерений не нова. Она стоит на 
повестке дня с того момента, когда собственно и начались измере-
ния. При этом единство измерений на ранних этапах понималось 
как единообразие используемых мер. В России одним из первых 
упоминаний о попытке ввести единую систему мер является Устав 
князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных (996), в со-
ответствии с которым вводился надзор за мерами и весами. Надзор 
поручался церковной власти (епископам), определялась ответствен-
ность за нарушения установленных мер. Эта система постоянно рас-
ширялась и совершенствовалась. Известны документы от 1134, 1135, 
1406, 1550 гг. Интересно то, что установление единой системы мер 
поручалось церкви и проводилось параллельно с установлением еди-
ной религии, укреплением и централизацией государственной вла-
сти, развитием экономики и преодолением раздробленности страны. 

Характерно в этом смысле высказывание опричника Генриха 
Штадена о результатах правления Ивана Грозного, при котором 
был сделан один из решающих шагов к объединению Руси: «Ны-
нешний Великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по 
всей державе — одна вера, один вес, одна мера». Функция создания 
и поддержания единой системы мер и весов или, говоря современ-
ным языком, обеспечения единства измерений в стране — одна из 
важнейших функций государства. 

В сложные моменты развития экономики, когда необходимо 
осуществить ускоренную перестройку промышленности, данная 
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функция приобретает особое значение, так как от состояния систе-
мы измерений во многом зависит решение проблемы качества про-
дукции и интенсификации производства. Так, в СССР в период 
ускоренной индустриализации вопросы обеспечения единства из-
мерений для их успешного решения были переданы в ведение На-
родного комиссариата внутренних дел (1936 г.). Сегодня столь ра-
дикальные меры по поддержанию единства измерений не требуют-
ся, вместе с тем единство измерений — сфера, базирующаяся на 
четком установлении и соблюдении специальных метрологических 
норм и правил. В целях обеспечения единства измерений в России 
действует Государственная система обеспечения единства измере-
ний (ГСИ). 

Итак, предмет метрологии — измерения, цель метрологии — 
обеспечение единства измерений и получение количественной из-
мерительной информации об окружающем нас мире с требуемой 
точностью. Задачи, стоящие перед метрологией, можно разделить 
на д в е  большие группы: 

1) задачи, вытекающие из необходимости совершенствования 
процедуры измерений; 

2) задачи, определяемые необходимостью их практического по-
вседневного проведения на достаточном и общепринятом уровне. 

В соответствии с этим метрологию принято подразделять на 
теоретическую и практическую. В задачи теоретической метрологии 
входят вопросы совершенствования общей и прикладной теории 
измерений, теории построения систем единиц и шкал, их воспро-
изведения и передачи средствам измерений, теории погрешностей, 
принципов оптимизации системы обеспечения единства измерений 
и систем показателей качества продукции и т.п. 

Задачи практической метрологии достаточно полно и ясно 
сформулированы в документах ГСИ, которой также установлены 
методы и технологии решения задач практической метрологии. 

8.2. Государственная система обеспечения 
единства измерений 

Деятельность, направленная на обеспечение единства измере-
ний, достаточно разнородна: это разработка содержательной части 
метрологических норм и правил, установление их рациональной 
структуры, техническое обеспечение, установление сферы действия, 
гармонизация с международными документами и др. Практика и 
накопленный опыт работ по обеспечению единства измерений по-
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требовали сведйния их в единый комплекс с единым центром, по-
зволяющим осуществлять их четкую координацию. В Российской 
Федерации данные работы объединены в Государственную систему 
обеспечения единства измерений (ГСИ). Положения ГСИ столь 
важны для практической деятельности, что получили выражение в 
федеральном нормативном документе — ГОСТ Р 8.000—2000. Что 
же включает в себя ГСИ и каковы функции данной системы? 

Назначение ГСИ — обеспечение единства измерений в стране, 
т.е. управление субъектами, нормами, средствами и видами дея-
тельности в целях установления и применения научных, правовых, 
организационных и технических основ, правил, норм и средств, не-
обходимых для достижения требуемого уровня единства измерений. 

. Под единством измерений в настоящее время принято по-
нимать такое их состояние, при котором результаты измерений вы-
ражены в узаконенных единицах физических величин, а погрешность 
измерений не выходит за установленные границы с заданной вероят-
ностью. j 

ГСИ состоит из трех подсистем: организационной, правовой и 
технической. 

Главной стратегической целью этой деятельности является ох-
рана прав и законных интересов отдельных граждан, предприятий 
(организаций) и экономики всей страны в целом, установленного 
правопорядка, а также содействие экономическому и социальному 
развитию страны путем защиты от отрицательных последствий не-
достоверных результатов измерений во всех сферах жизни общества 
на основе конституционных норм, законов, постановлений Прави-
тельства РФ и другой нормативной и рекомендательной документа-
ции. Достижение указанной цели невозможно без создания общего-
сударственных правовых (включая документы, носящие норматив-
ный и рекомендательный характер), организационных, технических 
и экономических предпосылок и предоставления всем субъектам 
деятельности по обеспечению единства измерений возможности 
оценивать правильность выполняемых измерений и уровень их 
влияния на результаты деятельности. В связи с этим основными 
задачами ГСИ являются: 

• разработка оптимальных принципов управления деятельно-
стью по обеспечению единства измерений; 

• организация и проведение фундаментальных научных иссле-
дований с целью создания более совершенных и точных мето-
дов и средств воспроизведения единиц физических величин и 
передачи их размеров; 
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• установление системы единиц физических величин и шкал 
измерений, допускаемых к применению; 

• установление основных понятий метрологии, унификация их 
терминов и определений; 

• установление экономически рациональной системы государст-
венных эталонов; 

• создание, утверждение, применение и совершенствование го-
сударственных эталонов; 

• установление систем (по видам измерений) передачи размеров 
единиц физических величин от государственных эталонов дру-
гим средствам измерений; 

• создание и совершенствование вторичных и рабочих эталонов, 
комплектных поверочных установок и лабораторий; 

• установление общих метрологических требований к эталонам, 
средствам измерений, методикам выполнения измерений, ме-
тодикам поверки (калибровки) средств измерений и других 
требований, соблюдение которых необходимо для обеспечения 
единства измерений; 

• разработка и экспертиза документов правового, экономиче-
ского и нормативного характера в части обеспечения единства 
измерений, в том числе соответствующих разделов федераль-
ных и региональных государственных программ; 

• осуществление государственного метрологического контроля в 
форме поверки средств измерений; проведения испытаний с 
целью утверждения типа средств измерений; лицензирования 
деятельности юридических и физических лиц по изготовле-
нию, ремонту, продаже и прокату средств измерений; 

• осуществление государственного метрологического надзора за 
выпуском, состоянием и применением средств измерений; 
эталонами единиц физических величин; аттестованными ме-
тодиками выполнения измерений; соблюдением метрологиче-
ских правил и норм; количеством товаров, отчуждаемых при 
совершении торговых операций; количеством фасованных то-
варов в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже; 

• аттестация методик выполнения измерений; 
• калибровка и сертификация средств измерений, не входящих в 

сферы государственного метрологического контроля и надзора; 
• аккредитация метрологических служб и иных юридических 

или физических лиц по различным видам метрологической 
деятельности; 

• участие в работе международных организаций по вопросам 
обеспечения единства измерений; 
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• подготовка специалистов-метрологов; 
• информационное обеспечение по метрологическим вопросам; 
• совершенствование и развитие ГСИ; 
• другие вопросы обеспечения единства измерений. 
Правовая подсистема ГСИ. Правовая подсистема ГСИ — это 

комплекс взаимосвязанных законодательных и подзаконных актов, 
объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих 
согласованные требования к взаимосвязанным объектам деятельно-
сти по обеспечению единства измерений. Правовую подсистему 
составляют документы, регламентирующие: 

• совокупность узаконенных единиц величин и шкал измерений; 
• терминологию и определения в области метрологии; 
• воспроизведение и передачу размеров единиц величин и шкал 

измерений; 
• способы и формы представления результатов измерений и ха-

рактеристик их погрешности; 
• методы оценивания погрешности и неопределенности измерений; 
• порядок разработки и аттестации методик выполнения изме-

рений; 
• комплексы нормируемых метрологических характеристик 

средств измерений; 
• методы установления и корректировки межповерочных (реко-

мендуемых межкалибровочных) интервалов; 
• порядок проведения испытаний в целях утверждения типа и 

сертификации средств измерений; 
• порядок проведения поверки и калибровки средств измерений; 
• порядок осуществления метрологического контроля и надзора; 
• порядок лицензирования деятельности юридических и физи-

ческих лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату 
средств измерений; 

• типовые задачи, права и обязанности метрологических служб фе-
деральных органов исполнительной власти и юридических лиц; 

• порядок аккредитации метрологических служб по различным 
направлениям метрологической деятельности; 

• порядок аккредитации поверочных, калибровочных, измери-
тельных, испытательных и аналитических лабораторий, лабо-
раторий неразрушающего и радиационного контроля; 

• государственные поверочные схемы; 
• методики поверки (калибровки) средств измерений; 
• методики выполнения измерений. 
Структуру документов правовой подсистемы ГСИ определяет 

Федеральный закон «О техническом регулировании», основные по-
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ложения которого рассмотрены в главе 1. Напомним, что в соответ-
ствии с этим Законом предусматриваются три основных вида нор-
мативных документов, устанавливающих порядок и содержание ра-
бот в области обеспечения единства измерений: технические регла-
менты, национальные стандарты и стандарты предприятий. Но по-
скольку установленный срок перехода на новую структуру норма-
тивной документации составляет 7 лет (до 1 июля 2010 г.), продол-
жают действовать нормативные документы, не входящие в приве-
денный перечень: государственные стандарты, различного рода ин-
струкции, правила, методики и т.п. 

В настоящее время обязательные требования к параметрам про-
дукции, на измерительные процедуры которых распространяются 
положения и требования государственного метрологического кон-
троля и надзора, сводятся в технические регламенты. Националь-
ные стандарты должны содержать рекомендации, выполнение кото-
рых обеспечит получение продукции, отвечающей современным 
международным требованиям, а стандарты организации — устанав-
ливать внутрифирменные нормы и правила. Наряду с Законом РФ 
«О техническом регулировании» продолжает действовать Закон РФ 
«Об обеспечении единства измерений». Этот Закон был принят в 
1993 г., в связи с чем многие его положения устарели. Главное, что 
предстоит учесть в готовящейся новой редакции закона, — это от-
ход государства от тотального контроля за качеством продукции, 

предоставление бульших прав предпринимателям, обеспечение за-
щиты прав потребителей и отказ от отраслевой структуры прави-
тельства. Несмотря на это, действующий Закон имеет для экономи-
ки России первостепенное значение и на его положениях базирует-
ся действующая ныне ГСИ. Рассмотрим кратко основные положе-
ния данного Закона. 

Прежде всего, Законом «Об обеспечении единства измерений» 
установлены структура и функции государственного управления 
деятельностью по обеспечению единства измерений, государствен-
ный контроль и надзор за состоянием и применением средств из-
мерений (государственный метрологический контроль и надзор), 
определены его виды и сферы распространения. 

К сферам государственного метрологического контроля и над-
зора отнесены здравоохранение, охрана окружающей среды, безо-
пасность, торговые операции, оборона государства, геодезические и 
гидрометеорологические работы, государственные учетные, банков-
ские, налоговые, таможенные и почтовые операции, испытания и 
контроль качества продукции для установления его соответствия 
стандартам и другим нормативным документам и т.д. 
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К сожалению, в Законе отсутствует четкое определение терми-
нов «контроль» и «надзор». Являясь в определенной степени сино-
нимами, контроль и надзор разделяются приписываемыми им За-
коном функциями. 

Государственный метрологический контроль включает в себя: 
• проведение государственным научно-метрологическим цен-

тром или другой специализированной организацией, аккреди-
тованной в установленном государством порядке на право 
проведения соответствующих работ, испытаний средств изме-
рений с целью утверждения их типов; 

• поверку средств измерений органами государственной метро-
логической службы (или другими аккредитованными органа-
ми) с целью определения их пригодности к применению на 
основании экспериментально определенных метрологических 
характеристик и подтвержденного соответствия установлен-
ным обязательным требованиям; 

• лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, про-
даже и прокату средств измерений на основе подтверждения 
готовности соответствующих предприятий и физических лиц к 
выполнению необходимых для соблюдения единства измере-
ний норм и правил. 

Таким образом, государственный метрологический контроль 
направлен на то, чтобы исключить возможность получения измери-
тельной информации вне единой информационно-измерительной 
сети страны, которую составляют средства измерений, прошедшие 
на этапе внедрения обязательные испытания с последующим ут-
верждением типа средств измерений, поверенные уполномоченны-
ми органами метрологической службы и изготовленные, ремонти-
руемые и продаваемые юридическими или физическими лицами 
лишь при наличии у них специального разрешения — лицензии. 
Такой порядок позволяет эффективно поддерживать единство из-
мерений в стране. 

Государственный метрологический контроль — это жесткое управ-
ляющее воздействие государства на экономику. Конечно, во мно-
гом его технология — наследство государственной собственности на 
средства производства. С развитием частной собственности формы 
и сферы действия контроля могут быть изменены, что должно най-
ти отражение в готовящейся новой редакции закона «Об обеспече-
нии единства измерений». 

Второй составляющей государственного управления является го-
сударственный метрологический надзор — система плановых и вне-
очередных проверок соблюдения требований законов, стандартов, 
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технических регламентов и других нормативных документов ГСИ 
на предприятиях всех форм собственности. Цель таких проверок — 
защита интересов граждан и государства от отрицательных послед-
ствий нарушения единства измерений в стране. Наиболее распро-
страненной формой государственного метрологического надзора 
является проверка выпуска, состояния и применения средств изме-
рений. Надзору также подлежат аттестованные методики выполне-
ния измерений, соблюдение других установленных метрологических 
правил и норм, количество товаров при их реализации, а также в 
упаковках любого вида при расфасовке. 

Государственный метрологический контроль и надзор распро-
страняются в соответствии с действующей редакцией Закона «Об 
обеспечении единства измерений» на строго ограниченное количе-
ство сфер, которые можно сгруппировать следующим образом: 

• здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, обес-
печение безопасности труда; 

• торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и 
продавцом, в том числе операции с применением игровых ав-
томатов; 

• государственные учетные операции; 
• внешняя и внутренняя безопасность государства; 
• геодезические и гидрометеорологические работы; 
• банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 
• производство продукции для государственных нужд; 
• испытания и контроль качества продукции по установленным 

обязательным показателям с целью подтверждения ее соответ-
ствия; 

• измерения, проводимые по поручениям судов, прокуратуры и 
федеральных органов исполнительной власти; 

• регистрация национальных и международных спортивных дос-
тижений. 

В остальных сферах экономики (а это в основном производст-
венные сферы) задачи государственного метрологического контроля 
и надзора существенно сокращены за счет предоставления большей 
самостоятельности предприятиям. Предприятия проводят работы 
по обеспечению единства измерений самостоятельно, а государство, 
как правило, лишь контролирует их организацию и качество. Ос-
новными задачами метрологического контроля, проводимого пред-
приятиями самостоятельно, являются калибровка и сертификация 
средств измерений. 

В соответствии с положениями Закона все средства измерений, 
эксплуатирующиеся в стране, должны быть подвергнуты поверке 
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или калибровке в зависимости от сферы их применения. Средства 
измерений, применяемые в сфере действия государственного мет-
рологического контроля и надзора, подлежат поверке. По желанию 
собственника средства измерений, применяемые вне указанной 
сферы, могут быть подвергнуты поверке или калибровке. Для того 
чтобы понять различие между поверкой и калибровкой, приведем 
установленные определения указанных работ. 

. Поверка средства измерений — совокупность операций, 
выполняемых органами государственной метрологической службы 
(другими, уполномоченными на то органами или организациями) с 
целью определения и подтверждения соответствия средства измере-
ний установленным техническим требованиям. j 

Как следует из приведенного определения, поверка — это опе-
рация экспериментальной проверки соответствия метрологических 
характеристик средства измерений установленным значениям, т.е., 
по сути, операция допускового контроля. Если характеристики 
средства измерений входят в установленный диапазон возможных 
значений, то средство измерений признается годным; если не вхо-
дят (выходят), то оно по результатам поверки признается непригод-
ным к дальнейшему применению (выбраковывается). 

. Калибровка средства измерений — совокупность опера-
ций, выполняемых с целью определения и подтверждения действи-
тельных значений метрологических характеристик и (или) пригодно-
сти к применению средства измерений, не подлежащего государст-
венному метрологическому контролю и надзору. j 

Первое отличие калибровки от поверки, как это следует из оп-
ределений, — неустановленность ее исполнителя. Второе отличие 
состоит в том, что поверка должна дать однозначный ответ о соот-
ветствии или несоответствии средства измерений установленным 
требованиям, а калибровка предусматривает определение действи-
тельных значений метрологических характеристик и (или) пригод-
ности его к применению. На основе результатов калибровки сред-
ство измерений может быть признано пригодным к применению в 
данном конкретном технологическом процессе, даже если его ре-
альные метрологические характеристики вышли за допусковые зна-
чения, установленные при испытаниях. 

Кроме указанных различий, поверка и калибровка во многом 
схожи, так как основаны на передаче размера единицы измеряемой 
величины от одних и тех же эталонов по одним и тем же методикам. 
Поэтому в задачи ГСИ входит правовая, организационная и техниче-
ская поддержка работ по калибровке средств измерений, выполняе-
мых специальным органом — Российской системой калибровки. 
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Следует отметить, что до принятия Закона «Об обеспечении 
единства измерений» правовые нормы в области метрологии уста-
навливались постановлениями Правительства РФ. С его принятием 
впервые законодательно были установлены единая терминология, 
лицензирование метрологической деятельности и разделение функ-
ций государственного метрологического контроля и государствен-
ного метрологического надзора, добровольная сертификация средств 
измерений; пересмотрены правила калибровки, правовые, органи-
зационные и экономические основы метрологии; установлена орга-
низационная структура государственного управления обеспечением 
единства измерений, а также предусмотрена ответственность за на-
рушение законодательства по метрологии. Закон стал базой для 
создания в России новой системы измерений и ее взаимодействия с 
национальными системами измерений зарубежных стран. Однако 
12-летний опыт применения Закона выявил ряд пробелов в право-
вом регулировании, несогласованность некоторых его положений с 
нормативными правовыми актами, принятыми в последние годы, 
несоответствие основ деятельности в этой области современному 
уровню развития национальной экономики, а также международ-
ному законодательству и международной практике. 

Основная идея нового законопроекта — обеспечение единства 
измерений внутри страны, а также во взаимоотношениях Россий-
ской Федерации и ее хозяйствующих субъектов с зарубежными 
странами с учетом изменений в экономике, внешней и внутренней 
политике, структуре и задачах органов исполнительной власти, под-
готовки страны к вступлению в ВТО. В этом смысле новый законо-
проект является прямым продолжением закона от 1993 г. Развитие 
системы технического регулирования тесно связано с реформиро-
ванием действующей системы обеспечения единства измерений, так 
как применяемые при оценке соответствия и государственном кон-
троле и надзоре правила и методы измерений непосредственно 
влияют на их результаты. 

Обеспечение единства измерений в Российской Федерации — 
одна из важнейших государственных задач еще и потому, что оно в 
значительной мере влияет на другие сферы общественных отноше-
ний, а также развитие экономики в целом, поскольку результаты 
деятельности в этой сфере: 

1) направлены на защиту прав и законных интересов государст-
ва, граждан и юридических лиц от отрицательных последствий не-
достоверных результатов измерений; 

2) создают необходимые условия для получении объективной, 
достоверной и сопоставимой измерительной информации, исполь-
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зуемой в целях обеспечения здоровья граждан, обороны и безопас-
ности государства, имущественных интересов граждан и при со-
вершении налоговых и таможенных операций; 

3) оказывают существенное влияние на развитие науки и техни-
ки, а также на качество и конкурентоспособность продукции, работ 
и услуг; 

4) лежат в основе справедливой торговли на внутреннем и меж-
дународном рынках, способствуют снижению технических барьеров 
в торговле. 

Обеспечение доверия к результатам измерений как одна из 
важнейших государственных задач возможно через создание совре-
менной эталонной базы, организацию деятельности по обеспече-
нию единства измерений, принятие соответствующих законов и 
постановлений, контроль и надзор за проведением измерений и 
средствами измерений, создание инфраструктуры, способной под-
держивать единство измерений. К сожалению, коренная перестрой-
ка российской экономики, недостаточное финансирование работ в 
области метрологии, неиспользование возможностей отечественно-
го и зарубежного бизнеса породили проблемы в созданной ГСИ. 
К важнейшим из них следует отнести: 

• состояние эталонной базы Российской Федерации отстает от 
потребностей развития отечественной промышленности и дру-
гих отраслей экономики; 

• используется устаревшая нормативно-правовая база, которая 
не согласована с нормативными правовыми актами, приняты-
ми в последние годы (в том числе с Федеральным законом 
«О техническом регулировании»), и международным законо-
дательством; 

• деятельность по обеспечению единства измерений, в том чис-
ле государственный метрологический контроль и надзор, не 
соответствуют структурным преобразованиям и уровню разви-
тия рыночной экономики, а сама действующая система госу-
дарственного метрологического контроля и надзора за состоя-
нием средств измерений и проведением измерений малоэф-
фективна; 

• система организации работ в области обеспечения единства из-
мерений не соответствует современным и перспективным тре-
бованиям экономического развития и международным подхо-
дам, ограничивает развитие добросовестной конкуренции при 
выполнении работ по обеспечению единства измерений. 

В проекте нового закона юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям предоставляется право разрабатывать, хра-
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нить и применять исходные эталоны, которые в принципе могут 
выполнять и функции государственных первичных эталонов единиц 
величин. Такие эталоны могут находиться в частной собственности 
соответствующих лиц, но все действия и операции с ними будут 
проводиться под непосредственным контролем государства. 

Законопроект расширяет сферу деятельности в метрологии для 
предпринимателей. Так, часть таких государственных функций, как 
проведение испытаний средств измерений в целях утверждения их 
типа, аттестация стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов, а также поверка средств измерений, решено возложить 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккре-
дитованных в установленном порядке. Также законопроектом ис-
ключается лицензирование деятельности юридических и физиче-
ских лиц по изготовлению и ремонту средств измерений. 

Особенностью нового закона является установление пределов 
распространения сферы государственного регулирования в области 
обеспечения единства измерений, а следовательно, и сферы госу-
дарственного метрологического контроля и надзора. В новом зако-
нопроекте по сравнению с ныне действующим Законом сфера госу-
дарственного регулирования в области обеспечения единства изме-
рений сужается и распространяется только на измерения, к резуль-
татам которых законодательством РФ о техническом регулирова-
нии, иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента и Правительства РФ устанавливаются обяза-
тельные требования. Кроме того, из сферы государственного регу-
лирования обеспечения единства измерений предлагается полно-
стью исключить процессы производства. 

Новая редакция закона направлена прежде всего на рациональ-
ный и продуманный отказ от административных рычагов управле-
ния и, как следствие, на передачу части государственных функций 
аккредитованным организациям. 

Техническая подсистема ГСИ. Техническую подсистему ГСИ со-
ставляют: 

• совокупность межгосударственных, государственных эталонов 
и эталонов единиц величин и шкал измерений; 

• совокупность военных эталонов — резерв государственных 
эталонов; 

• совокупность стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов; 

• совокупность стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов; 
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• средства измерений и испытательное оборудование, необходи-
мое для осуществления метрологического контроля и надзора; 

• совокупность специальных зданий и сооружений для проведе-
ния высокоточных измерений в метрологических целях; 

• совокупность научно-исследовательских, эталонных, испыта-
тельных, поверочных, калибровочных и измерительных лабо-
раторий (в том числе передвижных) и их оборудования. 

Организационная подсистема ГСИ. Организационную подсисте-
му ГСИ составляют: 

• Государственная метрологическая служба (ГМС); 
• иные государственные службы обеспечения единства измере-

ний (ОЕИ); 
• метрологические службы (МС) федеральных органов исполни-

тельной власти (в том числе метрологическая служба Воору-
женных Сил Российской Федерации, осуществляющая дея-
тельность по обеспечению единства измерений в сфере обо-
роны и безопасности) и юридических лиц (МСЮЛ). 

В настоящее время в Государственную метрологическую службу 
входят: 

• департамент технического регулирования и метрологии Ми-
нистерства промышленности и энергетики РФ (Минпром-
энерго РФ); 

• подразделения центрального аппарата Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии РФ (Ростехре-
гулирование РФ); 

• государственные научные метрологические центры (ГНМЦ); 
• территориальные органы ГМС, действующие на соответст-

вующих территориях (республик, входящих в РФ, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, округов и го-
родов). 

К иным государственным службам ОЕИ относятся: 
• Государственная служба времени, частоты и определения па-

раметров вращения Земли (ГСВЧ); 
• Государственная служба стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов (ГССО); 
• Государственная служба стандартных справочных данных о 

физических константах и свойствах веществ и материалов 
(ГСССД). 

Функции, структура, права и обязанности метрологических 
служб и иных служб ОЕИ устанавливаются законодательными и 
подзаконными актами, в том числе межотраслевыми нормативными 
актами, а также положениями об этих службах. 
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8.3. Основные термины и определения 

Термины и определения в обеспечении единства измерений иг-
рают важную роль, так как единство терминологии свидетельствует 
об одинаковом подходе и понимании задач измерительного контро-
ля качества продукции, характеристик процессов, объектов и т.д. 
В связи с этим международные и национальные метрологические 
организации разрабатывают и внедряют с той или иной степенью 
обязательности использования определения основных положений 
метрологии (например, VIM—93 «Международный словарь основ-
ных и общих терминов в метрологии»; РМГ 29—99 «ГСИ. Метроло-
гия. Основные термины и определения»). Наиболее распространен-
ной формой документов, устанавливающих единую терминологиче-
скую и понятийную базу в области обеспечения единства измере-
ний, являются рекомендации, которые становятся обязательными 
при их принятии в рамках той или иной фирменной или регио-
нальной системы качества. В России термины и понятия в области 
обеспечения единства измерений содержатся в документах различ-
ного ранга: 

• федеральных законах — Закон РФ «Об обеспечении единства 
измерений»; 

• государственных (национальных) стандартах — ГОСТ Р 8.000—2000 
«ГСИ. Основные положения», ГОСТ 8.567—99 «ГСИ. Измере-
ния времени и частоты. Термины и определения», ГОСТ 
20906—75 «ГСИ. Средства измерений магнитных величин. 
Термины и определения» и др.; 

• метрологических правилах и рекомендациях — ПР 50.2.006—94 
«ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок 
проведения», РМГ 29—99 «ГСИ. Метрология. Основные тер-
мины и определения» и др.); 

• методиках и рекомендациях метрологических институтов (МИ 
2365—96 «ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения, 
термины и определения») и т.п. 

Столь обширный перечень документов, устанавливающих тер-
минологию и понятия в области обеспечения единства измерений, 
объясняется, как минимум, т р е м я  причинами: 

1) большим разнообразием сфер применения измерительного 
контроля, затрудняющим разработку единого документа; 

2) быстрым нарастанием количества терминов и понятий в каж-
дой сфере применения измерительного контроля; 

3) изменением структуры нормативных документов в стране в 
связи с реформой экономики. 



III. Основы метрологии 144 

Часто термины, используемые в практической деятельности 
метрологов, «не совсем совпадают». Это несовпадение тем серьез-
нее, чем менее официален, «узаконен» источник информации. По-
этому в метрологической практике, как правило, при принятии той 
или иной терминологической базы исходят из наличия какого-либо 
документа, в наибольшей степени решающего данную проблему. 
Естественно, что на сегодняшний день наиболее общим и специ-
фицированным документом в области терминов и определений в 
системе ГСИ является РМГ 29—99. 

. Измерение физической величины — совокупность опера-
ций по применению технических средств, хранящих единицу физиче-
ской величины, обеспечивающая нахождение соотношения (в явном 
или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение 
значения данной величины. j 

Следует обратить внимание на несколько аспектов приведенно-
го определения. Во-первых, речь идет о «совокупности» операций, 
т.е. для проведения измерения необходимо иметь описание опреде-
ленной последовательности действий, приводящих к получению 
результата — значения измеряемой величины. Эта совокупность 
представляется, как правило, в виде методики выполнения измере-
ний (МВИ). 

. Методика выполнения измерений — это установленная 
совокупность операций и правил при измерении, выполнение кото-
рых обеспечивает получение результатов измерений с гарантирован-
ной точностью в соответствии с принятым методом. j 

«Гарантированная» точность обеспечивается проведением спе-
циальных процедур, входящих, как уже отмечалось выше, в сферу 
государственного метрологического контроля и надзора — метроло-
гической аттестации и метрологической экспертизы. 

. Метрологическая аттестация МВИ — установление и под-
тверждение соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологиче-
ским требованиям с целью определения возможности проведения из-
мерений с погрешностью, не превышающей указанную в МВИ. j 

. Метрологическая экспертиза МВИ — анализ и оценка пра-
вильности выбора метода и средств измерений, операций и правил 
проведения самих измерений и обработки их результатов. j 

Метрологическую экспертизу и аттестацию МВИ проводят, как 
правило, в государственных научных метрологических центрах 
(ГНМЦ) соответствующего профиля либо в организациях, метроло-
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гические службы которых соответствующим образом аккредитованы 
Ростехрегулированием. 

Возвращаясь к определению «измерение», заметим, что, во-
вторых, в нем указывается на применение технических средств, 
хранящих единицу физической величины. Технические средства, при-
меняемые для измерений, называются средствами измерений (СИ). 

. Средство измерений — техническое средство, предназна-
ченное для измерений, имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической 
величины, размер которой принимается неизменным (в пределах ус-
тановленной погрешности) в течение известного интервала времени. j 

В этом определении представлено достаточно много признаков 
средства измерений. Прежде всего СИ — технические средства, т.е. 
части человеческого тела (локоть, например) или какие-либо орга-
низмы (например, попугаи) для целей измерений неприменимы. 
Вторая важная особенность — техническое средство должно быть 
предназначено для измерений. Очевидно, что технические средства, 
имеющие другое предназначение (утюг, например), для целей изме-
рения применены быть также не могут, так как средство измерений 
в соответствии с приведенным определением должно иметь норми-
рованные метрологические характеристики. 

. Метрологической характеристикой средства измерений 
называется характеристика одного из свойств средства измерений, 
влияющая на результат измерений и на его погрешность. j 

Конечно, каждое средство измерений имеет достаточно много 
свойств. Принято для каждого типа средств измерений устанавли-
вать совокупность метрологических характеристик, которые в этом 
случае получают название нормированных. Метрологические харак-
теристики средства измерений, определенные экспериментально, 
называются действительными. 

Третьей отличительной чертой средства измерений является то, 
что оно как техническое устройство должно быть сконструировано 
таким образом, чтобы при воздействии на него соответствующей 
физической величины реакция СИ была пропорциональна опреде-
ленному количеству единиц, установленных для этой величины. 
Последнее возможно, если СИ воспроизводит и хранит единицу 
измеряемой величины. Если рассматривать данное определение 
применительно к шкалам измерений, то, наверное, можно говорить 
о том, что средство измерений хранит и воспроизводит какой-либо 
участок или точку шкалы. В этом случае при воздействии на СИ 
измеряемой величины (не обязательно физической) реакция СИ 
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должна давать однозначное сопоставление величины со шкалой или 
ее точкой. 

Четвертая особенность рассматриваемого определения состоит в 
том, что для любого средства измерений его погрешность должна 
быть установлена. 

. Погрешность средства измерений — это разность между 
показанием средства измерений и истинным (действительным) зна-
чением измеряемой величины. j 

. Истинное значение физической величины — значение, 
которое идеальным образом характеризует в качественном и количе-
ственном отношении соответствующую физическую величину. j 

Истинное значение — идеализированное понятие, непригодное 
для практических целей, так как оно может быть получено только в 
результате бесконечно большого числа измерений по абсолютно 
совершенной методике с применением абсолютно совершенного 
СИ. Для практических целей используется понятие действительного 
значения. 

. Действительное значение — значение физической величи-
ны, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к ис-
тинному значению, что в поставленной измерительной задаче может 
быть использовано вместо него. j 

Погрешность средства измерений, как правило, задается диапа-
зоном допустимых значений для всех экземпляров СИ данного типа. 

. Типом СИ называется вся совокупность средств измерений 
одного и того же назначения, основанных на одном и том же прин-
ципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных 
по одной и той же технической документации. j 

Границы этого диапазона называются пределами допускаемой 
погрешности СИ. 

. Предел допускаемой погрешности СИ — наибольшее зна-
чение погрешности средств измерений, устанавливаемое норматив-
ным документом для данного типа СИ, при котором оно еще призна-
ется годным к применению. j 

Пригодность СИ к применению устанавливается проведением 
специальной процедуры — поверки СИ. 

. Поверка СИ — установление органом метрологической 
службы (или другим официально уполномоченным органом, органи-
зацией) пригодности СИ к применению на основании эксперимен-
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тально определяемых метрологических характеристик и подтвержде-
ния их соответствия установленным обязательным требованиям. j 

При поверке устанавливается факт нахождения действительной 
погрешности СИ внутри пределов допускаемой погрешности. Есте-
ственно, что погрешность СИ не может оставаться неизменной по 
времени. Динамика ее изменения обусловлена условиями эксплуа-
тации СИ, тем не менее в течение определенного промежутка вре-
мени она не превышает значений, установленных в качестве преде-
лов. Величина этих отрезков времени устанавливается в норматив-
ной документации и определяется как межповерочные интервалы, в 
течение которых СИ может эксплуатироваться в соответствии с его 
назначением и приписанными ему метрологическими характери-
стиками. В течение межповерочного интервала метрологические ха-
рактеристики СИ принимаются равными нормированным значениям. 

Таким образом, в эксплуатации должны находиться только мет-
рологически исправные средства измерений, т.е. средства измере-
ний, у которых все нормируемые метрологические характеристики 
соответствуют установленным требованиям. Факт соответствия ус-
танавливается поверкой СИ. Поверка СИ проводится по установ-
ленной методике, которая характеризуется погрешностью передачи 
размера единицы. 

. Передача размера единицы — это приведение размера 
единицы физической величины, хранимой поверяемым средством из-
мерений, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой этало-
ном. j 

. Эталон единицы физической величины — это средство 
измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для 
воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера 
нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвер-
жденное в качестве эталона в установленном порядке. j 

. Поверочная схема для средств измерений — нормативный 
документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, участ-
вующих в передаче размера единицы от эталона рабочим средствам 
измерений с указанием методов и погрешности при передаче. j 

Высший ранг поверочных схем представляют собой государст-
венные поверочные схемы, распространяющиеся на все СИ данной 
физической величины, имеющиеся в стране. Низший ранг пове-
рочных схем — локальные поверочные схемы, распространяющиеся 
на средства измерений данной физической величины, применяемые 
в регионе, ведомстве или на отдельном предприятии. Метрологиче-
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ские характеристики средств измерений, эксплуатирующихся вне 
сферы действия государственного метрологического контроля и 
надзора, могут определяться поверкой или калибровкой. 

. Калибровка СИ — совокупность операций, устанавливаю-
щих соотношение между значением величины, полученным с помо-
щью данного СИ, и соответствующим значением величины, опреде-
ленным с помощью эталона, с целью определения действительных 
метрологических характеристик данного СИ. j 

В результате проведения измерений получают значение изме-
ряемой физической величины, которое представляет собой выраже-
ние ее размера в виде некоторого числа принятых для нее и храня-
щихся (воспроизводимых) в средстве измерений единиц той же фи-
зической величины. 



Единицы величин и шкалы 
измерений. Системы единиц 
и основные типы шкал 
измерений 

9.1. Единицы величин и системы единиц 

Вопрос определения единиц величин и установления единых и 
всеобщих правил их использования для обеспечения единства из-
мерений имеет первостепенное значение — это краеугольный ка-
мень и основа единства измерений. Словарь С.И. Ожегова опреде-
ляет величину как размер, объем, протяженность предмета или, в 
общем случае, как то, что можно измерить, исчислить. То есть ве-
личина — это одно из свойств чего-либо, которое можно отделить 
от остальных свойств и оценить тем или иным способом, в том 
числе и количественно. В метрологии в основном имеют дело с фи-
зическими величинами. 

. Физическая величина — это свойство, общее в качествен-
ном отношении для множества объектов, физических систем или их 
состояний и происходящих в них процессов, но индивидуальное в 
количественном отношении для каждого из них. j 

Процесс измерения начинается с выделения среди множества 
свойств объекта измеряемого свойства. 

Именно это обстоятельство во многом определяет принцип дей-
ствия и конструкцию средства измерений. Для нахождения количе-
ственного значения измеряемой физической величины используют-
ся единицы физических величин. 

. Единицы физических величин — физические величины 
фиксированного размера, которым присвоено числовое значение, 
равное единице, применяемые для количественного выражения одно-
родных с ними физических величин. j 

Таким образом, для получения количественной измерительной 
информации необходимо определить физическую величину, суметь 
выделить ее среди других физических величин, характеризующих 
данный объект измерения, и установить ее соотношение (сравнить) 
с такой же по природе физической величиной, размер которой 
принят за единицу. Чем больше человек узнает об окружающем его 
мире, тем большее количество физических величин используется им 
для описания свойств окружающих его предметов, процессов и т.п., 
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а следовательно, тем большее количество единиц необходимо для 
получения измерительной информации. Необходимость в единицах 
измеряемых величин возникла с момента зарождения измерений. 

Поначалу единицы величин понимались как единицы измере-
ний, в качестве которых применялись меры, т.е овеществленные 
единицы измерения. Взаимосвязь между мерами устанавливалась на 
минимально необходимом для практических целей уровне. Фео-
дальная государственная раздробленность, языковые и климатиче-
ские различия, специфика экономического уклада способствовали ус-
тановлению различных единиц и мер одних и тех же физических ве-
личин. Так, известны несколько сотен мер единицы длины и массы. 

В России до сих пор используется выражение «длинный, как 
коломенская верста», и связано это с тем обстоятельством, что в 
Коломне как в удельном феодальном государстве мера длины была 
больше, чем на остальной территории Руси. Однако больших про-
блем такое разнообразие до некоторых пор не создавало в связи с 
небольшим ассортиментом товаров, а также нерегулярным и доста-
точно вялым товарообменом. Становление централизованной вла-
сти неизбежно потребовало введения и применения на территории 
государства единых мер. Известна Грамота на Двину о новых пе-
чатных мерах и осьминах, датированная 21 декабря 1550 г. (Двин-
ская грамота). Ею предписывалось создание первых образцовых 
печатных (орл¸ных) мер объема для сыпучих тел — медных осьмин, 
которые следовало хранить централизованно в приказах Москов-
ского государства. С печатных мер надлежало изготовить деревян-
ные копии и, заклеймив их, разослать по уездам для городских по-
мерщиков и торговцев «всякое жито мерити». 

С развитием производства товаров, последовавшим вслед за 
промышленной революцией, количество измеряемых физических 
величин, а соответственно и количество их единиц и мер стало 
стремительно возрастать. На первые роли в управлении государст-
вами выходили представители нарождавшейся буржуазии. Любое 
препятствие в товарообмене и интенсификации производства уст-
ранялось. Одним из наиболее значимых препятствий был недоста-
ток рабочей силы и разнородность применяемых единиц и мер. По-
этому освобождение от феодальной зависимости, давшее мощней-
ший толчок развитию товарообмена, и создание единой системы 
единиц и мер по времени практически совпадают. 

В 1790 г. в Национальное собрание Франции было внесено 
предложение о создании новой системы мер, «основанной на неиз-
менном прототипе, взятом из природы, с тем, чтобы ее могли при-
нять все нации». Комиссия Французской Академии наук предложи-
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ла считать единицей длины одну десятимиллионную часть четверти 
земного меридиана, проходящего через Париж. В 1791 г. Нацио-
нальное собрание узаконило эту единицу, получившую название 
метра. 

С 1792 по 1799 г. под руководством французских астрономов 
Деламбра и Мешена были выполнены точные измерения длины 
дуги меридиана и изготовлен в качестве эталона метра платиновый 
стержень прямоугольного сечения. За единицу массы была принята 
масса одного кубического дециметра чистой воды при температуре 
наибольшей плотности (+4оС) и названа килограммом. Эталон ки-
лограмма был изготовлен в виде платинового цилиндра. В 1799 г. 
образцы метра и килограмма были сданы на хранение в архив 
Французской республики и получили название архивного метра и 
архивного килограмма. 

В 1875 г. представители 17 государств подписали Метрическую 
конвенцию, согласно которой они обязались содержать Междуна-
родное бюро мер и весов (МБМВ), осуществляющей свою деятель-
ность под наблюдением и руководством Международного комитета 
мер и весов, в свою очередь подчиняющегося Генеральной конфе-
ренции по мерам и весам. Этим были заложены основы унифика-
ции мер в международном масштабе, что является одним из крае-
угольных положений обеспечения единства измерений. МБМВ бы-
ло поручено хранение, сличение и поверка новых международных 
прототипов метра и килограмма, периодическое сличение нацио-
нальных эталонов с международными, сличение с новыми прототи-
пами основных эталонов неметрических мер, применяемых в раз-
ных странах. 

В 1899 г. были закончены работы по изготовлению образцов 
метра и килограмма, и в том же году I Генеральная конференция 
мер и весов в Париже утвердила в качестве международных прото-
типов вновь изготовленные образцы, размеры которых совпадали с 
размерами архивных образцов. Образцы метра были изготовлены из 
бруска платино-иридиевого сплава (90% платины и 10% иридия) и 
имели поперечное сечение в форме буквы Х, вписанной в квадрат 
со стороной 20 мм. На обоих концах бруска на отполированных 
участках на расстоянии 0,5 мм один от другого нанесены три штри-
ха. Перпендикулярно к этим штрихам, вдоль оси бруска нанесены 
два штриха с расстоянием между ними 0,2 мм. Поверхности, на ко-
торых нанесены штрихи, совпадают с нейтральной плоскостью. 
Х-образная форма оказывает большое сопротивление изгибу. При 
возможном изгибе бруска за счет расположения штрихов на ней-
тральной плоскости расстояние между ними подвергается наимень-
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шим искажениям. Размер метра был принят равным расстоянию ме-
жду серединами средних штрихов при температуре тающего льда. 

Международным прототипом килограмма был признан плати-
но-иридиевый цилиндр, высота и диаметр которого равны 39 мм. 
Было изготовлено 34 образца метра и 43 образца килограмма. По-
сле установления международных прототипов метра и килограмма 
Генеральная конференция распределила остальные образцы по 
жребию между государствами, подписавшими Метрическую кон-
венцию. Россия получила два образца метра (№ 28 и № 11) и два 
образца килограмма (№ 12 и № 26). 

Таким образом, в 1899 г. спустя 100 лет после утверждения ар-
хивных метра и килограмма, было завершено окончательное уста-
новление метрических мер и принятие их в качестве международ-
ных. Это событие имело огромное политическое, экономическое и 
научное значение. Первая метрическая система опиралась на четы-
ре единицы: длины — метр, массы — килограмм, площади — метр 
квадратный, объема — метр кубический. Позднее добавились еди-
ница времени — секунда и единица температуры — градусы Цель-
сия и Кельвина. 

Главным достижением метрической системы было то, что ею 
впервые была предложена именно система единиц, в основе кото-
рой лежали незыблемые физические величины, введено простое и 
доступное получение кратных (больших) и дольных (малых) единиц 
путем деления или умножения на 10n основных. Метрическая сис-
тема — первая международная договоренность о введении единых 
мер, потребовавшая от участников системы существенной пере-
стройки структуры национальных, сложившихся, привычных еди-
ниц и мер, а помимо прочего, и больших финансовых затрат. Рос-
сии после подписания в 1918 г. декрета Советского правительства о 
переходе на метрическую систему потребовалось 15 лет для его осу-
ществления. Одних только гирь было заменено около 115 млн штук. 

И все же наиболее важным с научной точки зрения был переход 
в период между 1791 и 1875 гг. от разработки систем мер к разра-
ботке систем единиц физических величин. Любая система мер ос-
нована на материальных незыблемых носителях, точность воспро-
изведения которыми соответствующего размера физической вели-
чины может совершенствоваться только за счет характеристик 
средств измерений, используемых при исследовании конкретного 
образца, и в этом отношении система мер мертва. Система единиц 
физических величин оперирует универсальными физическими ха-
рактеристиками, позволяет совершенствовать и модернизировать по 
мере развития науки и техники саму систему и ее составляющие. 
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Однако переход от системы мер к системе единиц физических ве-
личин не был одномоментным. 

В 1832 г. немецкий ученый К.Ф. Гаусс предложил первую сис-
тему единиц — «абсолютную», основанную на трех основных еди-
ницах — миллиметре, миллиграмме и секунде. Обращаем внима-
ние, что система предлагалась не на основе материальных образцов, 
а на основе виртуальных представлений. В 1881 г. система Гаусса 
была усовершенствована на основе единиц сантиметр-грамм-
секунда (система СГС), представлявших большие преимущества для 
решения практических задач. Система Гаусса, а затем система СГС 
создавались исходя не из наличия образцов мер, принимаемых за 
эталоны, а из необходимости установления минимального числа вза-
имно независимых основных единиц, комбинации которых позволя-
ют получить любую другую единицу, называемую производной. 

Так как теоретически решить задачу нахождения основных еди-
ниц можно только на основе анализа уже существующего состоя-
ния измерений и лишь прогнозируя перспективы развития, то вви-
ду ее сложности системы первоначально базировались на анализе 
измерений в какой-либо конкретной области техники. Так, физика 
ориентировалась на систему СГС, теплотехника — на системы СГС 
и метрическую и т.д. В связи с этим вопросы унификации единиц 
измерений вновь вышли на первый план, но уже не территориаль-
ные или межгосударственные барьеры препятствовали техническо-
му и научному прогрессу, а отраслевые. Для выражения результатов 
измерений использовалось до 10 единиц силы, до 30 единиц работы 
и энергии. Однако появление большого количества систем единиц, 
базирующихся на различном количестве разных по своей природе 
единиц, позволило обобщить опыт их создания и разработать 
обобщенную интегральную систему единиц, вобравшую в себя опыт 
мировой практики измерений различных физических величин. В 
1960 г. ХI Генеральной конференцией по мерам и весам принята 
Международная система единиц (Le Systeme international d’unites, 
сокращенно — SI). Международная система включает в себя наи-
большее количество основных единиц среди всех известных систем 
(семь) и охватывает бульшую часть измерений. 

9.2. Международная система единиц 

В России (тогда СССР) Международная система единиц введена 
с 1961 г. В настоящее время применение единиц для выражения 
результатов измерений регламентировано положениями ГОСТ 
8.417—2002. Стандарт не устанавливает единиц величин, оценивае-



III. Основы метрологии 154 

мых по условным шкалам (например, шкала твердости, светочувст-
вительности и т.д.), единиц количества продукции и обозначения 
единиц для печатающих устройств с ограниченным набором знаков. 
Международная система состоит из семи основных единиц и около 
100 производных, некоторые из них получили специальные наиме-
нования и называются именованными. В число основных входят 
следующие единицы. 

1. Единица длины — метр. Метр есть длина пути, проходимого 
светом в вакууме за интервал времени, равный 1/299792458 секун-
ды. Отказаться от эталона, установленного в 1899 г. I Генеральной 
конференцией мер и весов, пришлось в 1960 г. в связи с тем, что 
относительная погрешность эталона (около 1,10–7) не удовлетворя-
ла требованиям научно-технического прогресса и высказывались 
сомнения в постоянстве размеров эталона из-за явлений перекри-
сталлизации материала. 

В соответствии с этим определением скорость света в вакууме 
постулирована на международном уровне, как точно равная 
299 792 458 м/с. Это определение базируется не на длине земного 
меридиана, а на более стабильных явлениях. Оно более устойчиво 
во времени, легко воспроизводится, технологичнее для сличений. 
Отпала опасность физической утраты эталона. Сам эталон пред-
ставляет собой довольно сложную совокупность технических уст-
ройств и методов их использования, так как метр с их помощью 
определяется косвенным путем. В основу эталона положены радио-
оптические частотные мосты (РОЧМ), состоящие из радиотехниче-
ских генераторов и лазеров с умножителями частоты между ними. 
РОЧМ позволяет определять значения частот стабилизированных 
лазеров с очень низкими значениями погрешности. Зная частоты 
лазеров, вычисляют длины волн их излучения и с помощью оптиче-
ских интерферометров аттестуют и поверяют различные длины. В 
результате такой технологии эталон метра России имеет среднее 
квадратическое отклонение (СКО) не более 2,10–10 и неисключен-
ную систематическую погрешность (НСП) не более 1,10–9. 

2. Единица массы — килограмм. Килограмм есть единица массы, 
равная массе международного прототипа килограмма (обращаем 
внимание читателя: не равная массе воды в … и т.д.!). Эталон массы 
установлен еще в 1899 г. I Генеральной конференцией мер и весов, 
он не связан ни с физическими постоянными, ни с какими-либо 
природными явлениями. Ситуация с эталоном килограмма зеркаль-
на по отношению к ситуации с его ровесником — эталоном метра. 
Не удается создать эталон массы, который бы превзошел по точно-
сти физический эталон (платино-иридиевую гирю), устранил опас-
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ность износа и, соответственно, потери точности эталона, его утраты, 
облегчил процедуру сличения и т.д. Современный эталон массы — 
это гиря, изготовленная более 100 лет назад! 

3. Единица времени — секунда. Секунда есть время, равное 
9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу 
(F = 4, m = 0) и (F = 3, m = 0) между двумя сверхтонкими уровня-
ми основного состояния атома цезия-133. Такое определение еди-
ницы времени полностью удовлетворяет требованиям измерения 
временных интервалов. Абсолютное время необратимо, оно только 
возрастает, для его измерения используются единицы, бульшие по 
величине, чем секунда (минута, час, сутки и т.д.). Эти единицы не 
относятся к системным, что является определенным изъяном. На 
основе определения единицы времени разработаны различные кон-
струкции устройств: цезиевые реперы (эталоны) частоты с погреш-
ностью не более 1,10–13; водородные генераторы частоты, долго-
временная нестабильность которой не превышает 1,10–14; системы 
формирования сеток эталонных частот, эталонных интервалов вре-
мени; система внешних сличений с другими эталонами; аппаратура 
сличения шкал времени по метеорным следам; перевозимые кван-
товые часы для сличения эталонов и др. В результате их разработки 
и применения первичный эталон времени и частоты России ГЭТ 1-98 
воспроизводит интервал времени в диапазоне от 1,10–10 с до 1,108 с 
и значения частот в интервале от 1 до 1,1014 Гц с СКО не более 
5,10–14 и НСП не более 1,10–14. Эталон времени и частоты в отли-
чие от всех остальных эталонов должен функционировать непре-
рывно, поэтому в его составе имеются дублирующие устройства. 

4. Единица силы электрического тока — ампер. Ампер есть сила 
неизменяющегося тока, который при прохождении по двум парал-
лельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ни-
чтожно малой площади кругового поперечного сечения, располо-
женным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на 
каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, рав-
ную 2,10–7 ньютона. Это определение практически связывает ампер 
с тремя другими основными единицами (метром, килограммом и 
секундой) и не требует создания технического устройства ввиду его 
очевидной невозможности (бесконечная длина, ничтожно малая 
площадь). Поэтому в России с 1992 г. утвержден в качестве нацио-
нального эталона ампер, размер которого воспроизводится с помо-
щью «квантовых» эталонов вольта и ома с СКО не более 1,10–8 и 
НСП не более 2,10–7. В других странах в качестве эталона ампера 
чаще всего используются установки, сконструированные на основе 
измерения силы, возникающей при протекании тока в 1 А по ка-
тушке (ампер-весы), или момента сил. 



III. Основы метрологии 156 

5. Единица термодинамической температуры — кельвин. Кельвин 
есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 час-
ти термодинамической температуры тройной точки воды. C 1990 г. 
размер единицы термодинамической температуры определяется 
максимально приближенной к термодинамической практической 
температурной шкалой МТШ-90 (расхождение не более 1—3 мК). 
Шкала МТШ-90 начинается в точке 0,65 К и сверху не ограничена. 
Государственные первичные эталоны России воспроизводят МТШ-90 
в двух поддиапазонах: от 0,8 К до 273,16 К и от 273,16 К до 2773 К. 
Первый поддиапазон воспроизводит низкотемпературный эталон, 
включающий в себя две группы железо-родиевых и платиновых 
термометров сопротивления. Градуировочные характеристики тер-
мометров определяются по результатам международных сличений. 
Передача шкалы термометрам (вторичным и рабочим эталонам) 
производится сличением при их тепловом контакте с эталонным 
блоком. СКО эталона находится в диапазоне от 0,3 мК до 1,0 мК, а 
НСП не превышает значений 0,4—1,5 мК. Второй поддиапазон вос-
производит высокотемпературный эталон, в состав которого входят 
платиновые термометры сопротивления, температурные лампы и 
аппаратура воспроизведения реперных точек в диапазоне значений 
от 273,16 К до 1355,77 К. Относительные значения СКО — от 5,10–5 
до 1,10–2, а НСП — от 1,10–4 до 1,10–3. 

Кроме термодинамической температуры (обозначение — Т, раз-
мерность — К) также допускается применение температуры Цель-
сия (обозначение — t, размерность — оС), определяемой выражени-
ем t = Т – Т0, в которой значение Т0 = 273,15 К — температура 
таяния льда. По размеру градус Цельсия равен кельвину. «Градус 
Цельсия» — это специальное наименование, используемое вместо 
наименования «кельвин». Интервал, или разность термодинамиче-
ских температур, выражают в кельвинах. Интервал, или разность 
температур Цельсия, допускается выражать как в кельвинах, так и в 
градусах Цельсия. 

6. Единица силы света — кандела (от лат. candela — свеча). Кан-
дела есть сила света в заданном направлении источника, испус-
кающего монохроматическое излучение частотой 540,1012 Гц, энер-
гетическая сила света которого в этом направлении составляет 
1/683 Вт/ср. Современное определение единицы силы света не свя-
зано с испусканием света открытым пламенем сгорающего или из-
лучением нагретого конкретного вещества. С 1967 г. в качестве ис-
точника света рассматривается излучение полного излучателя, пред-
ставляющего модель абсолютно черного тела. В настоящее время 
модель абсолютно черного тела представляет собой две коаксиаль-
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ные трубки из карбида ниобия, нагреваемые в вакууме постоянным 
электрическим током до температуры 3000 К. Эффективность такой 
модели может быть разной в зависимости от чистоты материала, 
условий нагревания и т.д. С 1979 г. качество таких систем оценива-
ется путем сравнения с максимальной световой эффективностью 
излучения абсолютно черного тела, за которую принято значение 
683 лм/Вт. Это значение считается точным (не имеющим погреш-
ности) и фактически представляет собой одну из метрологических 
констант. Частота 540,1012 Гц находится в зеленой области видимой 
части спектра и соответствует максимуму чувствительности глаза. 
На другие части спектра излучение с целью определения канделы 
пересчитывается по эмпирической зависимости. Погрешность пере-
дачи единицы силы света не превышает 0,2%. 

7. Единица количества вещества — моль. Моль есть количество 
вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, 
сколько атомов содержится в углероде-12 массой 0,012 кг. Под 
структурными элементами в данном случае следует понимать обо-
собленные частицы или группы частиц вещества: электроны, ато-
мы, молекулы, ионы и т.п. Эталонов моля нет, так как моль — 
счетная единица и его масса для различных веществ различна. Чис-
ленно моль равен числу Авогадро — 6,02214199(47)•1023 частиц. 
Средства измерений, отградуированные в молях, не выпускаются. 
Однако моль широко используется при химических расчетах. 

Перечисленные основные единицы теоретически должны вос-
производится независимо друг от друга. Как следует из описания 
основных единиц, при создании Международной системы добиться 
их полной взаимонезависимости не удалось. Однако на сегодняш-
ний день лучшего варианта признанной унифицированной системы 
единиц в мировой практике нет. 

Приведенная выше совокупность основных единиц должна 
обеспечить получение любой другой единицы, необходимой для 
проведения измерений и называемой производной единицей. Сово-
купность основных и производных единиц Международной систе-
мы, в свою очередь, должна обеспечивать возможность проведения 
любых измерений. Получение производных единиц требует опреде-
ления их размерности. С этой целью основным единицам в рамках 
Международной системы были присвоены размерности, приведен-
ные в Приложении 1. 

Размерность — это выражение в форме степенного одночлена, 
составленного из произведений символов основных единиц в раз-
личных степенях, которое отображает связь данной производной 
единицы с основными. Естественно, что размерность основной 
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единицы — присвоенный ей символ. Размерностями обладают 
лишь единицы метрических шкал разностей и отношений. Степени 
символов основных единиц, входящих в одночлен размерности 
производной единицы, могут быть целыми, дробными, положи-
тельными и отрицательными, так как над размерностями можно 
производить только действия умножения, деления, возведения в 
степень и извлечения корня. Если степень размерности равна нулю, 
то единица называется безразмерной. 

Производные единицы подразделяются на несколько групп: 
• производные единицы, образованные из основных единиц и 

не имеющие специальных наименований (например, квадрат-
ный метр — единица площади; кубический метр — единица 
объема, или вместимости; метр в секунду — единица скоро-
сти; метр на секунду в квадрате — единица ускорения и т.д.); 

• производные единицы, образованные из основных и имеющие 
специальные наименования (например, единица частоты — 
герц; единица силы — ньютон; единица давления — паскаль; еди-
ница энергии, работы или количества теплоты — джоуль и т.д.); 

• производные единицы, образованные из основных и произ-
водных единиц со специальным наименованием (например, 
единица момента силы — ньютон-метр). 

Специальные наименования производным единицам присваи-
ваются по решению соответствующих международных организаций, 
как правило, в честь заслуг выдающихся деятелей науки. Перечень 
таких единиц приведен в Приложении 4. 

Международная система единиц охватывает не все области из-
мерений. Кроме того, существуют единицы, которые не входят в 
нее, но используются с учетом исторических традиций и практиче-
ской целесообразности. Эти единицы представлены в Приложении 5. 
Без ограничения срока допускается применять единицы относи-
тельных и логарифмических величин. Некоторые относительные и 
логарифмические величины и их единицы указаны в Приложении 6. 
Единицы, приведенные в Приложении 7, временно допускается 
применять до принятия по ним соответствующих международных 
решений. 

Международная система единиц построена по десятичному 
принципу. Кратные (бульшие) и дольные (меньшие) единицы обра-
зуются путем умножения исходных единиц на множители, равные 
10 в целой положительной или отрицательной степени. В Прило-
жении 8 приведены приставки для образования наименований 
кратных и дольных единиц. Присоединение к наименованию и обо-
значению единицы двух или более приставок подряд не допускается 
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(например, вместо наименования единицы микромикрофарад сле-
дует использовать пикофарад). В связи с тем, что наименование 
основной единицы — килограмма — содержит приставку «кило», 
для образования кратных и дольных единиц массы используют 
дольную единицу массы — грамм (0,001 kg), и приставки присоеди-
няют к слову «грамм», (например, миллиграмм (mg, мг) вместо 
микрокилограмм (μkg, мккг)). Дольную единицу массы — грамм 
допускается применять, не присоединяя приставку. Приставку или 
ее обозначение следует писать слитно с наименованием единицы 
или, соответственно, с обозначением последней. Если единица об-
разована как произведение или отношение единиц, то приставку 
или ее обозначение присоединяют к наименованию или обозначе-
нию первой единицы, входящей в произведение или отношение. 
Например, правильно записанная производная единица килопас-
каль-секунда на метр (kPa⋅s/m; кПа⋅с/м), а неправильно — паскаль-
килосекунда на метр (Pa⋅ks/m; Па⋅кс/м). 

Присоединять приставку ко второму множителю произведения 
или знаменателю отношения допускается лишь в обоснованных 
случаях, когда такие единицы широко распространены и переход к 
единицам измерения, образованным в соответствии с вышеуказан-
ными правилами, связан с определенными трудностями, например: 
тонна-километр (t ⋅ km; т ⋅ км), вольт на сантиметр (V/cm; В/см), 
ампер на квадратный миллиметр (A/mm2; А/мм2). 

Наименования кратных и дольных единиц исходной единицы, 
возведенной в степень, образуют, присоединяя приставку к наиме-
нованию исходной единицы. Например, для образования наимено-
вания кратной или дольной единицы площади — квадратного мет-
ра, представляющей собой вторую степень единицы длины — мет-
ра, приставку присоединяют к наименованию последней единицы: 
квадратный километр, квадратный сантиметр и т.д. 

Обозначения кратных и дольных единиц исходной единицы, 
возведенной в степень, образуют добавлением соответствующего 
показателя степени к обозначению кратной или дольной единицы 
исходной единицы, причем показатель означает возведение в сте-
пень кратной или дольной единицы (вместе с приставкой). Напри-
мер: 5 km2 = 5 ⋅ (103 m)2 = 5 ⋅ 106 m2; 250 cm3/s = 250 ⋅ (10–2 m)3/s = 
= 250 ⋅ 10–6 m3/s; 0,002 cm–1 = 0,002 ⋅ (10–2 m)–1 = 0,002 ⋅ 100 m–1 = 
= 0,2 m–1. 

Основные правила написания обозначений единиц. При написа-
нии значений величин применяют обозначения единиц буквами 
или специальными знаками (…°, …', …"), причем устанавливают два 
вида буквенных обозначений: международное (с использованием 
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букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использова-
нием букв русского алфавита). 

Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В 
обозначениях единиц точку как знак сокращения не ставят. Обозна-
чения единиц помещают за числовыми значениями величин и в 
строку с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значе-
ние, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед 
обозначением единицы, заключают в скобки. Между последней циф-
рой числа и обозначением единицы оставляют пробел. Например, 
правильно писать 100 kW, 100 кВт, 80%; 20 °С; (1/60) s–1. Исключение 
составляют надстрочные символы: правильно 20° и неправильно 20  °. 

При наличии десятичной дроби в числовом значении величины 
обозначение единицы помещают за всеми цифрами. Например, 
правильно: 423,06 m, 423,06 м, 5,758° или 5°45,48', 5°45'   28,8", непра-
вильно: 423 m 0,6, 423 м, 06, 5°758 или 5°45',48; 5°45'  28",8. 

При указании значений величин с предельными отклонениями 
числовые значения с предельными отклонениями заключают в 
скобки, а обозначения единиц помещают за скобками или простав-
ляют обозначение единицы за числовым значением величины и ее 
предельным отклонением. Например, правильно: (100,0 ± 0,1) kg; 
(100,0 ± 0,1) кг; 50 g ± 1 g; 50 г ± 1 г; неправильно: 100,0 ± 0,1 kg; 
100,0 ± 0,1 кг; 50 ± 1 g; 50 ± 1 г. 

Допускается применять обозначения единиц в заголовках граф 
и наименованиях строк (боковиках) таблиц (примеры приведены в 
табл. 9.1, 9.2). 

 
Таблица 9.1. Применение обозначений единиц в заголовках граф 

 

Номинальный расход, m3/h 
Верхний предел 

показаний, m3 
Цена деления крайнего пра-

вого ролика, m3, не более 

40 и 60      100 000 0,002 
100, 160, 250, 400, 600 и 1000   1 000 000 0,020 
2500, 4000, 6000 и 10 000 10 000 000 0,200 

 
Таблица 9.2. Применение обозначений единиц в наименованиях строк 

 

Значение при тяговой мощности, kW 
Наименование показателя 

18 25 37 

1 2 3 4 

Габаритные размеры, mm:    
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Окончание табл. 9.2 
 

1 2 3 4 

Длина 3 080 3 500 4 090 
Ширина 1 430 1 685 2 395 
Высота 2 190 2 745 2 770 
Колея, mm 1 090 1 340 1 823 
Просвет, mm    275    640    345 

 

Допускается применять обозначения единиц в пояснениях к 
формулам. Помещать обозначения единиц в одной строке с форму-
лами, выражающими зависимости между величинами или между их 
числовыми значениями, представленными в буквенной форме, не 
допускается (табл. 9.3). 

 
Таблица 9.3. Применение обозначений единиц в пояснениях к формулам 

 

Правильно Неправильно 

v = 3,6s/t, 
где v — скорость, km/h; 

s — путь, m; 
t — время, s 

v = 3,6s/t km/h, 
где s — путь, m; 

t — время, s 

 

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, от-
деляют точками на средней линии как знаками умножения. Не до-
пускается использовать для этой цели символ «½». Например, пра-
вильная запись: N ⋅ m, Н ⋅ м; A ⋅ m2, А ⋅ м2; Pa ⋅ s, Па ⋅ с; непра-
вильная: Nm, Нм; A ½ m2; А ½ м2; Pas, Пас. В машинописных доку-
ментах допускается точку ставить внизу строки. Например, N.m, H.m. 

Допускается буквенные обозначения единиц, входящих в про-
изведение, отделять пробелами, если это не вызывает недоразуме-
ниq. В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве зна-
ка деления используют только одну косую или горизонтальную чер-
ту. Допускается применять обозначения единиц в виде произведе-
ния обозначений единиц, возведенных в степени (положительные и 
отрицательные). Если для одной из единиц, входящих в отношение, 
установлено обозначение в виде отрицательной степени (например, 
s–1, m–1, K–1, c–1, м–1), применять косую или горизонтальную черту 
не допускается. 

При применении косой черты обозначения единиц в числителе 
и знаменателе помещают в строку. Произведение обозначений еди-
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ниц в знаменателе заключают в скобки. Например, правильно: 
W/(m ⋅ K); Вт/(м ⋅ К); неправильно: W/m ⋅ K; Вт/м ⋅ К. 

При указании производной единицы, состоящей из двух и более 
единиц, не допускается комбинирование буквенных обозначений и 
наименований единиц, т.е. для одних единиц указывать обозначе-
ния, а для других — наименования. Например, правильная запись 
результата измерения скорости — 80 км/ч или 80 километров в час, 
неправильная — 80 км/час или 80 км в час. 

Допускается применять сочетания специальных знаков…°, …', …", 
% и ‰ с буквенными обозначениями единиц, например…°/s. 

9.3. Шкалы измерений 

Исторически измерения возникли как процесс количественного 
сравнения оцениваемого свойства предмета с установленной мерой 
данного свойства. Это было естественно, так как количество оцени-
ваемых свойств было невелико, а основные, наиболее практически 
востребованные из них (длина, масса, объем) допускали изготовле-
ние довольно простых, наглядных и практически удобных мер 
(в России: мера длины — фут, аршин, сажень; мера массы — зо-
лотник, фунт, пуд; мера объема — бутылка, ведро, бочка). Однако 
уже в то время были в ходу меры, не имевшие материального вы-
ражения (меры площади, меры длины большого размера — верста, 
например). 

С развитием производства и товарообмена количество измеряе-
мых свойств расширялось, многие из них не были столь наглядны-
ми, как перечисленные выше, к тому же остро стоял вопрос межго-
сударственной унификации мер. Как следствие, неизбежен был пе-
реход от мер к единицам физических величин. Дальнейшее разви-
тие науки и техники поставило вопрос об измерительном контроле 
свойств, до недавних пор считавшихся неизмеряемыми. Прежде 
всего, следует отметить качественные свойства. К качественным 
свойствам можно применить признаки дискретности, упорядочен-
ности и др. Если мы представим себе такое качественное свойство, 
как цвет, то вспомним, что в последнее время широко используют-
ся цветовые атласы (наборы), сопоставление с которыми позволяет 
четко идентифицировать и классифицировать тот или иной отте-
нок. К нему не применимы традиционные понятия измерений, та-
кие, как больше или меньше, однако можно найти порядок распо-
ложения цветов (цветовая гамма) и выстроить шкалу — шкалу на-
именований. Подобный подход позволяет сделать вывод о наличии 
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еще более общих признаков, чем единицы измерений, — шкал из-
мерений и распространить понятия и подходы метрологии на прак-
тически все многообразие предметов, процессов, явлений — на весь 
окружающий нас мир. 

Вообще говоря, теория шкал разрабатывается уже достаточно 
долго, исходя из потребностей и логики развития физико-
математических наук. В соответствии с этим отправной точкой тео-
рии шкал является положение о том, что свойство (свойства) объ-
екта образуют дискретное множество, между элементами которого 
существуют любого рода логические взаимосвязи. Тогда под шка-
лой измерений данного свойства понимают отображение элементов 
данного множества на систему условных знаков с аналогичными 
отношениями. Системами условных знаков могут являться множе-
ство обозначений (названий), например цветов; совокупность клас-
сификационных символов или понятий, баллов оценки состояния 
объекта, действительные числа и т.п. Таким образом, для установ-
ления шкалы измерений необходимы, как минимум, две предпо-
сылки — описание дискретного множества и установление логиче-
ской взаимосвязи между его элементами. 

В настоящее время в соответствии с логической структурой 
проявления свойств в теории измерений принято различать п я т ь  
типов шкал измерений: 

1) шкала наименований (классификации); 
2) шкала порядков (рангов); 
3) шкала разностей (интервалов); 
4) шкала отношений; 
5) абсолютная шкала. 
Следует различать два созвучных, но различных по содержанию 

понятия: «шкала измерений» и «шкала средства измерений». Опре-
деление шкалы измерений дано выше, а шкала средств измерений 
будет рассмотрена в связи с метрологическими характеристиками 
средств измерений. 

. Шкала наименований — шкала, элементы (ступени) кото-
рой характеризуются только соотношениями эквивалентности (сов-
падения, равенства, сходства) конкретных качественных проявлений 
свойств (например, атласы цветов). j 

Измерения с помощью шкал наименований представляют собой 
процесс сравнения исследуемого объекта со шкалой и установление 
элементов шкалы, совпадающих с объектом. В шкалах наименова-
ний принципиально невозможно ввести единицы измерения и ну-
левой элемент (нулевую точку шкалы). Это чисто качественные 
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шкалы. Они допускают проведение некоторых статистических опе-
раций при обработке результатов измерений, полученных с их по-
мощью. Для создания шкалы наименований нет необходимости в 
эталонах, но если эталон шкалы наименований создан, то он вос-
производит весь применяемый на практике участок шкалы. 

. Шкала порядка (ранга) — шкала, элементы которой до-
пускают логическую взаимосвязь элементов не только в виде отно-
шений эквивалентности (как у шкал наименований), но и отношений 
порядка по возрастанию или убыванию количественного проявления 
измеряемого свойства (например, шкалы чисел твердости, баллов 
землетрясений, силы ветра и т.п.). j 

У шкал порядка (ранга) есть предпосылки для введения едини-
цы измерения, но этого не удается сделать ввиду их абсолютной 
нелинейности. Так же, как и для шкал наименований, для шкал 
порядка наличие эталона не является необходимым. В них может 
быть или может отсутствовать нулевой элемент. Внесение любого 
изменения в шкалы наименований и порядка невозможно, так как 
это фактически означает создание новой шкалы. 

Следующие два типа шкал представляют особенный интерес, 
так как они нашли наибольшее практическое применение. Шкалы 
разностей (интервалов) и отношений объединяет общее название — 
метрические шкалы. Именно они положены в основу Международ-
ной системы единиц. 

. Шкала разностей (интервалов) — шкала, допускающая 
дополнительно к соотношениям эквивалентности и порядка суммиро-
вание интервалов (разностей) между различными количественными 
проявлениями свойств (например, шкалы времени, температуры 
Цельсия). j 

Шкалы разностей имеют условные (принятые по соглашению) 
единицы измерений и нулевые элементы, соответствующие харак-
терным (реперным) значениям измеряемой величины. В этих шка-
лах допустимы линейные преобразования и процедуры статистиче-
ской обработки результатов измерений. 

. Шкалы отношений — шкалы, к множеству количественных 
проявлений которых применимы соотношения эквивалентности и по-
рядка — операции вычитания и умножения (шкалы отношений пер-
вого рода — пропорциональные шкалы) и суммирования (шкалы от-
ношений второго рода — аддитивные шкалы). j 

В шкалах отношений используются условные (принятые по со-
глашению) единицы измерений и естественные нули (например, 
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шкала термодинамической температуры (шкала первого рода); шка-
ла массы (шкала второго рода) и т.п.). Шкалы отношений допуска-
ют все арифметические и статистические операции. 

Метрические шкалы, как правило, воспроизводятся эталонами, 
которые могут воспроизводить одну точку шкалы (эталон массы); 
отдельный участок шкалы (эталон длины) или практически всю 
шкалу (эталон времени). 

Абсолютные шкалы — шкалы, обладающие всеми признаками 
шкал отношений, но дополнительно в них существует естественное 
однозначное определение единицы измерений. Такие шкалы ис-
пользуются для измерений относительных величин, таких, как, на-
пример, коэффициент полезного действия. Абсолютные шкалы мо-
гут опираться на эталоны, воспроизводящие любые их участки, но 
могут быть построены и без эталонов. 

Практическая реализация шкал измерений достигается посред-
ством стандартизации как самих шкал и единиц измерений, так и 
способов и условий их воспроизведения. 



Воспроизведение и передача 

размеров единиц величин 

и шкал измерений 

 

10.1. Эталоны и установки высшей точности 

В соответствии с определением, данным в РМГ 29-99, воспроиз-
ведение единицы физической величины представляет собой совокуп-
ность операций по материализации единицы с помощью государст-
венного первичного эталона. 

. Первичным называется эталон, обеспечивающий воспроизве-
дение единицы (точки или участка шкалы) с наивысшей в стране (по 
сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью. j 

Первичных эталонов одной и той же единицы физической ве-
личины может быть несколько, если это необходимо для перекры-
тия всего диапазона (шкалы) измеряемой величины. 

. Первичный эталон, признанный решением уполномоченного 
на то государственного органа в качестве исходного на территории 
государства, называется государственным первичным, государ-

ственным, или национальным, эталоном. j 

. Исходным называется эталон, обладающий наивысшими метро-
логическими свойствами в рамках замыкающейся на него совокупности 
средств измерений и служащий для передачи им размера единицы. j 

Существуют исходные эталоны в рамках одного предприятия, 
группы предприятий (холдинга), территории и, наконец, страны. 

. Эталоны, получающие размер единицы от исходного эталона, 
называются подчиненными. j 

. Подчиненный эталон, получающий размер единицы или шкалу 
непосредственно от первичного, называется вторичным. j 

Первичные эталоны — весьма дорогой и тонкий инструмент, 
нагрузка на который не должна быть большой. С этой целью, а 
также для того чтобы обеспечить сличение первичных эталонов меж-
ду собой и с международными эталонами, используются вторичные 
эталоны специального назначения. Это — эталоны-свидетели, эта-
лоны-копии и эталоны сравнения. 

. Эталоны-свидетели — вторичные эталоны, предназначенные 
для проверки сохранности государственных эталонов и замены их в 
случае порчи или утраты. j 

 

10 
Глава 
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. Эталоны-копии — вторичные эталоны, предназначенные на-
ряду с государственными для передачи размеров шкал и единиц из-
мерений с целью уменьшить нагрузку на них. j 

. Эталон сравнения — вторичный эталон, применяемый для 
сличений других эталонов, которые по тем или иным причинам не 
могут быть непосредственно сличены друг с другом. j 

Условия применения средств измерений весьма разнообразны, 
и часто невозможно обеспечить необходимую точность или вообще 
передать единицу (шкалу) измерения от первичного эталона вслед-
ствие особых условий, которые необходимо при этом обеспечить. 
Для решения этой проблемы создаются специальные эталоны, вос-
производящие единицу измерения в особых условиях и заменяю-
щие для этих условий первичный эталон. Специальные эталоны 
наряду с первичными образуют базу для формирования совокупно-
сти национальных эталонов. 

Наряду с национальными эталонами основу единства измере-
ний в стране обеспечивают так называемые установки высшей точ-
ности (УВТ). УВТ сродни специальным эталонам и создаются в тех 
случаях, когда: 

• централизованное воспроизведение единицы не является не-
обходимым и экономически целесообразным; 

• необходимо обеспечить воспроизведение безразмерных вели-
чин (относительные величины, коэффициенты); 

• граничные условия, в которых воспроизводится единица, име-
ют узкоспецифичный диапазон или область распространения; 

• рабочие средства измерений, поверяемые на УВТ, принадлежат 
разным собственникам, но общее их количество невелико. 

Часто УВТ используются в качестве государственных первичных 
эталонов. 

Для проведения межгосударственных (межнациональных) сли-
чений эталонов используют международные эталоны — эталоны, 
принятые по международному соглашению в качестве международ-
ной основы для согласования с ними размеров единиц, воспроиз-
водимых и хранимых соответствующими национальными (государ-
ственными первичными) эталонами. 

Практика работ по воспроизведению и передаче размеров еди-
ниц показала необходимость использования различных подходов к 
разработке и созданию эталонов. Прежде всего, следует отметить 
эталоны основных единиц Международной системы. Поскольку все 
остальные единицы Международной системы являются производ-
ными, то понятно, что точность воспроизведения основных единиц 
во многом определяет метрологическое совершенство всей сово-
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купности СИ в стране. Как показала практика, перемещение 
(транспортировка) эталонов даже при соблюдении всех необходи-
мых условий приводит к чувствительной потере точности воспроиз-
ведения единицы. Наконец, средства измерений основных единиц 
весьма распространены и перемещать эталоны пришлось бы непре-
рывно. По этим, а также по ряду других соображений эталоны ос-
новных единиц являются государственными, имеют постоянное 
место хранения, а способ воспроизведения с их помощью единиц 
называется централизованным. Централизованно воспроизводится 
также бульшая часть производных единиц. Децентрализованно вос-
производятся некоторые производные единицы, например эталоны 
единицы напряжения, использующие эффект Джозефсона. Все они 
равноточны, ни один из них не является главенствующим, каждый 
возглавляет в своем регионе поверочные схемы. 

Создание, хранение, применение эталонов, придание им офици-
ального статуса, контроль за их состоянием регламентированы нор-
мативной документацией (ГОСТ 8.057—80 «ГСИ. Эталоны единиц 
физических величин. Основные положения», ГОСТ 8.525—85 «ГСИ. 
Установки высшей точности для воспроизведения единиц физиче-
ских величин. Порядок разработки, аттестации, регистрации, хране-
ния и применения»). Погрешность воспроизведения единицы этало-
ном выражают при помощи установленного перечня показателей 
(ГОСТ 8.381—80 «ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей»). 

Эталоны имеют различные характеристики погрешности. Ха-
рактеристика погрешности национального эталона — среднее квад-
ратическое отклонение (СКО) случайной погрешности воспроизве-
дения единицы и неисключенная систематическая погрешность 
воспроизведения единицы. Характеристики погрешности вторич-
ных и рабочих эталонов включают в себя характеристики погреш-
ности метода передачи размера единицы, реализуемого при их по-
верке. Поверку эталонов производят через определенные проме-
жутки времени, определяемые в соответствии с ГОСТ Р 8.565—99 
«ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных ин-
тервалов эталонов». Величина межповерочных интервалов для раз-
ных эталонов различна. Так, национальный эталон килограмма 
сличается один раз в 20—25 лет, а национальные эталоны ома и 
вольта — один раз в три года. 

10.2. Поверочные схемы 

Конечной целью воспроизведения единиц (шкал) является их 
передача рабочим средствам измерений (РСИ). РСИ получают еди-
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ницу (шкалу) от эталонов, которые называются рабочими. Рабочие 
эталоны подразделяются на разряды, и передача единицы осущест-
вляется через цепочку соподчиненных по разрядам рабочих этало-
нов. Таким образом, единица фактически спускается вниз от ис-
ходного эталона к РСИ. При этом передача осуществляется ступен-
чато: исходный эталон — рабочий эталон первого разряда — рабо-
чий эталон второго разряда — … — РСИ. Порядок передачи и ко-
личество ступеней определяется поверочной схемой. 

. Поверочная схема для средств измерений — это норматив-
ный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, 
участвующих в передаче размера единицы от эталона рабочим сред-
ствам измерений (с указанием методов и погрешности при передаче). j 

Различают государственные и локальные поверочные схемы 
(в зависимости от того, для какого исходного эталона они разрабо-
таны: государственного или исходного, в рамках предприятия, ре-
гиона и т.п.). Государственная поверочная схема распространяется на 
все средства измерений данной физической величины, имеющиеся 
в стране. Локальная поверочная схема распространяется на средства 
измерения данной физической величины, применяемые в регионе 
(на предприятии). Государственная поверочная схема возглавляется 
национальным эталоном, локальная — исходным, в качестве кото-
рого может быть использован рабочий эталон, УВТ или специаль-
ный эталон. Исходя из технических возможностей, практической 
потребности, экономической целесообразности поверочные схемы 
содержат различное число ступеней. 

Государственная поверочная схема может быть представлена в 
виде пирамиды, в вершине которой находится государственный 
эталон единицы физической величины. Далее ниже по уровню на-
ходятся вторичные эталоны и рабочие эталоны (ранее они называ-
лись образцовые средства измерений) 1, 2, 3-го и т.д. разрядов (ко-
личество разрядов не лимитировано) и рабочие средства измерений. 
На каждом уровне (ступени) поверочной схемы регламентируется 
метод передачи размера единицы. 

Государственные поверочные схемы оформляются согласно тре-
бованиям ГОСТ 8.061—80 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и 
построение». Наименования эталонов и рабочих средств измерений 
вместе с указанием диапазона измерений и метрологических харак-
теристик СИ заносятся в прямоугольники. Наименование метода 
передачи размера единицы заключается в горизонтально располо-
женные овалы, в которых указывается допускаемая погрешность 
метода (рис. 10.1). 
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Рис. 10.1. Структура поверочной схемы: 
 

1 — исходный эталон; 2 — метод поверки; 3 — вторичный эталон; 4 — 
эталон сравнения; 5, 6, 7 — рабочие эталоны соответствующих разрядов; 8 — 
рабочий эталон, заимствованный из другой поверочной схемы; 9 — рабочие 
средства измерений 

 
Существенно важным показателем достоверности передачи раз-

мера единицы величины является соотношение погрешностей 
средств измерений между соседними уровнями (ступенями) пове-
рочной схемы, называемое метрологическим порядком. Установление 
этого соотношения определяется целым рядом факторов. Наиболее 
важными среди них являются технические возможности и эконо-
мическая целесообразность. Достаточными считаются соотношения 
1 : 3; 1 : 4; 1 : 5. Однако, например, государственная поверочная 
схема для средств измерения массы допускает прямую связь рабо-
чих средств измерений непосредственно с рабочим эталоном, что 
связано как с высокой достигнутой точностью эталонных средств 
измерений, так и с высокими метрологическими требованиями к 
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рабочим средствам измерений. Государственная поверочная схема 
для средств измерения силы устанавливает это соотношение рав-
ным 1 : 2, что определяется сложностью реализации тяжелых и га-
баритных эталонов и рабочих средств измерения силы, а также экс-
периментально подтвержденной технической целесообразностью. 

Во главе локальной поверочной схемы в зависимости от ее зна-
чимости должен находиться эталон, обладающий наивысшими мет-
рологическими свойствами в данных регионе, организации, лабора-
тории и т.д. Локальные поверочные схемы должны соответствовать 
государственной поверочной схеме, вписываться в нее и оформ-
ляться по аналогичной структуре. 

10.3. Методы передачи размера единиц величин 

В поверочных схемах используются следующие методы передачи 
размера единицы величины (методы поверки или калибровки). 

Метод непосредственного сличения предусматривает одновремен-
ное измерение одного и того же значения физической величины 
поверяемым средством измерений и эталоном соответствующего 
разряда. При сличении устанавливается некоторое значение изме-
ряемой величины и сравниваются показания поверяемого и эта-
лонного средств. За действительное принимается показание этало-
на. При этом отсчет показаний можно производить двумя способа-
ми. В одном случае значение величины устанавливается по пове-
ряемому средству измерений, а отсчет производится по эталону. В 
другом случае значение измеряемой величины устанавливается по 
эталону, а отсчет производится по показаниям поверяемого средст-
ва. Предпочтение следует отдать первому способу, поскольку цена 
деления шкалы эталона как более точного средства измерения дает 
возможность произвести более точный отсчет. 

Метод сличения поверяемого средства измерения с эталонным с 
помощью компаратора основан на использовании средства измере-
ния, предназначенного для сличения мер однородных величин. Од-
ной из наиболее распространенных модификаций данного метода 
считается метод замещения, при котором измеряемую величину за-
мещают мерой с известным значением величины (метод Борда при 
точном взвешивании). Широко используется также вариант рас-
сматриваемого метода, получивший название метода противопос-
тавления, при котором измеряемую величину сравнивают с величи-
ной, воспроизводимой мерой (например, взвешивание на равно-
плечих весах). При этом в зависимости от способа отсчета может 
использоваться или нулевой метод, когда результирующий эффект 
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воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения 
доводят до нуля, или дифференциальный метод, когда измеряемая 
величина сравнивается с однородной величиной, имеющей извест-
ное значение, незначительно отличающееся от значения измеряе-
мой величины, и при котором имеется возможность измерять раз-
ность между этими двумя величинами. 

Метод прямых измерений применяется, когда имеется возмож-
ность с помощью многозначной меры провести сличение и опреде-
лить погрешность поверяемого средства измерений (например, про-
ведение поверки динамометров третьего разряда непосредственно 
на эталонной (образцовой) силоизмерительной машине второго 
разряда). 

Метод косвенных измерений применяется, когда действительный 
размер меры находят с помощью поверяемого средства измерения 
прямыми измерениями нескольких эталонных величин, связанных 
с искомой величиной определенными зависимостями. Примером 
может служить определение вместимости стеклянных мер весовым 
методом. 

Необходимо обратить внимание на различие в наименованиях 
стандартов, регламентирующих порядок передачи размера единиц 
измерений для разных физических величин. Так, например, стан-
дарты на поверочные схемы для средств измерения массы, силы, 
плотности жидкости и некоторых других величин именуются как 
«Государственный первичный эталон и государственная поверочная 
схема для средств измерений…». Стандарты для средств измерения 
твердости, скорости воздушного потока, параметров шероховатости 
именуются как «Государственный специальный эталон и государст-
венная поверочная схема для средств измерений…». Третья группа 
стандартов, например для средств измерений деформации, объема 
жидкости, уровня жидкости и других, именуются как «Государст-
венная поверочная схема для средств измерений…». Такое различие 
объясняется наличием для первой группы стандартов реального 
эталона (килограмм или метр) или физически независимой кон-
станты, принятой за эталон. Для второй группы эталоном может 
являться специальный комплекс средств измерений (например, для 
средств измерений твердости). Третья группа предполагает исполь-
зование нескольких эталонов из разных поверочных схем. 

Кроме того, следует различать понятия «принцип измерений», 
«метод измерений» и «методика выполнения измерений». 

Принцип измерений определяется как физическое явление или 
эффект, положенный в основу измерений. Это, например, может 
быть принцип гравитации, положенный в основу измерения массы 
взвешиванием. 
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Метод измерений обычно обусловливает конструкцию средства 
измерений (или ею обусловливается) и определяется как прием или 
совокупность приемов сравнения измеряемой физической величи-
ны с ее единицей в соответствии с реализованным принципом из-
мерений (например, упоминавшийся выше метод Борда). 

Методика выполнения измерений, например при проведении по-
верки или калибровки, является установленной совокупностью 
операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечи-
вает получение результатов измерений с гарантированной точно-
стью в соответствии с принятым методом. Обычно методика регла-
ментируется соответствующим нормативным документом и опреде-
ляет конкретные действия при проведении измерений. 

10.4. Поверка средств измерений 

Поверочные схемы регламентируют только методы передачи 
размера единицы физической величины от эталонов рабочим сред-
ствам. Конкретизация методов и описание последовательности дей-
ствий при поверке производится путем разработки методики повер-
ки. Все средства измерений, эксплуатирующиеся в стране, должны 
быть обеспечены методиками поверки. Эта задача — одна из ос-
новных при проведении испытаний новых средств измерений. Ме-
тодики поверки регламентируются документами различных рангов. 
Для средств измерений, выпускаемых в массовом порядке длитель-
ное время, методики поверки традиционно для нашей страны уста-
навливались в виде ГОСТов. Для других типов средств измерений 
методики поверки приводились в соответствующем разделе техни-
ческого описания; в виде инструкции по поверке в составе эксплуа-
тационной документации; в виде рекомендаций метрологических 
институтов и методических указаний или стандартов конкретных 
юридических лиц. Разделы технического описания и инструкции по 
поверке разрабатываются изготовителями средств измерений на 
этапе подготовки к испытаниям на соответствие типу средств изме-
рений, проходят проверку при испытаниях, проводимых, как пра-
вило, в метрологических институтах, и рассчитаны на применение 
средств измерений в очень широких диапазонах условий. 

На практике довольно часто сталкиваются с необходимостью 
разработки методики поверки для измерительных комплексов, со-
стоящих из ряда средств измерений, или для средств измерений, 
методика поверки которых по той или иной причине отсутствует. В 
этом случае по заявке юридического лица методика может быть 
разработана метрологическим институтом или самим юридическим 
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лицом и утверждена в соответствии с установленной процедурой в 
виде рекомендации (как правило, методика института — МИ) или в 
виде стандарта предприятия. В последнем случае может быть ут-
вержден документ любого ранга. Документы по поверке должны 
включать: 

• титульный лист с указанием системы (ГСИ), в соответствии с 
которой разработана методика; наименования поверяемых 
средств измерений; надписью «Методика поверки» и всеми 
необходимыми данными для идентификации документа (но-
мер по принятой индексации, наименование организации, год 
введения и т.д.); 

• вводную часть с указанием назначения документа, степени 
соответствия его документам более высокого ранга (междуна-
родным, национальным и др.) и рекомендуемого межповероч-
ного интервала; 

• операции поверки в виде перечня или таблицы операций с 
указанием возможности ее прекращения в случае получения 
отрицательных результатов при проведении той или иной 
операции. В этом разделе могут указываться сведения о нор-
мах времени на проведение каждой операции; 

• средства поверки: перечень эталонов и вспомогательных 
средств поверки (поверочного оборудования) с указанием но-
меров нормативных документов, из которых можно узнать 
метрологические и основные технические характеристики 
применяемых средств и оборудования; 

• требования к квалификации поверителей: сведения об уровне 
квалификации лиц, проводящих поверку, и документах, с ко-
торыми должен ознакомиться поверитель перед проведением 
поверки; 

• требования безопасности; 
• условия поверки с указанием перечня влияющих физических 

величин, их номинальных значений и допустимых отклонений; 
• подготовку к поверке: перечень работ, которые проводят пе-

ред поверкой, и способы их проведения; 
• проведение поверки, включая описание операций внешнего 

осмотра поверяемого средства измерений, его опробования и 
определения метрологических характеристик; 

• обработку результатов измерений при поверке; 
• оформление результатов поверки. 
Сама поверка проводится по установленным правилам. Эти 

правила описаны в правилах по метрологии ПР 50.2.006—94 «ГСИ. 
Порядок проведения поверки средств измерений», в соответствии с 
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которыми установлены п я т ь  видов поверки: первичная, перио-
дическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. 

1. Первичной поверке подвергаются средства измерений утвер-
жденных типов при выпуске из производства и ремонта и при ввозе 
по импорту. Поверяется каждый экземпляр средств измерений. По 
согласованию с Ростехрегулированием при выпуске крупной партии 
продукции допускается поверка контрольной партии. 

2. Периодическая поверка средств измерений, находящихся в 
эксплуатации или на хранении, проводится через определенные 
межповерочные интервалы. Первый межповерочный интервал уста-
навливается при утверждении типа средств измерений. Результаты 
периодической поверки действительны в течение межповерочного 
интервала. Корректировка межповерочных интервалов осуществляет-
ся органами государственной метрологической службы по согласова-
нию с метрологической службой юридического лица (МИ 2187—92). 
Если договориться не удается, то арбитром выступает ГНМЦ, про-
водивший испытания на утверждение типа СИ. Периодической по-
верке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на 
длительном хранении (более одного межповерочного интервала). 

3. Внеочередная поверка проводится при: 
• повреждении знака поверительного клейма или утере свиде-

тельства о поверке; 
• вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного 

хранения (более межповерочного интервала); 
• проведении повторной юстировки или настройки, известном 

или предполагаемом ударном воздействии на средство изме-
рений или его неудовлетворительной работе. 

4. Инспекционная поверка может проводиться в рамках государ-
ственного метрологического надзора за работой МСЮЛ. Она может 
проводиться не в полном объеме. 

5. Экспертная поверка проводится в рамках экспертизы средств 
измерений, проводимой по поручению суда, прокуратуры и других 
органов власти. 

Положительные результаты поверки оформляются либо нанесе-
нием оттиска поверительного клейма на средство измерений или на 
его документацию, либо выдачей свидетельства о поверке. В прави-
лах приведены формы свидетельства о поверке, извещения о не-
пригодности к применению средства измерений и графика поверки 
средства измерений. 

Как следует из установленного порядка поверки, ее результаты 
удостоверяются нанесением оттиска поверительного клейма. Требо-
вания к поверительному клейму, порядок его разработки, хранения 
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и применения приведены в правилах по метрологии ПР 50.2.007—
2001 «ГСИ. Поверительные клейма». Документ содержит описание 
поверительных клейм и устанавливает требования к порядку их 
применения. Поверительные клейма должны содержать следующую 
информацию: 

• знак проведения поверки — G; 
• условный шифр органа ГМС или МСЮЛ, аккредитованной 

на право поверки средств измерений (ГНМЦ обозначается 
одной, территориальный орган ГМС — двумя, а МСЮЛ — 
тремя прописными буквами основного шрифта русского ал-
фавита); 

• две последние цифры года применения клейма; 
• индивидуальный знак поверителя (обозначается одной буквой 

русского, латинского или греческого алфавита); 
• квартал или месяц года, в котором проводилась поверка сред-

ства измерений (квартал обозначается римскими цифрами, 
месяц — арабскими). 

Клейма могут не содержать индивидуального знака поверителя, 
если они предназначены для предотвращения доступа к регулиро-
вочным узлам приборов. 

Для МСЮЛ используются две формы поверительных клейм: 
прямоугольная — для средств измерений, выпускаемых из произ-
водства, и квадратная — для средств измерений, находящихся в 
эксплуатации и выпускаемых из ремонта. Форму поверительных 
клейм для органов ГМС устанавливает Ростехрегулирование. 

Регистрацию, разработку, учет и т.д. поверительных клейм ведет 
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологиче-
ской службы (ВНИИМС). 

Аннулированные клейма должны содержать рисунок крестооб-
разной формы, указывающий на прекращение действия повери-
тельного клейма, нанесенного на средство измерений или техниче-
скую документацию. 

В последнее время введен новый вид поверительных клейм — 
поверительные клейма в виде наклеек. 

Применять поверительные клейма могут только лица, аттесто-
ванные в качестве поверителей. За каждым поверителем закрепляют 
персональные поверительные клейма, содержащие индивидуальный 
знак поверителя. Такие клейма запрещено передавать другим лицам. 

Поверитель несет ответственность за сохранность и пригодность 
клейм, а также за четкость оттисков, наносимых на средства изме-
рений или эксплуатационную документацию. 

По истечении года применения поверительные клейма должны 
быть погашены (на них уничтожаются рисунки). Факт гашения 
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клейм удостоверяется актом комиссии, назначенной приказом по 
предприятию. 

К работам по поверке средств измерений допускаются специаль-
но аттестованные работники — поверители СИ. Порядок аттестации 
поверителей установлен в правилах по метрологии ПР 50.2.012—94 
«ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений». 

Аттестацию поверителей средств измерений согласно Закону 
«Об обеспечении единства измерений» осуществляют территори-
альные органы ГМС (ЦСМ), ГНМЦ, а также крупные МСЮЛ, ак-
кредитованные на право поверки при обязательном участии в со-
ставе аттестационной комиссии представителя местного ЦСМ, на-
деленного правом «вето». 

Правилами установлены два вида аттестации: первичная и пе-
риодическая. К первичной аттестации допускаются лица, прошед-
шие специальную подготовку и имеющие опыт работы в повероч-
ных подразделениях. К периодической аттестации могут быть до-
пущены поверители, прошедшие в межаттестационный период 
cоответствующую переподготовку. Для проведения переподготовки 
поверителей Ростехрегулирование создало в рамках Академии стан-
дартизации, метрологии и сертификации специализированные мет-
рологические кафедры по видам измерений. Аттестованные повери-
тели могут быть лишены права поверки в случае нарушения ими 
требований методик поверки на основании приказа директора 
ЦСМ или ГНМЦ. 

На каждого аттестуемого его непосредственным руководителем 
составляется отзыв (характеристика), с которым аттестуемый дол-
жен быть ознакомлен за неделю до аттестации. 

Аттестационная комиссия, в состав которой должны входить 
высококвалифицированные специалисты со стажем работы в облас-
ти метрологии не менее 5 лет, рассматривает представленные на 
аттестуемого документы, заслушивает сообщение о его работе, кон-
тролирует проведение аттестуемым работником поверки средств 
измерений и открытым голосованием принимает решение о его ат-
тестации. Если работник не аттестован, повторное его представле-
ние на аттестацию может быть осуществлено не ранее, чем через 
шесть месяцев. 

Проведение поверки средств измерений доверяется МСЮЛ, 
обеспеченным эталонами, помещениями, документами, кадрами и 
т.д. Проверка степени обеспеченности и установление факта ее дос-
таточности производится путем проведения процедуры аккредита-
ции МСЮЛ на право поверки средств измерений. Данная процеду-
ра установлена в правилах по метрологии ПР 50.2.014—2002 «ГСИ. 
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Правила проведения аккредитации метрологических служб юриди-
ческих лиц на право поверки средств измерений». Аккредитация 
МСЮЛ — официальное признание его полномочий в области про-
ведения поверки средств измерений. При аккредитации метрологи-
ческой службы Ростехрегулирование выдает аттестат аккредитации 
с указанием области аккредитации на срок не более пяти лет. В 
течение срока действия аттестата аккредитации поверочная дея-
тельность метрологической службы контролируется соответствую-
щим ЦСМ. Аккредитуемая МСЮЛ должна иметь положение, 
структуру, систему обеспечения качества, персонал, соответствую-
щие рабочие эталоны, помещения и условия, необходимые для 
проведения поверки средств измерений. Положение о метрологиче-
ской службе согласовывается с ЦСМ и утверждается руководителем 
юридического лица. 

Руководство по качеству включает: 
• структуру МСЮЛ; 
• заявление о политике качества; 
• описание объекта деятельности (компетенции МСЮЛ); 
• процедуры проведения внутренних проверок; 
• сведения об оснащении необходимыми эталонами; 
• сведения о персонале, проводящем поверку; 
• должностные инструкции; 
• процедуры и инструкции (или ссылки на них) на выполнение 

работ; 
• сведения о состоянии производственных помещений; 
• сведения о применяемых научно-технических достижениях. 
Руководство метрологической службы юридического лица обя-

зано периодически проводить внутренние проверки системы обес-
печения качества. Их результаты и принятые меры регистрируются. 
МСЮЛ должна иметь поверенные в установленном порядке этало-
ны, необходимые для проведения поверки в соответствии с обла-
стью аккредитации (допускается использование эталонов других 
организаций в соответствии с заключенными договорами). Условия, 
в которых содержатся эталоны, обеспечивают их сохранность и за-
щиту от преждевременного износа. Разрабатываются и утверждают-
ся графики их технического обслуживания и графики поверки. Не-
исправные эталоны снимаются с эксплуатации и имеют этикетки, 
указывающие на их непригодность. Каждый эталон регистрируется 
с указанием: 

• наименования; 
• предприятия-изготовителя, типа, заводского и инвентарного 

номеров; 



10. Воспроизведение и передача размеров единиц величин… 179 

• метрологических характеристик; 
• даты изготовления, даты получения и ввода в эксплуатацию; 
• состояния при покупке (новый, б/у, после ремонта); 
• места расположения, если это необходимо; 
• данных о неисправностях, ремонтах и техобслуживании; 
• данных о поверках, межповерочном интервале. 
Персонал МСЮЛ формируется из специалистов, имеющих со-

ответствующую профессиональную подготовку, обладающих техни-
ческими знаниями и опытом, необходимыми для проведения по-
верки в признанной области аккредитации. Для каждого сотрудни-
ка устанавливаются требования к уровню образования, профессио-
нальной подготовке, техническим знаниям и опыту работы в облас-
ти поверки средств измерений. Сотрудники, проводящие поверку, 
аттестуются в качестве поверителей. 

Помещения для проведения поверки должны по производст-
венной площади, состоянию и обеспечиваемым в них условиям 
(температура, влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и 
виброизоляция, защита от излучений магнитного, электрического и 
других физических полей, снабжение электроэнергией, водой, воз-
духом, теплом, хладагентом и т.п.) соответствовать требованиям 
нормативно-технических документов по поверке, санитарным нор-
мам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окру-
жающей среды. Доступ к местам проведения поверки находится под 
контролем, вход посторонним лицам ограничен. 

Метрологическая служба располагает актуализированной, т.е. с 
действующими отметками органов Ростехрегулирования о проверке, 
документацией на: 

• методики поверки средств измерений в соответствии с обла-
стью аккредитации; 

• правила обеспечения поддержания в надлежащем состоянии 
эталонов (графики поверки, паспорта, эксплуатационная до-
кументация); 

• порядок хранения информации и результатов поверки (прото-
колы, рабочие журналы и т.п.). 

Метрологической службой юридического лица устанавливаются 
правила, обеспечивающие актуализацию и наличие в установлен-
ных местах НТД по проведению поверки, технике безопасности и 
ведению документации (учет результатов поверки, перечень пове-
ренных средств измерений и др.). 

Для получения заключения о возможности и целесообразности 
аккредитации МСЮЛ на право поверки средств измерений в ЦСМ 
по месту расположения юридического лица направляются: заявка 
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на аккредитацию, руководство по качеству и технико-экономичес-
кое обоснование аккредитации. 

Заключение выдается ЦСМ после рассмотрения указанных ма-
териалов с учетом номенклатуры и количества средств измерений, 
подлежащих поверке на закрепленной территории, после чего все 
документы вместе с заключением ЦСМ направляются в Ростехрегу-
лирование, где они подвергаются экспертизе в Управлении метро-
логии. При положительных результатах экспертизы формируется 
комиссия по проверке МСЮЛ, в состав которой включаются экс-
перты ЦСМ и государственных научных метрологических центров. 
Возглавляет комиссию, как правило, главный государственный ин-
спектор по надзору за стандартами и обеспечением единства изме-
рений или его заместитель. 

По результатам проверки составляется акт и вместе с комплек-
том документов и проектом области аккредитации направляется в 
рабочий орган системы аккредитации, который вместе со своим 
заключением передает их в Управление метрологии для рассмотре-
ния на научно-технической комиссии (НТК). НТК принимает ре-
шение об аккредитации МСЮЛ после рассмотрения информации о 
ее состоянии и готовности к аккредитации. При этом устанавлива-
ется область аккредитации и сфера действия аттестата аккредита-
ции, которая может предусматривать проведение поверки только 
для собственных нужд или любых сторонних организаций. 

При положительном решении об аккредитации оформляется 
приказ Ростехрегулирования, которым устанавливаются область и 
сфера действия аттестата аккредитации, регистрируется МСЮЛ, 
устанавливается шифр поверительного клейма и оформляется атте-
стат аккредитации. Повторная аккредитация проводится не реже 
одного раза в 5 лет. 

Контроль за деятельностью аккредитованных на право поверки 
МС осуществляют органы ГМС путем: 

• предоставления метрологической службой ежегодной инфор-
мации о количестве поверенных средств измерений, результа-
тах периодических собственных внутренних проверок системы 
обеспечения качества поверки, поступивших претензиях и т.д.; 

• проверки реального состояния эталонов и поверочного обору-
дования; 

• проведения круговых и радиальных сличений эталонов и 
средств измерений, контроля соблюдения графиков поверки 
эталонов; 

• ежегодных проверок поверочной деятельности метрологиче-
ской службы и качества поверочных работ методом проведе-
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ния выборочных контрольных поверок средств измерений и 
анализом протоколов поверки; 

• внеочередных проверок деятельности метрологической службы; 
• присутствия в обоснованных случаях в МСЮЛ представителя 

органа ГМС. 
При ежегодных проверках контролируют: 
• соблюдение обязанностей МС, указанных в положении о ней; 
• наличие поверенных эталонов, правильность использования 

эталонов других организаций, пригодность к применению 
эталонов путем проведения круговых и радиальных сличений; 

• своевременность актуализации и правильность ведения фонда 
нормативных документов, а также их учет и хранение; 

• квалификацию персонала, наличие должностных инструкций, 
знание персоналом своих прав, обязанностей и нормативных 
документов; 

• правильность организации проведения поверки средств изме-
рений; 

• правильность взимания платы за поверку; 
• деятельность по принятию мер по результатам контроля МСЮЛ. 
В случае несоответствия аккредитованной МСЮЛ предъявляе-

мым требованиям и несоблюдения метрологических правил Ростех-
регулированием по представлению органа ГМС аттестат аккредита-
ции может быть аннулирован. Это решение может быть опротесто-
вано в течение 30 дней в Ростехрегулировании. Жалобы рассматри-
ваются на НТК, решения по ним принимаются в месячный срок. 

10.5. Калибровка средств измерений 

В соответствии с Законом «Об обеспечении единства измере-
ний» средства измерений, эксплуатируемые вне зоны действия го-
сударственного метрологического контроля и надзора, могут под-
вергаться не поверке, а калибровке. Определение калибровки было 
приведено выше. Напомним его: калибровка средства измерений — 
это совокупность операций, выполняемых с целью определения и 
подтверждения действительных значений метрологических характери-
стик и (или) пригодности к применению средства измерений, не под-
лежащего государственному метрологическому контролю и надзору. 

Так как операция калибровки согласно определению отнесена к 
компетенции МСЮЛ, то работы по калибровке сразу же приобрели 
размах. Для их упорядочения Ростехрегулирование создало Россий-
скую систему калибровки (РСК). 
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Положение о Российской системе калибровки изложено в прави-
лах по метрологии ПР 50.2.017—95 «ГСИ. Положение о Российской 
системе калибровки». В документе установлены основные положения 
по организации, структура, функции РСК, права и обязанности вхо-
дящих в нее МСЮЛ. Построение РСК основано на принципах доб-
ровольности вступления. Аккредитацию МСЮЛ производят только 
зарегистрированные в РСК органы, компетентные в заявленной об-
ласти аккредитации. Аккредитованная в РСК МСЮЛ выдает серти-
фикаты о калибровке средств измерений от имени аккредитовавшего 
ее органа. Деятельность РСК осуществляется на основе самофинан-
сирования. Структура РСК представлена на рис. 10.2. 

 

 

Рис. 10.2. Структура РСК 

 
Требования к выполнению калибровочных работ установлены в 

правилах по метрологии ПР 50.2.016—94 «ГСИ. Требования к вы-
полнению калибровочных работ». Выполнение этих требований 
контролируется при аккредитации МСЮЛ на право проведения 
калибровочных работ. Сами требования устанавливаются в разраба-
тываемом и принимаемом на предприятии «Руководстве по качест-
ву организации и выполнения калибровочных работ», в котором 
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определяются организация (структура, полномочия, взаимодейст-
вие, ответственность), ресурсы (средства калибровки, НТД, поме-
щения, персонал), область деятельности (аккредитации). 

Технология организации и проведения работ по калибровке 
средств измерений во многом совпадает с работами по проведению 
поверки средств измерений. Основная особенность калибровки со-
стоит в том, что на основании результатов калибровки не выносит-
ся вердикт в координатах «годен — не годен», а устанавливаются 
фактические значения метрологических характеристик средства из-
мерений. Эти фактические значения используются далее при оцен-
ке параметров продукции. Результаты калибровки средств измере-
ний удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средст-
во измерений, или сертификатом о калибровке, или записью в экс-
плуатационных документах. Протокол с результатами калибровки 
имеет важное значение, так как из него следуют установленные зна-
чения метрологических характеристик средства измерений. Протоко-
лы должны храниться до следующей калибровки, но не менее года. 

Требования к калибровочным клеймам установлены в 
ПР РСК 002—95, которые представляют собой нормативный доку-
мент, действующий в рамках РСК. Правила устанавливают требова-
ния к изготовлению, применению, хранению и гашению калибро-
вочных клейм. По своему содержанию правила ПР РСК 002—95 во 
многом аналогичны правилам ПР 50.2.007—94, рассмотренным ра-
нее. Оттиск калибровочных клейм должен содержать следующую 
информацию: 

• знак проведения калибровки — K; 
• условный шифр органа, проведшего калибровку; 
• две последние цифры года применения калибровочного клейма; 
• индивидуальный знак калибровщика. 
Форма и размеры калибровочных клейм идентичны повери-

тельным клеймам. 
Порядок аккредитации МСЮЛ в РСК установлен правилами по 

метрологии ПР 50.2.018—95 «ГСИ. Порядок аккредитации метроло-
гических служб юридических лиц на право проведения калибровоч-
ных работ». Содержание данного документа почти не отличается от 
содержания ПР 50.2.014—2002, что вполне естественно, потому что, 
как уже указывалось ранее, поверка и калибровка являются техни-
чески аналогичными процедурами. Пожалуй, самое важное отличие 
заключается в том, что аккредитацию МСЮЛ на право поверки 
осуществляет само Ростехрегулирование, а аккредитацию на право 
калибровки — ГНМЦ и ЦСМ, зарегистрированные в качестве ак-
кредитующих органов в РСК. 



 

Средства измерений 

 

 

11.1. Классификация средств измерений 

Единицы измерений (шкалы) передаются средствам измерений, 
с помощью которых и производятся собственно измерения. В этом 
смысле эталоны и поверочные схемы являются операциями вспо-
могательными. Напомним определение, данное в РМГ 29—99. Отме-
тим также, что развитие науки и техники, а также чрезвычайно об-
ширная область применения средств измерений предопределяют 
невозможность разработки «идеального», устраивающего всех и на-
всегда определения. Поэтому для соблюдения требований единства 
измерений метрологам-практикам следует пользоваться узаконен-
ной терминологией, оставив теоретикам возможность разрабатывать 
и обсуждать варианты, один из которых со временем заменит дей-
ствующее определение. 

. Итак, средство измерений — техническое средство, предна-
значенное для измерений, имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической 
величины, размер которой принимается неизменным (в пределах ус-
тановленной погрешности) в течение известного интервала времени. j 

Средства измерений, используемые для получения измеритель-
ной информации о характеристиках объектов и процессов, не свя-
занные с передачей размера единицы другим средствам измерений, 
называются рабочими средствами измерений (РСИ). Все средства из-
мерений принято подразделять на меры, измерительные приборы, 
измерительные преобразователи, измерительные установки и изме-
рительные системы. 

. Меры (полное название — мера физической величины) пред-
ставляют собой средства измерений, предназначенные для воспроиз-
ведения и (или) хранения физической величины одного или несколь-
ких заданных размеров, значения которых выражены в установлен-
ных единицах и известны с необходимой точностью. j 

Меры, воспроизводящие физическую величину одного размера, 
называются однозначными (например, гири — однозначные меры 
массы). Если мера воспроизводит физическую величину разных 
размеров, она называется многозначной (например, штриховая мера 
длины). Если меры одной и той же физической величины подби-
раются в комплект таким образом, что имеется возможность их со-
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единения для получения других размеров, то такой комплект назы-
вается набором мер. Набор должен эксплуатироваться только с теми 
мерами, с которыми он прошел поверку. Для этого меры помечают 
способами, исключающими изменение их метрологических харак-
теристик. Пример набора мер — набор концевых мер длины. Если 
меры объединены конструктивно таким образом, что изменение 
состава комплекта мер невозможно, а в конструкции предусмотре-
ны устройства для их соединения в различных комбинациях, то та-
кой комплект называется магазином мер (например, магазин элек-
трических сопротивлений). К мерам относятся стандартные образцы. 

Измерительная информация может быть представлена в виде, 
удобном для восприятия человеком или удобном для дальнейшей 
машинной трансляции и переработки. По этому признаку средства 
измерений разделяют на измерительные приборы и измерительные 
преобразователи. 

. Измерительный прибор (или просто прибор) — это средст-
во измерений, предназначенное для получения значений измеряемой 
физической величины в установленном диапазоне. j 

. Измерительный преобразователь — техническое средство 
с нормированными метрологическими характеристиками, служащее 
для преобразования измеряемой величины в другую величину или 
измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших 
преобразований, индикации или передачи (например, термопара). j 

Измерительные преобразователи или входят в состав средства 
измерений, или применяются вместе с ним. Приборы, показания 
которых являются непрерывной функцией изменений измеряемой 
величины, называются аналоговыми. Если измерительная информа-
ция представляет собой дискретные сигналы в цифровой форме, то 
приборы называются цифровыми. Независимо от способа выработки 
и формы измерительной информации приборы могут быть показы-
вающими и регистрирующими. Показывающий прибор допускает 
только отсчет, а регистрирующий позволяет осуществить запись 
результатов измерений. Аналоговые регистрирующие приборы, как 
правило, самопишущие (непрерывная запись результатов в виде 
диаграммы); цифровые — печатающие. 

Часто для проведения измерений требуется объединение в одно 
функциональное целое некоторой совокупности средств измерений 
и других устройств (мер, измерительных приборов, измерительных 
преобразователей). Если эта совокупность расположена в одном 
месте, то она называется измерительной установкой; если рассредо-
точена по объекту измерения (например, теплоэлектростанции) — 
измерительной системой. 
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11.2. Основные элементы и погрешность 
средств измерений 

Конструкция любого средства измерений определяется принци-
пом и методом измерений, принятых при его разработке. 

. Принцип измерений — физическое явление (эффект), по-
ложенное в основу измерений. j 

. Метод измерений — прием или совокупность приемов срав-
нения измеряемой физической величины с ее единицей в соответст-
вии с реализованным принципом измерений. j 

. Практическая реализация принципа и метода приводит к соз-
данию измерительной цепи средства измерений — совокупности 
элементов средства измерений, образующих непрерывный путь про-
хождения измерительного сигнала одной физической величины от 
входа до выхода. j 

Измерение начинается с выделения из совокупности физиче-
ских величин, характеризующих свойства измеряемого объекта или 
процесса, измеряемой величины. Это выделение осуществляется 
частью первого в измерительной цепи преобразователя, называемо-
го первичным измерительным преобразователем, которая получила 
название чувствительного элемента средства измерений. Конструк-
тивно обособленный первичный измерительный преобразователь 
называется датчиком. Измерительный сигнал, пройдя по измери-
тельной цепи все преобразования, поступает на измерительный ме-
ханизм, который обеспечивает необходимое перемещение указателя. 
Указатель — это часть показывающего устройства, положение кото-
рой относительно отметок шкалы определяет показания средства 
измерений. 

Показывающее устройство — это совокупность элементов сред-
ства измерений, которое обеспечивает визуальное восприятие зна-
чений измеряемой величины. Воспринять значения измеряемой 
величины можно в двух формах: в форме сигнала «да-нет» и тогда 
мы имеем дело с индикатором, т.е. техническим средством, предна-
значенным для установления наличия какой-либо физической ве-
личины или превышения уровня ее порогового значения. Индика-
торы средствами измерений не являются. 

Для восприятия значений измеряемой величины необходимо 
иметь возможность произвести отсчет показаний средства измере-
ний, т.е. осуществить фиксацию значения величины или числа по 
показывающему устройству средства измерений в заданный момент 
времени. Значение величины устанавливается по шкале средства 
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измерений. Это очень важная часть средств измерений. Вообще го-
воря, шкала средства измерений — это вещественное отражение 
шкалы измерений (хранится и воспроизводится средством измере-
ний), о которой мы говорили выше. Поэтому многие понятия и 
термины, употребляемые применительно к шкалам, распространя-
ются и на средства измерений, вообще не имеющих показывающих 
или регистрирующих устройств. Итак, шкала средства измерений — 
это часть его показывающего устройства, представляющая собой упо-
рядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией. От-
метки на шкалах могут быть нанесены равномерно, и тогда шкала на-
зывается равномерной, или неравномерно — неравномерная шкала. 

Отметка шкалы — это знак на шкале (черточка, зубец, точка и 
т.п.), соответствующий некоторому значению измеряемой физиче-
ской величины. Если около отметки шкалы поставлено соответст-
вующее ей число, то она называется числовой отметкой. Шкалы с 
числовыми отметками часто называют именованными. Промежуток 
между двумя соседними отметками шкалы называется делением 

шкалы, а соответствующая ему разность значений измеряемой вели-
чины — ценой деления. Не следует путать цену с длиной деления, 
поскольку длина деления представляет собой конкретную физиче-
скую величину — расстояние между двумя соседними отметками. 
Наименьшее значение измеряемой величины, которое может быть 
отсчитано по шкале средства измерений, называется начальным зна-

чением шкалы, а наибольшее — конечным. Разность между ними 
представляет собой диапазон показаний средства измерений. 

Диапазон показаний не всегда совпадает с диапазоном измере-
ний. В качестве диапазона измерений принимается область значе-
ний шкалы, в пределах которой нормированы допускаемые пределы 
погрешности средства измерений. Наименьшее значение диапазона 
измерений получило название нижнего предела измерений; наиболь-
шее — верхнего предела измерений. Работоспособное средство изме-
рений имеет погрешность, не превышающую по величине установ-
ленного предела. Если характеристика одного из свойств средства 
измерений оказывает влияние на его погрешность, то она называет-
ся метрологической. 

Метрологические характеристики, устанавливаемые норматив-
но-техническими документами, называют нормируемыми метрологи-
ческими характеристиками, а определенные экспериментально — 
действительными. 

. Погрешность средства измерений представляет собой раз-
ность между показаниями средства измерений и истинным (действи-
тельным) значением измеряемой физической величины. j 
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По форме выражения погрешности средства измерений можно 
подразделить на абсолютные, относительные и приведенные. 

Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой ве-
личины. Это удобно, если абсолютная погрешность остается неиз-
менной по величине во всем диапазоне измерений. 

Относительная погрешность выражается отношением абсолютной 
погрешности к результату измерений или к действительному значе-
нию измеренной физической величины. Это удобно, если абсолют-
ная погрешность представляет собой функцию результата измерений. 

Для сопоставления средств измерений по точности или для вы-
ражения погрешности какой-либо характерной точки диапазона 
измерений удобно пользоваться приведенной погрешностью, которая 
представляет собой отношение абсолютной погрешности к условно 
принятому, нормирующему значению измеряемой величины (на-
пример, к диапазону измерений или верхнему пределу диапазона 
измерений и т.п.). Это подразделение погрешностей принято для 
удобства их представления и обработки результатов эксперимента. 
Физически имеет смысл лишь абсолютная погрешность (рис. 11.1). 

 

 

Рис. 11.1. Характеристика преобразования средства измерений 
 

На вход средства измерений (с чувствительного элемента пер-
вичного измерительного преобразователя) поступает входной сиг-
нал измерительной информации. Как правило, этот сигнал должен 
пройти в измерительной цепи средства измерений достаточно мно-
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го последовательных преобразований, чтобы на выходе средства 
измерений (на показывающем, регистрирующем либо другом уст-
ройстве) был получен сигнал выходной информации в форме, 
удобной для дальнейшего использования. Взаимосвязь входного и 
выходного сигналов называют характеристикой преобразования 
средства измерений. Различают два вида характеристик преобразо-
вания: реальную и номинальную. 

Реальная характеристика преобразования средства измерения — 
это действительная функция взаимосвязи между сигналом, пода-
ваемым на вход средства измерений, и сигналом, снимаемым на его 
выходе. Если рассматривать всю измерительную цепь средства из-
мерений и все преобразования сигнала, то на входе мы будем иметь 
дело с действительным значением измеряемой величины, а на вы-
ходе — с измеренным. Эта характеристика, получившая название 
градуировочной, определяется экспериментально. 

Экспериментальное определение реальной (градуировочной) харак-
теристики гарантирует ее заведомо нелинейный характер. Для удобства 
практического использования действительную функцию преобразования 
«сглаживают», так что в идеале она представляет собой прямую линию. 
Эту характеристику, приписываемую средству измерений, называют 
номинальной. Интерес представляют два возможных «крайних» случая 
расхождения номинальной и реальной характеристик. 

В первом случае значения абсолютных погрешностей ∆X и ∆Y 
постоянны и не зависят от значения величины X входного (изме-
ряемой величины) или значения величины Y выходного (показания 
средства измерений) сигналов (рис. 11.2). 

 

 

Рис. 11.2. Аддитивная абсолютная погрешность преобразования 
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Реальная характеристика на постоянную величину абсолютной 
погрешности смещена относительно номинальной характеристики, 
что позволяет использовать абсолютную погрешность для нормиро-
вания погрешности средства измерений (измерительного преобра-
зователя). Такая абсолютная погрешность называется аддитивной, 
или погрешностью нуля. При введении в конструкцию средства из-
мерений корректора нуля аддитивная погрешность легко устраняет-
ся, так как достаточно совместить хотя бы одну точку реальной и 
номинальной характеристик для их совпадения. 

Во втором случае абсолютная погрешность преобразования 
прямо пропорциональна величине выходного или входного сигнала. 
Этот случай отражен на рис. 11.3. 

Так как в этом случае абсолютная погрешность ∆Y = kY (∆X = 
= k*X), то постоянное по диапазону измерений значение сохраняет 
относительная погрешность преобразования, т.е. δY = k (δX = k*), 
что позволяет использовать ее при нормировании погрешности 
средства измерений. Такая относительная погрешность называется 
мультипликативной, или погрешностью чувствительности. Если ус-
тановлено предельно допустимое значение погрешности, то при 
каком-то значении Y или X погрешность средства измерений пре-
высит допустимое значение. Приняв значение Y или X за верхний 
предел соответствующего поддиапазона измерений и применив 
корректор нуля, получим возможность расширения диапазона из-
мерений (рис. 11.3). 

 

 

Рис. 11.3. Мультипликативная погрешность средства измерений 
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В зависимости от характера проявления в составе погрешности 
усматривают составляющие, остающиеся неизменными или зако-
номерно изменяющиеся, — они получили название систематиче-
ских погрешностей. Составляющие, изменяющиеся случайным обра-
зом, — это случайные составляющие погрешности средства измере-
ний. Можно сказать, что случайные погрешности являются следст-
вием нашего незнания процесса измерения, а систематические 
включают долю знания, т.е. по мере исследований и проникнове-
ния в глубину процесса измерения количество систематических со-
ставляющих погрешности возрастает. 

11.3. Нормальные условия измерений 

Исследования метрологических характеристик средств измере-
ний производят, как правило, в специализированных лабораториях. 

. Для обеспечения сопоставимости результатов исследований 
устанавливаются диапазоны значений физических величин, непо-
средственно не измеряемых, но оказывающих влияние на погреш-
ность средства измерений. Совокупность этих диапазонов называется 
нормальными условиями измерений. j 

Погрешность средства измерений, определенная при нормаль-
ных условиях измерений, называется основной. Общие требования к 
установлению нормальных условий сформулированы в ГОСТ 8.395—80 
«ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требо-
вания», в соответствии с которым нормальными условиями для оп-
ределения основной погрешности поверяемого средства измерений 
следует считать диапазоны изменения: 

• влияющих величин, при которых составляющая погрешности 
средства измерений от действия совокупности влияющих ве-
личин в диапазоне их изменения, установленного нормаль-
ными условиями, не превышает 35% предела допускаемой ос-
новной погрешности поверяемого средства измерений; 

• других величин, при которых выход аппаратурной погрешно-
сти результатов их измерений за пределы допускаемой основ-
ной погрешности соответствующих средств измерений не 
должен превышать 35 или 50% предела допускаемой основной 
погрешности примененного эталонного средства измерений, 
если его нормальные условия отличаются от установленных 
для поверяемого средства измерений. 

Если при поверке невозможно или нецелесообразно обеспечи-
вать соблюдение нормальных условий, то фиксируются действи-
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тельные или установленные для поверяемого средства измерений 
значения влияющих величин с целью либо приведения результатов 
поверки к нормальным условиям, либо информации о действитель-
ных условиях ее выполнения. 

. При этом под влияющей физической величиной понимают 
физическую величину, оказывающую влияние на размер измеряемой 
величины и (или) результат измерений. j 

При установлении нормальных условий рекомендуется в каче-
стве номинальных выбирать одно из следующих значений физиче-
ских величин (табл. 11.1). 

 
Таблица 11.1. Рекомендуемые номинальные значения физических величин 

 

Наименование физической величины 
Номинальное 

значение 

Значение, допускаемое в 

качестве номинального 

Температура: 
единица измерения К 
единица измерения оС 

 
293 
  20 

 
273; 90; 4,2 

+23; +25; +27 

Атмосферное давление: 
единица измерения кПа 
единица измерения Па 
единица измерения мм. рт. ст. 

 
   101,3 

— 
760 

 
      100 
101 325 
      750 

Относительная влажность: 
единица измерения % 

 
  60 

 
0; 55; 58; 65 

 

В дополнение к приведенным в табл. 11.1 в зависимости от осо-
бенностей средства измерений нормируются и другие физические 
величины. 

11.4. Нормируемые метрологические 
характеристики средств измерений 

Эксплуатация средств измерений часто происходит за предела-
ми нормальных условий, но при сохранении их работоспособности. 

. Составляющая погрешности, возникающая дополнительно к 
основной вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин 
от установленного для нее диапазона нормальных условий, называет-
ся дополнительной погрешностью средства измерений. j 
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Дополнительные погрешности, как правило, нормируются в 
удельной форме (например, в процентах с соответствующим знаком 
на каждые 10оС изменения температуры от номинального значения 
и т.п.). 

Одни и те же средства измерений могут применяться для изме-
рений неизменных по величине физических величин и величин, 
изменяющихся по величине за время измерения. Если это различие 
приводит к изменению погрешности средства измерений, то гово-
рят о наличии статической и динамической погрешностей средства 
измерений. 

Погрешность средства измерений — его основная метрологиче-
ская характеристика. Все характеристики средства измерений как 
технического устройства классифицируются в качестве метрологи-
ческих в зависимости от их влияния на величину погрешности: ес-
ли какая-либо характеристика оказывает влияние, то она считается 
метрологической. В общем случае к метрологическим характери-
стикам средств измерений относят назначение, диапазон измере-
ний, погрешность, влияющие величины [3]. 

Назначение указывает на то, какая физическая величина (или 
величины), в каких единицах (или шкалах) и в каком диапазоне 
(или диапазонах) измеряется данным средством измерений. 

Влияющими являются величины, которые не указаны в назначе-
нии средства измерений, но оказывают влияние на его показания. 
Влияющие величины по отношению к объекту измерения подраз-
деляются на внутренние и внешние. 

Внешние влияющие величины характеризуют условия проведения 
измерений: температуру окружающего воздуха, его влажность, ат-
мосферное давление, вибрацию основания, на котором размещается 
средство измерений, горизонтальность основания и т.п. 

Внутренние влияющие величины характеризуют объект измере-
ний, но не измеряются данным средством измерений. Их иногда 
называют неинформативными параметрами измерительного сигнала. 
Например, на показания напряжения переменного тока влияет его 
частота, и наоборот; на показания расходомера влияет вязкость из-
меряемой жидкости и т.п. 

Разработаны правила, в соответствии с которыми для каждого 
средства измерений должны приводиться все его метрологические 
характеристики. В противном случае нарушаются требования един-
ства измерений, так как результаты измерений воспроизвести не-
возможно. Данные правила сформулированы в ГОСТ 8.009—84 
«ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств из-
мерений». 
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Нормируемые метрологические характеристики средств измере-
ний делятся на группы: 

• характеристики, предназначенные для определения результа-
тов измерений (без введения поправки): 

• функция преобразования измерительного преобразователя 
(прибора с неименованной шкалой или со шкалой, градуиро-
ванной в единицах, отличных от единиц входной величины); 

• значение однозначной или значения многозначной меры; 
• цена деления шкалы измерительного прибора или многознач-

ной меры; 
• вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наи-

меньшего разряда кода средств измерений, предназначенных 
для выдачи результатов в цифровом коде; 

• характеристики систематической погрешности средства изме-
рений: 

• значение систематической составляющей ∆С; 
• значения систематической составляющей ∆С, математического 

ожидания М[∆С] и среднего квадратического отклонения S[∆С] 
систематической составляющей. 

Задание математического ожидания и среднего квадратического 
отклонения для систематической погрешности практикуется в связи 
с тем, что для множества экземпляров средств измерений одного 
типа она рассматривается в качестве случайной величины. Если 
значения математического ожидания и среднего квадратического 
отклонения систематической погрешности изменяются во времени, 
то необходимо их нормировать в виде функциональной зависимо-
сти от времени. 

Методика оценки характеристик систематической погрешности 
средств измерений регламентирована руководящим документом 
РД 50-453—84 «ГСИ. Характеристики погрешности средств измере-
ний в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета». 

Для определения значения ∆С выполняют два ряда наблюдений1 
известной с достаточной точностью величины ХД, подаваемой на 
вход. При выполнении наблюдений первого ряда значение входной 
величины Х медленно и плавно подводят к требуемому значению 
ХД со стороны меньших значений. Получают ряд значений ХMi = 
= XМ1, XМ2, XМ3, …, XМn. 

При выполнении наблюдений второго ряда величину Х подво-
дят к значению ХД со стороны бульших значений и получают ряд 

                                                 

1 Операций, проводимых при измерении и имеющих целью своевременный и 

правильный отсчет показаний средства измерений. 
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значений XБi = ХБ1, ХБ2, ХБ3, …, ХБn. Для каждого ряда наблюдений 
находят среднее арифметическое значение систематической по-
грешности: 

M Д Б Д

M Б

1 1

– –

,   ,

n n

i i

i i

X X X X

n n
= =

Δ = Δ =∑ ∑  (11.1) 

где ∆М — среднее значение систематической погрешности для ряда ХМi; 
∆Б — среднее значение систематической погрешности для ряда ХБi; 
n — количество членов рядов XМi, XБi. 

 

На основании зависимостей (11.1) производится оценка систе-
матической составляющей погрешности средства измерений: 

M Б
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Δ =  (11.2) 

Для совокупности средств измерений данного типа1 характерис-
тики систематической составляющей погрешности определяются 
путем проведения многократных наблюдений известной величины 
XД сравнительно большим числом (m) экземпляров средств измере-
ний. По результатам наблюдений определяются средние арифмети-
ческие значения для каждого испытываемого экземпляра Хj = X1, 
X2, X3, …, Xm. Затем находится среднее арифметическое значение 
(Хср) результатов данного ряда: 

1

ср
.

m

j

j

X

X

m

=

=

∑

 (11.3) 

Среднее арифметическое значение Хср представляет собой оцен-
ку математического ожидания результата измерения величины ХД 
всеми m экземплярами исследуемых средств измерений. Теперь 
можно получить оценку математического ожидания систематиче-
ской составляющей погрешности средств измерений данного типа: 

[ ]
C ср Д

– .M X XΔ =
�

 (11.4) 

Оценка среднего квадратического отклонения [ ]
C

S Δ
�  системати-

ческой составляющей погрешности совокупности средств измере-
ний в точке ХД может быть рассчитана по зависимости: 

                                                 

1 Тип средств измерений — это все средства измерений одного и того же на-

значения, основанные на одном и том же принципе действия, имеющие одина-

ковую конструкцию и изготовленные по одной и той же технической документации. 
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1. Характеристиками случайной составляющей погрешности эк-

земпляра средств измерений являются или среднее квадратическое 
отклонение S[∆], или среднее квадратическое отклонение S[∆] и 
нормализованная автокорреляционная функция r

∆
[τ] либо функция 

спектральной плотности S
∆
[ω]. 

Для определения среднего квадратического отклонения случай-
ной составляющей погрешности средства измерений также необхо-
димо произвести два ряда наблюдений со стороны меньших и 
бульших значений известной величины ХД. На практике, естествен-
но, второй раз наблюдения не проводят, а используют результаты, 
полученные для определения систематической составляющей по-
грешности. В этом случае на первом этапе определяют значения 
погрешностей: 

M M Д Б Б Д
– ,   – .

i i i i
X X X XΔ = Δ =  (11.6) 

Затем рассчитывают среднее квадратическое отклонение слу-
чайной составляющей погрешности экземпляра средств измерений 
данного типа: 
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 (11.7) 

Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей 
погрешности типа средств измерений не рассчитывается, а прини-
мается равным предельно допустимому значению, установленному 
для данного типа средств измерений (SД[∆]). 

2. Характеристика случайной составляющей погрешности средств 
измерений от явлений гистерезиса — вариация V выходного сигнала 
(показаний) средства измерений. 

Оценка вариации выходного сигнала экземпляра средств изме-
рений производится по зависимости: 

[ ]
M Б

 = Δ  – Δ .V  (11.8) 
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Вариация выходного сигнала средств измерений данного типа 
принимается равной установленному для типа значению (VД). 

3. Характеристика погрешности средств измерений — значение 
собственно погрешности. 

Погрешность экземпляра средств измерений определяется по 
формуле: 

[ ]

1

2
2

2

Э C
,

12

V

K S

⎛ ⎞

Δ = Δ ± Δ +⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (11.9) 

где ∆С — значение систематической составляющей погрешности сред-
ства измерений, полученное по зависимости (11.2); 

К — коэффициент, определяемый в зависимости от заданной ве-
роятности по графику в [7]; 

S[∆] — среднее квадратическое отклонение случайной погрешности 
экземпляра средств измерений, определенное по зависимости 
(11.7); 

V — вариация показаний (выходного сигнала) средств измерений, 
определенная по зависимости (11.8). 

 

Погрешность типа средств измерений определяется по зависимости: 
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где М[∆С] — математическое ожидание систематической составляющей 
погрешности средств измерений данного типа, определен-
ное по зависимости (11.4); 

S[∆C] — среднее квадратическое отклонение систематической со-
ставляющей погрешности средств измерений данного ти-
па, определенное по зависимости (11.5); 

SД[∆], VД — предельно допустимые значения, соответственно, среднего 
квадратического отклонения и вариации случайной со-
ставляющей погрешности средств измерений данного типа. 

 
Как следует из зависимости (11.10), погрешность средств изме-

рений определенного типа рассматривается как случайная величина 
во всем интервале изменения значений влияющей величины. 

4. Характеристики чувствительности1 средств измерений к 

влияющим величинам: 
• функции влияния; 

                                                 

1 Чувствительность — это отношение изменения выходного сигнала средст-

ва измерений к вызвавшему его изменению измеряемой величины. 
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• величина изменения значений метрологических характери-
стик, обусловленная изменением влияющих величин в уста-
новленных пределах. 

5. Динамические характеристики средств измерений подразделя-
ются на характеристики, устанавливаемые для всех средств измере-
ний, характеристики аналоговых средств измерений, характеристи-
ки цифровых измерительных приборов и аналого-цифровых преоб-
разователей и характеристики цифро-аналоговых преобразователей. 

В качестве общих динамических характеристик устанавливаются: 
• переходная характеристика; 
• импульсная переходная характеристика; 
• амплитудно-фазовая характеристика (АФХ); 
• амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), которая уста-

навливается для минимально фазовых средств измерений; 
• совокупность АЧХ и фазо-частотной характеристик; 
• передаточная функция. 
К динамическим характеристикам аналоговых средств измере-

ний относятся: 
• время реакции; 
• коэффициент демпфирования; 
• постоянная времени; 
• значение АЧХ на резонансной частоте; 
• значение резонансной собственной круговой частоты. 
Для аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых 

измерительных приборов (ЦИП), время реакции которых не пре-
вышает минимально возможного интервала времени между двумя 
измерениями, устанавливаются: 

• время реакции; 
• погрешность регистрации времени отсчета; 
• максимальная частота (скорость) измерения. 
Динамические характеристики цифро-аналоговых преобразова-

телей: 
• время реакции; 
• переходная характеристика. 
6. Входной и выходной импедансы. Импеданс — характеристика, 

отражающая изменение погрешности средства измерений за счет 
подключения к его входу (входной импеданс) или выходу (выход-
ной импеданс) других устройств. 

7. Неинформативные параметры выходного сигнала средств изме-
рений. Под неинформативными понимают параметры выходного 
сигнала средств измерений, которые не несут в себе информации 
об измеряемой величине. 
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Перечисленные выше группы метрологических характеристик 
являются перечнем, из которого следует выбирать соответствующие 
специфике конкретного типа (экземпляра) средства измерений. 
Нормирование, т.е. количественное ограничение метрологических 
характеристик средств измерений, производят двумя способами: 

1) установлением номинальных (приписанных) значений, рас-
пространяющихся на все средства измерений данного типа и слу-
жащих для подбора типа, удовлетворяющего условиям проведения 
измерений, в том числе и по уровню точности; 

2) установлением предельных, граничных значений, позволяю-
щих решить все задачи по обеспечению единства измерений: осу-
ществить поверку средств измерений; рассчитать как составляющие 
погрешности, так и суммарное значение погрешности средства из-
мерений и т.д. 

Расчет характеристик погрешности средств измерений в реаль-
ных условиях эксплуатации, в весьма упрощенном виде представ-
ленный выше, базируется на положениях, установленных в [7]. Ис-
пользуются д в а  подхода к их определению. 

1. Первый подход заключается в установлении значений харак-
теристик расчетным путем с использованием статистических мето-
дов по результатам экспериментальных исследований. Расчет бази-
руется на пренебрежении факторами, имеющими малое влияние, 
при наличии трех и более факторов, оказывающих заметное воздей-
ствие на величину той или иной метрологической характеристики. 
Характерная особенность метода — установление ширины довери-
тельного интервала с заданным уровнем вероятности нахождения в 
нем реального значения характеристики. 

2. Второй подход основан на суммировании предельных значе-
ний составляющих (максимально установленных любым путем: 
расчетным или теоретическим) с целью получить предельные зна-
чения метрологических характеристик средства измерений. Такой 
подход при наличии нескольких влияющих величин дает за счет 
арифметического суммирования завышенные, ухудшенные значе-
ния характеристик. Но при этом повышается гарантия, что мало-
значимые, неучтенные факторы не окажут влияния на метрологиче-
ские характеристики средства измерений. Фактически речь идет об 
определении метрологических характеристик с доверительной веро-
ятностью, равной единице. Этот метод предпочтителен для опреде-
ления метрологических характеристик средств измерений, приме-
няемых при проведении особо важных и дорогостоящих экспери-
ментов. 
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11.5. Класс точности средств измерений 

На основании установленных значений метрологических харак-
теристик средства измерений подразделяют по классам точности. 
Класс точности средств измерений — это обобщенная характери-
стика, применяемая для типа средств измерений. Класс точности, 
как правило, отражает уровень точности средств измерений и дру-
гие метрологические характеристики, влияющие на точность. Пра-
вила установления классов точности и отнесения к ним средств 
измерений сформулированы в ГОСТ 8.401—80 «ГСИ. Классы точ-
ности средств измерений. Общие требования». Стандартом регла-
ментированы способы назначения классов точности в зависимости 
от способа выражения пределов допускаемых погрешностей средств 
измерений. Предусмотрено выражение предельно допускаемых по-
грешностей абсолютными, относительными и приведенными зна-
чениями. 

Абсолютная погрешность должна быть выражена уравнением вида: 

( )   или  ,a a bXΔ = ± Δ = ± +  (11.11) 

где ∆ — предел допускаемой абсолютной погрешности средства измере-
ний, выраженной в единицах величины на входе (выходе) или 
в делениях шкалы; 

а — именованное положительное число, выраженное в тех же еди-
ницах, что и Х; 

b — отвлеченное положительное число; 
Х — значение величины на входе (выходе) средства измерений или 

число делений, отсчитанное по его шкале. 
 

Относительная погрешность средства измерений выражается 
уравнением: 

( )[ ]   или  –1 ,
K

c c d X X

X

Δ

δ = = ± δ = ± +  (11.12) 

где δ — предел допускаемой относительной погрешности, %; 
c, d — отвлеченные положительные числа, выбираемые из ряда воз-

можных значений 1; 1,5; (1,6); 2; 2,5; (3); 4; 5; 6]•10n (n = 1; 0; 
–1; –2; …); с = b + d; d = a/│ХК│; 

ХК — больший по модулю предел измерений. 
 

Приведенную погрешность средства измерений устанавливают в виде: 
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γ =  (11.13) 
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где γ — предел допускаемой приведенной погрешности, %; 
ХN — нормирующее значение, равное: 
• конечному значению шкалы прибора, если нулевая отметка нахо-

дится на краю или вне шкалы; 
• сумме конечных значений шкалы прибора (без учета знаков), ес-

ли нулевая отметка находится внутри шкалы; 
• номинальному значению измеряемой величины, если таковое ус-

тановлено; 
• длине шкалы, если шкала неравномерная (логарифмическая или 

гиперболическая). В этом случае погрешность и длина шкалы вы-
ражаются в одних единицах. 

 

Классы точности обозначаются буквами, цифрами и другими 
знаками, позволяющими проставлять обозначения в документации 
и на средствах измерений наиболее технологичным способом. На-
пример, класс точности лабораторных весов обозначается символа-
ми 1; 11; 111; класс точности гирь — буквами латинского алфавита 
и т.д. Обозначения и номера классов точности позволяют четко оп-
ределить место средств измерений в поверочной схеме и установить 
их подчиненность эталонам. 

Классы точности, хотя и не являются напрямую указателями точ-
ности средств измерений, все же в пределах одного вида средств изме-
рений1 позволяют сопоставлять их в категориях «точнее—грубее». 

11.6. Изготовление, ремонт, продажа 
и прокат средств измерений 

РСИ, эксплуатируемые в стране, либо произведены отечествен-
ными производителями либо ввезены по импорту. Производство и 
передача в эксплуатацию средств измерений в рамках действия За-
кона «Об обеспечении единства измерений» в редакции 1993 г. ли-
цензируются на основе правил по метрологии ПР 50.2.005—94 «По-
рядок лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, 
продаже и прокату средств измерений». Правила устанавливают 
порядок лицензирования по изготовлению, ремонту, продаже и 
прокату средств измерений в Российской Федерации, применяемых 
в сферах распространения государственного метрологического кон-
троля и надзора в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об обеспечении единства измерений», и распространяются на всех 

                                                 

1 Вид средства измерений — это совокупность всех средств измерений, пред-

назначенных для измерений одной и той же физической величины. 
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юридических и физических лиц, осуществляющих эту деятельность, 
независимо от форм собственности. 

Лицензирование — это выполняемая в обязательном порядке 
процедура выдачи лицензии юридическому или физическому лицу 
на осуществление им деятельности, не запрещенной законодатель-
ством Российской Федерации и подлежащей обязательному лицен-
зированию. Рассматриваемая нами лицензия — это разрешение, 
выдаваемое компетентным органом ГМС на закрепленной за ним 
территории юридическому или физическому лицу (лицензиату) на 
осуществление им деятельности по изготовлению, ремонту, прода-
же и прокату средств измерений. Выдаваемая лицензия действи-
тельна на всей территории Российской Федерации. 

Компетентными органами ГМС, имеющими право выдавать ли-
цензии на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измере-
ний, являются органы ГМС на территориях республик в составе 
Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 
краев, областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. Основанием для выдачи юридическому или физиче-
скому лицу лицензии является: 

• заявление юридического или физического лица на осуществ-
ление лицензируемого вида деятельности; 

• положительные результаты проверки компетентным органом 
условий осуществления лицензируемого вида деятельности на 
их соответствие требованиям нормативных документов по 
обеспечению единства измерений и требованиям, устанавли-
ваемым правилами. 

Для получения лицензии на изготовление средств измерений 
необходимо: 

• иметь комплект конструкторско-технологической документа-
ции на изготовление средства измерений, имеющего «Серти-
фикат об утверждении типа средства измерений»; 

• обеспечить условия для изготовления средств измерений в со-
ответствии с конструкторско-технологической документацией; 

• обеспечить условия для проведения органом ГМС по месту 
расположения лицензиата испытаний средства измерений на 
соответствие утвержденному типу. 

Лицензия на изготовление средств измерений дает лицензиату 
право на их продажу и ремонт. 

Для получения лицензии на ремонт средств измерений для сто-
ронних организаций необходимо иметь: 

• рабочие помещения, соответствующие требованиям к органи-
зации ремонта и условиям хранения средств измерений; 



11. Средства измерений 203 

• необходимое технологическое оборудование, средства измере-
ний, ремонтную документацию; 

• квалифицированные кадры, выполняющие работы по ремон-
ту, юстировке, наладке средств измерений; 

• аттестат аккредитации на право поверки средств измерений 
данного типа или договор на проведение поверки данных 
средств измерений с организацией, обладающей этим правом. 

Для получения лицензии на продажу или прокат средств изме-
рений необходимо иметь: 

• рабочие помещения, соответствующие требованиям к услови-
ям хранения средств измерений; 

• помещения, квалифицированные кадры и необходимое обору-
дование, обеспечивающие условия для демонстрации работо-
способности средств измерений; 

• аттестат аккредитации на право поверки средств измерений 
данного типа или договор на проведение поверки данных 
средств измерений с организацией, обладающей этим правом. 

Выдача лицензии производится соответствующим компетент-
ным органом после проверки на основании заявления и пакета до-
кументов заявителя, подтверждающих выполнение вышеперечис-
ленных требований. Проверка и оформление лицензии компетент-
ным органом проводятся в течение 30 дней. 

В случае обнаружения недостатков в организации лицензируе-
мой деятельности, препятствующих выдаче лицензии, компетент-
ный орган формулирует в акте проверки мотивированный отказ. 

Лицензия выдается на срок не более 5 лет. 
По истечении срока действия лицензии повторное лицензиро-

вание может быть осуществлено по сокращенной или полной про-
грамме по решению компетентного органа. 

11.7. Испытания средств измерений 
и утверждение их типа 

Лицензия на право изготовления средств измерений выдается 
на срок действия «Сертификата об утверждении типа средства из-
мерений», получаемого заявителем в соответствии с правилами по 
метрологии ПР 50.2.009—94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний 
и утверждения типа средств измерений». 

Правила регламентируют порядок проведения испытаний для 
утверждения нового типа средств измерений или для подтвержде-
ния соответствия испытываемых средств измерений установленно-
му типу. На основании полученных результатов испытаний прини-
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мается решение об утверждении типа средств измерений и внесе-
нии средств измерений в Государственный реестр. Утверждение 
типа может быть произведено для импортируемых средств измере-
ний на основе результатов их испытаний, проведенных в стране 
расположения фирмы-изготовителя. 

Утверждение типа средств измерений проводит Ростехрегулиро-
вание, так как эти работы представляют собой одну из форм госу-
дарственного метрологического контроля в целях обеспечения 
единства измерений в стране. 

Испытания на утверждение типа средств измерений проводятся 
организациями, аккредитованными Ростехрегулированием в качест-
ве государственных центров испытаний средств измерений (ГЦИ 
СИ) и внесенными в Государственный реестр средств измерений. 
Цель этих испытаний — проверка соответствия технической доку-
ментации и технических характеристик средств измерений требова-
ниям технического задания, технических условий и распростра-
няющихся на них нормативных и эксплуатационных документов, 
включающих методики поверки средств измерений. 

При положительном исходе испытаний Ростехрегулирование 
принимает решение об утверждении типа, которое удостоверяется 
сертификатом. На основании выданного сертификата производится 
регистрация средств измерений в Государственном реестре. С этого 
момента средства измерений считаются допущенными к эксплуата-
ции в стране. В соответствии с международными соглашениями, 
заключенными Россией с другими странами, Ростехрегулированием 
может быть принято решение о признании результатов испытаний 
или утверждении типа средств измерений и внесении в Государст-
венный реестр без проведения испытаний в ГЦИ. 

Испытания проводят по программе, утвержденной или согласо-
ванной с ГЦИ, которая должна включать в себя определение мет-
рологических характеристик конкретных образцов средств измере-
ний и экспериментальную апробацию методики поверки. На испы-
тания должны быть представлены: 

• образец (образцы) средств измерений; 
• программа испытаний типа, утвержденная ГЦИ СИ; 
• технические условия, подписанные руководителем организа-

ции-разработчика; 
• эксплуатационные документы (для импортируемых средств из-

мерений — комплект документации фирмы-изготовителя, при-
лагаемый к средству измерений, с переводом на русский язык); 

• нормативный документ по поверке (в случае отсутствия разде-
ла «Методика поверки» в эксплуатационной документации); 
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• описание типа и фотографии средства измерений; 
• разрешение организации-разработчика на опубликования опи-

сания типа в открытой печати. 
Контроль соответствия средств измерений утвержденному типу 

осуществляется путем проведения испытаний на соответствие типу. 
Эти испытания проводят органы Ростехрегулирования по месту 
расположения изготовителей или пользователей соответствующих 
средств измерений. Испытания проводятся в случае: 

• наличия информации от потребителей об ухудшении качества 
выпускаемых или импортируемых средств измерений; 

• внесения в конструкцию или технологию изготовления 
средств измерений изменений, влияющих на их нормирован-
ные метрологические характеристики; 

• истечения срока действия сертификата об утверждении типа. 
На испытания представляются: 
• копия сертификата об утверждении типа; 
• копия акта испытаний средств измерений для целей утвержде-

ния типа и акт последних испытаний на соответствие типу; 
• технические условия; 
• эксплуатационные документы. 
Для проведения испытаний отбираются образцы средств изме-

рений и составляется акт отбора. Образцы после испытаний воз-
вращаются предприятию-изготовителю. В качестве программы ис-
пытаний берут программу, утвержденную ГЦИ СИ при проведении 
испытаний для целей утверждения типа. 

Признание результатов испытаний типа, проведенных в зару-
бежных странах, производится путем запроса у соответствующих 
органов национальных метрологических служб зарубежных стран 
результатов испытаний и их экспертизы в ГЦИ СИ. 

Информация об утвержденных типах средств измерений публи-
куется в официальных изданиях Ростехрегулирования. 



 

Измерения 

 

 

12.1. Результат измерения и его характеристики 

. Измерение — это совокупность операций по применению 
технического средства, хранящего единицу физической величины, 
которые обеспечивают нахождение соотношения (в явном или неяв-
ном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения 
данной величины. j 

Результат измерения представляет собой конечный продукт не-
коего производственного процесса, имеющего, как и любая другая 
продукция, собственные показатели качества. С учетом того, что 
речь идет об измерительном процессе, важнейшим показателем ка-
чества является точность полученного результата. 

Под точностью результата измерения понимают одну из его 
характеристик, отражающую близость погрешности измерения к 
нулю. 

Погрешность результата измерения — это отклонение результата 
измерения от истинного значения измеряемой величины. Так как 
истинное значение может быть получено только в результате беско-
нечного процесса измерений и требует непрерывного совершенст-
вования методов и средств измерений, то оно всегда остается неиз-
вестным. В практических целях вместо истинного значения исполь-
зуется действительное значение измеряемой величины, т.е. значение, 
полученное экспериментальным путем и настолько близкое к ис-
тинному, что в рамках поставленной измерительной задачи оно 
может быть использовано вместо него. Таким образом, погреш-
ность измерения может быть выражена зависимостью: 

∆X = Xизм – XД, (12.1) 

где Xизм — измеренное значение величины; 
XД — действительное значение величины. 

 

Значение ∆X получило название абсолютной погрешности изме-

рения. Абсолютная погрешность измерения выражена в единицах 
измеряемой величины. К сожалению, судить по значению абсолют-
ной погрешности о качестве измерения нельзя. Действительно, если 
известно, что погрешность измерения составляет ±1 мм, то оценить 
его качество затруднительно. Необходимо сопоставить значение 
абсолютной погрешности и значение измеренной величины. Эта 
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задача решается введением понятия относительной погрешности из-
мерения. Относительная погрешность измерения рассчитывается как 
отношение абсолютной погрешности к действительному (или изме-
ренному) значению величины. Относительную погрешность выражают 
в долях единицы или в процентах в соответствии с зависимостью: 

  или  100%.

X X

X X

Δ Δ

δ = δ = ⋅  (12.2) 

По закономерности появления погрешности делятся на систе-
матические и случайные. При этом, как правило, самостоятельного 
значения они не имеют, а рассматриваются в качестве составляю-
щих собственно погрешности измерения. 

. Систематической погрешностью измерения называется 
составляющая погрешности результата измерения, остающаяся по-
стоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях 
одной и той же физической величины. j 

Рекомендациями МИ 1317—86 «ГСИ. Результаты и характери-
стики погрешности измерений. Формы представления. Способы 
использования при испытаниях образцов и контроле их парамет-
ров» установлено, что в качестве характеристик систематической 
погрешности измерения целесообразно использовать среднее квад-
ратическое отклонение неисключенной систематической состав-
ляющей или границы, в которых неисключенная систематическая 
составляющая находится с заданной вероятностью (в том числе и с 
вероятностью, равной единице). Первая характеристика получила 
название точечной; вторая — интервальной. 

При проведении измерений принято вводить поправки в ре-
зультаты и исключать систематическую составляющую погрешности 
измерения. Однако всегда остаются погрешности вычисления и по-
грешности в определении значения самих поправок, а также систе-
матические составляющие, ввести поправки на величину которых 
не представляется возможным ввиду их малости. Поэтому считает-
ся, что результат всегда содержит систематическую составляющую 
погрешности измерения, которую называют неисключенной. 

. Случайной погрешностью измерения называется состав-
ляющая погрешности, изменяющаяся случайным образом (по знаку и 
значению) при повторных измерениях одной и той же физической 
величины, проведенных с одинаковой тщательностью. j 

В качестве характеристик случайной составляющей погрешно-
сти используются ее среднее квадратическое отклонение и (при не-
обходимости) нормализованная автокорреляционная функция. 
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Для характеристики погрешности измерений кроме характери-
стик случайной и систематической составляющих используются 
среднее квадратическое отклонение и границы, в пределах которых 
погрешность измерений находится с заданной вероятностью. То-
чечные характеристики рекомендуется использовать в тех случаях, 
когда результаты измерений (испытаний) используются совместно с 
другими результатами измерений, а также при расчетах погрешно-
стей величин, функционально связанных с результатами измерений 
(например, результатов косвенных измерений). Интервальные ха-
рактеристики используются для решения определенных техниче-
ских задач. Если интервал ограничен наибольшим и наименьшим 
значениями погрешности измерений, а истинное значение погреш-
ности находится внутри него с заданной вероятностью, то этот ин-
тервал называется доверительным интервалом, а вероятность — дове-
рительной вероятностью. 

В связи с тем, что истинное значение и измеряемой величины, 
и погрешности результата измерения неизвестны, а измерениям 
подвергается все больше величин, для которых само определение 
«физическая величина» неприменимо, в последнее время для оцен-
ки качества измерительной информации все чаще используют по-
нятие «неопределенность измерений». 

. Неопределенность измерений — параметр, связанный с ре-
зультатом измерений и характеризующий рассеяние значений, кото-
рые можно приписать измеряемой величине. j 

Этим параметром может быть среднее квадратическое отклоне-
ние (стандартное отклонение), число кратное ему или половина 
доверительного интервала. Неопределенность состоит, как правило, 
из многих составляющих. Некоторые из них могут быть оценены 
экспериментально определенными средними квадратическими от-
клонениями в статистически распределенной серии результатов из-
мерений. Другие составляющие, которые также могут быть оценены 
стандартными отклонениями, базируются на данных эксперимента 
или другой информации. Структурно неопределенность результата 
измерения обычно состоит из нескольких составляющих, которые 
могут быть вызваны следующими причинами: 

• неполным описанием (неточным определением) измеряемой 
величины; 

• несовершенной реализацией описания (несовершенство вы-
бранного метода измерения); 

• неполным учетом влияющих величин и несовершенством ме-
тодов их измерения; 
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• субъективными погрешностями оператора; 
• конечной величиной разрешающей способности примененных 

средств измерений; 
• неточными значениями констант и других параметров, полу-

ченных из внешних источников и используемых в алгоритме 
обработки результатов эксперимента и др. 

Эти составляющие определяют также и погрешность измерения. 
Еще раз отметим, что основное различие между неопределенностью 
и погрешностью состоит в представлении о существовании истин-
ного значения. Если в начальный постулат заложено существование 
истинного значения, то это неизбежно приводит к определению 
погрешности измерения. Если существование истинного значения 
отрицается, то следствием является представление о неопределен-
ности результата измерения. 

Составляющие неопределенности по способу получения их чис-
ленных значений подразделяют на две категории: А и В. К катего-
рии А относят составляющие, численные значения которых получе-
ны на основе статистического анализа экспериментальных данных. 
Это стандартные отклонения (средние квадратические отклонения). 
При достаточно большом числе наблюдений данные оценки (сред-
нее арифметическое значение и стандартное отклонение) являются 
наилучшими. Составляющие, относимые к категории В, оценива-
ются любым другим способом, кроме статистического анализа. Для 
их оценки используется аппарат субъективной теории вероятностей 
на основе априорной информации — справочных материалов, экс-
пертных оценок, данных предварительных измерений и т.д. 

12.2. Элементы теории вероятностей 
и характеристики распределения 
случайных величин 

Для оценки составляющих погрешности и неопределенности ре-
зультата измерения используются такие характеристики, как сред-
нее арифметическое значение, среднее квадратическое отклонение 
и др. Для лучшего понимания рассмотрим вначале некоторые поня-
тия и определения теории вероятностей и математической стати-
стики, применяемые в метрологии. 

Наличие случайной составляющей погрешности измерения 
приводит к тому, что для получения результата измерения целесо-
образно рассматривать измеряемые величины как случайные. Кро-
ме того, сами случайные погрешности могут быть определены толь-
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ко с привлечением аппарата теории вероятностей, которая пред-
ставляет собой науку, изучающую закономерности случайных явле-
ний. Теория вероятностей устанавливает закономерности только 
для массовых явлений, т.е. таких явлений, которые могут повто-
ряться многократно при одних и тех же условиях. В метрологии 
массовыми являются измерения, проводимые с помощью одного и 
того же средства измерений, характеристики множества средств из-
мерений одного типа и др. 

Для того чтобы охарактеризовать случайную погрешность измере-
ния, обратимся к определению случайного события и его вероятности. 

Случайным называется событие, которое в данном опыте может 
произойти или не произойти. Каждый опыт может быть охаракте-
ризован множеством событий. Например, при игре в кости один и 
тот же опыт может быть представлен следующими событиями: «вы-
пало 1», «выпало 2», «выпало 3», «выпало 4», «выпало 5», «выпало 6». 
Точное определение ожидаемого исхода опыта — установление слу-
чайного события — имеет важнейшее значение. Обозначим случай-
ное событие А и будем иметь в виду, что большинство событий в 
метрологии понимаются как выполнение соотношения 

х ≤ Хгр, 

где Хгр — допустимое значение х. 
 

Каждое из событий в опыте обладает какой-то степенью воз-
можности: одни — большей, другие — меньшей. Для количествен-
ного сравнения случайных событий по степени их возможности 
используется количественная характеристика каждого случайного 
события, которая выражается числом тем бульшим, чем более воз-
можно данное событие. Эту характеристику называют вероятностью 
случайного события и обозначают, как правило, Р. Таким образом, 
вероятность случайного события является численной мерой объек-
тивной возможности этого события и определяется по формуле: 

( ) ,

m

P A

n

=  (12.3) 

где P(A) — вероятность появления случайного события А в опыте (экс-
перименте, испытаниях и т.д.); 

m — число случаев появления события А; 
n — общее число каких-либо событий, появляющихся (могущих 

появиться) в результате проведения опыта, включая собы-
тие А (m ≤ n). 

 

Назначение события оказывает прямое влияние на значение ве-
роятности. Так, если речь идет об игре в кости и первый из играю-
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щих имеет результат 4, то ожидаемых событий для второго игрока — 
два: выигрыш или поражение. Для выигрыша необходимо получить 
5 или 6. Таким образом, в данном случае вероятность выигрыша 
для второго игрока составит Р (5, 6) = 2/6 = 1/3. Вероятность будет 
совсем другой, если в качестве события А рассматривать вероят-
ность проигрыша или если первый из игроков набрал, например, 
два очка. 

Определение числа n — числа всех возможных исходов опыта — 
часто весьма затруднительно, но самое главное, что в метрологии 
оно попросту невозможно ввиду ограниченной возможности повто-
рения опытов. Число m — количество раз, когда событие А в ре-
зультате опыта наступило, в метрологии также определяется на ос-
нове ограниченного числа опытов. Поэтому в практике метрологи-
ческих работ вместо вероятности используют частоту появления 
случайного события А: 

*

( ) ,

M

P A

N

=  (12.4) 

где Р*(А) — частота появления события А в проведенных опытах; 
М — количество раз, когда событие А наступало; 
N — общее число результатов опытов. 

 

Частоту Р*(А) ввиду ее использования в роли вероятности в 
практике метрологических работ называют статистической вероят-
ностью. 

Свойства случайной величины исчерпывающе описываются за-
коном распределения случайной величины, который представляет 
собой соотношение, устанавливающее связь между возможными 
значениями случайной величины и соответствующими им вероят-
ностями. 

Случайные величины можно разделить на дискретные и непре-
рывные. Значения дискретной случайной величины могут быть пе-
речислены. Значения непрерывной случайной величины непрерыв-
но заполняют некоторый интервал. Случайные погрешности изме-
рений относятся к непрерывным случайным величинам, но часто 
проявляются в виде некоторого набора значений, т.е. дискретно. 
Поэтому к ним применимы понятия и непрерывных, и дискретных 
случайных величин. 

Для дискретной случайной величины удобной формой описания 
закона распределения является ряд распределения — таблица, в ко-
торой перечислены возможные значения случайной величины хi и 
соответствующие им значения вероятностей Рi (табл. 12.1). 
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Таблица 12.1. Ряд распределения 
 

xi x1 x2 x3 … xn–1 xn 

Pi P1 P2 P3 … Pn–1 Pn 

 

Еще одной, более удобной, универсальной и часто применяемой 
на практике формой описания закона распределения случайной 
величины является функция распределения F(x), которая определяет 
вероятность того, что случайная величина Х будет принимать зна-
чения, меньшие некоторого ограничения х: 

( ) ( < ).F x P X x=  (12.5) 

Функция распределения — это неубывающая функция, при 
х = –∞ F(x) = 0; при х = +∞ F(x) = 1. График функции распределе-
ния непрерывной случайной величины представлен на рис. 12.1, а 
дискретной — на рис. 12.2. 

 

F(x)

x

1

F(b)

F(a)

0 a b

 
 

Рис. 12.1. График функции распределения непрерывной случайной величины 
 

Функция распределения дискретной случайной величины имеет вид: 

< 

( ) ( ) ( )< .

i

x

i

x x

F x P X x P X x= = =∑  

Так как функция распределения непрерывной случайной вели-
чины (см. рис. 12.1) является непрерывно дифференцируемой, то для 
ее описания часто пользуются первой производной F΄(x) = d F(x)/dx, 
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или плотностью распределения. Плотность распределения представ-
ляет собой одну из форм описания закона распределения, приме-
няемых для непрерывных случайных величин. Плотность распреде-
ления обозначается, как правило, F΄(x) или f(x). График плотности 
распределения представлен на рис. 12.3. 

 

x

1

C x1 x2 x3 x4 X
n–2 X

n–1 X
n

...

F(x)

 
 

Рис. 12.2. График функции распределения дискретной случайной величины 
 

 
 

Рис. 12.3. График плотности распределения непрерывной случайной величины 

 

Взаимосвязь между функцией распределения и плотностью рас-
пределения случайной непрерывной величины имеет вид: 

–

( ) ( < ) ( ) .

x

F x P X x f x dx

∞

= = ∫  (12.6) 
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Поскольку функция распределения — функция неубывающая 
(см. рис. 12.1), то плотность распределения есть функция неотрица-
тельная, т.е. кривая распределения лежит выше оси абсцисс (см. 
рис. 12.3). Граничные значения функции распределения: F(–∞) = 0; 
F(+∞) = 1. Поэтому справедливо равенство: 

–

( ) 1.f x dx

+∞

∞

=∫  (12.7) 

Из зависимости (12.7) следует, что площадь фигуры, ограни-
ченной кривой плотности распределения и осью абсцисс в интер-
вале значений х ∈ {–∞; +∞}, равна единице. Вероятность того, что 
значение случайной величины Х принадлежит интервалу значений 
{a, b}, равна разности значений функции распределения на грани-
цах этого интервала (см. рис. 12.1): 

(  <  < ) ( ) – ( ),P a X b F b F a=  (12.8) 

или площади под кривой плотности распределения, опирающейся 
на этот интервал (см. рис. 12.3). 

Величина площади рассчитывается по зависимости: 

(  <  < ) ( ) .

b

a

P a X b f x dx= ∫  (12.9) 

Законы распределения позволяют решать любые практические 
задачи, связанные со случайными величинами, и в этом их безус-
ловное достоинство. Однако использование законов распределения 
для решения практических задач метрологии сопряжено также и с 
определенными проблемами. Прежде всего, чтобы определить за-
кон распределения, необходимо провести достаточно трудоемкое 
исследование (требуются специальные оборудование и методика, 
многократные измерения, качественный анализ и т.д.), что не все-
гда возможно. Наибольшее удобство для практического использо-
вания предоставляют числовые характеристики случайной величи-
ны — математическое ожидание и дисперсия случайной величины, 
которые характеризуют значение случайной величины и ее разброс, 
соответственно. Числовые характеристики связаны с законами рас-
пределения, поэтому иногда используют и другие показатели, но 
математическое ожидание и дисперсия — наиболее употребляемые, 
основные числовые характеристики случайной величины. 

Математическим ожиданием случайной величины называется 
число, определяемое для непрерывных случайных величин по зави-
симости: 
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–

( )  ( ) ,m x x f x dx

+∞

∞

= ∫  (12.10) 

а для дискретных случайных величин — по зависимости: 

1

( ) .

n

i i

i

m x x P

=

=∑  (12.11) 

Для простоты вывода рассмотрим формулу (12.11). Если в ре-
зультате эксперимента получено n значений измеряемой случайной 
величины xi, то каждому из этих значений можно приписать стати-

стическую вероятность *

1

,
i
P

n

=  исходя из рассуждения, что в ряду 

из n-числа измерений каждое xi встретилось только один раз. Тогда 
зависимость (12.11) можно представить в виде: 

* *

1 1

( ) / .

n n

i i i

i i

m x x P x n X

= =

= = =∑ ∑  (12.12) 

Из формулы (12.12) следует, что значение случайной величины х 
может быть определено величиной среднего арифметического зна-

чения ,X  полученного по результатам многократных наблюдений этой 

величины. Среднее арифметическое значение может сильно отличать-
ся от действительного значения измеряемой величины за счет: 

а) наличия систематических составляющих погрешности изме-
рения, поэтому для его получения категорически необходимо вве-
дение поправки на величину систематической составляющей по-
грешности; 

б) возможности появления грубой погрешности измерения, для 
устранения которой проводят минимум три измерения; 

в) несоответствия среднего арифметического значения закону 
распределения случайной величины, в связи с чем обработка ре-
зультатов измерений всегда должна начинаться с определения (ука-
зания) принятого закона распределения. 

Итак, после определения среднего арифметического значения 
случайной величины на числовой оси можно отложить ее значение — 
среднее арифметическое. Легко представить случай, когда для двух 
рядов измерений средние арифметические значения равны. Значит, 
одного этого значения недостаточно, чтобы охарактеризовать слу-
чайную величину. Необходима характеристика разброса. В качестве 
ее можно принять разность значений xmax – xmin, полученных при 
измерениях результатов. Данная характеристика получила название 
размаха значений случайной величины. 
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Однако при равенстве и средних арифметических значений, и 
размахов два ряда измерений будут отличаться степенью группиро-
вания (концентрации) полученных результатов, например, относи-
тельно среднего арифметического значения. Подходящей характе-
ристикой, позволяющей индивидуализировать разброс результатов 
многократных измерений, является суммирование величины их от-
клонений от среднего арифметического значения. Эта характери-
стика получила название дисперсии случайной величины D(x). По 
определению дисперсия случайной величины — это математическое 
ожидание квадрата соответствующего отклонения случайной вели-
чины х от ее математического ожидания m(x): 

2

( ) [ – ( ) ].D x m x m x=  (12.13) 

Для дискретной случайной величины дисперсия 

2

1

( ) [ – ( )] ,

n

i i

i

D x x m x P

=

=∑  (12.14) 

для непрерывной случайной величины 

2

–

( ) [ – ( )] ( ) .D x x m x f x dx

+∞

∞

= ∫  (12.15) 

В формулах (12.13)—(12.15) рассматривается квадрат отклоне-
ний значений случайной величины от ее математического ожида-
ния, что позволяет устранить взаимную компенсацию положитель-
ных и отрицательных значений отклонений при их суммировании. 
Дисперсия случайной величины имеет размерность квадрата раз-
мерности собственно величины, что затрудняет использование дис-
персии в практике метрологических работ. Поэтому в метрологии 
чаще используется понятие «среднее квадратическое отклонение» S(x), 
которое принимается равным положительному корню квадратному 
из значения дисперсии: 

1

2
( ) [ ( )] .S x D x= +  (12.16) 

Вычисление S(x) на практике производится при ряде допущений. 

Во-первых, принимается, что ( ) .m x X=  Правильнее было бы ( ) ,m x X≈  

и это приближение тем грубее, чем меньше значений xi получено 

при измерениях. Во-вторых, принимается, что 
1

.
i
P

n

=  Правильнее 

было бы *

1

.
i i
P P

n

≈ =  Подобные допущения приводят к тому, что 
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расчетные значения численных характеристик смещены относи-
тельно своих действительных значений. Поэтому в практике метро-
логических работ для определения среднего квадратического откло-
нения, как правило, применяется формула вида: 

1

2
2

1

( – )

( ) .

–1

n

i

i

x X

S x

n

=

⎡ ⎤

⎢ ⎥

= ⎢ ⎥

⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑

 (12.17) 

Корректировка знаменателя в зависимости (12.17) позволяет 
компенсировать приведенные выше допущения за счет увеличения 
значения S(x). При очень большом числе измерений (n > 15) кор-
ректировка знаменателя не сказывается на величине S(x); при ма-
лом — имеет большое значение, причем тем больше, чем меньше n. 

Форма кривой плотности распределения (см. рис. 12.3) отражает 
вид функции f (x). Во многих характерных случаях эти функции ис-
следованы и результатами их исследований пользуются на практи-
ке. Среди наиболее часто употребляемых распределений прежде 
всего необходимо выделить так называемое нормальное распределе-

ние, или распределение Гаусса. Это обусловлено тем, что если слу-
чайная величина представляет собой сумму трех и более состав-
ляющих, то ее распределение, независимо от формы распределения 
слагаемых, описывается уравнением: 

1
2

–

2

2

–( – )

( ) (2 ) exp .

2

x a

f x S

S

⎡ ⎤

= π ⎢ ⎥

⎣ ⎦

 (12.18) 

График функции нормального распределения представлен на 
рис. 12.4. 

В связи с тем, что большинство процессов измерения характе-
ризуется большим числом составляющих погрешности измерения и 
это позволяет без проведения каких бы то ни было исследований 
принять для случайной погрешности нормальное распределение, 
нормальный закон стандартизован и является одной из двух установ-
ленных в нормативной документации форм законов распределения, 
применяемых при обработке результатов многократных измерений. 

Если результаты наблюдений имеют нормальное распределение, 
то средние арифметические значения (результаты измерения) также 
распределены по нормальному закону. Это дает возможность оце-
нить разброс результатов измерений, проводимых сериями (напри-
мер, при проведении операций допускового контроля), по формуле: 
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1

–

2
( ) ( ) ,S X S x n= ⋅  (12.19) 

где ( )S X — среднее квадратическое отклонение средних арифметиче-

ских значений (результатов измерений); 
n — число измерений. 

 

 

 

Рис. 12.4. График функции распределения нормального закона 

 

В соответствии с зависимостями (12.6) и (12.18) функция рас-
пределения F(x) нормальной случайной величины, распределенной 
по нормальному закону, имеет вид: 

( )

1 2

–

2

2

– – –

( ) (2 ) exp Ф ,

2

x

x a x a

F x S

SS

⎡ ⎤
⎡ ⎤

= π =⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎣ ⎦

∫  (12.20) 

где Ф(…) — табулированный интеграл нормального распределения, 
значения которого приводятся в справочной литературе 
(Приложение 7). 

 

На основании зависимостей (12.9) и (12.20) вероятность пребы-
вания случайной величины, распределенной по нормальному зако-
ну, в интервале [a, b] может быть оценена по зависимости: 
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– –

(  <  < ) ( )  Ф – Ф .

b

a

b X a X

P a X b f x dx

S S

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =

⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫  (12.21) 

Второй установленной в нормативной документации формой 
закона распределения является равномерное распределение. Равно-
мерное распределение используется для описания таких величин, 
как вариация показаний средств измерений, неисключенная систе-
матическая погрешность, погрешность округления. Равномерное 
распределение описывается уравнениями: 

1

( )   при   <  < ;

–

( ) 0  при   <   и   > .

f x a x b

b a

f x x a x b

=

=

 (12.22) 

Графически равномерный закон представлен на рис. 12.5. 
 

 

Рис. 12.5. График функции распределения равномерного закона 
 

Числовые характеристики равномерного закона оцениваются по 
зависимостям: 

( )  ( ) ,

2

b

a

a b

m x x f x dx

+

= =∫  (12.23) 

2

2
( – )

( ) [ – ( )] ( ) ,

12

b

a

b a

D x x m x f x dx= =∫  (12.24) 

1

2
( ) [ ( )] .S x D x=  (12.25) 

Равномерное распределение обладает наибольшей неопределен-
ностью для всех случайных величин в выбранном интервале и мо-
жет рассматриваться как худший случай. 
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Для количественной оценки погрешности измерения часто 
пользуются так называемыми доверительными интервалами и соот-
ветствующими им доверительными вероятностями. Доверительные 
интервалы позволяют оценить диапазон значений, в котором с 
принятой вероятностью находится неизвестное истинное значение 
измеряемой величины. Пусть при измерении физической величины с 
истинным значением Хи получен результат измерения Х. Задаваясь 
значением вероятности Рд того, что случайная погрешность измерения 
находится внутри некоторого интервала ∆гр = ± ε, необходимо найти 
граничные значения этого интервала, удовлетворяющие условию: 

и д

( – < ) .P X X Pε =  (12.26) 

Выражение (12.26) можно представить в виде: 

и д

( –  < < ) .P X X X Pε + ε =  (12.27) 

Равенство (12.27) означает, что с заданной вероятностью Рд не-
известное истинное значение измеряемой величины находится в 
интервале [X – ε; X + ε]. 

Вероятность Рд называют доверительной, а сам интервал — дове-
рительным интервалом. 

12.3. Виды измерений. 
Основное уравнение измерений 

Искомое значение получают, как правило, в виде числа, кото-
рое показывает, во сколько раз измеряемая величина больше или 
меньше однородной с ней величины, размер которой принят за 
единицу. Таким образом, результат измерений всегда выражается в 
единицах, которые хранят и воспроизводят средства измерений. 
Уравнение измерения, таким образом, имеет вид: 

Q = q[Q], (12.28) 

где Q — измеряемая величина; 
q — числовое значение измеряемой величины (отсчет показания по 

средству измерений); 
[Q] — единица величины, хранимая и воспроизводимая применен-

ным средством измерений. 
 

Представленное уравнение описывает физический смысл изме-
рения, но не учитывает всего многообразия преобразований, кото-
рые измеряемая величина претерпевает в процессе измерения. Дей-
ствительно, совсем необязательно получение на выходе числового 
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значения величины, однородной с измеряемой (например, измере-
ние объема жидкости по результатам измерения ее массы). В этом 
случае уравнение измерения может быть представлено в виде: 

Q = F{q1[Q1] + q2[Q2] + q3[Q3] + … + qn [Qn]}, (12.29) 

где Q — измеряемая величина; 
q1, q2, q3, ... qn — числовые значения величин, измеряемых 1-

м, 2-м, 3-м, ..., n-м средством измерений 
(отсчеты показаний), примененных в соот-
ветствии с выбранной моделью процесса 
измерения; 

[Q1], [Q2], [Q3], ..., [Qn] — единицы величин, хранимые и воспроизво-
димые примененными при измерениях 
средствами измерений; 

F — функция связи между величиной Q и вели-
чинами Q1, Q2, Q3, ..., Qn. 

 

Из сопоставления формул (12.28) и (12.29) видно, что первая, 
очевидная, составляющая погрешности измерения величины Q — 
это погрешность примененного средства измерений, включая по-
грешность отсчета его показаний. Однако, применив другую модель 
процесса измерений, мы получаем другую (более простую или бо-
лее сложную) структуру его погрешности, куда входит, как это сле-
дует из зависимости (12.29) дополнительно по отношению к зави-
симости (12.28), погрешность, вносимая функцией преобразования F. 

Уравнение измерения является основным признаком, по которому 
измерения классифицируются с целью разделения методов обработки 
экспериментальных данных и получения характеристик погрешности 
результата. Известно достаточно много классификаций измерений (по 
виду измеряемой величины, по виду представления измерительной 
информации и др.). По виду уравнения измерения, связывающего из-
меряемую и непосредственно наблюдаемую величины, измерения 
подразделяются на прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

. Прямыми называют измерения, при которых искомое значе-
ние физической величины получают непосредственно (например, из-
мерение массы на весах). j 

Прямые измерения характеризуются уравнением измерения (12.28), 
которое соответствует преобразованию вида: 

Q = cX, (12.30) 

где Q — значение измеренной величины; 
с — коэффициент (постоянный или переменный); 
Х — непосредственно наблюдаемая величина. 
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. Косвенными называют измерения, при которых определение 
искомого значения физической величины производится на основании 
результатов прямых измерений других физических величин, функ-
ционально связанных с искомой (например, определение объема тела 
по результатам его трех измерений). j 

Уравнение косвенных измерений характеризуется зависимостью 
(12.29), а преобразования имеют вид: 

Q = F(X1, ..., Xn), (12.31) 

где Q — значение измеренной величины; 
F — некоторая функция; 

X1, ..., Xn — непосредственно наблюдаемые величины. 
 

. Совместными называют проводимые одновременно измере-
ния двух или нескольких неодноименных величин для определения 
зависимости между ними (например, измерение температуры и плот-
ности вещества). j 

Уравнение измерения для совместных измерений имеет вид: 

1 1 1 1

1 1 2 2 3 3

2 2 2 2

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

[ ] { [ ],  [ ],  ...,  [ ],

[ ] { [ ],  [ ],  ...,  [ ],

                               ...

[ ] { [ ],  [ ],  ...,  [ ],

n n

n n

m m m m

n n

q Q F q Q q Q q Q

q Q F q Q q Q q Q

q Q F q Q q Q q Q

=

=

=

 (12.32) 

где Q1, Q2, Q3, ..., Qn — измеряемые величины; 
q1, q2, q3, ..., qn — числовые значения величин, измеряемых 1-

м, 2-м, 3-м, ..., n-м средством измерений 
(отсчеты показаний), примененных в соот-
ветствии с выбранной моделью процесса 
измерения; 

[Q1], [Q2], [Q3], ..., [Qn] — единицы величин, хранимые и воспроизво-
димые примененными при измерениях 
средствами измерений; 

F — искомая функция связи между величиной Q 
и величинами Q1, Q2, Q3, ..., Qn; 

m — количество измерений. 
 

Как видно из зависимости (12.32), уравнение измерения в дан-
ном случае представляет собой систему уравнений, а уравнение 
преобразования имеет вид: 
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1 2 3
( ,  ,  ...,  ),

i i i i

n
X F X X X=  (12.33) 

где 
1 2
,  ,  ...,  

i i i

n
X X X  — результаты измерений; 

F — искомая функция взаимосвязи между величинами 
X1, X2, ..., Xn; 

i — номер измерения (i = 1, 2, ..., m). 
 

. Совокупными принято называть проводимые одновременно 
измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые 
значения величин определяют путем решения системы уравнений, 
получаемой в результате измерений этих величин в различных соче-
таниях (например, определение массы отдельных гирь из набора при 
известном значении лишь одной из них). j 

При проведении совокупных измерений реализуется метод из-
мерения сумм или разностей искомых значений этой величины в 
различных сочетаниях [8], т.е. уравнение измерения имеет вид: 
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 (12.34) 

где Q — измеряемая величина; 
q1, q2, q3, ..., qn — числовые значения величин; 

[Q] — единица величины, хранимая и воспроизводимая при-
мененными при измерениях средствами измерений; 

m — количество сочетаний измеряемых величин (m ≥ n). 
 

Уравнение преобразований можно представить в виде: 

0,
ij

X =∑  (12.35) 

где Хi — измеряемая величина (i = 1, 2, ..., n); 
j — сочетания измеряемых величин (j = 1, 2, ..., m; m ≥ n). 

 

Вторым важным классификационным признаком, определяю-
щим качество результатов измерений и технологию их получения, 
является разделение измерений на однократные и многократные. 
Напомним, что однократным называется измерение, выполненное 
один раз, а многократным — измерение, результат которого получен 
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из нескольких, следующих друг за другом измерений (т.е. состоя-
щее из ряда однократных измерений). 

12.4. Общие требования к проведению измерений 

Общие требования к проведению измерений установлены реко-
мендациями МИ 2091—90 «ГСИ. Измерения величин. Общие тре-
бования» и должны применяться при разработке нормативных до-
кументов, регламентирующих правила выполнения как однократ-
ных, так и многократных измерений. 

Подготовка к измерениям. При подготовке к измерениям необ-
ходимо учитывать соблюдение некоторых общепринятых и установ-
ленных в нормативно-технической документации правил: 

• результаты измерений должны выражаться в единицах вели-
чин, соответствующих требованиям ГОСТ 8.417; 

• измерения должны выполняться средствами измерений, про-
шедшими испытания и поверку (калибровку); 

• правила выполнения наиболее ответственных, повторяющихся 
и сложных измерений (прямых многократных, косвенных, со-
вокупных, совместных, имеющих существенные методические 
составляющие, требующих обработки измерительной инфор-
мации и др.) рекомендуется регламентировать методиками 
выполнения измерений; 

• при планировании измерений необходимо проанализировать 
правильность постановки измерительной задачи, установить 
требования к погрешности измерений, числу измерений, ква-
лификации оператора, форме представления результатов из-
мерений и предусмотреть мероприятия, обеспечивающие их 
выполнение. 

Анализ правильности постановки измерительной задачи включает: 
• выбор модели, которая соответствует свойствам объекта. Вы-

бор модели следует производить таким образом, чтобы по-
грешности измерения из-за несоответствия выбранной модели 
объекту измерений и нестабильности измеряемых физических 
величин в течение времени, необходимого для проведения из-
мерения, не превышали 10% предела допускаемой погрешно-
сти измерений каждая; 

• определение номенклатуры измеряемых параметров; 
• оценку предполагаемой точности результата измерений и 

формы его представления. Требования к погрешности резуль-
тата измерений должны соответствовать цели измерительной 
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задачи. Эту погрешность целесообразно оценить предвари-
тельно с учетом ее предполагаемых источников. Предвари-
тельную оценку погрешности измерений производят путем 
суммирования всех составляющих погрешности, возникнове-
ние которых возможно при выполнении измерений. Если 
ожидаемая погрешность не соответствует требованиям точно-
сти измерительной задачи, следует проанализировать предпо-
лагаемые источники погрешности и осуществить мероприятия 
по их уменьшению (выбрать более точное средство измере-
ний, изменить метод измерений, поручить измерения более 
квалифицированному оператору, уточнить влияющие величи-
ны и уменьшить их воздействие); 

• проведение (при необходимости) предварительных измерений. 
Результат измерений обычно сопровождается указанием по-

грешности, с которой выполнено измерение. В зависимости от цели 
измерительной задачи погрешность результата измерений может 
быть представлена в виде составляющих или суммарной погрешно-
сти с указанием доверительной вероятности. Выбор характеристик 
погрешности измерений, форм их представления и способов ис-
пользования должны соответствовать МИ 1317. 

Обеспечение точности измерений. Точные измерения отличаются 
отсутствием промахов (результатов, не соответствующих свойствам 
измеряемого объекта, а являющихся следствием действия посто-
ронних, кратковременных причин, как-то: сбой в системе энерго-
питания, ошибка оператора и т.п.) и малостью систематических и 
случайных погрешностей. 

Спрогнозировать промахи невозможно. Их наличие выявляется 
в процессе проведения измерений при обработке результатов. Про-
махи исключают из результатов измерений. 

При однократных измерениях обнаружить промах очень трудно, 
так как отсутствует сама возможность его диагностики. В этом слу-
чае главное — профилактика (стабилизация источников питания и 
других условий функционирования средств измерений и т.д.). Самое 
надежное средство от промахов — повторить измерения 2—3 раза, а 
за результат измерений принять среднее арифметическое получен-
ных отсчетов. 

При многократных измерениях для обнаружения промахов ис-
пользуют статистические критерии. Предварительно должно быть 
проверено, какому виду распределения соответствует распределение 
результатов измерений. Для результатов измерений, распределен-
ных по нормальному закону, наибольшее (наименьшее) значение из 
полученных отсчетов является промахом, если удовлетворяется не-
равенство: 
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где xi — результаты измерений; 

X — среднее арифметическое результатов измерений; 
S* — смещенное среднее квадратическое отклонение результатов 

измерений; 
T(q, n) — квантиль распределения, соответствующий уровню значимо-

сти q и числу измерений n (Приложение 8); 
n — число измерений. 

 

Наряду с промахами из результатов измерений путем введения 
поправок должны быть устранены обнаруженные систематические 

погрешности. Неисключенные остатки систематических погрешно-
стей, границы которых обозначим Θ, оцениваются нестатистически-
ми методами в соответствии с требованиями МИ 1552 и ГОСТ 8.207. 

Постоянно возрастающую или постоянно убывающую система-
тическую погрешность можно обнаружить по одной группе резуль-
татов измерений с помощью критерия Аббе (Приложение 9). 

Неизменяющуюся в процессе измерений систематическую по-
грешность по одной группе многократных измерений обнаружить 
невозможно. При наличии двух и более групп результатов измере-
ний одной и той же физической величины, полученных различны-
ми методами, средствами измерений и операторами либо отличаю-
щихся условиями или методикой выполнения измерений, неизме-
няющуюся систематическую погрешность или различия системати-
ческих погрешностей в группах обнаружить можно. Для этого ис-
пользуют специальные статистические критерии. 

При наличии двух групп результатов измерений одной и той же 
физической величины, имеющих нормальное распределение с од-

нородными ( )
2 2

1 2
S S≈  средними квадратическими отклонениями, 

неизменяющуюся систематическую погрешность или различия сис-
тематических погрешностей в группах можно обнаружить с помо-
щью критерия Стьюдента. Считается, что систематическая погреш-
ность присутствует в одной из групп или значения систематической 
погрешности различны в группах, если выполняется неравенство: 

1 1

–

–1 2 2
2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
– [ ( – 2)] ( ) ( ) ( ,  ),X X n n n n n n n S n S t q f⋅ + ⋅ + ⋅ + >  (12.37) 

где 
1 2
,   X X  — средние арифметические значения первой и второй групп 

результатов измерений, соответственно; 
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S1, S2 — средние квадратические отклонения первой и второй групп, 
соответственно; 

n1, n2 — число измерений в первой и второй группах, соответственно; 
t(q, f) — квантиль распределения Стьюдента, соответствующий уров-

ню значимости q и числу степеней свободы f = n1 + n2 – 2. 
(Квантили распределения Стьюдента в зависимости от 
уровня значимости q и числа степеней свободы f приведены 
в Приложении 10.) 

 

Если средние квадратические отклонения не однородны ( )
2 2

1 2
S S≠ , 

то вместо неравенства (12.37) используют неравенство: 

1 2

1

2 2
2

1 2

1 2

–

> ( ,  ),

X X

t q f

S S

n n

⎛ ⎞

+⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (12.38) 

где f — наибольшее целое число (число степеней свободы), не превос-
ходящее по величине значения, получаемого по формуле: 

2
2 2

1 2

1 2

1 2

2 2
2 2

1 2

2 1

1 2

( –1)( –1)
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 (12.39) 

Если рассматривается несколько групп (три и более) результа-
тов измерений, то для обнаружения наличия систематической по-
грешности или различия значений систематических погрешностей в 
группах применяется критерий Фишера: 

( )

2

1

1 2
2

1 1

( – )

–1

> ( ,  ,  ),

–

–
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i

i

i

nL

ij i

i j
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L
F q f f

x X

N L
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= =
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 (12.40) 

где 
1 1 1 1

;   ;   ;

i i

n nL L

ij ij

i i

i j i ji

x x

N n X X

n N
= = = =

= = =∑ ∑ ∑∑  

L — количество групп результатов измерений; 
ni — количество результатов измерений в i-й группе; 

F(q, f1, f2) — квантиль распределения Фишера, соответствующий уров-
ню значимости q и числу результатов измерений в груп-
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пах f1 = L – 1; f2 = N – L. Значения F(q, f1, f2) приведены 
в таблице (Приложение 11). 

При неизвестном законе распределения результатов измерений 
для обнаружения систематической погрешности или различия сис-
тематических погрешностей в группах применяют статистический 
критерий Вилкоксона (Приложение 12). 

По значениям случайных погрешностей измерений могут оцени-
ваться сходимость измерений, т.е. близость друг к другу результатов 
измерений, выполняемых в одинаковых условиях, и воспроизводи-
мость измерений, т.е. близость друг к другу результатов измерений, 
выполненных в различное время, в разных местах, разными мето-
дами и средствами измерений, но приведенных к одним и тем же 
условиям. 

Сходимость группы результатов измерений характеризуют сред-
ним квадратическим отклонением результата группы или его дове-
рительной случайной погрешностью. 

Воспроизводимость нескольких групп результатов измерений 
характеризуют близостью результатов измерений групп и характе-
ристик их случайных погрешностей. 

При нормальном распределении результатов измерений для 
проверки их сходимости используются статистические критерии 
Аббе (Приложение 9) и Фишера (12.40). 

Воспроизводимость результатов измерений оценивается допус-
тимостью различия средних квадратических отклонений групп ре-
зультатов измерений (близостью средних квадратических отклоне-
ний). Для нормального распределения и числа групп L = 2 исполь-
зуют критерий Фишера, а для числа групп L > 2 — критерий Барт-
летта. 

Согласно критерию Фишера различие средних квадратических 
отклонений S1 и S2 двух групп результатов с числом измерений n1 и 
n2 допустимо, если выполняется неравенство: 

2

1

/ 2
2

/ 2 2

1

.
q

q

S

F

F S

≤ ≤  (12.41) 

Критические значения Fq/2 в зависимости от числа степеней 
свободы f1 = n1 – 1 и f2 = n2 – 1 для уровней значимости 0,05 и 
0,01 приведены в таблицах Приложения 11. 

Согласно критерию Бартлетта различие средних квадратических 
отклонений S1, S2, …, SL групп результатов измерений допустимо, 
если выполняется неравенство: 
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где 
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ni — количество результатов измерений в i-й группе; 

2

2

, q f

χ — квантиль χ2-распределения, соответствующий уровню значимо-

сти q и числу степеней свободы f = L – 1 (Приложение 13). 
 

При неизвестном распределении результатов измерений для 
проверки близости результатов измерений групп применяют стати-
стический критерий Вилкоксона (Приложение 9), а для проверки 
допустимости различия средних квадратических отклонений — кри-
терий Сиджела—Тьюки (Приложение 12). 

Причины, вызывающие систематические погрешности, различ-
ны по своей природе, поэтому трудно установить единые правила 
по их обнаружению и исключению. Тем не менее существуют об-
щие (не исчерпывающие) правила проведения работ по выявлению 
и устранению этих погрешностей: 

• поверка применяемых СИ с целью определения действитель-
ного значения их погрешностей; 

• предварительный анализ методической погрешности с целью 
введения поправок; 

• проведение измерений влияющих величин; 
• поддержание стабильности условий измерений; 
• использование метода замещения; 
• устранение влияния вариации; 
• исключение погрешности от мертвого хода (люфта); 
• измерение одной величины несколькими независимыми мето-

дами и несколькими СИ и т.п. 
Точность полученных при измерении отсчетов и последующих 

вычислений при их обработке должна соответствовать требуемой 
точности результата измерений. Число разрядов при отсчете и в 
промежуточных вычислениях должно быть на единицу или две 
больше, чем в окончательном результате. 

Условия выполнения измерений. В зависимости от требований, 
предъявляемых к измерительной задаче, измерения могут выпол-
няться как в нормальных, так и в рабочих условиях. 
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При выполнении измерений в нормальных условиях должно 
быть выделено рабочее пространство (рабочее место, комната, ла-
боратория, цех), действием влияющих величин внутри которого 
можно пренебречь. При выборе номинальных значений и пределов 
допускаемых отклонений влияющих величин для нормальных усло-
вий следует руководствоваться ГОСТ 8.395. 

Если действием влияющих величин внутри рабочего простран-
ства пренебречь нельзя, их измеряют с целью расчета и последую-
щего введения поправок в результаты измерений или с целью рас-
чета дополнительных погрешностей. 

Погрешность средств измерений, применяемых для контроля 
влияющих величин, должна составлять не более 25% от изменения 
влияющей величины. 

Для обеспечения возможности сопоставления результатов изме-
рений они должны выполняться в одинаковых условиях или их ре-
зультаты должны приводиться к одинаковым условиям, чаще всего 
к нормальным. 

Выбор метода и средства измерений осуществляется исходя из 
условия выполнения измерительной задачи. Главное требование — 
обеспечить требуемую измерительной задачей точность измерений в 
данных условиях измерений. 

При выборе средства измерений прежде всего учитывают прин-
цип его действия, приемы применения, метрологические характе-
ристики, характеристики надежности, стойкость к внешним воздей-
ствиям и др. Рекомендации по выбору методов и средств измерений 
с учетом факторов, характерных для технических измерений, изло-
жены в МИ 1967. 

Метод измерений должен по возможности иметь минимальную 
погрешность и способствовать исключению систематических по-
грешностей или переводу систематических погрешностей в разряд 
случайных (рандомизация систематических погрешностей). Напри-
мер, с целью исключения систематических погрешностей из-за не-
адекватности модели измеряемому объекту намечают выполнение 
измерений в нескольких точках; для исключения систематических 
погрешностей от вариации, гистерезиса, мертвого хода измерения 
выполняют при подходе к определенной точке шкалы слева и справа. 

В соответствии с выбранным методом и средством измерений 
целесообразно предварительно оценить погрешность измерений Δ

∑
, 

включающую погрешность средств измерений, метода, оператора и 
погрешности, обусловленные внешними воздействиями, и сравнить 
ее с пределом допускаемой погрешности измерений Δгр. Если Δ

∑
 < Δгр, 

то выбранные метод и средства измерений обеспечивают получение 
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результата с заданным уровнем погрешности. В противном случае 
уточняют правильность выбранного метода, условий выполнения 
измерений или выбирают более точное средство измерений. Для 
выполнения однократных измерений предпочтительны средства 
измерений с возможно меньшей случайной погрешностью. 

Так как диапазоны значений нормальных условий применения 
средств измерений устанавливаются исходя из допустимости изме-
нения основной погрешности на величину до 35% от установленно-
го значения (ГОСТ 8.395), то, следовательно, погрешность выби-
раемого средства измерений ΔСИ должна быть: 

гр

СИ гр
0,74 .

1,35

Δ

Δ = = Δ  (12.43) 

Определение требуемого числа измерений. Принципиально число 
измерений n может быть произвольным, однако если существует 
возможность проведения многократных измерений, то за счет их 
количества можно минимизировать случайную составляющую по-
грешности измерения. Таким образом, многократные измерения 
имеют смысл при сопоставимости значений систематической и слу-
чайной составляющих погрешности результата измерений или при 
преобладающем значении случайной погрешности. Исходя из этой 
предпосылки максимальное значение случайной составляющей мо-
жет быть равно допускаемой погрешности измерения (систематиче-
ская составляющая равна нулю). При появлении и росте значения 
систематической составляющей соответственно должна уменьшать-
ся случайная составляющая погрешности измерений. В этом случае 
число измерений должно удовлетворять неравенству: 

2 2

, 

гp

,

q n
t S

n ≥

Δ

 (12.44) 

где 2

, q n
t  — коэффициент Стьюдента (Приложение 10); 

S — среднее квадратическое отклонение группы результатов из-
мерений. 

 

Число измерений может быть увеличено при наличии сущест-
венных систематических погрешностей (метода, средства измере-
ний, оператора) с целью их перевода в случайные (рандомизация 
систематических погрешностей). 

При наличии в результатах измерений случайных (среднее квад-
ратическое отклонение S) и неисключенных систематических по-
грешностей (Θ) число измерений n определяется их соотношением 
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Θ/S и требованиями к точности результата измерений. На графике 
(рис. 12.6) приведена зависимость числа измерений n от значений 
соотношения Θ/S и относительного изменения погрешности ре-
зультата измерений γ(n) при увеличении числа измерений. 

 

 
 

Рис. 12.16. График зависимости погрешности измерений от числа измерений 
 

Требования к оператору при проведении измерений. Перед проведе-
нием измерений оператор должен изучить методику их выполнения 
и убедиться в том, что основные и вспомогательные средства изме-
рений имеют действующие свидетельства о поверке или калибровке. 

При использовании автоматизированных средств измерений их 
тестируют и сопоставляют результат, полученный на выходе, с ожи-
даемым результатом. 

Для уменьшения субъективных погрешностей оператора наибо-
лее ответственные, высокоточные измерения допускается выпол-
нять несколькими операторами, а за результат измерений прини-
мать среднее арифметическое их показаний. Автоматизация изме-
рений позволяет исключить возможность появления подобных по-
грешностей. 

Погрешность округления при снятии отсчетов оператором не 
должна влиять на последнюю значащую цифру погрешности оконча-
тельного результата измерения, т.е. она не должна превышать 10% 
предела допускаемой погрешности результата измерений. Если это 
условие не выполняется, то число отсчетов необходимо увеличить 
или учесть эту составляющую погрешности результата измерений. 
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Обработка и представление результатов измерений. Обработке ре-
зультатов измерений предшествует их анализ. 

Если при анализе процесса измерений удалось установить ис-
точник появления промахов (неверное действие оператора, падение 
напряжения в электрической сети, магнитные бури и другие при-
чины), то их исключают перед обработкой результатов измерений. 
Если причины появления промахов неизвестны, то для решения 
вопроса о возможности их исключения используют статистические 
критерии. 

Обнаруженные систематические погрешности измерения (систе-
матические погрешности средств измерений, метода, оператора, воз-
действия влияющих факторов) исключают из результатов измерений 
внесением поправок, а неисключенные систематические и случайные 
погрешности составляют погрешность результата измерений. 

Обработка прямых однократных измерений проводится в соот-
ветствии с МИ 1552, прямых многократных измерений — в соот-
ветствии с ГОСТ 8.207, косвенных измерений — в соответствии с 
МИ 2083. Обработка результатов сличений при совокупных изме-
рениях изложена в МИ 1832. 

Результаты измерений в зависимости от цели измерительной за-
дачи могут быть представлены числом, в виде таблицы, графика 
или в другом виде. 

Формы представления результатов измерений и их погрешно-
стей должны соответствовать МИ 1317. 

Погрешность результата измерений выражают, как правило, од-
ной значащей цифрой. Две значащие цифры в погрешности резуль-
тата измерения сохраняют: 

• при точных измерениях; 
• если первая значащая цифра не более трех; 
• если предел допускаемой погрешности задан двумя значащи-

ми цифрами. 

12.5. Методики выполнения измерений 

Для обеспечения единства измерений недостаточно иметь пове-
ренные средства измерений, так как погрешность измерений может 
содержать в качестве составляющих погрешности метода, операто-
ра, условий применения средств измерений и др. Нередки случаи, 
когда погрешность средства измерений в общей погрешности изме-
рений составляет всего 10—20%. 

Получение результатов измерений с известной погрешностью 
или погрешностью, не превышающей допускаемых пределов (норм 
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точности измерений), — одно из важнейших условий обеспечения 
единства измерений. Именно с этой целью ст. 9 Закона РФ «Об обес-
печении единства измерений» установлено, что измерения должны 
осуществляться в соответствии с аттестованными методиками. Дан-
ное требование относится к измерениям, выполняемым в сферах, 
определенных ст. 13 Закона. 

Постановлением Госстандарта РФ от 23 мая 1996 г. № 329 ут-
вержден и введен в действие с 1 июля 1997 г. ГОСТ 8.563—96 
«ГСИ. Методики выполнения измерений». 

. Согласно этому стандарту методика выполнения измере-
ний (МВИ) — это совокупность операций и правил, выполнение 
которых обеспечивает получение результатов измерений с известной 

погрешностью. j 

Из определения видно, что МВИ — это технологический про-
цесс измерений. Его не следует смешивать с документом на МВИ. 
Не все МВИ описываются или регламентируются документами. Для 
измерений величин с помощью простых средств измерений доку-
ментированные МВИ не требуются. Достаточно лишь указаний в 
конструкторской или технологической документации типов и ос-
новных метрологических характеристик средств измерений. Если 
разработка МВИ необходима, то она должна иметь следующие 
структуру и примерное содержание (табл. 12.2). 

 

Таблица. 12.2. Структура и примерное содержание МВИ 
 

 Структура МВИ Содержание МВИ 

1 2 3 

1 Вводная часть (введение) Назначение и область применения МВИ 

2 Требования к погрешно-
сти измерений (характери-
стики погрешности изме-
рений) 

Указание числовых значений требуе-
мых или приписываемых характери-
стик погрешности (неопределенности) 
результата измерения или ссылка на 
документ, в котором они приведены 

3 Средства измерений, 
вспомогательные устрой-
ства, материалы, растворы 

Перечень средств измерений и других 
технических устройств, применяемых 
при выполнении измерений в соответ-
ствии с МВИ, их метрологические ха-
рактеристики с указанием необходи-
мой НТД, схемами и чертежами 

4 Требования безопасности, 
охрана окружающей среды

Указание необходимых сведений 
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Окончание табл. 12.2 
 

1 2 3 

5 Требования к квалифика-
ции операторов 

Указания (при необходимости) о требуе-
мой специальной подготовке оператора 

6 Условия измерений Перечень и значения влияющих величин 

7 Подготовка к выполнению 
измерений 

Перечень операций и показатели их 
выполнения, которые необходимо про-
вести перед началом измерений 

8 Выполнение измерений Описание операций измерения, их 
последовательность, количество изме-
рений, их периодичность, регистрация 
результатов и т.д. 

9 Обработка (вычисление) 
результатов измерений 

Описание процедуры получения ре-
зультата по экспериментальным дан-
ным; могут быть даны ссылки на соот-
ветствующую НТД 

10 Оформление результатов 
измерений 

Требования к форме представления 
результатов измерений 

 

. Аттестация МВИ — это процедура установления и подтвер-

ждения соответствия МВИ предъявляемым к ней требованиям. j 

Следует отличать аттестацию от метрологических исследований 
МВИ. В результате метрологических исследований устанавливаются 
метрологические характеристики, а при аттестации на основе ре-
зультатов исследований делается вывод о соответствии МВИ задан-
ным требованиям или приписанным характеристикам (регламенти-
рованным в документе на МВИ). Аттестации должны подвергаться 
МВИ, применяемые в сферах распространения государственного 
контроля и надзора. Ее проводят Государственные научные метро-
логические центры (ГНМЦ), территориальные структуры Ростехре-
гулирования (ЦСМ) и другие метрологические службы (МС), ак-
кредитованные на право проведения аттестации МВИ. 

Аттестация МВИ, применяемых вне сфер распространения го-
сударственного контроля и надзора, проводится в порядке, установ-
ленном ведомством или предприятием. Ее проводят: ГНМЦ, ЦСМ, 
МС предприятий, разрабатывающих или применяющих МВИ. Если 
МС выполняет аттестацию МВИ для других предприятий, то она 
должна быть аккредитована на право проведения аттестации МВИ 
в соответствии с ПР 50.2.013—94 «ГСИ. Порядок аккредитации 
метрологических служб юридических лиц на право проведения ат-
тестации МВИ». 
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Основная цель аттестации МВИ — подтверждение возможности 
измерений по данной методике с погрешностью, не превышающей 
указанную в документе на МВИ. На аттестацию МВИ представляют: 

• исходные данные на разработку МВИ; 
• документ (его проект), регламентирующий МВИ; 
• программу и результаты экспериментального или расчетного 

оценивания характеристик погрешности МВИ, если оно про-
водилось. 

Аттестация МВИ осуществляется путем метрологической экс-
пертизы документации, теоретических или экспериментальных ис-
следований МВИ. 

При экспертизе устанавливаются соответствие назначения МВИ 
и измеряемой величины задаче контроля и контролируемому пара-
метру, полнота и четкость требований к условиям измерений и 
метрологическим характеристикам средств измерений; проверяется 
утверждение типов средств измерений; анализируются факторы, 
влияющие на погрешность измерений и корректность ее оценива-
ния. Теоретические и экспериментальные исследования МВИ за-
ключаются в оценивании погрешности измерений. При положи-
тельных результатах аттестации на МВИ оформляется свидетельст-
во, форма которого приведена в ГОСТ 8.563—96. 



 

Обработка результатов 
измерений 

 

13.1. Обработка результатов прямых 
однократных измерений 

Методика получения результатов при проведении однократных 
прямых измерений установлена рекомендацией Р 50.2.038—2004 
«ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей 
и неопределенности результата измерений». В соответствии с реко-
мендацией за результат однократного прямого измерения принима-
ется значение величины (обозначим А � ), полученное при измерении. 
Рассматриваемая методика построена таким образом, чтобы име-
лась возможность определения и погрешности, и неопределенности 
измерения. 

Исходные данные: 
1) составляющие погрешности результата измерения известны 

(перечислены) до начала проведения измерения; 
2) известные систематические погрешности исключены (внесе-

ны поправки на все известные источники неопределенности, 
имеющие систематический характер); 

3) распределение случайных погрешностей не противоречит 
нормальному распределению; 

4) неисключенные систематические погрешности представлены 
заданными границами ± Θ и распределены равномерно; 

5) распределение вероятностей возможных значений измеряе-
мой величины не противоречит нормальному распределению; 

6) для количественного выражения неопределенности результата 
измерения, представленной в виде границ отклонения значения 
величины от ее оценки │–Θ; +Θ│ (неполное знание о значении 
величины), принимают, что распределение возможных значений 
измеряемой величины в указанных границах не противоречит рав-
номерному распределению; 

7) проведение однократных измерений обосновано следующими 
факторами: 

• производственной необходимостью (разрушение образца, не-
возможность повторения измерения, экономическая целесо-
образность и т.д.); 

• возможностью пренебрежения случайными погрешностями. 
Случайные погрешности считаются пренебрежимо малыми по 

сравнению с неисключенными систематическими погрешностями, 
если выполняется условие: 

 

13 
Глава 
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> 8,

( )S A

Θ

�

 (13.1) 

где Θ — неисключенная систематическая погрешность результата изме-
рения; 

S(Г) — среднее квадратическое отклонение случайных погрешностей 
результата измерения. 

 

Неопределенность, оцениваемая по типу А, считается пренеб-
режимо малой по сравнению с неопределенностью типа В при вы-
полнении условия: 
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где UА — значение стандартной неопределенности типа А, рассчитанное 
по формуле: 
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где X — среднее арифметическое значение, рассчитанное по результа-
там измерений xi; 

UB — значение стандартной неопределенности типа В, рассчитанное 
по формуле: 

1

2
3 ;

B
UΘ =  (13.4) 

• случайные погрешности существенны, но доверительная гра-
ница погрешности результата измерения не превышает допус-
каемой погрешности измерений; 

• стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, суще-
ственна, но расширенная неопределенность не превышает за-
данного предела. 

Определение доверительных границ погрешности или расширенной 

неопределенности. При определении доверительных границ погреш-
ности или расширенной неопределенности U принимают вероят-
ность не ниже 0,95. 

. Расширенная неопределенность — это границы интервала, 

в пределах которого находится бульшая часть распределения значе-

ний, которые могли бы быть приписаны измеряемой величине. j 
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Правила округления при вычислениях должны соответствовать тре-
бованиям МИ 1317. Доверительные границы погрешности (характе-
ристики погрешности) и расширенная неопределенность (расширен-
ная неопределенность для уровня доверия Р) результата измерения 
должны быть представлены не более чем двумя значащими цифрами. 

Значащей в записи числа считается любая цифра, если ее пре-
дельная погрешность не превышает половины разряда, в котором 
эта цифра записана. 

Составляющие погрешности и неопределенности результата изме-
рения. К составляющим погрешности результата однократного из-
мерения относят погрешности средства измерений, метода измере-
ний, оператора, а также погрешности, обусловленные изменением 
условий измерения. Погрешность средства измерений должна быть 
указана в технической документации на него или определена в со-
ответствии с рассмотренными выше рекомендациями. Погрешности 
метода и оператора определяются на этапе разработки и аттестации 
методики выполнения измерений. 

В качестве погрешности результата однократного измерения, 
как правило, представляют: 

• неисключенную систематическую погрешность, выраженную 
или границами ±Θ(Р = 1), или доверительными (Р < 1) гра-
ницами ±Θ(Р); 

• случайную погрешность, выраженную или средним квадратиче-
ским отклонением S, или доверительными границами ±ε(Р). 

Неопределенность результата однократного измерения может быть 
представлена стандартными неопределенностями UA (13.3) и UB (13.4). 

Определение неисключенной систематической погрешности и стан-
дартной неопределенности UВ результата измерения. Неисключенную 
систематическую погрешность результата измерения выражают гра-
ницами погрешности ±Θ, если среди составляющих погрешности 
результата измерения в наличии только одна НСП. В этом случае 
стандартная неопределенность UB, обусловленная неисключенной 
систематической погрешностью, оценивается по формуле (13.4). 

Доверительные границы ±Θ(Р) результата измерения вычисля-
ются следующим образом. 

При наличии нескольких неисключенных систематических по-
грешностей, заданных своими границами ±Θj, доверительную гра-
ницу ±Θ(Р) (без учета знака) вычисляют по формуле: 
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где k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от при-
нятой доверительной вероятности и числа m составляющих Θj. 
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При доверительной вероятности Р = 0,95 поправочный коэф-
фициент k = 1,1; при доверительной вероятности Р = 0,99 k = 1,45 
(m > 4); k ≈ 1,4 (m = 4); k ≈ 1,3 (m = 3); k ≈ 1,2 (m = 2). Более точное 
значение k для доверительной вероятности Р = 0,99 при числе со-
ставляющих m < 4 в зависимости от соотношения составляющих (l ) 
определяют по графику [k = f (m, l )] в ГОСТ 8.207. При этом по-
грешность от использования формулы (13.5) за счет нахождения по-
правочного коэффициента k по графику k = f (m, l ) не превышает ±5%. 

Суммарная стандартная неопределенность UСB при наличии не-
скольких неисключенных систематических погрешностей, заданных 
своими границами ±Θj, вычисляется по формуле: 
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При наличии нескольких НСП, заданных доверительными гра-
ницами ±Θj(Рi), рассчитанными по формуле (13.5), суммарную до-
верительную границу НСП результата однократного измерения вы-
числяют по формуле: 
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где Θj(Рi) — доверительные границы j-й НСП, соответствующие довери-
тельной вероятности Рi; 

ki — коэффициенты, соответствующие доверительным вероятно-
стям Рi. 

 

Cуммарная стандартная неопределенность, оцениваемая по типу 
В, при наличии нескольких неисключенных систематических по-
грешностей, заданных своими доверительными границами ±Θj(Рi), 
вычисляется по формуле: 
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Определение случайной погрешности и стандартной неопределен-

ности UA 

результата измерения. Доверительные границы случайной 
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погрешности и стандартную неопределенность UA вычисляют сле-
дующим образом. 

Если случайные погрешности представлены несколькими СКО 
(обозначим их Si), то СКО результата однократного измерения 
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Cтандартную неопределенность UA результата однократного из-
мерения вычисляют по формуле: 

1

2
2

1

.

m

A iA

i

U U

=

⎛ ⎞
=
⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑  (13.10) 

где m — число составляющих случайных погрешностей; 
UiA = Si. 
 

Доверительная граница случайной погрешности результата из-
мерения: 

/ 2
( ) ( ),

p
P Z S Aε =

�  (13.11) 

где 
/ 2p

Z  — точка нормированной функции Лапласа, соответствующая 

вероятности Р. При доверительной вероятности Р = 0,95 
Z0,95/2 = 2, при Р = 0,99 Z0,99/2 = 2,6. 

 

Если случайные погрешности представлены доверительными 
границами εi(Р), соответствующими одной и той же вероятности, то 
доверительную границу случайной погрешности результата одно-
кратного измерения вычисляют по формуле: 

1

2
2

1

1

( ) ( ) .

m

i

P P

=

⎡ ⎤
ε = ε

⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑  (13.12) 

Если случайные погрешности представлены доверительными 
границами, соответствующими разным вероятностям, то сначала 
определяют СКО результата измерения по формуле: 
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а затем вычисляют доверительные границы случайной погрешности 
результата измерения по формуле (13.11). 

Определение погрешности и расширенной неопределенности ре-
зультата измерения. Выходное значение погрешности или расши-
ренная неопределенность результата измерения рассчитываются в 
зависимости от соотношения составляющих погрешности (неопре-
деленности). 

Если погрешности метода измерения и оператора не превыша-
ют 15% погрешности СИ, то за погрешность результата измерения 
принимают погрешность используемых СИ. 

Если [Θ/S(Г)] < 0,8, то неисключенной систематической по-
грешностью или стандартной неопределенностью, оцениваемой по 
типу В, пренебрегают и принимают в качестве погрешности или 
неопределенности результата измерения доверительные границы 
случайных погрешностей или расширенную неопределенность для 
уровня доверия Р, вычисляемую по формуле: 

U(Р) = k0UА, (13.14) 

где k0 — так называемый коэффициент охвата (коэффициент, исполь-
зуемый как множитель суммарной неопределенности для по-
лучения расширенной неопределенности). При Р = 0,95 k0 = 2, 
при Р = 0,99 k0 = 3. 

 

Если [Θ/S(Г)] > 8, то случайными погрешностями или стандарт-
ной неопределенностью, оцениваемой по типу А, пренебрегают и 
принимают в качестве погрешности или неопределенности резуль-
тата измерения границы НСП либо расширенную неопределен-
ность для уровня доверия Р, вычисляемую по формуле: 

U (Р) = k0UВ. (13.15) 

Если 0,8 ≤ [Θ/S(Г)] ≤ 8, то доверительную границу погрешности 
результата измерений ∆(Р) вычисляют по формуле: 

∆(Р) = К [Θ(Р) + ε(P)], (13.16) 

где К — коэффициент. При Р = 0,95 К = 0,76, при Р = 0,99 К = 0,83. 
 

Расширенную неопределенность для уровня доверия Р вычис-
ляют по формуле: 

1

2 2
2

0
( ) .

A B
U P k U U⎡ ⎤= +

⎣ ⎦
 (13.17) 

Форма представления результатов однократных измерений долж-
на соответствовать рекомендациям МИ 1317. 
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При симметричной доверительной погрешности результат одно-
кратного измерения представляют в форме: А�; ±∆(Р); Р или А�; 
± ∆(Р), или А�; U(Р). 

Значение результата измерения должно оканчиваться цифрами 
того же разряда, что и значение погрешности или расширенной 
неопределенности. 

 

Пример. Пример расчета погрешности однократного измерения 
рассмотрим для измерения напряжения показывающим прибором 
на участке электрической цепи сопротивлением R = 4 Ом. 

Априорные данные об исследуемом объекте. Участок электриче-
ской цепи представляет собой соединение нескольких резисторов, 
имеющих стабильное сопротивление. Ток в цепи — постоянный. 
Измерение выполняют в сухом отапливаемом помещении при тем-
пературе окружающего воздуха до 30°С и напряженности магнитно-
го поля до 400 А/м. Предполагаемое падение напряжения на участ-
ке цепи, не превышающее 1,5 В, постоянно. Для измерения ис-
пользуется вольтметр класса точности 0,5 по ГОСТ 8711 (приведен-
ная погрешность — 0,5%) с верхним пределом диапазона измерений 
Uпр = 1,5 В. Вольтметр имеет магнитный экран. Некоторый запас 
по точности средства измерений необходим из-за возможного на-
личия дополнительных погрешностей, погрешности метода и т.д. 

Инструментальная составляющая погрешности определяется ос-
новной и дополнительной погрешностями. 

Основная погрешность прибора указана в приведенной форме. 
Тогда предел допускаемой основной погрешности вольтметра со-
ставит: 

o

1,5 0,5

0,0075 В.

100

⋅

Δ = =  

Дополнительная погрешность из-за влияния магнитного поля 
не превышает 1,5% нормирующего значения прибора и равна 
±0,0225 В (0,015 • 1,5). 

Дополнительная температурная погрешность, обусловленная от-
клонением температуры на 10°С от нормальной (20°С), не превы-
шает 60% предела допускаемой основной погрешности и равна 
±0,0045 В (0,0075 • 0,6). 

Оценивание погрешности результата измерения. Погрешность ме-
тода определяется соотношением между сопротивлением участка 
цепи R и сопротивлением вольтметра RV. Сопротивление вольтмет-
ра известно: RV = 1000 Ом. Напряжение в цепи после подсоедине-
ния вольтметра может быть рассчитано по формуле 
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V

U R

U

R R
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где Ux — исходное значение напряжения в цепи. 

 
Так как U < Ux, то абсолютное значение методической погреш-

ности составит: 

M

–
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x
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а относительное — 
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Методическая погрешность является систематической состав-
ляющей погрешности измерений и должна быть внесена в результат 
измерения в виде поправки V = +0,004 В. Тогда результат измерения 

A
�

 с учетом поправки на систематическую погрешность будет равен: 

A
�= 0,90 + 0,004 = 0,904 В. 

Так как основная и дополнительные погрешности средства из-
мерений заданы границами, следует рассматривать эти погрешности 
как неисключенные систематические. Воспользовавшись формулой 
(13.5), находят доверительную границу неисключенной системати-
ческой погрешности результата измерения, которая при довери-
тельной вероятности Р = 0,95 составит: 

1

2 2 2
2( 0,95) 1,1 0,0075 0,0225 0,0045 0,02655  В.P ⎡ ⎤Δ = = ⋅ + + =

⎣ ⎦
 

Результат измерения в соответствии с МИ 1317 следует предста-
вить в форме: 

А� = 0,904 В; ∆(Р) = ±0,027 В; Р = 0,95, 

или 
(0,904 ± 0,027) В; Р = 0,95. 

13.2. Обработка результатов прямых 
многократных измерений 

Методика получения результатов при проведении многократных 
прямых измерений установлена ГОСТ 8.207—76 «ГСИ. Прямые из-
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мерения с многократными наблюдениями. Методы обработки ре-
зультатов наблюдения. Основные положения». Перед рассмотрени-
ем методики напомним, что ГОСТ 8.207 разработан и утвержден в 
период действия ныне отмененных ГОСТ 16263 на термины и оп-
ределения в области метрологии, ГОСТов серии «11.», устанавли-
вающих правила математической статистики при определении за-
кона распределения, и отсутствия каких бы то ни было представле-
ний о неопределенности результатов измерений. 

Основные операции и их последовательность. Методика обработ-
ки результатов прямых многократных измерений включает в себя 
следующие операции: 

• определение наличия грубых погрешностей и исключение 
промахов; 

• исключение известных систематических погрешностей из ре-
зультатов наблюдений; 

• вычисление среднего арифметического исправленных резуль-
татов наблюдений, принимаемого за результат измерения; 

• вычисление оценки среднего квадратического отклонения ре-
зультатов наблюдений; 

• вычисление оценки среднего квадратического отклонения ре-
зультата измерения; 

• проверку гипотезы о том, что результаты наблюдений распре-
делены по нормальному закону. Проверку гипотезы о том, что 
результаты наблюдений принадлежат нормальному распреде-
лению, следует проводить с уровнем значимости q от 10 до 
2%. Конкретные значения уровней значимости должны быть 
указаны в конкретной методике выполнения измерений; 

• вычисление доверительных границ случайной погрешности 
(случайной составляющей погрешности) результата измерения; 

• вычисление границ неисключенной систематической погреш-
ности (неисключенных остатков систематической погрешно-
сти) результата измерения; 

• вычисление доверительных границ погрешности результата 
измерения. Для определения доверительных границ погреш-
ности результата измерения доверительную вероятность Р, как 
правило, принимают равной 0,95. В тех случаях, когда изме-
рение нельзя повторить, помимо границ, соответствующих до-
верительной вероятности Р = 0,95, допускается указывать гра-
ницы для доверительной вероятности Р = 0,99. В особых слу-
чаях, например при измерениях, результаты которых имеют 
значение для здоровья людей, допускается вместо Р = 0,99 
принимать более высокую доверительную вероятность. 
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Подготовка результатов наблюдений к обработке. Способы обна-
ружения грубых погрешностей должны быть указаны в методике 
выполнения измерений. Важное значение при определении нали-
чия грубых погрешностей имеет вопрос о законе распределения 
результатов измерений. Как правило, результаты измерений счита-
ют распределенными по нормальному закону. Для нормального 
распределения разработано несколько критериев оценки наличия 
грубых погрешностей. В целом их действие основано на представ-
лении о том, что измеряемая величина может характеризоваться 
большим количеством измерительной информации (генеральной 
выборкой) и ее ограниченным количеством (выборкой). Результаты 
обработки будут тем точнее, чем на больший объем информации 
они опираются. Поэтому критерии отнесения погрешностей к гру-
бым можно разделить на критерии сопоставления имеющихся ре-
зультатов с характеристиками генеральной выборки и характери-
стиками распределения собственно полученных результатов. 

Если известны характеристики генеральной выборки (среднее 
квадратическое отклонение) или они могут быть получены в ре-
зультате обработки предшествующих опытов, то следует пользовать-
ся критериями, основанными на известном генеральном среднем 
квадратическом отклонении, и только когда оно неизвестно и нет 
возможности его получить, следует пользоваться критериями, осно-
ванными на использовании выборочного среднего квадратического 
отклонения. Так как грубые погрешности способны заметно повли-
ять на результат измерения, рассмотрим некоторые, наиболее упот-
ребляемые из известных критериев. 

1. Значение генерального среднего квадратического отклонения не-
известно. 

В таком случае имеются результаты наблюдений, составляющие 
упорядоченную выборку, которую можно представить в виде: 

х1 ≤ х2 ≤ х3 ≤ … ≤ х
n
. (13.18) 

Сомнению могут быть подвергнуты результаты, заметно отли-
чающиеся по величине от остальных, т.е. либо наименьший резуль-
тат (х1), либо наибольший (х

n
). 

Среднее арифметическое значение выборки [х1, хn] составит: 
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а среднее квадратическое отклонение 
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Принадлежность х1 или х
n
 к данной выборке, распределенной 

по нормальному закону, определяется по значению соотношений: 

1

1

– –

  или  .

n

n

x X x X

U U

S S

= =  (13.21) 

Если значения U
n
 или U1 превысят критические значения β, 

приведенные в табл. 13.1, то соответствующий результат не принад-
лежит нормальному распределению (анормален) и из результатов 
измерений должен быть исключен. 

 

Таблица 13.1. Предельные значения β для случая неизвестного 
генерального среднего квадратического отклонения 

 

Предельное значение β при уровне значимости α 
Объем 

выборки, n 
α = 0,100 α = 0,075 α = 0,050 α = 0,025 

3 1,15 1,15 1,15 1,15 
4 1,42 1,44 1,46 1,48 
5 1,60 1,64 1,67 1,72 
6 1,73 1,77 1,82 1,89 
7 1,83 1,88 1,94 2,02 
8 1,91 1,96 2,03 2,13 
9 1,98 2,04 2,11 2,21 
10 2,03 2,10 2,18 2,29 
11 2,09 2,14 2,23 2,36 
12 2,13 2,20 2,29 2,41 
13 2,17 2,24 2,33 2,47 
14 2,21 2,28 2,37 2,50 
15 2,25 2,32 2,41 2,55 
16 2,28 2,35 2,44 2,57 
17 2,31 2,38 2,48 2,62 
18 2,34 2,41 2,50 2,66 
19 2,36 2,44 2,53 2,68 
20 2,38 2,46 2,56 2,71 

 

2. Значение генерального среднего квадратического отклонения из-
вестно. Значение генерального среднего арифметического неизвестно. 

Практика измерений столь обширна, что довольно часто встре-
чается ситуация, когда из предшествующих опытов значение гене-
рального среднего квадратического (обозначим его σ для различия 
со средним квадратическим выборки S) известно, а генеральное 
среднее арифметическое — нет. В этом случае составляют упорядо-
ченную выборку (13.18) и подсчитывают среднее арифметическое 
(13.19). По полученным данным подсчитывают значения коэффи-
циентов: 



III. Основы метрологии 248 

1

1

– –

  или  .

n

n

x X X x

t t= =

σ σ

 (13.22) 

Если полученные значения превысят критические значения β, 
приведенные в табл. 13.2, то соответствующие результаты анор-
мальны и из полученного ряда измерений должны быть исключены. 

 

Таблица 13.2. Предельные значения β для случая известного значения 
генерального среднего квадратического отклонения 

и неизвестного значения генерального среднего арифметического 
 

Предельное значение β при уровне значимости α 
Объем 

выборки, n 
α = 0,100 α = 0,050 α = 0,010 α = 0,005 

3 1, 497 1,738 2,215 2,396 
4 1,696 1,941 2,431 2,618 
5 1,835 2,080 2,574 2,764 
6 1,939 2,184 2,679 2,870 
7 2,022 2,267 2,761 2,952 
8 2,091 2,334 2,828 3,019 
9 2,150 2,392 2,884 3,074 
10 2,200 2,441 2,931 3,122 

11 2,245 2,484 2,973 3,163 
12 2,284 2,523 3,010 3,199 
13 2,320 2,557 3,043 3,232 

14 2,352 2,589 3,072 3,261 
15 2,382 2,617 3,099 3,287 
16 2,409 2,644 3,124 3,312 
17 2,434 2,668 3,147 3,334 
18 2,458 2,691 3,168 3,355 
19 2,480 2,712 3,188 3,375 
20 2,500 2,732 3,207 3,393 
21 2,519 2,750 3,224 3,409 
22 2,538 2,768 3,240 3,425 
23 2,555 2,784 3,255 3,439 

24 2,571 2,800 3,269 3,453 
 

3. Значение генерального среднего квадратического отклонения из-
вестно. Значение генерального среднего арифметического известно. 

Этот случай довольно часто встречается на практике при конт-
роле постоянно протекающих процессов (транспортировка газа, 
жидкости и т.п.). Проверка принадлежности к нормальному рас-
пределению для этих условий возможна даже для выборки, состоя-
щей из одного члена. Предположим, что выборка упорядочена и 
представлена в виде (13.18). Значение генерального среднего ариф-
метического обозначим а. Рассчитаем значения: 



13. Обработка результатов измерений 249 

1

1

– –

  или  .

n

n

x a a x

V V= =

σ σ

 (13.23) 

Если какое-то значение, полученное по зависимостям (13.23), 
будет больше критических значений β, приведенных в табл. 13.3, то 
соответствующий результат должен быть исключен. 

 

Таблица 13.3. Предельные значения β для случая известных значений 
генерального среднего арифметического и генерального 

среднего квадратического 
 

Предельное значение β при уровне значимости α 
Объем 

выборки, n 
α = 0,100 α = 0,050 α = 0,0010 α = 0,005 α = 0,001 

1 1,282 1,645 2,326 2,576 3,090 
2 1,632 1,955 2,575 2,807 3,290 
3 1,818 2,121 2,712 2,935 3,403 
4 1,943 2,234 2,806 3,023 3,481 
5 2,036 2,319 2,877 3,090 3,540 
в 2,111 2,386 2,934 3,143 3,588 
7 2,172 2,442 2,981 3,188 3,628 
8 2,224 2,490 3,022 3,227 3,662 
9 2,269 2,531 3,057 3,260 3,692 
10 2,309 2,568 3,089 3,290 3,719 
15 2,457 2,705 3,207 3,402 3,820 
20 2,559 2,799 3,289 3,480 3,890 
25 2,635 2,870 3,351 3,539 3,944 
30 2,696 2,928 3,402 3,587 3,988 
40 2,792 3,015 3,480 3,662 4,054 
50 2,860 3,082 3,541 3,716 4,108 
100 3,076 3,285 3,723 3,892 4,263 
250 3,339 3,534 3,946 4,108 4,465 
300 3,528 3,703 4,108 4,263 4,607 

 

После оценки наличия грубых погрешностей и исключения со-
держащих их результатов производят оценку наличия систематиче-
ских погрешностей и внесение поправок в результаты измерений. 
Если во всех результатах содержится постоянная систематическая 
погрешность, то допускается исключать ее после вычисления сред-
него арифметического неисправленных результатов наблюдений. 

Определение результата измерения и оценка его среднего квадра-

тического отклонения. За результат измерения принимают среднее 
арифметическое результатов наблюдений, в которые предваритель-
но введены поправки для исключения систематических погрешно-
стей. 
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Несмещенной оценкой генерального среднего арифметического 
значения исправленных результатов наблюдений (а) нормального 

распределения является выборочное среднее ,X  определяемое по 

формуле (13.19). Несмещенная оценка (S1) для генерального сред-
него квадратического отклонения (σ) определяется по зависимости: 

S1 = М
κ
S, (13.24) 

где М
κ
 — коэффициент, значения которого приведены в табл. 13.4; 

S — среднее квадратическое отклонение выборки, рассчитываемое 
по зависимостям: 

1 1

2 2
2 2

*

1 1

( – ) ( – )

  или  ;

–1

n n

i i

i i

x X x a

S S

n n
= =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑  (13.25) 

κ — параметр; при известном значении а к = n и к = n – 1 при неиз-
вестном а (вместо а используется значение Х). 

 

Таблица 13.4. Значения коэффициентов М
к 

 

κ М
к
 κ М

κ
 κ М

κ
 

1 1,253 10 1,025 19 1,013 

2 1,128 11 1,023 20 1,013 

3 1,085 12 1,021 25 1,010 

4 1,064 13 1,019 30 1,008 

5 1,051 14 1,018 35 1,007 

6 1,042 15 1,017 40 1,006 

7 1,036 16 1,016 45 1,006 

8 1,032 17 1,015 50 1,005 

9 1,028 18 1,014 60 1,004 

 

Зависимости (13.24) и (13.25) позволяют оценить среднее квад-
ратическое отклонение результата наблюдения. 

Среднее квадратическое отклонение S(A) результата измерения 
оценивают по формуле: 

1

2
2

1

( – )

( ) ,

( –1)

n

i

i

x A

S A

n n
=

⎡ ⎤

= ⎢ ⎥

⎣ ⎦

∑

�

�  (13.26) 

где xi — i-й результат наблюдения; 

A
�

 — результат измерения (среднее арифметическое исправленных 

результатов наблюдений — );X  

n — число результатов наблюдений. 
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Доверительные границы случайной погрешности результата изме-
рения. ГОСТ 8.207 установил методику оценки доверительных гра-
ниц случайной погрешности результата измерения для результатов 
наблюдений, распределенных по нормальному закону. Если это ус-
ловие не выполняется, то методы вычисления доверительных гра-
ниц случайной погрешности должны быть указаны в методике вы-
полнения конкретных измерений. 

Принадлежность результатов наблюдений к нормальному рас-
пределению проверяют с помощью специальных критериев. 

Если число результатов наблюдений n > 50, то для проверки 
принадлежности их к нормальному распределению предпочтитель-
но использовать один из критериев: χ

2 Пирсона или ω
2 Мизеса—

Смирнова. 
1. Критерий χ

2 Пирсона. Результаты наблюдений случайной ве-
личины хi располагают в порядке возрастания (13.18) и вычисляют 
размах хn – x1. Размах разбивают на r равных интервалов шириной h: 

1
–

.

n

x x

h

r

=  (13.27) 

Число интервалов r выбирают в зависимости от объема выборки 
n. При n = 200  r = 18—20, при n = 400  r = 25—30, при n = 1000 
r = 35—40. Стандарт не рекомендует использовать критерий Пир-
сона при числе наблюдений меньше 200, допуская в исключитель-
ных случаях его применение при 100 < n < 200 с количеством интер-
валов r = 15—18. Однако в работе [10] приводятся несколько иные 
рекомендации. Так, при числе наблюдений 50 < n ≤ 100 рекомен-
дуемое число интервалов r = 7—9, при 100 < n ≤ 500 r = 8—12, при 
500 < n ≤ 1000 r = 10—16 и при 1000 < n ≤ 10 000 r = 12—22. 

Результаты наблюдений группируют по полученным интервалам 
и подсчитывают частоты mj попадания результатов наблюдений в j-е 
интервалы. 

Номера интервалов j и частоты mj записывают в таблицу (табл. 13.5). 
 

Таблица 13.5. Данные для проверки согласия опытного 
и теоретического распределений по критерию χ2 Пирсона 

 

J mj (j – 0,5)mj 

 

2

[( – 0,5) – ]
j j

j m X m

 

yj F(yj) Pj nPj mj – nPj (mj – nPj)2
(mj –nPj)2 

 nPj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           
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Окончание табл. 13.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

…         

r           

 
По данным табл. 13.5 (графы 3 и 4) вычисляются среднее ариф-

метическое значение X и среднее квадратическое отклонение S: 

1

( – 0,5)

,

r

j

j

j m

X

n
=

= ∑  (13.28) 

1

2
2

1

1

( – 0,5) – .

–1

r

j j

j

S j m X m

n
=

⎡ ⎤

= ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎣ ⎦

∑  (13.29) 

Затем вычисляются величины 

–( – 0,5) –

,

j

j X

y

S

=  (13.30) 

которые записывают в пятую графу табл. 13.5. В шестую графу пе-
реписывают из специальных таблиц значения функции проверяемо-
го теоретического распределения F(yj). В седьмую графу записыва-
ют вероятности Pj попадания опытных данных в j-й интервал. Если 
в восьмой графе окажутся значения nPj < 10, то следует объединить 
интервал, в котором ожидаемое число результатов наблюдений 
меньше десяти, с одним или несколькими соседними интервалами 
таким образом, чтобы в новом интервале ожидаемое число резуль-
татов наблюдений было не менее десяти. 

Вычисляют данные, указанные в графах 9—11, и по ним значе-
ние критерия χ

2 Пирсона: 

2

2

1

( – )

.

r

j j

j j

m nP

nP
=

χ = ∑  (13.31) 

Задаются значением доверительной вероятности того, что вели-
чина χ

2, полученная вследствие случайных отклонений частостей 
опытного распределения от соответствующих вероятностей теоре-
тического распределения, будет меньше значения (χ*)2, установлен-
ного для значения доверительной вероятности γ. В табл. 13.6 для 
доверительной вероятности γ и числа степеней свободы k = r – 1 
находят величину (χ*)2/k, вычисляют (χ*)2 и сравнивают с ним вы-
численную по данным табл. 13.5 величину χ

2. Если χ
2 окажется 
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меньше (χ*)2, то для принятой доверительной вероятности гипотеза 
о согласии опытного и теоретического распределений принимается, 
в противном случае — отвергается. 

 

Таблица 13.6. Критические значения критерия χ2 Пирсона 
 

Квантили χ2-распределения (χ
*)2/k при доверительной вероятности γ 

k 
γ = 0,001 γ = 0,005 γ = 0,010 γ = 0,025 γ = 0,05 γ = 0,10 γ = 0,20 γ = 0,30

15 0,232 0,307 0,349 0,418 0,484 0,570 0,687 0,781 
16 0,246 0,321 0,363 0,432 0,498 0,582 0,697 0,789 
17 0,260 0,335 0,377 0,445 0,510 0,593 0,706 0,796 
18 0,272 0,348 0,390 0,457 0,522 0,604 0,714 0,802 
19 0,285 0,360 0,402 0,469 0,532 0,613 0,722 0,808 
20 0,296 0,372 0,413 0,480 0,543 0,622 0,729 0,813 
22 0,317 0,393 0,434 0,499 0,561 0,638 0,742 0,823 
24 0,337 0,412 0,452 0,517 0,577 0,652 0,753 0,831 
26 0,355 0,429 0,469 0,532 0,592 0,665 0,762 0,838 
28 0,371 0,445 0,484 0,547 0,605 0,676 0,771 0,845 
30 0,386 0,460 0,498 0,560 0,616 0,687 0,779 0,850 
35 0,420 0,491 0,529 0,588 0,642 0,708 0,795 0,862 
40 0,448 0,518 0,554 0,611 0,663 0,726 0,809 0,872 
45 0,472 0,540 0,576 0,630 0,680 0,741 0,820 0,880 
50 0,494 0,560 0,594 0,647 0,695 0,754 0,829 0,886 

 

 
 

 

k 
γ = 0,40 γ = 0,50 γ = 0,60 γ = 0,70 γ = 0,80 γ = 0,90 γ = 0,95

γ =

= 0,975

γ =

= 0,99 

γ =

= 0,995

γ =

= 0,999 

15 0,869 0,956 1,05 1,15 1,29 1,49 1,67 1,83 2,04 2,19 2,51

16 0,874 0,959 1,05 1,15 1,28 1,47 1,64 1,80 2,00 2,16 2,45
17 0,879 0,961 1,05 1,15 1,27 1,46 1,62 1,78 1,97 2,10 2,40
18 0,883 0,963 1,05 1,14 1,26 1,44 1,60 1,75 1,93 2,06 2,35
19 0,887 0,965 1,05 1,14 1,26 1,43 1,59 1,73 1,90 2,03 2,31

20 0,890 0,967 1,05 1,14 1,25 1,42 1,57 1,71 1,88 2,00 2,27
22 0,897 0,970 1,05 1,13 1,24 1,40 1,54 1,67 1,83 1,95 2,19
24 0,902 0,972 1,05 1,13 1,23 1,38 1,52 1,64 1,79 1,90 2,13
26 0,907 0,974 1,05 1,12 1,22 1,37 1,50 1,61 1,76 1,86 2,08
28 0,911 0,976 1,04 1,12 1,22 1,35 1,48 1,59 1,72 1,82 2,03
30 0,915 0,978 1,04 1,12 1,21 1,34 1,46 1,57 1,70 1,79 1,99

35 0,922 0,981 1,04 1,11 1,19 1,34 1,46 1,57 1,70 1,79 1,99
40 0,928 0,983 1,04 1,10 1,18 1,30 1,39 1,48 1,59 1,67 1,84
45 0,933 0,985 1,04 1,10 1,17 1,28 1,37 1,45 1,55 1,63 1,78
50 0,937 0,987 1,04 1,09 1,16 1,26 1,35 1,43 1,52 1,59 1,73



III. Основы метрологии 254 

2. Критерий ω
2
 Мизеса—Смирнова. Критерий ω

2
 является более 

мощным, чем критерий χ
2, но его применение требует выполнения 

большого количества вычислительных операций. Критерий ω
2 мо-

жет быть применен, если число наблюдений превышает 50. Его 
применение является обязательным, если число наблюдений мень-
ше 200. Если число наблюдений более 200, то его применение ре-
комендуется в тех случаях, когда результаты проверки по другим 
критериям не позволяют сделать безусловный вывод о согласии 
опытного и теоретического распределений. Например, если при 
проверке согласия по критерию χ

2 гипотеза принята при уровне 
значимости 0,1 и отвергнута при уровне значимости 0,05, то следует 
дополнительно применить критерий ω2. 

Вычисление по критерию ω
2 проводят в следующем порядке. 

Вычисляют значение величины 2

n

Ω  по формуле: 

2

1

2 –1 2 –1

– – 2 ln ( ) 1– ln[1– ( )]  ,

2 2

n

n j j

j

j j

n F x F x

n n
=

⎡ ⎤⎛ ⎞
Ω = + ⎜ ⎟⎢ ⎥

⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  (13.32) 

где xj (j = 1, 2, ..., n) — результат наблюдений, имеющий j-й номер в 
вариационном ряду (13.18); 

F(хj) — значение функции теоретического распреде-
ления при значении аргумента, равном хj. 

 
Вычисления по формуле (13.32) можно проводить в форме таб-

лицы (табл. 13.7). Рекомендуется проводить вычисления с точно-
стью до пяти значащих цифр, округляя окончательный результат до 
двух значащих цифр. 

 

Таблица 13.7. Рекомендуемая форма расчетов по зависимости (13.32) 
 

J (2j – 1)/2n F(xj) ln (3) (2)•(4) 1 – (2) 1 – (3) ln (7) (6)•(8) (5) + (9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

… 

          

 

После заполнения табл. 13.7 суммируют значения, занесенные в 

графу 10. Значение величины 2

n

Ω  получают по формуле (13.32). 

Затем с помощью табл. 13.8 находят значение функции а, соот-

ветствующее вычисленному значению 2

n

Ω . Функция а представляет 

собой функцию распределения величины 2

n

Ω . Далее задают уровень 
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значимости α, равный 0,1 или 0,2. Если а ≥ (1 – α), то гипотезу о 
согласии эмпирического и теоретического распределений отверга-
ют, если а < (1 – α), то гипотезу принимают. 

 

Таблица 13.8. Критические значения функции а при вычислениях по критерию ω2 

 

Значения функции а(
2

n

Ω ) при 2-м знаке после запятой 
2

n

Ω  
2

n

Ω  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,005 0,007

0,2 0,010 0,013 0,016 0,020 0,025 0,030 0,035 0,041 0,048 0,055

0,3 0,062 0,070 0,078 0,086 0,095 0,104 0,113 0,122 0,132 0,141

0,4 0,151 0,161 0,171 0,181 0,192 0,202 0,212 0,222 0,233 0,243
0,5 0,253 0,263 0,274 0,284 0,294 0,304 0,313 0,323 0,333 0,343
0,6 0,352 0,361 0,371 0,380 0,389 0,398 0,407 0,416 0,424 0,433
0,7 0,441 0,449 0,458 0,466 0,474 0,482 0,489 0,497 0,504 0,512
0,8 0,519 0,526 0,533 0,540 0,547 0,554 0,560 0,567 0,573 0,580
0,9 0,586 0,592 0,598 0,604 0,610 0,615 0,621 0,627 0,632 0,637
1,0 0,643 0,648 0,653 0,658 0,663 0,668 0,673 0,677 0,682 0,687
1,1 0,691 0,696 0,700 0,704 0,709 0,713 0,717 0,721 0,725 0,729
1,2 0,732 0,736 0,740 0,744 0,747 0,751 0,754 0,758 0,761 0,764
1,3 0,768 0,771 0,774 0,777 0,780 0,783 0,786 0,789 0,792 0,795
1,4 0,798 0,800 0,803 0,806 0,809 0,811 0,814 0,816 0,819 0,821

1,5 0,824 0,826 0,828 0,831 0,833 0,835 0,837 0,839 0,842 0,844
1,6 0,846 0,848 0,850 0,852 0,854 0,856 0,858 0,859 0,861 0,863
1,7 0,865 0,867 0,868 0,870 0,872 0,873 0,875 0,877 0,878 0,880

1,8 0,881 0,883 0,884 0,886 0,887 0,889 0,890 0,892 0,893 0,894
1,9 0,896 0,897 0,898 0,900 0,901 0,902 0,903 0,905 0,906 0,907
2,0 0,908 0,909 0,910 0,912 0,913 0,914 0,915 0,916 0,917 0,918
2,1 0,919 0,920 0,921 0,922 0,923 0,924 0,925 0,926 0,927 0,928
2,2 0,929 0,929 0,930 0,931 0,932 0,933 0,934 0,934 0,935 0,936
2,3 0,937 0,938 0,938 0,939 0,940 0,941 0,941 0,942 0,943 0,943
2,4 0,944 0,945 0,945 0,946 0,947 0,947 0,948 0,949 0,949 0,950

 

Если число результатов наблюдений 50 > n > 15, то для проверки 
принадлежности их к нормальному распределению предпочтитель-
но использовать составной критерий. 

3. Составной критерий. К р и т е р и й  1. Вычисляют отноше-

ние d�  по формуле: 

1

*

–

,

n

i

i

x A

d

nS

=

=

∑
�

�  (13.33) 

где S* — смещенная оценка среднего квадратического отклонения, вы-
числяемая по формуле (13.25). 
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Результаты наблюдений группы можно считать распределенны-
ми нормально, если 

1– / 2 / 2
< ,

q q
d d d≤

�  (13.34) 

где d1–q/2, dq/2 — квантили распределения, получаемые из табл. 13.9 по 
значениям n, q/2 и (1 – q/2); 

q — заранее выбранный уровень значимости критерия. 
 

Таблица 13.9. Статистика d 
 

(q/2)•100% (1 – q/2)•100% 
Число 

наблюдений, n 
1% 5% 95% 99% 

16 0,9137 0,8884 0,7236 0,6829 

21 0,9001 0,8768 0,7304 0,6950 

26 0,8901 0,8686 0,7360 0,7040 

31 0,8826 0,8625 0,7404 0,7110 

36 0,8769 0,8578 0,7440 0,7167 

41 0,8722 0,8540 0,7470 0,7216 

46 0,8682 0,8508 0,7496 0,7256 

51 0,8648 0,8481 0,7518 0,7291 

 

К р и т е р и й  2. Можно считать, что результаты наблюдений 
принадлежат нормальному распределению, если не более m разно-

стей –

i
x A

�  превзошли значение
/ 2

,

P
Z S

�  где
/ 2P

Z — верхняя квантиль 

распределения нормированной функции Лапласа, отвечающая ве-

роятности Р/2, а S — оценка среднего квадратического отклонения, 

вычисляемая по формуле: 

1

2
2

1

1

( ) – .

–1

n

i

i

S x A

n
=

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬

⎩ ⎭

∑
�  (13.35) 

Значения Р определяются из табл. 13.10 исходя из выбранного 
уровня значимости q* и числа результатов наблюдений n. 

При уровне значимости, отличном от представленных в табл. 13.10, 
значение Р находят путем линейной интерполяции. 

В случае, если при проверке нормальности распределения ре-
зультатов наблюдений группы для критерия 1 выбран уровень зна-
чимости q, а для критерия 2 — уровень значимости q*, то результи-

рующий уровень значимости составного критерия *

.q q q
∑
≤ +  

В случае, если хотя бы один из критериев не соблюдается, то 
считают, что распределение результатов наблюдений группы не со-
ответствует нормальному. 
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Таблица 13.10. Значения Р для вычисления ZP/2 
 

q*•100% 
n m 

1% 2% 3% 

10 1 0,98 0,98 0,96 

11—14 1 0,99 0,98 0,97 
15—20 1 0,99 0,99 0,98 
21—22 2 0,98 0,97 0,96 

23 2 0,98 0,98 0,96 
24—27 2 0,98 0,98 0,97 
28—32 2 0,99 0,98 0,97 
33—35 2 0,99 0,98 0,98 
36—49 2 0,99 0,99 0,98 
 

Если число результатов наблюдений n ≤ 15, то принадлежность 
их к нормальному распределению не проверяют. Нахождение дове-
рительных границ случайной погрешности результата измерения по 
рассматриваемой нами методике возможно только в том случае, 
если заранее известно, что результаты наблюдений принадлежат 
нормальному распределению. 

Доверительные границы ε (без учета знака) случайной погреш-
ности результата измерения находят по формуле: 

,

( ),
p n
t S Aε =

�  (13.36) 

где tp,n — коэффициент Стьюдента. 
 

Значения коэффициента Стьюдента в зависимости от задавае-
мых значений доверительной вероятности Р и числа результатов 
наблюдений n приведены в табл. 13.11. 

 

Таблица 13.11. Значения коэффициента tp,n для случайной величины, 
имеющей распределение Стьюдента с n – 1 степенями свободы 

 

n – 1 P = 0,95 P = 0,99 n – 1 P = 0,95 Р = 0,99 

3 3,182 5,841 16 2,120 2,921 
4 2,776 4,604 18 2,101 2,878 
5 2,571 4,032 20 2,086 2,845 
6 2,447 3,707 22 2,074 2,819 
7 2,365 3,499 24 2,064 2,797 
8 2,306 3,355 26 2,056 2,779 
9 2,262 3,250 28 2,048 2,763 
10 2,228 3,169 30 2,043 2,750 
12 2,179 3,055 ∞ 1,960 2,576 
14 2,145 2,977    
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Доверительные границы неисключенной систематической погреш-
ности результата измерения. Неисключенная систематическая по-
грешность результата измерения образуется из составляющих, в ка-
честве которых могут быть рассмотрены неисключенные системати-
ческие погрешности метода измерения, средств измерений или по-
грешности, вызванные другими источниками. 

В качестве границ составляющих неисключенной систематиче-
ской погрешности принимают, например, пределы допускаемых 
основных и дополнительных погрешностей средств измерений, если 
случайные составляющие погрешности пренебрежимо малы. 

При суммировании составляющих неисключенной систематиче-
ской погрешности результата измерения неисключенные система-
тические погрешности средств измерений каждого типа и погреш-
ности поправок рассматривают как случайные величины. При от-
сутствии данных о виде распределения случайных величин их рас-
пределения принимают за равномерные. 

Границы неисключенной систематической погрешности Θ результа-
та измерения вычисляют путем построения композиции неисключен-
ных систематических погрешностей средств измерений, метода измере-
ния и погрешностей, вызванных другими источниками. При равномер-
ном распределении неисключенных систематических погрешностей эти 
границы (без учета знака) можно вычислить по формуле: 

1

2
2

1

,

m

i

i

k

=

⎡ ⎤
Θ = Θ

⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑  (13.37) 

где Θi — граница i-й неисключенной систематической погрешности; 
k — коэффициент, определяемый принятой доверительной вероят-

ностью; коэффициент k принимают равным 1,1 при довери-
тельной вероятности Р = 0,95; при Р = 0,99 k = 1,4 (m > 4); 
при m ≤ 4 значение коэффициента k определяют по графику 
(рис. 13.1), построенному в соответствии с зависимостью: 

k = f (m, l), (13.38) 

где m — число суммируемых погрешностей Θi; 
l = Θl/Θ2. 
 

При трех или четырех слагаемых Θi в качестве значения Θ1 при-
нимают составляющую, по числовому значению наиболее отли-
чающуюся от других, а в качестве Θ2 — ближайшую по значению к 
Θ1 составляющую. 

 

Доверительную вероятность для вычисления границ неисклю-
ченной систематической погрешности принимают той же, что и 



13. Обработка результатов измерений 259 

при вычислении доверительных границ случайной погрешности 
результата измерения. 

 

 

 

Рис. 13.1. График зависимости k = f (m, l) 
 

Границы погрешности результата измерения. Методика оценки 
границ погрешности результата измерения зависит от соотношения 
значений случайной и неисключенной систематической составляю-
щих, рассмотренных нами выше. Выделяют т р и  возможных случая. 

1. Неисключенной систематической составляющей погрешности 
результата измерения можно пренебречь. Необходимым условием 
для этого является соблюдение неравенства 

 < 0 8.

)

,

(S A

Θ

�

 (13.39) 

На основе (13.39) принимают, что граница погрешности резуль-
тата измерения Δ = ε. 

2. Случайной составляющей погрешности результата измерения 
можно пренебречь. Необходимым условием для этого является со-
блюдение неравенства 

 > 0 8.

)

,

(S A

Θ

�

 (13.40) 

На основе (13.40) принимают, что граница погрешности резуль-
тата измерения Δ = Θ. 

При выполнении условий 1 и 2 погрешность оценки величины 

Δ за счет пренебрежения значением случайной или неисключенной 
систематической составляющих не превышает 15%. 
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3. В случае, если неравенства (13.39) или (13.40) не выполняют-
ся, границу погрешности результата измерения находят путем по-
строения композиции распределений случайных и неисключенных 
систематических погрешностей, рассматриваемых в данном случае. 
Если доверительные границы случайных погрешностей найдены в 
соответствии с (13.36), то допускается границы погрешности ре-
зультата измерения Δ (без учета знака) вычислять по формуле: 

Δ = KS
Σ
, (13.41) 

где К — коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неис-
ключенной систематической погрешностей; 

S
Σ
 — оценка суммарного среднего квадратического отклонения ре-

зультата измерения. 
 

Оценку суммарного среднего квадратического отклонения ре-
зультата измерения вычисляют по формуле: 
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Коэффициент K вычисляется по формуле: 
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 (13.43) 

Форма записи результатов измерений. При оформлении результа-
тов измерений следует пользоваться рекомендациями МИ 1317. 

Если доверительные границы погрешности результата измере-
ния симметричны, то результаты измерений представляют в форме: 

,  ,A P± Δ
�  

где A�  — результат измерения. 
 

Числовое значение результата измерения должно оканчиваться 
цифрой того же разряда, что и значение погрешности Δ. 

Если данные о виде функций распределения составляющих по-
грешности результата измерения и необходимость в дальнейшей 
обработке результатов или анализе погрешностей отсутствуют, ре-
зультаты измерений представляют в форме: 

;   ( ),   ;   .A S A n Θ
� �
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В случае, если границы неисключенной систематической по-
грешности Θ вычислены в соответствии с (13.37), следует дополни-

тельно указывать доверительную вероятность Р. Значения ( )S A
�  и Θ 

могут быть выражены в абсолютной и относительной формах. 

13.3. Обработка результатов косвенных измерений 

Косвенные измерения — специфический вид измерений, в ко-
тором искомая величина не подвергается инструментальному изме-
рению, а оценивается расчетным путем по зависимости между ней 
и измеряемыми величинами. Методика обработки результатов кос-
венных измерений установлена в рекомендации МИ 2083—90 «ГСИ. 
Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оце-
нивание их погрешностей». Важным обстоятельством для рассмат-
риваемой методики является требование, чтобы аргументы, от ко-
торых зависит оцениваемая величина, являлись постоянными вели-
чинами; известные систематические погрешности результатов изме-
рений аргументов были исключены, а неисключенные систематиче-
ские погрешности распределены равномерно внутри заданных гра-
ниц ±Θ. 

Искомое значение величины А в результате косвенных измерений 
находят на основании результатов измерений аргументов аi {a1, ..., am}, 
связанных с искомой величиной зависимостью: 

A = f (a1, …, am). (13.44) 

Функция f должна быть известна из теоретических предпосылок 
или установлена экспериментально с погрешностью, которой мож-
но пренебречь. 

Результаты измерений аргументов аi {a1, ..., am} и оценки их по-
грешностей могут быть получены из прямых однократных или мно-
гократных, косвенных, совокупных или совместных измерений. 
Сведения об аргументах могут быть также взяты из справочной ли-
тературы и технической документации. 

При оценивании доверительных границ погрешностей результа-
та косвенных измерений обычно принимают вероятность, равную 
0,95 или 0,99. Использование других вероятностей должно быть 
обосновано. 

МИ 2083 устанавливают методику обработки результатов кос-
венных измерений для т р е х  характерных случаев: 

1) функция f линейная, корреляция между погрешностями из-
мерений аргументов отсутствует; 
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2) функция f нелинейная, корреляция между погрешностями 
измерений аргументов отсутствует; 

3) функция f представляет собой ряды отдельных значений из-
меряемых аргументов, а погрешности измерений аргументов корре-
лированы между собой. 

1. Оценка результата измерения и характеристик погрешности 
при косвенных измерениях с линейной зависимостью между оце-
ниваемой величиной и измеряемыми аргументами и отсутствием 
корреляции между погрешностями аргументов проводится следую-
щим образом. 

Искомое значение А связано с m-числом измеряемых аргумен-
тов аi {a1, ..., am} линейным уравнением вида: 

A = b1a1 + b2a2 +... + bmam, (13.45) 

где b1, b2, ..., bm — постоянные коэффициенты при аргументах a1, a2, ..., 
am, соответственно. 

 

Если коэффициенты b1, b2, ..., bm определены эксперименталь-
но, то сначала оценивают каждое слагаемое biai как косвенно изме-
ряемую величину, полученную в результате произведения двух из-

меряемых величин, а потом находят оценку измеряемой величины .A
�  

Результат косвенных измерений A�  вычисляют по формуле: 
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�  (13.46) 

где 
i
a�  — результат измерения аргумента аi. 

 

Среднее квадратическое отклонение результата косвенных из-
мерений 

1

2
2 2

1

( ) ( ) ,

m

i i

i

S A b S a

=

⎡ ⎤
= ⋅

⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑
�

�
 (13.47) 

где ( )
i

S a� — среднее квадратическое отклонение результата измерений 

аргумента аi. 

 

Доверительные границы случайной погрешности результата кос-
венных измерений при условии, что распределения погрешностей 
результатов измерений аргументов не противоречат нормальным 
распределениям, вычисляют (без учета знака) по формуле: 
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,

( ) ( ),
q f

P t S Aε =
�  (13.48) 

где tq, f — коэффициент Стьюдента, соответствующий доверительной ве-
роятности P (Р = 1 – q) и числу степеней свободы f, вычис-
ляемому по формуле: 
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 (13.49) 

где ni — число измерений при определении аргумента ai. 
 

Значения коэффициента Стьюдента приведены в табл. 13.11. 
Доверительные границы неисключенной систематической погреш-

ности результата косвенных измерений вычисляют следующим об-
разом. 

Если неисключенные систематические погрешности результатов 
измерений аргументов заданы границами Θi, то доверительные гра-
ницы неисключенной систематической погрешности результата 
косвенных измерений Θ(P) (без учета знака) при вероятности Р вы-
числяют по формуле: 
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где k — поправочный коэффициент, определяемый принятой довери-
тельной вероятностью P и m-числом составляющих Θi. 

 

Значения коэффициента k определяются так, как это указано в 
пояснениях к зависимостям (13.37) и (13.38) и на графике рис. 13.11. 
Для нахождения k с помощью графика границы составляющих biΘi 
располагают в порядке возрастания: b1Θ1 ≤ b2Θ2 ≤ b3Θ3 ≤ b4Θ4 и вы-
числяют отношения границ: l = biΘi/bi–1Θi–1. Затем по соответст-
вующей кривой графика определяют значения k = f (m, l); в качест-
ве поправочного коэффициента принимают наибольшее из полу-
ченных значений. Погрешность, возникающая при использовании 
формулы (13.50) для суммирования неисключенных систематиче-
ских погрешностей, не превышает 5%. 

Если границы неисключенных систематических погрешностей 
результатов измерений аргументов заданы доверительными грани-
цами Θi(Pi), то границы неисключенной систематической погреш-
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ности результата косвенных измерений для вероятности Р вычис-
ляют (без учета знака) по формуле: 
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где k — поправочный коэффициент, определяемый принятой довери-
тельной вероятностью P и m-числом составляющих Θi; 

ki — поправочные коэффициенты, значения которых определяются 
соответствующим значением вероятности Pi и числом m по 
вышеприведенной методике. 

 

Погрешность результата косвенных измерений оценивают на ос-
нове композиции распределений случайных и неисключенных сис-
тематических погрешностей. 

Если 
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 то за погрешность результата косвенных измере-

ний принимают неисключенную систематическую составляющую. 

Если 
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 то за погрешность результата косвенных измере-

ний принимают случайную составляющую погрешности измерений. 

Если 
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 то доверительную границу погрешности ре-

зультата косвенных измерений Δ(P) вычисляют (без учета знака) по 
формуле: 

[ ]( ) ( ) ( ) ,P K P PΔ = ε +Θ  (13.52) 

где К — коэффициент, зависящий от доверительной вероятности P и 

отношения 
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Значения K приведены в табл. 13.12. 
 

Таблица 13.12. Значения поправочного коэффициента K 
 

( )

( )

P

S A

Θ

�

 

0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Р = 0,95 0,81 0,77 0,74 0,71 0,73 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 
Р = 0,99 0,87 0,85 0,82 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 



13. Обработка результатов измерений 265 

Погрешность, возникающая при использовании формулы 
(13.52) для суммирования случайных и неисключенных системати-
ческих погрешностей, не превышает 12%. 

2. Оценка результата измерения и характеристик погрешности 
при косвенных измерениях с нелинейной зависимостью между оце-
ниваемой величиной и измеряемыми аргументами и отсутствием 
корреляции между погрешностями аргументов проводится следую-
щим образом. 

В этом случае зависимость (13.44) нелинейная и для ее решения 
используется метод линеаризации, который предполагает разложе-
ние нелинейной функции в ряд Тейлора: 
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где 
1

( ,  ...,  )
m

f a a — нелинейная функциональная зависимость измеряе-

мой (оцениваемой) величины А от измеряемых ар-
гументов аi; 

i

f

a

∂

∂

— первая производная от функции f по аргументу аi, 
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i
aΔ — отклонение результата измерения аргумента ai от его 

среднего арифметического; 
R — остаточный член. 

 

Метод линеаризации допустим, если можно пренебречь оста-
точным членом R. Остаточным членом R можно пренебречь, если 
выполняется неравенство 
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где ( )
i

S a� — среднее квадратическое отклонение случайных погрешноcтей 

результата измерений аi-го аргумента. 
 

Отклонения Δai при этом должны быть взяты из полученных 
значений погрешностей такими, чтобы они максимизировали вы-
ражение для остаточного члена R. 

Результат измерений A�  вычисляют по формуле: 

1
( ,  ...,  ).

m
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� �  (13.55) 
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Среднее квадратическое отклонение случайной погрешности ре-
зультата косвенных измерений 
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Доверительные границы случайной погрешности результата 
косвенных измерений при условии, что распределения погрешно-
стей результатов измерений аргументов не противоречат нормаль-
ным распределениям, вычисляют в соответствии с (13.46). 

Границы неисключенной систематической погрешности резуль-
тата косвенных измерений вычисляют в соответствии с (13.48) и 
(13.49), подставляя вместо коэффициентов bi соответствующие пер-

вые производные
i

f

a

∂

∂

. Погрешность результата косвенных измере-

ний оценивают в соответствии с методикой (13.52). 
3. Оценка результата измерения и характеристик погрешности 

при косвенных измерениях в случае, когда функция f представляет 
собой ряды отдельных значений измеряемых аргументов, а погреш-
ности измерений аргументов коррелированы между собой, прово-
дится следующим образом. 

При наличии корреляции между погрешностями измерений ар-
гументов для определения результатов и погрешности косвенных 
измерений используют метод приведения, который предполагает 
наличие ряда отдельных значений измеряемых аргументов, полу-
ченных в результате многократных измерений. Этот метод можно 
также применять при неизвестных распределениях погрешностей 
измерений аргументов. 

Метод основан на приведении ряда отдельных значений кос-
венно измеряемой величины к ряду прямых измерений. Получае-
мые сочетания отдельных результатов измерений аргументов под-
ставляют в формулу (13.44) и вычисляют отдельные значения изме-
ряемой величины Аj: А1, ..., АL. 

Результат косвенных измерений A�  вычисляют по формуле: 
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�  (13.57) 

где L — число отдельных значений измеряемой величины; 
Aj — j-е отдельное значение измеряемой величины, полученное в 

результате подстановки j-го сочетания согласованных результа-
тов измерений аргументов в формулу (13.44). 
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Среднее квадратическое отклонение случайных погрешностей 
результата косвенных измерений 
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Доверительные границы случайной погрешности результата из-
мерений вычисляют по формуле: 

( ) ( ),P T S Aε = ⋅
�  (13.59) 

где Т — коэффициент, зависящий от вида распределения отдельных 
значений измеряемой величины А и выбранной доверитель-
ной вероятности. 

 

При нормальном распределении отдельных значений измеряе-
мой величины доверительные границы случайных погрешностей 
вычисляют в соответствии с ГОСТ 8.207. 

Границы неисключенной систематической погрешности резуль-
тата косвенных измерений рассчитывают в соответствии с (13.50) и 
(13.51), доверительные границы погрешности результата косвенно-
го измерения — в соответствии с (13.52). 

Формы представления результата измерений должны соответст-
вовать МИ 1317. 



Организационные основы 

обеспечения единства 

измерений 

 

14.1. Организационная структура Государственной 
метрологической службы 

Практическая деятельность по обеспечению единства измере-
ний осуществляется специально подготовленными, имеющими над-
лежащую квалификацию и аттестацию специалистами в рамках 
предприятий (МСЮЛ) и специализированных организаций (ГМС). 
Соответственно МСЮЛ решает задачи по обеспечению единства 
измерений на конкретном предприятии (организации), а Государст-
венная метрологическая служба – в масштабах всей страны. По-
этому организационную подсистему ГСИ — ее кадровую и струк-
турную базу — составляют: 

• на национальном уровне — ГМС, иные государственные 
службы обеспечения единства измерений и метрологические 
службы федеральных органов власти; 

• на уровне конкретного предприятия — МСЮЛ или физиче-
ские лица, имеющие достаточную подготовку, аттестованные 
и аккредитованные на право проведения соответствующих ра-
бот органами ГМС. 

Традиционно Государственную метрологическую службу и все 
работы по обеспечению единства измерений в стране возглавлял 
специально созданный межведомственный государственный коми-
тет, известный по сокращенному названию «Госстандарт». В соот-
ветствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 г. в связи 
с реорганизацией структуры федеральных органов исполнительной 
власти Госстандарт РФ был преобразован в Федеральную службу по 
техническому регулированию и метрологии, а его функции по при-
нятию нормативных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности переданы Министерству РФ по промышленности и энер-
гетике (Минпромэнерго). В соответствии с этим Минпромэнерго в 
настоящее время решает все стратегические вопросы в области тех-
нического регулирования и метрологии, включая: 

• выработку государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений; 

• координацию и контроль деятельности находящегося в его ве-
дении Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Ростехрегулирование); 

 

14 
Глава 
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• представление Правительству РФ проектов федеральных зако-
нов, нормативно-правовых актов Президента РФ и Прави-
тельства РФ, а также других документов, по которым требует-
ся решение Правительства РФ, по вопросам обеспечения 
единства измерений; 

• принятие нормативных правовых актов, регламентирующих: 
правила создания, утверждения, хранения и применения эта-
лонов единиц физических величин; метрологические правила 
и нормы; порядок разработки и аттестации методик выполне-
ния измерений; перечни групп средств измерений, подлежа-
щих поверке; порядок представления средств измерений на 
поверку и испытания, а также установления интервалов между 
поверками; порядок аккредитации на право выполнения ка-
либровочных работ и выдачу сертификата о калибровке или 
нанесения калибровочного знака, требования к выполнению 
калибровочных работ; 

• определение порядка проведения государственного метроло-
гического надзора и другие вопросы в установленной сфере 
деятельности Минпромэнерго и Ростехрегулирования. 

Минпромэнерго не вправе осуществлять в закрепленной за ним 
сфере деятельности функции по контролю и надзору, а также 
функции по управлению государственным имуществом, если по-
следние не предоставлены специальным указом Президента РФ или 
постановлением Правительства РФ. 

В связи с тем, что обеспечение единства измерений в стране 
требует оказания огромного количества услуг предприятиям и орга-
низациям различных форм собственности, а в задачи федеральных 
служб оказание услуг не входит, Указом Президента РФ № 649 от 
20 мая 2004 г. Федеральная служба по техническому регулированию 
и метрологии была преобразована в Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии действует на основании Положения о Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294. Основ-
ные задачи Ростехрегулирования: 

• реализация функций национального органа по стандартизации; 
• обеспечение единства измерений; 
• осуществление работ по аккредитации органов сертификации 

и испытательных лабораторий (центров); 
• осуществление государственного контроля (надзора) за соблю-

дением требований технических регламентов и обязательных 
требований стандартов; 



III. Основы метрологии 270 

• создание и ведение федерального информационного фонда 
технических регламентов и стандартов и единой информаци-
онной системы по техническому регулированию; 

• осуществление организационно-методического руководства по 
ведению Федеральной системы каталогизации продукции для 
федеральных государственных нужд; 

• организация проведения работ по учету случаев причинения 
вреда вследствие нарушения требований технических регла-
ментов; 

• организационно-методическое обеспечение проведения кон-
курса на соискание Премии Правительства РФ в области ка-
чества и других конкурсов в области качества; 

• оказание государственных услуг в сфере стандартизации, тех-
нического регулирования и метрологии. 

Напомним, что задачей федеральных агентств как федеральных 
органов исполнительной власти является оказание услуг в рамках 
собственной компетенции. Поэтому Ростехрегулирование не вправе 
осуществлять нормативное правовое регулирование в установлен-
ной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, а наде-
лено полномочиями организовывать и проводить работы по обеспе-
чению единства измерений в соответствии с нормативными право-
выми актами Минпромэнерго. Кроме того, Ростехрегулирование 
осуществляет руководство деятельностью Государственной метроло-
гической службы, Государственной службы времени, частоты и оп-
ределения параметров вращения Земли, Государственной службы 
стандартных справочных данных о физических константах и свой-
ствах веществ и материалов, Государственной службы стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов. Таким образом, 
функции Госстандарта оказались распределены между Минпром-
энерго и Ростехрегулированием. 

В связи с тем, что контрольно-надзорные функции, являющиеся 
прерогативой федеральных служб, в данном случае оказались органи-
зационно не установлены, постановлением Правительства РФ до 
внесения изменений в соответствующие законодательные акты РФ 
Ростехрегулированию предоставлены полномочия, связанные с: 

• лицензированием деятельности по изготовлению и ремонту 
средств измерений, а также государственным метрологиче-
ским контролем и надзором; 

• контролем и надзором за соблюдением обязательных требова-
ний государственных стандартов и технических регламентов. 

Ростехрегулирование осуществляет свою деятельность непосред-
ственно, через свои территориальные органы и подведомственные 
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организации, совокупность которых образует Государственную мет-
рологическую службу. 

Территориальными органами ГМС являются межрегиональные 
территориальные управления (МТУ), осуществляющие контрольно-
надзорные функции на закрепленной за ними территории. В соответ-
ствии с существующими федеральными округами создано семь МТУ: 
Центральное (г. Москва), Северо-Западное (г. Санкт-Петербург), 
Южное (г. Ростов-на-Дону), Приволжское (г. Нижний Новгород), 
Уральское (г. Екатеринбург), Сибирское (г. Новосибирск) и Даль-
невосточное (г. Хабаровск). 

Основными задачами МТУ Ростехрегулирования являются: 

• организация и осуществление государственного контроля и 
надзора в области обеспечения единства измерений; 

• организация и осуществление государственного контроля и 
надзора за соблюдением требований технических регламентов 
в области технического регулирования, отнесенных законода-
тельством Российской Федерации к компетенции Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии; 

• организация и осуществление государственного контроля 
(надзора), до вступления в силу соответствующих технических 
регламентов, за соблюдением обязательных требований госу-
дарственных стандартов в части, соответствующей целям за-
щиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и 
юридических лиц, государственного и муниципального иму-
щества, охраны окружающей среды, жизни или здоровья жи-
вотных и растений, а также предупреждения действий, вводя-
щих в заблуждение потребителей; 

• сбор и обработка информации о случаях причинения вреда 
вследствие нарушения требований технических регламентов. 

В соответствии с основными задачами МТУ Ростехрегулирова-
ния выполняют следующие функции: 

• осуществляют государственный метрологический надзор за вы-
пуском, состоянием и применением средств измерений, атте-
стованными методиками выполнения измерений, эталонами 
единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм; 

• осуществляют государственный метрологический надзор за 
количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых 
операций; 

• осуществляют государственный метрологический надзор за 
количеством фасованных товаров в упаковках любого вида 
при их расфасовке и продаже; 
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• выполняют функции государственной метрологической службы 
на территории соответствующего федерального округа в части 
осуществления государственного метрологического надзора; 

• осуществляют контроль за соблюдением соискателями лицен-
зий и лицензиатами лицензионных требований и условий, оп-
ределенных Положением о лицензировании деятельности по 
изготовлению и ремонту средств измерений; 

• осуществляют в пределах компетенции государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением требований технических рег-
ламентов; 

• осуществляют, до вступления в силу соответствующих техни-
ческих регламентов, государственный контроль (надзор) за со-
блюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований государственных 
стандартов в части, соответствующей целям защиты жизни 
или здоровья граждан, имущества физических или юридиче-
ских лиц, государственного или муниципального имущества, 
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей; 

• осуществляют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации производство по делам об административных пра-
вонарушениях; 

• применяет предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры воздействия к юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям за нарушение установленных 
требований; 

• осуществляют сбор и обработку информации о случаях причи-
нения вреда вследствие нарушения требований технических 
регламентов, а также информируют приобретателей, изготови-
телей и продавцов по вопросам государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов; 

• рассматривают жалобы и обращения юридических лиц и гра-
ждан и принимают решения по вопросам, входящим в их 
компетенцию; 

• информируют заинтересованных лиц по вопросам, связанным 
с осуществлением государственного контроля и надзора в об-
ласти обеспечения единства измерений и технического регу-
лирования; 

• осуществляют иные функции, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации и относящиеся к их компетенции. 
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К подведомственным Ростехрегулированию организациям ГМС 
относятся: 

1) консультационно-внедренческая фирма «Интерстандарт» 
(г. Москва). Основные направления деятельности фирмы — услуги 
по обеспечению юридических и физических лиц нормативной до-
кументацией по стандартизации и сертификации на английском и 
русском языках; 

2) некоммерческое учреждение «Технический центр регистра сис-
тем качества»; 

3) образовательная автономная некоммерческая организация «Ре-
гистр системы сертификации персонала»; 

4) федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП): 
• ФГУП «ВС НИИФТРИ» (Восточно-Сибирский научно-иссле-

довательский институт физико-технических и радиотехниче-
ских измерений). Специализация — измерение времени и час-
тоты; определение параметров вращения Земли; стабилизация 
частоты сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин 
волн, создание генераторов СВЧ; измерение параметров твер-
дых и жидких диэлектриков в диапазонах низких, высоких и 
сверхвысоких частот; измерение влажности газов, твердых и 
сыпучих веществ и материалов; решение региональных задач 
метрологического обеспечения Восточной Сибири; воспроиз-
ведение единицы постоянного напряжения на эффекте Джо-
зефсона и др.; 

• ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (Российский научно-техни-
ческий центр информации по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия). Специализация — головная организа-
ция по информации в области технического регулирования и 
метрологии; 

• ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Всероссийский науч-
но-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менде-
леева), г. Санкт-Петербург. Специализация — главный центр 
государственных эталонов РФ; головная организация по фун-
даментальным исследованиям в области метрологии и разви-
тию государственной эталонной базы РФ; государственный 
центр испытаний средств измерений; испытательный центр 
приборостроительной и газовой продукции; орган по аккреди-
тации измерительных, аналитических лабораторий и лабора-
торий радиационного контроля; аккредитующий орган в Рос-
сийской системе калибровки; базовая организация Метроло-
гической академии; 

• ФГУП «ВНИИМС» (Всероссийский научно-исследователь-
ский институт метрологической службы), г. Москва. Специа-
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лизация — центр государственных эталонов по закрепленным 
видам и областям измерений; Государственный испытатель-
ный центр средств измерений; Главный научный центр Госу-
дарственной метрологической службы страны (ГМС). Осуще-
ствляет фундаментальные и прикладные исследования в об-
ласти поиска новых физических эффектов с целью создания 
эталонов нового поколения и совершенствования действую-
щих эталонов на современной элементной базе; создания на-
учно-технических основ и высокостабильных стандартных об-
разцов перспективных материалов с различными типами хи-
мических связей; повышения точности измерений в нанотех-
нологиях и других высокотехнологичных наукоемких произ-
водствах; создания инженерных вероятностных методов оце-
нивания погрешности измерений и измерительных систем; 
разработки прецизионных методов измерений и достоверных 
методов испытаний и контроля средств измерений; 

• ФГУП «ВНИИОФИ» (Всероссийский научно-исследователь-
ский институт оптико-физических измерений), г. Москва. 
Специализация — создание, совершенствование и хранение 
эталонов единиц величин и измерения в области фотометрии, 
радиометрии, спектрорадиометрии и спектрофотометрии, ко-
лориметрии, радиационной пирометрии, сенситометрии и 
денситометрии, рефрактометрии и поляриметрии, измерений 
параметров волоконно-оптических линий связи, измерений 
оптических параметров быстропротекающих процессов, изме-
рений параметров импульсных электрического и магнитного 
полей, атомных спектральных измерений. Головная организа-
ция в области оптико-физических измерений и метрологии 
быстропротекающих процессов, измерений в здравоохранении 
и производстве медицинской техники, метрологического 
обеспечения в области неразрушающего контроля. Осуществ-
ляет разработку и серийный выпуск аналитических приборов 
для контроля параметров экологической среды, химического сос-
тава питьевой воды, пищевых продуктов, сточных вод, воздуха и 
почвы методами атомной абсорбции и хроматографии и др.; 

• ФГУП «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский 
институт расходометрии), г. Казань. Специализация — измере-
ния количества и качества нефти, нефтепродуктов и природ-
ного газа; метрологическая экспертиза и метрологический 
надзор за экспортными узлами учета нефти; 

• ФГУП «ВНИИНМАШ» (Всероссийский научно-исследователь-
ский институт стандартизации и сертификации в машино-
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строении), г. Москва. Специализация — разработка проектов 
технических регламентов, национальных и межгосударствен-
ных стандартов на продукцию машиностроения. Осуществляет 
исследования и разработку межотраслевых комплексов и сис-
тем стандартов, устанавливающих основные нормы безопас-
ности машин, единые требования к конструкторской доку-
ментации (ЕСКД), нормы прочности, требования к внешним 
воздействующим факторам (ВВФ), основные нормы взаимо-
заменяемости (ОНВ) и др.; 

• ФГУП ВНИИФТИ «Дальстандарт» (Всероссийский научно-
исследовательский институт физико-технических измерений 
«Дальстандарт»). Специализация — центр государственных 
эталонов в Дальневосточном регионе; измерения времени, 
частоты и параметров вращения Земли; теплофизические из-
мерения (государственные специальные эталоны теплопро-
водности и теплоемкости); акустические измерения в твердых 
средах и др.; 

• ФГУП «ВНИИФТРИ» (Всероссийский научно-исследователь-
ский институт физико-технических и радиотехнических изме-
рений), Московская область, пос. Менделеево. Специализация — 
Главный метрологический центр Государственной службы 
времени, частоты (ГСВЧ) и определения параметров Земли 
(функции центра, научное, методическое и оперативное обес-
печение деятельности ГСВЧ выполняет структурное подразде-
ление — Институт Метрологии времени и пространства); из-
мерения больших длин, радиотехнических и магнитных вели-
чин; характеристик ионизирующих излучений и радиоактив-
ности; акустических, гидроакустических, гидрофизических и 
сейсмометрических параметров; температуры и теплофизиче-
ских свойств в области низких температур; электрохимических 
величин (рН-метрия, ионометрия, кондуктометрия) и пара-
метров аэрозолей; характеристик акустооптических и акусто-
электронных устройств; твердости материалов, высоких дав-
лений, параметров строительных материалов и конструкций; 
проведение государственных испытаний с целью утверждения 
типа средств измерений и др.; 

• ФГУП «ВНИЦСМВ» (Всероссийский научно-исследователь-
ский центр стандартизации, информации и сертификации сы-
рья, материалов и веществ); 

• ФГУП ГНТЦ «Инверсия» (Государственный научно-техничес-
кий центр метрологии систем экологического контроля «Ин-
версия»); 
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• ФГУП «Казанский опытный завод «Эталон»; 
• ФГУНПП «ХРОНОС»; 
• ФГУП «ОЗ ВНИИФТРИ» (Опытный завод Всероссийского 

научно-исследовательского института физико-технических и 
радиотехнических измерений); 

• ФГУП «СКБ ВНИИФТРИ» (Специальное конструкторское 
бюро Всероссийского научно-исследовательского института 
физико-технических и радиотехнических измерений); 

• ФГУП «СНИИМ» (Сибирский государственный ордена Тру-
дового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
метрологии). Специализация — центр государственных пер-
вичных эталонов электрических и радиотехнических величин, 
измерений электрических и магнитных характеристик мате-
риалов на высоких и сверхвысоких частотах (ВЧ и СВЧ), пара-
метров спектров лазерного излучения, больших масс, тепловых 
потоков, слабых магнитных полей, малых длин и углов и др.; 

• ФГУП «УНИИМ» (Уральский научно-исследовательский ин-
ститут метрологии). Специализация — создание, совершенст-
вование и применение государственных и вторичных этало-
нов, стандартных образцов, методов и средств передачи раз-
меров единиц физических величин; разработка нормативных 
документов в области измерений геометрических и механиче-
ских величин (деформация, крутящий момент силы, перемен-
ное давление, отклонение от прямолинейности и плоскостно-
сти поверхностей, плотности и толщины защитных и специ-
альных покрытий); влажности твердых веществ и материалов; 
тепловых величин (температура, теплоемкость, теплота фазо-
вых переходов); химического состава веществ; электромагнит-
ных величин и др.; 

• ФГУП «ЦКБ» (Центральное конструкторское бюро); 
5) федеральные государственные учреждения (ФГУ): 
• ЦСМ (Центры стандартизации и метрологии). Специализация — 

функции Ростехрегулирования (кроме надзорных) на закреп-
ленной территории (республика в составе РФ, край, область), 
включая: 
— поверку средств измерений при выпуске их из производства 

и ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации; 
— испытания средств измерений и игровых автоматов с целью 

утверждения типа; 
— контроль за соответствием выпускаемых и применяемых 

средств измерений и игровых автоматов утвержденным ти-
пам; 
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— участие в аккредитации метрологических служб юридиче-
ских лиц на право поверки средств измерений; 

— сбор информации о количестве средств измерений, пове-
ренных аккредитованными метрологическими службами 
юридических лиц на закрепленной территории; 

— аттестацию поверителей, работающих в аккредитованных на 
право поверки метрологических службах юридических лиц; 

— участие в аккредитации метрологических служб юридиче-
ских лиц на право проведения калибровочных работ, атте-
стации методик выполнения измерений и проведения мет-
рологической экспертизы документов; 

— оценку состояния измерений в испытательных и измери-
тельных лабораториях на предприятиях закрепленной тер-
ритории; 

— сертификацию и калибровку средств измерений, разработку 
и аттестацию методик измерений, метрологическую экспер-
тизу нормативных документов; 

— первичную аттестацию испытательного оборудования; 
— анализ результатов работ по обеспечению единства измере-

ний на закрепленной территории; 
— изготовление эталонов и стандартных образцов; 
— методическую помощь органам по сертификации и испыта-

тельным лабораториям, осуществляющим свою деятель-
ность в Системе сертификации ГОСТ Р; 

— участие в аккредитации органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий и в их инспекционном контроле; 

— исследования (испытания) и экспертную оценку продукции 
(товаров, работ, услуг); 

— организацию и проведение межлабораторных сравнитель-
ных испытаний продукции (товаров); 

— формирование и ведение фонда нормативных документов 
по стандартизации, обеспечению единства измерений, оцен-
ке соответствия, аккредитации; 

— учетную регистрацию каталожных листов на товарную про-
дукцию; 

— распространение периодических изданий Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии; 

— предоставление в установленном порядке информации пол-
номочному представителю Президента РФ в соответствую-
щем федеральном округе, Федеральному агентству по тех-
ническому регулированию и метрологии, соответствующему 
межрегиональному территориальному управлению Феде-
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рального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии, органам законодательной и исполнительной вла-
сти соответствующей территории; 

— другие работы в соответствии с Уставом; 
• ФГУ ДПО «АСМС (учебная)» (Государственное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Академия стандартизации, метрологии и сертифика-
ции (учебная)», г. Москва. Специализация: 
— повышение квалификации, профессиональная переподго-

товка специалистов по программам дополнительного про-
фессионального образования, подготовка заявителей в экс-
перты по специализациям: подтверждение соответствия 
(сертификация и декларирование) продукции (услуг) и сис-
тем менеджмента качества; 

— повышение квалификации и профессиональная переподго-
товка специалистов по программам дополнительного про-
фессионального образования в области технического регу-
лирования, менеджмента качества, обеспечения единства 
измерений, стандартизации, управления качеством продук-
ции, экологического менеджмента, испытаний, аккредита-
ции, государственного надзора, а также подготовку заявите-
лей в эксперты действующих систем добровольной серти-
фикации персонала; 

— научно-исследовательская, консультационная, методическая 
и поверочная деятельность; 

• ФГУ «ФЦК» (Федеральный центр каталогизации); 
6) открытые акционерные общества (ОАО): 
• ОАО «ВНИИС» (Всероссийский научно-исследовательский 

институт сертификации), г. Москва; 
• ОАО «НИИССАГРОПРОДУКТ» (Научно-исследовательский 

институт стандартизации и сертификации агропромышленной 
продукции); 

• ОАО «НИЦКД» (Научно-исследовательский центр контроля и 
диагностики технических систем); 

• ОАО «НИЦПВ» (Научно-исследовательский центр по изуче-
нию свойств поверхности и вакуума); 

• ОАО «СМ СКБ «ВНИИОФИ» (Смоленское специальное кон-
структорское бюро «ВНИИОФИ»); 

• ОАО «ССКБ ОЭП» (Саратовское специальное конструктор-
ское бюро оптико-электронных приборов); 

• ОАО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО» (Российский центр испы-
таний и сертификации нефтехимической продукции); 



14. Организационные основы обеспечения единства измерений 279 

• ОАО «КОЭЗ «Прибор» (Казанский опытно-эксперименталь-
ный завод «Прибор»); 

• ОАО «Нижегородский завод «Эталон»; 
• ОАО НПП «Эталон» (Научно-производственное предприятие 

«Эталон»); 
• ОАО «Петрозаводский опытный завод «Эталон»; 
• ОАО «Владимирский опытный завод «Эталон». 
Задачи по обеспечению единства измерений настолько обшир-

ны, что к их решению привлекаются кроме государственной метро-
логической и другие государственные службы: Государственная 
служба времени, частоты и определения параметров вращения Зем-
ли (ГСВЧ), Государственная служба стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов (ГССО) и Государственная служба 
стандартных справочных данных о физических константах и свой-
ствах веществ и материалов (ГСССД). 

14.2. Государственная служба времени, частоты 
и определения параметров вращения 
Земли (ГСВЧ) 

ГСВЧ представляет собой деятельность федеральных органов 
исполнительной власти и организаций по обеспечению потребно-
стей страны в информации о времени, эталонных частотах и пара-
метрах вращения Земли, в совокупности составляющую систему 
Государственной службы времени, частоты и определения парамет-
ров вращения Земли (далее — Государственная служба времени), 
осуществляемую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. ГСВЧ проводит научно-технические и метрологические 
работы по непрерывному воспроизведению и хранению националь-
ной шкалы времени Российской Федерации и эталонных частот, 
определению параметров вращения Земли, обеспечению потребно-
стей страны в эталонных сигналах времени и частоты, а также по 
обеспечению единства измерений времени, частоты и параметров 
вращения Земли в Российской Федерации. 

Определение времени, эталонных частот и параметров враще-
ния Земли осуществляется научно-исследовательскими организа-
циями Ростехрегулирования, воинскими частями, организациями и 
учреждениями Министерства обороны РФ, МЧС РФ, другими ми-
нистерствами, федеральными службами и агентствами в соответст-
вии с их полномочиями с использованием следующих технических 
средств и систем: 
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а) эталонная база времени и частоты: государственный первич-
ный эталон времени и частоты, а также вторичные эталоны време-
ни и частоты Государственного комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии, Министерства обороны Российской 
Федерации и других федеральных органов исполнительной власти и 
организаций; 

б) технические средства передачи эталонных сигналов времени 
и частоты: средства радиосвязи (включая специализированные ра-
диостанции), радиовещания и телевидения (включая спутниковое), 
глобальная навигационная спутниковая система «Глонасс» и спут-
никовые системы связи (в части передачи сигналов времени); 

в) технические средства пунктов метрологического контроля за 
эталонными сигналами времени и частоты; 

г) астрооптические и радиоинтерферометрические средства на-
блюдений, а также наземные измерительные средства космических 
навигационных и геодезических систем для определения парамет-
ров вращения Земли; 

д) технические средства центров по анализу, обработке и пере-
даче информации Государственной службы времени. 

Руководство ГСВЧ осуществляет Ростехрегулирование. 
Основными задачами Государственной службы времени являются: 
а) осуществление научно-технической деятельности по обеспе-

чению непрерывного функционирования и развития технических 
средств и систем Государственной службы времени; 

б) воспроизведение и хранение размеров единиц времени и час-
тоты, национальной шкалы времени Российской Федерации на ос-
нове эталонов, используемых Государственной службой времени; 

в) определение и прогнозирование всемирного времени и коор-
динат полюсов Земли на основе информации, полученной на пунк-
тах наблюдения за параметрами вращения Земли; 

г) непрерывное обеспечение потребностей страны в эталонных 
сигналах времени и частоты по радио- и телевизионным каналам, 
спутниковым навигационным системам, а также в информации о 
параметрах вращения Земли по согласованным каналам связи; 

д) метрологический контроль эталонных сигналов времени и 
частоты, передаваемых российскими и иностранными технически-
ми средствами и системами; 

е) обеспечение потребителей справочными данными Государст-
венной службы времени; 

ж) проведение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по совершенствованию эталонной базы, технических 
средств определения параметров вращения Земли и системы пере-
дачи эталонных сигналов времени и частоты; 
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з) анализ и прогнозирование требований к характеристикам 
эталонных сигналов времени и частоты, параметров вращения Зем-
ли, передаваемых Государственной службой времени, а также к 
оперативности их доведения до потребителей; 

и) участие в международном сотрудничестве, представление ин-
тересов страны по вопросам Государственной службы времени в 
международных организациях и реализация международных догово-
ров Российской Федерации в области единства измерений времени, 
частоты и параметров вращения Земли; 

к) организационно-методическое руководство и координация 
работ в области обеспечения единства измерений времени, частоты 
и параметров вращения Земли; 

л) участие в работе по аккредитации измерительных лаборато-
рий и организаций, осуществляющих высокоточные измерения 
времени, частоты и параметров вращения Земли; 

м) участие в испытаниях с целью утверждения типа и сертифи-
кации технических средств измерений времени, частоты и парамет-
ров вращения Земли; 

н) организация и проведение государственного надзора за со-
блюдением установленного порядка исчисления времени на терри-
тории Российской Федерации и подготовка предложений по этим 
вопросам для внесения их в Правительство Российской Федерации. 

Информация Государственной службы времени о значениях 
времени, частоты и параметров вращения Земли является обяза-
тельной для использования в Российской Федерации. 

Таким образом, ГСВЧ решает задачи обеспечения единства и 
необходимой точности измерений времени; воспроизведения, хра-
нения и передачи размеров единиц времени и частоты, шкал атом-
ного, всемирного времени, координированного времени; измерения 
координат полюсов Земли; мониторинг расхождений во времени, 
определенного на основе параметров движения Земли вокруг собст-
венной оси, вокруг Солнца и относительно неподвижных звезд. 

ГСВЧ определяет переход с летнего времени на зимнее и обрат-
но; решает вопросы определения «поясного» времени и многие дру-
гие практические вопросы. Деятельность ГСВЧ настолько важна 
для всех отраслей экономики, ее проводят так много организаций 
различной ведомственной принадлежности и форм собственности, 
что в 2006 г. создан специальный координационный комитет под 
эгидой Ростехрегулирования, основная задача которого — оптими-
зация работ по поддержанию единства измерений в области изме-
рений времени. 
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14.3. Государственная служба стандартных 
образцов состава и свойств веществ 
и материалов. Государственная служба 
стандартных справочных данных 
о физических константах и свойствах 
веществ и материалов 

Государственная служба стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов (ГССО) обеспечивает единство и необходи-
мую точность измерений путем создания и выпуска в обращение 
стандартных образцов, которые в большинстве случаев представля-
ют собой некоторое количество однородного по составу материала: 
чистых веществ, сплавов, нефтепродуктов, медицинских препара-
тов, образцов почв, образцов газов и их смесей и т.д. 

Процедура создания и аттестации стандартных образцов, как 
правило, строится следующим образом: изготовление образца — 
исследование — определение состава — определение условий хра-
нения — определение условий применения — выдача паспорта. 
Принципиально «место рождения образца» не имеет значения, а 
вот исследования его свойств производятся в различных исследова-
тельских центрах Ростехрегулирования. Результаты исследований 
согласуются между собой, и на их основе выдается паспорт. 

Некоторые стандартные образцы (например, газы и газовые 
смеси) представляют собой фактически одноразовую, расходуемую 
меру. При проведении измерений они расходуются и не могут ис-
пользоваться повторно, поэтому их производство достаточно «се-
рийно» и представляет собой важную сторону деятельности ГССО. 

Как уже отмечалось, стандартные образцы создают и разрабаты-
вают различные предприятия. В функции ГССО входит оказание 
помощи, упорядочение и контроль этой деятельности, организация 
выпуска тех или иных стандартных образцов в соответствии с госу-
дарственными нуждами. В задачи ГССО входит учет стандартных 
образцов, организация и проведение их международных сличений, 
предоставление по заявкам предприятий информации о стандарт-
ных образцах и их свойствах. 

Большое значение для метрологии имеет также Государственная 
служба стандартных справочных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов (ГССД). В задачи ГССД входит 
сбор, анализ, публикация стандартных справочных данных, коор-
динация работ по внедрению справочных данных в науке и технике 
в целях обеспечения единства измерений; разработка необходимых 
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справочных данных на основе анализа направлений развития науки 
и техники, а также для государственных нужд и по заказам. В со-
став данных входят фундаментальные физические константы, зата-
булированные свойства стандартных образцов, физико-химические 
и спектральные свойства веществ, атомные и молекулярные кон-
станты. Результаты деятельности ГССД периодически публикуются 
в справочнике «Фундаментальные физические константы» и др. 

Деятельность ГССД (в официальных документах используется 
название Государственная служба стандартных справочных данных) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений и включает коор-
динацию деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти и организаций по разработке и использованию стандартных 
справочных данных. 

Государственная служба стандартных справочных данных пред-
ставляет собой систему организаций, осуществляющих получение и 
распространение стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов (далее — стандартные 
справочные данные) с использованием комплекса технических, 
программных и информационных средств. 

Стандартные справочные данные — это значения физических 
констант и показателей свойств веществ и материалов, определен-
ные в установленном порядке Государственной службой стандарт-
ных справочных данных и утвержденные Ростехрегулированием, 
который ведет реестр стандартных справочных данных. 

Основными задачами Государственной службы стандартных 
справочных данных являются: 

а) координация деятельности по разработке и применению 
стандартных справочных данных в науке, производстве и образова-
нии в целях обеспечения на их основе единства измерений; 

б) обеспечение потребителей стандартными справочными дан-
ными; 

в) определение и прогнозирование потребностей в стандартных 
справочных данных; 

г) разработка и реализация программ создания стандартных 
справочных данных; 

д) участие в разработке норм, правил и требований, регулирую-
щих применение стандартных справочных данных в промышлен-
ном производстве, научно-технической деятельности, метрологии, 
стандартизации, сертификации продукции, коммерческой деятель-
ности, управлении, в деятельности по обеспечению безопасности 
людей и окружающей среды; 
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е) участие в международном сотрудничестве, представление ин-
тересов Российской Федерации при рассмотрении вопросов разра-
ботки и применения стандартных справочных данных, реализация 
международных договоров в области исследований свойств веществ 
и материалов. 

Разработка стандартных справочных данных, как правило, осу-
ществляется учреждениями Ростехрегулирования, но может также 
производиться и другими организациями. При этом формируются и 
используются: 

• фонды стандартных справочных данных (централизованный — 
Ростехрегулирования и др.) в виде официальных печатных из-
даний, а также на электронных носителях в виде баз и банков 
данных о свойствах веществ и материалов; 

• реестр стандартных справочных данных; 
• нормативная документация по разработке и применению 

стандартных справочных данных; 
• другие программные и информационные средства организа-

ций, специализирующихся на получении и распространении 
стандартных справочных данных. 

Руководство Государственной службой стандартных справочных 
данных осуществляет Ростехрегулирование, научное и методическое 
обеспечение ее работы — Главный научный метрологический центр 
«Стандартные справочные данные о физических константах и свой-
ствах веществ и материалов». 

14.4. Метрологические службы федеральных 
органов исполнительной власти 
и юридических лиц 

Кроме перечисленных служб организационную подсистему ГСИ 
составляют также метрологические службы федеральных органов 
исполнительной власти и юридических лиц (МСЮЛ). В случае, ес-
ли обязанности по обеспечению единства измерений возложены на 
физическое лицо, то оно также входит в организационную подсис-
тему и на него распространяются соответствующие обязанности. 
Функции, структура, права и обязанности метрологических служб и 
физических лиц устанавливаются на основе действующего законо-
дательства в положениях об этих службах. 

Специфика деятельности метрологических служб разнообразна, 
однако общность цели позволила разработать и внедрить «Типовое 
положение о метрологической службе государственных органов управ-
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ления Российской Федерации и юридических лиц» (Правила по мет-
рологии ПР 50-732—93). Практически все действующие метрологиче-
ские службы страны созданы в соответствии с этим Положением. 

Метрологические службы создаются в необходимых случаях для 
выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности 
измерений, осуществления метрологического контроля и надзора. 
В сфере действия государственного метрологического контроля и 
надзора создание метрологических служб или иных организацион-
ных структур, имеющих задачей обеспечение единства измерений, 
является обязательным. 

Метрологическая служба юридического лица (МСЮЛ) незави-
симо от формы собственности последнего представляет собой, как 
правило, обособленное структурное подразделение, руководимое 
главным метрологом и действующее на основе положения о нем. 
В положении должны содержаться информационные данные о 
юридическом лице, его структуре, задачах, обязанностях и правах. 
Структура и штаты (МСЮЛ) определяются руководителем юриди-
ческого лица с учетом того, что работы по обеспечению единства 
измерений относятся к основным видам работ. 

Основы деятельности МСЮЛ сформулированы в Законе РФ 
«Об обеспечении единства измерений» и других нормативных пра-
вовых актах. Главными задачами МСЮЛ являются: 

• обеспечение единства и требуемой точности измерений, по-
вышение уровня и развитие техники измерений; 

• определение основных направлений деятельности и выполнение 
работ по метрологическому обеспечению исследований, разра-
ботки, производства, испытаний и эксплуатации продукции; 

• внедрение современных методов и средств измерений, автома-
тизированного контрольно-измерительного оборудования, 
эталонов, развитие системы калибровки и т.п.; 

• проведение постоянного метрологического контроля путем 
калибровки средств измерений и своевременного представле-
ния средств измерений на поверку; 

• надзор за соблюдением метрологических правил и норм, со-
стоянием и применением средств измерений, аттестованными 
методиками выполнения измерений, эталонами и т.д. 

Для решения указанных задач МСЮЛ должны обладать опреде-
ленными правами, к важнейшим из которых следует отнести: 

• право выдавать структурным подразделениям юридического 
лица обязательные предписания, направленные на предот-
вращение, прекращение или устранение нарушений метроло-
гических правил и норм; 
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• право вносить предложения рукодителю юридического лица об 
отмене нормативных документов, приказов, распоряжений и 
указаний в области метрологического обеспечения, противоре-
чащих федеральным метрологическим правилам и нормам; 

• право вносить предложения руководителю юридического лица 
по совершенствованию и обеспечению качества работ в облас-
ти метрологического обеспечения; 

• право получать от других структурных подразделений юриди-
ческого лица материалы, необходимые для проведения прове-
рок в рамках метрологического контроля и надзора; 

• другие права, соответствующие характеру выполняемых работ. 
В обязанности МСЮЛ входит: 
• анализ состояния измерений, контроля и испытаний; 
• разработка планов совершенствования метрологического обес-

печения; 
• изучение потребности в средствах и методиках измерений, эта-

лонах и т.п. и подготовка предложений по их приобретению; 
• участие в разработке и изготовлении средств измерений, ме-

тодик выполнения измерений и т.д.; 
• обеспечение соответствия применяемых средств измерений 

требуемым параметрам измерительного контроля; 
• постоянное проведение метрологического контроля и надзора; 
• подготовка и аттестация кадров; 
• участие в проведении анализа претензий к качеству продук-

ции и услуг с точки зрения метрологического обеспечения; 
• взаимодействие с организациями Ростехрегулирования; 
• другие обязанности, вытекающие из задач по обеспечению 

единства и требуемой точности измерений в рамках конкрет-
ного юридического лица. 

Метрологические службы юридических лиц могут быть аккредито-
ваны на право поверки и (или) калибровки средств измерений и техни-
ческую компетентность в осуществлении конкретных видов деятельно-
сти в области обеспечения единства и требуемой точности измерений. 

14.5. Международные метрологические 
организации и обеспечение единства 
измерений в зарубежных странах 

Крупнейшей и старейшей международной метрологической ор-
ганизацией является созданная в 1875 г. Международная организация 
мер и весов (МОМВ). МОМВ была создана в связи с принятием 
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Метрической конвенции, которая имела целью всемирное внедре-
ние и совершенствование унифицированной системы единиц на 
основе метра и килограмма. В настоящее время главная задача 
МОМВ — обеспечение единства измерений на основе применения 
Международной системы единиц. Структуру МОМВ образуют Ге-
неральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), Международ-
ный комитет по мерам и весам (МКМВ) и Международное бюро 
мер и весов (МБМВ). 

Генеральная конференция по мерам и весам является высшим в 
мире органом по вопросам установления единиц величин и их оп-
ределений, методов воспроизведения и эталонов. ГКМВ созывается 
не реже одного раза в 4 года с целью утверждения программ науч-
но-практической деятельности МБМВ и выборов МКМВ. Место 
проведения генеральных конференций — г. Париж. 

Международный комитет по мерам и весам руководит работой 
МОМВ в промежутках между созывами генеральных конференций. 
В состав МКМВ избираются 18 членов из числа крупнейших уче-
ных-метрологов. В свое время в состав МКМВ избирался Д.И. Мен-
делеев. Основные задачи МКМВ — реализация решений ГКМВ, 
проведение текущих исследований в области метрологии и подго-
товка материалов и решений к предстоящей генеральной конфе-
ренции. Для этих целей в составе МКМВ действуют 10 консульта-
тивных комитетов: по системам единиц; определению метра; опре-
делению секунды; определению массы и сопутствующих величин; 
термометрии; электричеству и магнетизму; фотометрии и радиомет-
рии; ионизирующим излучениям; количеству вещества и акустике 
(с ультразвуком и вибрацией). Работа в комитетах проводится уче-
ными из крупнейших метрологических организаций различных 
стран. От России в работе комитетов принимают участие ВНИИМ 
и ВНИИФТРИ. Основное направление деятельности МКМВ — 
расширение практики сличений национальных эталонов с целью 
установления их эквивалентности. 

Международное бюро мер и весов — одна из старейших междуна-
родных метрологических организаций, созданная в 1879 г. МБМВ в 
то время представляло собой первую международную метрологиче-
скую лабораторию, обеспечивавшую сохранность и эксплуатацию 
первых международных эталонов — килограмма и метра. Сегодня 
это многопрофильный научно-исследовательский метрологический 
институт, в котором на постоянной основе работают несколько де-
сятков ученых из разных стран мира. МБМВ располагается в 
г. Севр неподалеку от Парижа. Руководит работой Бюро МКМВ. 
Основными задачами МБМВ являются координация деятельности 
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метрологических организаций более 100 стран в области совершен-
ствования систем единиц и эталонов, обеспечение их унификации 
и эквивалентности. 

В 1955 г. в связи с очевидной необходимостью разработки меж-
дународной нормативно-правовой базы единства измерений 24 го-
сударства (включая СССР) подписали межгосударственную Кон-
венцию, в соответствии с которой была создана межправительст-
венная организация — Международная организация законодательной 
метрологии (МОЗМ). В настоящее время к Конвенции присоедини-
лись более 100 государств. Цель МОЗМ — унификация националь-
ных метрологических правил и тем самым содействие глобализации 
экономики за счет устранения технических барьеров при реализа-
ции внешнеторговых, промышленных и научно-технических связей. 

МОЗМ имеет статус наблюдателя при Комитете по техническим 
барьерам в торговле Всемирной торговой организации. Основное 
направление в деятельности МОЗМ — обеспечение взаимного до-
верия к результатам измерений при контроле характеристик сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий путем установления единых 
требований законодательной метрологии к метрологическим харак-
теристикам средств измерений, методикам выполнения измерений, 
единицам величин, показателям точности и т.д.; методам контроля 
и надзора за состоянием измерений; организации метрологических 
работ и т.д. 

Высшим органом МОЗМ является Международная конферен-
ция законодательной метрологии, созываемая один раз в 4 года. В 
работе Конференции могут принимать участие не только предста-
вители стран — участниц Конвенции, но также представители не-
присоединившихся стран и международных организаций, связан-
ных с решением метрологических задач. Решения МОЗМ не явля-
ются обязательными, а носят характер рекомендаций. В частности, 
в октябре 2004 г. принят документ МД1 «Элементы закона по мет-
рологии», который рекомендует основные унифицированные поло-
жения для разработки и принятия соответствующих национальных 
законов и в их числе семь видов государственного метрологическо-
го надзора. 

Рекомендации МОЗМ принимаются в виде международных до-
кументов (МД), предназначенных для рабочих органов МОЗМ, и в 
виде международных рекомендаций (МР), предназначенных для 
стран — членов Конвенции. Россию в МОЗМ представляют Ростех-
регулирование и другие министерства. Между конференциями ру-
ководство МОЗМ осуществляет ее исполнительный орган — Меж-
дународный комитет законодательной метрологии (МКЗМ). При ко-
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митете работает консультативный орган — Совет президента 
МКЗМ, в состав которого входят два вице-президента, директор 
Международного бюро законодательной метрологии (МБЗМ) и 
пять членов МКЗМ. Задача МБЗМ — организация информацион-
ного обеспечения. В России хранителем фонда документов МОЗМ 
является ВНИИМС, исполняющий функции национального Секре-
тариата МОЗМ. 

Из других международных метрологических организаций необ-
ходимо отметить Международную конференцию по измерительной 
технике и приборостроению (ИМЕКО) — неправительственную орга-
низацию объединяющую научные и инженерные общества, зани-
мающиеся вопросами измерений, более чем из 30 стран мира. Цель 
ИМЕКО — содействие международному сотрудничеству и обмену 
научной и технической информацией. Высший орган ИМЕКО — 
Генеральный совет, исполнительный орган — Секретариат (г. Буда-
пешт). ИМЕКО проводит работы в 17 технических комитетах по 
отдельным направлениям метрологии. 

В Центральной и Восточной Европе действует Организация со-
трудничества государственных метрологических организаций стран 
Центральной и Восточной Европы (КООМЕТ). КООМЕТ (штаб-
квартира — г. Братислава) образована в 1991 г. на базе Секции по 
метрологии СЭВи в настоящее время насчитывает 14 стран-участ-
ниц. В 2000 г. КООМЕТ переименован в Евро-Азиатское сотрудни-
чество государственных метрологических учреждений. КООМЕТ 
осуществляет сотрудничество стран-участниц по всем вопросам 
метрологии под эгидой МБМВ. Цель сотрудничества — содействие 
развитию национальных экономик и устранению технических барь-
еров в международной торговле путем гармонизации национальных 
метрологических правил и норм, взаимного признания националь-
ных эталонов и результатов испытаний, поверки и калибровки 
средств измерений и др. Основные направления работ реализуются 
в четырех структурных органах: Объединенном комитете по этало-
нам (руководство — Россия); Техническом комитете по законода-
тельной метрологии (руководство — Германия); Форуме качества 
(руководство — Словакия) и Техническом комитете по информации 
и обучению (руководство — Беларусь). 

В странах Западной Европы в 1987 г. создана Европейская мет-
рологическая организация (ЕВРОМЕТ), которая объединяет страны — 
члены ЕС. Основная задача ЕВРОМЕТ — организация сотрудниче-
ства и объединение усилий стран-участниц по созданию, совершен-
ствованию и обеспечению эквивалентности эталонной базы. 

Западно-Европейское объединение по законодательной метрологии 
(ВЕЛМЕТ) создано в 1989 г. с целью координации деятельности 



III. Основы метрологии 290 

национальных метрологических служб в области законодательной 
метрологии для устранения препятствий в торговле в рамках Евро-
пейского союза и объединяет 15 стран. 

Между странами — членами СНГ действует Межправительст-
венное соглашение о проведении взаимосогласованной политики в 
области стандартизации, метрологии и сертификации, в соответст-
вии с которым единство измерений обеспечивается на основе эта-
лонной базы бывшего СССР. Соглашение обеспечивает взаимное 
признание результатов испытаний средств измерений, поверки и 
калибровки. Координация работ в рамках Соглашения осуществля-
ется Межгосударственной научно-технической комиссией. 

Задачи обеспечения единства измерений решают также и неко-
торые другие международные метрологические организации. 

В национальных рамках единство измерений, как правило, ре-
гулируется статьями конституций (Германия, США) или специаль-
ными законами (Великобритания, Франция). В целом задача обес-
печения единства измерений практически во всех странах рассмат-
ривается в качестве государственной функции, для чего создаются 
государственные научные институты и лаборатории. 
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Контрольные вопросы и задания к разделу III 

1. Перечислите и раскройте сущность основных терминов и по-
нятий в области метрологии. 

2. Что представляют собой измерения? Каковы их сущность, 
роль и место в научно-техническом прогрессе? 

3. Назовите основные вехи в развитии метрологии. 
4. Сформулируйте предмет, цели и задачи метрологии. 
5. Раскройте основные положения Государственной системы 

обеспечения единства измерений. 
6. Перечислите основные единицы величин и системы единиц 

измерений, используемые в метрологии. 
7. Что такое шкала измерений? Какие основные типы шкал из-

мерений используются в метрологии? 
8. Раскройте сущность Международной системы единиц. 
9. Какие эталоны и установки высшей точности вам известны? 

Раскройте их сущность. 
10. Какие поверочные схемы вы знаете и в чем их сущность? 
11. Раскройте сущность методов передачи размера единиц. 
12. Каков порядок поверки средств измерений? 
13. Перечислите основные положения и методы калибровки 

средств измерений. 
14. Классифицируйте средства измерений. 
15. Назовите основные элементы и виды погрешностей средств 

измерений. 
16. Какие нормальные условия измерений существуют? 
17. Какие метрологические характеристики средств измерений 

являются нормируемыми? 
18. Какие классы точности средств измерений наиболее часто 

используются? 
19. Каковы сущность и порядок изготовления, ремонта, продажи 

и проката средств измерений? 
20. Раскройте сущность и основные положения испытаний 

средств измерений и утверждения их типов. 
21. Какие могут быть результаты измерения? Раскройте их харак-

теристики. 
22. Определите основные элементы теории вероятностей. 
23. Раскройте сущность характеристик распределения случайных 

величин. 
24. Какие виды измерений вам известны? 
25. В чем сущность и важнейшие положения основного уравне-

ния измерения? 
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26. Какие общие требования предъявляются к проведению изме-
рений? 

27. Рассмотрите методику выполнения измерений. 
28. Приведите пример обработки результатов прямых однократ-

ных, прямых многократных и косвенных измерений. 
29. Охарактеризуйте организационную структуру Государствен-

ной метрологической службы. 
30. Раскройте сущность, цели, задачи и функции Государствен-

ной службы времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли, Государственной службы стандартных об-
разцов состава и свойств веществ и материалов, Государст-
венной службы стандартных справочных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов. 
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Концепция и методологические 
положения системного 
менеджмента качества 

 

15.1. Значение и основные положения 
концепции системного менеджмента качества 

Высокое качество продукции, услуг, работ, процессов — наибо-
лее значимые и весомые составные части их конкурентоспособно-
сти. Они служат основой увеличения объемов продаж и прибыли, 
позволяют в большей мере удовлетворять потребности каждого че-
ловека и общества в целом, а также во многом определяют престиж 
каждого из предприятий и всей страны. 

В СССР при централизованной плановой экономике, исполь-
зующей административно-командные методы, официальной была 
концепция управления качеством, направленная на достижение 
качества лучших мировых образцов. Не случайно руководящие ор-
ганы уделяли этому вопросу немало внимания. Между тем на прак-
тике хозяйственные руководители предприятий применяли более 
простую концепцию, которую утилитарно можно назвать как «лишь 
бы продукцию за ворота». 

Применительно к рыночным условиям развития экономики ме-
неджмент качества должен быть не только приоритетным среди 
всех других видов управления и менеджмента, но обязан стать жиз-
ненной установкой каждого предпринимателя и управленца. Наи-
более целесообразен при этом системный подход к менеджменту 
качества. 

В индустриально развитых странах, где фирмы функционируют 
в жестких условиях конкуренции, успешно действуют системы ме-
неджмента качества (СМК). В некоторой мере эти системы анало-
гичны известным ранее отечественным комплексным системам 
управления качеством. В настоящее время состав и сущность СМК 
регламентируются рядом международных стандартов (например, 
ГОСТ Р ИСО серии 9000). Соответствие системы менеджмента ка-
чества требованиям этих стандартов признается потребителями га-
рантией того, что изготовитель может поставлять продукцию ста-
бильного качества и выполнять договорные (контрактные) условия. 
За рубежом стало непреложным правилом обязательное наличие у 
каждого поставщика продукции систем менеджмента качества. 

Отечественным предприятиям, естественно, без подобного рода 
СМК, удовлетворяющих требованиям международных стандартов, 

 

15 
Глава 



15. Концепция и методологические положения системного менеджмента 295 

не обойтись. Следовательно, в первую очередь на предприятиях 
необходимо больше внимания уделять системному менеджменту 
качества как важнейшему условию создания высококачественной 
продукции, удовлетворяющей требованиям отечественных и зару-
бежных потребителей. 

В управлении всегда выделялось главное направление, где необ-
ходимо было обеспечить успех и которое определяло бы в конеч-
ном итоге достижение всех целей управления. Таким направлением 
для условий рыночной экономики является менеджмент качества, 
но чтобы ускоренно в этом направлении развиваться, необходимо 
создавать современные СМК. Более того, вот уже многие годы в 
развитых странах с рыночным типом экономики четко прослежива-
ется усиленное внимание к так называемому всеобщему менедж-
менту качества (ВМК — TQM). Таким управлением охватываются 
не только крупные промышленные фирмы, но также средние и ма-
лые производственные предприятия, особенно те, которые экспор-
тируют продукцию. При этом работы по менеджменту качества 
должны, как минимум, удовлетворять двум взаимосвязанным тре-
бованиям: 

а) потребностям потребителя; 
б) интересам и потребностям предприятия-изготовителя. 
Для современного менеджмента, наряду с фундаментальными 

для него вопросами «что», «сколько», «как», «кто» и «какого качест-
ва необходимо производить продукцию», кардинальным стал во-
прос, с помощью «какого подхода» это можно сделать. 

Наиболее реальным подходом к менеджменту качества, который 
в условиях рынка позволяет обеспечить систематическое удовлетво-
рение требований потребителей в области качества и конкуренто-
способности продукции как на отдельном предприятии, так и в 
масштабе национального хозяйства в целом, является системный. 
По своей сути это интегративный подход, включающий в качестве 
составных частей целевой, процессный и другие подходы. 

С течением времени концепция системного МК постоянно и 
систематически развивалась, трансформировавшись в результате в 
современную концепцию ВМК, которая включает следующие сис-
темные принципы: 

• целенаправленная вовлеченность всех работников и потреби-
телей в улучшение качества; 

• ориентация всех проводимых работ по МК, осуществляемых 
всеми участниками в виде процессов; 

• соблюдение интересов всего персонала, собственников и ин-
весторов; 
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• систематическое совершенствование всех процессов МК. 
Применительно к рыночным отношениям это относительно но-

вое управленческое мировоззрение, в основу которого положена 
философия всеобщего качества. В данной философии основопола-
гающее место отведено сертификации. 

Необходимо отметить, что этап развития всеобщего менеджмен-
та качества требует усиленного внимания высшего звена управле-
ния к удовлетворению возрастающих потребностей персонала как 
главного ресурса любого предприятия. В связи с этим должна ши-
роко развиваться самомотивация персонала к высокому качеству 
результатов труда, что требует использования различных методов 
самооценки (в том числе на основе международных, национальных 
и других моделей премий, например Европейской премии по каче-
ству, премии М. Болдриджа и др.). Все это обусловило широкое 
внедрение стандартов ИСО серии 9000, 14000, QS-9000 и других 
систем стандартов. 

Данный период развития МК характеризуется переходом к но-
вым системам взаимоотношений с поставщиками, где роль входно-
го и приемочного контроля сведена к минимуму. Кроме того, по-
всеместно внедряются системы поставок продукции «точно в срок» 
и комплексные инновационные программы, направленные на мак-
симальное удовлетворение потребностей потребителей. 

В общем случае в методологии современного ВМК можно отме-
тить следующие особенности: 

• формирование существенных изменений в ВМК как менедж-
менте нового поколения, позволяющего решать проблемы 
экономики на базе ее инновационного развития; 

• широкое использование процедур МК; 
• применение широкого спектра инструментальных методов 

решения проблем качества (например, инструментария кон-
троля и МК в целом, методов планирования качества, стати-
стического МК, стратегического менеджмента и др.). 

15.2. Методологические положения системного 
менеджмента качества 

Менеджмент качества следует осуществлять на базе совокупно-
сти научно обоснованных принципов, которые можно подразделить 
на общие, общесистемные и специальные. 

При рассмотрении общесистемных принципов МК необходимо 
отметить, что главным, общим (базовым, основополагающим) ис-
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ходным принципом является представление МК в виде системы. 
Отсюда следует, что система МК — органичная составная часть 
системного менеджмента всего предприятия (соответственно всей 
системы менеджмента предприятия). Естественно, что система МК 
не может функционировать сама по себе, вне взаимосвязи и взаи-
модействия со всеми другими системами менеджмента. Поэтому 
при МК прежде всего могут быть использованы объективные об-
щие принципы менеджмента (сбалансированного демократического 
централизма, сочетания единоначалия и коллегиальности, ответст-
венности, материального и морального стимулирования, делегиро-
вания полномочий, заинтересованного и активного участия работ-
ников в менеджменте, преемственности и др.). 

Наряду с этим применительно к МК целесообразно руковод-
ствоваться основными общесистемными принципами управления, к 
которым следует отнести: 

• целенаправленность, реализуемую посредством формирования 
соответствующих подсистем для достижения поставленных 
целей; 

• делимость, достигаемую декомпозицией формируемой систе-
мы на подсистемы и элементы; 

• иерархичность, реализуемую через формирование многоуров-
невой структуры системы с учетом делегирования полномочий 
на соответствующий уровень управления (отдела, цеха, участ-
ка, бригады и т.д.); 

• комплексность, достигаемую взаимной увязкой всех форми-
руемых подсистем, элементов, стадий жизненного цикла про-
дукции, иерархических уровней и всего комплекса организа-
ционных, экономических, социальных, научно-технических, 
производственных и других мероприятий, используемых при 
управлении качеством; 

• взаимосвязанность, реализуемую посредством осуществления 
взаимосвязей формируемых систем МК со всеми другими сис-
темами менеджмента (установление приоритетности одних це-
лей по отношению к другим или принятие взаимосвязанных 
целей нескольких систем, осуществление взаимосвязанных 
процессов их достижения); 

• замкнутость общих функций МК (замкнутость управленческо-
го процесса), реализуемую выполнением в системе, подсисте-
мах и элементах полного общефункционального цикла, вклю-
чая прогнозирование и планирование, организацию, коорди-
нацию работы и т.д.; 

• систематичность, определяющую постоянное выполнение всех 
работ по МК, их долговременность и длительность действия; 
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• преемственность, которая должна существовать как при соз-
дании системы, так и при ее функционировании и совершен-
ствовании и может выражаться в использовании передового 
отечественного и зарубежного опыта системного МК; 

• простота и доходчивость, которые достигаются через понима-
ние каждым работающим всего, что касается МК и обеспече-
ния конкурентоспособности не только продукции, но и пред-
приятия в целом. 

Наряду с общими и общесистемными принципами следует рас-
смотреть специальные принципы МК: 

1) ориентация на потребителя. Процветание организации зави-
сит от потребителей и поэтому необходимо понимать их текущие и 
будущие потребности, выполнять их требования и стремиться пре-
взойти их ожидания; 

2) лидерство руководителя. Менеджеры обеспечивают единство 
цели и направления деятельности организации. Им следует созда-
вать и поддерживать внутреннюю среду, которая способствует пол-
ному вовлечению работников в решение задач организации; 

3) вовлечение работников. Работники всех уровней иерархии со-
ставляют основу организации, их полное вовлечение предоставляет 
организации возможность с выгодой использовать их способности; 

4) системный подход к менеджменту. Представление менеджмен-
та в виде системы взаимосвязанных процессов обеспечивает 
бульший вклад в результативность и эффективность организации 
при достижении ее целей; 

5) процессный подход. Желаемый результат достигается эффек-
тивнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управ-
ляют как процессом (процесс — совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности, преобразующей входы в 
выходы). При этом входами того или иного процесса могут являть-
ся выходы других процессов; 

6) постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности 
организации на основе всеобщего менеджмента качества следует 
рассматривать как ее неизменную цель; 

7) принятие решений на основе фактов. Эффективные решения 
основываются на анализе объективных фактических данных и ин-
формации; 

8) взаимовыгодные отношения с поставщиками (интегративное 
взаимодействие с партнерами). Организация, ее поставщики и парт-
неры взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды и за-
интересованности существенно повышают эффективность достиже-
ния целей всех сторон. 
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В числе других наиболее важных принципов системного МК 
следует назвать «продуктовый» подход, т.е. система МК предприятия 
должна включать подсистемы, обеспечивающие качество конкрет-
ного (однородного) вида, и осуществление менеджмента качества 
на всех стадиях жизненного цикла продукции, т.е. менеджмент дол-
жен быть «сквозным». 

Принципиальным моментом в системном МК является необхо-
димость в заинтересованном, активном, осознанном и, что самое 
главное, новаторском участии каждого работающего в повышении и 
обеспечении требуемого качества продукции, услуг и работ. При 
этом всем, особенно первым лицам различных звеньев менеджмен-
та, следует воспринимать качество продукции и ее конкурентоспо-
собность как стратегический императив. Выполнение данного 
принципа — важнейшая задача МК. Для этого следует использовать 
все возможные методы материального и морального стимулирования. 

Реализация любого из перечисленных принципов невозможна 
без достаточных знаний и профессиональных умений по повыше-
нию и обеспечению качества и управлению им. Это требует массо-
вой, непрерывной и систематической подготовки, обучения и по-
вышения квалификации как изготовителей, так и потребителей. 

Реализация принципов системного МК на предприятии создает 
предпосылки к усилению активности в области качества и обеспе-
чивает более высокую конкурентоспособность продукции, которая 
логически обусловливает тесное взаимодействие и взаимосвязь с 
деловой активностью в производстве. Активность в области качест-
ва при системном МК безусловно приводит к систематическому 
значительному повышению качества, которое, как и деловая актив-
ность в производстве, имеет подобные циклы. Причем цикл актив-
ности в повышении качества закономерно предопределяет и упреж-
дает деловую активность в производстве. Циклы активности повы-
шения качества следует целенаправленно регулировать на всех 
уровнях управления. 

В связи с этим объективно возникает необходимость в много-
уровневом МК не только на уровне отдельного предприятия, но и 
на всех иерархических уровнях структуры управления: 

• межотраслевом федеральном (в межотраслевой федеральной 
системе МК); 

• отраслевом федеральном (в отраслевых федеральных системах МК); 
• межотраслевом субъектов РФ (в системах МК субъектов Фе-

дерации); 
• отраслевом субъектов Федерации (в отраслевых системах МК 

субъектов Федерации); 
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• территориальном (в городских и районных системах МК); 
• объединения предприятий (в системах МК объединений); 
• предприятия (в системах МК предприятия); 
• цеха, отдела (в системах МК цехов, отдела); 
• участка (бюро) цеха (отдела) предприятия (в системах МК 

участков); 
• рабочего места (в системах МК рабочего места). 
Необходимо отметить, что МК должен относиться не только к 

продукции, его следует осуществлять повсеместно, во всех структу-
рах национального хозяйства и общества в целом, в том числе ис-
полнительных структурах власти. При этом органы управления ис-
полнительных структур власти должны стремиться не управлять, а 
исполнять, предоставляя управляемой системе соответствующие 
требуемые услуги (информационные, образовательные, распредели-
тельные, правовые, здравоохранительные и т.п.). 

При реализации перечисленных выше принципов следует со-
блюдать деловую этику, так как МК в условиях рыночных отноше-
ний — это прежде всего работа с людьми (как работающими на 
предприятии, так и с потребителями). Иллюстрацией может слу-
жить весь прогрессивный опыт функционирования преуспевающих 
зарубежных фирм. 

МК продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и иерархи-
ческих уровнях управления обусловливает необходимость взаимо-
действия соответствующего уровня системы со всеми структурами, 
в первую очередь с поставщиками сырья, материалов и комплек-
тующих изделий, сбытовыми, торговыми, транспортными, сервис-
ными и другими организациями. При этом взаимодействие, осо-
бенно с организациями, обеспечивающими жизненный цикл кон-
кретной продукции, целесообразно осуществлять на основе взаимо-
связанных систем управления качеством предприятий, т.е. управле-
ние качеством должно быть интегративным. 

Менеджмент качества предполагает сочетание всеобщей, кол-
лективной и индивидуальной ответственности за качество, однако 
наибольшую ответственность при этом должно нести высшее звено 
управления. Это один из основополагающих принципов современ-
ного МК. 

Эффективное достижение целей в области менеджмента качест-
ва возможно лишь при опережающем, предупредительном характе-
ре и превентивности всех управляющих воздействий по отношению 
к возникающим отклонениям от установленных требований (что 
самое главное и принципиальное). Конечно, это не исключает, а, 
наоборот, требует в случае неэффективности таких воздействий (т.е. 



15. Концепция и методологические положения системного менеджмента 301 

при «сбое» превентивных воздействий при управлении качеством) 
максимально быстро и оперативно устранять возникшие отклоне-
ния. При этом оперативность предполагает не только и не столько 
скорейшее устранение отклонения фактического качества от тре-
буемого, сколько выработку опережающего превентивного управ-
ляющего воздействия, направленного на предотвращение возмож-
ного отрицательного отклонения. Очевидно, что оперативность и 
последующая позитивная результативность воздействий возможны 
только при наличии функционирующей, надежной, мобильной и 
превентивно-перманентной обратной связи во всех подсистемах и 
элементах системы МК. Без этого предприятия практически не 
смогут достойно конкурировать на мировом рынке. 

Построение и функционирование системы МК, ее элементы, 
требования, положения, распределение функций, ответственности, 
прав и обязанностей, взаимодействие подразделений и т.п. в облас-
ти качества следует документально оформлять, т.е. МК в значи-
тельной мере должен базироваться на организационной, методиче-
ской, правовой и нормативной документации. Данный комплекс 
документов представляет собой нормативно-методическое обеспе-
чение системы МК, что определяет возможность и необходимость 
использования при управлении стандартизации и регламентации. 

Таким образом, рыночные отношения объективно обусловли-
вают необходимость ВМК при «диктатуре» качества на всех этапах 
реализации производственных и управленческих процессов. При 
этом государство, потребители, независимые организации и обще-
ства должны уделять постоянное внимание общей организации МК 
и надзору за качеством. 

Системный и процессный подходы как принципы МК являются 
важнейшими и приоритетными. 

Применительно к МК системный подход предусматривает: 
• рассмотрение управления качеством в рамках организации как 

некоторой целостности — системы, состоящей из относитель-
но обособленных взаимодействующих и взаимосвязанных эле-
ментов и подсистем с особыми специфическими свойствами; 

• рассмотрение системы МК как открытой многоцелевой сис-
темы, имеющей определенные «рамки» взаимодействующих 
управляющей и управляемой подсистем, внутренней и внеш-
ней среды, внешних и внутренних целей, подцелей каждой из 
подсистем, стратегий достижения целей и т.п. При этом изме-
нение в одном из элементов любой подсистемы в соответст-
вии с диалектическим подходом к взаимосвязи и взаимообу-
словленности всех явлений в природе и обществе вызывает 
изменения в других элементах и подсистемах; 
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• всестороннее изучение не только отдельных свойств взаимо-
действующих и взаимосвязанных между собой компонентов 
системы, ее внутренней и внешней среды, но и новых синер-
гетических свойств, генерируемых системой; 

• изучение совокупности параметров и показателей функциони-
рования системы в динамике, что требует исследования внут-
риорганизационных процессов адаптации, саморегулирования, 
самоорганизации, прогнозирования и планирования, коорди-
нации, принятия решений и т.п. 

Методология МК помимо системного предполагает использова-
ние и других подходов, в частности процессного, целевого, ситуа-
ционного, параметрического, нормативного, оптимизационного и др. 

Общеизвестно, что применение какого-либо одного подхода в 
его классическом виде для целей системного управления практиче-
ски невозможно и существенного эффекта дать не может. Отсюда 
объективно вытекает необходимость интегративного сбалансиро-
ванного использования различных методологических подходов. 
Данный подход правомерно следует трактовать именно как систем-
ный, т.е. в данном случае его следует понимать как интегративно-
конвергенциальный, включающий другие подходы и в первую оче-
редь процессный (рис. 15.1). 

 

Рычаги (определяют и регулируют процессы, т.е. это процедуры, 
стратегии качества, политика в области качества, методы и методики 

управления качеством, требования потребителей и заказчиков, 
внутренней и внешней среды, законов и т.п.)

Процесс (совокупность 
деятельности в области 

качества, которая 
употребляя ресурсы, 
превращает «входы»

в «выходы»)

Выходы (результаты 
преобразования 
входов)

Входы (информация, 
материалы и прочие 
информационные 
ресурсы — предметы 
труда)

Ресурсы (средства труда, с помощью которых реализуется процесс 
управления качеством, в том числе обеспечение персоналом, 

техническими средствами, энергией, помещениями, транспортом и т.п.)

 

Рис. 15.1. Основные составляющие процесса менеджмента качества 
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Нередко в процессах «выход» одного процесса является «вхо-
дом» для другого. В свою очередь, процесс МК в целом определяет-
ся суммой всех связанно выполняемых действий. Ориентация на 
совокупность непрерывно осуществляемых действий по всем про-
цессам МК с их идентификацией и взаимосвязанным общим ме-
неджерским функциям, преобразующих «входы» в «выходы», и 
представляет собой процессный подход в системе МК. Способом 
реализации процесса МК служит процедура, а результатом выпол-
нения этого процесса является продукция (услуги, технические и 
программные средства, переработанные материалы и сырье и т.п.). 
При этом процедуры должны быть, как правило, документирован-
ными. 

В настоящее время в ныне действующих ГОСТ Р ИСО серии 
9000 реализована модель системы МК, основанная на реализации 
четырех блоков процессов (рис. 15.2). 
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Рис. 15.2. Модель системы менеджмента качества, 
основанная на процессном подходе (по ГОСТ Р ИСО 9001—2001) 

 
При этом предприятие в рамках данной системы: 
• определяет процессы, используемые в системе МК; 
• определяет последовательность выполнения и взаимодействия 

процессов МК; 
• разрабатывает критерии оценки и методы управления в целях 

обеспечения результативности процессов МК; 
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• формирует состав материальных, финансовых, информацион-
ных и других ресурсов, необходимых для выполнения и мони-
торинга процессов; 

• устанавливает порядок и осуществляет мониторинг, измере-
ния и анализ процессов МК; 

• определяет перечень мер, необходимых для достижения по-
ставленных целей в области качества и осуществляет система-
тическое улучшение процессов МК. 

Кроме того, предприятие должно при необходимости постоянно 
пересматривать как состав процессов МК, так и их содержание с 
учетом требований потребителей, направлений деятельности и вы-
бранной стратегии. 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности и 
взаимосвязанном проведении менеджерских работ. Это обеспечивает: 

• получение синергетического эффекта результата в области ка-
чества; 

• более полное выполнение требований в области качества; 

• постоянное улучшение процессов МК. 
Для настоящего и перспективного периодов времени примени-

тельно к МК можно сделать следующие выводы: 

• высокое качество — главный фактор успеха; 

• для обеспечения высокого качества крайне необходимы высо-
кокачественные сырье, материалы и т.п.; 

• игнорирование проблемы обеспечения, сохранения и улучше-
ния качества может привести к исключительно тяжелым по-
следствиям; 

• высокое качество обеспечивается, сохраняется и совершенст-
вуется через «культуру личности» и «культуру духа», которые 
могут проявиться только там, где по отношению к человеку 
проявляется подлинное внимание и глубокое уважение; 

• качество во многом гарантирует конкурентоспособность, без 
которой невозможно стать эффективным участником рыноч-
ных отношений; 

• для обеспечения требуемого уровня качества и конкуренто-
способности необходимо на любом уровне создавать СМК, 
интегрированные с другими системами. 

Функционирование системы МК, которая включает комплекс 
составляющих и осуществляемых в ней процессов, можно предста-
вить в виде общего алгоритма (рис. 15.3). 

В рассматриваемой модели функционирования системного МК 
одно из важных мест занимает сертификация. 
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В процессе реализации системного МК, в том числе сертифи-
кации, должна использоваться прогрессивная законодательная и 
нормативная база РФ, стран Западной Европы, США, Японии и 
ряда международных организаций, основными направлениями дея-
тельности которых являются регламентация, организация и коор-
динация менеджмента качества продукции, услуг, работ, процессов, 
обеспечивающих в конечном итоге их требуемую конкурентоспо-
собность. 

15.3. Модель системы менеджмента качества 
на основе требований международных, 
национальных, региональных 
или корпоративных премий по качеству 

В последние годы во многих странах мира наряду с массовым 
внедрением СМК на основе стандартов ИСО серии 9000 все 
бульшую популярность приобретают разработки систем на основе 
премий по качеству. Оценка их эффективности осуществляется в 
соответствии с определенным набором критериев, соответствующих 
выбранной модели премии. В зависимости от уровня, на котором 
учреждены премии, они могут быть корпоративными (внутрифир-
менными), региональными, национальными и международными. 

Корпоративные премии учреждаются руководством крупных 
компаний, а участниками конкурса могут быть входящие в них 
предприятия и подразделения. Пример — премия шведской теле-
коммуникационной компании «Телия». 

Региональные премии учреждаются региональными органами 
управления. При этом, например, во Франции из числа компаний — 
обладателей региональных премий выбираются победители нацио-
нальной премии. 

Национальные премии учреждаются, как правило, государством, 
причем иногда для этого принимается специальный закон (США, 
Аргентина и др.), либо национальными общественными организа-
циями (ассоциациями) при поддержке государства (Ирландия). 

Международные премии за качество учреждаются различными 
международными организациями для пропаганды методов совер-
шенствования менеджмента качества. Наиболее известными из них 
в настоящее время являются Европейская премия за качество и 
премия Деминга для зарубежных компаний. 

Премия Деминга учреждена в Японии в 1951 г. и названа име-
нем Эдвардса Деминга в знак признания его заслуг в развитии ме-
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неджмента качества (Deming Application Prize — DAP). Вначале она 
была нацелена в основном на оценку успехов в применении стати-
стических методов, а потом и других аспектов эффективности 
управления качеством. Ей предполагалось отмечать заслуги отдель-
ных ученых и специалистов. С 1957 г. была также установлена пре-
мия Деминга для малых предприятий, а с 1965 г. данную премию 
стали присуждать подразделениям предприятий. В 1984 г. премии 
Деминга был придан статус международной. 

Премия Деминга присуждается организациям, которые достигли 
выдающихся успехов во внедрении программ Всеобщего управле-
ния качеством компании (Company Wide Quality Control — CWQC), 
базирующейся на статистическом контроле качества (SQC). 

В настоящее время премия Деминга присуждается в п я т и  
следующих номинациях: 

1) для крупных компаний (The Deming Application Prize), кото-
рые достигли значительных успехов за счет применения CWQC с 
использованием статистических методов; 

2) для малых предприятий (The Deming Application Prize for 
Small Enterprise), достигших значительных успехов также за счет 
применения CWQC с использованием статистических методов; 

3) для подразделений (The Deming Application Prize for Devision), 
отличившихся в применении статистических методов и CWQC; 

4) персональная, отдельным лицам или группам (The Deming 
Prize for Individual Person), внесшим выдающийся вклад в изучение 
и/или распространение CWQC, используя статистические методы 
или изучение и/или распространение статистических методов для 
CWQC; 

5) для зарубежных компаний (The Deming Application Prize for 
Oversea Companies), внесших выдающийся вклад в развитие и при-
менение CWQC. 

Оценка компаний-претендентов производится по десяти крите-
риям, каждый из которых разбит на определенное число показате-
лей вторичного уровня и общее их число составляет 48 направле-
ний деятельности фирмы (рис. 15.4). 

Оценке подлежат практически все значимые сферы деятельно-
сти современной организации. Претендент получит премию только 
в том случае, если спроектированный и примененный им менедж-
мент качества в наибольшей степени соответствует типу и размеру 
именно его бизнеса и приносит конкретные результаты. 

Оценка проводится по 100-балльной шкале, причем каждый 
критерий имеет свой весовой коэффициент. Для того чтобы стать 
обладателем премии Деминга, претендентам необходимо набрать не 
менее 70 баллов. 
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Рис. 15.4. Критерии премии Деминга 
 

Наличие такого лимита делает задачу участников конкурса 
очень сложной, но в то же время существенно поднимает авторитет 
победителей. Премия Деминга в настоящее время является одной 
из наиболее престижных в мире. О высоких требованиях, предъяв-
ляемых к соискателям этого приза, говорит тот факт, что с 1987 по 
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1994 г. только две зарубежные компании награждены призом Де-
минга. Одной из них стала компания «Флорида Пауэр Лайт» 
(США), получившая DAPOC в 1989 г. за программу качества «Про-
цесс улучшения качества» (Quality Improvement Process), практиче-
ское применение которой началось в этой компании в 1981 г. Как 
отмечалось Японским комитетом по присуждению приза Деминга, 
данная программа представляет собой «никогда не заканчивающее-
ся путешествие в качество, базирующееся на принципах удовлетво-
рения потребителя, цикла Деминга PDCA, управления только на 
основании фактов и уважения людей». 

Второй в 1991 г. стала компания «Филипс Тайвань» со штаб-
квартирой в г. Тайпей (Тайвань), производящая всевозможную 
электронную продукцию и насчитывающая около 8200 рабочих. 
Начатая этой компанией в 1985 г. программа Всеобщего управления 
качеством включала: политику; организацию и ее управление; обра-
зование и распространение знаний; сбор, распространение и ис-
пользование информации о качестве; анализ; стандартизацию; кон-
троль; обеспечение качества; результаты; планирование на будущее. 
Подобная программа, по мнению комитета по присуждению приза 
Деминга, в начале 1990-х гг. в наибольшей степени соответствовала 
японской идеологии CWQC. 

Среди 129 фирм Японии, которые получили приз Деминга в пе-
риод с 1951 по 1993 г., всемирно известные компании: «Ниппан 
Электрик Ко.», «Кавасаки Стил», «Хшачи Лтд.», «Фуджи Фото 
Филм Лтд.», «Нисан Мотор Ко.», «Тойота Лимитед», «Кансай Элек-
трик Пауер Ко», «Фуджи Ксерокс Ко». 

Национальная премия США за качество носит имя Малкольма 
Болдриджа (Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA) и 
была учреждена в 1987 г. указом президента США Рональда Рейга-
на. Нельзя сказать, что она возникла на пустом месте – этому 
предшествовала большая работа по подготовке критериев оценки 
претендентов на премию, которая проводилась Американским об-
ществом контроля качества (ASQC) при поддержке правительства 
США. Использовался японский опыт (DAP) и имевшийся в США 
опыт проведения конкурсов на лучшую фирму года некоторыми 
американскими деловыми журналами. 

Так, например, журнал «Форчун» в середине 1980-х гг. прово-
дил свой конкурс по в о с ь м и  приведенным ниже критериям: 

1) способность привлекать, выдвигать и удерживать талантли-
вых людей; 

2) качество менеджмента; 
3) долгосрочная инвестиционная политика; 
4) финансовая устойчивость; 
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5) использование активов корпорации; 
6) инновационная деятельность; 
7) социальная ответственность и забота об окружающей среде; 
8) качество товаров и услуг. 
Рейтинг компании определялся по каждому критерию отдельно, 

победителем считалась компания, получившая наибольшее число 
первых мест. 

В 1985 г., например, победителем стала известная компания 
IBM, получившая по оценке журнала «Форчун» пять первых мест 
из восьми. 

По времени учреждение MBNQA совпало с существенным эко-
номическим спадом, который наблюдался в США в середине 1980-х гг. 
Конкурентоспособность американской продукции на внутреннем и 
внешнем рынках существенно ухудшилась из-за ее низкого качест-
ва. В 1985 г. дефицит торгового баланса между США и Японией 
составлял 100 млрд долл. и продолжал расти. Именно тогда ком-
мерческий секретарь (министр торговли) в администрации Р. Рейгана 
Малкольм Болдридж высказал мысль о том, что избежать дальней-
шие экономические трудности можно, переняв японские методы 
менеджмента качества. Одним из весьма значимых методов он счи-
тал присуждение премии промышленным компаниям за результаты 
их деятельности и качество продукции. Эта цель и была положена в 
основу модели премии. 

Для повышения значимости качества в деятельности американ-
ских компаний в положение о премии было заложено требование к 
потенциальным победителям конкурса. В частности, оно обязывало 
претендентов на премию информировать другие компании через 
публикации и лекции о ходе и результатах своей работы по улуч-
шению качества. Таким образом, правительство США и ASQC 
стремились обеспечить распространение знаний по менеджменту 
качества и добиться практических результатов для улучшения эко-
номической ситуации в стране. 

В знак заслуг Малкольма Болдриджа, внесшего большой вклад в 
работу правительства по обеспечению менеджмента качества и ру-
ководившего этим направлением вплоть до своей трагической гибе-
ли в 1987 г., национальная премия за качество США была названа 
его именем. 

В настоящее время премия М. Болдриджа присуждается в п я -
т и  номинациях: 

1) производственные компании; 
2) сервисные компании; 
3) компании малого бизнеса (производственные или сервисные 

с числом работающих не более 500 человек); 
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4) образовательные учреждения; 
5) предприятия здравоохранения. 
Победителями могут стать не более двух компаний в каждой ка-

тегории. Оценка участников конкурса проводится в соответствии с 
процедурой, приведенной на рис. 15.5. 

 

 

Рис. 15.5. Процедура присуждения Национальной премии М. Болдриджа в США 
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Компания-претендент должна представить в комитет премии 
документацию на свою СМК. Группа ревизоров рассматривает и 
принимает решение о допуске претендента к следующей стадии, где 
проводится более тщательная проверка. 

Совет ревизоров MBNQA состоит из 150 экспертов по качеству, 
среди которых представители бизнеса, правительства и профессора 
ведущих американских университетов. Ревизоры оценивают работу 
претендентов с использованием 1000-балльной шкалы по семи кри-
териям, которые разделены на 32 показателя (рис. 15.6). 

 

 

Рис. 15.6. Модель национальной премии по качеству США 
(премия Малкольма Болдриджа) 

 

Внедрение премии М. Болдриджа дало превосходные результаты 
для освоения американскими предприятиями системного подхода к 
менеджменту качества. Многие фирмы США разработали и внед-
рили СМК по стандартам ИСО серии 9000, чтобы стать достойным 
претендентом на получение премии. Комитет премии дополнитель-
но стимулировал работу фирм по сертификации своих систем каче-
ства. Например, премия 1991 г. была присуждена компаниям, кото-
рые прошли процедуру сертификации в числе первых. Однако 
нельзя думать, что сертифицированная СМК дает существенные 
преимущества претенденту. Фирмы, получившие сертификат на 
соответствие СМК требованиям ИСО 9001, могут набрать лишь 
200—300 баллов, тогда как победители конкурса должны иметь по-
казатель более 500 баллов. 
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О популярности премии говорит тот факт, что 43 штата учреди-
ли у себя региональные конкурсы по образцу премии М. Болд-
риджа. В том, что экономика США вышла из кризиса 1980-х гг., 
догнала и перегнала по многим показателям Японию и другие 
страны, есть отчасти и заслуга MBNQA. Хотя ежегодно в премии 
участвуют всего лишь около 50 фирм США, брошюры с рекоменда-
циями по самооценке в соответствии с критериями премии прода-
ют в количестве около 100 тыс. экземпляров, что говорит о значи-
тельном интересе представителей различных кругов американского 
бизнеса к улучшению своей деятельности. 

Вместе с тем, как показывают результаты конкурсов, многим 
компаниям США оказываются не по силам требования премии 
М. Болдриджа, что свидетельствует о том, что они еще не перешли 
в полной мере на работу в условиях TQM, хотя и были сертифици-
рованы. Известны даже неоднократные случаи, когда ни одному 
претенденту не была присуждена премия М. Болдриджа. И только 
тогда, когда даже всемирно известные и ранее преуспевающие ком-
пании почувствовали, что их начинают вытеснять с рынка компа-
нии с более конкурентоспособным качеством продукции, они при-
нимают все меры по удовлетворению требований работы в условиях 
TQM. Так, американская компания «Ксерокс Бизнес Продукт энд 
Систем», которая в начале 1970-х гг. была практически абсолютным 
монополистом в копировальном бизнесе, уже через десять лет поте-
ряла почти 50% своего рынка — его в основном заняли японские 
компании. Чтобы исправить создавшееся критическое положение, 
компания к 1982 г. разработала программу «Руководство через каче-
ство» (Lidership Through Quality — LTQ), которая к концу 1980-х гг. 
позволила ей вновь занять лидирующее положение на мировом 
рынке, а в 1989 г. — стать одним из победителей премии 
М. Болдриджа. К этому времени компания удвоила производитель-
ность труда и резко снизила издержки на несоответствие качества 
продукции установленным образцам. 

Общим для всех победителей конкурса премии М. Болдриджа 
стало то, что они концентрировали свои усилия на обучении слу-
жащих и предупредительной (превентивной) деятельности. В ком-
пании «Ксерокс», например, все служащие имели 28 часов подго-
товки по проблемам улучшения качества. На эти цели компания 
инвестировала более 125 млн долл., обращая особое внимание на 
специально образованные для этого команды улучшения качества, 
которые получили название «Команда Ксерокс». Результатом соз-
дания и дальнейшего развития концепции «Команда Ксерокс» ста-
ло то, что 75% всех работающих компании были включены в по-
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стоянно действующие команды улучшения качества. Реализация 
предложенных этими командами различных превентивных действий 
позволила компании в 1988 г. сэкономить 115 млн долл. на исправ-
лении несоответствий, одновременно повысив производительность 
на 75%. 

Европейская премия по качеству (EQA) была учреждена в 1991 г. 
Европейским фондом управления качеством (The European Founda-
tion for Quality Management — EFQM) при поддержке Европейской 
организации качества (The European Organisation for Quality — EOQ) и 
Европейской комиссии (The European Commission — EC). Это 
решение было обусловлено самим ходом развития европейского 
бизнеса. 

В начале 1980-х гг. европейские компании начали реализовы-
вать свои собственные пути выживания в бизнесе, что привело к 
огромному вниманию к качеству, которое стало основным критери-
ем конкурентоспособности. Новые подходы не ограничивались 
только повышением качества продукции или услуги. Качество учи-
тывалось и в доставке (логистике), администрировании, сервисе 
заказчика и других аспектах деятельности компаний. Выполняя не-
обходимые требования TQM, большинство европейских компаний 
начали деятельность по улучшению своего управления и деловых 
процессов. Стала очевидной значительная выгода от внедрения 
TQM: увеличилась конкурентоспособность, снизились цены, полу-
чили большее удовлетворение клиенты и другие заинтересованные 
стороны. 

Признавая необходимость стимулирования дальнейшего разви-
тия процесса TQM, четырнадцать ведущих западноевропейских 
компаний в 1988 г. сформировали Европейский фонд управления 
качеством. К июлю 1993 г. число членов EFQM возросло до 280, а в 
2005 г. — до 800. 

Европейская модель делового совершенства, в соответствии с 
которой присуждается EQA, считается наиболее современной моде-
лью, описывающей TQM. Чтобы получить эту награду, претендент 
должен доказать, что за последние несколько лет осуществляемый 
им подход к TQM способствует удовлетворению требований потре-
бителей, служащих и других заинтересованных сторон, а прини-
маемая им СМК направлена на продолжение улучшений. 

Принципиальное отличие модели EFQM от стандартов ИСО 
серии 9000 заключается в необходимости оценки конкретных ре-
зультатов деятельности, а следовательно, и результатов менеджмен-
та и их соотнесении с имеющимися возможностями. 

Деятельность организации и эффективность менеджмента оце-
нивается по девяти критериям: пять из них оценивают возможности 



IV. Основные положения сертификации 316 

организации и четыре — результаты деятельности. В свою очередь, 
критерии разбиты на 32 подкритерия. 

Модель EFQM используется для оценки менеджмента промыш-
ленных предприятий и образовательных учреждений, больниц и 
банков, муниципалитетов и страховых компаний, отелей и транс-
портных фирм. 

По данным EFQM, в Европе около 30 тыс. компаний исполь-
зуют самооценку по критериям EFQM. Особенно популярна такая 
самооценка в корпоративных структурах, имеющих аналогичные по 
целям отделения и филиалы, для сравнения успешности их дея-
тельности. Это, разумеется, требует специального обучения сотруд-
ников организации. 

Оценка деятельности организации может быть выполнена неза-
висимыми экспертами, аттестованными EFQM, для подтверждения 
и признания той или иной степени соответствия менеджмента ор-
ганизации критериям модели EFQM. 

Соответствие деятельности организации критериям рассматри-
ваемой модели может быть признано на п я т и  уровнях: 

1) первый — стремление к совершенству (Committed to Excel-
lence) — подтверждается сертификатом и знаком EFQM (проводит-
ся на внеконкурсной основе); 

2) второй — признанное совершенство (Recognised for Excellence) — 
подтверждается сертификатом и знаком EFQM (проводится на вне-
конкурсной основе); 

3) третий — финалист конкурса ЕПК (Finalist European Quality 
Award) — подтверждается дипломом и знаком EFQM: 

4) четвертый — призер конкурса ЕПК (Prize Winner European 
Quaeity Award) — подтверждается дипломом, знаком и призом EFQM; 

5) пятый — победитель конкурса ЕПК (Winner European Quality 
Award) — подтверждается дипломом, знаком и памятным кубком 
EFQM. 

Россия в 2004 г. подписала соглашение с EFQM, в соответст-
вии с которым Всероссийская организация качества (ВОК) полу-
чила статус Национального партнера EFQM и право на проведение 
аудиторских проверок и выдачу сертификатов EFQM российским 
предприятиям и организациям. 

Практические работы в данном направлении были начаты про-
мышленными предприятиями, прежде всего экспортно-ориентир-
ованных отраслей. В 2004 г. первый сертификат EFQM по уровню 
«Признанное совершенство» получило предприятие «ЛУКойл-
Оргсинтез». Оценку работ этого предприятия проводили россий-
ские асессоры, аттестованные EFQM. Ранее эту работу, в частности 
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по Электростальскому машиностроительному заводу и фирме «Ка-
лина», проводили зарубежные асессоры. 

В 2004—2005 гг. в работу по внедрению модели делового совер-
шенства включились уже более 50 российских предприятий и орга-
низаций. До конца 2005 г. ВОК планирует выдать сертификаты по 
первому и второму уровням еще 4—5 предприятиям, среди которых 
Таганрогский металлургический комбинат, Казанское предприятие 
пищевой промышленности и, возможно, Кубанский университет 
(г. Краснодар). 

Основные преимущества, которые получает предприятие или 
организация, внедрившая модель делового совершенства, сводятся 
к следующему. 

1. Европейские специалисты в области качества с полным осно-
ванием считают, что модель после ИСО серии 9000 является новым 
шагом в создании СМК, поэтому она представляет несомненный 
интерес для предприятий, внедривших ИСО 9000 и желающих идти 
дальше в совершенствовании менеджмента качества своей органи-
зации. 

2. При проведении независимого аудита своей деятельности 
предприятия имеют возможность получить прежде всего оценку 
практических результатов своей деятельности по международной 
шкале. Таким образом, эти результаты из категории абстрактных 
переходят в разряд международно признанных, что особенно важно 
при сравнении собственной деятельности с деятельностью конку-
рентов, при переговорах с финансовыми структурами о предостав-
лении кредитов, а также для предоставления данных для тендеров, 
конкурсов и просто для маркетинга и рекламы. 

В Европе имеются многочисленные примеры, когда заказчик 
при выборе поставщика или банк при рассмотрении возможности 
предоставления кредитов приглашает внешних аудиторов для про-
ведения аудита деятельности двух-трех претендентов по критериям 
EFQM независимо от того, внедрили они модель или нет. Таким 
образом, система оценки деятельности предприятий по критериям 
EFQM при желании может работать сама по себе и давать объек-
тивную картину того, что собой представляет предприятие или ор-
ганизация. В то же время, поскольку критерии модели и ее оценки 
общеизвестны, предприятие может постоянно проводить самооценку. 

Если говорить о высшем уровне делового совершенства (рис. 15.7), 
то следует отметить, что первая награда лауреата конкурса была 
вручена в Мадриде в 1992 г. европейскому отделению американской 
фирмы «Ксерокс» — «Ранк Ксерокс Лимитед», которая насчитывает 
около 28 000 служащих и имеет свои производства в Испании, 
Франции и Нидерландах. 
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Рис. 15.7. Уровни делового совершенства 
 

Претенденты на EQA оцениваются по девяти критериям с раз-
личными весовыми значениями. Как видно из логической модели 
оценки ЕПК (рис. 15.8), все эти критерии могут быть условно раз-
биты на две группы, одна из которых характеризует возможности 
компании, а другая — результаты ее бизнеса. 
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Персонал

8%
Политика 

и стратегия

9%
Партнерство
и ресурсы

14%
Про-
цессы

15%
Ключевые 
результаты

9%
Результаты для 

персонала

20%
Результаты

для потребителя

6%
Результаты для 

общества

Инновации и обучение

 

Рис. 15.8. Модель Европейской премии по качеству (ЕПК) 
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В апреле 1996 г. Правительство РФ приняло постановление 
№ 423 «Об учреждении премии Правительства Российской Федера-
ции в области качества». 

Подготовка к учреждению Российской национальной премии 
по качеству велась Госстандартом России, другими государствен-
ными и негосударственными организациями на протяжении ряда 
лет. Учитывая географическое положение России и ее традицион-
ные торговые связи, было решено гармонизировать критерии пре-
мии с принципами европейской модели делового совершенства. 
Для проведения первого конкурса необходимо было выполнить 
большой объем организационных работ и прежде всего подготовить 
квалифицированных экспертов, способных объективно оценивать 
уровень конкурсантов. В 1997 г. Президиум Совета по присужде-
нию премии присвоил статус эксперта премии первым 29 претен-
дентам. До этого они прошли курс обучения по программе Евро-
пейского фонда управления качеством и получили свидетельства 
асессора EFQM и соответствующий российский документ. Отбор 
кандидатов в эксперты проводился по «следующим критериям»: 
высшее образование, опыт практической работы не менее 10 лет, 
подготовка в области качества, коммуникабельность, опыт препода-
вательской и управленческой работы. 

В настоящее время число экспертов премии Правительства РФ 
в области качества составляет более 150 человек. 

Как и асессоры Европейской премии по качеству, российские 
эксперты не получают за свою работу денежного вознаграждения. 
Работа в рамках национальных премий по качеству мотивируется 
престижными, а не материальными стимулами. 

Премия Правительства Российской Федерации в области качест-
ва основывается на тех же критериях (рис. 15.9), что и Европейская 
премия по качеству. Обе модели премий предполагают, что процес-
сы управления являются методом, посредством которого организа-
ция объединяет и реализует таланты своих сотрудников для получе-
ния необходимых результатов. Другими словами, процессы, ресурсы 
и персонал являются теми «возможностями», которые обеспечива-
ют получение «результатов» в широком смысле слова. Цифры у каж-
дого критерия показывают максимальное число баллов, которое 
может получить организация по этому критерию, и какой процент 
это составляет от общей суммы баллов. 

В европейской модели максимальная сумма баллов, которую 
предприятие может получить за критерии «Возможности», равна 
500, тем же максимальным количеством баллов оцениваются и «Ре-
зультаты» работы. В конкурсе на соискание премий Правительства 
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РФ в области качества это соотношение до последнего времени бы-
ло изменено в пользу «возможностей» (550 баллов и 450 баллов со-
ответственно), так как на первых этапах трудно было ожидать от 
большинства отечественных предприятий высоких результатов. Но 
при этом было очень важно, чтобы конкурс на соискание премий 
инициировал соискателей на внедрение в повседневную практику 
принципов TQM, т.е. заставлял их искать «возможности». Сейчас, 
когда последствия экономического кризиса 1998 г. в основном уст-
ранены, необходимость в таком подходе отпала, и с 2006 г. соотно-
шение «возможностей» и «результатов» в модели премии Прави-
тельства РФ стало таким же, как и в европейской модели. 

 

 

Рис. 15.9. Модель премии Правительства РФ в области качества 
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В соответствии с положением о премии право на участие в кон-
курсе имеют предприятия и организации различных форм собст-
венности, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг. 
В конкурсе могут принять участие отдельные структурные единицы 
организаций. Исключение составляют предприятия или их струк-
турные единицы, занимающиеся производством оружия и военной 
техники. Премии присуждаются ежегодно в двух номинациях 
(крупные и малые предприятия). Общее число лауреатов премии — 
не более 12. Победителям конкурса вручаются призы и дипломы 
Правительства РФ, они получают право использовать символику 
премии в своих рекламных материалах. Премия не имеет прямого 
денежного эквивалента, с которым в России, как правило, ассо-
циируется это понятие. Однако в условиях рынка создание имиджа 
надежного и преуспевающего предприятия само по себе может су-
щественно улучшить экономические показатели лауреата. 

Для российских предприятий особенно важно сравнивать свою 
деятельность с деятельностью лучших зарубежных компаний, по-
этому модель Российской премии должна быть «совместимой» с 
зарубежными, в первую очередь с Европейской премией. Кроме 
того, такой подход создает предпосылки для участия предприятий 
России в конкурсе на присуждение Европейской премии. 

Модель и критерии премии Правительства РФ представлены в 
Руководстве, которое является официальным изданием Ростехрегу-
лирования. Всероссийский научно-исследовательский институт сер-
тификации (ВНИИС) выпустил Рекомендации по самооценке дея-
тельности организаций на соответствие критериям премий. Руковод-
ство и Рекомендации призваны помочь организациям совершенст-
вовать свою работу по качеству. 

Ниже кратко изложена суть этих документов. Итак, модель 
премии, схема которой приведена на рис. 15.9, состоит из д в у х  
групп критериев: 

1) первая группа критериев характеризует, как организация до-
бивается результатов в области качества, что для этого делается 
(«Возможности»); 

2) вторая группа критериев характеризует, что достигнуто («Ре-
зультаты»). 

Первая группа включает критерии: 
• роль руководства в организации работ; 
• планирование в области качества; 
• использование потенциала работников; 
• рациональное использование ресурсов; 
• управление технологическими процессами и процессами вы-

полнения работ. 
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Вторая группа включает критерии: 
• удовлетворенность потребителей качеством продукции (услуг); 
• удовлетворенность персонала работой в организации; 
• влияние организации на общество; 
• результаты работы организации. 
Критерии зарубежных премий по качеству имеют свои особен-

ности, однако они сопоставимы с критериями Российской премии. 
В соответствии с распределением критериев по двум группам пред-
ставляет интерес сравнение оценочных критериев в области качест-
ва (табл. 15.1). 

 
Таблица 15.1. Сравнительные данные наиболее 

известных премий по качеству 
 

Премии № 

группы 
кри-

териев 
Имени Деминга 

Имени Болд-
риджа 

Европейская Российская 

1 2 3 4 5 

1 Политика в об-
ласти качества 

Роль руко-
водства 

Лидерство ру-
ководства 

Лидирующая 
роль руково-
дства 

2 Организация и 
управление 
деятельностью 
предприятия 

Информа-
ция и ана-
лиз 

Менеджмент 
персонала 

Персонал 

3 Обучение и рас-
пространение 
знаний в облас-
ти качества 

Стратеги-
ческое 
планирова-
ние 

Политика и 
стратегия 

Политика и 
стратегия 

4 Сбор, обработ-
ка и интерпре-
тация данных о 
качестве 

Вовлечение 
персонала 

Ресурсы Партнерство 

5 Анализ проб-
лемы качества 

Управление 
процессами

Процессы Процессы, 
осуществляе-
мые организа-
цией 

6 Стандартизация Результаты 
бизнеса 

Удовлетворе-
ние сотрудни-
ков 

Удовлетворен-
ность персонала
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Окончание табл. 15.1 
 

1 2 3 4 5 

7 Контроль каче-
ства 

Удовлетво-
ренность 
потребите-
лей 

Удовлетворе-
ние заказчиков 

Удовлетворен-
ность потреби-
телей качеством 
продукции и 
услуг 

8 Обеспечение 
качества 

 Влияние на 
общество 

Влияние орга-
низации на 
общество 

9 Результаты в 
области качества

 Результаты 
бизнеса 

Результаты рабо-
ты организации 

10 Перспективное 
планирование в 
области качества

   

 
Сравнение проведено по десяти показателям. Из сравнения 

видно, что показатели требований во многом сходны. 



 

Основные понятия и правовые 
основы сертификации 

 

16.1. Основные понятия в области сертификации 

 «Сертификат» в переводе с латыни означает сделано верно. 

. Применительно к продукции сертификация — подтвержде-
ние соответствия продукции тем требованиям, которые к ней предъ-
являются. j 

Одной из старейших и самых простых форм сертификации, 
практикуемой во всем мире, является заверение, сделанное продав-
цом покупателю. Эта форма иногда называется «самосертификаци-
ей» или сертификацией «первой стороной». 

Вторая форма сертификации представляет собой подтверждение 
покупателем соответствия товара необходимым требованиям, т.е. 
сертификация «второй стороной». 

Наконец, третья форма сертификации – подтверждение соот-
ветствия товара установленным требованиям, сделанное независи-
мым лицом (экспертом) или организацией (органом по сертифика-
ции), не связанным ни с производителем, ни с потребителем. Сер-
тификация «третьей стороной» в современном мире получила 
большое распространение и развитие как при обязательной серти-
фикации, так и при добровольной в части совершенствования по-
рядка, методов и процедур ее осуществления. Это подтверждается 
расширением географии данной формы сертификации, ее возрас-
тающей популярностью в международной торговле, распростране-
нием ее на такие объекты, как: 

• продукция (работы, услуги); 
• системы менеджмента качества (ИСО 9001); 
• системы экологического менеджмента (ИСО 14001); 
• интегрированные системы менеджмента организации (ИСО 

9001 + ИСО 14001 + OHSAS 18001 + SA 8000 и др.); 
• органы по сертификации, испытательные центры и лаборатории; 
• персонал. 
Поскольку сертификация — один из видов деятельности по 

оценке соответствия, то при ее проведении и документальном 
оформлении результатов оценки используются приведенные ниже 
основополагающие термины и определения, принятые в этой об-
ласти, соответствующие положениям российских документов, гар-
монизированных с международной и европейской практикой. 

Другим важным термином является «аккредитация». 

 

16 
Глава 
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. Аккредитация — это официальное признание органом по 
аккредитации компетентности физического или юридического лица 
выполнять работы в определенной области оценки соответствия. j 

Среди других терминов и понятий необходимо отметить сле-
дующие. 

. Декларирование соответствия — форма подтверждения со-
ответствия продукции требованиям технических регламентов. j 

. Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий 
соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям тех-
нических регламентов. j 

. Заявитель — физическое или юридическое лицо, осуществ-
ляющее обязательное подтверждение соответствия. j 

. Знак обращения на рынке — обозначение, служащее для 
информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в об-
ращение продукции требованиям технических регламентов. j 

. Знак соответствия — обозначение, служащее для информи-
рования приобретателей о соответствии объекта сертификации тре-
бованиям системы добровольной сертификации или национальному 
стандарту. j 

. Орган по сертификации — юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, аккредитованный в установленном по-
рядке для выполнения работ по сертификации. j 

. Оценка соответствия — прямое или косвенное определение 
соблюдения требований, предъявляемых в объекту. j 

Следует отметить, что термин «оценка соответствия» является 
более точным и универсальным, нежели сертификация. Это связано 
с тем, что сертификация как процедура подтверждения соответст-
вия «третьей стороной» перестала быть основной формой этой дея-
тельности и может осуществляться в других формах, к которым, в 
частности, относятся: 

• декларирование соответствия (подтверждение соответствия 
«первой стороной», т.е. поставщиком); 

• аккредитация (признание компетентности органа, центра или 
лаборатории); 

• государственная регистрация (подтверждение безопасности но-
вых пищевых продуктов, биологически активных добавок и др.); 

• государственный надзор (проверка соответствия товаров, ус-
луг, процессов органами госсанэпиднадзора, ветеринарного 
надзора и др.); 
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• испытание; 
• ввод в эксплуатацию объекта; 
• лицензирование. 
Термин «оценка соответствия» (вместо термина «сертифика-

ция») применяется во многих законодательных документах Россий-
ской Федерации (например, в федеральных законах «О защите прав 
потребителей», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
«О техническом регулировании» и др.). 

16.2. Законодательная и нормативная база 
стандартизации и сертификации за рубежом 

В законодательной сфере на международном и национальном 
уровнях приоритет всегда отдается потребителю. Основой правово-
го регулирования качества продукции являются законы, в первую 
очередь направленные на защиту интересов потребителей. 

Среди обязательных требований предусматриваются: 
• защита потребителей от ущерба их здоровью и безопасности; 
• содействие экономическим интересам потребителей; 
• доступ потребителей к соответствующей информации, необхо-

димой для компетентного выбора товара, в соответствии с ин-
дивидуальными запросами и потребностями; 

• просвещение потребителей; 
• наличие эффективных процедур рассмотрения жалоб потреби-

телей; 
• свобода создавать потребительские и другие аналогичные 

группы или организации, обеспечение возможности высказы-
вать свою точку зрения в процессе принятия решений, затра-
гивающих их интересы. 

Анализируя существующее законодательство по качеству, можно 
отметить, что при видимой свободе требований к качественным 
характеристикам продукции в большинстве стран существуют жест-
кая система оценки качества и строгая регламентация последствий, 
обусловленных производством дефектной продукции. 

Механизм обеспечения и повышения качества и безопасности 
продукции в первую очередь базируется на экономических отноше-
ниях и интересах. Уровень качества продукции оценивается рынком 
и зависит от правильного реагирования на степень удовлетворения 
потребителей. 

Элементами механизма, обеспечивающего правовое регулирова-
ние вопросов качества в мировой практике, являются, как извест-
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но, стандартизация, сертификация, контроль и надзор за качеством 
продукции. 

Международная стандартизация направлена на разработку норм 
и правил, отражающих мировой технический уровень в областях 
международного товарообмена, а также интеллектуального, научно-
го, технического и экономического сотрудничества между странами. 
Международная стандартизация способствует облегчению торговли 
между странами, развитию международной специализации и коопе-
рированию производства. 

Главной особенностью экономически развитых стран является 
сочетание в разной степени государственного регулирования с ры-
ночной экономикой. Государственное регулирование должно мак-
симально сокращаться, но при этом должна быть сохранена его 
способность защищать здоровье и безопасность производителей и 
потребителей, а также качество окружающей среды. 

Для международной торговли важное значение приобретает меж-
дународная стандартизация. Международное сообщество проявляет 
серьезное внимание к стандартам, гармонизации их требований на 
двусторонней и многосторонней основе. 

Международные стандарты аккумулируют в себе мировой науч-
но-технический опыт, служат эффективным средством устранения 
технических барьеров в международной торговле, являются важ-
нейшими межнациональными нормативными актами, объективно 
устанавливающими современный технический уровень продукции. 

Международные стандарты основаны на ч е т ы р е х  основных 
принципах. 

Первый принцип: стандарты должны распространяться на все от-
расли промышленности. Цель состоит в том, чтобы международные 
или национальные стандарты применялись всеми производителями 
и потребителями в каждой отрасли промышленности, которой они 
касаются. 

Второй принцип: международные стандарты должны быть разра-
ботаны на основе консенсуса. Надо создать такие условия, чтобы 
каждая из заинтересованных сторон выразила свое мнение по раз-
работке международных стандартов с тем, чтобы стандарты отража-
ли самые лучшие возможные технические решения. 

Третий принцип: международные стандарты должны быть добро-
вольными. Если стандарты будут хорошо сформулированы, то они 
будут охотно применяться. 

Четвертый принцип: международные стандарты в действитель-
ности отражают международную точку зрения. 
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Международный стандарт в обязательном порядке должен вво-
диться в национальные документы, а противоречащие ему нацио-
нальные стандарты должны быть отменены. 

В области международной стандартизации работает ряд органи-
заций, наиболее представительными из которых являются: Между-
народная организация по стандартизации (ИСО), Международная 
электротехническая комиссия (МЭК), Европейская организация по 
качеству (ЕОК), Международная организация мер и весов (МОМВ), 
Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Европейский ко-
митет по стандартизации (СЕН) и др. 

Система ИСО/МЭК — самая известная среди существующих 
международных организаций — распространяет свою деятельность 
на все отрасли экономики и науки. Основная ее цель — обеспече-
ние развития стандартизации и смежных с нею областей для содей-
ствия международному обмену товарами и услугами, а также разви-
тия сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и эко-
номической деятельности. 

Технические барьеры, возникающие в международной торговле 
из-за различий в требованиях национальной сертификации, обусло-
вили активную деятельность многих стран, направленную на их 
преодоление. Для этих целей, помимо заключения на разных уров-
нях двусторонних соглашений о сотрудничестве в области сертифи-
кации и взаимном признании результатов работ по сертификации 
взаимопоставляемой продукции, страны ЕС объединенными уси-
лиями сформировали новые крупнейшие региональные и междуна-
родные организации, деятельность которых направлена на оптими-
зацию правил и условий внешней и внутренней торговли, разработ-
ку единых стандартов и организационно-методических документов, 
обеспечивающих гармонизацию процедур во всех областях деятель-
ности по сертификации. 

К таким организациям в первую очередь относятся структуры, 
созданные в рамках Европейского союза (ЕС), Всемирной торговой 
организации (ВТО), а также многие другие международные и ре-
гиональные общественные организации. 

Европейский союз, являющийся преемником существовавшего 
ранее Европейского экономического сообщества, в качестве одной 
из целей предусматривает отмену таможенных технических (нета-
рифных) барьеров в рамках границ Союза для осуществления сво-
бодной торговли товарами. Данная цель достижима, так как Евро-
пейским союзом признано, что если имеется директива Союза и 
товар соответствует любому стандарту какого-либо государства — 
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члена ЕС, то это автоматически дает право выхода данного товара 
на свободный рынок ЕС. Такое право гарантировано для каждого 
изделия, которое соответствует требованиям соответствующих ди-
ректив. 

К одному из видов деятельности ЕС для достижения этой цели 
следует отнести правовое и нормативное обеспечение работ по сер-
тификации. При этом странами ЕС предусмотрено выполнение 
программы по устранению различий между национальными стан-
дартами и техническими регламентами посредством разработки ди-
ректив ЕС и евростандартов. 

Ранее, в 1985 г. (тогда еще странами ЕЭС), был принят доку-
мент «Глобальный подход к испытаниям и сертификации». Данный 
документ предусматривал разработку мер по усилению доверия со 
стороны потребителей и органов государственной власти к товарам, 
появляющимся на рынке, а также по повышению уверенности в 
объективности и компетентности независимых испытательных ла-
бораторий, сертификационных органов и производственных лабо-
раторий, принадлежащих изготовителю. 

Заслуживает также внимания так называемая «Зеленая книга» — 
«Развитие Европейской стандартизации: действия для ликвидации 
технических барьеров в Европе». В ней было выдвинуто следующее 
жесткое требование: европейские стандарты должны иметь высокий 
научно-технический уровень и отражать новейшие достижения в 
технике и технологии, а директивы ЕЭС — содержать эффективные 
меры, препятствующие проникновению в Сообщество опасной для 
населения и окружающей среды продукции. Наряду с этим ЕС в 
последние годы дополнительно разработал новые подходы (дирек-
тивы) по устранению барьеров для свободного перемещения това-
ров, продукции и услуг. Среди них наиболее важное место занима-
ют «Новый подход» к регулированию продукции по подтверждению 
соответствия. 

Общей чертой этих взаимодополняющих документов является 
то, что они ограничивают государственное вмешательство в основ-
ные процессы и предоставляют деловым кругам и промышленности 
относительно свободный выбор путей для выполнения своих обяза-
тельств перед обществом. 

В Руководстве по внедрению директив «Нового» и «Глобально-
го» подходов отражены правовые и концептуальные положения, 
которые кратко могут быть изложены следующим образом: свобод-
ная циркуляция товаров является краеугольным камнем единого 
рынка. Механизмы, созданные для обеспечения этого, основаны на 
предотвращении возникновения новых барьеров в торговле, взаим-
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ном признании результатов работ по сертификации продукции и 
технической гармонизации. 

Согласно Резолюции ЕС в соответствии с требованиями «Ново-
го подхода» к технической гармонизации и стандартизации были 
введены следующие основополагающие принципы: 

1) гармонизация законодательств ограничивается основными 
требованиями, которым должна удовлетворять продукция, выстав-
ленная на рынок ЕС и предназначенная для свободного перемеще-
ния в рамках Союза; 

2) технические условия для продукции, отвечающей основным 
требованиям, установленным в Директивах, излагаются в гармони-
зированных стандартах; 

3) использование гармонизированных или иных стандартов яв-
ляется добровольным, и изготовитель вправе применять другие тех-
нические условия, позволяющие удовлетворить установленные тре-
бования; 

4) продукция, изготовленная в соответствии с гармонизирован-
ными стандартами, имеет преимущество, заключающееся в том, что 
использование гармонизированных стандартов является предпосыл-
кой соответствия основным требованиям. 

Ранее, в Резолюции Совета ЕЭС 1989 г. о «Глобальном подходе к 
испытаниям и сертификации» были определены следующие основ-
ные принципы политики в области подтверждения соответствия: 

• введение модулей для различных фаз процедур подтверждения 
соответствия (табл. 16.1) и установление критериев для исполь-
зования этих процедур, а также о назначении органов, осуще-
ствляющих данные процедуры, и применении маркировки EC; 

• создание общей основы для применения европейских стандар-
тов в отношении обеспечения качества (серия EN ISO 9000) и 
требований к органам по подтверждению соответствия, оцени-
вающим обеспечение качества (серия EN ISO 45000); 

• создание системы аккредитации и применение методов вза-
имного сравнения в государствах — членах Сообщества; 

• содействие заключению соглашений о взаимном признании 
результатов в отношении испытаний и сертификации в нере-
гулируемой сфере; 

• сведение к минимуму существующих различий между инфра-
структурами по качеству (например, поверочными и метроло-
гическими системами, испытательными лабораториями, орга-
нами по сертификации и инспекционному контролю, органа-
ми по аккредитации) как в государствах-членах, так и в раз-
личных секторах экономики; 
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• оказание содействия международной торговле между государ-
ствами-членами и третьими странами посредством реализации 
программ по заключению соглашений о взаимном признании, 
сотрудничестве и оказании технической помощи. 

 
Таблица 16.1. Европейская схема оценки соответствия (модули) 

 

Модуль Процедуры модуля и его исполнители 

1 2 

А 

Изготовитель 

Приводит собственные доказательства соответствия в техническом 
файле 
Принимает декларацию о соответствии 

В 

Уполномоченный орган 

Рассматривает техническую документацию 
Испытывает образец продукции 
Выдает сертификат типа 

С 

(Следует после выполнения процедур модуля В) 
Изготовитель 

Принимает декларацию о соответствии 

D, E 

(Следует после выполнения процедур модуля В) 
Уполномоченный орган 

Оценивает систему качества 
Изготовитель 

Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 

Осуществляет надзор за системой качества 

F 

(Следует после выполнения процедур модуля В) 
Уполномоченный орган 

Осуществляет контроль партий выпускаемой продукции 
Выдает сертификаты соответствия на проверенные партии 
Изготовитель 

Принимает декларацию о соответствии 

G 

Уполномоченный орган 

Проводит испытания каждого изделия 
Выдает сертификаты соответствия на проверенные изделия 
Изготовитель 

Принимает декларацию о соответствии 
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Окончание табл. 16.1 
 

1 2 

Н 

Уполномоченный орган 

Оценивает систему качества на стадиях проектирования и произ-
водства 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 
Осуществляет надзор за системой качества 

bis 

Уполномоченный орган 

Оценивает систему качества на стадиях проектирования и произ-
водства 
Выдает сертификат на проект 
Изготовитель 
Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 
Осуществляет надзор за системой качества 

а1, 
а2, 

bis1, 
bis 

Изготовитель 

Принимает декларацию о соответствии 
Уполномоченный орган 
Осуществляет надзор (инспекционный контроль) за продукцией 
путем периодических испытаний 

 

В ЕС установлен единый знак СЕ, применение которого опре-
делено следующими правилами: 

• соответствие продукции основным требованиям директив и 
только им (а не гармонизированным евростандартам); 

• использование национальных знаков одновременно со знаком 
СЕ, если они не обозначают соответствия основным требова-
ниям безопасности. 

Крупнейшей международной организацией, ставящей своей целью 
разработку правил и условий мировой торговли, является Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), действующее с 1947 г. 

На Уругвайском (восьмом) раунде многосторонних торговых 
переговоров в рамках ГАТТ в декабре 1993 г. было принято реше-
ние о преобразовании этой организации во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). В настоящее время членами ВТО являются 
свыше 120 государств мира, на долю которых приходится около 
90% мирового товарооборота. В рамках ВТО достигнуто важнейшее 
Соглашение по техническим барьерам в торговле. Основные требо-
вания указанного Соглашения могут быть объединены в две основ-
ные группы — в области стандартизации и информации. 
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Стороны должны гарантировать, что технические регламенты и 
стандарты разрабатываются, принимаются и применяются таким 
образом, чтобы не создавать препятствий международной торговле. 

Каждая сторона должна обеспечить создание информационно-
справочной службы для ответов на запросы заинтересованных лиц 
и других сторон, касающиеся: 

• любых технических регламентов, принятых или разрабатывае-
мых на их территориях центральными или местными прави-
тельственными органами, неправительственными органами, 
которые имеют юридическое право вводить технические рег-
ламенты, или региональными органами по стандартизации, 
членами или участниками которых эти органы являются; 

• любых стандартов, принятых или разрабатываемых централь-
ными или местными правительственными органами или ре-
гиональными органами по стандартизации, членами или уча-
стниками которых эти органы являются; 

• любых систем оценки соответствия, действующих или разраба-
тываемых на их территориях, применяемых центральными или 
местными правительственными или неправительственными ор-
ганами, которые имеют юридическое право сводить техниче-
ские регламенты, или региональными органами по сертифика-
ции, членами или участниками которых эти органы являются; 

• печатных изданий, в которых помещены уведомления, ка-
сающиеся Соглашения, или данные о месте нахождений такой 
информации. 

В 1992 г. Российская Федерация унаследовала от бывшего 
СССР статус наблюдателя в ГАТТ, предоставленный ему в мае 
1990 г. Процесс присоединения России к ГАТТ в качестве полно-
правного члена был начат в 1992 г. в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 18 мая 1992 г. № 328 «О развитии отноше-
ний между Российской Федерацией и Генеральным соглашением 
по тарифам и торговле». 

Основными целями присоединения России к ВТО в качестве пол-
ноправного участника является устранение дискриминационных огра-
ничений в отношении российского экспорта и улучшение доступа на 
мировые рынки конкурентоспособных российских товаров и услуг. 

16.3. Состояние и развитие законодательной 
и нормативной базы сертификации в России 

Оценка, подтверждение и контроль соответствия продукции, 
работ и услуг предъявляемым к ним требованиям, прежде всего 
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требованиям законов и стандартов, осуществляются практически во 
всех странах. В нашей стране актуальность сертификации резко 
возросла с середины 1980-х гг. в связи с началом реорганизации 
экономики и переходом к рыночным отношениям. 

Активизация деятельности по введению сертификации в Рос-
сийской Федерации началась с 1992 г., т.е. значительно позже, чем 
за рубежом, и проводится на основе гармонизации с зарубежным 
опытом, что является объективной необходимостью для интеграции 
российской экономики в мировое сообщество. 

Первым законодательным актом в области сертификации, при-
нятым в России, является Федеральный закон «О защите прав по-
требителей», предусматривающий, что товары (работы, услуги), на 
которые в законодательных актах или стандартах установлены тре-
бования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоро-
вья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращающие 
причинение вреда имуществу потребителей, и средства, обеспечи-
вающие безопасность жизни и здоровья потребителей, подлежат 
обязательной сертификации в установленном порядке. 

Интеграция России в мировую экономику предполагает гармо-
низацию российских стандартов со стандартами партнеров по эко-
номическому сотрудничеству, обеспечение совместимости и взаим-
ного признания результатов отечественной и зарубежной сертифи-
кации. В этих целях Российская Федерация развивает деятельность 
во многих международных организациях (МГС СНГ, ИСО, МЭК, 
ЕЭК ООН и др.). 

С целью гармонизации требований нормативных документов с 
аналогичными документами стран ЕС и других передовых стран в 
России в 2002 г. был принят Федеральный закон «О техническом 
регулировании», который привел к коренному изменению принци-
пов стандартизации и сертификации. 

В соответствии с положениями Соглашения ВТО по техниче-
ским барьерам в торговле предусматриваются следующие принци-
пиальные подходы: 

• введение в практику регулирования вопросов безопасности и 
качества продукции нормативного акта — технического регла-

мента, который устанавливает обязательные для применения 
и соблюдения характеристики товаров и процессов их произ-
водства. В качестве аналога для разработки технических рег-
ламентов на первом этапе могут быть приняты директивы ЕС 
«Нового подхода» с требованиями по безопасности конкрет-
ных видов продукции; 
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• установление добровольного статуса национального стандарта, 
разработанного, как правило, на основе соответствующего 
международного аналога и предлагающего наиболее опти-
мальные решения для выполнения требований технического 
регламента; 

• процедуры подтверждения соответствия, гармонизированные с 
международными правилами, являясь составной частью тех-
нического регламента, должны предоставить производителю 
возможность выбора различных схем подтверждения соответ-
ствия в зависимости от степени потенциальной опасности 
продукции; 

• создание единой информационной системы, обслуживающей 
запросы пользователей, в том числе и зарубежных, по дейст-
вующим и разрабатываемым нормативным документам. 



Основные положения, 
принципы, формы 
подтверждения соответствия, 
схемы декларирования 
и сертификации 

 

17.1. Основные положения и принципы 
подтверждения соответствия 

Подтверждение соответствия (рис. 17.1) может осуществляться в 
двух формах: обязательной (на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов) и добровольной (на установление соответствия 
стандартам и другим документам добровольного применения). 

 

 
Рис. 17.1. Схема подтверждения соответствия 

 
При подтверждении соответствия задействованы три стороны. 
Первой стороной обычно являются изготовитель продукции, ее 

поставщик или продавец. Вторая сторона — это потребитель, заказ-
чик, покупатель. В качестве третьей стороны выступают лица или 
органы, которые независимы от первой и второй сторон, участ-
вующих в процессе подтверждения, т.е. органы сертификации. Та-
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ким образом, сертификацию можно рассматривать как одну из 
форм осуществляемого органом по сертификации подтверждения 
соответствия исследуемых объектов требованиям технических рег-
ламентов, положениям стандартов или условиям договоров, а сис-
тему сертификации — как совокупность правил выполнения работ 
по сертификации, ее участников и правил функционирования сис-
темы сертификации в целом. 

. Под сертификацией понимается процедура подтверждения 
соответствия характеристик исследуемого объекта установленным 
требованиям, которая осуществляется третьей стороной, не завися-
щей от производителя (продавца) или потребителя (покупателя). j 

Объектами сертификации являются: 
• продукция; 
• услуги; 
• система менеджмента качества; 
• персонал и т.д. 
Основными целями сертификации являются: 
• создание условий для деятельности организаций и предпри-

нимателей на едином товарном рынке Российской Федера-
ции, а также для участия в международном экономическом, 
научно-техническом сотрудничестве и международной торговле; 

• содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 
• содействие экспорту и повышение конкурентоспособности 

продукции; 
• защита потребителя от недобросовестности изготовителя (про-

давца, исполнителя); 
• контроль безопасности продукции для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; 
• подтверждение показателей качества продукции, заявленных 

изготовителем. 
Для подтверждения полного соответствия объекта стандартиза-

ции установленным требованиям используется выдаваемый в соот-
ветствии с правилами соответствующей системы сертификации 
специальный документ — сертификат соответствия. 

При подтверждении соответствия используются следующие 
принципы: 

• доступность информации о порядке осуществления подтвер-
ждения соответствия заинтересованным лицам; 

• недопустимость применения обязательного подтверждения со-
ответствия к объектам, в отношении которых не установлены 
требования технических регламентов; 
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• установление перечня форм и схем обязательного подтверж-
дения соответствия в отношении определенных видов продук-
ции в соответствующем техническом регламенте; 

• уменьшение сроков обязательного подтверждения соответст-
вия и затрат заявителя; 

• недопустимость принуждения к осуществлению добровольно-
го подтверждения соответствия, в том числе в определенной 
системе добровольной сертификации; 

• защита имущественных интересов заявителей, соблюдение 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 
осуществлении подтверждения соответствия; 

• недопустимость подмены обязательного подтверждения соот-
ветствия добровольной сертификацией. 

Процедура подтверждения соответствия разрабатывается и при-
меняется равным образом и в равной мере независимо от страны и 
(или) места происхождения продукции, осуществления процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг, видов или осо-
бенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, 
исполнителями, продавцами, приобретателями. 

17.2. Формы подтверждения соответствия 

Основные формы подтверждения соответствия на территории 
Российской Федерации носят добровольный или обязательный ха-
рактер (рис. 17.2). 

Добровольное подтверждение соответствия проводится в форме 
добровольной сертификации, а обязательное — в форме деклариро-
вания соответствия (т.е. в форме принятия декларации о соответст-
вии) или обязательной сертификации. Следует уточнить, что декла-
рирование соответствия — это форма подтверждения соответствия 
какого-либо объекта (продукции и т.п.) требованиям технических 
регламентов, а декларация о соответствии — документ, удостове-
ряющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требо-
ваниям технических регламентов. 

Добровольное подтверждение соответствия объектов проводится 
по инициативе заявителя на основе договора с органом по серти-
фикации и осуществляется для установления их соответствия на-
циональным стандартам, стандартам организаций, системам добро-
вольной сертификации, условиям договоров, которыми определены 
требования к данным объектам. 
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Рис. 17.2. Основные формы подтверждения соответствия 
(в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 

 
Система добровольной сертификации (в соответствии с Феде-

ральным законом «О техническом регулировании») может быть соз-
дана одним или несколькими юридическими лицами, кроме того, 
допускается ее формирование одним или несколькими индивиду-
альными предпринимателями. В системе добровольной сертифика-
ции должны быть указаны: 

• субъекты, создавшие систему добровольной сертификации; 
• объекты, подлежащие сертификации, и их параметры, прове-

ряемые на соответствие; 
• участники системы добровольной сертификации; 
• правила проведения сертификационных работ и порядок их 

оплаты; 
• возможность, изображение и порядок применения знака соот-

ветствия. 
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Система добровольной сертификации при соблюдении ею всех 
правил и предоставлении соответствующих документов может быть 
зарегистрирована в установленном законом порядке федеральным 
органом исполнительной власти по техническому регулированию. 
Данный орган ведет единый реестр зарегистрированных систем 
добровольной сертификации, определяет порядок предоставления и 
обеспечивает доступность сведений о них заинтересованным юри-
дическим и физическим лицам. 

Исключительно важную роль в подтверждении соответствия и 
сертификации объектов играет орган по сертификации, который в 
рамках добровольного подтверждения соответствия, как правило, 
осуществляет следующие функции: 

• проводит подтверждение соответствия объектов националь-
ным стандартам, стандартам организаций, системам добро-
вольной сертификации и условиям договоров; 

• выдает сертификат соответствия объектам, положительно про-
шедшим добровольную сертификацию, а в случаях, предусмотрен-
ных соответствующей системой добровольной сертификации, пре-
доставляет заявителям право на применение знака соответствия; 

• в обоснованных случаях приостанавливает или прекращает 
действие выданных им сертификатов соответствия и разреше-
ний на применение знаков соответствия. 

Любое обязательное подтверждение соответствия продукции пре-
дусматривается только на соответствие требованиям определенного 
технического регламента в случаях, установленных этим регламентом. 
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 
только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ. Это в 
полной мере относится и к инновационным видам продукции. 

При положительном результате обязательного подтверждения 
соответствия продукции выдается сертификат соответствия (при 
обязательной сертификации) или декларация о соответствии (при 
обязательном подтверждении соответствия), которые в России 
имеют равную юридическую силу. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия ус-
танавливаются только техническим регламентом с учетом степени 
риска недостижения его целей. 

Оплата работ по обязательному подтверждению соответствия 
осуществляется заявителем, причем ее размер исчисляется по уста-
новленной Правительством РФ методике. Данная методика преду-
сматривает применение единых правил и принципов установления 
цен на однородную продукцию (независимо от страны, места ее 
происхождения и лиц, являющихся заявителями). 
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Заявитель в области обязательного подтверждения соответствия 
объектов требованиям технических регламентов имеет определен-
ные права и обязанности (рис. 17.3). 

 

 

Рис. 17.3. Права и обязанности заявителя 
в области обязательного подтверждения соответствия 
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Наиболее развивающейся формой обязательного подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов яв-
ляется декларирование соответствия, которое в соответствии с Фе-
деральным законом «О техническом регулировании» может осуще-
ствляться по одной из приведенных ниже форм: 

а) односторонней — принятие декларации на основании только 
собственных доказательств соответствия. При этом доказательная 
база формируется заявителем самостоятельно в соответствии с ука-
заниями технического регламента о составе доказательных материа-
лов. Обычно в состав доказательных материалов включаются техни-
ческая документация, результаты исследований (испытаний) и из-
мерений, выполненных самостоятельно, и другие документы, кото-
рые могут послужить основанием для подтверждения соответствия 
объекта требованиям технического регламента; 

б) двухсторонней — принятие декларации на основании собст-
венных доказательств соответствия и доказательств, получаемых с 
участием аккредитованного органа по сертификации и аккредито-
ванной испытательной лаборатории (центра), т.е. с участием незави-
симой (третьей) стороны (в случае недостаточности собственных до-
казательств). В дополнение к собственным доказательствам заявитель 
включает протоколы исследований (испытаний) и измерений, прове-
денных третьей стороной, и сертификат системы менеджмента каче-
ства, если техническим регламентом для рассматриваемого объекта 
не предусмотрена иная форма подтверждения соответствия. 

Декларация о соответствии, форма которой утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти по техническому регули-
рованию, содержит определенный состав информации (рис. 17.4). 

Заявителями, декларирующими соответствие объектов требова-
ниям технических регламентов, являются юридические лица, а так-
же физические лица, зарегистрированные в РФ в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, либо являющиеся изготовителем или 
продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовите-
ля непосредственно или на основании договора. 

Конкретный состав заявителей и схема декларирования о соот-
ветствии при двухсторонней ее форме оговариваются в техническом 
регламенте. 

Оформленная по всем правилам (в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О техническом регулировании»), декларация 
о соответствии должна быть зарегистрирована федеральным орга-
ном исполнительной власти по техническому регулированию. Пра-
вила ведения реестра деклараций о соответствии, предоставления и 
оплаты содержащихся в указанном реестре сведений определяются 
Правительством РФ. 
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Рис. 17.4. Состав информации декларации 
о соответствии объекта требованиям технического регламента 

 

1 Срок действия декларации о соответствии определяется соответствующим 

техническим регламентом. 
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Декларация о соответствии и материалы доказательной базы 
заявитель должен хранить в течение трех лет с момента окончания 
срока действия декларации. Федеральный орган исполнительной 
власти по техническому регулированию осуществляет хранение вто-
рого экземпляра декларации о соответствии. 

Обязательную сертификацию продукции можно рассматривать 
как процедуру подтверждения соответствия продукции, посредст-
вом которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) 
и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письмен-
ной форме, что объект сертификации соответствует установленным 
требованиям технических регламентов. Сертификация продукции 
осуществляется в целях: 

• создания благоприятных условий для деятельности предпри-
ятий, организаций и индивидуальных предпринимателей на 
рынке страны, а также для участия в международном эконо-
мическом, научно-техническом сотрудничестве и междуна-
родной торговле; 

• содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 
• защиты потребителя от недобросовестности изготовителя 

(продавца, исполнителя); 
• контроля безопасности продукции для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; 
• подтверждения показателей качества продукции, заявленных 

изготовителем. 
Обязательная сертификация по подтверждению соответствия 

объектов требованиям технических регламентов должна использо-
ваться в обоснованных случаях, так как в последнее время приня-
тие декларации о соответствии признается наиболее приоритетной 
обязательной формой подтверждения соответствия. Основанием для 
применения обязательной сертификации являются: 

• отсутствие доверия к объективности декларирования соответ-
ствия, когда потребители не могут быть удовлетворены этой 
формой подтверждения соответствия; 

• принадлежность конкретного объекта к сфере действия меж-
дународных договоров и других соглашений, предусматри-
вающих обязательность подтверждения соответствия, которые 
должна выполнять Россия; 

• относительно высокая опасность объектов обязательного подтвер-
ждения соответствия в комплексе со сложившейся ситуацией на 
рынке (например, на рынке лекарств, алкогольных напитков); 

• ограниченные возможности заявителя по декларированию со-
ответствия (например, в случае невозможности заявителем-про-
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давцом без нарушения закона и требований технического рег-
ламента полностью или частично обеспечить собственные до-
казательства подтверждения соответствия в требуемом объеме); 

• отсутствие на территории России полномочного представителя 
зарубежного изготовителя, что не позволяет реализовать по-
ложения об обязательном подтверждении соответствия. 

Проведение обязательной сертификации как формы обязательного 
подтверждения соответствия оформляется договором заявителя с орга-
ном по сертификации. Положительное решение органа по сертифика-
ции подтверждается выдачей сертификата соответствия (рис. 17.5). 

Аккредитованный в установленном порядке Правительством РФ 
орган по сертификации при проведении обязательной сертифика-
ции призван выполнять соответствующие работы (рис. 17.6). 

Подтверждение соответствия проводится на основе оценки, ко-
торая представляет собой прямое или косвенное определение со-
блюдения требований, предъявляемых к объекту оценивания. 

В общем случае при проведении работ по подтверждению соот-
ветствия продукции требованиям технических регламентов следует 
оценивать: 

• доказательную базу выполнения требований технических рег-
ламентов, региональных, национальных или международных 
стандартов. При несоответствии продукции требованиям тех-
нических регламентов или стандартов, а также при отсутствии 
таковых нормативных документов следует оценивать продук-
цию непосредственно на соответствие требованиям техниче-
ского регламента; 

• правильность и законность маркирования продукции на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к знакам обращения на 
рынке и знакам соответствия. 

Оценка соответствия, как правило, включает государственный 
контроль (надзор), аккредитацию, испытания, регистрацию, под-
тверждение соответствия, приемку и ввод в эксплуатацию оцени-
ваемого объекта и т.д. При этом в техническом регламенте обычно 
содержатся требования по подтверждению соответствия объекта и 
проведению государственного контроля за ним. 

Помимо сертификата о соответствии, по результатам сертифи-
кации выдается разрешение на пользование знаком обращения на 
рынке и знаком соответствия. 

Знак обращения на рынке представляет собой обозначение, кото-
рое служит для информирования покупателей о соответствии вы-
пускаемой в обращение продукции требованиям технических рег-
ламентов. 
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Рис. 17.5. Состав информации сертификата соответствия 
 

Знак соответствия также является обозначением, предназна-
ченным для информирования потребителей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации 
(его применение устанавливается этой системой) или национальному 

 
 

1 Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом ис-

полнительной власти по техническому регулированию. 
2 Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим 

техническим регламентом. 
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Рис. 17.6. Состав основных работ по обязательной сертификации 

объектов, выполняемых аккредитованным органом по сертификации 

 

1 Лаборатории и центры осуществляют деятельность в пределах своей ком-

петенции без права получения сведений о заявителях. Результаты достоверных 

исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, на основа-

нии которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отка-

зе в выдаче сертификата соответствия. 
2 Единый реестр выданных сертификатов в РФ формирует федеральный ор-

ган исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок передачи 

сведений о выданных сертификатах соответствия в Единый реестр выданных 

сертификатов устанавливается федеральным органом исполнительной власти по 

техническому регулированию. 
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стандарту. Применение знака соответствия осуществляется заявите-
лем на добровольной основе в порядке, установленном националь-
ным органом по стандартизации. 

Обозначение знаков обращения на рынке и знаков соответствия 
осуществляется посредством маркирования на продукции. 

Механизм признания отечественных сертификатов и знаков со-
ответствия за рубежом формируется таковым, чтобы отечественные 
законодательные положения, правила и рекомендации по подтверж-
дению соответствия и сертификации были эквивалентны дейст-
вующим международным нормам и правилам (изложенным в руко-
водствах ИСО и Международной электротехнической комиссии 
(МЭК), международных стандартах ИСО серий 9000 и 10000, евро-
пейских стандартах серий 45000 и 29000, в документах других меж-
дународных и региональных организаций, осуществляющих работы 
по сертификации). При таком механизме признание документов, 
полученных за пределами России, о подтверждении соответствия, 
знаков соответствия, протоколов испытаний (исследований) и из-
мерений продукции без особых трудностей реализуется на основе 
многосторонних и двусторонних договоров. Данный механизм бо-
лее предпочтителен. Однако при этом должно быть доверие к рос-
сийским органам сертификации, осуществляющим подтверждение 
соответствия. 

В противном случае придется реализовывать иной механизм 
признания подтверждений соответствия за рубежом, в частности 
проводить повторную сертификацию в другой стране при поставке 
продукции на ее рынок. Очевидно, что это требует дополнительных 
затрат заявителей подтверждения соответствия (российских изгото-
вителей, продавцов) и может привести к отказу российских экспор-
теров от поставок продукции за рубеж. Аналогичная ситуация мо-
жет сложиться у потенциальных импортеров продукции в нашу 
страну, что приведет к ограниченной конкуренции на отечествен-
ных рынках со всеми вытекающими отсюда негативными последст-
виями (снижение привлекательности отечественного рынка для им-
портеров, повышение цен и т.п.). 

Независимо от принимаемого механизма признания подтвержде-
ния соответствия все предпринимаемые в этом отношении меры 
должны устранять барьеры для свободной бескриминальной торговли. 

Регистрация сертификатов соответствия и деклараций о соот-
ветствии осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти по техническому регулированию. 

Проведение работ по сертификации требует от заявителей опре-
деленных затрат. Например, согласно зарубежным и отечественным 
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источникам сумма издержек на проведение сертификации составля-
ет около 1—2% совокупных затрат предприятий-изготовителей. 
В России стоимость работ по сертификации устанавливается орга-
ном по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном 
Правительством РФ, на основе расчетов по утвержденной Прави-
тельством РФ методике определения стоимости таких работ. 

17.3. Преимущества сертифицированной 
продукции 

Реализация предприятиями сертифицированной продукции в 
условиях рыночных отношений дает достаточно много преиму-
ществ, а именно: 

• обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей 
к качеству продукции; 

• облегчает и упрощает выбор необходимой продукции потреби-
телем; 

• обеспечивает потребителю получение объективной информа-
ции о качестве продукции; 

• способствует более длительному успеху и защите в конкурен-
ции с изготовителями несертифицированной продукции; 

• уменьшает импорт аналогичной продукции; 

• предотвращает поступление в страну импортной продукции 
несоответствующего уровня качества; 

• стимулирует улучшение качества нормативно-технической до-
кументации путем установления в ней более прогрессивных 
требований; 

• способствует повышению организационно-технического уров-
ня производства и улучшению управления качеством; 

• стимулирует ускорение научно-технического прогресса. 
Анализ систем сертификации продукции свидетельствует о том, 

что для цивилизованных рыночных условий наиболее целесообраз-
ными и эффективными являются те модели, которые требуют сер-
тификации систем управления качеством. Это обусловлено тем, что: 

1) потребитель, заключающий контракт, часто требует от изго-
товителя предъявить сертификат на систему управления качеством; 

2) наличие сертификата, как правило, увеличивает цену продукции; 
3) нередко принятая изготовителем или требуемая согласно меж-

дународным условиям модификация системы предполагает серти-
фикацию системы управления качеством; 
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4) орган по сертификации нередко выдвигает обоснованные 
требования подтвердить сертификаты на продукцию, требуя серти-
фицировать систему управления качеством; 

5) сложное изделие, монтируемое у потребителя, не может быть 
по техническим причинам испытано и соответственно сертифици-
ровано у изготовителя, а потому необходима сертификация системы 
управления качеством. 

Использование модификаций, предусматривающих одновре-
менную сертификацию продукции и системы управления качест-
вом, усиливает преимущества сертификации. 

17.4. Схемы декларирования и сертификации 
обязательного подтверждения соответствия 
объектов требованиям технических 
регламентов 

Схемы декларирования и сертификации обязательного подтверж-
дения соответствия объектов устанавливаются определенным тех-
ническим регламентом. В общем случае каждая схема представляет 
собой относительно полный набор операций и условий их выпол-
нения всеми участниками подтверждения соответствия. При этом 
схемы гармонизированы с европейским модульным подходом к 
оценке соответствия в той степени, в которой это не противоречит 
нормам Федерального закона «О техническом регулировании». 

Все схемы декларирования и сертификации обязательного под-
тверждения соответствия объектов требованиям технических регла-
ментов подразделяются на д в а  вида: 

1) декларирования соответствия; 
2) сертификации. 
В них включаются необходимые для подтверждения соответст-

вия объектов требованиям технических регламентов один или не-
сколько компонентов: 

• испытания (типовых образцов, единиц или партий продукции); 

• сертификация системы менеджмента качества; 

• инспекционный контроль. 
В технических регламентах на конкретные объекты схемы, как 

правило, выбираются таким образом, чтобы они: 

• не были излишне трудоемкими и соответствовали целям тех-
нического регламента; 
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• подпадали в своей основе под соответствующую международ-
ную директиву, что особенно важно для диффузии инноваций 
на международный рынок; 

• при необходимости позволяли включать дополнительные к 
ним требования. 

При этом в техническом регламенте желательно было бы по 
возможности устанавливать для однородных объектов несколько 
альтернативных, но во многом равнозначных по степени доказа-
тельности схем. 

Применительно к декларированию соответствия объектов тре-
бованиям технических регламентов ниже приведены возможные 
схемы принятия деклараций о соответствии (табл. 17.1). 

 
Таблица 17.1. Схемы декларирования соответствия объектов 

требованиям технических регламентов 
 

Схе-
ма 

Содержание схемы и ее исполнители 

1 2 

1д Заявитель: 
• приводит собственные доказательства соответствия, которые 

включают формирование комплекта технической документации. 
Техническая документация должна позволять проведение оценки 
соответствия продукции требованиям технического регламента. 
Она должна в необходимой для оценки мере отражать проект 
(технические условия), принцип действия продукции и способ 
производства, а также содержать доказательства соответствия 
продукции техническому регламенту. Конкретные требования к 
составу технической документации устанавливаются в техниче-
ском регламенте на данный вид продукции. Примерный состав 
комплекта технической документации включает: общее описание 
продукции и принцип действия; проектные данные, чертежи, 
схемы, технические условия; перечень полностью или частично 
используемых стандартов и описание решений для обеспечения 
соответствия продукции требованиям технического регламента; 
результаты проектных расчетов, проведенных проверок; протоко-
лы испытаний; 

• обеспечивает соответствие процесса производства изготавливае-
мой продукции технической документации и относящимся к ней 
требованиям технического регламента; 

• принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в уста-
новленном порядке; 

• маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответ-
ствии, знаком обращения на рынке 
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Продолжение табл. 17.1 
 

1 2 

2д Заявитель заключает договор с аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром). 
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит ис-
пытания типового образца продукции. Протокол испытаний типо-
вого образца кроме характеристик продукции должен содержать 
описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на 
технические условия либо другой аналогичный документ, а также 
содержать заключение о соответствии образца технической доку-
ментации, по которой он изготовлен. 
Заявитель: 
• принимает декларацию о соответствии; 
• обеспечивает соответствие процесса производства изготавливае-

мой продукции технической документации и относящимся к ней 
требованиям технического регламента; 

• принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в уста-
новленном порядке; 

• маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответ-
ствии, знаком обращения на рынке 

3д Заявитель заключает договор с аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром). 
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит ис-
пытания типового образца продукции. Протокол испытаний типо-
вого образца кроме характеристик продукции должен содержать 
описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на 
технические условия либо другой аналогичный документ, а также 
содержать заключение о соответствии образца требованиям техни-
ческой документации. 
Заявитель: 
• подает по своему выбору заявку в орган по сертификации на про-

ведение сертификации СМК применительно к декларируемой 
продукции. В заявке должен быть указан документ, на соответст-
вие которому проводится сертификация системы; 

• предпринимает все необходимые меры к тому, чтобы процесс 
производства в СМК обеспечивал соответствие изготавливаемой 
продукции технической документации и требованиям техническо-
го регламента. 

Орган по сертификации проводит сертификацию СМК. 
Заявитель: 
• получает от органа по сертификации сертификат на СМК; 
• выполняет в процессе производства продукции требования, выте-

кающие из положений сертифицированной СМК и поддерживает 
ее функционирование на должном уровне; 
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Окончание табл. 17.1 
 

1 2 

 • принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в уста-
новленном порядке; 

• маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответ-
ствии, знаком обращения на рынке; 

• информирует орган по сертификации обо всех изменениях системы. 
Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за 
СМК с целью удостоверения того, что заявитель продолжает вы-
полнять обязательства, вытекающие из сертификации. Инспекци-
онный контроль проводится с помощью периодических проверок. 
Периодичность проверок может устанавливаться в технических рег-
ламентах. Орган также проверяет изменения в системе и решает, 
будет ли сохраняться данная СМК. Им могут проводиться внезап-
ные проверки. Во время проверок он может поручить или провести 
самостоятельно испытания с целью контроля эффективности функ-
ционирования системы. Результаты инспекционных проверок 
оформляются актом и доводятся до сведения заявителя 

4д Данная схема отличается от предыдущей в основном тем, что при 
сертификации СМК большее внимание уделяется вопросам кон-
троля и испытаниям декларируемой продукции 

5д Заявитель заключает договор с аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром). 
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит ис-
пытания выборочной партии продукции и выдает протоколы испы-
таний заявителю. 
Заявитель: 
• принимает декларацию о соответствии; 
• обеспечивает соответствие процесса производства изготавливае-

мой продукции технической документации и относящимся к ней 
требованиям технического регламента; 

• принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в уста-
новленном порядке; 

• маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответ-
ствии, знаком обращения на рынке 

6д Данная схема отличается от предыдущей только тем, что аккреди-
тованная лаборатория (центр) проводит испытания каждой едини-
цы декларируемой продукции 

7д Данная схема отличается от схем 3д и 4д в основном тем, что при 
сертификации СМК большее внимание уделяется вопросам проек-
тирования и производства декларируемой продукции 
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Следует отметить, что схемы 1д—7д, приведенные в табл. 17.1, 
аналогичны европейским схемам декларирования соответствия А, 
С, D, E, F, G, H. 

Выбор той или иной схемы — очень важный момент деклариро-
вания соответствия. При выборе схемы следует учитывать, как уже 
указывалось выше, риск от использования и степень потенциаль-
ной опасности продукции, чувствительность показателей безопас-
ности, установленных техническим регламентом, к изменению про-
изводственных и эксплуатационных компонентов, степень сложно-
сти конструкции и наличие иных факторов влияния (например, 
необходимость государственного контроля за декларируемой про-
дукцией). 

Механизм подтверждения соответствия услуг определяется так 
же, как и для продукции, Федеральным законом «О техническом 
регулировании». Однако независимо от этого при проведении сер-
тификации для данного вида объектов должны проверяться показа-
тели услуг. Для их определения используются те методы, которые 
позволяют: 

• провести идентификацию услуги, включая отнесение ее к 
конкретной классификационной группе; 

• определить соответствие документации модели-образцу, функ-
циональному назначению услуги и т.п.; 

• подтвердить соответствие сертифицируемой услуги требовани-
ям, установленным в нормативных документах. 

Ниже приведены возможные схемы обязательной сертификации 
применительно к декларированию соответствия продукции требо-
ваниям технических регламентов (табл. 17.2). 

 
Таблица 17.2. Схемы обязательной сертификации продукции 

 

Схе-

ма 
Содержание схемы и ее исполнители 

1 2 

1с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации своей продукции по своему выбору в один из ак-
кредитованных органов, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. 
Орган по сертификации: 

• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 

• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 
проведения сертификации. 
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Продолжение табл. 17.2 
 

1 2 

 Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания 
типового образца (типовых образцов) по поручению органа по сер-
тификации и выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• при положительных результатах испытаний оформляет сертифи-

кат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и вы-
дает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке 

2с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации своей продукции по своему выбору в один из ак-
кредитованных органов, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. 
Орган по сертификации: 
• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 
• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания 
типового образца (типовых образцов) по поручению органа по сер-
тификации и выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• проводит анализ состояния производства и оформляет актом его 

результаты; 
• обобщает результаты испытаний и анализа состояния производства; 
• при положительных результатах обобщения оформляет сертифи-

кат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и вы-
дает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке 

3с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации своей продукции по своему выбору в один из ак-
кредитованных органов, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. 
Орган по сертификации: 
• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 
• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
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Продолжение табл. 17.2 
 

1 2 

 Аккредитованная испытательная лаборатория: 
• проводит испытания типового образца (типовых образцов) по 

поручению органа по сертификации; 
• выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• при положительных результатах испытаний оформляет сертифи-

кат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и вы-
дает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке. 
Орган по сертификации: 
• проводит инспекционный контроль за сертифицированной про-

дукцией в течение всего срока действия сертификата соответст-
вия путем периодических испытаний образцов продукции. Ме-
сто отбора образцов (у изготовителя и (или) у продавца) уста-
навливается в техническом регламенте. По результатам инспек-
ционного контроля принимается одно из следующих решений: 
считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
приостановить действие сертификата соответствия; отменить 
действие сертификата соответствия 

4с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации своей продукции по своему выбору в один из ак-
кредитованных органов, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. 
Орган по сертификации: 
• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 
• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
Аккредитованная испытательная лаборатория: 
• проводит испытания типового образца (типовых образцов) по 

поручению органа по сертификации; 
• выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• проводит анализ состояния производства и оформляет актом его 

результаты; 
• обобщает результаты испытаний и анализа состояния производства; 
• при положительных результатах обобщения оформляет сертифи-

кат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и вы-
дает его заявителю. 
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Продолжение табл. 17.2 
 

1 2 

 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке. 
Орган по сертификации: 
• проводит инспекционный контроль за сертифицированной про-

дукцией в течение всего срока действия сертификата соответст-
вия путем периодических испытаний образцов продукции. Ме-
сто отбора образцов (у изготовителя и (или) у продавца) уста-
навливается в техническом регламенте. По результатам инспек-
ционного контроля принимается одно из следующих решений: 
считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 
приостановить действие сертификата соответствия; отменить 
действие сертификата соответствия 

5с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации своей продукции по своему выбору в один из ак-
кредитованных органов, имеющий данную продукцию в области 
аккредитации. В заявке указывается документ, на соответствие 
которому заявитель предпочитает проводить сертификацию СМК 
с учетом того, что в техническом регламенте могут быть установ-
лены один или несколько документов, на соответствие которым 
может проводиться сертификация системы. При наличии у заяви-
теля полученного ранее сертификата на СМК он представляет его 
вместе с заявкой. 
Орган по сертификации: 
• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 
• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации, в том числе сообщает в орган по 
сертификации СМК. 

Аккредитованная испытательная лаборатория: 
• проводит испытания типового образца (типовых образцов) по 

поручению органа по сертификации; 
• выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации СМК: 
• проводит сертификацию СМК по поручению органа по серти-

фикации продукции либо сам орган по сертификации продук-
ции, если сертификация систем качества входит в область его 
аккредитации. Сертификация СМК не проводится, если заяви-
тель представил имеющийся сертификат на систему, выданный 
органом, аккредитованном в установленном порядке, и под-
тверждающий соответствие системы требованиям документа, 
определенным в техническом регламенте; 

• при положительных результатах сертификации СМК выдает сер-
тификат на систему. 
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Продолжение табл. 17.2 
 

1 2 

 Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• обобщает результаты испытаний и сертификации СМК; 
• при положительных результатах испытаний и наличии сертифи-

ката на СМК оформляет сертификат соответствия на продукцию 
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель: 
• на основании полученного сертификата соответствия маркирует 

продукцию знаком обращения на рынке; 
• в процессе производства данной продукции информирует орган 

по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. 
Орган по сертификации: 
• проводит инспекционный контроль путем периодических испы-

таний образцов сертифицированной продукции и периодическо-
го контроля за сертифицированной СМК в течение всего срока 
действия сертификатов соответствия. Место отбора образцов (у 
изготовителя и (или) у продавца) устанавливается в техническом 
регламенте; 

• проверяет вносимые заявителем изменения в продукцию; 
• по результатам инспекционного контроля и проверок внесенных 

заявителем изменений в продукцию принимает одно из следую-
щих решений: считать действие сертификата соответствия под-
твержденным; приостановить действие сертификата соответст-
вия; отменить действие сертификата соответствия 

6с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации партии своей продукции по своему выбору в один 
из аккредитованных органов, имеющий данную продукцию в об-
ласти аккредитации. В заявке должны содержаться идентифици-
рующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции. 
Орган по сертификации: 
• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 
• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
Аккредитованная испытательная лаборатория: 
• проводит испытания партии продукции по поручению органа по 

сертификации; 
• выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• обобщает результаты испытаний; 
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Окончание табл. 17.2 
 

1 2 

 
• при положительных результатах обобщения оформляет сертифи-

кат соответствия на партию продукции по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти по техническому 
регулированию, и выдает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке 

7с Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение 
сертификации каждой единицы своей продукции по своему выбо-
ру в один из аккредитованных органов, имеющий данную продук-
цию в области аккредитации. В заявке должны содержаться иден-
тифицирующие признаки единиц продукции. 
Орган по сертификации: 
• рассматривает заявку и принимает по ней решение; 
• сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
Аккредитованная испытательная лаборатория: 
• проводит испытания каждой единицы продукции по поручению 

органа по сертификации; 
• выдает органу по сертификации протокол испытаний. 
Орган по сертификации: 
• анализирует результаты испытаний; 
• обобщает результаты испытаний; 
• при положительных результатах обобщения оформляет сертифи-

кат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти по техническому регулированию, и вы-
дает его заявителю. 

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 
маркирует продукцию знаком обращения на рынке 

 

Следует отметить, что схемы, приведенные в табл. 17.2, соответ-
ствуют следующим схемам сертификации продукции, которые ис-
пользовались для нее ранее (см. табл. 17.1): 1с — 1; 2с — 1а; 3с — 2, 
3, 4; 4с — 2а, 3а, 4а; 5с — 5; 6с — 7; 7с — 8. 

При выборе той или иной схемы сертификации продукции из 
числа приведенных в табл. 17.2 (схемы 1с — 7с) следует учитывать: 

• положения и требования международных соглашений, кото-
рые подписала Россия (касающихся сертифицируемой про-
дукции); 

• особенности выбираемых схем и их отдельных операций; 
• специфику сертифицируемой продукции; 
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• особенности сферы использования продукции; 
• цели технического регламента на данную продукцию; 
• суммарный риск от недостоверной оценки соответствия и 

ущерб от применения продукции, прошедшей сертификацию, 
включая возможные потенциальные последствия опасности и 
чувствительность регламентируемых техническим регламентом 
показателей безопасности к изменению производственных, 
эксплуатационных и других факторов; 

• функциональный статус заявителя (изготовитель, продавец). 
Применительно к каждой схеме сертификации продукции мож-

но привести ряд рекомендаций (табл. 17.3). 
 

Таблица 17.3. Рекомендации по применению схем 
сертификации продукции 1с — 7с 

 

Схе-

ма 
Рекомендация по применению схемы 

1 2 

1с Для серийно выпускаемой продукции. При малой чувствительно-
сти показателей безопасности продукции к изменению производ-
ственных, эксплуатационных и иных факторов 

2с Для серийно выпускаемой продукции. При малой чувствительно-
сти показателей безопасности продукции к изменению производ-
ственных, эксплуатационных и иных факторов 

3с Для серийно выпускаемой продукции. При значительной чувстви-
тельности показателей безопасности продукции к изменению про-
изводственных, эксплуатационных и иных факторов 

4с Для серийно выпускаемой продукции. При значительной чувстви-
тельности показателей безопасности продукции к изменению про-
изводственных и эксплуатационных факторов. Результаты испыта-
ний типового образца в силу их одноразовости не могут дать дос-
таточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей 
в течение срока действия сертификата соответствия. Для малых 
предприятий более предпочтительна (по сравнению со схемой 5с), 
так как не требуется иметь сертификат на СМК 

5с Для серийно выпускаемой продукции. При значительной чувстви-
тельности показателей безопасности продукции к изменению про-
изводственных и эксплуатационных факторов. Результаты испыта-
ний типового образца в силу их одноразовости не могут дать дос-
таточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей 
в течение срока действия сертификата соответствия. Для малых 
предприятий схема обременительна из-за оформления СМК 
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Окончание табл. 17.3 
 

1 2 

6с Для партий продукции. Предпочтительна в основном для приобре-
тенной продавцами продукции, но не имеющей сертификата соот-
ветствия (например, для продукции, закупленной за рубежом). 
Целесообразна для изготовителей в случае разовой поставки пар-
тии продукции 

7с Для каждой единицы продукции. Предпочтительна в основном для 
приобретенной продавцами продукции, например уникального 
изделия, не имеющей сертификата соответствия (например, для 
продукции, закупленной за рубежом). Целесообразна для изгото-
вителей, например, в случае выпуска уникального изделия. При 
исключительной ответственности выпускаемой продукции по по-
следствиям отказов 

 

Следует отметить, что в перспективе будет осуществлена инте-
грация целевых подсистем управления (управления качеством, 
управления ООС, управления безопасностью труда и др.). Это обу-
словливает необходимость их сертификации и соответствующих 
стратегий управления предприятиями (рис. 17.7). 

 

 

Рис. 17.7. Основные общие стратегии управления 
в области сертификации систем качества 

и интегрированных систем управления предприятием 
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17.5. Инспекционный контроль 
за сертифицированной продукцией 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией — 
один из важнейших элементов процесса МК. При проведении пла-
нового инспекционного контроля объектов учитываются требова-
ния к качеству продукции, проведению испытаний и приемке про-
дукции, требования нормативных документов (в частности, ГОСТ 
51672—2000) в части подготовки и проведения испытаний продук-
ции и процессов для целей подтверждения соответствия, а также 
требования ряда стандартов государственной системы обеспечения 
единства измерений. 

На объем и периодичность инспекционного контроля влияют 
следующие основные факторы: 

• степень потенциальной опасности продукции; 
• стабильность производства; 
• объем выпуска продукции; 
• наличие системы качества у изготовителя продукции; 
• стоимость проведения инспекционного контроля и др. 
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

проводится в том случае, если это предусмотрено схемой сертифи-
кации. Данный вид контроля осуществляется в течение всего срока 
действия сертификата и лицензии на применение знака соответст-
вия не реже одного раза в год в форме периодических и внеплано-
вых проверок. Такие проверки включают испытания образцов про-
дукции и другие действия, необходимые для подтверждения того, 
что реализуемая продукция продолжает соответствовать установ-
ленным требованиям, подтвержденным при ее сертификации. 

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного кон-
троля устанавливаются в порядке сертификации однородной про-
дукции. Внеплановые проверки могут проводиться в тех случаях, 
когда поступает информация о претензиях к качеству продукции от 
потребителей, торговых организаций и органов, осуществляющих 
общественный или государственный контроль за продукцией, 
имеющей сертификат. 

Инспекционный контроль предусматривает проведение сле-
дующих видов работ: 

• анализ поступающей информации о сертифицированной про-
дукции; 

• создание специальной комиссии для проведения контроля; 
• проведение испытаний продукции и анализ их результатов; 
• оформление результатов контроля и принятие решений. 
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По результатам инспекционного контроля орган по сертифика-
ции может приостановить или отменить действие сертификата 
(приостановив действие или аннулировав при этом лицензию на 
применение знака соответствия) в следующих случаях: 

• несоответствие продукции требованиям нормативных доку-
ментов, контролируемых при сертификации; 

• изменение нормативного документа на продукцию или метода 
испытаний; 

• изменение конструкции (состава) и комплектности продукции; 
• изменение (невыполнение) требований технологии, методов 

контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если 
это изменение может вызвать несоответствие продукции тем 
требованиям, которые контролируются при ее сертификации. 



 

Сертификация систем 

менеджмента качества 

 

18.1. Самооценка и аудит систем 
менеджмента качества 

В управлении качеством существенную роль играет самооценка, 
аудит и проведение сертификации СМК предприятий. Это под-
тверждается требованиями ряда международных и отечественных 
нормативных документов (в частности, ГОСТ Р ИСО серии 9000—
2001). 

. Под самооценкой применительно к СМК следует понимать 
всесторонний и систематический анализ и оценивание имеющейся 
системы на соответствие ее результатов функционирования целям и 
установленным требованиям. j 

Итогом оценивания является мнение о ее результативности, 
эффективности, зрелости и развитии, т.е. цель самооценки СМК 
состоит в разработке рекомендаций и мероприятий, направленных 
на улучшение деятельности в области качества. Самооценка СМК в 
зависимости от цели оценивания может проводиться с любой сте-
пенью детализации и глубины. При этом оцениваться могут как 
составные части или процессы, так и вся система в целом. Как пра-
вило, самооценку проводит предприятие своими силами за счет 
внутренних ресурсов. 

Важнейшим методом самооценки СМК, как указывалось ранее, 
является метод сравнения. 

Наряду с самооценкой в СМК широкое распространение полу-
чает аудит (проверка). 

. Аудит — систематизированный, независимый документиро-
ванный процесс получения свидетельства аудита (проверки) и объек-
тивного их оценивания с целью установления степени выполнения 
согласованных критериев аудита (проверки). j 

Под свидетельством аудита в данном случае понимают «записи, 
изложение фактов или другой информации, связанной с критерия-
ми аудита (проверки), которая может быть проверена (ГОСТ Р 
ИСО 9000—2001). 

По видам аудит СМК, а равно и других объектов, обычно под-
разделяется на внутренний и внешний. Реализация каждого из ви-
дов аудита предполагает выполнение ряда последовательных этапов 
(рис. 18.1). 
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Рис. 18.1. Виды и этапы проведения аудита систем менеджмента качества 

18.2. Порядок проведения сертификации 
систем менеджмента качества 

СМК является объектом сертификации как процедуры провер-
ки и оценки данного объекта на соответствие установленным тре-
бованиям. 

Эти требования содержатся в ряде национальных документов, ко-
торые используются в процедурах оценки соответствия, в том числе: 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 62—2000 «Общие требования к органам, 
осуществляющим оценку и сертификацию систем качества»; 

• ГОСТ Р ИСО 9000—2001, устанавливающий единую термино-
логию, понятия и определения в области менеджмента качества; 

• ГОСТ Р ИСО 9001—2001 (ИСО 9001 : 2000), регламентирую-
щий требования к СМК; 

• ГОСТ Р ИСО 9004—2001 (ИСО 9004 : 2000), раскрывающий 
более подробно формы, методы и способы улучшения дея-
тельности предприятий в области качества; 

• ГОСТ Р ИСО 19011—2003, определяющий механизм планиро-
вания, организации и проведения аудита систем менеджмента 
качества и/или экологического менеджмента. 

С 1 марта 2006 г. в Российской Федерации действует нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р 40.003—2005 «Система сертификации 
ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем 
менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001—2001 
(ИСО 9001 : 2000). 

С выходом указанного документа упразднены Рекомендации по 
стандартизации Р 50.3.005, которые действовали как временный 
порядок сертификации СМК. 
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Предыдущий опыт использования Рекомендаций Р 50.3.005 и 
ГОСТ Р ИСО 19011 в практике проведения аудитов и сертифика-
ции СМК позволяет сделать вывод, что с выходом национального 
стандарта ГОСТ Р 40.003—2005 предприятия получили возможность 
разрабатывать, внедрять и подготавливать СМК к сертификации на 
более высоком организационно-методическом уровне. 

Основная цель внедрения системы менеджмента качества на 
предприятии заключается в том, чтобы обеспечить управляемые ус-
ловия деятельности организации, а также, чтобы все ее работники, 
отвечающие за выполнение тех или иных действий, знали и понима-
ли свою роль и ответственность в создании качественной продукции. 

Перед тем как приступить к сертификации системы менеджмен-
та качества, важно, чтобы все аспекты этой системы были внедрены 
и она функционировала. Кроме того, необходимо провести один-
два внутренних аудита, чтобы проверить, насколько персонал зна-
ком со своими функциями и обязанностями и реально использует 
возможности менеджмента качества. 

На стадии внедрения системы можно увидеть, где ее можно 
улучшить. Любое усовершенствование, сделанное на этой стадии, 
может упростить последующую процедуру сертификации. Это по-
зволит сэкономить не только время, но и деньги. 

Органы по сертификации не интересуют намерения организа-
ции и трудности внедрения системы менеджмента качества. При 
сертификации аудиторы органа по сертификации хотят видеть, что 
реально сделано. Поэтому перед сертификацией должны быть пол-
ностью готовы все отчетные документы, подтверждающие, что сис-
тема менеджмента качества разработана и эффективно функциони-
рует, а персонал обучен и осведомлен. 

Практика функционирования СМК показала, что уйти от фор-
мального внедрения СМК можно лишь в том случае, если руково-
дитель предприятия ставит своей главной целью не получение сер-
тификата соответствия, а достижение реальных экономических 
преимуществ (снижение затрат на качество), повышение рейтинга и 
конкурентоспособности предприятия. 

Внедрение системы мотивации, разумное сочетание моральных 
и материальных стимулов качественного труда работников имеет 
неизменно высокое влияние на работу всех предприятий независи-
мо от их численности. 

В большинстве случаев предприятия создают, а затем сертифи-
цируют СМК, ставя перед собой следующие цели: 

• поддержка экспорта продукции и стабилизация позиций на 
отечественном рынке; 

• участие в тендерах и конкурсах в целях получения госзаказа 
на производство продукции, льготного кредита и страхования; 
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• продвижение собственной торговой марки и повышение 
имиджа предприятия. 

Создание СМК позволяет повысить эффективность функциони-
рования организации за счет таких характеристик деятельности, как 
прозрачность, управляемость, развитие, конкурентоспособность. 

СМК повышает прозрачность предприятия в части его органи-
зационной структуры, бизнес-процессов и функций по обеспече-
нию взаимосвязи и взаимодействия должностных лиц и структур-
ных подразделений в области качества. 

Управляемость предприятия улучшается в связи с тем, что в ус-
ловиях СМК более строго распределяется ответственность за вы-
полнение элементов и функций СМК путем ведения записей после 
выполнения процедур, реализации корректирующих и предупреж-
дающих действий по результатам аудитов, инспекционных прове-
рок, контроля и испытаний. 

Создание СМК, ее внедрение и сертификация способствуют по-
вышению: 

• компетентности персонала, его вовлечению в процесс созда-
ния системы; 

• эффективности производства за счет устранения лишних 
функций и дублирования; 

• повышению качества и снижению уровня несоответствий, а 
также улучшению взаимоотношений с поставщиками и потре-
бителями. 

Сертификация систем менеджмента качества в рамках ГОСТ Р 
40.003—2005 состоит из следующих этапов: 

1) организация работ; 
2) анализ документов организации-заявителя; 
3) подготовка к сертификационному аудиту «на месте»; 
4) проведение сертификационного аудита «на месте» и подго-

товка акта по результатам аудита; 
5) завершение сертификации, регистрация и выдача сертифика-

та соответствия СМК; 
6) инспекционный контроль сертифицированной СМК. 
Э т а п  1. Организация работ: 
• направление заявки организацией-заявителем (далее — орга-

низация) в орган по сертификации систем менеджмента каче-
ства (далее — орган по сертификации); 

• регистрация заявки в органе по сертификации; 
• заключение договора на проведение сертификации СМК; 
• подготовка комплекта документов организацией по запросу 

органа по сертификации. Примерный перечень документов и 
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сведений для анализа документации систем менеджмента ка-
чества представлен в приложении Г ГОСТ 40.003—2005; 

• формирование комиссии по сертификации. 
Э т а п  2. Анализ документов СМК организации-заявителя: 
• проведение комиссией экспертизы представленных заявителем 

документов по системе менеджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001—2001; 

• оформление заключения комиссии по результатам анализа до-
кументов системы менеджмента качества с указанием в нем 
недостатков, после устранения которых возможно проведение 
следующего этапа. 

Э т а п  3. Подготовка к сертификационному аудиту (проверка 
«на месте»): 

• составление и утверждение программы проверки; 
• распределение обязанностей между членами комиссии; 
• подготовка рабочих документов, необходимых экспертам 

(контрольные перечни вопросов, бланки для регистрации сви-
детельств аудита и пр.). 

Э т а п  4. Проведение сертификационного аудита и подготовка 
акта по результатам аудита: 

• предварительные совещания с указанием всех членов комиссии, 
руководства и ведущих специалистов организации-заявителя; 

• обследование системы менеджмента качества «на месте» и 
оценка реального соответствия функционирования СМК тре-
бованиям, установленным в документах системы организации-
заявителя и ГОСТ Р ИСО 9001—2001. Объективные свиде-
тельства такого соответствия могут быть получены из следую-
щих источников: интервью с работниками организации-
заявителя; наблюдений экспертов за деятельностью персонала, 
условиями труда, состоянием рабочих мест и пр.; данных обрат-
ной связи с потребителями и свидетельств удовлетворенности их 
требований; документов СМК регламентирующего характера, в 
том числе политики и целей в области качества, планов по каче-
ству; результатов оценки и рейтингов поставщиков; 

• составление акта по результатам аудита, классификация и ре-
гистрация наблюдений; 

• выполнение проверяемой организацией корректирующих дей-
ствий (для устранения причин несоответствий) в срок не бо-
лее 12 недель. 

Э т а п  5. Завершение сертификации. Регистрация и выдача сер-
тификата соответствия системы менеджмента качества. 

Результатом работ по сертификации систем менеджмента каче-
ства организаций в случае принятия органом по сертификации по-
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ложительного решения является выдача заявителю сертификата со-
ответствия и заключение соглашения на право применения знака 
соответствия, а в случае принятия отрицательного решения — аргу-
ментированный отказ от их выдачи. Сертификат соответствия — 
документ, удостоверяющий соответствие системы менеджмента каче-
ства организации-заявителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001—2001. 

Решение о выдаче сертификата может быть принято органом по 
сертификации только после устранения всех зарегистрированных в 
процессе аудита несоответствий, т.е. после рассмотрения письмен-
ного отчета проверяемой организации и (или) результатов выпол-
нения корректирующих действий «на месте». 

Э т а п  6. Инспекционный контроль сертифицированной системы 
менеджмента качества. 

Объектами проверки и оценки при инспекционном контроле 
СМК могут являться следующие элементы системы менеджмента 
качества по ГОСТ Р ИСО 9001: 

• область применения (п. 1.2); 
• общие требования (п. 4.1); 
• требования к документации (п. 4.2); 
• обязательства руководства (п. 5.1); 
• политика в области качества (п. 5.3); 
• планирование (п. 5.4); 
• ответственность, полномочия и обмен информацией (п. 5.5); 
• анализ со стороны руководства (п. 5.6); 
• обеспечение ресурсами (п. 6.1); 
• мониторинг и измерения (п. 8.2); 
• удовлетворенность потребителей (п. 8.2.1); 
• улучшение (п. 8.5); 
• использование сертификата и знака соответствия. 
Если при инспекционном контроле будут установлены значи-

тельные несоответствия, то они должны быть устранены в течение 
двух недель после завершения инспекционного контроля. Орган по 
сертификации в обязательном порядке проверяет результаты кор-
ректирующих действий. Если результаты корректирующих действий 
будут признаны органом по сертификации неудовлетворительными 
или проверяемая организация не предоставит органу по сертифика-
ции возможности проверки результатов корректирующих действий 
в течение трех месяцев, то это должно повлечь за собой отзыв сер-
тификата соответствия системы менеджмента качества. 

Указанные этапы сертификации применимы к деятельности 
любой организации независимо от ее численности. 

Специфика сертификационного аудита проявляется в том, что в 
качестве источников информации в данном случае выступают не 
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только все подразделения, включенные в СМК, и весь персонал 
верхнего, среднего и нижнего звена руководства, но также выбо-
рочно и кадровые работники предприятия. 

По завершении сертификации и получения организацией сер-
тификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 необ-
ходимо помнить об одном важном обстоятельстве, о котором зачас-
тую забывают руководители: как обеспечить поддержку эффектив-
ного функционирования и развития СМК. 

Чтобы система правильно функционировала, необходимо по-
стоянно отслеживать, как деятельность и процессы предприятия 
вписываются в документацию СМК, как они измеряются и оцени-
ваются. Это должно быть предметом постоянного внимания внут-
ренних аудиторов. В связи с этим служба внутреннего аудита долж-
на быть нацелена на проверку и оценку таких объектов, как реали-
зация процессного подхода, постановка целей и задач в области 
качества и их актуализация, удовлетворенность потребителей, ана-
лиз результативности и эффективности СМК со стороны руковод-
ства и ее влияния на результаты производственно-хозяйственной 
деятельности. Особое внимание должно уделяться поиску путей 
улучшения деятельности в области качества, развития и усовершен-
ствования СМК на базе использования передовых технологий, ста-
тистических методов управления, мотивации персонала и экономи-
ки качества, постепенного перехода к интегрированным системам 
менеджмента организаций, непрерывного обучения кадров. 
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Контрольные вопросы и задания к разделу IV 

1. Каково значение системного менеджмента качества? 
2. Раскройте основные положения концепции системного ме-

неджмента качества. 
3. Каковы основные методологические положения системного 

менеджмента качества? 
4. Разработайте модель системы менеджмента качества на осно-

ве требований международных, национальных, региональных 
или корпоративных премий по качеству. 

5. Какие важнейшие отечественные документы регламентируют 
деятельность в области сертификации? 

6. Дайте определения основных терминов и понятий в области 
сертификации. 

7. Перечислите законодательную и нормативную базу стандар-
тизации и сертификации за рубежом. 

8. Охарактеризуйте современное состояние законодательной и 
нормативной базы сертификации в России. 

9. Какие современные направления законодательной и норма-
тивной базы сертификации в России вам известны? 

10. Раскройте основные положения подтверждения соответствия. 
11. Какие основные принципы используются при подтверждении 

соответствия и в чем их сущность? 
12. Раскройте формы подтверждения соответствия. 
13. Какие преимущества имеет сертифицированная продукция? 
14. Раскройте сущность всех схем декларирования и сертифика-

ции обязательного подтверждения соответствия объектов тре-
бованиям технических регламентов. 

15. Каков порядок инспекционного контроля за сертифициро-
ванной продукцией? 

16. Раскройте основные положения самооценки систем менедж-
мента качества. 

17. В чем сущность и важнейшие положения аудита систем ме-
неджмента качества? 

18. Разработайте типовой порядок проведения сертификации 
систем менеджмента качества. 
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2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 
27 апреля 1993 г. № 4871-1. 
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5. ГОСТ Р ИСО 9001—2001. Системы менеджмента качества. 
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6. ГОСТ Р ИСО 9004—2001. Системы менеджмента качества. 
Рекомендации по улучшению деятельности. 

7. ГОСТ Р ИСО 19011—2003. Рекомендации по аудиту систем 
менеджмента качества и/или экологического менеджмента. 

8. ГОСТ Р 40.003—2005. Порядок сертификации систем ме-
неджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001—2001 
(ИСО 9001 : 2000). 
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тельных лабораторий. 

10. Р 50.1.051—2005. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр 
систем качества. Временный порядок сертификации произ-
водств с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001—2001. 
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Предисловие 

Основополагающие принципы и правила проведения работ по 
управлению документацией системы менеджмента качества (СМК), в 
том числе касающейся процесса разработки и актуализации документов 
по стандартизации в СМК, установлены в СТО __________ «Система 
менеджмента качества. Управление документацией. Основные положения». 

Сведения о стандарте 

1. РАЗРАБОТАН отделом менеджмента качества (ОМК) совместно 
с руководителем процесса по разработке и актуализации СТО, при уча-
стии руководителя процесса по управлению документацией системы 
менеджмента качества. 

2. Проект настоящего СТО разрабатывался под редакцией главного 
научного сотрудника ВНИИстандарт доктора экономических наук, 
профессора В.П. Панова. 

3. Настоящий СТО ПРИНЯТ в установленном порядке для его 
практического применения в подразделениях (службах, производствах) 
в __________ (далее — Завод) на основании протокола заседания коор-
динационного совета по вопросам качества и подтверждения соответст-
вия (КСК) от __________________________ 200_ г. № _____________. 

4. В настоящем СТО реализованы требования ГОСТ Р ИСО 9000–
2001 и ГОСТ Р ИСО 9001–2001, а также учтены рекомендации 
ISO/TR 10013 и практический опыт разработки и использования стан-
дартов в ____________: СТП _______________, СТП _______________. 

5. Настоящий СТО ОТМЕНЯЕТ И ЗАМЕНЯЕТ стандарт предпри-
ятия СТП ____ «Система качества. Стандартизация. Управление доку-
ментацией. Разработка стандартов предприятия». 

Содержание 

1. Назначение и область применения. 
2. Нормативные ссылки. 
3. Термины, определения, сокращения. 
4. Основные нормативные положения и требования к процессу. 

4.1. Общие положения. 
4.2. Требования к оформлению СТО. 
4.3. Порядок разработки СТО. 
4.4. Порядок согласования проекта СТО и его утверждение. 
4.5. Порядок введения СТО в действие и практику работы под-

разделений (служб, производств). 
4.6. Актуализация СТО. 
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4.7. Внесение изменений в СТО. 
4.8. Отмена СТО. 

5. Управление настоящим стандартом. 
6. Ответственность за невыполнение требований настоящего стандарта. 

Приложение А. Журнал регистрации СТО и изменений. 
Приложение Б. Форма плана мероприятий по обеспечению при-
менения и соблюдения СТО. 
Приложение В. Форма отзыва на проект СТО и проект плана ме-
роприятий по обеспечению его применения и соблюдения. 
Приложение Г. Форма списка рассылки СТО. 
Приложение Д. Журнал учета СТО и изменений. 
Библиография. 
Лист регистрации изменений. 
Лист ознакомления. 
Лист согласования. 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий СТО разработан с целью нормативного обеспече-
ния управления документацией СМК производства (изготовления) про-
дукции на Заводе, касающейся процессов разработки, актуализации и 
отмены СТО. 

1.2. Настоящий СТО определяет порядок разработки, актуализации 
и отмены, а также требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению СТО Завода. 

1.3. Требования настоящего СТО являются обязательными для ру-
ководства и исполнения высшим руководством и всеми подразделе-
ниями (службами, производствами) Завода, осуществляющими разра-
ботку СТО и их использование. 

П р и м е ч а н и е. Положения настоящего СТО могут применяться также 
при разработке других внутренних нормативных и технических документов Завода. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норма-
тивные документы (акты): 

• Руководство 2 ИСО/МЭК : 1996. Стандартизация и смежные ви-
ды деятельности. Общий словарь; 

• ISO/TR 10013 : 2001. Рекомендации по документированию систем 
менеджмента качества; 

• Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации»; 

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»; 
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• постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 883 
«Об утверждении Положения о мониторинге качества, безопасно-
сти пищевых продуктов и здоровья населения»; 

• ГОСТ 13699—91. Запись и воспроизведение информации. Терми-
ны и определения; 

• ГОСТ Р 1.5—2002 ГСС РФ. Общие требования к построению, из-
ложению, оформлению и содержанию стандартов; 

• ГОСТ Р 1.12—99 ГСС РФ. Стандартизация и смежные виды дея-
тельности. Термины и определения; 

• ГОСТ Р ИСО 9000—2001. Система менеджмента качества. Основ-
ные положения и словарь; 

• ГОСТ Р ИСО 9001—2001. Система менеджмента качества. Требо-
вания; 

• ГОСТ Р 51141—98. Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения; 

• Р 50-605-80—93. Рекомендации. Система разработки и постанов-
ки продукции на производство. Термины и определения. 

• Система менеджмента качества. Руководство по качеству. 
• Управление документацией СМК. Основные положения. 

3. Термины, определения, сокращения 

В настоящем СТО применены следующие термины с соответст-
вующими определениями. 

Акт нормативный∗ — официальный письменный документ, прини-
маемый (издаваемый) уполномоченным органом и носящий правовой 
характер; устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (правила 
действий, в том числе в хозяйственных ситуациях). Акт нормативный 
является наиболее совершенным источником права, обеспечивающим 
четкость и точность правового регулирования. Общепринята следующая 
иерархия нормативных актов: 

а) высший, верхний уровень — Конституция РФ (Основной закон) 
и иные законы, указы Президента РФ, а также подзаконные акты — 
нормативные акты Правительства РФ, министерств и ведомств; 

б) низший уровень — локальные нормативные акты, издаваемые, 
например, руководителем предприятия (организации) в пределах своей 
компетенции, внутренние правила длительного действия, обязательные 
к исполнению работниками предприятия (организации) [1]. 

Актуализация документа СМК (СТО)* — процесс по приведению 
документа СМК в соответствие с установленными требованиями путем 
внесения изменений в утвержденный и/или внедренный, в том числе в 
практику работы подразделений (служб, производств) в установленном 
порядке, документ. 
                                                           

∗ Термин, установленный настоящим СТО. 
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Аутентичный∗ — соответствующий подлинному, действительный, 
верный, основанный на первоисточнике [2]. 

Внедрение документа СМК (СТО)* — комплекс мероприятий по 
обеспечению применения и соблюдению требований СТО, введенного 
в действие в установленном порядке, в целях их отработки в подразде-
лениях (службах, производствах) Завода для принятия окончательного 
решения о практическом применении разработанного документа СМК. 

… 
ГСС РФ — государственная система стандартизации Российской 

Федерации. 
ИСО — международная организация по стандартизации. 
КРС — контрольно-ревизионная служба. 
КСК — координационный совет по вопросам качества и подтверж-

дения соответствия. 
ОМК — отдел менеджмента качества. 

4. Основные нормативные положения 
и требования к процессу 

4.1. Общие положения. 
4.1.1. Стандартизация в СМК — это деятельность по установлению 

правил и требований, направленных на достижение упорядоченности 
процессов СМК, в сферах совершенствования производства и обеспе-
чения качества продукции, при исполнении договорных обязательств 
Завода в отношении безопасности и качества изготавливаемой продук-
ции и выполняемых работ, а также обеспечения технической, право-
вой, нормативной и информационной совместимости и соответствия. 

4.1.2. Стандартизации в СМК подлежат обязательные документиро-
ванные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и другие 
процессы, влияющие на качество выпускаемой продукции, управление 
которыми (планирование и осуществление) в установленном порядке 
возложено на руководителей этих процессов, обеспечивающих их непо-
средственное выполнение посредством документированной процедуры. 

4.1.3. СТО является средством СМК, помогающим удовлетворять 
требования заказчика (потребителя), предъявляемые к качеству и про-
цессам создания продукции, а также повышать экономичность и эф-
фективность производства. 

4.1.4. СТО должны отражать как перспективные, так и реально су-
ществующие требования к процессам СМК на Заводе, оперативно от-
слеживать изменения этих требований, ориентировать менеджмент ка-
чества и стимулировать меры по систематическому повышению безо-
пасности и улучшению характеристик продукции (работ). 

… 

                                                           

∗ Термин, установленный настоящим СТО. 
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4.2. Требования к оформлению СТО. 
4.2.1. Построение, изложение, оформление СТО осуществляется с 

учетом требований ГОСТ Р 1.5. 
4.2.2. СТО должен иметь следующие реквизиты и разделы: 
• титульный лист; 
• предисловие; 
• содержание (при необходимости); 
• назначение и область применения; 
• нормативные ссылки (при наличии); 
• термины, определения, сокращения (при необходимости); 
• основные нормативные положения и требования к процессу (ос-

новной раздел СТО); 
• управление СТО; 
• ответственность за невыполнение требований СТО; 
• приложения (при наличии); 
• библиография (при наличии); 
• лист регистрации изменений; 
• лист ознакомления; 
• лист согласования проекта СТО; 
• список рассылки утвержденного СТО. 
4.2.3. Титульный лист является первым листом СТО и оформляется 

по форме титульного листа настоящего стандарта. 
4.2.4. Для обозначения СТО СМК применяют буквенно-цифровой 

код, состоящий из аббревиатуры (СТО СМК), кода раздела, подразде-
ла, пункта требований по ГОСТ Р ИСО 9001, порядкового номера СТО 
и четырех цифр года. 

Например: СТО СМК — Х.Х.Х — ХХ — ХХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
4.3. Порядок разработки СТО. 
4.3.1. Основанием для разработки СТО являются: 
• политика и цели руководства в области качества; 
• программные и плановые документы (планы-графики, бизнес-

планы) в области качества и подтверждения соответствия; 
• организационно-распорядительные документы, утвержденные или 

подписанные генеральным директором Завода, а также оформлен-
ные и выпущенные в установленном порядке протоколы КСК; 

Год регистрации СТО 

Порядковый номер СТО 

Код раздела (4—8) требований 
ГОСТ Р ИСО 9001—2001  

Аббревиатура (СТО СМК)
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• нормативные акты и документы, в том числе внутренние; 
• технические регламенты и национальные стандарты России; 
• международные стандарты, в том числе в области качества и под-

тверждения соответствия; 
• требования заказчиков (потребителей), оформленные в установ-

ленном порядке. 
4.3.2. Разработка СТО, как правило, включает: 
а) разработку первой редакции проекта СТО и присвоение ему обо-

значения в установленном порядке, а также разработку проекта плана 
мероприятий по внедрению (обеспечению применения и соблюдения 
требований) СТО (далее — план мероприятий); 

б) рассылку на отзыв первой редакции проекта СТО и проекта пла-
на мероприятий службам (производствам, подразделениям) по согласо-
ванию с руководителем процесса, в том числе с руководителем основ-
ного процесса (за исключением настоящего СТО); 

в) доработку проектов первой редакции СТО и плана мероприятий 
по замечаниям, представленным в отзывах; 

г) рабочее согласование доработанной редакции проектов СТО и 
плана мероприятий с руководителем процесса, в том числе с руководи-
телем основного процесса, а также юридическим отделом, ОУКС 
(ОМК) и руководителями служб и производств, подразделения которых 
непосредственно участвуют в выполнении работ, определенных в про-
екте СТО для внедряемого процесса (в части их касающейся, за исклю-
чением настоящего СТО); 

д) окончательное согласование с другими структурными подразде-
лениями Завода (при необходимости, по усмотрению руководителя ос-
новного процесса); 

е) проведение нормоконтроля (проверки оформления) окончатель-
но согласованного СТО; 

ж) представление на утверждение СТО; 
и) подготовка и согласование проекта приказа по введению в дей-

ствие СТО, в том числе обязательное его согласование с представите-
лем руководства по СМК; 

к) доработка (при необходимости) СТО по результатам внедрения 
или введение СТО в практику работы служб, производств и структур-
ных подразделений Завода на основании решения, принятого в уста-
новленном порядке на заседании КСК. 

… 
 
4.4. Порядок согласования проекта СТО и его утверждение. 
4.4.1. Подразделение-разработчик в лице ответственного за разра-

ботку СТО, назначенного в установленном порядке приказом по Заво-
ду, разрабатывает проект СТО и проект плана мероприятий по внедре-
нию (обеспечению применения и соблюдения) СТО (далее — план ме-
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роприятий) и направляет их на отзыв в те подразделения (службы, 
производства), производственная деятельность которых будет непосред-
ственно связана с необходимостью выполнения требований данного 
СТО, а также руководителям основного процесса и процессов, в части 
их касающейся. 

Список подразделений, в которые направляются на отзыв проект 
СТО и проект плана мероприятий, составляется работником, ответст-
венным за разработку СТО, по согласованию с руководителем процесса. 

Форма плана-мероприятий по обеспечению применения и соблю-
дения СТО приведена в приложении Б. 

Лист согласования начинается с новой страницы. В верхней части 
страницы посередине приводят и выделяют полужирным шрифтом сло-
ва «Лист согласования», записанные строчными буквами с первой про-
писной. Ниже с левой стороны листа указывается должность, а справа 
напротив — Ф.И.О. должностных лиц, участвующих в согласовании 
проекта СТО. 

Проект стандарта визируется ответственным за разработку СТО с 
указанием его должности, фамилии и инициалов, а также номера теле-
фона в листе согласования; ниже располагаются подписи лиц, участ-
вующих в согласовании. 

4.4.2. Подразделение (служба, производство), получившее проект 
СТО и проект плана мероприятий, составляет на них отзыв и направ-
ляет его в подразделение-разработчик. Форма отзыва на проект СТО и 
проект плана мероприятий приведена в приложении В. 

Срок рассмотрения проекта СТО и проекта плана мероприятий не 
должен превышать 10 рабочих дней. 

… 
 
4.5. Порядок введения СТО в действие и практику работы подразде-

лений (служб, производств). 
4.5.1. Утвержденный подписью руководителя Завода на титульном 

листе СТО вводится в действие приказом по Заводу (для его внедрения 
в службах, производствах и других подразделениях). Подготовку прика-
за осуществляет подразделение-разработчик. В приказе устанавливается 
дата введения СТО в действие и утверждается план мероприятий, а 
также устанавливается срок проведения заседания КСК, на котором 
будет рассмотрен ход и результаты внедрения утвержденного СТО, для 
принятия соответствующего решения о практическом применении СТО 
или его доработке. Порядок доработки текста СТО аналогичен порядку 
его разработки, а сроки доработки устанавливаются на заседании КСК. 
Ответственность за организацию, проведение и контроль доработки 
СТО возлагается на руководителя процесса. 

Приказом о введении в действие СТО назначаются ответственные 
по обеспечению применения и соблюдения СТО и устанавливается по-
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рядок выполнения и контроля работ по обеспечению применения и 
соблюдения СТО. 

4.5.2. Срок действия стандарта не ограничивается. 
… 
 
4.6. Актуализация СТО. 
4.6.1. Актуализация СТО включает проверку (изучение, анализ), 

корректировку или переработку (пересмотр), а также, при необходимо-
сти, его переоформление. 

Пересмотр стандарта производится, если количество изменений 
превышает 1/3 объема раздела «Основные нормативные положения и 
требования к процессу» действующего СТО. В остальных случаях ак-
туализация СТО проводится внесением изменений. 

4.6.2. При необходимости внесения изменения в СТО оценивается 
его возможное влияние на безопасность и качество продукции или 
процессов. Разработка изменений, пересмотр, согласование, утвержде-
ние и регистрация изменений к СТО проводится подразделением-
разработчиком (в лице ответственного за разработку СТО) стандарта, 
совместно с руководителем процесса. 

… 
 
4.7. Внесение изменений в СТО. 
4.7.1. Внесение изменений в СТО осуществляется на основании 

приказа о внесении изменений. 
4.7.2. Внесение изменений в подлинник стандарта производится со-

трудником ОУКС (ОМК) и заверяется его подписью. 
… 
4.7.6. Ответственность за организацию внесения изменений в СТО 

в подразделении (службе, производстве) — пользователе СТО возлага-
ется на руководителя данного подразделения (службы, производства). 

Пользоваться СТО, в который не внесены в установленном порядке 
изменения (при их наличии), не допускается. 

Учет выданных копий СТО ведется по листу рассылки (приложение Г). 
Все вносимые в СТО изменения должны быть разосланы в адреса 

рассылки стандарта. 
4.7.7. Ответственность за организацию рассылки измененной редак-

ции СТО возлагается на должностное лицо, оформляющее изменения. 
4.7.8. Учет всех изменений ведется в ОМК в журнале по форме 

приложения А. 
 
4.8. Отмена СТО. 
4.8.1. Подразделение-разработчик при участии руководителя про-

цесса может подготовить предложение об отмене СТО: 
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• в связи с прекращением выпуска продукции или прекращением 
проведения работ (оказания услуг), на которые распространяется 
действие СТО; 

• при разработке взамен данного СТО другого нормативного доку-
мента; 

• в других обоснованных случаях (утрата актуальности СТО, изме-
нение нормативных требований, организационной структуры и 
профиля предприятия и т.п.). 

4.8.2. Подразделение-разработчик, при участии руководителя про-
цесса, согласовывает с подразделениями-соисполнителями и ОУКС 
(ОМК) обоснованное предложение об отмене СТО. 

В случае их согласия подразделение-разработчик подготавливает 
проект приказа об отмене СТО и проводит (при необходимости) в ус-
тановленном порядке согласование этого проекта. 

Подготовленный и согласованный в установленном порядке проект 
приказа представляется подразделением-разработчиком на подписание. 

При разногласиях в процессе согласования обоснованного предло-
жения подразделения-разработчика об отмене СТО, окончательное ре-
шение принимается на заседании КСК. 

… 

5. Управление настоящим стандартом 

5.1. Подлинник настоящего стандарта хранится в ОМК. 
5.2. Ответственность за действия, совершаемые с подлинником на-

стоящего СТО, возлагаются на руководителя БС СМК ОМК. 
5.3. Контроль за действиями, совершаемыми с подлинником на-

стоящего СТО, возлагаются на начальника ОМК. 

6. Ответственность за невыполнение 
требований настоящего стандарта 

6.1. Ответственность за невыполнение норм и требований настоя-
щего СТО (в части их касающейся) несут: 

• работники (персонал) подразделений (служб, производств), обес-
печивающие соблюдение и непосредственно исполнение требова-
ний настоящего СТО; 

• руководитель процесса по разработке и актуализации СТО СМК; 
• руководитель основного процесса по управлению документацией СМК; 
• начальник ОУКС (ОМК); 
• представитель руководства по СМК; 
• члены КСК. 
6.2. Невыполнение требований настоящего СТО квалифицируется 

как неисполнение должностных (трудовых) обязанностей работником 
Завода и является нарушением трудовой дисциплины. 
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6.3. За невыполнение требований настоящего СТО работник Завода 
в установленном во внутренних нормативных или организационно-
распорядительных документах Завода порядке может быть привлечен к 
дисциплинарной или материальной ответственности. 

 
Примечание. Применение этого стандарта позволяет предприятию: 
1) осуществлять системно-комплексное формирование фонда всех про-

фильных внешних и внутренних стандартов, в которых реально заинтересо-
вано предприятие; 

2) адаптированно переводить внешние «добровольные-рекомендатель-
ные» документы по стандартизации во внутренние и де-юре и де-факто 
обязательные нормативно-технические документы по стандартизации; 

3) обеспечивать и де-юре и де-факто обязательность применения и со-
блюдения соответствующих технических норм (требований), на которые 
делаются обязательные ссылки в соответствующей коммерческой (рыноч-
ной) документации. 

Приложение А (рекомендуемое) 

Журнал регистрации СТО и изменений 
 

№ 

п/п 

Обозначение 
СТО 

Наименование 
СТО 

№ прика-
за и дата 
его ут-

верждения

Дата 
введе-
ния 
СТО 

№ измене-
ния, № 

приказа и 
дата его 

утвержде-
ния 

Подразделе-
ние-

разработчик 
и руководи-
тель про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

       

… … …     

Приложение Б (обязательное) 
 

Приложение к приказу от _____ № ___ 

План мероприятий по обеспечению применения и соблюдения СТО 
_____________________________________________________________ 

наименование СТО 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок вы-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
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Дополнительные затраты на внедрение СТО определяются подраз-
делением-разработчиком (при необходимости) и оформляются им в 
приложении к настоящему плану. 

 

Руководитель подразделения-разработчика Дата ___________
 Подпись _______ 

Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководители процессов (задействованные в работах 
по обеспечению применения и соблюдения СТО) 

Дата ___________ 

Подпись _______ 
Ф.И.О. 

Руководители служб, производств и подразделений 
(по усмотрению руководителя процесса) 

Дата ___________ 

Подпись _______ 
Ф.И.О. 

Приложение В (обязательное) 

Форма отзыва на проект СТО ________________________________ 
и проект плана мероприятий по обеспечению его применения и соблюдения 

Руководителю _____________________________________________ 
(наименование подразделения-разработчика СТО) 

Направляю Вам отзыв ______________________________________  
(наименование службы, подразделения и др.) 

на проект стандарта ___________________________________________ 
(обозначение и наименование проекта стандарта организации) 

и плана мероприятий по обеспечению его применения и соблюдения, 
представленных «_____» ______________ 200_ г. 

1. Замечания и предложения по проекту стандарта: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
2. Замечания и предложения по проекту плана мероприятий по 

обеспечению применения и соблюдения стандарта __________________ 
__________________________________________________________ 
 

Руководитель подразделения (процесса) Дата ___________
 Подпись _______ 

Ф.И.О. 

Приложение Г (обязательное) 

Форма списка рассылки СТО 
 

№ 
п/п 

Наименование 
пользователя 

Номера 
экземпляров

Дата 
получения

Подпись 
пользователя

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

      

… …     



Приложения 

 

385 

Должность (представителя-разработчика) Дата ___________ 

Подпись _______ 
Ф.И.О. 

Согласовано: 
Начальник ОМК 

Дата ___________ 

Подпись _______ 
Ф.И.О. 

Приложение Д (обязательное) 

Журнал учета СТО и изменений 
 

№ 

п/п 
Обозначение СТО Наименование СТО 

№ изменения и № прика-

за по его утверждению 

1 2 3 4 

    

… …   
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Лист регистрации изменений 

Номера страниц 
№ 

изме-
нения 

заменен-
ных 

новых
аннулиро-
ванных 

Всего 
страниц 
в доку-
менте 

Номер 
документа 
об измене-

нии 

Подпись 
вносивше-
го измене-

ния 

Дата 
внесе-
ния 

измене-
ния 

        

        

Лист согласования 

Председатель КСК — заместитель генерального директора 
Руководитель службы качества 
Представитель руководства по СМК 
Начальник юридического отдела 
Руководитель процесса по управлению документацией СМК — на-

чальник ОМК 
Руководитель процесса по разработке и актуализации СТО — за-

меститель начальника ОМК — начальник БС СМК 
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Приложение 2 

Пример стандарта организации 
«Комплекс стандартов Российского Союза 
научных и инженерных организаций. 
Основные положения» 
(Извлечения) 

 
 

 
 
 

Российский Союз научных и инженерных общественных организаций 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Президиума Российского 
Союза научных и инженерных 
общественных организаций от 
«_____»___________200_ г. № ___ 

 
 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Стандарт организации. Комплекс стандартов Рос-
сийского Союза научных и инженерных организа-
ций. Основные положения 

СТО _______ 
 
Введен впервые 

 
 
 
 

Введен в действие Постановлением от ________200_ г. № __ 
 

Дата введения в действие _________200_ г. 

Срок действия не ограничен 
 

Экз. № _______ 
Подлинник хранится в ____ 

 
 
 

Город — год 
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Сведения о стандарте 

1. РАЗРАБОТАН … 
2. ВНЕСЕН … 
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ … 

Содержание 

Введение 
1. Область применения 
2. Нормативные ссылки 
3. Термин и определение 
4. Основная цель и задачи стандартизации в РосСНИО 
5. Классификация комплекса стандартов РосСНИО 
6. Порядок разработки, экспертизы, утверждения, обновления и 

отмены стандартов РосСНИО 
7. Обозначение комплекса стандартов РосСНИО 
Приложение А 

Введение 

Настоящий стандарт Российского Союза научных и инженерных 
общественных организаций разработан в порядке реализации положе-
ний ст. 17 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» для содействия динамичному распростране-
нию наиболее высоких научно-технических достижений и результатов 
исследований, разработок, обеспечивающих высокий уровень конку-
рентоспособности отечественной продукции и производственных про-
цессов как на внутреннем рынке России, так и на международных то-
варных рынках продукции и услуг. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НАУЧНЫХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
Дата введения 

 
Таблица 1 

 

Номер 
группы 

стандартов 
РосСНИО 

Наименование группы стандартов РосСНИО 

1 Основополагающие стандарты комплекса стандартов РосСНИО
2 Стандарты автомобильного транспорта 
3 Стандарты бумажной и деревообрабатывающей промышлен-

ности 
4 Стандарты водного транспорта 
5 Стандарты геодезии, картографии и землеустройства 
6 Стандарты геологии 
7 Стандарты градостроительства 
8 Стандарты дорожного хозяйства 
9 Стандарты информатики и вычислительной техники 
10 Стандарты железнодорожного транспорта 
11 Стандарты керамики 
12 Стандарты легкой промышленности 
13 Стандарты лесного хозяйства 
14 Стандарты машиностроения 
15 Стандарты медицинской техники 
16 Стандарты нефтяной и газовой промышленности 
17 Стандарты производства и обработки цветных металлов, 

золота и алмазов 
18 Стандарты радиотехники, электроники и связи 
19 Стандарты сварки 
20 Стандарты сельского хозяйства 
21 Стандарты судостроения 
22 Стандарты торговли 
23 Стандарты физики 
24 Стандарты химической промышленности 
25 Стандарты черной металлургии 
26 Стандарты энергетики и электротехники 
27 Стандарты социально-производственных нормативных эко-

номических отношений 
28—99 Стандарты резервных групп 
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1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает цели, задачи и методы проведе-
ния работ по добровольной стандартизации в Российском Союзе науч-
ных и инженерных общественных организаций (далее — РосСНИО), 
классификацию стандартов РосСНИО, а также порядок их разработки, 
пересмотра, отмены, общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению этих стандартов. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
правовые и нормативные акты: 

• ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ; 
• ГОСТ Р 1.5—2002. Государственная система стандартизации Рос-

сийской Федерации. Стандарты. Общие требования к постро-
ению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению; 

• ГОСТ Р 1.11—99. Государственная система стандартизации Рос-
сийской Федерации. Метрологическая экспертиза проектов госу-
дарственных стандартов; 

• ГОСТ Р 1.12—99. Государственная система стандартизации Рос-
сийской Федерации. Стандартизация и смежные виды деятельно-
сти. Термины и определения. 

3. Термин и определение 

3.1. Стандарт организации (РосСНИО) — стандарт, принятый и вве-
денный в действие РосСНИО, устанавливающий де-юре добровольные 
(рекомендуемые) для применения и соблюдения субъектами хозяйст-
венной деятельности требования к объектам стандартизации по сферам 
производственно-хозяйственной деятельности. 

… 

4. Основная цель и задачи стандартизации в РосСНИО 

4.1. Основной целью стандартизации в РосСНИО является содейст-
вие субъектам хозяйственной деятельности в достижении ими высокого 
уровня конкурентоспособности отечественной продукции (услуг и про-
изводственных процессов) путем установления в стандартах РосСНИО 
реально достижимых требований на перспективу обеспечивающих: 

• повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, со-
хранение имущества физических и юридических лиц, государст-
венного и муниципального имущества, безопасности жизни и 
здоровья животных и растений; 
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• научно-технический прогресс и повышение уровня качества оте-
чественной продукции (услуг и производственных процессов); 

• рациональное использование ресурсов. 
4.2. Основными задачами стандартизации в РосСНИО являются: 
• содействие применению и соблюдению обязательных требований 

общих и специальных технических регламентов Российской Фе-
дерации. 

… 

5. Классификация комплекса стандартов РосСНИО 

5.1. Комплекс стандартов РосСНИО образуют стандарты по груп-
пам, приведенным в табл. 1. 

5.2. В стандартах группы 1 устанавливаются общие организацион-
но-технические основы проведения работ по добровольной стандарти-
зации в РосСНИО (терминология, цели, задачи, классификация стан-
дартов РосСНИО); типовые правила и процедуры выполнения работ по 
стандартизации; правила обучения специалистов и аттестации персонала; 
методы оценки работ, а также организационно-методические основы про-
граммирования (планирования) работ по стандартизации в РосСНИО. 

… 

6. Порядок разработки, экспертизы, утверждения, 
обновления и отмены стандартов РосСНИО 

6.1. Стандарты РосСНИО разрабатывают в порядке, изложенном в 
пп. 6.1.1—6.1.7. 

6.1.1. Разработчиком исходной редакции проекта стандарта РосСНИО 
может быть любое юридическое и (или) физическое лицо. Разработан-
ный проект стандарта (первая редакция) с пояснительной запиской 
разработчик рассылает на отзыв заинтересованным организациям для 
возможно полного учета их опыта и интересов. В пояснительной за-
писке к исходной редакции проекта стандарта приводят: 

• наименование стандарта РосСНИО; 
• название организации-разработчика (или паспортные данные фи-

зического лица); 
• контактные лицо и номер телефона (факса); e-mail организации-

разработчика (или физического лица); 
• основание для разработки проекта стандарта РосСНИО; 
• краткая характеристика объекта стандартизации; 
• сведения о соответствии проекта стандарта обязательным требо-

ваниям принятых и (или) разрабатываемых общих и (или) специ-
альных технических регламентов Российской Федерации и (или) 
национальных стандартов Российской Федерации. 

… 
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7. Обозначение стандартов РосСНИО 

7.1. Обозначение стандартов РосСНИО состоит из буквенного 
обозначения документа (СТО РосСНИО) и его номера, состоящего из: 

• одно- или двухзначного числа с точкой, означающего классифи-
кационную группу стандартов в РосСНИО по п. 5.1 настоящего 
стандарта; 

• трехзначного числа, означающего порядковый номер документа в 
группе; 

• четырехзначного числа, означающего год регистрации документа. 
… 
П р и м е ч а н и е. В состав Приложений данного СТОД входят при-

мерно те же, что и для примера СТО в Приложении 1. 

Приложение 3 

Основные единицы Международной системы 
 

Единица физической величины 

Обозначение Физическая 
величина Наиме-

нование между-
народное 

русское 

Размерность 
величины 
и единицы 

Длина Метр M м L 
Масса Килограмм Kg кг M 
Время Секунда S с T 
Сила электрического 
тока Ампер А А I 
Термодинамическая 
температура Кельвин К К Θ 

Сила света Кандела Cd кд J 
Количество вещества Моль Mol моль N 
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Приложение 4 

Производные единицы СИ, имеющие 
специальные наименования и обозначения 

 

Величина Единица 

Обозначение 

Наименование Размерность
Наимено-

вание между-
народное

рус-
ское

Выражение через 
основные и допол-

нительные единицы 
СИ 

1 2 3 4 5 6 

Плоский угол l радиан rad рад m ⋅ m–1 = 1 

Телесный угол l стерадиан sr ср m2 ⋅ m–2 = 1 

Частота Т–1 герц Hz Гц s–1 

Сила LMT–2 ньютон N Н m ⋅ kg ⋅ s–2 

Давление L–1MT-2 паскаль Ра Па m–1 ⋅ kg ⋅ s–2 

Энергия, работа, 
количество теплоты L2MT–2 джоуль J Дж m2 ⋅ kg ⋅ s–2 

Мощность L2MT–3 ватт W Вт m2 ⋅ kg ⋅ s–3 

Электрический 
заряд, количество 
электричества TI кулон С Кл s ⋅ A 

Электрическое 
напряжение, элек-
трический потен-
циал, разность 
электрических по-
тенциалов, элек-
тродвижущая сила L2MT–3I–1 вольт V В m2 ⋅ kg ⋅ s–3 ⋅ A–1

Электрическая 
емкость L–2M–1T4I2 фарад F Ф m–2 ⋅ kg–1 ⋅ s4 ⋅ A2 

Электрическое 
сопротивление L2MT–3I–2 ом Ω Ом m2 ⋅ kg ⋅ s–3 ⋅ A–2

Электрическая 
проводимость L–2M–1T3I2 сименс S См m–2 ⋅ kg–1 ⋅ s3 ⋅ A2

Поток магнитной 
индукции, маг-
нитный поток L2MT–2I–1 вебер Wb Вб m2 ⋅ kg ⋅ s–2 ⋅ A–1
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

Плотность магнит-
ного потока, маг-
нитная индукция МТ–2I–1 тесла Т Тл kg ⋅ s–2 ⋅ A–1 

Индуктивность, 
взаимная индук-
тивность L2MT–2I–2 генри Н Гн m2 ⋅ kg ⋅ s–2 ⋅ A–2

Температура 
Цельсия Θ 

градус 
Цельсия °С °С К 

Световой поток J люмен lm лм cd ⋅ sr 

Освещенность L–2J люкс lх лк m–2 ⋅ cd ⋅ sr 

Активность нук-
лида в радиоак-
тивном источнике 
(активность ра-
дионуклида) Т–1 беккерель Bq Бк s–1 

Поглощенная доза 
ионизирующего 
излучения, керма) L2T–2 грэй Gy Гр m2 ⋅ s–2 

Эквивалентная 
доза ионизирую-
щего излучения, 
эффективная доза 
ионизирующего 
излучения L2T–2 зиверт Sv Зв m2 ⋅ s–2 

Активность катали-
затора NT–1 катал kat кат mol ⋅ s–1 

 

П р и м е ч а н и я. 1. В таблицу включены единица плоского угла (ра-
диан) и единица телесного угла (стерадиан). 

2. В Международную систему единиц при ее принятии в 1960 г. на 
XI ГКМВ (Резолюция 12) входило три класса единиц: основные, производ-
ные и дополнительные (радиан и стерадиан). ГКМВ классифицировала 
единицы радиан и стерадиан как «дополнительные, оставив открытым во-
прос о том, являются они основными единицами или производными». В це-
лях устранения двусмысленного положения этих единиц Международный 
комитет мер и весов в 1980 г. (Рекомендация 1) решил интерпретировать 
класс дополнительных единиц СИ как класс безразмерных производных 
единиц, для которых ГКМВ оставляет открытой возможность применения 
или неприменения их в выражениях для производных единиц СИ. В 1995 г. 
XX ГКМВ (Резолюция 8) постановила исключить класс дополнительных 
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единиц в СИ, а радиан и стерадиан считать безразмерными производными 
единицами СИ (имеющими специальные наименования и обозначения), 
которые могут быть использованы или не использованы в выражениях для 
других производных единиц СИ (по необходимости). 

3. Единица катал введена в соответствии с Резолюцией 12 XXI ГКМВ. 

Приложение 5 

Внесистемные единицы, допускаемые 
к применению наравне с единицами 
Международной системы 

 

Единица 

Обозначение 
Наименова-
ние величины 

Наименование между-
народ-

ное 

рус-
ское

Соотношение 
с единицей СИ 

Область 
применения 

1 2 3 4 5 6 

тонна t т 1 ⋅ 103 kg Все областиМасса 

атомная еди-
ница массы 1, 2

u a.е.м 1,6605402 ⋅ 10–27 kg 
(приблизительно) 

Атомная 
физика 

минута min мин 60 s 

час h ч 3600 s 

Время 2, 3 

сутки d сут 86400 s 

Все области

градус 2, 4 …º … º (π/180) rad = 
= 1,745329… ⋅ 10–2 rad

минута 2, 4 …' …' (π/18000) rad = 
= 2,908882… ⋅ 10–4 rad

секунда 2, 4 …'' …'' (π/648000) rad = 
= 4,848137… ⋅ 10–6 rad

Все областиПлоский 
угол 2 

град (гон) gon град (π/200) rad = 
= 1,57080… ⋅ 10–2 rad

Геодезия 
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Окончание табл.  
 

1 2 3 4 5 6 

Объем, вме-
стимость 

литр 5 l л 
1 ⋅ 10–3 m3 

Все области

астрономиче-
ская единица

ua а.е 1,49598 ⋅ 1011 m 
(приблизительно) 

световой год ly св. 
год 

9,4605 ⋅ 1015 m 
(приблизительно) 

Длина 

парсек pc пк 3,0857 ⋅ 1016 m 
(приблизительно) 

Астрономия

Оптическая 
сила 

диоптрия — дптр
1 ⋅ m–1 

Оптика 

Площадь гектар ha га 
1 ⋅ 104 m2 

Сельское и 
лесное хо-
зяйство 

электрон-
вольт 

eV эВ 1,60218 ⋅ 10–19J 
(приблизительно) 

Физика Энергия 

киловатт-час kW⋅h кВт⋅ч
3,6 ⋅ 106 J 

Для счетчиков
электрической
энергии 

Полная 
мощность 

вольт-ампер V⋅A В⋅А
 

Электротех-
ника 

Реактивная 
мощность 

вар var вар
 

Электротех-
ника 

Электриче-
ский заряд, 
количество 
электриче-
ства 

ампер-час A⋅h А⋅ч 

3,6 ⋅ 103 С 

Электротех-
ника 

 

1 Здесь и далее см. ГСССД 1—87. 
2 Наименования и обозначения единиц времени (минута, час, сутки), 

плоского угла (градус, минута, секунда), астрономической единицы, диоп-
трии и атомной единицы массы не допускается применять с приставками. 

3 Допускается также применять другие единицы, получившие широкое 
распространение, например неделя, месяц, год, век, тысячелетие. 

4 Обозначение единиц плоского угла пишут над строкой. 
5 Не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможно-

сти смешения обозначения l («эль») с цифрой 1 допускается обозначение L. 
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Приложение 6 

Относительные и логарифмические величины 
и их единицы измерения 

 

Единица 

Обозначение 
Наименование величины Наиме-

нование между-
народное

рус-
ское 

Значение 

1 2 3 4 5 

единица 1 1 1 

процент % % 1 ⋅ 10–2 

1. Относительная величина 
(безразмерное отношение фи-
зической величины к одно-
именной физической вели-
чине, принимаемой за ис-
ходную): КПД; относитель-
ное удлинение; относитель-
ная плотность; деформация; 
относительные диэлектриче-
ская и магнитная прони-
цаемости; магнитная вос-
приимчивость; массовая до-
ля компонента; молярная 
доля компонента и т.п. 

промилле 
миллионная 

доля 

‰ 
ppm 

‰ 
млн–1

1 ⋅ 10–3 

1 ⋅ 10–6 

бел1 В Б 1В = lg (P2/P1) 
при Р2 = 10Р1 

   1В = 2 lg (F2/F1) 

при 
2 1

10 ,F F=  

2. Логарифмическая вели-
чина (логарифм безразмер-
ного отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, при-
нимаемой за исходную): уро-
вень звукового давления; 
усиление, ослабление и т.п. 

   где P1, P2 — од-
ноименные энер-
гетические вели-
чины (мощность, 
энергия, плотность 
энергии и т.п.); 

    F1, F2 — одноимен-
ные «силовые» ве-
личины (напряже-
ние, сила тока, на-
пряженность поля 
и т.п.) 

 децибел dB дБ 0,1 В 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 

3. Логарифмическая вели-
чина (логарифм безразмер-
ного отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, при-
нимаемой за исходную): 
уровень громкости 

фон phon фон 1 phon равен уров-
ню громкости зву-
ка, для которого 
уровень звукового 
давления равно-
громкого с ним 
звука частотой 
1000 Hz равен 1 dB

октава — окт 1 октава равна 
log2 (f2/f1) 

при f2/f1 = 2; 

4. Логарифмическая вели-
чина (логарифм безразмер-
ного отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, при-
нимаемой за исходную): 
частотный интервал 

декада — дек 1 декада равна 
lg (f2/f1) 

при f2/f1 = 10, 
где f1, f2 — частоты

5. Логарифмическая вели-
чина (натуральный лога-
рифм безразмерного отно-
шения физической величи-
ны к одноименной физиче-
ской величине, принимае-
мой за исходную) 

непер Np Нп 1Np = 0,8686... В = 
= 8,686... dB 

 
П р и м е ч а н и я. 1. При выражении в логарифмических единицах 

разности уровней мощностей или амплитуд двух сигналов всегда существует 
квадратичная связь между отношением мощностей и соответствующим ему 
отношением амплитуд колебаний, поскольку параметры сигналов опреде-
ляют для одной и той же нагрузки Z, т.е. 

22 2

2 22 1

2

11

.

F PF F

Z Z PF

= =  

В теории автоматического регулирования часто определяют логарифм 
отношения Fвых/Fвх. В этом случае между отношением мощностей и отно-
шением соответствующих напряжений нет квадратичной зависимости. Вме-
сте с тем по ранее сложившейся практике применения логарифмических 
единиц, несмотря на отсутствие квадратичной связи между отношением 
мощностей и соответствующим ему отношением амплитуд колебаний, при-
нято единицу «бел» определять следующим образом: 

1 В = lg (Рвых/Рвх) при Рвых = 10Рвх, 

1 В = 2 lg (Fвых/Fвх) при Fвых = 10 Fвх. 
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Задача установления связи между напряжениями и мощностями, если 
ее ставят, решается путем анализа электрических или других цепей. 

2. В соответствии с международным стандартом МЭК 27-3 при необхо-
димости указать исходную величину ее значение помещают в скобках за 
обозначением логарифмической величины, например для уровня звукового 
давления: Lp (re 20 μРа) = 20 dB; Lр (исх. 20 мкПа) = 20 дБ (re — началь-
ные буквы слова reference, т.е. исходный). При краткой форме записи зна-
чение исходной величины указывают в скобках за значением уровня, на-
пример: 20 dB (re 20 μРа) или 20 дБ (исх. 20 мкПа) [6]. 

Приложение 7 

Внесистемные единицы, временно допускаемые 
к применению 

 

Единица 

Обозначение Наименование 
величины 

Наименование
между-
народное

русское

Соотношение 
с единицей 

СИ 

Область применения

Длина морская 
миля 

n mile миля 1852 m (точ-
но) 

Морская навигация 

Масса карат — кар 2 ⋅ 10–4 kg 
(точно) 

Добыча и произ-
водство драгоцен-
ных камней и жем-
чуга 

Линейная 
плотность 

текс tex текс 1 ⋅ 10–6 kg/m
(точно) 

Текстильная про-
мышленность 

Скорость узел kn уз 0,514(4) m/s Морская навигация 

Ускорение гал Gal Гал 0,01 m/s2 Гравиметрия 

оборот 
в секунду 

r/s об/с 1s–1 Электротехника 
Частота вра-
щения 

оборот 
в минуту 

r/min об/мин 
1/60 s–1 =

= 0,016(6) s–1 Электротехника 

Давление бар bar бар 1 ⋅ 105 Pa Физика 
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Приложение 8 

Множители и приставки, используемые 
для образования наименований и обозначений 
десятичных кратных и дольных единиц 

 

Обозначение 
приставки 

Обозначение 
приставки Десятичный 

множитель 
При-

ставка между-
народное

рус-
ское

Десятичный 
множитель

При-
ставка междуна-

родное 
рус-
ское 

1024 иотта Y И 10–1 деци D д 
2021 зетта Z З 10–2 санти С с 
1018 экса Е Э 10–3 милли M м 
1015 пета Р П 10–6 микро Μ мк 
1012 тера Т Т 10–9 нано N н 
109 гига G Г 10–12 пико P п 
106 мега М М 10–15 фемто F ф 
103 кило k к 10–18 атто А а 
102 гекто h г 10–21 зепто Z з 
101 дека da да 10–24 иокто Y и 

Приложение 9 

Таблица нормального распределения 
 

y Ф (y) fн(y) y Ф (y) fн(y) 

1 2 3 4 5 6 

0,0 0,50000 0,39894 2,0 0,97725 0,05399
0,1 0,53983 0,39695 2,1 0,98214 0,04398 
0,2 0,57926 0,39104 2,2 0,98610 0,03547 
0,3 0,61791 0,38139 2,3 0,98928 0,02833 

0,4 0,65542 0,36827 2,4 0,99180 0,02239 
0,5 0,69146 0,35207 2,5 0,99379 0,01753 
0,6 0,72575 0,33322 2,6 0,99534 0,01358 

0,7 0,75804 0,31225 2,7 0,99653 0,01042 
0,8 0,78814 0,28969 2,8 0,99744 0,00792 

0,9 0,81594 0,26609 2,9 0,99813 0,00595 
1,0 0,84134 0,24197 3,0 0,99865 0,00443 
1,1 0,86433 0,21785 3,1 0,99903 0,00327 
1,2 0,88493 0,19419 3,2 0,99931 0,00238
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Окончание табл.  
 

1 2 3 4 5 6 

1,3 0,90320 0,17137 3,3 0,99952 0,00172 

1,4 0,91924 0,14973 3,4 0,99966 0,00123 

1,5 0,93319 0,12952 3,5 0,99977 0,00087 

1,6 0,94520 0,11092 3,6 0,99984 0,00061 

1,7 0,95543 0,09405 3,7 0,99989 0,00042 

1,8 0,96407 0,07895 3,8 0,99993 0,00029 

1,9 0,97128 0,06562 3,9 0,99995 0,00020 

Приложение 10 

Квантили распределения T(q, n) 
 

q 
n 

0,01 0,02 0,05 0,10 

4 1,73 1,72 1,71 1,69 

5 1,97 1,96 1,92 1,87 

6 2,16 2,13 2,07 2,00 

7 2,31 2,25 2,18 2,09 

8 2,43 2,37 2,27 2,17 

9 2,53 2,46 2,35 2,24 

10 2,62 2,54 2,41 2,29 

12 2,75 2,66 2,52 2,39 

14 2,86 2,76 2,60 2,46 

16 2,95 2,84 2,67 2,52 

18 3,02 2,90 2,73 2,58 

20 3,08 2,96 2,78 2,62 

22 3,13 3,01 2,82 2,66 

24 3,18 3,05 2,86 2,70 

26 3,22 3,09 2,90 2,73 

28 3,26 3,12 2,93 2,76 

30 3,29 3,16 2,96 2,79 

40 3,42 3,28 3,08 2,90 

50 3,52 3,37 3,16 2,99 
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Приложение 11 

Критерий Аббе 
 

В соответствии с критерием Аббе группа результатов измерений со-
держит постоянно возрастающую или постоянно убывающую система-
тическую погрешность, если выполняется неравенство: 

( ,

2

)2

> ,
T q n

d
S

S

ν

 

где Sd — среднее квадратическое отклонение группы результатов изме-
рений, вычисленное по формуле: 

1

2
–1 2

1

1

( – )

;

2( –1)

n

i i

d

i

x x

S

n

+

=

⎡ ⎤

= ⎢ ⎥

⎣ ⎦

∑

 

S — среднее квадратическое отклонение группы результатов изме-
рений, вычисленное по формуле: 

1

2
–1 2

1

( – )

;

–1

n

i

i

x X

S

n
=

⎡ ⎤

= ⎢ ⎥

⎣ ⎦

∑

 

где  n — число измерений в группе; 
xi — i-й результат измерений группы; 

νT(q,n) — квантиль распределения, соответствующий уровню значимости 
q и числу измерений n. Значения νT(q,n) приведены в таблице. 

 

Квантили распределения νT(q,n) 
 

n 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50 

0,01 0,31 0,28 0,33 0,37 0,41 0,45 0,47 0,50 0,52 0,60 0,65 0,68 
q 

0,05 0,39 0,44 0,49 0,53 0,56 0,59 0,61 0,63 0,65 0,71 0,75 0,77 
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Приложение 12 

Квантили распределения Стьюдента t(q,f) 
 

f 3 4 5 6 7 8 9 10 16 20 30 40 

0,050 2,4 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

0,025 3,2 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 q 

0,005 5,8 4,6 4,0 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2 2,9 2,8 2,8 2,7 

Приложение 13 

Квантили распределения Фишера 
 
Значения F0,05 
 

f1 
f2 

2 3 4 5 6 8 12 16 50 ∞ 

2 19,00 19,20 19,20 19,30 19,30 19,40 19,40 19,40 19,50 19,50
3 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,85 8,74 8,69 8,58 8,53
4 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,84 5,70 5,63
5 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,60 4,44 4,37
6 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,92 3,75 3,67
7 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,49 3,32 3,23
8 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,20 3,02 2,93
9 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,99 2,89 2,71
10 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,83 2,64 2,54
15 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,38 2,18 2,07
20 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,18 1,97 1,84
30 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,99 1,76 1,62
40 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,90 1,66 1,51
50 3,18 2,79 2,56 2,49 2,29 2,13 1,95 1,85 1,60 1,44
∞ 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 1,94 1,75 1,64 1,35 1,00

 
Значения F0,01 
 

f1 
f2 

2 3 4 5 6 8 12 16 24 50 ∞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 99,00 99,20 99,20 99,30 99,30 99,40 99,40 99,40 99,50 99,50 99,50 
3 30,80 29,40 28,70 28,20 27,90 27,50 27,10 26,80 26,60 26,40 26,10 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 18,00 16,70 16,00 15,50 15,20 14,80 14,40 14,20 13,90 13,70 13,50 
5 13,30 12,10 11,40 11,00 10,70 10,30 9,89 9,68 9,47 9,24 9,02 
6 10,90 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 7,52 7,31 7,09 6,88 
7 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,47 6,28 6,07 5,86 5,65 
8 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,67 5,48 5,28 5,07 4,86 
9 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,47 5,11 4,92 4,73 4,52 4,31 
10 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 4,52 4,33 4,12 3,91 
15 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,00 3,67 3,49 3,29 3,08 2,87 
20 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 3,05 2,86 2,64 2,42 
30 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,17 2,84 2,66 2,47 2,25 2,01 
40 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 2,99 2,66 2,48 2,29 2,06 1,80 
50 5,06 4,20 3,72 3,41 3,19 2,89 2,56 2,38 2,18 1,95 1,68 
∞ 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,51 2,18 2,00 1,79 1,52 1,00 

Приложение 14 

Критерий Вилкоксона 

Для применения критерия Вилкоксона из двух групп результатов из-
мерений: x1, ..., хn; y1, …, ym (m ≥ n ≥5) составляют вариационный ряд, в 
котором все n + m значений x и y располагают в порядке их возрастания 
и приписывают им ранги — порядковые номера членов вариационного 
ряда. Различие средних допустимо, если выполняется неравенство: 

1

–

,

q q

n

i

i

T TR

=

+

< <∑

 
где   Ri — ранг хi, равный его номеру в вариационном ряду; 

–

,   
q q
T T

+ — нижнее и верхнее критические значения для выбранного уровня q. 
 

При m ≤ 15 критические значения –

,   
q q
T T

+  определяют по таблице 1. 

При m > 15 критические значения –

,   
q q
T T

+  вычисляют по формулам: 

[ ]
1/ 2

/ 2–

( 1)( 1)

– ,

2 12

p

q

Z mn n mn n m

T

+ +
+ +

=  

[ ]
1/ 2

/ 2
( 1)( 1)

,

2 12

p

q

Z mn n mn n m

T

+

+ +
+ +

= +  

где 
/ 2p

Z  — квантиль нормированной функции Лапласа. 
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Таблица 1. Критические значения – –

0,05 0,05 0,01 0,01
;  ;   ;   T T T T

+ +  
 

n 5 7 8 9 10 12 14 15 

m 5 7 10 
15 

7 10 15 8 10 15 9 15 10 15 12 15 14 15 15 

–

0,05
T

 
17 20 23 

29 
36 42 52 49 53 65 62 79 78 94 115 127 160 164 184

0,05
T

+

 
38 45 57 

76 
69 84 
109 

87 99 
127 

109 146 132 166 185 209 246 256 281

–

0,01
T

 
15 16 19 

23 
32 37 44 43 47 56 56 69 71 84 105 115 147 151 171

0,01
T

+

 
40 49 61 

82 
73 89 
117 

93 105 
136 

115 156 139 176 195 221 259 268 294

Критерий Сиджела—Тьюки 

Рассеивание средних квадратических отклонений групп допустимо, 
если выполняется неравенство: 

1

–

 <  ,

n

iq q

i

T R T

+

=

<∑  

где Ri — ранг хi, определяемый следующим образом. В вариационном 
ряду приписывают ранг 1 наименьшему значению, ранг 2 — наиболь-
шему, ранг 3 — предыдущему наибольшему значению, ранг 4 — второ-
му после наименьшего значению, ранг 5 — третьему после наименьше-
го значению, ранг 6 —третьему перед наибольшим значению и т.д. 

Критические значения –

,   

q q
T T

+  определяют по таблице 1. 

Приложение 15 

Квантили распределения 

2

( , )q f
χ

 

 

F = L — 1 3 4 6 8 10 16 20 30 40 50 

q = 0,01 11,3 13,3 16,8 20,1 23,2 32,0 37,6 50,9 63,7 76,1 
q = 0,05 7,8 9,5 12,6 15,5 18,3 26,3 31,4 43,8 55,8 67,5 
q = 0,10 6,2 7,8 10,6 13,4 16,0 23,5 28,4 40,3 51,8 63,2 

 



ТЕСТЫ 

1. Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании»? 

1. Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации.  

2. Разработку, принятие, применение и исполнение на доброволь-
ной основе требований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг.  

3. Оценку соответствия.  
4. Права и обязанности участников отношений.  
5. Оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и ра-

бот на соответствие лучшим мировым образцам.  
 

2. На какие объекты распространяется сфера применения Феде-
рального закона «О техническом регулировании»? 

1. На единую сеть связи РФ. 
2. На государственные образовательные стандарты.  
3. На положения о бухгалтерском учете.  
4. Правила аудиторской деятельности.  
5. Стандарты эмиссии ценных бумаг.  
6. На требования к продукции.  
7. На требования к процессам производства продукции.  
8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг.  
 

3. Что такое «декларирование соответствия»?  
1. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям тех-

нических регламентов. 
2. Совокупность свойств декларируемой продукции.  
3. Совокупность оценки технико-экономических показателей про-

дукции требованиям технических условий.  
4. Документирование конструктивно-правовых особенностей про-

дукции.  
 

4. Что представляет собой декларация о соответствии? 
1. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще-

ние продукции требованиям технических регламентов.  
2. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще-

ние продукции требованиям потребителей.  
3. Документ, удостоверяющий соответствие экономической устой-

чивости изготавливающего продукцию предприятия.  
4. Форму подтверждения соответствия продукции требованиям тех-

нических регламентов. 
 

5. Что представляет собой знак обращения на рынке? 
1. Товарный знак.  



Тесты 

 

407 

2. Торговую марку.  
3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще-

ние продукции требованиям потребителей.  
4. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы доб-
ровольной сертификации или национальному стандарту.  

5. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям 
технических регламентов.  

 

6. Что представляет собой знак соответствия? 
1. Товарный знак.  
2. Торговую марку.  
3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще-

ние продукции требованиям потребителей.  
4. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям 
технических регламентов.  

5. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии объекта сертификации требованиям системы доб-
ровольной сертификации или национальному стандарту.  

 

7. Каким документом установлены правовые основы подтвержде-
ния соответствия продукции (или иных объектов) требованиям техни-
ческих регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

1. Федеральным законом «О защите прав потребителей».  
2. Федеральным законом «О техническом регулировании».  
3. Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг».  
4. Федеральным законом «О стандартизации».  
 

8. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объек-
тов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 
условиям договоров? 

1. Сертификат соответствия.  
2. Патент.  
3. Стандарт.  
4. Спецификация.  
5. Декларация.  
 

9. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») официальное признание органом по аккре-
дитации компетентности физического или юридического лица выпол-
нять работы в определенной области оценки соответствия?  

1. Аккредитация.  
2. Патентование.  
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3. Декларирование.  
4. Декларация.  
 

10. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») состояние, при котором отсутствует недо-
пустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений?  

1. Безопасность продукции (процессов).  
2. Безотказность.  
3. Шанс.  
4. Вероятность.  
 

11. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») форма подтверждения соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов?  

1. Декларирование соответствия.  
2. Декларация о соответствии.  
3. Стандартизация.  
4. Патентование.  
 

12. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») документ, удостоверяющий соответствие 
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регла-
ментов?  

1. Декларирование соответствия.  
2. Декларация о соответствии.  
3. Стандарт.  
4. Патент.  
 

13. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») физическое или юридическое лицо, осуще-
ствляющее обязательное подтверждение соответствия?  

1. Заявитель.  
2. Резидент.  
3. Эксперт или орган по сертификации.  
4. Аудитор или аудиторская организация.  
 

14. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») обозначение, служащее для информирова-
ния приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продук-
ции требованиям технических регламентов?  

1. Знак соответствия.  
2. Знак качества.  
3. Товарная марка.  
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4. Знак обращения на рынке.  
5. Бренд.  
 

15. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») обозначение, служащее для информирова-
ния приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям 
системы добровольной сертификации или национальному стандарту? 

1. Знак качества.  
2. Товарная марка.  
3. Знак обращения на рынке.  
4. Бренд.  
5. Знак соответствия. 
 

16. Как называются (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании») работы по установлению тождественности 
характеристик продукции ее существенным признакам?  

1. Прослеживаемость продукции.  
2. Идентификация продукции.  
3. Техническое регулирование.  
4. Подтверждение соответствия.  
 

17. Что понимается под идентификацией продукции (в соответст-
вии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам. 

2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических рег-
ламентов.  

3. Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем требований технических регламентов к про-
дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам 
проверки. 

4. Установление соответствия продукции требованиям технических 
регламентов. 

 

18. Какое определение соответствует понятию «орган по сертифи-
кации» (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регу-
лировании»)?  

1. Специализированное подразделение предприятия, подготавли-
вающее продукцию к сертификации.  

2. Структурное подразделение Федеральной службы по техническо-
му регулированию и метрологии.  

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ак-
кредитованные в установленном порядке для выполнения работ 
по сертификации.  



Тесты 

 

410 

4. Специализированное подразделение исполнительной власти му-
ниципального образования, в установленном порядке осуществ-
ляющее работы по сертификации.  

 

19. Какое определение соответствует понятию «оценка соответст-
вия» (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-
ровании»)?  

1. Документальное удостоверение соответствия объекта требовани-
ям технических регламентов, положениям стандартов или усло-
виям договоров. 

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту.  

3. Установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам. 

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов.  

 

20. Что понимается под аккредитацией (в соответствии с Федераль-
ным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Официальное признание органом по аккредитации компетентно-
сти физического или юридического лица выполнять работы в 
определенной области оценки соответствия. 

2. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов.  

3. Установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам.  

4. Документальное удостоверение соответствия объекта требовани-
ям технических регламентов, положениям стандартов или усло-
виям договоров.  

 

21. Что понимается под подтверждением соответствия (в соответст-
вии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Документальное удостоверение соответствия продукции или 
иных объектов требованиям технических регламентов, положе-
ниям стандартов или условиям договоров.  

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту.  

3. Установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам. 

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов.  

 

22. В каких формах проводится оценка соответствия (в соответст-
вии с п. 3 ст. 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)?  

1. Государственного контроля (надзора).  
2. Аккредитации.  
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3. Испытания.  
4. Регистрации.  
5. Подтверждения соответствия.  
6. Приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которо-

го закончено.  
7. Иной форме. 
8. Ни в одной из приведенных форм.  
 

23. Какое определение соответствует понятию «сертификация» (в со-
ответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

2. Установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам. 

3. Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических рег-
ламентов.  

 

24. Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» (в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии объекта сертификации требованиям системы доб-
ровольной сертификации или национальному стандарту.  

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

3. Документ, в котором в целях добровольного использования уста-
навливаются характеристики продукции, правила осуществления 
и характеристики процессов ее производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг.  

4. Документ, который принят международным договором Россий-
ской Федерации и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования.  

 

25. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой система сертификации? 

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 
участников и правил функционирования системы сертификации 
в целом.  

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов или условиям договоров. 
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3. Документальное удостоверение соответствия объекта требовани-
ям технических регламентов, положениям стандартов или усло-
виям договоров. 

4. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

 

26. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой стандарт? 

1. Документ, в котором в целях добровольного многократного ис-
пользования устанавливаются характеристики продукции, прави-
ла осуществления и характеристики процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг.  

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

3. Документ, который принят международным договором Россий-
ской Федерации и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования. 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще-
ние продукции требованиям потребителей. 

 

27. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой стандартизация? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их добровольного многократного использования, направленная 
на достижение упорядоченности в сферах производства и обра-
щения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг.  

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответст-
вия и установления, применения и исполнения обязательных и 
добровольных требований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.  

3. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.  

4. Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов или условиям договоров.  

 

28. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой техническое регулирование? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их добровольного многократного использования, направленная 
на достижение упорядоченности в сферах производства и обра-
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щения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг.  

2. Правовое регулирование отношений в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продук-
ции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, а также в области установления и 
применения на добровольной основе требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию ус-
луг и правовое регулирование отношений в области оценки соот-
ветствия. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.  

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов. 

 

29. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой технический регламент?  

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их добровольного многократного использования, направленная 
на достижение упорядоченности в сферах производства и обра-
щения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг.  

2. Документ, который принят международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством РФ, или федеральным законом, или указом 
Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и уста-
навливает обязательные для применения и исполнения требова-
ния к объектам технического регулирования. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.  

4. Документ, в котором в целях добровольного многократного ис-
пользования устанавливаются характеристики продукции, прави-
ла осуществления и характеристики процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг.  

 

30. Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 
участников и правил функционирования системы сертификации 
в целом. 

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответст-
вия и установления, применения и исполнения обязательных и 
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добровольных требований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

3. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту.  

4. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.  

 

31. С какими целями принимаются в Российской Федерации тех-
нические регламенты (в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании»)?  

1. Для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества.  

2. Для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений.  

3. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приоб-
ретателей. 

4. Для установления технико-экономического уровня объектов рег-
ламентирования лучшим мировым образцам.  

 

32. В соответствии с какими принципами осуществляется техниче-
ское регулирование (в соответствии с Федеральным законом «О техни-
ческом регулировании»)? 

1. Применение единых правил установления требований к продук-
ции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг.  

2. Соответствие технического регулирования уровню развития на-
циональной экономики, материально-технической базы, а также 
уровню научно-технического развития.  

3. Единые система и правила аккредитации при независимости ор-
ганов по аккредитации и сертификации от изготовителей, про-
давцов, исполнителей и приобретателей.  

4. Единство правил и методов исследований (испытаний) и измере-
ний при проведении процедур обязательной оценки соответствия.  

5. Единство применения требований технических регламентов не-
зависимо от видов или особенностей сделок.  

6. Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении 
аккредитации и сертификации.  

7. Недопустимость совмещения полномочий органа государствен-
ного контроля (надзора) и органа по сертификации.  

8. Недопустимость совмещения одним органом полномочий на ак-
кредитацию и сертификацию. 
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9. Недопустимость внебюджетного финансирования государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов. 

10. Добровольное применение предприятиями-изготовителями тре-
бований технических регламентов к продукции.  

 

33. Какие требования должны устанавливаться в технических рег-
ламентах с учетом степени риска причинения вреда (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Минимально необходимые.  
2. Максимально необходимые.  
3. Оптимальные.  
4. Рациональные.  
 

34. Что обеспечивают требования технических регламентов (в соот-
ветствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») ? 

1. Безопасность излучений.  
2. Биологическую и химическую безопасность.  
3. Взрывобезопасность, термическую и пожарную безопасность. 
4. Единство измерений.  
5. Механическую, электрическую и промышленную безопасность.  
6. Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопас-

ности работы приборов и оборудования.  
7. Ядерную и радиационную безопасность.  
 

35. Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при 
разработке проектов технических регламентов (в соответствии с Феде-
ральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Международные стандарты (полностью или частично).  
2. Национальные стандарты (полностью или частично).  
3. Ни один из указанных стандартов.  
 

36. Какие виды технических регламентов используются в Россий-
ской Федерации (в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании»)? 

1. Общие технические регламенты.  
2. Специальные технические регламенты.  
3. Синергетические технические регламенты.  
4. Системные технические регламенты.  
 

37. Каков порядок принятия технических регламентов (в соответст-
вии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия 
федерального закона.  

2. В порядке заключения международного договора, подлежащего 
ратификации.  
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3. Как постановление Федеральной службы по техническому регу-
лированию и метрологии.  

4. Как указ президента РФ (в порядке исключения).  
5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения).  
 

38. В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Взаимозаменяемость продукции. 
2. Обеспечение научно-технического прогресса. 
3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 
4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, экологической безопасности, 
безопасности жизни или здоровья животных и растений и содей-
ствия соблюдению требований технических регламентов. 

5. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

6. Рациональное использование ресурсов. 
7. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и изме-

рений, технических и экономико-статистических данных. 
8. Техническая и информационная совместимость. 
 

39. Какие принципы должны выполняться при стандартизации (в со-
ответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Добровольное применение стандартов.  
2. Максимальный учет при разработке стандартов законных инте-

ресов заинтересованных лиц. 
3. Недопустимость создания препятствий производству и обраще-

нию продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей 
степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей 
стандартизации.  

4. Недопустимость установления таких стандартов, которые проти-
воречат техническим регламентам. 

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
6. Обязательное применение стандартов.  
7. Применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое 
применение признано невозможным.  

 

40. Какие документы используются в области стандартизации на 
территории РФ (в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании»)?  

1. Национальные стандарты. 
2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стан-

дартизации. 
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3. Применяемые в установленном порядке классификации, обще-
российские классификаторы технико-экономической и социаль-
ной информации. 

4. Стандарты Европейского союза.  
5. Стандарты организаций. 
 

41. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется стандарт, утвержденный национальным орга-
ном Российской Федерации по стандартизации?  

1. Международный стандарт.  
2. Технический регламент.  
3. Межгосударственный стандарт.  
4. Национальный стандарт.  
 

42. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать юридическое лицо и индивидуального 
предпринимателя, в установленном порядке аккредитованных для вы-
полнения работ по сертификации?  

1. Орган по аккредитации.  
2. Орган по сертификации.  
3. Сертифицированная организация.  
4. Орган по лицензированию.  
 

43. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать прямое или косвенное определение со-
блюдения требований, предъявляемых к объекту?  

1. Ревизия соблюдения требований.  
2. Аттестация объекта.  
3. Оценка соответствия.  
4. Аудит объекта.  
 

44. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать документальное удостоверение соответст-
вия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям тех-
нических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?  

1. Аттестация.  
2. Аккредитация.  
3. Технический контроль.  
4. Подтверждение соответствия.  
 

45. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать результат деятельности, представленный 
в материально-вещественной форме и предназначенный для дальней-
шего использования в хозяйственных и иных целях?  

1. Продукция.  
2. Услуга.  
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3. Инновация.  
4. Техника.  
 

46. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать вероятность причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда? 

1. Шанс.  
2. Ущерб.  
3. Вероятность вреда.  
4. Риск.  
 

47. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

1. Аккредитация.  
2. Сертификация. 
3. Аттестация.  
4. Оценка соответствия.  
 

48. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать документ, удостоверяющий соответствие 
объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов 
или условиям договоров?  

1. Аттестат соответствия.  
2. Сертификат соответствия.  
3. Лицензия.  
4. Диплом.  
 

49. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать совокупность правил выполнения работ 
по сертификации, ее участников и правил функционирования системы 
сертификации в целом?  

1. Сертификационный комплекс.  
2. Система аттестации.  
3. Система сертификации. 
4. Система аккредитации.  
 

50. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется документ, в котором в целях добровольного 
многократного использования устанавливаются характеристики про-
дукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных 
процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, 
маркировке или этикеткам и правилам их нанесения?  

1. Технический регламент.  
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2. Технические условия.  
3. Руководство.  
4. Стандарт.  
 

51. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг? 

1. Сертификация.  
2. Аттестация.  
3. Стандартизация.  
4. Унификация. 
 

52. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных и добровольных 
требований к продукции, услугам и процессам, а также правовое регу-
лирование отношений в области оценки соответствия? 

1. Техническое регламентирование.  
2. Техническое регулирование.  
3. Техническое управление.  
4. Стандартизация.  
 

53. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется документ, который принят международным 
договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законо-
дательством России, или федеральным законом, или указом Президен-
та РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обяза-
тельные для применения и исполнения требования к объектам техни-
ческого регулирования? 

1. Национальный стандарт.  
2. Международный стандарт.  
3. Межгосударственный стандарт.  
4. Технический регламент.  
 

54. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называют определенный порядок документального удо-
стоверения соответствия продукции или иных объектов и процессов, 
выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов или условиям договоров?  

1. Форма аттестации.  
2. Методическая форма.  
3. Форма подтверждения соответствия.  
4. Инструкция.  
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55. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется проверка выполнения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем требований технических рег-
ламентов к продукции и процессам и принятие мер по результатам 
проверки?  

1. Аудит требований технических регламентов.  
2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических рег-

ламентов.  
3. Ревизия требований технических регламентов. 
4. Надзор за продукцией и процессами.  
 

56. На какие объекты распространяется сфера применения Феде-
рального закона «О техническом регулировании»? 

1. На единую сеть связи РФ. 
2. На государственные образовательные стандарты.  
3. На положения о бухгалтерском учете.  
4. На правила аудиторской деятельности.  
5. На стандарты эмиссии ценных бумаг.  
6. На требования к продукции.  
7. На требования к процессам производства продукции.  
8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг.  
 

57. Какое определение соответствует понятию «сертификация» (в со-
ответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

2. Установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам. 

3. Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических рег-
ламентов.  

 

58. Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»?  

1. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии объекта сертификации требованиям системы доб-
ровольной сертификации или национальному стандарту.  

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

3. Документ, в котором в целях добровольного использования уста-
навливаются характеристики продукции, правила осуществления 
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и характеристики процессов ее производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг.  

4. Документ, который принят международным договором Россий-
ской Федерации и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования.  

 

59. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой система сертификации? 

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 
участников и правил функционирования системы сертификации 
в целом.  

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документальное удостоверение соответствия объекта требовани-
ям технических регламентов, положениям стандартов или усло-
виям договоров. 

4. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

 

60. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой стандарт?  

1. Документ, в котором в целях добровольного многократного ис-
пользования устанавливаются характеристики продукции, прави-
ла осуществления и характеристики процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг.  

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

3. Документ, который принят международным договором Россий-
ской Федерации и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования. 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обраще-
ние продукции требованиям потребителей. 

 

61. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» представляет собой стандартизация?  

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их добровольного многократного использования, направленная 
на достижение упорядоченности в сферах производства и обра-
щения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг.  
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2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответст-
вия и установления, применения и исполнения обязательных и 
добровольных требований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.  

3. Определенный порядок документального удостоверения соответ-
ствия продукции или иных объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.  

4. Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов или условиям договоров.  

 

62. Какие виды технических регламентов используются в Россий-
ской Федерации (в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании»)? 

1. Общие технические регламенты.  
2. Специальные технические регламенты.  
3. Синергетические технические регламенты.  
4. Системные технические регламенты.  
 

63. Каков порядок принятия технических регламентов (в соответст-
вии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия 
федерального закона.  

2. В порядке заключения международного договора, подлежащего 
ратификации.  

3. Как постановление Федеральной службы по техническому регу-
лированию и метрологии.  

4. Как указ Президента РФ (в порядке исключения).  
5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения).  
 

64. В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Взаимозаменяемость продукции. 
2. Обеспечение научно-технического прогресса. 
3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 
4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, экологической безопасности, 
безопасности жизни или здоровья животных и растений и содей-
ствие соблюдению требований технических регламентов. 

5. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

6. Рациональное использование ресурсов. 
7. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и изме-

рений, технических и экономико-статистических данных. 
8. Техническая и информационная совместимость. 



Тесты 

 

423 

65. Какие принципы в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании» должны выполняться при стандартизации? 

1. Добровольное применение стандартов.  
2. Максимальный учет при разработке стандартов законных инте-

ресов заинтересованных лиц. 
3. Недопустимость создания препятствий производству и обраще-

нию продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей 
степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей 
стандартизации.  

4. Недопустимость установления таких стандартов, которые проти-
воречат техническим регламентам. 

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
6. Обязательное применение стандартов.  
7. Применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое 
применение признано невозможным.  

 

66. Какие документы используются в области стандартизации на 
территории РФ (в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании»)?  

1. Национальные стандарты. 
2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стан-

дартизации. 
3. Применяемые в установленном порядке классификации, обще-

российские классификаторы технико-экономической и социаль-
ной информации. 

4. Стандарты Европейского союза.  
5. Стандарты организаций. 
 

67. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется стандарт, утвержденный национальным орга-
ном Российской Федерации по стандартизации?  

1. Международный стандарт.  
2. Технический регламент.  
3. Межгосударственный стандарт.  
4. Национальный стандарт.  
 

68. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

1. Аккредитация. 
2. Сертификация. 
3. Аттестация.  
4. Оценка соответствия.  
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69. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать документ, удостоверяющий соответствие 
объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов 
или условиям договоров?  

1. Аттестат соответствия.  
2. Сертификат соответствия.  
3. Лицензия.  
4. Диплом.  
 

70. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» следует назвать совокупность правил выполнения работ 
по сертификации, ее участников и правил функционирования системы 
сертификации в целом?  

1. Сертификационный комплекс.  
2. Система аттестации.  
3. Система сертификации. 
4. Система аккредитации.  
 

71. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется документ, в котором в целях добровольного 
многократного использования устанавливаются характеристики про-
дукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных 
процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, 
маркировке или этикеткам и правилам их нанесения?  

1. Технический регламент.  
2. Технические условия.  
3. Руководство.  
4. Стандарт.  
 

72. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании» называется деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг? 

1. Сертификация.  
2. Аттестация.  
3. Стандартизация.  
4. Унификация. 
 

73. Что представляет собой процесс? 
1. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-

тельности, преобразующих «входы» в «выходы».  
2. Последовательная смена состояний развития чего-либо. 
3. Непрерывное выполнение комплекса определенных взаимосвя-

занных между собой видов деятельности и общих функций 
управления.  
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4. Результат выполнения комплекса определенных взаимосвязанных 
между собой видов деятельности и общих функций управления.  

5. Проект скоординированной деятельности.  
6. Связь между достигнутыми результатами и использованными ре-

сурсами.  
7. Совокупность взаимодействующих технических средств управле-

ния качеством. 
 

74. Что такое принцип менеджмента качества? 
1. Элемент систем управления качеством. 
2. Функция системы управления качеством. 
3. Правило, руководящая идея управления качеством. 
4. Желаемый результат управления качеством. 
 

75. Какие из перечисленных ниже утверждений можно признать 
правильными? 

1. ГОСТ Р ИСО серии 9000—2001 ориентированы только на потре-
бителя без учета интересов других сторон. 

2. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только потребите-
лей, акционеров и государства. 

3. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы потребителей, ак-
ционеров, поставщиков, персонала и общества. 

4. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только государства.  
5. Ни одно из вышеперечисленных утверждений. 

(Обоснование ответа см. п. 2.1 ГОСТ Р ИСО 9000—2001.) 
 

76. Какие нормативные документы и документированные процеду-
ры должны как минимум присутствовать в системе менеджмента каче-
ства для различных по масштабу предприятий (в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 9001—2001)?  

1. Общее руководство по качеству. Политика в области качества. 
Управление документацией. Управление записями. Проведение 
внутренних аудитов (проверок). Управление несоответствующей 
продукцией. Корректирующие действия по устранению причин 
несоответствий. Предупреждающие действия по устранению при-
чин потенциальных несоответствий.  

2. Общее руководство по качеству (при наличии политики в облас-
ти качества и описания процедур). Управление документацией. 
Управление записями. Проведение внутренних аудитов (прове-
рок). Управление несоответствующей продукцией. Корректи-
рующие действия по устранению причин несоответствий. Преду-
преждающие действия по устранению причин потенциальных 
несоответствий.  

3. Требования к системе. Обязательства руководства. Анализ систе-
мы руководством предприятия. Мотивация и премирование за 
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качество. Планирование процессов жизненного цикла продук-
ции. Технологическая подготовка производства. Учет, анализ, 
оформление брака в производстве. Управление устройствами для 
мониторинга и измерений. Постоянное улучшение результатив-
ности менеджмента качества. 

4. Каких-либо нормативных документов и документированных 
процедур не требуется.  

 

77. Какое определение более полно соответствует термину «система 
менеджмента качества»? 

1. Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов и подсистем. 

2. Организационная структура управления.  
3. Организационно-правовая форма.  
4. Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 
 

78. Какая основная цель должна ставиться предприятием в области 
качества (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000—2001)?  

1. Предотвращение отказов.  
2. Анализ эффективности функционирования системы менеджмен-

та качества. 
3. Улучшение качества труда во всех подразделениях предприятия.  
4. Повышение удовлетворенности потребителей на основе постоян-

ного улучшения всех процессов в системе менеджмента качества 
и обеспечения соответствия обязательным требованиям, требова-
ниям и ожиданиям потребителей.  

5. Проверка и сортировка деталей.  
6. Ни одна из перечисленных целей.  
 

79. В каких (каком) стандартах (стандарте) описываются основные 
элементы, которые рекомендуется в настоящее время использовать при 
разработке на предприятии системы менеджмента качества?  

1. ГОСТ Р ИСО 9000—2001.  
2. ГОСТ Р ИСО 9001—2001.  
3. ИСО 9002—2001. 
4. ИСО 9003—2001. 
5. ГОСТ Р ИСО 9004—2001.  
 

80. На соответствие каким требованиям в настоящее время прове-
ряется система менеджмента качества при ее сертификации?  

1. Федерального закона «О техническом регулировании».  
2. ГОСТ Р ИСО 9000—2001.  
3. ГОСТ Р ИСО 9001—2001.  
4. Ни одному из перечисленных вариантов. 
 

81. Кто выдает сертификат подтверждения соответствия?  
1. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии.  
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2. Торгово-промышленная палата РФ. 
3. Орган по сертификации.  
4. Испытательная лаборатория. 
 

82. Признается ли зарубежный сертификат подтверждения соответ-
ствия на импортируемый товар в Российской Федерации?  

1. Да. 
2. Нет. 
3. При соответствующих условиях. 
4. По желанию изготовителя. 
 

83. Кто финансирует проведение обязательного подтверждения со-
ответствия продукции?  

1. Государство.  
2. Изготовитель (заявитель).  
3. Посредник.  
4. Субъект РФ.  
 

84. Какие формы подтверждения соответствия используются в Рос-
сийской Федерации?  

1. Добровольная.  
2. Обязательная в виде принятия декларации о соответствии.  
3. Добровольно-обязательная.  
4. Обязательная сертификация.  
 

85. Какими (каким) федеральными законами (федеральным зако-
ном) установлен(ы) правовые основы сертификации в Российской Фе-
дерации? 

1. «О защите прав потребителей». 
2. «О ветеранах». 
3. «О техническом регулировании». 
4. «О сертификации продукции и услуг». 
5. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

86. В каких целях осуществляется подтверждение соответствия? 
1. Удостоверение соответствия продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
работ, услуг и иных объектов техническим регламентам, стандар-
там и условиям договоров. 

2. Содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, 
работ, услуг. 

3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 
российском и международном рынках. 

4. Создание условий для обеспечения свободного перемещения то-
варов по территории РФ и для международного сотрудничества.  
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87. Признается ли на рынке другой страны сертифицированным 
маркированный знаком соответствия российский товар на основании 
заявления-декларации изготовителя (если на рынке данной страны он 
подлежит обязательной сертификации)?  

1. Признается.  
2. Не признается. 
3. Признается при соблюдении определенных условий. 
4. Неправилен ни один из приведенных ответов.  
 

88. Какая мера является более целесообразной и комплексной для 
снижения риска, связанного с невыполнением обязательных требова-
ний по параметрам безопасности?  

1. Исключить из контракта ответственность по параметром безо-
пасности.  

2. Контролировать использование своей продукции у потребителей. 
3. Сертифицировать систему менеджмента качества.  
4. Создать и внедрить современную систему менеджмента качества 

с последующей ее сертификацией.  
5. Разработать эффективную инструкцию по эксплуатации.  
 

89. Какое положение не относится к всеобщему управлению каче-
ством?  

1. Вовлеченность всего персонала в обеспечение и улучшение качества.  
2. Ориентация на управленческие процессы. 
3. Ориентация на потребителя. 
4. Ориентация на персонал. 
5. Ориентация на собственников и инвесторов.  
6. Повышение дисциплины труда на основе усиления персональной 

материальной ответственности за упущения в работе.  
 

90. Какой международный стандарт ИСО серии 2000 (ГОСТ Р ИСО 
9000—2001) в основном используется при сертификации системы ме-
неджмента качества?  

1. ГОСТ Р ИСО 9000—2001.  
2. ГОСТ Р ИСО 9001—2001.  
3. ГОСТ Р ИСО 9004—2001.  
4. Ни один из перечисленных стандартов.  
 

91. В соответствии с какими условиями и законами должна быть сер-
тифицирована экспортируемая продукция, изготавливаемая в России? 

1. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-
ровании».  

2. Условиями контракта.  
3. Законом принимающей страны.  
4. Заявкой предприятия-экспортера.  
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92. Соответствие каким установленным требованиям подтверждает 
сертификация продукции?  

1. Техническо-экономическому уровню.  
2. Однородности партии.  
3. Техническому уровню.  
4. Параметрам безопасности.  
5. Показателям экологичности.  
6. Всем показателям качества изготовления.  
7. Всем показателям качества изготовления и товарообращения.  
 

93. Какие цели преследует сертификации продукции?  
1. Совершенствование производства.  
2. Оценка технического уровня продукции.  
3. Соответствие параметров безопасности и экологичности продук-

ции установленным в техническом регламенте требованиям.  
4. Защита потребителей.  
5. Информирование потребителей о безопасности и экологичности 

продукции. 
 

94. Требования какого документа удостоверяет сертификат соответствия 
(в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)?  

1. Стандарта.  
2. Технических условий.  
3. Технического регламента.  
4. Ни одного из перечисленных документов.  
 

95. Какие документы как минимум необходимы в системе менедж-
мента качества для малых предприятий (по ГОСТ Р ИСО 9001—2001)?  

1. Система менеджмента качества (СМК). Общее руководство по 
качеству.  

2. СМК. Ответственность руководства. Политика в области качества.  
3. СМК. Управление документацией. Общие положения.  
4. СМК. Управление записями.  
5. СМК. Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измере-

ние. Проведение внутренних аудитов (проверок).  
6. СМК. Измерение, анализ и улучшение. Управление несоответст-

вующей продукцией.  
7. СМК. Измерение, анализ и улучшение. Улучшение. Корректи-

рующие действия по устранению причин несоответствий.  
8. СМК. Измерение, анализ и улучшение. Улучшение. Предупреж-

дающие действия по устранению причин потенциальных несоот-
ветствий.  

9. СМК. Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измере-
ние. Мониторинг и измерение процессов.  

10. Не требует наличия обязательных документированных процедур. 
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96. К каким мероприятиям может прибегнуть организация, чтобы по 
возможности снизить риск эксплуатации своих товаров, связанный с 
выполнением обязательных требований по параметрам их безопасности? 

1. Внедрить систему менеджмента качества.  
2. Исключить из контрактов ответственность по параметрам безо-

пасности. 
3. Следить за внедрением собственных товаров на рынок. 
4. Сертифицировать систему менеджмента качества независимой 

службой по сертификации. 
5. Ни к одному из приведенных мероприятий. 
 

97. Как проводится сертификация средств измерений в России? 
1. В добровольном порядке. 
2. В обязательном порядке. 
3. По указанию руководителя субъекта РФ. 
4. По просьбе национального органа по сертификации. 
 

98. Что является основным в системном подходе к менеджменту 
качества?  

1. Знание предмета.  
2. Возможность имитационного моделирования процессов.  
3. Тип мышления специалистов.  
4. Совокупность необходимой информации.  
5. Целостность, взаимосвязи и взаимодействие элементов в ме-

неджменте качества. 
 

99. Что такое методология менеджмента качества?  
1. Логическая схема.  
2. Методические положения.  
3. Совокупность методов и принципов.  
4. Соответствие целей, средств и методов исследования.  
5. Эффективный прием получения знаний.  
 

100. Какое определение наиболее полно соответствует термину «сис-
тема менеджмента качества»? 

1. Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов. 

2. Организационная структура системы.  
3. Организационно-правовая форма.  
4. Комплекс показателей, определяющих состояние системы.  
 

101. Сколько принципов менеджмента качества регламентировано 
для выполнения в ГОСТ Р ИСО 9000—2001?  

1. 8.  
2. 9. 
3. 10. 
4. 7.  
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102. Что представляет собой процесс менеджмента качества?  
1. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-

тельности, преобразующая «входы» в «выходы». 
2. Проект скоординированной деятельности. 
3. Связь между достигнутыми результатами и использованными ре-

сурсами. 
4. Совокупность взаимодействующих технических средств. 
 

103. Каков главный признак концепции менеджмента качества? 
1. Наличие всей необходимой информации.  
2. Наличие ресурсов, необходимых для менеджмента качества.  
3. Комплекс ключевых взглядов и положений по методологии и ор-

ганизации менеджмента качества.  
4. Совокупность планов проведения и эффективных подходов к 

менеджменту качества.  
 

104. Какое определение Всеобщего менеджмента качества является 
наиболее правильным и глубоким?  

1. Современное концептуальное направление развития управления 
качеством. 

2. Метод управления качеством. 
3. Обеспечение роста возможностей работников на основе более 

высоких долговременных доходов и меньших затрат. 
4. Система действий по удовлетворению потребителей в области 

качества на основе передовых достижений науки и техники, раз-
рабатываемых и реализуемых при участии и во благо всего кол-
лектива предприятия и общества. 

 

105. Какое положение не относится ко всеобщему менеджменту ка-
чества? 

1. Вовлеченность всего персонала в обеспечение и улучшение качества. 
2. Ориентации на управленческие процессы. 
3. Ориентация на потребителя. 
4. Ориентация на персонал. 
5. Ориентация на собственников и инвесторов. 
6. Повышение дисциплины труда на основе усиления персональной 

материальной ответственности за упущения в работе. 
 

106. Какое направление развития компонентов всеобщего менедж-
мента качества нельзя отнести к его идеологии?  

1. Повсеместное развитие принципов самооценок деятельности. 
2. Развитие человеческого фактора. 
3. Более широкое использование методов статистического прие-

мочного контроля качества выпускаемой продукции. 
4. Сбалансированный учет интересов всех участников деловых про-

цессов. 
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5. Целенаправленное и всестороннее удовлетворение потребностей 
потребителей. 

6. Более широкое использование бенчмаркинга. 
 

107. Что представляет собой методика разработки системы менедж-
мента качества? 

1. Последовательность операций по разработке систем менеджмен-
та качества. 

2. Совокупность методов и принципов по созданию системы управ-
ления качеством. 

3. Комплекс методологических положений, используемых при соз-
дании системы управления качеством. 

4. Система взглядов, идей и принципов, реализуемых при создании 
систем управления качеством. 

 

108. Какой из факторов является наиболее важным в исследовании 
системы менеджмента качества? 

1. Доступ к информации и использование компьютера.  
2. Организация исследования. 
3. Методология исследования. 
4. Творческий потенциал исследователей. 
 

109. Какие из приведенных ниже документов не указаны в перечне 
необходимой документации для системы менеджмента качества (в соответ-
ствии с п. 4.2 «Требования к документации» ГОСТ Р ИСО 9001—2001)? 

1. Политика в области качества. 
2. Руководство по качеству. 
3. Процедуры. 
4. Документы, необходимые для функционирования системы. 
5. Руководства по качеству конкурентов предприятия. 
6. Записи. 
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ГЛОССАРИЙ 

Аккредитация — процедура официального признания органом по 
аккредитации компетентности физического или юридического лица 
выполнять работы в определенной заявленной области оценки соответ-
ствия. 

Аккредитующий орган — орган, который управляет системой 
аккредитации и проводит аккредитацию организаций, являющихся 
объектами аккредитации. 

Аттестат аккредитации — документ, выданный аккредитующим 
органом и регистрирующий факт официального признания компетент-
ности организации в определенной области деятельности (либо незави-
симости и компетентности). 

Аудит — систематический, независимый и документированный 
процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания 
с целью установления степени выполнения согласованных критериев 
аудита (ГОСТ Р ИСО 9000—2001).  

Безопасность продукции, процессов производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации — 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и рас-
тений. 

Взаимозаменяемость — пригодность для использования одного 
изделия, процесса или услуги вместо другого в целях выполнения од-
них и тех же требований.  

Государственный контроль и надзор за соблюдением изго-
товителями правил обязательной сертификации и за сертифи-
цированной продукцией — осуществляемый специально уполномо-
ченными государственными органами контроль и надзор за соблюдени-
ем изготовителями (в том числе продавцами, испытательными лабора-
ториями и центрами, органами по сертификации и др.) правил обяза-
тельной сертификации и требований изготовления сертифицированной 
продукции.  

Государственный реестр систем сертификации — официаль-
ный перечень зарегистрированных систем сертификации. 

Государственный эталон единицы величины — эталон еди-
ницы величины, признанный решением уполномоченного на то госу-
дарственного органа в качестве исходного на территории государства. 

Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соот-
ветствие выпускаемой в обращение продукции требованиям техниче-
ских регламентов. 

Декларирование соответствия — форма подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям технических регламентов. 
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Держатель сертификата соответствия — организация или ин-
дивидуальный предприниматель, на чье имя выдан сертификат соответ-
ствия; знак соответствия является формой доведения до потребителя и 
других заинтересованных сторон информации о проведенной сертифи-
кации маркированной им продукции.  

Доаккредитация — расширение области аккредитации какой-
либо аккредитованной организации.  

Единство измерений — состояние измерений, при котором их ре-
зультаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности из-
мерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью. 

Жизненный цикл продукции — период времени от зарождения 
идеи, практического воплощения, производства продукции, ее практи-
ческого использования до снятия с эксплуатации и замены новой мо-
делью.  

Заявитель — физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
обязательное подтверждение соответствия.  

Знак обращения на рынке — обозначение, служащее для ин-
формирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обраще-
ние продукции требованиям технических регламентов.  

Знак соответствия — зарегистрированный в законодательном по-
рядке сертификационный знак, используемый согласно порядку серти-
фикации третьей стороной для продукции (услуги), находящейся в 
полном соответствии с требованиями нормативного документа, приме-
няемого при сертификации. 

Идентификация — процедура, посредством которой устанавлива-
ется соответствие продукции требованиям, предъявляемым к ней (к 
данному виду или типу) в нормативных или информационных доку-
ментах. 

Изменение к стандарту — модификация, дополнение или ис-
ключение определенных разделов (частей, фрагментов) нормативного 
документа. Результаты изменения публикуются отдельно в виде переч-
ня (листка) изменений.  

Измерение — нахождение значения физической величины опыт-
ным путем с помощью специальных технических средств, имеющих 
нормированные метрологические свойства.  

Измерительная техника — совокупность технических средств и 
методик проведения измерений. 

Инспекционный контроль аккредитованной организации — 
проверка, проводимая аккредитующим органом с целью выяснить, что 
деятельность аккредитованной организации продолжает соответствовать 
установленным требованиям. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продук-
цией — контрольная оценка соответствия продукции заданным требо-
ваниям, подтвержденным при сертификации. 
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Инспекционный контроль за соблюдением правил серти-
фикации (за деятельностью аккредитованных органов по сер-
тификации, испытательных лабораторий) — проверка, осуществ-
ляемая с целью установления, что деятельность органов по сертифика-
ции и испытательных лабораторий продолжает соответствовать прави-
лам системы. 

Испытание — техническая операция, экспериментальное установ-
ление одной или нескольких количественных и/или качественных ха-
рактеристик свойств испытываемого объекта (продукции, процесса или 
услуги) в соответствии с установленной процедурой.  

Испытательная лаборатория — лаборатория, которая проводит 
испытания (отдельные его виды) продукции (услуги).  

Качество продукции (услуги) — определенная совокупность 
свойств продукции (услуги), потенциально или реально способных в 
той или иной мере удовлетворять потребности при их использовании 
по назначению, включая утилизацию или уничтожение.  

Квалификационные испытания — метод оценки работы лабо-
ратории путем проведения параллельных таких же испытаний в другой 
аналогичной лаборатории (межлабораторных испытаний). 

Контролирующий орган по сертификации — орган, осуществ-
ляющий по поручению органа по сертификации деятельность, связан-
ную с контролем сертифицированной продукции, услуги. 

Контроль (надзор) за соблюдением требований техниче-
ских регламентов — проверка выполнения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем требований технических регламен-
тов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам 
проверки.  

Концепция — система взглядов, то или иное понимание ситуа-
ции; единый определяющий замысел; ведущая мысль при выработке 
управленческого решения. 

Косвенное применение международного стандарта — при-
менение международного стандарта посредством другого нормативного 
акта, в который этот стандарт был перенесен. 

Критерии аккредитации — требования, используемые аккреди-
тующим органом. 

Критерии аккредитации лабораторий — совокупность требо-
ваний, используемых органом по аккредитации, которым должна удов-
летворять лаборатория для того, чтобы быть аккредитованной. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) — 
организация по стандартизации, членство в которой открыто для соот-
ветствующего органа любой страны.  

Международная стандартизация — стандартизация, участие в 
которой открыто для соответствующих органов всех стран.  
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Международная электротехническая комиссия (МЭК) — 

организация, созданная в 1906 г. по решению Международного элек-
тротехнического конгресса. Основная цель МЭК — содействие между-
народному сотрудничеству в области стандартизации и смежным с ней 
проблемам в отраслях электротехники, радиоэлектроники и связи. 

Международный стандарт — стандарт, принятый международ-
ной организацией. 

Метод измерения — сочетание принципов и средств измерений, 
соответствующих выбранному принципу. 

Метод испытания — установленный порядок проведения испы-
тания. 

Методика испытания — техническая процедура для определения 
одной или нескольких специфических характеристик материала или 
изделия. 

Метрологическая аттестация средств измерений — процесс, 
который устанавливает действительные (индивидуальные) значения 
метрологических характеристик.  

Метрологическая служба — сеть государственных и ведомст-
венных метрологических органов и их деятельность, направленная на 
обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений в 
стране (государственная и ведомственная).  

Метрологическое обеспечение — установление и применение 
научных и организационных основ, технических средств, правил и 
норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности 
измерений.  

Метрология (от греч. metron — мера и logike — наука) — наука об 
измерениях физических величин, методах и средствах достижения не-
обходимой точности и единства измерений.  

Надзор за качеством — постоянное наблюдение и проверка со-
стояния процедур, методов, условий выполнения технологических про-
цессов обеспечения качества продукции и услуг, а также полученных 
результатов в сравнении с установленными в нормативно-технической 
документации и (или) договорах в целях удостоверения того, что обу-
словленные требования в области качества выполняются.  

Национальный стандарт — стандарт, принятый национальным 
органом по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей. 

Национальная стандартизация — стандартизация, которая 
проводится на уровне одной страны.  

Национальный орган по стандартизации — признанный на 
национальном уровне орган по стандартизации, который имеет право 
быть национальным членом соответствующей международной или ре-
гиональной организации по стандартизации.  

Новое издание стандарта — новое печатное издание норматив-
ного документа, включающее изменения к предыдущему изданию, даже 
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если в текст стандарта внесено только содержание листка поправок 
(листка изменений). 

Нормативный документ — документ, в котором изложены установ-
ленные в процессе стандартизации правила, принципы, характеристики, 
касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и которые 
доступны широкому кругу заинтересованных в нем пользователей.  

Нормоконтроль технической документации — проводимый по 
определенным правилам контроль соответствия качества составления, 
оформления и учета технической документации порядку, установлен-
ному системой стандартизации.  

Область аккредитации — один или несколько видов работы, на 
выполнение которых аккредитована конкретная организация. 

Объект стандартизации — предмет (продукция, процесс, услу-
га), подлежащий стандартизации.  

Орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для 
выполнения работ по сертификации; орган, проводящий сертифика-
цию соответствия определенной продукции: сертифицирует продукцию, 
выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия; 
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продук-
цией; приостанавливает либо отменяет действие выданных им серти-
фикатов; формирует и актуализирует фонд нормативных документов, 
необходимых для сертификации; представляет заявителю по его требо-
ванию необходимую информацию в пределах своей компетенции. 

Орган по стандартизации — орган, занимающийся стандартиза-
цией, признанный на национальном, региональном или международ-
ном уровне; основная функция согласно его статусу заключается в раз-
работке, утверждении и принятии стандартов, которые доступны широ-
кому кругу потребителей; может иметь и другие основные функции. 

Оценка соответствия — любая процедура, прямо или косвенно 
используемая для определения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов или стандартов. Наиболее часто соответствие 
подтверждается сертификацией.  

Пересмотр стандарта — внесение всех необходимых изменений в 
содержание и оформление нормативного документа. Результаты пере-
смотра представляются путем опубликования нового издания стандарта. 

План по стандартизации — программа работы органа по стан-
дартизации, в которой перечисляются названия текущих работ по стан-
дартизации. 

Подтверждение соответствия — документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 
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Поправка к стандарту — устранение из опубликованного текста 
опечаток, лингвистических и т.п. ошибок.  

Признанное техническое правило — техническое положение, 
которое, по признанию большинства компетентных специалистов, уча-
ствующих в процессе разработки и принятия стандарта или другого 
нормативного документа, отражает передовые научно-технические дос-
тижения. 

Принцип измерений — использование определенной физической 
величины (явления) для получения результата измерения. Например, 
измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. 

Принятие международного стандарта (в национальный 
нормативный документ) — опубликование национального норма-
тивного документа, основанного на соответствующем международном 
стандарте, или подтверждение, что международный стандарт имеет тот 
же статус, что и национальный нормативный документ, с указанием 
любых отклонений от международного стандарта. 

Продукция — результат деятельности, представленный в матери-
ально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего ис-
пользования в хозяйственных и иных целях; совокупность многообра-
зия материальных и нематериальных ценностей, выступающих в виде 
существенного результата хозяйственной деятельности или процессов и 
предназначенных для удовлетворения определенных потребностей.  

Проект стандарта — предлагаемый вариант нормативного доку-
мента, предназначенный для широкого обсуждения, голосования или 
принятия в качестве стандарта. 

Прямое применение международного стандарта — примене-
ние международного стандарта независимо от его переноса в любой 
другой нормативный документ.  

Размер физической величины — количественная определен-
ность физической величины, присущая конкретному материальному 
объекту (явлению, процессу). Истинный размер есть объективная ре-
альность, не зависящая от измерений. 

Разрядный (рабочий) эталон — эталон (средство измерения), 
который применяется для поверки рабочих средств измерений. 

Региональная стандартизация — стандартизация, участие в ко-
торой открыто для соответствующих органов стран только одного гео-
графического, политического или экономического района мира.  

Риск — возможная вероятность потерь; вероятность причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, ок-
ружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 
тяжести этого вреда. 

Руководство по качеству — документ, содержащий политику в 
области качества и характеризующий основные положения системы 
менеджмента качества предприятия. 
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Свидетельство в области сертификации (лицензия) — доку-
мент, изданный в соответствии с правилами системы сертификации, 
посредством которого орган по сертификации наделяет лицо или орган 
правом использовать сертификаты или знаки соответствия для своей 
продукции, процессов или услуг в соответствии с правилами соответст-
вующей системы сертификации.  

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соот-
ветствие объекта требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров, изданный в соответствии с прави-
лами системы сертификации.  

Сертификационный центр — юридическое лицо, уполномочен-
ное одновременно выполнять функции органа по сертификации и ис-
пытательной лаборатории. 

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертифика-
ции подтверждения соответствия объектов требованиям технических рег-
ламентов, положениям стандартов или условиям договоров; действие 
третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уве-
ренность в том, что должным образом идентифицированная продукция, 
процесс или услуга соответствует конкретному нормативному документу.  

Сертификация соответствия — действие третьей стороны, дока-
зывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что 
должным образом идентифицированные продукция, процесс или услуга 
соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному до-
кументу.  

Система аккредитации — система, обладающая собственными 
правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации 
объектов. 

Система менеджмента качества — система для установления 
политики качества, целей качества и достижения этих целей. 

Система сертификации — совокупность правил выполнения ра-
бот по сертификации, ее участников и правил функционирования сис-
темы сертификации в целом.  

Совместимость — пригодность продукции, процессов или услуг к 
совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий, ис-
пользованию при заданных условиях для выполнения установленных 
требований.  

Соглашение о признании — соглашение, основанное на приня-
тии одной стороной результатов, представленных другой стороной, ко-
торые получены от применения одного или нескольких установленных 
функциональных элементов системы сертификации, например согла-
шения по испытаниям, контролю и сертификации.  

Соискатель свидетельства (в области сертификации) — ли-
цо или орган, добивающийся получения соответствующего свидетель-
ства от органа по сертификации.  
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Соответствие — соблюдение всех установленных требований к 
продукции, процессу или услуге. 

Соответствие назначению — способность изделия, процесса или 
услуги выполнять определенную функцию при заданных условиях.  

Составные элементы заимствованные — составные элементы 
продукции, спроектированные как оригинальные для конкретного из-
делия и примененные в двух или более изделиях.  

Составные элементы стандартизованные — составные эле-
менты продукции, спроектированные и изготовленные на основе меж-
дународных, региональных, национальных и отраслевых стандартов.  

Составные элементы унифицированные — составные элемен-
ты продукции, изготавливаемые на основе стандартов предприятий.  

Специализация — форма общественного разделения труда, целе-
сообразное ограничение номенклатуры создаваемой продукции и фор-
мирование отраслей промышленности, предприятий и производств, 
выпускающих определенную продукцию.  

Срок действия нормативного документа — время, в течение 
которого действует нормативный документ, начиная с введения его в 
действие и до отмены или замены. 

Срок действия стандарта — период времени от даты введения в 
действие нормативного документа до момента его отмены. Решение о 
введении и отмене принимает ответственный за стандартизацию орган, 
принявший этот документ. 

Стадия жизненного цикла продукции — часть жизненного 
цикла продукции, устанавливаемая в нормативно-технической доку-
ментации и характеризуемая определенным состоянием продукции, 
видом предусмотренных работ и их результатом.  

Стандарт — документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики процессов производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполне-
ния работ или оказания услуг.  

Стандарт организации (предприятия), СТО — стандарт, свя-
занный с функционированием определенного предприятия и утвер-
ждаемый в установленном руководством порядке; как правило, обяза-
телен для соблюдения персоналом организации. 

Стандарт региональный — стандарт, принятый региональной 
организацией по стандартизации и доступный широкому кругу потре-
бителей.  

Стандартизация — деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг.  
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Схема сертификации (форма, способ) — определенная сово-
купность действий, официально принимаемая в качестве доказательства 
соответствия продукции заданным требованиям. 

Технический регламент — документ, который принят междуна-
родным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством России, или федеральным законом, или указом 
Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавли-
вает обязательные для применения и исполнения требования к объек-
там технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Техническое регулирование — правовое регулирование отно-
шений в области установления, применения и исполнения обязатель-
ных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области ус-
тановления и применения на добровольной основе требований к про-
дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 

Типизация — метод стандартизации, рациональное сокращение 
видов объектов путем установления некоторых типовых, выполняющих 
большинство функций объектов данной совокупности и принимаемых 
за основу (базу) для создания других объектов, аналогичных или близ-
ких по функциональному назначению.  

Требование — положение, содержащее критерии, которые долж-
ны быть соблюдены.  

Третья сторона при сертификации — лицо или орган, призна-
ваемые независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом во-
просе. Участвующие стороны представляют, как правило, интересы 
поставщиков (первая сторона) и покупателей (вторая сторона).  

Удостоверение соответствия — действие испытательной лабора-
тории (третьей стороны), доказывающее, что конкретный испытанный 
образец соответствует конкретному стандарту или другому норматив-
ному документу.  

Унификация — метод стандартизации, заключающийся в рацио-
нальном сокращении существующей номенклатуры объектов путем их 
отбора или создания новых объектов широкого применения, выпол-
няющих большинство функций объектов данной совокупности, но не 
исключающих использование других объектов аналогичного назначения.  

Услуга — итоги непосредственного взаимодействия поставщика и 
потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению 
потребностей потребителей; результат взаимодействия исполнителя и 
потребителя и собственной деятельности исполнителя по удовлетворе-
нию потребностей потребителя.  
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Участник системы сертификации — орган по сертификации, 
действующий по правилам данной системы, но не имеющий возмож-
ности участвовать в управлении системой.  

Форма подтверждения соответствия — определенный порядок 
документального удостоверения соответствия продукции или иных объ-
ектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требо-
ваниям технических регламентов, положениям стандартов или услови-
ям договоров. 

Член системы сертификации — орган по сертификации, дейст-
вующий по правилам данной системы и имеющий возможность участ-
вовать в управлении системой.  

Эксперт (по сертификации, аккредитации) — лицо, аттесто-
ванное на право проведения одного или нескольких видов работ в об-
ласти сертификации (аккредитации). 

Эксперт по аккредитации — лицо, осуществляющее все или от-
дельные функции по аккредитации и аттестации организаций, компе-
тентность которого признана аккредитующим органом. 

Эталон единицы величины — средство измерений, предназна-
ченное для воспроизведения и хранения единицы величины (кратных 
либо дольных ее значений) с целью передачи ее размера другим средст-
вам измерений данной величины. 

 

П р и м е ч а н и е. Глоссарий составлен с учетом Федерального закона 

«О техническом регулировании», ГОСТ Р ИСО 9000—2001 «Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь» и других норматив-

ных документов. 
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